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Изучение вопросов ссылки и каторги досоветской России имеет давнюю 
историю. Однако и сегодня некоторые направления исследования требуют 
дальнейшей разработки. Неудовлетворительное санитарное состояние мест 
заключения неоднократно фиксировалось как в источниках, так и в исследо-
ваниях. Этому вопросу на общероссийском уровне посвятили свои труды 
такие ученые, как А. В. Волочаева [1], А. О. Комарова [2], А. В. Комбаев [3], 
Р. У. Хабриев и др. [4]. Однако отражение этой тематики на региональном 
уровне не произошло. Об этом свидетельствует историографическая работа 
известного исследователя сибирской ссылки А. А. Иванова, посвященная 
наиболее изученной тюрьме Восточной Сибири – Александровскому центра-
лу [5]. Отсюда возникает цель выяснить корреляцию между условиями содер-
жания в тюрьмах Российской империи и заболеваемостью арестантов, а также 
роль пенитенциарной системы в распространении заразных заболеваний. 

Власти во все времена использовали ограничение свободы в качестве 
наказания. Однако первая русская революция 1905–1907 гг., а также после-
довавшая после нее реакция вызвали резкое возрастание численности тю-
ремного населения. Так, согласно отчетности тюремного ведомства, среднее 
ежедневное число арестантов в 1903 г. составляло 96 005 чел., в 1904 г. – 
91 720, в 1905 г. – 85 184, в 1906 г. – 111 403, в 1907 г. – 138 5001. В после-
дующие годы цифры не уменьшались. В 1910 г. числилось 171 413 чел., а в 
1911 г. – 177 0172. Это практически в два раза превышало возможности пе-
нитенциарной системы, поскольку предшествовавший период характеризо-
вался медленным ростом массы арестованных и никто не ожидал резкого 
скачка. Имперские власти оказались в своеобразной ловушке: с одной сторо-
ны, они не могли проводить очистку тюрем из-за неспокойной политической 
обстановки, с другой – не были в состоянии мгновенно увеличить вмести-
мость тюремных помещений [6, с. 193]. 

Эти общие тенденции были свойственны и учреждениям пенитенциар-
ной системы на территории Восточной Сибири. В Александровском центра-
ле в течение всего периода существования систематически росло число уго-
ловных арестантов, хотя в отдельные годы наблюдался и обратный процесс. 
В 1874 г. централ вмещал в себя 652 чел., в 1876 г. – 998, в 1892 г. – 1935, в 
1898 г. – 780, в 1904 г. – 1358, в 1909 г. – 1649, в 1913 г. – 2280, в 1916 г. – 
3088 (с членами семей каторжан). При этом корпус тюрьмы был рассчитан в 
1873 г. на 630 мест. После пожара 1890 г. централ мог принять 1000 человек, 
а после расширения в 1907 г. – 1105, и все равно мест не хватало. Все время 
тюрьма вмещала больше, чем полагалось по штату [7, с. 290–292]. 

По забайкальским каторжным тюрьмам также приводятся цифры, сви-
детельствующие о превышении нормы численности арестантов. Так, по дан-
ным на 1911 г., в Зерентуйской тюрьме содержалось 437 чел. при наличии 
318 штатных мест, в Кадаинской – 151 на 100, в Мальцевской – 74 на 100, в 
Кутомарской – 438 на 410, в Алгачинской – 405 на 300, в Александровской – 
243 на 200, в Акатуевской – 84 на 84. Это на 20 % больше возможностей ка-

                                                            
1 Врачебная газета. 1908. № 49. С. 1486. 
2 Там же. С. 977. 
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торжных тюрем3. Естественно, что это негативно сказывалось на работе все-
го персонала и служб, создавало множество ограничений для всего тюремно-
го населения. 

Однако даже эти безотрадные цифры не могут конкурировать с положе-
нием, сложившимся тогда же в Нерчинске. «…Совершенно в другом состоя-
нии найдена Нерчинская городская тюрьма. Выстроенная на 80 человек, она 
вмещала в себе 320, т. е. в 4 раза больше, чем положено по штату. Поэтому 
люди размещались в ней не только на двухъярусных нарах, но и под нарами, 
и даже в проходе. Несмотря на свежесть вечера и открытые окна, жар, духо-
та и вонь стояли в камерах нестерпимые. Вместе со здоровыми в камерах 
находились и больные арестанты… Отсутствие больницы при тюрьме и не-
достаточность караула при отправке больных в городскую больницу застав-
ляют врача держать больных частью в околодке, частью в камерах…» – пи-
сал в своем отчете врачебный инспектор В. Ф. Миропольский4. Это макси-
мальная плотность людей в неволе, которую нам удалось встретить на тер-
ритории Сибири. 

Бюджет учреждений пенитенциарной системы рассчитывался исходя из 
штатного числа заключенных, а превышение штатной численности тюрем-
ного населения сказывалось на их обеспечении, поскольку приходилось де-
лить питание и обеспечение одеждой на всех. В 1911 г. в большинстве тюрем 
европейской части страны на одного арестанта выделялось в сутки на пита-
ние 6–12 коп., в Нерчинско-Заводском уезде Забайкальской области – 
17 коп., в Верхнеудинском уезде той же области – 8 коп.5 Разница была свя-
зана со стоимостью необходимых продуктов в конкретной местности. 
Наблюдалось стремление руководства сэкономить на мясе и овощах, заменяя 
их более дешевыми крупами и макаронами, что в итоге провоцировало забо-
левания, вызванные недостатком витаминов. Местное руководство по воз-
можности использовало средства из сумм экономии, но при постоянном ро-
сте числа арестантов этого было явно недостаточно. 

Питание обычно и в качественном, и в количественном отношении 
улучшалось, когда арестантов привлекали к работам сторонних организаций, 
как это было, к примеру, на каторге в Забайкалье. Каторжные, выполнявшие 
работы по укладке западного участка Амурской железной дороги, снабжа-
лись гораздо лучше, чем их собратья по камерам, оставшиеся в тюрьмах. По 
сообщению врачебного инспектора, последние получали пищу, достаточную 
лишь для организмов, находящихся в покое6. В любом случае недостаточное 
питание сильно ослабляло организм сидельца, что открывало путь к инфек-
ционным заболеваниям. 

Не лучшим было положение и при выходе из тюрьмы на поселение. 
Кормовые деньги и деньги на одежду, выдававшиеся два раза в год, поступа-
ли крайне неаккуратно. В основном они шли на погашение накопленных 

                                                            
3 ГАИО. Ф. 25. Оп. 30. Д. 176. Л. 5. 
4 Там же. Л. 8. 
5 Врачебная газета. 1911. № 14. С. 516. 
6 ГАИО. Ф. 25. Оп. 30. Д. 176. Л. 5 с об. 
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долгов. Жить приходилось в самых стесненных условиях. Одежда изнашива-
лась до предела. Некий Б. Фромметт, характеризуя заболеваемость полити-
ческих ссыльных, отмечал случаи, когда они питались падалью, моллюска-
ми, кониной, чтобы элементарно выжить7. Многие были вынуждены воро-
вать, поскольку иного способа заработать в глухих крестьянских или ино-
родческих селениях они не имели. 

Естественно, что недостаточное питание и стесненные условия прожи-
вания способствовали распространению заразных заболеваний. Всего в Рос-
сии в 1910 г., согласно годовому отчету тюремного ведомства, был зареги-
стрирован 51 851 случай заразных заболеваний, из которых 22 % составлял 
туберкулез, 19 % – лихорадка, 17 % – грипп, 9 % – сифилис, 9 % – цинга, 
8 % – тиф8. Любопытные данные на этот счет приводят в своей монографии, 
посвященной Александровскому централу, А. Н. Гаращенко и А. А. Иванов. 
С 1 января 1906 г. по 3 августа 1913 г., по данным смотрителя, умерло 
385 арестантов. Однако подсчет донесений смотрителя и начальника тюрем 
только за период с 15 января по 1 сентября 1912 г. показывает, что в тюрем-
ной больнице умерло не менее 113 арестантов, в основном от тифа и тубер-
кулеза, что значительно больше официально обозначенных потерь. При этом 
в тюрьме не вводилось особое положение или карантин. Авторы полагают, 
что администрация не видела в высокой смертности ничего особенного, а 
высокая заболеваемость всегда была характерна для мест лишения свободы 
[7, с. 370–371]. 

Попытаемся обозреть имеющиеся данные о вспышках инфекционных 
заболеваний в пенитенциарной системе. В 1906 г. упоминается, что среди 
ссыльных в Якутской области сильно распространен сифилис, поскольку 
жить приходилось в помещениях, где болезнь уже свила себе гнездо9. Сифи-
лис действительно имел сильное распространение в Якутской области, но 
вместе с тем можно утверждать, что эта версия не единственная. Подавляю-
щая часть арестантов и ссыльных представляла собой половозрелых людей, 
часто семейных, с соответствующими их возрасту запросами на половую 
жизнь. По пути следования при наличии определенных средств все это мож-
но было устроить, а сифилис среди проституток в Сибири имел чрезвычай-
ное распространение. Кроме того, по сообщению доктора А. Голосова, среди 
арестантов довольно сильно была распространена педерастия, что, в общем-
то, не удивительно. Врач отмечал среди лиц, используемых в качестве жен-
щин в тюрьмах, множественные случаи венерических заболеваний10. 

Еще одно сообщение о распространении инфекции в 1908 г. было по-
черпнуто из доклада врача иркутской Кузнецовской больницы К. И. Русано-
ва, прочитанного в обществе врачей Восточной Сибири. Согласно его 
наблюдениям, сыпной тиф был завезен в регион арестантами одновременно с 
востока и запада. Из Харбина следовала партия в 70 чел., среди которых 
                                                            
7 Врачебная газета. 1910. № 17. С. 569-570. 
8 Отчет по Главному тюремному управлению за 1910 год. СПб. : Типо-литогр. С.-Петерб. тюрьмы, 1912. 
Ч. 1 : Объяснения. С. 32. 
9 Врачебная газета. 1906. № 39. С. 1073. 
10 Там же. 1903. № 46. С. 1110. 
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началась вспышка. На жалобы этапируемых власти не обратили внимания, в 
результате чего в Чите из вагона было снято 13 больных. Вагон опрыскали 
сулемой. После этой нехитрой манипуляции арестантов вновь поместили в 
тот же вагон. При этом не произвели их дезинфекцию и дезинсекцию белья. 
В Верхнеудинске, как и следовало ожидать, сняли еще 4 больных, а в Иркут-
ске 13, из которых 2 умерло. Нужно еще добавить, что в Слюдянке в вагон 
загнали еще 4 арестантов. Один из них был болен рожей и тут же заразил 
всех остальных. С запада поступил больной арестант из Черниговской гу-
бернии. Его поместили в тюремную больницу, где он инфицировал 4 чел. В 
результате несоблюдения элементарных мер санитарии в один момент 
35 чел. оказалось заражено сыпным тифом, несколько человек умерло. Доба-
вим, что в продолжение длительного этапирования арестанты лишь один раз 
выводились для прогулки (во время дезинфекции вагона). Они не получали 
горячей пищи. Питались черным хлебом и соленой кашей11. Аналогичное 
событие в этот же год произошло в Красноярской пересыльной тюрьме, ко-
гда на больничных койках оказалось 45 арестантов, больных сыпным тифом, 
и еще двое – цингой12. Последнее явно указывает на ослабленное питание, 
что способствует появлению вшей, являвшихся распространителями тифа. 

В 1911 г. пенитенциарная система стала источником распространения 
сыпного тифа во многих регионах России. В частности, это заболевание 
фиксировалось в Зерентуйской тюрьме, где умерло до 40 арестантов13. 

В 1912 г. эпидемия тифа повторилась в Иркутской губернской тюрьме 
вследствие переполнения помещений, а также общей антисанитарии. В ка-
мерах, рассчитанных на 6 человек, помещалось до 2014. Вероятно, речь идет 
о тех же событиях, которые дали значительный рост смертности в Алексан-
дровском централе. В начале этого же года тиф вспыхнул в Красноярской 
тюрьме, вызвав панику среди заключенных, требовавших переместить их в 
другую тюрьму15. 

Фиксировались и другие заразные заболевания. Часто встречался тубер-
кулез легких, который стремительно множил число своих жертв. Так, осенью 
1910 г. при поголовном осмотре заключенных Александровского централа 
тюремный врач обнаружил данное заболевание у 150 арестантов, которые 
были размещены в отдельных камерах. Следующий осмотр весной 1911 г. 
дал новые случаи заболевания. За одну только зиму туберкулезом заболело в 
одной камере 15 чел. из 60. Переполненные камеры и скудное питание сде-
лали свое дело16. Туберкулез редко поддавался лечению, и после выхода на 
поселение такой ссыльный становился угрозой для окружающих, способ-
ствуя распространению болезни. 

Властям в целом удавалось зацементировать вспышки эпидемий в тю-
ремной среде, но временами они прорывались и давали неожиданные 

                                                            
11 Сибирская врачебная газета. 1908. № 29. С. 295–296. 
12 Врачебная газета. 1908. № 5. С. 152. 
13 Там же. 1911. № 19. С. 694. 
14 Там же. 1912. № 26. С. 1003. 
15 Там же. № 11. С. 456. 
16 Там же. № 1. С. 37. 
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вспышки среди гражданского населения. Врачебное сообщество понимало 
степень угрозы, но не имело возможности повлиять на ситуацию в условиях 
жесткого политического контроля и отсутствия необходимых ресурсов. Для 
того чтобы проиллюстрировать данное утверждение, приведем пример из 
сибирской действительности. 

Осенью 1913 г. в с. Торей Селенгинского уезда Забайкальской области в 
среде ссыльнопоселенцев вспыхнул тиф, который изначально приняли за 
брюшной. В начале 1914 г. в селение прибыла партия из 30 новых ссыльно-
поселенцев, которые застали ужасную картину голода и эпидемии. Болезнь 
быстро охватила значительные пространства. На помощь местным медра-
ботникам были командированы врачи Н. Н. Макаров и А. И. Панкрышев, 
которые установили, что заболевание является особо тяжелой формой сып-
ного тифа. Оба врача приложили все свои силы, но и сами оказались зараже-
ны. Погибло несколько десятков человек17. 

Система ссылки и каторги оказала влияние на заболеваемость населения 
тех регионов, которые близко размещались к тюрьмам или были местами 
водворения ссыльнопоселенцев. Даже многие годы спустя это чувствовалось. 
Так, врач Александро-Заводского района Читинского округа Резков связывал 
сильное распространение сифилиса среди населения с наследием каторги18. 

Таким образом, считать, что медработники не предпринимали никаких 
действий, будет неправильно. В рамках имеющихся полномочий и материаль-
ных средств они свою функцию выполняли. Однако разгрузить пенитенциар-
ную систему от наплыва арестантов они не могли, а без этого невозможно бы-
ло наладить нормальный быт тюремного населения. При том масштабе забо-
леваний, который был свойственен местам лишения свободы, вызывает удив-
ление, что медработникам удавалось купировать основную массу эпидемиче-
ских вспышек и не позволять им выходить за пределы тюремных оград. 
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