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Статья дает представление о формах и методах профилактики холеры в Нижнем Новгороде в конце 

XIX в. На основе ретроспективного анализа рассмотрены как противоэпидемические мероприятия, так и де-

ятельность местных органов в период распространения холеры в городе. Определен вклад губернатора 

Н.М. Баранова в ликвидацию эпидемии холеры в 1892 г. в Нижнем Новгороде. Сделан вывод, что властям 

удалось предотвратить холерные выступления и погромы.  
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Российское государство всю свою историю 

сталкивается с различными угрозами политиче-

ского, экономического, социального характера. 

К медико-социальным угрозам необходимо от-

нести опасные заболевания, перерастающие в 

эпидемии. В XIX в. список наиболее опасных 

эпидемических болезней в Российской империи 

возглавила холера. Так, на протяжении всего 

XIX столетия в Российской империи восемь раз 

(1823, 1829, 1830, 1837, 1847, 1852, 1865, 

1892 гг.) вспыхивала эпидемия холеры, унесшая 

почти 2 млн чел.1. Русский врач, ученый-эпиде-

миолог Н.Ф. Гамалея подразделил все города 

России по степени опасности в случае появле-

нии холеры на 3 категории: 1-я категория – Ти-

флис, Баку, Эривань, Дербент, Ростов-на-Дону, 

Астрахань, Царицын, Самара, Саратов, Екатери-

нослав; 2-я – остальные города Поволжья, 

Москва, Санкт-Петербург, Харьков, Воронеж, 

Тамбов, Симферополь, Полтава, Херсон и Киев; 

3-я – прочие города империи.  

В 1865–1866 гг. эпидемия холеры охватила 

49 губерний и областей. В последующее десяти-

летие холера регистрировалась в виде отдель-

ных «холерных волн», неодинаковых по своей 

интенсивности, как в разные годы, так и терри-

ториально. В России в эти годы особых мер по 

борьбе с холерной инфекцией не принималось, 

т.к. считалось, что меры в виде карантинов и 

оцеплений устарели и уже неприемлемы, но за-

менить их было нечем. Да и в целом отсутство-

вала четкая программа борьбы с этой инфек-

цией2. По этой причине губернаторы и органы 

местной власти применяли меры, которые счи-

тали необходимыми в борьбе с эпидемиями. 

Судя по отчетам Нижегородского губерн-

ского земского собрания за 1887–1891 гг., про-

тивоэпидемическим мероприятиям уделялось 

достаточное внимание. Так, в отчетах отмеча-

лось, что губернская управа просила открыть ей 

кредит в 30000 рублей на мероприятия против 

эпидемий. Но так как «повальные болезни» не 

были зарегистрированы на территории губернии 

в данные годы, то из этого кредита никакого рас-

хода не производилось3.  

В отчете Нижегородского губернского зем-

ского собрания за 1891 г. сообщалось, что гу-

бернская управа, несмотря на сравнительно бла-

гоприятное в настоящее время санитарное со-

стояние уездов, решила заблаговременно обсу- 
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дить вопросы о мерах против эпидемий. Собрав 

мнения врачебного совета и земских врачей, по-

становили: 

1) возложить на врачебный совет обязанно-

сти губернской санитарной комиссии, пополняя 

ее состав по мере необходимости приглашен-

ными лицами, способными оказать помощь в 

борьбе с эпидемиями; 

2) учредить уездные врачебные или санитар-

ные советы в составе управы, представителей 

земства, полезных для дела лиц в тех уездах, где 

подобные учреждения отсутствуют (так, уже 

имелись в Нижегородском, Арзамасском, Гор-

батовском); 

3) рекомендовать уездным земствам войти в 

соглашение с уездными врачами в деле борьбы 

с эпидемиями; 

4) предложить земским участковым врачам 

предоставлять сведения об эпидемиях в губерн-

ский врачебный совет; 

5) циркулярно обратиться к земским началь-

никам, сельским священникам, учителям, земле-

владельцам и прочим лицам с просьбой в случае 

в их районах заразных заболеваний немедленно 

через сельские власти дать знать ближайшему 

земскому врачу; 

6) учредить за счет губернского земства до-

полнительный врачебный участок с персоналом 

в Лукояновском уезде; 

7) открыть на будущий 1982 г. кредит гу-

бернской управе в размере не менее 30000 руб-

лей; 

8) детальную разработку и применение мер 

возложить на врачебную комиссию4. 

В 1892 г. в Россию пришла холера из Персии, 

где она свирепствовала уже несколько лет. В от-

чете Нижегородского губернского земского со-

брания за 1893 г. губернская управа доложила о 

мерах, принятых ею против эпидемии холеры. 

На средства Нижегородского губернского зем-

ства были устроены приемные покои на приста-

нях Васильского и Макарьевского уездов. По 

просьбе уездных управ (Арзамасской, Ардатов-

ской, Васильской, Горбатовской, Макарьевской, 

Сергачской) были приглашены врачи, студенты-

медики, фельдшеры, санитарки, содержание ко-

торых оплачивало Нижегородское губернское 

земство. Кроме того, к расходам губернского 

земства отнесли расходы на вознаграждение за 

сжигаемое белье и одежду заболевших холерой, 

а также оплату половины стоимости дезинфек-

ционных средств. 3 марта 1893 г. была открыта 

временная больница на 50–80 коек в бывшем 

саду «Медведь», основное назначение которой 

лечение кишечно-желудочных заболеваний,  

а выявленных холерных больных отправляли в 

специальный госпиталь. В состав санитарного 

персонала были приглашены ученицы фельд-

шерских курсов при губернской земской боль-

нице, сестры милосердия местного Общества 

Красного Креста, студенты-медики 3-го курса5. 

Огромный вклад в борьбу с холерой 1892 г. 

внес нижегородский губернатор Н.М. Баранов. 

По его инициативе были устроены курсы для 

подготовки санитаров. По свидетельству рус-

ского журналиста, известного фельетониста 

конца XIX – начала XX в. В.М. Дорошевича, го-

рожанам нижегородский губернатор запом-

нился как борец со слухами и смутьянами во 

время эпидемии холеры 1892 г., стремящийся не 

допустить распространения не только болезни, 

но и паники среди нижегородцев. Именно не-

стандартные, оригинальные решения Н.М. Бара-

нова позволили не только снизить количество 

смертей от холеры, но и провести ежегодную 

Нижегородскую ярмарку6, на которую приез-

жало до 200000 чел.  

Н.М. Баранов считал, что подавить холерный 

бунт войсками нетрудно, труднее его не допу-

стить. Холерные бунты вспыхивали повсе-

местно: Ташкент, Астрахань, Самара, Саратов, 

Симбирск и другие города были охвачены вы-

ступлениями. Начиналось все с рассказов в 

толпе, что «здоровых людей помещают в холер-

ные больницы, а потом «заживо хоронят», что 

«никакой холеры нет, ее выдумывают доктора». 

В полицейской сводке от 28 июня 1892 г. содер-

жится следующее описание холерного бунта в 

Саратове: «28 июня около 11 часов дня толпа 

народа, бывшая на Верхнем базаре, не доволь-

ствуясь противохолерными мерами при заранее 

обдуманном намерении, бросилась на стояв-

шего на углу постового Гусева, нанесла ему тяж-

кие побои, встретила сына учителя А. В. Пему-

рова и ревельского мещанина И. И. Трейнгольд 

и совершила убийство их. Далее разделилась на 

несколько буйствующих партий, из которых 

одна напала на квартиру господина саратов-

ского полицмейстера, вторая –   на здание 1-й 

части, третья – по Грошовой улице ворвалась во 

двор места стоянки телег для перевозки заболев-

ших холерой, уничтожила таковые, вышибла 

окна дома квартиры врача Бонвич, а равно и 

произвела полный погром квартиры господина 

полицмейстера 1-й части, и, наконец, особая бу-

шующая толпа подступила к временной боль-

нице для холерных в доме Блинцова на Губерна-

торской улице, выбросила из неё больных и та-

ковую подожгла». В общей сложности в беспо-

рядках приняло участие около 500 человек7.   
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В Нижнем Новгороде подобных случаев не 

было зафиксировано, т.к. Баранов приказал 

таких рассказчиков отправлять в холерный 

госпиталь наблюдать, «чтобы живых людей 

не хоронили». История такого наблюдателя 

–  нижегородского мещанина Китаева вышла 

далеко за пределы губернии, а его раскаяние 

было опубликовано во многих российских 

газетах, что сделало Китаева нижегородской 

знаменитостью.   

Первое, что сделал Н.М. Баранов, – устроил 

холерный госпиталь в нескольких верстах от го-

рода, на Подновском острове, на Волге. Для 

этих целей наскоро приспособили баржу, куда 

маленькими суденышками свозили заразив-

шихся (впоследствии под холерный госпиталь 

был отведен губернаторский дворец). В городе 

были запрещены «холерные» фургоны, а вместо 

них, чтобы не пугать граждан, использовали из-

возчичьи коляски. Повсеместно были устроены 

«холерные пункты», где проводили первичный 

осмотр, а затем уже отправляли в госпиталь. За-

частую холерные пункты рассматривались 

народом как место, после пребывания в котором 

люди живыми не выходили. Поэтому нередки 

были случаи погромов холерных пунктов.  

В Нижнем Новгороде до начала эпидемии меди-

цинскому персоналу разрешили оказывать по-

сильную медицинскую помощь. Горожане про-

никлись доверием к работе врачей и фельдше-

ров, поэтому погромов холерных пунктов уда-

лось избежать. 

В городе и на ярмарке санитарной комис-

сией было предписано разместить баки с ки-

пяченой водой, однако жители и гости не хо-

тели пить такую воду, предпочитая сырую. 

Н.М. Баранов велел разбавлять кипяченую 

воду красным вином. Количество заболев-

ших холерой резко снизилось, а к бакам с та-

кой водой выстраивались очереди, что, в 

свою очередь, радовало виноторговцев. Этот 

опыт Нижнего Новгорода был заимствован 

другими городами Поволжья.  

  Самым сложным для персонала в период 

эпидемии было изъятие для дезинфекции 

одежды холерных больных. Родственники боль-

ного прятали зараженные вещи и стремились от-

дать что похуже, так как одежда зачастую после 

обработки приходила в негодность. Н.М. Бара-

нов велел полностью уничтожать вещи боль-

ных, а выздоровевшим выдавать новую одежду.  

По словам В.М. Дорошевича, Нижний напол-

нился «холерными франтами»8. 

Нижегородская ярмарка состоялась. Это по-

чти единственный город Поволжья, в котором 

эпидемия прошла тихо. Ни холерных выступле-

ний, ни погромов, ни кровопролития в Нижнем 

Новгороде не было. 
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The article gives an idea of the forms and methods of cholera prevention in Nizhny Novgorod at the end of the XIX century. 

Based on a retrospective analysis, both anti-epidemic measures and the activities of local authorities during the spread of cholera in 

the city are considered. The contribution of the Governor N. M. Baranov to the elimination of the cholera epidemic in 1892 in Nizhny 

Novgorod was determined. It is concluded that the authorities managed to prevent cholera attacks and pogroms. 
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