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ЭПИДЕМИИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ 

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ: 
ГИЖИГИНСК В XIX — НАЧАЛЕ XX  в. 3,  4

Исследование посвящено «медицинской» истории Гижигинска. Были 
использованы документы Государственного архива Магаданской обла-
сти, привлекались исторические описания. Полученные в результате 
археологических раскопок материалы позволили определить много-
функциональное использование исследованной постройки, в том чис-
ле в качестве фельдшерского пункта и аптеки. Оценка влияния при-
родно-климатических условий на здоровье населения дана на основе 
исторических описаний и личных наблюдений авторов. В результате 
исследования установлено, что в XIX — начале XX в. Гижигинск, как 
и  другие населённые пункты дальневосточных окраин, не обошли 
эпидемии и заболевания, завезённые из других регионов и/или вы-
званные неудовлетворительным качеством жизни (неблагоприятные 
природно-климатические, санитарные условия, отсутствие квалифици-
рованной медицинской помощи). Выявлено, что город был поражён 
как минимум пятью эпидемиями: кори (1899—1900, 1926 гг.), скарла-
тины и свинки (1928 г.), сыпного тифа (1928—1929 гг.). Имели место 
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заболевания человека (чесотка, трахома, ревматизм, краснуха, гонорея, 
грипп, туберкулёз, дизентерия, цинга) и животных (болели олени, со-
баки). На рубеже 1899—1900 гг. эпидемия кори стала причиной гибели 
~30% населения Гижигинска. В дальнейшем больших жертв от эпиде-
мий удалось избежать благодаря предпринятым советскими властя-
ми профилактическим мерам. Версия об эпидемии, приведшей к вы-
миранию населения и прекращению функционирования Гижигинска 
в 1927 г., не подтвердилась.
Ключевые слова: Север Дальнего Востока России, Гижигинск, исто-
рическая археология, архивные документы, эпидемии, корь, скарлати-
на, сыпной тиф, свинка, заболевания, эпизоотии.
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EPIDEMICS AND DISEASES IN THE NORTH-EAST OF RUSSIA  
IN HISTORICAL RETROSPECT:  

GIZHIGINSK IN THE 19th — EARLY 20th CENTURIES

The  study is devoted to the  «medical» history of  Gizhiginsk. Documents 
of the State Archive of the Magadan region and historical descriptions were 
involved. The materials obtained as a result of archaeological excavations 
made it possible to determine the multifunctional use of the studied building, 
including as a paramedic station and pharmacy. The assessment of the impact 
of natural and climatic conditions on the health of the population is based 
on historical descriptions and personal observations of the authors. As a result 
of the study, it was found that in the 19th — early 20th centuries Gizhiginsk, like 
other settlements of the Far Eastern suburbs, has not been spared epidemics 
and diseases imported from other regions and/or caused by unsatisfactory 
quality of  life (unfavorable climatic, sanitary conditions, lack of qualified 
medical care). It was revealed that the city was affected by at least five epi-
demics: measles (1899—1900, 1926), scarlet fever and mumps (1928), typhus 
(1928—1929). There were human diseases (scabies, trachoma, rheumatism, 
rubella, gonorrhea, influenza, tuberculosis, dysentery, scurvy) and animals 
(deer and dogs). At  the  boundary of  1899—1900, the  measles epidemic 
caused the death of ~ 30% of  the population of Gizhiginsk. Subsequently 
large victims from epidemics were avoided because the Soviet government 
authorities took preventive measures. The version about the epidemic that 

5 Northeastern State University, Magadan, Russia.
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led to the extinction of the population and the termination of the functioning 
of Gizhiginsk in 1927 has not been confirmed.
Keywords: North of the Russian Far East, Gizhiginsk, historical archeology, 
archival documents, epidemics, measles, scarlet fever, typhus, mumps, dis-
eases, epizootics.

ВВЕДЕНИЕ

История Гижигинска — первого города на территории Магадан-
ской области (рис. 1), сыгравшего важную роль в освоении север-
ных земель в XVIII—XIX вв., в центре внимания исследователей. 
Актуализирована его роль в процессе государственного освоения 
северо-востока России [16; 17], выделены этапы в его истории [9], 
обращено внимание на проблему изучения и сохранения Гижи-
гинска в качестве объекта культурного наследия Магаданской об-
ласти [13]. С 2019 г. по настоящее время восстановление истории 
Гижигинска — цель проекта «Гижигинская археологическая экс-
педиция»  [19;  32]. В  результате его реализации Гижигинск был 

Рис. 1. ОАН «Город Гижигинск»: 1 — топографический план Гижигинска; 
2 — остатки конструкций деревянной постройки в раскопе 2020 г.;  

3 — стратиграфический разрез раскопа 2020 г.

Понкратова И.Ю., Лебедева Л.С., Батаршев С.В.
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поставлен на учёт как объект культурного наследия (памятник исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, выявлены и про-
анализированы вещественные и архивные материалы [2 и др.].

Несмотря на полученные данные, открытым остаётся вопрос 
о  времени и  причинах оставления Гижигинска его жителями. 
Прекращение функционирования населённого пункта связыва-
ли с «неизвестной болезнью» среди населения. Сообщалось, что 
«в 1927 г. в связи с эпидемией часть населения была отправлена 
в ближайшее с. Кушка, остальных оставили умирать в своих домах, 
оцепив город кордоном. Остатки города были сожжены» [9, с. 238].

Археологические и архивные материалы свидетельствуют, что 
жизнь в Гижигинске продолжалась и после 1927 г. В денежном 
обращении находились монеты 1936 и 1938 гг. выпуска [2 и др.]; 
активную деятельность в эти годы вели иностранные предпри-
ниматели [1; 20]; из центральных районов страны привозилась 
изготовленная в 1930-е гг. на Дулёвском, Конаковском и других 
фарфоровых заводах и фабриках разнообразная посуда [21 и др.]. 
Известно, что житель Гижигинска Прохор Власович Брагин при-
нимал участие в захоронении путём сожжения умерших в резуль-
тате заболевания (?) гижигинцев. Но произошло это не в 1927 г., 
а в 1938 г. [20]. Таким образом, актуальным представляется уточ-
нение данных об эпидемиях в Гижигинске, времени их распро-
странения и методах борьбы с ними.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для получения данных о заболеваниях и эпидемиях в Гижи-
гинске и борьбе с ними использовались документы Государствен-
ного архива Магаданской области, в том числе метрические кни-
ги гижигинской Спасской церкви [ГАМО. Ф. Д-73. Оп. 1. Д. 6—9], 
постановления Пенжинского районного революционного коми-
тета Камчатского округа [ГАМО. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 9. Л. 1, 32, 58, 90], 
доклад заведующего фельдшерским пунктом от 28 июня 1929 г. 
[ГАМО. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 9. Л. 34] и  др. Привлекались историче-
ские описания К. Дитмара [5], Н.В. Слюнина [25], А.П. Сильниц-
кого [24], А.А. Прозорова [23], C.Л. Бацевича [3] и др.

Оценка влияния природно-климатических условий на здо-
ровье населения дана на основе описаний Гижигинского округа 
[1; 4; 26 и др.] и личных наблюдений авторов.

Эпидемии и заболевания на северо-востоке России в исторической ретроспективе…
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Санитарное состояние населённого пункта исследовано по 
историческим данным [1; 3; 15 и др.] и результатам анализа «Пра-
вил „По проведению “недели чистоты” в связи с надвигающейся 
эпидемией сыпного тифа. 8 декабря 1928 года“» [ГАМО. Ф. Р-59. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 59], «Областного Постановления Гижигинского Уезд-
ного Революционного Комитета № 705 от 20 мая 1924 года» [ГАМО. 
Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 9. Л. 34], «Годового отчёта по Гижигинском уезду 
за 1908 г.» [ГАМО. Ф. Д-24. Оп. 1. Д. 1. Л. 10] и других источников.

Раскопанные в Гижигинске в 2020 г. остатки деревянной кон-
струкции и содержащиеся в ней артефакты [2] вместе с «Матери-
алами (доклады, сведения) о работе Гижигинского фельдпункта 
за 1924—1934 гг.» [ГАМО. Ф. Р-59 «Гижигинский сельский совет». 
Оп. 1. Д. 22. Л. 77] позволили определить многофункциональное 
использование исследованной постройки, в том числе в качестве 
фельдшерского пункта и аптеки.

Под эпидемией мы понимаем быстрое распространение ин-
фекционной болезни среди населения за короткий период вре-
мени  [30], под заболеванием — болезнь у  отдельного человека, 
случай болезни [6]. Эпизоотия — это широкое распространение 
заразной болезни животных, значительно превышающее уровень 
обычной (спорадической) заболеваемости, характерной для дан-
ной территории [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Первые сведения об эпидемиях в  Гижигинске от носятся 
к  XVIII в.: практически сразу, как только была основана кре-
пость (1752 г.). О них сообщал командир Гижигинской крепости 
сержант Балашов в 1772 г.: «1748 — оспа среди оленных, 1770 — 
оспенное поветрие» [16, с. 61].

В 1847 г. А.А. Богородским были зафиксированы следующие 
болезни: «лихорадочные или горячки», «местные воспаления», 
«ревматизм», «накожные сыпи», «худосочие» 7, а также «болезни 
нервные, изнурительные и  кровотечения», гастрит. Последнее 
заболевание он связывал с употреблением жителями спиртных 
напит ков [4, с. 128].

7 Под «худосочием» понимались цинга и  «любострастная болезнь» (сифи-
лис) [4, с. 152].

Понкратова И.Ю., Лебедева Л.С., Батаршев С.В.
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По данным Н.В. Слюнина, в XIX в. в Гижигинском округе име-
ли место такие заболевания, как сибирская язва (1834 г.) [25, с. 84], 
венерические болезни [25, с. 91], оспа (1875 г.) [25, с. 446], прока-
за [25, с. 527].

Карл фон Дитмар стал свидетелем «опустошительной болезни 
(тиф?)» в 1853—1854 гг., которая распространилась с севера Кам-
чатки [5, с. 444]. Сифилис и проказа стали настолько частыми, что 
в 1862 г. в Гижигинском округе для лечения заразных больных Та-
тьяна Васильевна Брагина (вдова купца 2-й гильдии Н.П. Браги-
на) [20, с. 157] построила дом на Таватуме с горячими источника-
ми [ГАМО. Д. 24 «Гижигинское уездное управление». Оп. 1. Д. 1. 
Л. 10] (расстояние от Гижигинска — около 170 км по прямой), ко-
торые «по исследованию людей приносят огромную пользу при 
лечении сифилиса» [16, с. 62].

В метрических книгах гижигинской Спасской церкви за 
1860 —1863 гг. причинами смерти населения указывались «мла-
денчество», «горячка», «паралич», «чахотка», «от старости», «от 
внутренней боли», «от паралича легких», «от простуды» и  пр. 
[ГАМО. Ф. Д-73 «Гижигинская Спасская церковь». Оп. 1. Д. 6—9].

На рубеже XIX—XX вв. в  Гижигинске случилась эпидемия 
кори, которая унесла 160 жизней (около 30% населения). Подробно 
об этом писал в своём отчёте А. Сильницкий — государственный 
служащий, петропавловский уездный начальник (1903 —1904 гг.). 
С его слов известно, что эпидемия была завезена «из Камчатки 
торгующим Фёдором Косыгиным». В Гижигинске она началась 
27 декабря 1899 г. — в разгар «лютой, холодной» зимы. Первым 
заболел зауряд-сотник Егор Падерин, который скончался 2 янва-
ря 1900 г. К этому времени из 600 жителей Гижиги заболело око-
ло 100 чел. В середине января из всех жителей здоровых осталось 
всего 18 чел. Умерших гижигинцев некому было хоронить; тру-
пы сносились в отдельные дома. К 9 марта, когда болезнь при-
утихла, в  трёх домах, обитатели которых умерли, было сложе-
но 157 трупов. Часть из них погибли в результате обморожения: 
«дети замерзли живыми». В семи домах обитатели вымерли пого-
ловно [24, с. 148].

Факт смертельной эпидемии кори иллюстрируют и  записи 
в  метрической книге гижигинской Спасской Церкви за 1900 г. 
[ГАМО. Ф. Д-73 «Гижигинская Спасская церковь». Оп. 1. Д. 16. 
Л. 30—68]. С этого года прослеживается заметная убыль и без того 

Эпидемии и заболевания на северо-востоке России в исторической ретроспективе…
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уже небольшого по количеству населения Гижигинска. Так, на 
протяжении 2 месяцев (с 20 января по начало марта) в день по-
гибали от 3 до 17 чел. Пик смертности в городе пришёлся на вто-
рую половину января 1900 г. К концу марта эпидемия пошла на 
спад, силами выздоровевших были выкопаны две братских моги-
лы для умерших, в которых без гробов похоронили 157 чел. Трое 
умерших в декабре 1899 г. тогда же и были погребены [24, с. 148].

Для предупреждения распространения эпидемии кори в Ги-
жигинске был организован карантин как минимум до осени 
1900 г. Так, В. Иохельсону и Д. Бродской (участникам Джезупов-
ской экспедиции), которые 6  августа  1900 г. прибыли в  Кушку 
(посёлок в устье р. Гижиги, где располагались казённые торговые 
склады Гижигинска), въезд в город был запрещён в связи с эпи-
демией. Кушку болезнь также не обошла стороной — исследова-
телей сначала поселили в дом, в котором зимой вся семья умер-
ла от кори [27, с. 107].

Уровень медицинской помощи в XIX в. на далёкой от центра 
окраине был крайне низким. А. Сильницкий, описывая эпиде-
мию кори на рубеже XIX—XX вв., отмечал, что «помощи извне 
ждать было нечего, и  гижигинцы обратились к  взаимопомо-
щи» [24, с. 148]. Для поддержания детей, родители которых скон-
чались от кори, был организован сбор денег. Девять человек, 
среди которых был умирающий купец Брагин, собрали значи-
тельную по тем временам сумму — 1300 руб. [20, с. 156]. В то вре-
мя эпидемия кори, которая «уже не была страшна в городах, где 
были и  врачи, и  аптеки, и  возможность соблюдать различныя 
предписания врачей относительно диеты и гигиены вообще, при-
няла в далекой Гижиге угрожающие размеры» [24, с. 148].

Митрополит Нестор, начавший служение своё на Камчатке 
в 1907 г. и неоднократно посещавший Гижигинск, писал о частых 
случаях чесотки 8 и трахомы 9 среди населения. Одной из причин 
заболеваний он считал образ жизни людей, которые «не мылись, 
носили на голом теле несменяемую кухлянку (одежду из оленьих 
шкур) и  жили в  грязных, задымлённых жилищах». Повествуя 
8 Чесотка — заразное заболевание кожи человека и животных, вызываемое па-

разитированием чесоточных клещей [29].
9 Трахома — хроническое инфекционное заболевание глаз с воспалительным 

утолщением конъюнктивы. Заболеваемость связана с социальными фактора-
ми: экономическим и культурным уровнем, санитарно-гигиеническими усло-
виями жизни населения [6].
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о  плачевном состоянии медицины на территории, он  отмечал, 
что «предоставленные самим себе, они варварски врачевали свои 
раны. Лишаи лечили тертым табаком, порохом или прошивали 
вокруг лишая женским волосом, натертым предварительно углём. 
При каменной болезни пили толчёное стекло, больные глаза лечи-
ли нагаром курительной трубки — никотином. В бельмо втирали 
толчёный сахар, растёртое серебро или берёзовый дёготь. В боль-
ное ухо вливали настой табака, а при глухоте из уха вытягивали 
влагу вставленной подожженной бумажной трубочкой. Ожоги на-
мазывали кровью из отрубленного собачьего хвоста и т.д.» [15]. 
Нестор по мере возможности лечил местное население, имея всег-
да при себе «походный набор лекарств и перевязочный материал, 
не менее 20 пудов цинковой 10 и ртутной 11 мази» [15].

В 1908 г. военный губернатор Приморской области Василий 
Флуг, знакомясь с отдалённой территорией, интересовался и со-
стоянием медицины. Доктор В.Н. Тюшов, находившийся в  это 
время на Камчатке, лечил домашними и знахарскими способами 
и средствами. В. Флуг спросил у него: «Есть ли в Петропавловске 
больница и медикаменты?» Доктор ответил: «Есть, — и вынул из 
кармана коробочку, в которой лежало несколько порошков и ма-
ленький пузырек с йодом, а в бумажке — рулончик бинта, — вот 
вся наша больница и аптека» [15]. В 1897 г. В.Н. Тюшов зафикси-
ровал 14 смертей за три дня неизвестной болезни в селении Утка 
(Камчатка) численностью около 50 чел. [26, с. 128]. Он считал, что 
в числе причин распространения эпидемий было не только анти-
санитарное состояние населения, но и политика местных чинов-
ников, направленная на грабительский сбор дани с населения 
присоединённых территорий, неоказание им квалифицирован-
ной медицинской помощи [26, с. 129].

Состояние жилищных условий в Гижигинске оставляло же-
лать лучшего. По описанию современников, «дома большей ча-
стью низкие, плохие, покрытые древесной корой; во время дож-
дей почти все протекают; печи русские сделанные из местного 
сырого кирпича, приготовляемого на заимках из глины, кото-
рая не просеивается, а прямо с галькой поступает в дело, почему 

10 Цинковая мазь применяется для лечения кожных покровов, в том числе при 
проказе, бородавках, различных видов лишая и пр. [31].

11 Препараты ртути — наиболее древний метод лечения сифилиса. В России на-
чали применять с XVI в. и продолжали использовать вплоть до 1963 г. [14, с. 48].
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такие  кирпичи быстро ломаются, трескаются и  печь ежегодно 
надо подвергать капитальному ремонту» [3].

Канализация в городе отсутствовала, отхожие места обустраи-
вались непосредственно в жилой зоне. Дина Бродская писала, что 
«роль санитаров здесь исполняют собаки, которые пожирают все 
отбросы, все нечистоты…» (08.08.1900 г.) [цит. по: 27, с. 107].

Не последнюю роль в распространении заболеваний в Гижи-
гинске играло качество питьевой воды. Даже в начале XX в. водо-
снабжение осуществлялось, как и повсеместно по стране, из колод-
цев и непосредственно из рек — там, где поселение располагалось 
на их берегах (например, Хабаровск, Николаевск, Благовещенск 
и  др.). С  ростом населения городов проблема водоснабжения 
обостря лась [28, с. 38]. В Гижигинске, как и других населённых 
пунктах Камчатки (за исключением г. Петропавловска) [7, с. 32], 
водоснабжение организовано не было; данных о колодцах в горо-
де не обнаружено. В летний период времени в р. Гижигу, на кото-
рой располагался Гижигинск, заходят на нерест лососёвые виды 
рыбы (кижуч, кета, горбуша). В конце июля — начале августа рыба, 
отметав икру, начинает массово гибнуть, «скатывается» вниз по 
течению, гниёт, и вода из реки становится непригодной для упо-
требления — приобретает неприятный запах, мутный цвет, содер-
жит патогенные бактерии. Вода в ключе с питьевой водой в рай-
оне кладбища на окраине Гижигинска также малопригодна для 
употребления (личные наблюдения авторов, 2020 г.).

В числе неблагоприятных условий для здоровья ги жигинцев 
охотский окружной врач титулярный советник А.А. Бого родский 
отмечал природно-климатические — воздействие туманов, северо- 
восточного «гнилого ветра» на состояние человека: «действие его 
ощутительно не только на тело… человек под продолжительным 
его влиянием чувствует расслабление во всем теле, теряет аппе-
тит, расположен к сонливости… замечается наклонность к стра-
даниям слизистых оболочек» 12; при северном ветре «развивают-
ся воспаления вообще… преимущественно подреберной плевы 
и легких… катаральная и ревматическая лихорадка» [4, с. 51 — 53]. 
Он также отметил, что у русских формы болезни сложнее и связа-
ны «с возрастанием разного рода излишеств часто не сообразных 
ни с бытом, ни с климатом» [4, с. 127].
12 Вероятно, здесь имеется в виду зависимость человека от атмосферного дав-

ления.

Понкратова И.Ю., Лебедева Л.С., Батаршев С.В.



115

ТР
УД

Ы
 И

И
А

Э
 Д

ВО
 Р

А
Н

 · 
То

м
 4

0

Что касается медицинского кадрового обеспечения в Гижигин-
ске, то известно, что в 1890-е гг. фельдшером в Гижигинске слу-
жил приезжий К.Т. Молодых. Женившись на родственнице купца 
Василия Брагина, он вышел в отставку и помогал своему тестю, 
занимался поиском золота [23, с. 148]. В начале XX в. медицинская 
помощь оказывалась одним фельдшером на весь Гижигинский 
уезд, хотя по штату полагались доктор и два фельдшера. За пе-
риод с апреля 1911 г. по март 1912 г. не было даже и фельд шера, 
так как «бывший помешался или, как говорили гижигинцы „оди-
чал“, а новый прибыл только на следующий год в марте. Вообще 
зиму 1910—1911 гг. Гижига представляла нечто странное; апте-
ка без фельдшера, церковь без священника и школа без учите-
ля» [3, с. 26]. В 1912 г. в Гижигинском уезде значились два фельд-
шера, одна повивальная бабка, две сестры милосердия [8, с. 347]. 
В это время в Гижигинске находилась небольшая аптека, где про-
водился амбулаторный приём, приёмного покоя не было: «боль-
ные должны переносить болезнь дома, где грязь, невозможный 
воздух, едва ли способствующий поправлению, а с другой сторо-
ны негде изолировать заразно-больных, отчего заразные болезни 
быстро распространяются» [3, с. 26].

В 2020 г. в границы археологического раскопа вошла часть де-
ревянной постройки  [2], в  которой одновременно находились 
фельдшерский пункт, аптека, школа и контора японской факто-
рии [ГАМО. Ф. Р-59 «Гижигинский сельский совет». Оп. 1. Д. 22. 
Л. 77; 12, с. 238; 22].

При раскопках на полу дома (рис. 1) обнаружены медицин-
ские изделия, их фрагменты, остатки контрацептивов (рис. 2, 3). 
Следует отметить фрагмент пустотелого поршня из стекла от ме-
дицинского шприца размером 2,7 × 1,2 × 0,3 см (рис. 2: 1). Извест-
но, что подобные, полностью изготовленные из стекла, шприцы 
были введены в практику в середине XIX в. Они хорошо перено-
сили дезинфекцию кипячением в разобранном виде. Выпускали 
шприцы из термически и химически стойкого стекла, их можно 
было стерилизовать в воздушном стерилизаторе (шприцы выдер-
живали температуру 200º С) [11]. Пробка аптекарская из стекла 
(3,8 × 2,9 см) предназначалась для плотного закупоривания лекар-
ственных препаратов с летучими свойствами (эфир?) (рис. 2: 2). 
Пипетка ручная из двух частей (стеклянная трубочка и резиновый 
наконечник) (7,6 × 0,9 см) (рис. 2: 3) применялась для набирания 
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Рис. 2. ОАН «Город Гижигинск», предметы аптекарского дела и меди-
цины из археологической коллекции 2020 г.: 1 — обломок поршня ме-
дицинского шприца; 2 — стеклянная аптекарская пробка; 3 — пипетка; 
4 — керамический аптекарский пест; 5 — обломок аптекарской ёмкости

Рис. 3. ОАН «Город Гижигинск», предметы аптекарского дела и меди-
цины из археологической коллекции 2020 г.: 1—3 — целые ёмкости из 
стекла; 4 — фрагмент ампулы; 5—7 — горлышки от стеклянных ёмко-
стей; 8 — донная часть стеклянного пузырька; 9 — фрагменты контра-

цептивов (резинки от презервативов)
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и отмеривания точного объёма жидкостей. Аптекарский (лабо-
раторный) пест — белого цвета, из фарфора (5,9 × 2,9 × 1,5 см) 
(рис. 2, 4) — использовался для измельчения, растирания трав или 
химикатов. Аптекарские ёмкости из стекла с пробками, ампулы 
(например, рис. 2: 5; рис. 3: 1—8) предназначались для хранения ле-
карств. Эти предметы иллюстрируют используемые в XIX — нача-
ле XX в. средства борьбы с болезнями.

Заболевали не только люди, но и животные. В начале XX в. 
в Камчатской области из-за отсутствия ветеринарной помощи ча-
сто гибли ездовые собаки и олени. Почти все щенки болели лёгоч-
ной чумой, и если это случалось зимой, то все погибали. По сви-
детельствам современников, «собаки часто, как говорят здесь, 
„дичают“. Это своего рода „бешенство“: собака начинает беспо-
коиться, не ест корм, между тем ест снег и воду пьёт, сторонится 
от людей; не было случая, чтобы такая собака бросилась на чело-
века, но зато она нападает на других собак, кусает их и таким об-
разом распространяет заразу. Укушенная собака обыкновенно че-
рез месяц заболевает. Кончается болезнь сильными судорогами 
в ногах и затем смертью, случаев исцеления наблюдать не прихо-
дилось» [3, с. 28].

Серьёзной борьбы с эпизоотией не проводили. Только с 1910 г. 
в  г. Петропавловске появился ветеринарный инспектор, он  же 
и единственный врач на всю огромную область [15]. В 1916 г. по 
распоряжению губернатора Камчатской области (рис. 4) из Гижи-
гинска инспектору было отправлено отдельной посылкой три голо-
вы заболевших бешенством и убитых собак.

В 1924 г. при Всероссийском центральном исполнительном 
комитете (ВЦИК) был создан Комитет содействия народностям 
Северных окраин РСФСР. При его участии среди местного насе-
ления проводилась большая культурно-просветительная работа, 
улучшилось медицинское обслуживание и снабжение абориге-
нов продовольственными и промышленными товарами. С целью 
предупреждения эпидемии оспы среди коренных народностей 
в 1925 г. Дальревком ввёл обязательные прививки; благодаря ре-
шительным мерам были ликвидированы эпидемии кори и скар-
латины. Лечебно-профилактическую помощь в  районах Даль-
невосточного Севера до октября  1926 г. оказывало Российское 
общество Красного Креста (РОКК), которое систематически на-
правляло туда свои отряды [18, с. 104]. На территории Гижигинска 
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ситуация изменилась в лучшую сторону: стали совершаться опре-
делённые действия с целью недопущения распространения бо-
лезней среди населения. Об этом свидетельствует ряд постанов-
лений о  мерах предотвращения распространения эпидемий, 
которые руководствовались ст. 64 Конституции РСФСР и декре-
том ВЦИК и СНК от 6 апреля 1925 г. [ГАМО. Ф. Р-59 «Гижигин-
ский сельский совет». Оп. 1. Д. 9. Л. 32, 34, 58, 90].

Рис. 4. Сопроводительное письмо ветеринарному инспектору Грюнеру от на-
чальника Гижигинского уезда. 15 января 1916 г. Краевое государственное бюд-
жетное учреждение «Камчатский краевой объединённый музей». Госкаталог: 
№ 36897417. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=37110364 (дата 

обра щения: 15.01.2023)
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Осенью 1926 г. в  Пенжинском районе случилась эпидемия 
кори. В связи с этим за подписью заместителя председателя Пен-
жинского райисполкома Хагаля 01.10.1926 г. вышло постановле-
ние «О мерах предупреждения эпидемии кори…» в Гижигинске 
[ГАМО. Ф. Р-59 «Гижигинский сельский совет». Оп. 1. Д. 9. Л. 1]. 
В нём предписывалось без разрешения Гижигинского врачебно-
санитарного пункта запретить въезд населения в «неподвержен-
ные кори» с. Гижига и Левчики и выезд из них. Домовладельцы 
и арендаторы домов в районе обязаны были вести наблюдение за 
заболеваниями среди жильцов, сообщать о каждом подозритель-
ном случае сельсоветам, где не было врачебных пунктов, в Гижи-
гинский врачебно-санитарный пункт или временный Каменский 
карантинный пункт. Если обнаруживался заболевший корью, за-
прещалось отпускать детей в места общественных собраний, допу-
скать их общение с другими детьми, требовалось изолироваться 
в домашних условиях на устанавливаемый врачебно-санитарным 
пунктом или карантинным фельдшерским пунктом с. Каменки 
срок. Кроме того, взрослому населению, в домах которого обнару-
живалось заболевание, до особого разрешения санитарного вра-
чебного пункта «запрещалось а) иметь общение с окружающими 
жильцами, б) посещение мест общественного пользования бань, 
читален и проч.». При этом виновные в нарушении постановле-
ния подвергались взысканию в административном порядке штра-
фа до 3 руб. или принудительным работам до 5 дней. Наблюдение 
за выполнением постановления возлагалось на органы здраво-
охранения, милицию и сельсоветы. Это постановление было дей-
ствительно один месяц и вступало в силу в с. Гижига с момента 
его вывешивания на видном месте, а на местах — со дня получе-
ния сельсоветами [ГАМО. Ф. Р-59 «Гижигинский сельский совет». 
Оп. 1. Д. 9. Л. 1].

Летом 1928 г. в связи с новыми эпидемиями выходит «Обяза-
тельное Постановление № 3 Пенжинского Районного Исполни-
тельного Комитета Камчатского Округа от 16-го августа 1928 г. сел. 
Гижига „О мерах предупреждения эпидемии скарлатины и свин-
ки“». Согласно ему, населению был запрещён выезд с территории 
Гижигинского и Левчиковского сельсоветов (со всеми входящи-
ми в их состав населёнными пунктами и заимками) и въезд туда. 
Устанавливались две зоны карантина: в урочище Кушка (террито-
рия Гижигинского сельсовета) и в с. Наяхан (территория Левчи-
ковского сельсовета). Соблюдение правил карантина возлагалось 
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на Гижигинский и  Левчиковский сельсоветы соответственно. 
Наблюдение за выполнением правил карантина было возложе-
но на фельдшерский пункт и Пенжинскую районную милицию. 
Правила карантина предстояло срочно разработать фельдшерско-
му пункту и административному отделению рабоче-крестьянской 
инспекции. При заходе пароходов в Гижигинскую и Наяханскую 
бухты запрещалось посещение судов людьми с берега, так же как 
и сход с кораблей на сушу. Виновные в нарушении постановления 
подвергались взысканию в административном порядке штрафа 
до 3 руб. или принудительным работам до 5 дней [ГАМО. Ф. Р-59 
«Гижигинский сельский совет». Оп. 1. Д. 9. Л. 32].

На рубеже 1928—1929 гг. началась эпидемия тифа. В целях 
предупреждения заболеваемости сыпным тифом в районе Пен-
жинский районный исполнительный комитет запретил «устра-
ивать собрания, вечёрки и вообще сборища в селениях Гижиге 
и Левчике с прилегающими к ним заимками». Районной сани-
тарной комиссии в  с. Левчик, Крестовая, Напалково и  Гижига 
с  заимками было предложено провести «неделю чистоты» с 3 
по 15 декабря 1928 г., в связи с чем «разработать и вывесить на 
видных местах… для ознакомления населения — правила по ее 
проведению». На время проведения «недели чистоты» занятия 
в школах, кружках и в избе-читальне отменялись. Приезжающее 
местное население («туземцы») направляли в «Дом туземца» 13 
[ГАМО. Ф. Р-59 «Гижигинский сельский совет». Оп. 1. Д. 9. Л. 58].

В помещении, где находились больные сыпным тифом, не раз-
решалось присутствовать посторонним, кроме ухаживающего пер-
сонала. Если в доме, где имелись больные сыпным тифом, прожи-
вали здоровые члены семьи, то последним запрещалось общение 
со здоровыми людьми других домов до выздоровления больного. 
Семьям, у которых имелись больные сыпным тифом, воспреща-
лось выезжать в Наяхан и «к туземцам» до выздоровления боль-
ных. Левчинскому и Гижигинскому сельсоветам вменялось в обя-
занность проводить строгое наблюдение за тем, чтобы приезжие 
«туземцы» не посещали домов, где имелись больные сыпным ти-
фом. На всех домах, где находились больные, должны были вы-
вешивать чёрные тряпки. Виновные в нарушении постановления 

13 Специальные помещения в Сибири и на Дальнем Востоке в 1920—1930-х гг., 
где для приезжающего населения круглосуточно были организованы ночлег, 
питание, баня, корм для оленей, собак, лошадей. Там же проводилась куль-
турно-просветительская деятельность среди «инородцев» [10].

Понкратова И.Ю., Лебедева Л.С., Батаршев С.В.
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также подвергались взысканию штрафа до 3 руб. или принуди-
тельным работам до 5 дней [ГАМО. Ф. Р-59 «Гижигинский сель-
ский совет». Оп. 1. Д. 9. Л. 58].

8 декабря 1928 г. Районная санитарная комиссия с. Гижига об-
народовала «Правила „По проведению “недели чистоты” в связи 
с надвигающейся эпидемией сыпного тифа. 8 декабря 1928 года“». 
В  них рекомендовалось произвести в  течение недели тщатель-
ную уборку жилых помещений. Под «тщательной уборкой» пони-
малось: вынос на улицу для проветривания постелей, кухлянок, 
обу ви и т.п. В течение недели необходимо было дважды вымыть 
пол, двери, окна, столы, стулья, скамейки, шкафы, кровати с со-
дой и мылом. Детям школьного возраста остричь волосы (особенно 
мальчикам). Каждому в течение недели дважды вымыться и пере-
менить бельё. В школе, присутственных местах, кооперативе, фак-
тории, избе-читальне, в здании районного исполнительного коми-
тета, церкви произвести тщательную уборку с удалением всякой 
пыли и хлама, проветривать указанные здания в течение недели 
несколько раз. Провести «решительную борьбу» по уничтожению 
клопов, тараканов и вшей. Кроме того, каждый должен был знать 
и выполнять следующие правила: «1. Не пить сырой воды, 2. Не хо-
дить в тот дом, где есть больные, 3. Не употреблять в пищу недобро-
качественные продукты. 4. Содержать свое тело и дом в чистоте» 
[ГАМО. Ф. Р-59 «Гижигинский сельский совет». Оп. 1. Д. 9. Л. 59].

Эпидемия не угасала, и уже 25 января 1929 г. выходит новое по-
становление «О мерах предупреждения эпидемии сыпного тифа», 
в котором запрещалось: «устраивать спектакли, вечера и вечерки 
в селениях Гижига и Левчики с прилегающими к ним заимками», 
«семьям тех домов, в которых обнаружено заболевание сыпным 
тифом, допускать в помещения граждан из семей здоровых домов 
и приезжающих туземцев», «всякое общения с семьями больных 
сыпным тифом». На домах, где было обнаружено заболевание сып-
ным тифом, вывешивались чёрные таблички. Запрещался выезд из 
Гижиги и Левчиков членам семьи, у которых «имелось заболева-
ние сыпным тифом до окончания болезни и производства дезин-
фекции». Тем, кто выздоровел, необходимо было явиться в Гижи-
гинский фельдшерский пункт для назначения дня производства 
дезинфекции. На время дезинфекции выздоровевшие от тифа се-
мьи были обязаны переселиться в особо отведённый на это дом 
(изолятор) на одни сутки [ГАМО. Ф. Р-59 «Гижигинский сельский 
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совет». Оп. 1. Д. 9. Л. 90]. Вероятно, правила нарушались, в связи 
с чем оговаривалось наказание в виде штрафа (до 5 руб.) или при-
нудительных работ (до одной недели) или предупреждение [ГАМО. 
Ф. Р-59 «Гижигинский сельский совет». Оп. 1. Д. 9. Л. 90].

Надо отметить, что в целях предупреждения эпидемий в Гижи-
гинске ещё с 1924 г. проводились санитарные мероприятия. Так, 
для обеспечения чистоты в поселении предписывалось владель-
цам ездовых собак в летний период (с 25 мая по 1 октября) «пе-
реносить привязи собак за селения на расстояние от последних 
не менее 250 сажен». Запрещалось устраивать «кислые ямы с ры-
бой для корма собак ближе, чем на 300 сажен к жилым помеще-
ниям», «устраивать юкольники ближе, чем на 200 сажен к жилым 
помещениям». В целях предотвращения скопления летающих на-
секомых «внутренности и отбросы рыб при пластании последних 
в период рыбной ловли ни под каким видом не бросать в реку, 
а в особенности рыбья кровь, все должно закапываться в землю 
на глубину не менее одного аршина». Навоз и  содержимое по-
мойных ям периодически — не менее одного раза в две недели — 
должны были вывозиться домохозяевами на свалки в места, спе-
циально отведённые для этой цели. Запрещалось выбрасывать 
отбросы вблизи жилых помещений. Для этого должны быть вы-
копаны в земле специальные ямы, покрытые сверху деревянны-
ми решётками. При каждом жилом помещении должен быть по-
строен туалет. Чистка улиц вблизи жилых помещений до границы 
с соседним жилым помещением должна была проводиться перио-
дически, не менее одного раза в неделю. За нарушение этих правил 
виновные привлекались к ответственности в виде штрафа в разме-
ре до 300 руб. золотом или принудительных работ до трёх месяцев 
[ГАМО. Ф. Р-59 «Гижигинский сельский совет». Оп. 1. Д. 9. Л. 34].

С октября  1928 по июнь 1929 г. из заразных болезней были 
выявлены скарлатина, краснуха, несколько видов тифа, гонорея, 
грипп, свинка, туберкулёз, дизентерия, цинга. Фельдшер Гижи-
гинского фельдшерского пункта Николай Александрович Старо-
дубец за этот период принял 3017 больных, посетил 100 «тузем-
цев», сделал 64 прививки и провёл 41 дезинфекцию помещений. 
Фельдшер посещал заболевших на дому, проводил беседы с це-
лью предупреждения болезней. Вероятно, благодаря предприни-
маемым мерам за этот период умерло всего 12 чел. [ГАМО. Ф. Р-59 
«Гижигинский сельский совет». Оп. 1. Д. 9. Л. 34] (рис. 5).

Понкратова И.Ю., Лебедева Л.С., Батаршев С.В.



123

ТР
УД

Ы
 И

И
А

Э
 Д

ВО
 Р

А
Н

 · 
То

м
 4

0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гижигинск, как и другие населённые пункты дальневосточных 
окраин, не обошли эпидемии, завезённые русскими, а возможно, 
и иностранными предпринимателями. Заболевания часто были 
связаны с  неудовлетворительным качеством жизни населения 

Эпидемии и заболевания на северо-востоке России в исторической ретроспективе…

Рис. 5. Доклад о проделанной работе Гижигинского фельдпункта с 1 октября 1928 
по 28 июня 1929 г. [ГАМО. Ф. Р-59 «Гижигинский сельский совет». Оп. 1. Д. 9. Л. 34]
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(неблагоприятные природно-климатические, санитарные усло-
вия, отсутствие квалифицированной медицинской помощи).

Выявлено, что на территории города случилось как минимум 
пять эпидемий: кори (1899—1900, 1926 гг.), скарлатины и свин-
ки (1928 г.), сыпного тифа (1928—1929 гг.). Имели место заболе-
вания человека (чесотка, трахома, ревматизм, краснуха, гонорея, 
грипп, туберкулёз, дизентерия, цинга) (табл. 1) и животных (оле-
ни, собаки).

Таблица 1
Эпидемии и заболевания в Гижигинске и Гижигинском уезде  

в XIX — начале XX в. по данным исторических и архивных источников

Эпидемии,  
заболевания Период, гг.

Числен-
ность насе-
ления, чел.

Примечание

Сибирская язва 1834 ~500—600 [24, с. 84] 
Венерические (сифи-
лис)

1850—1900-е ~500—600 [24, с. 91; ГАМО. Д-24. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 10]

Проказа 1850—1870-е ~500—600 [24, с. 527]
Оспа 1854 ~500—600 [5, с. 444] 
Ревматизм 1847 ~500—600 [4, с. 128]
Корь* 1875 ~500—600 [24, с. 446]
Чесотка 1899—1900 ~600 [23, с. 148]
Трахома 1900-е ~ 500 [14]
Корь 1926 ~ 500 [ГАМО. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 9. Л. 1]
Скарлатина 1928 ~ 500 [ГАМО. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 9. Л. 32]
Паротит (свинка) 1928 ~ 500 [ГАМО. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 9. Л. 32]
Сыпной тиф

1928—1929 ~1400
[ГАМО. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 9. Л. 34, 
58, 59, 90]Тиф «неопределён-

ный»
Краснуха
Гонорея
Грипп
Туберкулёз
Дизентерия
Цинга

* Примечание. Жирным шрифтом выделены эпидемии.

В конце 1899 — начале 1900 г. эпидемия кори стала причиной ги-
бели приблизительно 30% населения Гижигинска. В последующем 
больших потерь от эпидемий удалось избежать благодаря предпри-
нимаемым советскими властями профилактическим мерам.

Данные о том, что в 1927 г. Гижигинск был закрыт в результа-
те эпидемии, а население переселено, не обнаружены.

Понкратова И.Ю., Лебедева Л.С., Батаршев С.В.
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