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Аннотация. Введение. Изучение опыта земской противоэпидемической работы актуально с точки зрения 
понимания социальных факторов и последствий эпидемий как в исторической перспективе, так и в совре-
менных условиях. Цель статьи заключается в исследовании деятельности земства и находящегося у него 
на службе медицинского персонала по профилактике и лечению инфекционных заболеваний среди насе-
ления Вятской губернии в 1860‒1910-е годы. Материалы и методы. Исследование основано на опубли-
кованных материалах и архивных документах из фондов земских управ Центрального государственного 
архива Кировской области, Центрального государственного архива Удмуртской Республики. Историко-
системный подход выявляет взаимосвязи между развитием в регионе здравоохранения, земскими усили-
ями и общей культурой местного населения. Результаты исследования, обсуждения. В ходе исследо-
вания выявлены результаты деятельности земства по обеспечению доступности медицинской помощи, 
созданию санитарной организации, проведению профилактических и противоэпидемических мероприя-
тий. На основе этнографических описаний, сообщений земских врачей, докладов земских управ показано 
отношение населения к медицинским и противоэпидемическим мероприятиям, выявлены способствовав-
шие распространению инфекционных заболеваний черты его хозяйственной и повседневной культуры. 
Заключение. Автор делает вывод о том, что, несмотря на достигнутые определенные успехи в деятельно-
сти по профилактике и борьбе с эпидемиями, земская общественность была неудовлетворена ее резуль-
татами. Причиной этого стала невозможность охватить все население вакцинацией и другими необходи-
мыми мерами как из-за нехватки земских ресурсов, в том числе кадровых, так и в связи с отсутствием 
осознания необходимости их соблюдения среди жителей Вятской губернии.  
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the study of the zemstvo anti-epidemic work. The ability to 
understand the social factors and consequences of epidemics in the past and in the present makes the study rele-
vant. Purpose of the study. The article aims to investigate the activities of the zemstvo and its medical staff  
for the prevention and treatment of infectious diseases among the population of the Vyatka province in the  
1860‒1910s. Materials and methods. Published materials and documents of the funds of the zemstvo administra-
tions of the Central State Archive of the Kirov region and the Central State Archive of the Udmurt Republic are the 
basis of the article. The author uses a historical and systematic approach to identify the relationship between the de-
velopment of health care in the region, zemstvo efforts and the local population culture. Research results, discus-
sion. The study reveals the results of the zemstvo's activities to ensure the availability of medical care, create a sani-
tary organization, and conduct preventive and anti-epidemic measures. The author refers to ethnographic 
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descriptions, reports of zemstvo doctors and administrations and shows the attitude of the population to medical 
and anti-epidemic measures, the features of its economic and everyday culture that contributed to the spread of 
infectious diseases. Conclusion. The author concludes that despite the certain success achieved by the zemstvo 
in the prevention and control of epidemics, the zemstvo community was dissatisfied with its results. The reason  
for this was the inability to cover the entire population with vaccinations and other necessary measures, both due 
to the lack of zemstvo resources, including human resources, and the lack of awareness among the population 
of the Vyatka province of the need to comply with anti-epidemic measures. 
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Введение 
Экстраординарные события 2020 г., связан-

ные с быстрым распространением нового вируса 
по миру и противоэпидемическими мерами, по-
казали уязвимость существующей системы от-
ветственных за здоровье населения организаций 
и самих людей, прежде всего на уровне сознания, 
к подобным вызовам. Современный человек, 
привыкший к доступности квалифицированной 
медицинской помощи и верящий в ее почти без-
граничные возможности, оказался совершенно 
не готов к новой эпидемической реальности,  
в которой он должен изменить свои цели, при-
вычки, образ жизни. Невольно возникают парал-
лели с периодом более чем столетней давности, 
когда в России формировались основы санитарно-
эпидемической организации в условиях весьма 
сдержанного, а иногда и открыто враждебного 
отношения к ней населения. В статье на примере 
Вятской губернии раскрывается история земской 
противоэпидемической работы во второй поло-
вине XIX  начале XX в. с учетом необходимо-
сти преодолевать сложившиеся у местных жите-
лей стереотипы и представления. 

Историография вопроса достаточно разнооб-
разна и включает работы по истории медицины, 
санитарного дела, земства. Отечественные иссле-
дования XIX ‒ начала XX в. основаны на обра-
ботке активно собиравшихся в тот период стати-
стических данных как на общероссийском [10], 
так и на региональном уровне [1]. В советское время 
ученые больше уделяли внимания практическим 
аспектам развития земской медицины и противо-
эпидемических мероприятий [4; 9]. В современ-
ной российской и зарубежной историографии 

наряду с обобщающими работами по истории 
земства и здравоохранения в России и отдельных 
ее регионах [3; 5; 8; 9; 11], наблюдается интерес  
к социальным факторам и последствиям эпиде-
мий [2; 6; 12]. Неслучайно поэтому внимание  
к борьбе с такими особенно значимыми по своему 
влиянию на общество и систему здравоохранения 
инфекционными заболеваниями как оспа [7] и хо-
лера [13]. Историки отмечают, что определенную 
роль в распространении эпидемий играли жизнен-
ный уклад, культура, религиозные представления 
населения [2, с. 9]. Настоящая статья находится  
в русле социальной проблематики противоэпиде-
мической работы земства. Особое внимание в ней 
уделяется влиянию на деятельность земской ме-
дицины отношения к ней полиэтничного и поли-
конфессионального населения Вятской губернии.  

 
Цель исследования 
Исследование направлено на изучение сов-

местных усилий земства и медицинского персо-
нала Вятской губернии по профилактике и борьбе 
с эпидемическими инфекционными заболевания-
ми среди местного населения во второй половине 
XIX ‒ начале XX веков. Внимание уделяется 
обеспечению доступности медицинской помощи, 
развитию санитарной организации, распростра-
нению инфекционных заболеваний, выработке 
профилактических и противоэпидемических мер  
с учетом уровня развития медицины и отношения 
к ней жителей региона в изучаемый период. 

 
Материалы и методы исследования 
Исследование основано на комплексном изу-

чении опубликованных и архивных источников.  
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К нему привлечены материалы этнографических 
описаний и статистические данные, содержащиеся  
в памятных книжках Вятской губернии; сборни-
ки постановлений и журналы земских собраний, 
доклады управ; отчетная документация Меди-
цинского департамента Министерства внутренних 
дел; губернаторские обзоры Вятской губернии. 
Архивные документы, некоторые из которых впер-
вые вводятся в научный оборот, представляют 
фонды Вятской губернской управы Центрально-
го государственного архива Кировской области 
(ЦГАКО), Глазовской и Сарапульской земских 
управ Центрального государственного архива 
Удмуртской Республики (ЦГА УР). Среди них 
медицинские ведомости и статистические отчеты, 
материалы обсуждения в ходе заседания земских 
собраний. Историко-системный подход позволяет 
рассматривать земскую медицину во взаимосвязи  
с уровнем развития отечественного здравоохране-
ния и общей культурой местного населения. 

 
Результаты исследования, обсуждения 
Земская медицина внесла значительный вклад 

в обеспечение доступности квалифицированной 
врачебной и фельдшерской помощи самым раз-
ным слоям населения. Благодаря земствам в Вят-
ской губернии за полвека произошло значительное 
увеличение медицинского персонала, открытие 
больниц не только в городах, но и в сельских 
районах, развитие специализированной помощи, 
широкое распространение бесплатных услуг.  

За период с 1869 по 1914 годы количество вра-
чей в губернии увеличилось с 441 до 1762, фельд-
шеров  с 128 до 447. Если в 1869 г. на одного 
врача приходилось 53993 жителя, то к началу 
Первой мировой войны этот показатель улуч-
шился более чем в два раза. Обращаемость  
за медицинской помощью на 1000 человек  
выросла с 2 до 750 человек [8, с. 252]. 

Большое значение земская врачебная общест-
венность придавала профилактике инфекционных 
заболеваний и борьбе с эпидемиями. Эти задачи 
должна была решать санитарная и эпидемиче-
ская организация. К обсуждению проектов ее 
создания вятские земства возвращались неодно-
кратно. Уже в 1870-е годы губернским земством 
была открыта должность санитарного врача.  

———— 
1 Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 

1870. С. 64. 
2 Обзор Вятской губернии за 1914 г. Вятка, 1915. С. 126. 

В полном объеме проекты не были реализованы. 
К началу Первой мировой войны в Вятской  
губернии действовали земско-медицинские сове-
ты, штат эпидемических врачей, фельдшеров  
и дезинфекторов из расчета по одному на каждый 
уезд. Основную работу по санитарному надзору 
осуществляли участковые врачи.  

Статистика инфекционных заболеваний и смерт-
ности от них в Вятской губернии была стабиль-
но высокой. В начале XX века по этой причине 
ежегодно умирало не менее 40000 человек, что 
составляло боле 30 % всех смертных случаев3. 
Половина всех смертей приходилась на ранний 
детский возраст. По данным земства, в 1913 году 
к медицинской помощи обратилось 187193 эпи-
демических больных, 26665 из которых лечились 
стационарно4. В процентном отношении наиболь-
шее количество заболеваний вызывали грипп 
(27,9 %), крупозное воспаление легких (7,3 %), 
коклюш (6,7 %), дизентерия (6,4 %), корь (4,3 %), 
скарлатина (4,3 %), тиф (3,5 %) и другие. Из них 
особенную угрозу для жизни представляли скар-
латина, тиф, дифтерия, круп, дизентерия, процент 
смертности от которых доходил до 10 и более.  
В отдельные годы ситуация приобретала особенно 
тяжелый характер в связи с эпидемическим рас-
пространением тифа, холеры, оспы или другого 
заболевания. Особенно остро вопрос о противо-
эпидемических мероприятиях встал во время и по-
сле эпидемии холеры начала 1890-х гг., совпавшей 
с периодом неурожаев и унесшей тысячи жизней.  

Меры борьбы и профилактики эпидемий фор-
мировались постепенно. Среди них можно выде-
лить создание специальных постоянных и вре-
менных больничных отделений, бесплатное 
предоставление медицинской помощи, оспопри-
вивание, статистические исследования, оператив-
ное реагирование на поступающую информацию 
о ситуации в соседних регионах, регулирование  
в сфере санитарных норм с помощью обязатель-
ных постановлений. 

Участник губернского земского собрания 
П.И. Паньков в 1913 году в качестве главных 
причин эпидемических заболеваний назвал «бед-
ность и малокультурность населения». По его 
мнению, необходимо было медицину приблизить 
к населению с помощью развития больничной 

———— 
3 Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1908 г. 

Вятка, 1908. С. 4243. 
4 ЦГАКО. Ф. 616. Оп. 6. Д 221. Л. 114. 
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сети и тем самым подготовить его к санитарной 
организации1. 

Доверие к врачам и фельдшерам формирова-
лось постепенно. Среди местного населения  
были востребованы методы народной медицины 
и другие альтернативные способы лечения. В селе 
Истобинском Орловского уезда в 1880-е гг. боль-
шей популярностью по сравнению с земским 
фельдшером пользовался частный фельдшер-
гомеопат2. Среди народных методов особенно 
практиковались фитотерапия и магия. К снадо-
бьям из лекарственных растений и заговорам об-
ращались не только знахари, но и сами кресть-
яне, среди которых было немало «знающих 
простые средства» врачевания. А если назначен-
ное врачем лечение оказывалось неэффектив-
ным, то крестьяне шли за помощью «уже непре-
менно к знахарю»3. «Был, был и фершал, сколь  
и вешей [лекарств] давал пить и все, да уж все 
поправы то нет. […] Карповна то наговаривала,  
и в печке то парили, и в печке то трухой прогре-
вали, и поим то не тем-другим, да уж смертно 
знать, так не воротишь»4. 

Эпидемия холеры начала 1890-х гг., занесен-
ная в регион из южных губерний, потребовала 
мобилизации финансовых, людских, медицин-
ских ресурсов и принятия целого комплекса мер. 
Только в Сарапульском уезде по данным 1892 г. 
из 6652 заболевших умерло 52 %. Сарапульским 
земством для лечения больных, помимо сущест-
вующих стационаров, было организовано 5 вре-
менных больниц. В районы распространения ин-
фекции были командированы врачи, фельдшеры, 
студенты-медики, санитары, прошедшие обуче-
ние специальному уходу за больными в Сара-
пульской больнице. На каждого врача был выде-
лен участок в 2 волости. К августу 1892 года 
задействованный в ликвидации эпидемии в уезде 
персонал составлял 10 врачей (из них 2 женщи-
ны), 6 студентов, 66 фельдшеров, 75 санитаров. 
Сарапульская земская управа отмечала, что мест-
———— 

1 Журналы Вятского губернского земского собрания 46 оче-
редной сессии 119 декабря 1913 г. Вятка, 1914. Т. 1. С. 27, 106. 

2 Селивановский И. Село Истобенское // Календарь Вят-
ской губернии на 1893 г. Вятка, 1892. С. 200. 

3 Верещагин Г. Знахарство в Вятской губернии // Памятная 
книжка Вятской губернии и календарь на 1910 г. Вятка, 1909. 
С. 8586. 

4 Полушкина А. Л. Поверья, обряды и обычаи при рожде-
нии, браке и смерти крестьян Слободского уезда Вятской гу-
бернии (Этнографический очерк) // Календарь Вятской гу-
бернии на 1893 г. Вятка, 1892. С. 250. 

ное население в начале эпидемии враждебно отно-
силось к медицинскому персоналу. Для предот-
вращения беспорядков в Сарапульской больнице 
управа была вынуждена обратиться к полиции, 
которая усилила охрану. Активно использовалась 
печать объявлений с призывом соблюдать порядок, 
не собираться в Сарапуле на массовые религиоз-
ные праздники. Было опубликовано и распрост-
ранено среди населения 9170 экземпляров санитар-
ных рекомендаций. Опасение медиков и уездной 
земской управы с точки зрения эпидемической 
ситуации вызывали захоронения умерших от хо-
леры, снятые с речного транспорта больные5.  

В период Первой мировой войны задачи  
по ликвидации эпидемий существенно усложни-
лись из-за финансовых трудностей, мобилизации  
медицинского персонала на фронт, вынужден-
ному передвижению большого количества людей  
по стране. В 1916 году в Глазовском уезде было 
открыто 17 временных больниц. Больных в них 
собирали при помощи полиции. Для заведывания 
временными отделениями управа направляла 
фельдшеров постоянных больниц, поскольку эпи-
демический врач был мобилизован. Иногда боль-
ные оставались под наблюдением санитарки и об-
щим руководством ближайшего участкового 
фельдшера. Больные лежали в своем белье на де-
ревянных нарах «вповалку». Такие условия вызы-
вали недовольство и обостряли отношения с вра-
чами. После выздоровления и выписки пациентов 
помещения дезинфицировались и закрывались6.  

Распространению эпидемий способствовали 
некоторые особенности повседневной и хозяйст-
венной культуры местного населения. Недостаточ-
но сбалансированное питание, особенно в весен-
ние месяцы, скученность, нахождение животных  
в одном помещении с людьми, несоблюдение 
гигиенических мер при уходе за больными и их 
захоронении ‒ эти и другие черты крестьянской 
жизни затрудняли работу медицинского персонала. 
Сформировать новые повседневные привычки 
крестьян были призваны «Обязательные поста-
новления для населения Вятской губернии о мерах 
охранения народного здравия». Они были подго-
товлены Вятским губернским земским собранием  
в 1894 г., а в 1913 г. вышла их новая редакция. 
Особое внимание уделялось поддержанию чистоты 
———— 

5 Сборник постановлений Сарапульского уездного земского 
собрания очередных и чрезвычайных сессий. 1882‒1903 гг. 
Вятка, 1908. Т. 2. Ч. 1 и 2. С. 246‒249. 

6 ЦГАУР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 67. Л. 138‒139. 
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улиц, площадей, водоемов, торговых мест, трак-
тиров, гостиниц, промышленных предприятий. 
Для организации свалок необходимо было выде-
лять место, отдаленное от жилых домов и источ-
ников воды. Вводились требования сообщать  
о наличии заболевших, изолировать их дома или  
в больнице, дезинфицировать помещения и личные 
вещи, хоронить в закрытых гробах и другие1. 

Одной из наиболее планомерных мер профи-
лактической работы стало оспопрививание, воз-
ложенное на земство законом и перешедшее  
к нему от Министерства государственных иму-
ществ и других ведомств. В доземское время 
оспопрививатели (по одному на волость) обычно 
набирались из мальчиков, не принятых в рекру-
ты по состоянию здоровья, прошедших обучение 
у местного врача. В земский период система 
оспопрививания претерпела изменения. Оспо-
прививание находилось в ведении уездных зем-
ских учреждений. Поэтому в каждом уезде подход 
к нему и его результаты были разными в разные 
годы. Помимо оспопрививателей к этой работе 
активно привлекался фельдшерский и акушер-
ский персонал, среди которого было достаточно 
много женщин. В летние месяцы нанимали сту-
дентов-медиков. В качестве оплаты использова-
ли фиксированный оклад, либо вознаграждение 
за каждую прививку, либо и то и другое вместе. 
Для обучения оспопрививателей организовыва-
лись курсы. Поскольку закупка и доставка оспен-
ного детрита за пределами губернии создавала 
определенные трудности, были организованы 
собственные телятники для производства вакци-
ны в Вятке, Глазове, Сарапуле и других населен-
ных пунктах. В 1913 году Вятское губернское 
земское собрание постановило открыть бакте-
риологический институт, в состав которого во-
шел и оспенный телятник.  

Прививку ставили в руку младенца методом 
разреза ланцетом, реже ‒ с помощью укола.  
Эффективность прививки была разной, довольно 
часто требовалась ревакцинация. В Сарапуль-
ском уезде в 1911 г. из 11551 сделанных приви-
вок удачными было 10584, или 91,6 %2. Сведения 
о родившихся врачи и земские управы получали 
из метрических ведомостей, присылаемых свя-
———— 

1 Обязательные постановления для населения Вятской гу-
бернии о мерах охранения народного здравия // Памятная 
книжка Вятской губернии и календарь на 1913 г. Вятка, 1913. 
С. 138‒162. 

2 ЦГАКО. Ф. 246. Оп. 1. Д. 65. Л. 6 об.. 32 об. 

щенниками. Большая территориальная протя-
женность, нехватка и недостаточная квалифика-
ция персонала, совмещение оспопрививания  
с другими обязанностями, завышение показате-
лей вызывали постоянную неудовлетворенность 
врачей и земства в результатах. В 1916 году Гла-
зовская уездная земская управа в своем докладе 
отмечала, что акушерка-оспопрививательница 
обычно по прибытию в деревню останавливалась 
на квартире десятника, при помощи которого  
к ней приносили детей в количестве значительно 
меньшем числа родившихся. Оспопрививатель 
не получал последних данных о новорожденных 
на месте, не успевал объезжать свой участок. 
При одинаковой вакцине у разных оспопривива-
телей ее эффективность могла сильно отличаться 
из-за неправильного хранения или невниматель-
ного наблюдения за привитыми3. Ситуацию усу-
губляло недовольство части населения таким  
активным медицинским вмешательством. Особен-
но негативно к оспопрививанию относились старо-
обрядцы, которых в губернии было достаточно 
много. По данным Сарапульской уездной зем-
ской управы, в 1872 г. в Тойкинской волости  
из 468 родившихся привито было только 7 детей4. 
Все перечисленные причины приводили к тому, 
что добиться всеобщего охвата оспопривива-
нием земство не смогло. По данным 1889 года,  
в Вятской губернии на 155453 родившихся было 
сделано 85035 прививок (54,7 %). В соседних 
Казанской и Уфимской губерниях этот показа-
тель составил соответственно 72,4 и 45,2 %,  
а в Московской губернии ‒ 80,2 %5. Земства  
на разных уровнях неоднократно поднимали во-
прос о введении обязательного оспопрививания. 
Но по внутренним и внешним причинам он так  
и не был решен положительно.  

 
Заключение 
Во второй половине XIX ‒ начале XX вв. эпиде-

мии оспы, холеры, тифа и других серьезных инфек-
ционных заболеваний, уносивших жизни многих 
людей, происходили достаточно часто. Этому спо-
собствовали как наличие природных очагов этих 
инфекций, так и повседневная и хозяйственная 

———— 
3 ЦГАУР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 67. Л. 144‒146. 
4 Сборник постановлений Сарапульского уездного земско-

го собрания очередных и чрезвычайных действий. 1867‒1881 г. 
Вятка, 1903. Т. 1. С. 182. 

5 Отчет Медицинского департамента Министерства внут-
ренних дел за 1889 г. СПб, 1891. С. 90‒133. 
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культура населения. Борьба с эпидемиями требо-
вала принятия не только медицинских, но и соци-
альных мер. Осознавая это, врачи и земские дея-
тели выработали комплекс профилактических  
и противоэпидемических действий.  

В Вятской губернии развитие медицины  
в целом и противоэпидемическая работа осу-
ществлялись в общем для России того времени 
направлении. Профилактические меры включали 
вакцинацию от оспы, сбор статистических све-
дений, гигиеническое просвещение, попытки  
регламентировать захоронения, использование во-
доемов, площадей и других общественных прост-
ранств с помощью обязательных постановлений 
и другие. Гораздо большие усилия предпринима-
лись в области ликвидации уже начавшихся эпиде-
мий. Бесплатное лечение инфекционных больных, 
организация специальных отделений и временных 
больниц, найм временного персонала, закупка  
и распространение медикаментов и другие меры 

приобрели регулярный характер. Профилактике  
и борьбе с эпидемиями способствовали повышение 
доступности медицинской помощи, создание шта-
та эпидемических врачей и фельдшеров. 

Неоднородное по своему этническому и кон-
фессиональному составу население Вятской гу-
бернии к мероприятиям земской медицины отно-
силось достаточно противоречиво и иногда 
большим доверием наделяло народных лекарей  
и привычные способы жизнедеятельности. К раз-
решению возникавших конфликтных ситуаций 
приходилось привлекать полицию. Нужно при-
знать, что, несмотря на достигнутые к началу XX в. 
определенные успехи отечественного здраво-
охранения и тысячи спасенных жизней, ради-
кальных изменений в снижении заболеваемости 
и смертности от инфекционных заболеваний  
не произошло. Такая ситуация вызывала посто-
янную неудовлетворенность в достигнутых  
результатах у врачей и земцев.  
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