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Аннотация
Территория Нижнего Поволжья в силу географических, климатических, этниче-
ских особенностей являлась регионом, через который эпидемические заболе-
вания из Азии проникали в Россию. Одним из факторов, способствовавших рас-
пространению эпидемий, в том числе холеры в этой местности, было наличие 
такой мощной водной артерии, как Волга. В XIX веке холера становится частой 
гостьей городов на Волге, и Царицын не был исключением. Этот город в XIX веке 
считался зоной риска для проживания из-за частых вспышек инфекционных за-
болеваний. За годы постоянной борьбы с эпидемиями в Нижнем Поволжье был 
накоплен богатый практический опыт, однако предотвратить их развитие в горо-
де не всегда удавалось, несмотря на предпринимаемые противоэпидемические 
мероприятия. Распространение болезней во многом было вызвано внутренни-
ми миграционными процессами, происходившими на этой территории. Приток 
сезонных рабочих в Царицын каждую весну часто был связан с началом новой 
вспышки «заразной болезни». Антисанитария, отсутствие водопровода и кана-
лизации, трущобы на окраинах города, низкий уровень медицинской культуры 
населения, – факторы, способствующие быстрому распространению эпидемий. 
В Царицыне в XIX веке отмечены вспышки холеры, чумы, тифа. Однако в Сареп-
те – колонии немцев-гернгутеров, близ Царицына, удалось избежать эпидемий, 
сохранив численный состав колонистов. В силу своей ментальности и религиоз-
ных воззрений, гернгутеры смогли создать совершенную систему общественно-
го здравоохранения, которой не было в Царицыне.
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Abstract
The territory of the Lower Volga region, due to its geographical, climatic, and ethnic 
characteristics, was a region through which epidemic diseases from Asia penetrated 
into Russia. One of the factors that helps spreading of epidemics, including cholera, 
in this area was such magnificent a waterway as the Volga. In the 19th century, 
cholera became a frequent event in the cities of Volga region, one of which was 
Tsaritsyn. In the 19th century this city was considered to be a risk zone for living 
due to frequent outbreaks of infectious diseases. Over the years of constant 
struggle with epidemics in the Lower Volga region, practical experience has been 
accumulated, however, it was not always possible to prevent their development in 
the city, despite the anti-epidemic measures being taken. The spread of diseases 
was basically caused by internal migration processes taking place in this territory. 
The arrival of seasonal workers into Tsaritsyn every spring was often accompanyed 
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with a new outbreak of "contagious disease." Unsanitary conditions in the city, lack 
of running water and sewerage systems, slums on the suburbs, low level of medical 
culture of the population are factors contributing to the rapid spread of epidemics. 
In Tsaritsyn in the 19th century, outbreaks of epidemics of cholera, plague, typhoid 
were often noted. At the same time Sarepta, a German colony of gernguters, near 
Tsaritsyn, succeeded to avoid epidemics, preserving the number of population. Due 
to their mentality and religious views, the gernguters created a perfect system of 
public health care, which was not available in Tsaritsyn.

Инфекционные болезни всегда были спут-
никами человечества. России тоже приходилось 
бороться с эпидемиями чумы, оспы, тифа, грип-
па, холеры и др., накапливая опыт противоэпи-
демических мероприятий. Нами затронут регио-
нальной аспект борьбы с эпидемиями в уездном 
городе Царицыне, который «с давних пор служил 
сторожем от чумы и холеры, проникающих вверх 
от Астрахани и Каспийского моря» [1, с. 151].

Царицын XIX века среди городов Саратов-
ской губернии стабильно занимал первые пози-
ции по уровню антисанитарии и являлся одним из 
главных очагов чумных и холерных заболеваний 
Юга России. Население города к середине XIX 
составляло около 4800 человек. Строительство 
Волго-Донской железной дороги в 1859 году, со-
единившей Царицын с центром страны, привело 
к изменению демографической ситуации. В 1862 
году в городе проживало 7846 человек, в 1897 года 
– 55200, а уже в начале ХХ века – 70000 жителей. 
Ежегодно, начиная с весны, число проживающих в 
Царицыне увеличивалось практически в 2 раза за 
счет сезонных рабочих, которые приезжали в го-
род к началу навигации, и уезжали только поздней 
осенью. Многие из них проживали в бараках-вре-
мянках, построенных в трущобах. Здесь царила 
разруха и антисанитария, поэтому трущобы и ста-
новились основными рассадниками различного 
рода инфекций в городе [2, с. 145–148].

Больниц в Царицыне не было до 1811 года, 
пока именитый гражданин Злобин не пожертво-
вал деньги для создания больницы для судорабо-
чих [3, с. 7]. В 1807 году, когда разразилась эпи-
демия чумы в Нижнем Поволжье, дворянством 
были внесены средства (10727 руб.) для построй-
ки «дома для больных, сарая, и лекарских покоев с 
аптекою» [4, с. 101]. В 20-е годы в Царицыне дей-
ствовала больница на 20 человек, в Дубовке – на 
13 человек, где работало по одному врачу.

Следует отметить, что за годы эпидемий на 
Руси был накоплен практический опыт борьбы 
с ними. Так, в 1807 году, в районах Саратовской 

губернии, где наблюдалась вспышка чумы, уста-
навливались заставы, перекрывались дороги, 
вводился карантин, как для местного населения, 
так и для всех судов, проходивших из Астраха-
ни. В Царицыне находились воинские заставы, 
перекрывавшие все проселочные дороги. Однако 
чума проникла в Царицынский уезд. Проведение 
противоэпидемических мероприятий: оцепление 
улиц караулом, сжигание домов умерших со всем 
имуществом, стало попыткою стабилизировать 
ситуацию и не допустить массового заражения. В 
1807 году умерло от чумы 153 человека в Сарато-
ве, Царицыне, Камышине и 7 селениях [5, с. 339].

В эти годы эпидемии свирепствовали по все-
му Нижнему Поволжью, кроме Сарепты, – коло-
нии немцев-гернгутеров, основанной в период 
правления Екатерины II близ Царицына. Как толь-
ко жители Сарепты получали известие о смер-
тельных случаях среди заболевших в Царицыне и 
близлежащих территориях, в колонии сразу вво-
дились карантинные мероприятия, прекращались 
всякие контакты с городами и селениями. У ворот 
выставлялась охрана, которая пропускала путеше-
ственников через населенный пункт только в том 
случае, если они могли предъявить «аттестат о 
здоровье» [6, с. 901].

Достижением колонистов было создание, еще 
в XVIII веке, деревянного водопровода протяжен-
ностью 2,5 км, устройство хранилища, куда достав-
лялась вода для общих нужд. Община разработала 
строгий регламент пользования общественным 
водопроводом. Обязательными для исполнения 
сарептянами являлись правила утилизации отхо-
дов, поддержания в чистоте дворов, обществен-
ных зданий, торговых и промышленных заведе-
ний. Контроль за их исполнением осуществляла 
специальная санитарная комиссия. Соблюдая са-
нитарные нормы, колонисты разместили кладби-
ще и скотобойню на довольно большом расстоя-
нии от селения и от источников водоснабжения [7, 
с. 618–620]. Мыло жители Сарепты варили сами 
в собственной мыловарне. Циркулярным письмом 
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было рекомендовано «держать в комнатах чистый 
воздух; дымить в домах можжевельником, перед 
ними – смолой; быть осторожным в отношении 
простуды, чистоты, умеренности в употреблении 
фруктов. Хотя тысячи пали справа от нас и десят-
ки тысяч – слева, в Сарепте не погибла ни одна 
душа» [8]. Таким образом, колонистам Сарепты, 
в отличие от окружающих поселений, удалось 
создать социально ориентированную систему ох-
раны здоровья, весьма передовую для своего вре-
мени.

В Царицыне же до конца XIX века водопровод 
отсутствовал, жители брали воду прямо из Волги, 
а затем развозили ее в бочках по домам. Водопро-
вод был построен в 1890 году и его мощность со-
ставила 150 тысяч вёдер (1844 тыс. тонн) в сутки. 
В 1915 году в городе появилась канализация. До 
этого все нечистоты сливали в городские овраги, а 
оттуда они попадали в Волгу.

После земской реформы 1864 года в Цари-
цыне уже работали 2 лечебницы с аптеками для 
амбулаторных больных. В каждой лечебнице было 
по 2 врача с младшим персоналом. Таким образом, 
в Царицыне на 2660 жителей приходилось по 1 
врачу. Что касается Царицынского уезда, то здесь 
один врач приходился на 26000 жителей [9, с. 168]. 
В это же время в колонии Сарепта, где постоянно 
проживали около 800 человек, в штат больницы 
входили: врач, фельдшер и акушерка [10, c. 47]. 
Нехватка врачей в Царицыне и уезде приводила к 
тому, что большая часть сельского, да и городско-
го населения, пользовалась услугами народных 
врачевателей, которые объясняли болезнь злым 
глазом, порчею, наговором.

В октябре 1878 г. в станице Ветлянской, между 
Царицыном и Астраханью, были зафиксированы 
первые случаи неустановленной смертельной бо-
лезни. За полгода в станице заболело 446 человек, 
умерло – 364. Местные власти официально заяви-
ли об эпидемии чумы только через 2 месяца после 
первых случаев смерти заболевших, когда болезнь 
стала быстро распространяться на соседние села. 
В Области войска Донского ходили слухи, что не-
которые села на Волге «вымерли на тло, что чума 
двигается к Царицыну и что все могущее бежать 
из этого города – бежит, куда позволят средства»1.

Эпидемия в Ветлянской и выступления вра-
чей с критикой бездействия властей по вопросу 
антисанитарии в большинстве городов, способ-
ствовали институционализации многих санитар-
1 Голос. 1878. 29 декабря.

но-гигиенических практик (внесение изменений 
в Карантинный и Медико-полицейский уставы; 
в губерниях создание медицинских комиссий для 
изучения чумы, комитетов общественного здравия 
и др.) [11, с. 217].

В Царицыне была создана санитарная комис-
сия, в чьи полномочия входило надзирать за гиги-
еной не только общественных мест, но и частных 
территорий. Членам комиссии приходилось нелег-
ко, так как они зачастую подвергались не только 
оскорблениям, но и угрозам: «санитарная комис-
сия, свидетельствовавшая в Царицыне торговые 
заведения и склады, подвергалась оскорблениям, 
– истребление негодной провизии вызывало не 
только ропот, но и угрозы. Но среди хохота, бра-
ни, угроз комиссия все-таки делала свое дело, 
блуждая от зари до зари по городу, залезая во все 
подвалы, чердаки, трущобы, убеждая, требуя, заа-
рестовывая негодную провизию десятками тысяч 
пудов и сжигая. Приходилось одному носу пере-
нюхать в день до тысячи бочонков сельдей и т.п.»2.

Работа санитарной комиссии, другие меро-
приятия давали положительный эффект. В 1879 
году Царицынская городская Дума присвоила ге-
нерал-губернатору, графу М.Т. Лорис-Меликову, 
звание Почётного гражданина города «за его забо-
ты и попечение о потребностях и нуждах населе-
ния» [11, с. 219], обеспечение санитарного состо-
яния города.

1891 год в Поволжье выдался неурожайным 
из-за засухи. В 1892 году начался голод, а с ним 
пришли эпидемии. Весной в Поволжье появились 
заболевшие сыпным тифом, который довольно 
быстро принял характер эпидемии. Одновремен-
но с тифозной эпидемией появилась цинга, как ре-
зультат плохого питания бедняков. Довершением 
всех бед стала холера, официально зарегистриро-
ванная в Царицыне 21 июня 1892 г. Население не 
желало верить, что появившаяся болезнь – холера, 
поэтому и не принимало никаких мер предосто-
рожностей, отвергало дезинфекцию, называя ее 
«отравой для народа».

Местная газета, освещая ситуацию с холерой, 
отметила, что первой жертвой болезни в Царицы-
не в 1892 г. стала «актриса Бабкина (Шиманская) 
из театра «Конкордия», как-то поевшая раков, све-
жих огурцов и искупавшаяся в Волге. Она сконча-
лась в страшных мучениях и в гробу лежала «как 
обуглившаяся»3. Статистика показывает, что если 

2 Голос. 1879. 1 февраля.
3 Волжско-Донской листок. 1892. 22 июля.
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в первые дни эпидемии смертность составляла 
30–40 человек, то вскоре она возросла до 200–300. 
В июле 1892 года наблюдалась вспышка холеры в 
городской тюрьме. Всего заболело 16 человек, из 
которых умерло – 5. В августе в Царицыне откры-
лись бесплатная лечебница и бараки для больных 
тифом и холерой4.

Обеспеченные жители Царицына предпочли 
уехать из города, охваченного эпидемией. Целые 
семьи выезжали в Сарепту, Липецк, Смоленск, 
Киев и другие города5. Те же, кто оставался в го-
роде, старались лишний раз не выходить из домов. 
Спрятавшись за закрытыми ставнями, они днями 
напролет пили горячий чай, считая его средством 
предохранения от заразы.

В дни борьбы с холерой серьезную поддерж-
ку местным властям и врачам оказали священнос-
лужители. Так протоирей А.И. Флегматов при-
зывал прихожан оказывать всяческое содействие 
представителям власти и медицины: «Начальство 
поставлено Самим Богом, доктора определены 
тоже Богом, как говорит писание: Господь создал 
врача». Он осудил нелепые слухи о врачах, кото-
рые якобы морят народ своими лекарствами: «Для 
докторов приятнее оздоравливать людей, а не гу-
бить их. Какая им польза от гибели людей?»6.

Врачам в это время приходилось не только 
лечить больных, но и заниматься просвещением 
местного населения, которое как отмечал сани-
тарный врач, заведующий холерной больницей Н. 
С. Шешминцев, «умирает потому так сильно, что 
ему никак не внушить пить кипяченую воду, кро-
ме того проделывают такую вещь: снимают белье 
с умершего и прямо поласкают в Волге, а ниже ар-
шина два–три пьют воду»7.

И хотя врачи, журналисты, священники пыта-
лись донести до народа, что соблюдение простых 
правил гигиены, а именно: «не пить сырой воды; 
не есть сырых овощей; мыть руки и соблюдать во 
всем чистоту», сможет не только уберечь от забо-
левания, но и сохранить жизнь, многие обыватели 
пренебрегали всеми правилами8.

В местной прессе, в рубрике «Жертвы холе-
ры», описывались случаи смерти работников из-за 
пренебрежения к врачебным рекомендациям: «Ра-
бочие Беляны с вечера порядком подвыпили, по-
сле чего один стал опохмеляться квасом. От кваса 
4 Там же.
5 Волжско-Донской листок. 1892. 23 августа.
6 Волжско-Донской листок. 1892. 19 июля.
7 Волжско-Донской листок. 1892. 1 июля.
8 Там же.

с ним сделалась холера, сведшая его за несколько 
часов в могилу»9. Там же был приведен счастли-
вый случай выздоровления Иона Крицкого – тор-
говца мясом, который при первых проявлениях 
болезни (поносе, рвоте и судорогах) сразу присту-
пил к лечению, которое заключалось в растирании 
дегтем с чесноком, и употреблением микстуры 
– «Баклановские капли». Как только опасность 
миновала, он закрепил положительный эффект 
«Астраханскими» противохолерными каплями10.

Среди заболевших и умерших от холеры боль-
шинство составляли сезонные рабочие, грузчики, 
проживающие в трущобах на окраине города. Как 
отмечал Н.Н. Родионов «…пришлый рабочий люд, 
ежегодно тяготеющий к Царицыну, явясь сюда в 
апреле месяце, оказался в самом критическом и 
беспомощном положении». Сначала тиф, потом 
цинга, а затем и холера с учетом отсутствия реаль-
ных возможностей у города для приема такого ко-
личества больных не оставили данной категории 
населения особого шанса на выживание: «…Боль-
шая часть страждующих вынуждена была оста-
ваться не только без всякой медицинской помощи, 
но даже и без всякого крова, прямо под открытым 
небом» [12, с. 48]. Одной земской больницы, двух 
лечебниц и городской больницы катастрофически 
не хватало для лечения всех заболевших. Всего в 
Царицыне заболело 1282, выздоровело 300, умер-
ло 922 человека.

Проанализировав исторические свидетель-
ства о состоянии здравоохранения и мерах по 
борьбе с эпидемиями в Царицыне в XIX веке, 
автор пришел к заключению, что инфекционные 
заболеваний на этой территории были обусловле-
ны целым рядом факторов экономического, поли-
тического, социального и культурного характера. 
Нищета местного населения, нехватки больниц 
и врачей, отсутствие необходимой медицинской 
помощи, невежество обывателей и недоверие их 
к врачам – совокупность этих факторов в период 
эпидемий приводила к трагическим последстви-
ям. Властям не только Царицына, но и всей Сара-
товской губернии, следовало взять на вооружение 
заботу об общественном здоровье колонистов Са-
репты, их практику в проведении санитарно-про-
филактических мероприятий и вовлеченности в 
них населения, организации противоэпидемиче-
ских действий, бесплатности и доступности меди-
цинской помощи.

9 Волжско-Донской листок. 1892. 26 июля.
10 Волжско-Донской листок. 1892. 10 июля.
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