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НКР «Распространение эпидемических заболеваний …» состоит из Введения, 

Главы 1 (3 параграфа), Главы 2 (3 параграфа), Главы 3 (2 параграфа), 

Заключения и Приложения, включающего Список литературы и источников. 

Введение. 

Актуальность. Во всех государствах и во все времена население 

сталкивалось с болезнями, в том числе теми из них, размах которых 

превосходил обычную заболеваемость – с эпидемиями. Для противостояния 

им общество нуждалось в медиках. В центре и на окраинных землях 

ситуация с оказанием медицинской помощи была часто неодинаковой, 

периферия отставала в развитии от более благоприятных районов. 

В Сибири, которая находилась за тысячи верст от Петербурга и Москвы, 

эпидемии уносили множество жизней русского и туземного населения, а 

врачей не хватало. Тем более ценный опыт представляют отдельные факты 

подвижничества докторов, которые помогали аборигенам, преодолевая 

огромные расстояния, работая в сложнейших климатических условиях. 

Несмотря на то, что сегодня многие опасные недуги побеждены, расстояния 

и суровый климат Сибири никуда не исчезли. Именно опираясь на опыт 

предшественников, мы сможем построить отлаженную систему 

здравоохранения в районах Севера. А это – залог процветания проживающих 

там народов и – шире – залог их доверия к системе здравоохранения в целом. 

Объектом диссертации являются эпидемии, бушевавшие среди аборигенов 

Сибири в XVII – нач. XX вв. и реакция на это со стороны государства, 

выразившаяся в организации на Севере мед. помощи. 

Предмет исследования – конкретные свидетельства о распространении 

эпидемических заболеваний, природные и бытовые факторы 

распространения эпидемий, характер эпидемий на конкретных территориях 

Сибири, история организации системы медицинской помощи. 

Цель работы – определить характер распространения эпидемий среди 

аборигенов Сибири в XVII – нач. XX вв., а также охарактеризовать основные 

моменты организации медицинской помощи аборигенам. 

Поставленные задачи: 

- изучить и рассмотреть основные свидетельства о заболеваемости 

аборигенов Сибири эпидемическими болезнями; 



- выяснить особенности влияния природных и бытовых факторов на 

заболеваемость аборигенов Сибири; 

- охарактеризовать развитие народной медицины аборигенов в указанный 

период; 

- рассмотреть территориальный аспект заболеваемости, характер эпидемий в 

разных районах Сибири; 

- выяснить, какие меры принимало государство по оказанию медицинской 

помощи коренному населению; 

- уделить внимание освещению в прессе проблемы здравоохранения 

аборигенов. 

Методология. В ходе написания работы были применены историко-

описательный (нарративный) и историко-сравнительный методы 

исследования. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с XVII в. – 

времени первых свидетельств об эпидемиях в Сибири со стороны русских 

людей – до 1917 г., когда в ходе двух революций монархический период в 

истории России закончился. 

Территориальные рамки охватывают Западную и Восточную Сибирь и 

Дальний Восток в границах соответствующего периода. Применительно к 

XIX в. – это Тобольская, Томская, Енисейская губернии, Якутская и 

Забайкальская области, Приамурский край. 

Историография вопроса. На существование в дореволюционной России 

проблемы эпидемий среди аборигенов обратили внимание многие авторы.  

Например, С. Г. Скобелев (Новосибирск) в статье «Демография коренных 

народов Сибири в XVII-XX вв. …» указывает, что на колебания численности 

аборигенов влияли в том числе и эпидемии. Автор отмечает, что до прихода 



русских поселенцев коренные сибиряки уже были знакомы практически со 

всеми известными эпидемическими заболеваниями. В другой своей работе, 

«Влияние заболеваемости на динамику численности коренного населения 

Сибири в XVII-XX вв.», Скобелев повторяет этот тезис, опровергая 

утверждения некоторых ученых о русских как главном факторе деградации и 

вымирания туземцев. Также он вводит в повествование интересный экскурс в 

эпические предания некоторых народов (эвенков и др.) относительно 

эпидемий. 

Еще один исследователь, работы которого были изучены при подготовке 

диссертации – Е. В. Комлева. В статье «Борьба с «гибельным действием»…» 

дается подробная хронология эпидемий в одном из эпидемически 

неблагоприятных районов Енисейской Сибири – Туруханском крае. 

Перечислены основные болезни (оспа и др.), приведены цифры по 

смертности. Рассказано о действиях властей по сдерживанию эпидемий – 

карантинных мерах, оспопрививании. Фрагмент статьи «Народ молодой и 

здоровый» …» этого же автора посвящен опять же санитарно-

эпидемиологической ситуации Туруханского края. Кроме информации о 

болезнях, получаем данные о неоднократном голоде (1810, 1811, 1813, 1814, 

1845 гг.). 

Проблема антисанитарных условий быта как причины массовых эпидемий 

раскрыта в статье А. И. Татарниковой «Чем пахнут «чужие»: …». Причем 

исследование строится не как простое повествование о быте и болезнях, а как 

анализ восприятия прессой того времени образа жизни аборигенов. 

В. Я. Темплинг переносит нас в Западную Сибирь. Одна из основных идей 

этого автора приведена в статье «Здравоохранение на крайнем севере 

Тобольской губернии (XIX – начало XX вв.)». Она гласит, что причиной 

высокой заболеваемости коренного населения в отдельных районах могли 

быть факторы, игравшие незначительную роль в других местах, как, 

например, плотность населения, частота контактов населения.  



В. В. Подмаскин в работе «Медико-демографические последствия 

этнокультурных контактов коренных малочисленных народов Дальнего 

Востока России» охватывает по большей части советский и постсоветский 

периоды. Но дореволюционная история не обойдена вниманием. 

Подчеркнуто, что среди иммигрантов, принесших новые болезни, были не 

только русские, но и выходцы из Китая, Кореи и Японии. 

Также был рассмотрен ряд публикаций в электронных газетах, посвященных 

соответствующей тематике. Среди них – статья В. Денисова «О медиках 

Севера» в газете «Заполярная Правда» (г. Норильск). Представлена история 

крупнейших эпидемий на Енисейском Севере, в Якутии.  

Об эпидемиях оспы в Якутии, а также подробный рассказ о городе 

Зашиверске, оставленном из-за эпидемии, читаем в статье «Эпидемии, 

бушевавшие в Якутии. Мифы и легенды о черной оспе» на портале 

“NewsYkt” (Республика Саха – Якутия). 

Источниковая база. В качестве опубликованных источников привлекались 

«Трактат о народной медицине» Георга Стеллера, очерки В. В. Бартенева «На 

крайнем северо-западе Сибири …» и А. И. Шренка «Путешествие к северо-

востоку Европейской России», фрагмент книги Н. М. Ядринцева «Сибирь как 

колония» (глава «Инородцы и инородческий вопрос Сибири»), ряд писем и 

статей из газеты «Сибирские вопросы» за 1908-1909 гг. 

«Сибирские вопросы» были областническим журналом, поэтому на его 

страницах встречалась соответствующая риторика. Чрезмерная апологетика 

образа жизни аборигенов и их идеализация соседствовали с заключениями 

вроде «во всем виноваты русские». Виноваты они были, по мнению 

областников, и в возникновении эпидемий у аборигенов. Рассмотрим 

содежание нескольких статей из «Сибирских вопросов». 

В статье автора Н. С. «Увеличивается ли число инородцев в Сибири?» 

положительный ответ дается лишь для нескольких тюркоязычных народов 



юга Сибири и части якутов, остальные вымирают; опустошительные 

эпидемии сильно сократили численность коренного населения в ряде 

областей, например, в Приамурском крае. В заметке «Хроника» в № 5 за 1908 

г. говорится об экспедиции члена Общества врачей К. М. Рычкова в 

Туруханский край, где распространяются черная оспа и сыпной тиф и 

«положение инородцев ужасно». В статье Н. Скалозубова «Эпидемия в 

Туруханском крае» кроме фактов о самой эпидемии рассказано о тяжелом 

материальном положении оспопрививателей. Подробно изложены проблемы 

сельских врачей в ряде регионов Сибири в статье «Врачебная помощь в 

деревне» автора, указанного как С. Е-в (№ 9 за 1909 г.). 

Неполным будет перечень источников без упоминания В. Крутовского, 

основателя «Общества врачей Енисейской губернии». Одной из работ, 

посвященной здоровью коренных жителей, является «Сифилис в России и 

Сибири и проекты борьбы с ним». В очерке рассказано в том числе и о 

командировке санитарного отряда в 1890-х гг. в Томскую губернию для 

борьбы с сифилисом среди обских остяков (кетов).  

Практическая значимость. Данная работа может быть включена в рамки 

краеведческих дисциплин школ или вузов. 

Апробация. 

Результаты исследования были апробированы в публикациях: 

1. Быстраков Д. А. Распространение эпидемий и голода среди коренного 

населения Сибири в XIX – начале XX вв. // Международный научный 

журнал «Молодой ученый». № 47 (285) / 2019. 484 с. С. 427-430. 

URL:https://moluch.ru/archive/285/64243/.  

2. Быстраков Д. А. Влияние природных и бытовых факторов на 

заболеваемость аборигенов Сибири в XIX веке // Международный 

научный журнал «Молодой ученый». № 23 (313) / 2020. 736 с. С. 500-

501. URL:https://moluch.ru/archive/313/71331/.  

https://moluch.ru/archive/285/64243/
https://moluch.ru/archive/313/71331/


3. Bystrakov D. A. The influence of natural and of everyday life factors on the 

morbidity of the aborigines of Siberia in the 19th century // 

Международный научный журнал «Молодой ученый». № 27 (317) / 

2020. 398 с. С. 327-328. URL:https://moluch.ru/archive/317/72334/.  

Основная часть состоит из Главы 1 (3 параграфа), Главы 2 (3 параграфа), 

Главы 3 (2 параграфа). 

В главе 1 («Свидетельства о распространении эпидемий и голода … Бытовые 

факторы. Развитие народной медицины») дается экскурс в историю – 

свидетельства, заметки, знания об эпидемиях в Сибири в дорусское и русское 

время, говорится о влиянии быта аборигенов на заболеваемость и уровне 

развития народной медицины у разных народов. 

В главе 2 («Территориальный аспект распространения эпидемий … в 17-

начале 20 вв.») перечисляются эпидемии основных болезней в Западной 

Сибири (Прииртышье, Приобье и др.), Енисейской Сибири (в Туруханском 

крае, на Таймыре, у хакасов) и в Якутии и на Дальнем Востоке. 

В главе 3 («История организации мед. помощи… Об-во врачей Енисейской 

губернии. Освещение заболеваемости и медицины в прессе…») 

рассказывается об организации врачебной помощи русскому и туземному 

населению на примере Енисейской губернии, где было образовано Общ-во 

врачей Енисейской губернии, а также показано освещение заболеваемости 

аборигенов в прессе (на примере областнического журнала «Сибирские 

вопросы»). 

Заключение 

Изучив ряд опубликованных источников и литературу по данной теме, я 

пришел к следующим выводам. 

Коренное население Сибири было знакомо с эпидемическими заболеваниями 

задолго до прибытия русских. Об этом свидетельствуют данные археологии. 

Эпидемические заболевания часто сопровождались голодом, который подчас 

имел не менее губительные последствия, чем сами эпидемии (например, 

голод в Туруханском крае в 1810-х гг.).  

https://moluch.ru/archive/317/72334/


Эпидемиологическая ситуация характеризовалась рядом факторов. Одним из 

них был антисанитарный быт, грязные жилища были рассадниками болезней. 

Другой значимый фактор – плотность населения. В местах частых и 

массовых контактов между людьми (места торга, порты) повышалась 

вероятность возникновения эпидемических заболеваний. 

Официальная медицина долго завоевывала себе право укоренения в среде 

аборигенов. Большинство их жило вдали от цивилизации. Поэтому в течение 

длительного времени коренные сибиряки боролись с эпидемиями методами 

народной медицины. Целители лечили недуги растениями, снадобьями, 

огнем и другими средствами. 

Эпидемическим заболеваниям были подвержены практически все регионы 

Сибири: Приобье, Прииртышье, Енисейская Сибирь, Прибайкалье, 

Забайкалье, Якутия, Чукотка, Камчатка, Приамурье. 

Уже не только археологические, но и письменные источники 

свидетельствуют о наличии в Сибири в XVII – начале XX вв. оспы, тифа, 

кори, сибирской язвы, сифилиса, холеры, цинги, простудных, глазных, 

кожных заболеваний. Из них наиболее частыми и опасными были оспа и тиф. 

Несмотря на известные трудности, официальная медицина постепенно 

пробивала себе дорогу в места проживания аборигенов. В Якутске в 1790 г. 

была проведена первая вакцинация от оспы. В Красноярске в 1886 г. было 

открыто «Общество врачей Енисейской губернии». Важнейшую роль в его 

деятельности играл В. М. Крутовский. Благодаря деятельности «Общества 

…» в городе появились хирургический корпус, лечебница и много другое. 

Отношения Общества с властью были натянутыми из-за политической 

деятельности его членов. После Октябрьской революции 1917 г. Общество 

вынуждено было вести лишь научную деятельность. 

Обращали внимание на проблемы здравоохранения аборигенов и средства 

массовой информации. Но многие из них были идеологически 



пристрастными. В Сибири было популярно областничество – идеология, 

приверженцы которой хотели видеть Сибирь более независимой от 

Европейской России, сочувствовали «инородцам» и идеализировали их, виня 

во многих их бедах русский народ. На страницах «Сибирских вопросов» - 

одного из областнических журналов – говорилось и о вымирании аборигенов, 

и о свирепствовавших среди них эпидемиях. Но стоит сказать, что журнал 

играл и положительную роль в прогрессе медобслуживания некоторых 

аборигенных районов, поскольку после обнародования нелицеприятного 

положения дел власти все же делали шаги в сторону усовершенствования 

медицины коренных сибиряков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение. Список литературы и источников 

1. Бартенев В. В. На крайнем северо-западе Сибири. Очерки Обдорского 

края // Историческая экология населения севера Западной Сибири / Г. 

П. Визгалов [и др.]; под общ. ред. П. А. Косинцева. – Нефтеюганск: 

Институт археологии Севера; Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2013. – 376 

с.: ил. – (Материалы и исследования по истории севера Западной 

Сибири; вып. 4). 

2. Большой Российский энциклопедический словарь. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2006. – 1887, [1] с.: ил. 
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