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Аннотация 

Статья посвящена изучению эпидемий в 

Челябинской губернии в период с 1919 по 1923 

год, что является важным историческим 
аспектом, предоставляющим возможность 

понять влияние социально-экономических 
кризисов на здравоохранение и благополучие 

населения. Анализ эпидемиологической 
ситуации того времени поможет нам извлечь 

уроки из прошлого и применить их для 

современной практики обеспечения 
общественного здоровья. Также столь глубокое 

исследование позволит студентам и 
академическому сообществу обогатить свои 

знания и понимание прошлого, что обязательно 

будет полезно в контексте современных 
вызовов здравоохранения. 

 
Abstract 

The article is devoted to the study of epidemics in 

the Chelyabinsk province in the period from 1919 

to 1923, which is an important historical aspect that 
provides an opportunity to understand the impact 

of socio-economic crises on public health and well-
being. An analysis of the epidemiological situation 

of that time will help us to draw lessons from the 
past and apply them to modern public health 

practices. Also, such in-depth research will allow 

students and the academic community to enrich 
their knowledge and understanding of the past, 

which will certainly be useful in the context of 
modern health challenges. 
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В период с 1919 по 1923 года в Челябинской губернии сложилась сложная 

ситуация, связанная с серьезными угрозами эпидемий различных инфекционных 

заболеваний. После Октябрьской революции 1917 года и последовавшей Гражданской 

войны, страна оказалась в глубоком кризисе, что привело к разрушению медицинской 

инфраструктуры и недостатку медикаментов. В таких условиях эпидемии стали 

распространяться быстрее и вызывать значительный ущерб населению.  

Испанский грипп 1918-1919 года оставил незабываемый след в истории мировых 

эпидемий. Своими особенностями и размахом этот вирус вызвал панику и ужас как во 

всем мире, так и в Челябинской губернии. Быстрое распространение и высокая 

летальность этого гриппа стали вызовом для властей и населения региона. 

Особенности испанского гриппа заслуживают особого внимания. Этот штамм гриппа 
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принадлежал к подтипу H1N1 и отличался высокой инфекционностью и агрессивным 

клиническим течением. Грипп сопровождался острыми респираторными симптомами, 

но его осложнением был бактериальная вторичная пневмония, что приводило к 

высокой смертности. То особенное и жестокое сочетание острого гриппа и пневмонии 

делало испанский грипп особенно опасным. 

Распространение испанского гриппа в Челябинской губернии было быстрым и 

масштабным. Вирус проник в регион через железнодорожные и автомобильные 

коммуникации, которые обеспечивали связь губернии с другими регионами. 

Население Челябинской губернии было активно, мобильно и тесно связано с другими 

регионами из-за развитого промышленного сектора и наличия смежных районов. Это 

способствовало быстрому распространению вируса и повышенной инфекции. 

Ситуация особенно усугублялась в воинских частях, ввиду плохих условий службы, 

дефицита обмундирования и питания, снабжения в целом, что вело к разгулу тифа, 

холеры и гриппа в скученных условиях казарм тыловых частей [1, с. 122]. 

Воздействие эпидемии на население Челябинской губернии было 

разрушительным. Заболеваемость была высокой, а смертность достигала 

катастрофических масштабов. Люди умирали, и даже те, кто пережил грипп, ощущали 

долгосрочные последствия: слабость, истощение, ухудшение здоровья в целом. 

Влияние насильно закрытых школ и предприятий привело к экономическому спаду и 

социальным расстройствам в обществе. 

Для борьбы с эпидемией испанки власти Челябинской губернии предприняли 

ряд мер. Прежде всего, были введены карантинные меры: запрет на массовые 

мероприятия, закрытие школ и учебных заведений, рестрикции в передвижении 

населения. Это позволило ограничить контакты и замедлить распространение вируса. 

Также были приняты усилия по медицинскому обслуживанию и лечению 

населения. В городах и селах были созданы специальные медицинские пункты, где 

проводилось мониторинг состояния населения, обследование на признаки гриппа и 

оказание необходимой медицинской помощи. Активно проводились информационные 

кампании о профилактике, симптомах и лечении испанского гриппа. Распространение 

информационных печатных материалов и выступления специалистов на 

общественных мероприятиях позволило повысить осведомленность населения и 

улучшить его знания о способах предотвращения и борьбы с гриппом. 
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Однако, несмотря на все принятые меры, болезнь оставила глубокий след в 

истории региона. Всеобщий страх и последствия эпидемии требовали массированных 

усилий от властей и населения для восстановления нормальной жизни и стабильного 

социально-экономического развития региона [2]. 

Благодаря координации усилий медицинского сообщества, правительства и 

общества, удалось стабилизировать ситуацию и предотвратить дальнейшее 

распространение инфекции [3]. Необходимо отметить, что влияние эпидемий и других 

инфекционных болезней на развитие территории в 1919-1923 годах было огромным и 

имело длительные суровые последствия. Эпидемии привели к большому числу 

смертей и серьезному ухудшению демографической ситуации в регионе. Множество 

людей погибли от разных инфекций, что привело к снижению численности населения. 

Это оказало негативное влияние на социальную структуру региона и ставило под 

угрозу его будущее развитие. 

В экономическом плане эпидемии также нанесли серьезный удар региону. 

Большое количество заболевших и умерших привело к сокращению рабочей силы, 

остановке заводов и уменьшению производительности. Многие предприятия пришлось 

закрыть или снизить их деятельность, что привело к экономическим потерям и общему 

ухудшению благосостояния региона. Развитие эпидемий в 1919-1920 гг. явилось одной 

из ведущих причин массового дезертирства, как проявления девиантного поведения 

и возникшего на этой основе повстанческого движения [4, с. 102,103]. 

Однако, несмотря на тяжелые последствия, Челябинская губерния смогла 

восстановиться. Власти приняли решительные усилия по сдерживанию инфекции, 

провели обширные пропагандистские акции о гигиене и мерах предосторожности, 

усилили контроль над санитарно-эпидемиологическим состоянием региона. Такие 

меры позволили снизить риски новых вспышек и восстановить доверие жителей к 

общественным местам и услугам. 

Восстановление экономической деятельности потребовало времени, однако 

благодаря усилиям администрации предприятий и государственной поддержке, 

регион смог постепенно восстановиться после кризиса. Возобновление производства 

и восстановление экономического потенциала позволили Южному Уралу вновь стать 

одним из ведущих центров промышленности и торговли [5]. 

Эпидемии, охватившие регион в 1919-1923 гг., подчеркнули значимость 

государственных институтов в деле предотвращения распространения инфекционных 
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заболеваний. Меры профилактики, разработанные и внедренные соответствующими 

властями, имели решающее значение для сдерживания эпидемий и защиты населения. 

В период эпидемий партийно-советские структуры предприняли ряд действий, 

направленных на предотвращение распространения болезней. Одним из ключевых 

моментов стало введение карантина и изоляция инфицированных лиц, что позволяло 

сдерживать распространение инфекций и снижать риски заражения большого числа 

людей. Другим важным аспектом было массовое проведение профилактических 

прививок. Государственные органы организовали центры вакцинации, где жители 

могли получить необходимые прививки, что позволило сформировать коллективный 

иммунитет и уменьшить вероятность эпидемий. 

Из опыта эпидемий в Челябинской губернии начала XX века можно извлечь 

ценные уроки для борьбы с пандемиями в современных условиях. Важно помнить, что 

превентивные меры играют ключевую роль в защите населения от инфекционных 

заболеваний. Безусловно необходимым является перманентное укрепление системы 

государственного здравоохранения. Медицинские структуры и учреждения должны 

быть готовы к оперативному реагированию на вспышки инфекционных заболеваний, 

иметь необходимые ресурсы и квалифицированный персонал для проведения 

массовых профилактических мероприятий. 

Другой момент – важность своевременного информирования населения. 

Государственные институты должны активно освещать ситуацию с эпидемиями, 

предоставлять достоверную информацию о способах защиты и профилактики 

болезней, чтобы граждане могли принимать осознанные решения и соблюдать 

необходимые меры предосторожности. И наконец – сотрудничество и координация 

действий. В борьбе с эпидемиями важно, чтобы государственные институты, 

медицинские учреждения, общественные организации и население работали сообща, 

чтобы эффективно контролировать ситуацию и минимизировать вред от 

инфекционных заболеваний. 

Сегодня мы можем изучить исторический опыт региона и его уроки, чтобы 

лучше подготовиться к вызовам, которые могут представить собой новые эпидемии. 

Главное – понимать, что только совместные усилия и своевременные меры могут 

обеспечить защиту здоровья населения и предотвратить катастрофические 

последствия эпидемий. Здравый смысл, организованность и грамотное планирование 
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являются ключевыми составляющими успешного противодействия эпидемиям, как в 

прошлом, так и в настоящем. 

Подводя итоги, отметим, что эпидемии 1919-1923 годов стали серьезным 

испытанием для населения региона. Они привели к значительному росту 

заболеваемости и смертности, особенно среди детей и пожилых людей. Это 

подчеркивает важность подготовки к возможным угрозам, включая улучшение 

санитарных условий, обеспечение доступа к медицинской помощи и обучение 

населения мерам профилактики и борьбы с болезнями. Не меньшее значение имеет 

учет территориально-управленческих изменений, происходивших в регионе, что вело 

к переформатированию органов власти. Так, изначально Челябинская губерния 

подчинялась Сибревкому, как территориальному образованию, с апреля 1920 г. ее 

передали в ведение 1 Армии Труда в Екатеринбурге, являвшейся и областным 

административно-хозяйственным образованием [6 с. 132-133]. Столь быстрая смена 

подчинения, особенно с учетом постоянного тасования в ее составе уездов: 

включением одних (Верхнеуральский), изъятием других (Кустанайский) и образования 

новых (Куртамышский), создавала сложности в организации стройной управленческой 

системы в сфере здравоохранения [7 с. 132-133]. 

Изучение истории эпидемий имеет важное значение для современного 

общества, поскольку позволяет определить наиболее эффективные стратегии борьбы 

с инфекционными заболеваниями и предотвратить их распространение. Это особенно 

актуально в условиях глобализации и быстрого роста международного туризма, когда 

новые заболевания могут легко перемещаться между странами и континентами. 

Таким образом, важность подготовки к будущим эпидемиям и роли 

исторического анализа в этом процессе бесспорна. Во-первых, необходимо постоянно 

обновлять знания о болезнях и их лечении, чтобы быть готовым к новым вызовам. Во-

вторых, необходимо уделять больше внимания профилактическим мерам, таким как 

вакцинация и соблюдение правил гигиены. В-третьих, важно обеспечить доступность 

и качество медицинской помощи для всех слоев населения, особенно в регионах с 

высоким риском распространения инфекционных заболеваний. 
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