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Борьба Московского земства с холерой 
в 1907–1908 годах

Статья посвящена борьбе Московского земства с эпидемией холеры в 1907‒1908 
годах. Распространение болезни привело к мобилизации всех возможностей земских 
органов, усилия были направлены как на подавление эпидемии в Московской губер-
нии, так и на создание действенных методов предотвращения вспышек заболевания.
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Земские органы самоуправления в дореволюционной России играли важ-
ную роль в хозяйственной жизни регионов. Одной из задач, которые ре-
шали земства, была борьба с эпидемиями различных заболеваний, в том 

числе с холерой. Среди болезней, которыми так богато начало XX века, холера за-
нимала исключительное место. В истории холеры отмечают шесть больших пан-
демий, последняя продолжалась с 1901 по 1926 годы [1: с. 247].

В международной санитарной конвенции 1866 года говорится, что «холеру 
распространяет человек, и никогда холера не шла быстрее человека в его передви-
жениях». Однако в России существовали и другие источники распространения за-
болевания: войны, плохое санитарное состояние населенных пунктов, отсутствие 
должного санитарного контроля, устаревшие способы борьбы с болезнью. 

Сильнейшая эпидемия холеры началась в России в 1907‒1908 годах. Болезнь 
распространилась на 71 губернию, заболело 30709 человек, умерло 15 543 чело-
века, больше всех пострадали Петербургская, Саратовская, Астраханская, Самар-
ская губернии, не обошла холера стороной и Московскую губернию [1: с. 276]. 

Московское земство еще с середины XIX века вело борьбу с заболева нием. 
В период с 1858 по 1868 годы в России (в том числе в Московской губернии) воз-
никают врачебные общества, они ставят перед собою задачу борьбы с повсед-
невными болезнями [5: с. 8]. В 1869 году появился устав медицинских обществ. 
Его первый параграф раскрывал цели создания подобных организаций: изучение 
санитарного состояния губерний, составление их медицинских топографических 
и санитарных карт, рассмотрение условий, при которых в данной губернии разви-
ваются и распространяются болезни, сбор и учетная переработка статистических 
материалов о заболеваниях и смертности, содействие в повсеместном оспоприви-
вании населения, популяризация медицинских знаний [5: с. 9].

В 1870-е годы по инициативе Тверского земства начинают собираться губерн-
ские съезды врачей. В 1885 году открывается Пироговское общество, ставившее 
задачу создания основ организации санитарной и врачебной медицины.
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17 декабря 1883 года Московское губернское земство постановляет избрать 
комиссию, которой поручается совместно с врачами изучить санитарное состоя-
ние Московской губернии [2]. В 1884 году земство выработало устав медицин-
ско-санитарной организации, куда вошли санитарные советы и санитарные попе-
чительства (ЦГАМ ЦХД до 1917 года. Ф. 185. Оп. 1. Д. 361. Л. 57). Это событие 
положило начало созданию санитарной службы, земской организации, ставшей 
в дальнейшем инициатором многих своевременных начинаний: исследование ус-
ловий труда и быта сельскохозяйственных рабочих, организация лечебно-продо-
вольственных пунктов, изучение сельскохозяйственного травматизма. Было также 
организовано санитарно-статистическое бюро, в 1891 году открыты городские са-
нитарные службы и бактериологический кабинет [4: с. 17].

Постепенно уровень медицинского обслуживания в стране, а также 
и в Московской губернии повышался. «Развитие губернских больниц пошло 
по линии специализации и преобразования их в клинические учреждения. 
Уровень оказания медицинской помощи в них был достаточно высок. Губерн-
ские земские больницы являлись крупными центрами подготовки фельдшер-
ского персонала и переподготовки врачей, проводниками современных науч-
ных идей. В число земских учреждений входили психиатрические отделения 
и лечебницы, а также учреждения, специализирующиеся на призрении раз-
личных категорий населения, нуждающихся в социальной защите. Они вклю-
чали приюты для неизлечимо больных, богадельни, приюты для подкидышей, 
сиротские дома» [3: c. 212]. В ожидании холерных эпидемий Московское зем-
ство и земское самоуправление других губерний проводили приблизительно 
одинаковый набор мер: своевременное выявление и изоляция больных, объе-
динение руководства по предотвращению эпидемий в руках одного органа, 
разделение городов и уездов на санитарные участки, распространение среди 
населения листков и инструкций санитарного характера, очистка населенных 
пунктов, в ряде случаев — очистка колодцев, ремонт водопроводов и, конеч-
но, дезинфекция. Таким образом, местное самоуправление постоянно отсле-
живало санитарно-эпидемиологическое состояние городов и уездов губернии, 
играло значительную роль в сохранении и поддержании здоровья населения.

Как уже было сказано выше, угроза распространения заболевания холерой 
в Московской губернии пришлась на лето 1907 года. Многие уездные земства 
предпринимали отчаянные шаги по предотвращению эпидемии. К контролю 
над ситуацией подключилось даже Министерство внутренних дел. Например, 
в циркуляре МВД от 2 августа 1907 года губернскому и уездным земствам содер-
жалось сле дующее указание: «Ввиду появления на востоке заболеваний холерою 
и принимая во внимание, что в настоящее время Московская губерния вследствие 
ярмарки находится в постоянном общении с Нижегородской губернией, уже объ-
явленной угрожаемой по холере, предлагаем уездным земским управам, город-
ским головам и старостам Московской губернии в целях предупреждения заноса 
эпидемии: 1. установить постоянное врачебное наблюдение, 2. уездным земствам 
и городским врачам сообщать о всяком остром желудочном заболевании» (ЦГАМ 
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ЦХД до 1917 года. Ф. 185. Оп. 1. Д. 361. Л. 3). В свою очередь губернское и уезд-
ные земства продол жают самостоятельную борьбу со сложившейся ситуацией. 
В июле 1907 года прини мается решение «ввиду весьма значительного пассажир-
ского движения по реке Москве при обнаружении случаев заражения холерой… 
помещать заразившихся в городские и земские больницы незамедлительно» 
(ЦГАМ ЦХД до 1917 года. Ф. 185. Оп. 1. Д. 361. Л. 2). На основании циркуляра 
МВД многие уездные органы местного самоуправления постановляют «сообщать 
в управы о подозрительных по отношению к холере заболеваниях, своевременно 
ознакомить население с мерами по борьбе с холерою» (ЦГАМ ЦХД до 1917 года. 
Ф. 185. Оп. 1. Д. 361. Л. 1). Тревожные вести заставляют задуматься о предупреж-
дении распространения болезни среди солдат тех подразделений, которые были 
расквартированы в Московской губернии (ЦГАМ ЦХД до 1917 года. Ф.185. Оп. 1. 
Д. 361. Л. 5). В сентябре 1907 года состоялось заседание Московской губернской 
управы, на котором были приняты следующие положения: образовать совеща-
тельно-распорядительные комиссии по борьбе с холерой, разработать план борь-
бы с болезнью, увеличить количество средств, создать постоянные эпидемиоло-
гические отряды, создать запас людей, умеющих ухаживать за больными (ЦГАМ 
ЦХД до 1917 года. Ф. 185. Оп. 1. Д. 361. Л. 20). 

В итоге была образована специальная комиссия, целью которой стала вы-
работка комплексного подхода по предотвращению эпидемий холеры на тер-
ритории губернии. Результат ее работы ‒ появление документа, где прослежи-
ваются три основных направления деятельности по борьбе с заболеванием. 

Первый раздел назван «Ожидание холеры». На данном этапе комиссия пред-
лагает заняться обеспечением больниц необходимыми лекарственными средства-
ми и оборудованием, строить постоянные «заразные бараки», чтобы при необхо-
димости изолировать больных и не дать распространиться инфекции.

Во втором разделе «Появление первых случаев холеры в России» рекомен-
дуется увеличение фельдшерского персонала, закупка дезинфицирующих средств, 
заключение контрактов с фирмами на их поставку, распространение специальной 
литературы среди грамотного населения и массовая вакцинация. Дается указание 
тратить на одного заболевшего холерой не более 30 рублей в месяц. Третья часть 
документа — «Холера в пределах московской губернии» — регламентирует по-
полнять инвентарь во всех больницах, проводить плановое обучение медицин-
ского персонала, осуществлять мониторинг ситуации в губернии (ЦГАМ ЦХД 
до 1917 года. Ф. 185. Оп. 1. Д. 361. Л. 31‒31 об.). Как показывают архивные до-
кументы, комиссия собиралась несколько раз. Так, в мае 1908 года принимается 
решение «улучшить санитарное состояние фабрик и сел, организовать пункты пи-
тания для чернорабочих и богомольцев, санитарное попечительство для жителей 
губернии (ЦГАМ ЦХД до 1917 года. Ф. 185. Оп. 1. Д. 361. Л. 53).

Подводя итог, можно отметить значительный вклад Московского земства 
в дело борьбы с холерой и ее последствиями: налажена комплексная рабо-
та не только по предотвращению заболеваемости, но и по предупреждению 
эпидемий, все городские и земские больницы были готовы принять граждан 
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и провести необходимое лечение, причем из земских средств выделялись зна-
чительные суммы на покупку лекарств и организацию ухода за больными. 
Из архивных документов видно, что губернское и уездные земские органы 
постоянно координировали свою деятельность, работала губернская комис-
сия, взаимодействующая с Министерством внутренних дел и другими пра-
вительственными учреждениями. Такая работа стала возможной благодаря 
тому, что правительство легализовало в 1892 году деятельность земских и го-
родских санитарных комиссий, признав значение общественности в организа-
ции противоэпидемических мероприятий.
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A.S. Chernozhukov

The Struggle of the Moscow Zemstvo with Cholera in the Years 1907‒1908

The article is devoted to the struggle of the Moscow zemstvo  with a cholera epidemic 
in the years 1907‒1908. The spread of the disease led to the mobilization of all the op-
portunities of zemsky bodies. The efforts were focused on stopping the epidemic in Mos-
cow province as well as establishing effective methods of preventing further outbreaks 
of the disease.
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