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2020 год можно смело назвать годом серьезных испытаний для всего человечества: мы
впервые в XXI в. столкнулись с пандемией. В современном мире эпидемии обычно пред-
ставляются явлением локальным, и, не вызывающим глобальным перемен в привычном
образе жизни. Для органов власти любое заболевание, охватывающее значительную часть
общества, становится испытанием прочности и ума. Целый комплекс задач нужно быстро
и эффективно разрешить в короткие сроки. Кроме того, раскрываются проблемы, прежде
всего в сфере медицины, которые до этого не решались и откладывались «на потом».

Москва середины XIX века практически ежегодно боролась с различными эпидеми-
ями. До введения выборного самоуправления населению города оказывали поддержку в
зависимости от принадлежности к определенному социальному статусу и тем взносам, ко-
торые были ранее осуществлены каждым из представителей от общества до возникновения
очередной эпидемии. Всеобщей медицинской помощи не существовало, а в городе функ-
ционировала лишь одна больница. Ситуация усугубилась в связи с массовым прибытием
населения в Москву в контексте перемен эпохи «Великих реформ», «когда огромное коли-
чество бывших крепостных устремилось на поиски лучше доли в города. . . », где «. . . были
развиты обычаи подаяния бедным, зачастую рассматриваемые подающими как исполне-
ние христианского долга» [3, 264]. Так, в начале 1860-х годов в Москве проживало около
400 тысяч человек, а в 1882 г. - уже 753 тысячи [2, 5]. Многие пытались устроить свою
жизнь на предприятиях, однако, экономика города была еще не готова к наплыву боль-
шого количества наемной рабочей силы. Не существовало социальной поддержки труда,
поэтому многие из приезжающих во вторую столицу «ютились в ночлежках», что создава-
ла условия антисанитарии и, как следствие, приводило к возникновению многочисленных
эпидемий.

В 1866 г. Москва ожидала новую волну холеры. Московский городской голова решил
предупредить ее распространение, выступив с инициативой принятия ранних мер на за-
седании Думы 7 июля. Он предложил «уполномочить Распорядительную Думу, в соеди-
ненном присутствии ее с особою Комиссиею о народном здравии, принимать и приводить
в исполнение, на счет ассигнованных в росписи 62,000 р.с., те меры, какие по ходу бо-
лезни окажутся необходимыми, без предварительного внесения докладов о том в Общую
Думу, дабы не терять времени во вред сущности самого дела» [4, 5]. Данная мера поз-
волила бы своевременно защитить населения от болезни, без бюрократических задержек.
Дума единогласно приняла предложение А.А. Щербатова, дополнив его, разрешением «о
непосредственном участии в этом деле самих обывателей» [4, 5].

Также в 1866 г. Думой, по предложению Московского городского головы, впервые была
учреждена собственная временная санитарная Комиссия для борьбы с эпидемией холеры
в 1866-1867 годах [10, 144]. Ее целью была «забота об общественной городской гигиене»
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[7, 7], а среди задач следует выделить: «во-первых, обсуждение всех вопросов, возбуждае-
мых относительно общественной гигиены и больничных учреждений, во-вторых, в состав-
лении от самой комиссии соображений и предложений о мерах к улучшению этой части
городского благоустройства» [7, 7]. А.А. Щербатов подчеркивал, что «учреждение такой
специальной и постоянной комиссии было бы полезно и в том отношении, что все распоря-
жения городского управления по сему проекту получили бы характер единства, общности
и системы. . . » [7, 7]. Данное решение позволило более эффективно применять меры по
защите населения от тяжелых заболеваний. По рекомендации комиссии при временной
больнице было открыто отделение для холерных больных [11, 138-139].

Предпринятые меры позволили сдержать распространение холеры в Москве летом
1866 г., однако ее распространение было настолько стремительным, что пришлось прибег-
нуть к дополнительным действиям. Первым делом, было принято решение об ограничении
контактов людей. Для этого Москву разделили на «17 санитарных округов, каждый же
округ на несколько участков, с назначением в каждый округ окружного попечителя и к
нему товарища от Думы» [5, 3]. Это несколько затормозило ухудшение эпидемиологиче-
ской ситуации в городе.

8 августа 1866 г. принимается новый пакет мер по сдерживанию распространения хо-
леры. Во-первых, был осуществлен контроль потока людей, приезжающих в Москву по
Московско-Нижегородской железной дороге. Для этого было сделано распоряжение о при-
сутствии врача в каждом поезде и создании специальных приютов при Московской стан-
ции для содержания и оказания помощи, заболевшим холерой пассажирам. Во-вторых,
было поручено Медицинским Инспекторам, проверять качество поставляемой воды жите-
лям Москвы, а в случае выявления проблем, найти способы поставлять очищенную воду.
В-третьих, было дано поручение Комитету по борьбе с эпидемией, подготовить к выпуску
листовки, в которых четко были бы прописаны гигиенические и диетические требования
для соблюдения их жителями города. В-четвертых, были организованы круглосуточные
дежурства врачей. В-пятых, определены правила отпуска лекарств на безвозмездной осно-
ве заболевшим холерой. Для этого нужно было вызвать врача, который определял наличие
болезни и финансовые возможности человека, и, в случае его бедности, выписал рецепт
на бесплатные лекарства. В-шестых, было объявлено вознаграждение для всех врачей,
которые помогали бороться с холерой [1, 1].

Таким образом, городская власть смогла остановить распространение опасного забо-
левания, приняв своевременные и эффективные меры. Об этом говорят статистические
данные, приводимые газетой «Ведомости Московской городской полиции». Так, 26 авгу-
ста 1866 г. в больницу с холерой прибыло 19 человек, 27 августа - 30, 29 августа - 38 [6,
1], 30 августа - 30 [8, 1], а к 15 сентября начал наблюдаться спад, ведь число заболевших
составляло 25 человек [9, 1].
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