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Abstract. Introduction. The authors proceed from the understanding that medical culture is a complex of
factors contributing to the preservation of health, and these positions analyze the culture of the German Protestant
communities (Lutherans, Hernguthers, Mennonites) inhabiting the Povolzhye (Volga region) in the second  half  of
18th – early 20th centuries. The study of cultural contexts of health, including religious ethical norms, is key to
analyzing health and well-being of a population. Methods and materials. Materials for the study were statutes of
Protestant communities, data of zemstvo medical statistics, publications in central and local periodicals, as well as
eyewitness accounts of visitors of German colonies. The comparison of ethical standards contained in the statutes
and recorded by witnesses with data on morbidity and mortality allow us to estimate the role of religious and ethical
views in the medical culture of Volga Protestants. Analysis and results. The authors have found that the conditions
for maintaining health in German colonies, including the availability of high-quality medical care, were directly
related to the labour ethics of Protestantism and the high level of dwellers welfare. Labour ethics determined
importance to keep fit, influenced nutritional culture and the perception of medical care. The total literacy of
colonists contributed to the spread of advanced medical practices among them (for example, vaccination). Protestant
virtues of diligence and order became the basis for the development of hygienic skills – an important factor in the
prevention of infectious diseases. The ideals of marital fidelity and family values promoted health maintenance.
Self-government characteristic of Protestant communities made it possible to quickly respond to the challenges
posed by threats to health.
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Аннотация. Введение. Авторы исходят из понимания медицинской культуры как комплекса культурных
факторов, способствующих сохранению здоровья, и с этих позиций анализируют культуру немецких протес-
тантских общин (лютеран, гернгутеров, меннонитов), населявших Поволжье во второй половине XVIII – начале
XX века. Изучение культурных контекстов здоровья, в том числе религиозно-этических норм, имеет ключевое
значение для анализа здоровья и благополучия населения, а также создания эффективных моделей здравоохра-
нения. Методы и материалы. Материалами для исследования послужили уставы протестантских общин, дан-
ные земской медицинской статистики, публикации в центральных и местных периодических изданиях, а также
свидетельства очевидцев, посещавших немецкие колонии. Методологическую базу исследования составили
историко-системный и историко-сравнительный методы: сопоставление этических норм, содержавшихся в
уставах и зафиксированных очевидцами, с данными о заболеваемости и смертности позволило оценить роль
религиозно-этических воззрений в медицинской культуре поволжских протестантов. Анализ и результаты.
Авторами установлено, что условия для сохранения здоровья в немецких колониях, в том числе доступность
качественной медицинской помощи, были напрямую связаны с трудовой этикой протестантизма и высоким
уровнем благосостояния поселян. Трудовая этика обусловила важность поддержания хорошей физической
формы, повлияла на культуру питания и восприятие медицинской помощи. Всеобщая грамотность колонистов
способствовала распространению среди них передовых медицинских практик (например, вакцинации). Проте-
стантские добродетели трудолюбия и порядка стали основой развития гигиенических навыков – важного фак-
тора профилактики инфекционных заболеваний. Сохранению здоровья способствовали идеалы супружеской
верности и семейных ценностей. Самоуправление, характерное для протестантских общин, позволяло быстро
реагировать на вызовы, связанные с угрозами здоровью. Вклад авторов. Анализ данных земской медицинской
статистики и отчетов земских врачей о заболеваемости в поволжских протестантских общинах проведен канди-
датом исторических наук, доцентом О.С. Киценко. Исследование религиозно-этических норм, отразившихся в
общинных уставах и свидетельствах современников, принадлежит кандидату философских наук, доценту Р.Н. Ки-
ценко. Общее редактирование и рассмотрение исследуемого вопроса через призму культурных контекстов
здоровья осуществлено доктором философских наук, профессором И.К. Черемушниковой.

Ключевые слова: медицинская культура, культурные контексты здоровья, протестантизм, протестант-
ская этика, немцы Поволжья.
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Введение. На протяжении многих сто-
летий Поволжье являлось регионом, отличав-
шимся культурным многообразием, которое
было представлено очагами русской, татар-
ской, украинской, калмыцкой, чувашской и
других культур. Со второй половины XVIII в.
началось проникновение в Поволжье немец-
ких колонистов. Возможность сравнения раз-
личных культур, существовавших в сходных
природных, экономических и политических
условиях, определила исследовательский ин-
терес историков, культурологов, антрополо-
гов. В последнее время проблемой, вызвав-
шей внимание ученых, стала медицинская
культура немецких общин – совокупность

бытовавших у них норм, ценностей, тради-
ций, форм организации жизни, влиявших на
сохранение здоровья. Медицинская культу-
ра колонистов-протестантов, проживавших
преимущественно в окружении православно-
го русского крестьянства, представляет ин-
терес не только со стороны медицинских
практик, но и с точки зрения культурных кон-
текстов сохранения здоровья.

Обращение к культурным контекстам
здоровья является актуальной исследователь-
ской проблемой, находящейся на грани взаи-
модействия медицины и гуманитарных наук.
Понимание медицинской культуры (medicine-
related culture) как широкого спектра факто-
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ров, влияющих на здоровье, наметилось в за-
падных историко-медицинских изысканиях
еще во второй половине 1960-х гг. и в после-
дующем нашло поддержку у исследователей
[34; 36]. В настоящее время проблеме куль-
турных контекстов здоровья посвящен ряд эк-
спертных докладов Всемирной организации
здравоохранения, в которых декларируется
стратегия перехода от сугубо биомедицинс-
кого исследования здоровья к анализу куль-
турных ценностей и практик [7; 15]. В приве-
денных экспертами материалах, в частности,
обозначена связь между религиозными воз-
зрениями и здоровьем: воздействие религиоз-
но-этических норм на культуру питания, отно-
шения между врачом и пациентом, восприя-
тие информации о состоянии здоровья. Кро-
ме того, влияние религиозных воззрений на
отношение к здоровью и вопросам медицинс-
кой практики анализируется сегодня в рамках
специальных медицинских и демографических
исследований [27; 33; 35], которые позволяют
приблизиться к адекватной оценке религиоз-
но-этических норм как существенного куль-
турного фактора, воздействующего на здоро-
вье, и учитывать его при создании / реформи-
ровании систем здравоохранения.

В опубликованных исследованиях о ме-
дицинской культуре поволжских протестантс-
ких общин главное внимание сосредоточено
на социальной направленности и частных воп-
росах здравоохранения в немецких колониях,
вне поля зрения осталась связь медицинской
культуры переселенцев с их религиозными
воззрениями [1; 21; 31]. Между тем именно
религия явилась фактором, определявшим все
стороны жизни колонистов, в том числе их
отношение к телесному здоровью, гигиеничес-
ким нормам, восприятию медицинской помо-
щи. Выявление религиозно-этических аспек-
тов медицинской культуры поволжских коло-
нистов и стало целью данной работы.

Методы, материалы. Материалами
для исследования послужили уставы проте-
стантских общин, данные земской медицин-
ской статистики, публикации в центральных
и местных периодических изданиях, а также
свидетельства очевидцев, посещавших не-
мецкие колонии. Методологической базой ис-
следования являются историко-системный и
историко-сравнительный методы: сопостав-

ление этических норм, содержавшихся в ус-
тавах и зафиксированных очевидцами, с дан-
ными о заболеваемости и смертности позво-
лило оценить роль религиозно-этических воз-
зрений в медицинской культуре поволжских
протестантов.

Анализ. В 1764 г. первая сотня немец-
ких поселенцев-лютеран основала в Сарато-
ве поселок «Немецкая слободка», в том же
году появились первые лютеранские колонии
в Камышинском уезде (колония Норка).
В 1765 г. на южной окраине г. Царицына герн-
гутерами была основана колония Сарепта.
В течение второй половины XVIII – XIX в. в
Саратовской губернии немцы-лютеране засе-
лили 7 волостей Камышинского уезда, а так-
же основали несколько деревень в Саратовс-
ком и Аткарском уездах. В Самарской губер-
нии лютеране обосновались в Николаевском
и Новоузенском уездах. Также в Новоузенс-
ком уезде (Александртальская волость) в се-
редине XIX в. были основаны 10 поселений
меннонитов.

Особенности хозяйственного уклада и
культурных традиций поволжских протестант-
ских общин вызвали всплеск исследовательс-
кого интереса во второй половине XIX – нача-
ле XX в. в связи с социально-экономической
модернизацией страны [12–14]. В дальнейшем
научный поиск продолжался в рамках истори-
ческого краеведения: главными центрами изу-
чения истории немецких колонистов стали ре-
гиональные краеведческие музеи и универси-
тетские центры, а также музей-заповедник
«Старая Сарепта» (г. Волгоград).

Отличительной характеристикой повол-
жских протестантских общин являлся высо-
кий уровень благосостояния поселян – на
фоне бедности подавляющей части местного
населения. «Богатство и благоустройство на-
ших немецких колоний – факт общепризнан-
ный», – писал публицист А.А. Клаус [12,
с. 267]. Очевидцы, посещавшие колонии на ру-
беже XIX–XX вв., отмечали высокое качество
жилищ, одежды, утвари и продуктов питания.
Уровень благосостояния отчасти был обус-
ловлен экономическими привилегиями, предо-
ставленными колонистам российским прави-
тельством, однако успеху немецких колоний
способствовали и типичные для протестантов
рациональные методы хозяйствования: при-
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верженность к экономии и упорному труду.
«Русское правительство помогало им щедрою
рукою, – писали К. Победоносцев и И. Бабст, –
но и при этих вспоможениях только неослаб-
ное терпение и постоянное трудолюбие могло
удержать их на пустынном месте...» [26, с. 79].
Трудовая этика протестантизма была впервые
проанализирована М. Вебером в его класси-
ческом труде «Протестантская этика и дух
капитализма», однако и сегодня исследовате-
ли связывают экономические успехи ряда
стран северной Европы с их исторической при-
надлежностью к протестантскому миру [28].

Приверженность к труду явилась харак-
терной чертой поволжских колонистов. Так,
принятая у них тщательная обработка земли
отмечена у русских крестьян поговоркой: «Па-
шет, как немец» [14, с. 58]. Исследователь
хозяйства меннонитов Новоузенского уезда
Т.И. Колесников отмечал, что каждодневный
труд, стремление к порядку и рациональная
постановка хозяйства определяли благососто-
яние общин: в начале XX в. в меннонитских
селениях насчитывалось в среднем 9,4 голо-
вы рабочего скота на семью, тогда как в сред-
нем по уезду эти показатели составляли 2,4 го-
ловы [13, c. 36]. В лютеранских колониях Ка-
мышинского уезда по земской переписи 1886 г.
на семью приходилось в среднем 4–5 голов ра-
бочего скота (волов и лошадей), а в соседних
русских селах эти показатели составляли 1,7–
2,7 [22, с. 88, 203, 241]. Частые засухи и присут-
ствие степных грызунов-вредителей были фак-
торами неурожаев, поэтому население колоний
осваивало ремесла (столярное, плотницкое, про-
изводство молотильных камней), приносившие
постоянный доход. В колонии Сарепта получи-
ли развитие 20 различных ремесел, тогда как в
соседнем Царицыне не было представлено ни
одного из них [24, с. 429]. Сарептяне одними из
первых в Саратовской губернии стали исполь-
зовать паровые машины.

Материальный достаток обеспечивал
благоприятные условия для поддержания здо-
ровья: наличие просторных жилищ, широких
улиц, водопровода и т. д. В жилых домах гер-
нгутеров было несколько комнат, отапливае-
мые мансарды, каменные или деревянные
флигели [16, с. 62]. Чистые, просторные дома,
состоящие из 2–3 комнат и кухни, были у но-
воузенских меннонитов [14, с. 55].

Благосостояние общинников обусловило
и такой важный фактор здоровья, как доста-
точное и разнообразное питание. Овощи, пло-
ды и мясные продукты в большом количестве
заготавливались впрок: «Картофель – главная
пища немцев во все времена года, так же как
и разные овощи, которые имеются у них круг-
лую зиму; под них отводятся огороды и даже
часть полей... Осенью они режут свиней, де-
лают колбасу, а остальную свинину солят, а
также коптят» [22, с. 287]. Важную роль в
питании колонистов играли молочные продук-
ты. Выходец из лютеранской колонии Шиллинг
(Сосновка) земский врач П.К. Галлер вспо-
минал: «В молоке колонисты вообще не стес-
няются, так как молочный скот есть почти во
всяком дворе...» [4]. Т.И. Колесников отме-
чал: «У каждого меннонита за столом можно
встретить сыр, чухонское масло, ветчину, кол-
басу, сосиски, солонину» [13, с. 38]. Продук-
ты животноводства были, как правило, высо-
кого качества и охотно покупались местным
населением. Приусадебное хозяйство менно-
нитов отличалось разнообразием овощных и
плодовых культур. В меньшей степени садо-
водство и огородничество было развито у
лютеран Камышинского уезда, однако почти
повсеместно возделывались и заготавлива-
лись на зиму картофель, капуста, огурцы, ар-
бузы и яблоки.

Доступность медицинской помощи и се-
годня является главной целью всех существу-
ющих в мире моделей здравоохранения. Про-
тестантская трудовая этика и связанная с ней
экономическая состоятельность немецких
общин позволили создать одну из самых ран-
них доступных и социально направленных
моделей медицинского обеспечения. Заметим,
что такой помощью не могли воспользовать-
ся российские крестьяне в силу недостатка
средств. Земские медики, работавшие в рос-
сийской деревне во второй половине XIX в.,
считали бедность главным фактором заболе-
ваемости, поскольку с ней во многом был свя-
зан и низкий уровень гигиены, и отсутствие
возможности обращения к врачу [11, с. 166].

Зажиточные протестантские общины
могли позволить себе медицинское обеспече-
ние и содержание квалифицированного меди-
цинского персонала. Так, в 1806 г. прихожана-
ми лютеранской общины церкви Св. Марии
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г. Саратова была основана первая в городе
аптека. В колонии Норка Камышинского уез-
да в 1834 г., задолго до Земской реформы, на-
чал действовать фельдшерский пункт [22,
с. 241]. В Сарепте дипломированный доктор
Иоганн Вир работал с начала основания по-
селения, прибыв из Германии вместе с пер-
выми гернгутерами. Почти сразу здесь по-
явилась аптека, которая в дальнейшем при-
обрела популярность среди жителей сосед-
них уездов. Часть лекарственных средств
была позаимствована сарептскими аптека-
рями у местного населения. Исследователь
края А.Н. Минх в начале XX в. писал: «Ре-
цептура в малом местечке с небольшим чис-
лом жителей вокруг оного не могла быть зна-
чительна, но при всем том Сарептская апте-
ка всегда славилась по своему устройству,
запасу и добротности медикаментов, не ус-
тупавших аптекам губернских городов» [22,
с. 316]. В дальнейшем общинными врачами
работали К. Зайдель, К. Ян, Й. Экк, Ф. Лан-
герфельд. В 1856 г. в Сарепте появилась об-
щинная больница, обеспечившая стационар-
ную помощь.

Другим важным фактором, определяв-
шим медицинскую культуру поселян, стало об-
разование. Для протестантов школа являлась
средством воспитания истинных христиан,
которые, только будучи грамотными, могли
читать Святое Писание и тем самым обре-
тать истинную веру. Однако идеологи Рефор-
мации высоко ценили и светское образование,
рассматривая его как средство достижения
мира и порядка в обществе, как подготовку
«к подобающему христианину выполнению
своих обязанностей» [19, с. 178]. М. Вебер
отмечал, что среди немецких гимназистов в
конце XIX в. преобладали учащиеся протес-
тантского вероисповедания – даже в тех зем-
лях, население которых было преимуществен-
но католическим [2, с. 108–109].

Стремление к образованию было типич-
но и для поволжских протестантов. В боль-
шинстве колоний Камышинского уезда общин-
ные школы открывались почти сразу с осно-
ванием поселений: в с. Норка приходская шко-
ла была открыта в 1764 г., с. Линево Озеро
(Гуссенбах) – в 1773 г., с. Розенберг – в 1822 г.
[22, с. 241]. В 1786 г. в Саратове прихожанами
общины Святой Марии была открыта школа

для мальчиков и девочек, а в 1866 г. – Алек-
сандро-Марьинское высшее училище [18,
с. 75]. В Камышинском уезде на рубеже ве-
ков немцы-лютеране составляли 40 % насе-
ления, при этом грамотных мужчин в уезде
было 32 %, а женщин – 26 % – больше, чем
где-либо в Саратовской губернии [22, с. 153].
Это было связано с установленным в общи-
нах обязательным посещением школы все-
ми детьми. В меннонитских селах Новоузен-
ского уезда в 1900 г. было 92 % грамотных,
тогда как в соседней Воскресенской волос-
ти – 26 % [13, с. 51]. В местных школах пре-
подавались немецкий язык, арифметика, гео-
графия. Однако нацеленное на воспитание ра-
ционального хозяина-земледельца, какого-
либо продолжения меннонитское начальное
образование, как правило, не предусматри-
вало. Лютеранские общины, напротив, тре-
бовали расширения программы школьного
образования.

Наиболее прогрессивной была система
школьного образования у гернгутеров. В Са-
репте вскоре после основания поселения по-
явились 2 школы – для мальчиков (1772) и для
девочек (1773). В 1780 г. в школе для мальчи-
ков выделено 2 класса – начальный и стар-
ший. В младшем классе преподавались осно-
вы грамоты и арифметики, в старшем – исто-
рия, география, латинский и русский языки.
В 1793 г. был открыт 3-й класс, в котором обу-
чали основам химии, ботаники, физики, меха-
ники. Учебными пособиями служили: аптеч-
ная лаборатория, библиотека, гербарий, мес-
тные заводы и производства [22, с. 311]. Часть
выпускников сарептских школ продолжали
обучение в немецких университетах. Такой
основательный поход к образованию вкупе с
экономическими интересами колонистов спо-
собствовал появлению среди сарептян лиц,
занимавшихся научной деятельностью. Ис-
следователи насчитали 29 ученых – выход-
цев из Сарепты (число общинников в которой
на протяжении всего времени существования
не превышало 500 человек!). Среди них вра-
чи: Иоганн Вир (1768–1782), Иоганн
Найц (1766–1816), Иосиф Гамель (1788–1862),
Леопольд Глич (1827–1891), Франц Лангер-
фельд (1831–1870), а также аптекари: Карл
Вундерлих (1808–1855) и Хуго Кристоф (1831–
1894) [3, с. 124–127].
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Порицание увеселительных мероприятий,
характерное для большинства протестантских
деноминаций, делало чтение одной из допус-
тимых и потому распространенных форм до-
суга. Несомненно, основную часть общинных
и частных библиотек составляли книги рели-
гиозного содержания. Однако знание немец-
кого языка позволяло колонистам знакомить-
ся с зарубежными научно-популярными и пе-
риодическими изданиями. Так, исследовате-
лями установлено, что общинниками Сареп-
ты выписывались обзоры научных обществ,
газеты и журналы, которыми они обменива-
лись между собой [23, с. 60]. В 1858 г. прихо-
жанами церкви Св. Марии был открыт книж-
ный магазин в Саратове [18, с. 42]. В Камы-
шинском уезде по инициативе гласных-нем-
цев с 1904 г. была организована выписка га-
зет и журналов на немецком языке за счет
земства [10, с. 90].

Почти всеобщая грамотность способ-
ствовала проникновению в среду колонистов
санитарно-гигиенических знаний, формирова-
нию позитивного восприятия медицинских
манипуляций. Показательным является отно-
шение протестантов к оспопрививанию. От-
четы земских врачей 1871 г. по Камышинско-
му уезду свидетельствовали, что немцы-ко-
лонисты охотно прививали своих детей и даже
следили за своевременностью вакцинации,
тогда как в русских селах оспа часто не при-
вивалась вследствие предрассудков. Меди-
цинский осмотр призывников немецких сел
1891 г. из Камышинского уезда выявил: при-
витых – 67 %, переболевших оспой – 0,6 %,
32,5 % – без следов оспы, из русских сел было
привитых – 34 %, переболевших – 21 %, 45 % –
не имели следов оспы. Осмотр школьников в
том же году показал, что в русских селах пе-
реболело оспой 14 %, привито – 52 %, без сле-
дов оспы – 34 %, в немецких селах эти цифры
составили соответственно 1 %, 93 % и 6 % [5,
с. 114–115]. Отметим, что речь идет о посе-
лениях преимущественно лютеранского веро-
исповедания. Немногочисленные католики,
также населявшие уезд, в своем отношении к
достижениям научной медицины мало чем
отличались от русского крестьянства, насто-
роженно относившегося к медицинским ма-
нипуляциям. Обозреватель газеты «Саратов-
ский дневник» так описывал отношение коло-

нистов-католиков к болезням и медицине:
«...Немцы-католики на болезни, которые во-
обще бывают следствием собственной на-
шей неосторожности, наших ошибок и про-
махов, смотрят как на проявление силы и вла-
сти божьей, всякое противодействие которо-
му преступно и невозможно. Следуемых мер
к излечению не принимают, о врачебных
средствах не хотят и слышать. Лечение по-
читают пустой и грешной забавой; докторов
и фельдшеров принимают за бездельников»
[30, с. 1–2].

Забота о телесном здоровье как залоге
поддержания трудоспособности, важной для
протестантов, вероятно во многом определи-
ла и позитивное восприятие медицинской по-
мощи, в том числе открытий и новшеств на-
учной медицины. Обозреватель издания «Бал-
тийский ежемесячник» в 1865 г. отмечал: «Со-
стояние здоровья в целом в колониях лучше,
эпидемии, а именно холера, у них проявляют-
ся далеко не так сильно, как в других местах;
и оспа свирепствует у них меньше, так как
они не пытаются обходить прививки, как это
делают простые русские. Дети у колонистов
растут намного лучше, чем у их соседей, из-
за разумного ухода» [24, с. 428]. Авторы от-
мечали физическую силу колонистов, вынос-
ливость, свежий цвет лица и здоровые зубы.
Однако в начале XX в. земские медики стали
фиксировать ухудшение здоровья колонистов
из-за распространения сарпинкового промыс-
ла [25, с. 95]. Изготовление сарпинки (хлоп-
чатобумажной окрашенной ткани, пользовав-
шейся спросом на российском рынке) пред-
полагало работу в закрытых, запыленных по-
мещениях. Заболевания дыхательных путей
(в том числе туберкулез) стали типичным
явлением в немецких колониях.

Согласно протестантской этике, главны-
ми нравственными качествами христианина
были трудолюбие и дисциплинированность.
Проявлением этих добродетелей были поря-
док и чистота жилищ, одежды и утвари, раз-
витие гигиенических навыков. Показательно,
что Устав Евангелическо-лютеранской церк-
ви предписывал пасторам быть не только нрав-
ственным примером, демонстрировавшим
отказ от праздности и невоздержанности, но
и представлять образец порядка в управле-
нии домом [29, с. 81].



178

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ ЮГА РОССИИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25. № 5

Безупречную чистоту усадеб (и даже
помещений для скота), широкие ухоженные
улицы, наличие водопровода описывали оче-
видцы, посещавшие меннонитские поселения:
«В комнатах ни соринки, ни мухи, ни какого
бы то ни было насекомого» [13, с. 26]. Свиде-
тели эпидемии тифа в Камышинском уезде зи-
мой 1882 г. отмечали, что она охватила посе-
ления немцев-католиков, но не наблюдалась
в лютеранских: «Свив здесь прочные гнезда
и захватывая по временам другие католичес-
кие же селения, они («тифозные горячки». –
Авт.) ни на короткий срок не покидают избран-
ных ими мест, оставляя в то же время совер-
шенно нетронутыми лютеранские селения,
хотя последние смежны с первыми и находятся
с ними в постоянных сношениях... Что же тому
за причина? Ответ: крайнее невежество здеш-
них немцев-католиков и грязная их жизнь...
Комнатный воздух не обновляется, наполнен
смрадом, происходящим от разного рода вы-
делений и отделений как людей, так и живот-
ных (ягнят, собак, поросят), находящихся в
одной с хозяевами комнате, равно от гниения
овощей и разного рода сора, также от сырос-
ти и курения доморощенного табака. Полы
редко моются... Котлы и корыта, назначенные
для стирки белья, употребляются для варки
пищи и размешивания теста. Белье сменяет-
ся редко, стирается кое-как... Тюфяки, пери-
ны, подушки не проветриваются, наволочки,
солома – не переменяются или сменяются
чрезвычайно редко» [30, с. 1–2]. Дабы не за-
подозрить обозревателя газеты в предвзято-
сти, отметим, что в конце обзора он отмеча-
ет «необыкновенное рвение» местных като-
лических священников в приобщении своих
прихожан к просвещению и порядку.

Высокий уровень гигиены жилищ стал
отличительной чертой протестантских посе-
лений. У сарептских гернгутеров вскоре пос-
ле основания колонии, в 1767 г., был построен
общественный деревянный водопровод, снаб-
жавший поселян чистой водой. В дальнейшем
он перестраивался, были разработаны стро-
гие правила пользования водопроводом, пре-
дупреждавшие его загрязнение [1, с. 47].
В 1863 г. водопровод состоял из 2 деревян-
ных труб протяженностью 340 и 1 300 саже-
ней (725 и 2 773 метров. – Авт.). Он достав-
лял в Сарепту 1 тыс. ведер ключевой воды в

час, обеспечивая гигиенические, промышлен-
ные и сельскохозяйственные нужды. Также
здесь была собственная мыловарня. На рубе-
же XIX–XX вв., когда Сарепта вошла в веде-
ние земских медиков, земская статистика фик-
сировала здесь наименьшую смертность от ин-
фекционных заболеваний [32, с. 52].

А.Н. Минх описал санитарно-гигиеничес-
кие нормы, распространенные в лютеранской
колонии Розенберг (Камышинский уезд, Илов-
линская волость): «...Стены внутри и печи вы-
мазывают глиной и белят; каждую субботу и
перед каждым праздником, иногда в середи-
не недели, комнаты, окна, переднюю и крыль-
цо чистят и моют. Немцы спят в постелях,
как взрослые, так и дети, на полу никогда не
ложатся, и палатей у них нет. Бань у колонис-
тов нет; белье же меняют еженедельно пе-
ред каждым воскресеньем» [22, с. 287]. Ле-
том колонисты еженедельно (по субботам)
очищали дворы и улицу перед домом. Подоб-
ные гигиенические традиции зафиксировал и
П.К. Галлер. Его родная колония Шиллинг в
доземский период не была обеспечена меди-
цинской помощью, функции врачевания здесь
выполняли местные повитухи. Тем не менее
серьезных эпидемий не наблюдалось: «По-
видимому, заболеваемость была незначитель-
ная; я только помню, что чаще всего болели
лихорадкой...» [4].

Тщательное соблюдение личной гигиены
(купание, частая стирка белья) было харак-
терно и для меннонитов. Анализируя ежегод-
ный бюджет средней меннонитской семьи
(двое родителей и семеро детей), И.М. Крас-
ноперов отмечал существенный расход на
закупку мыла в количестве 1,5 пудов (24 кг. –
Авт.) [14, с. 63].

Трудовая этика протестантизма сказа-
лась на формировании у протестантов важно-
го фактора сохранения здоровья, который се-
годня принято называть «здоровый образ
жизни». Поддержание хорошей физической
формы было необходимо для обеспечения
трудоспособности. Кроме того, отдельные
постулаты, выдвинутые идеологами Реформа-
ции, оказались по сути «здоровьесберегающи-
ми технологиями». В первую очередь это от-
носилось к культуре питания. Утверждая спа-
сение только верой, М. Лютер обозначил не-
существенность соблюдения поста для при-
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ближения к этой цели [20, с. 129]. В дальней-
шем обычай поста в большинстве протестан-
тских деноминаций стал рассматриваться как
необязательный (пост мог соблюдаться ин-
дивидуально по обету или по желанию веру-
ющего), что, вероятно, способствовало фор-
мированию приверженности к калорийному и
разнообразному питанию. М. Вебер отмечал,
что выражение «любит хорошо поесть» было
справедливым по отношению к немецким про-
тестантам в конце XIX в. [2, с. 66]. Такая куль-
тура питания была особенно важной в случа-
ях угрозы инфекционных заболеваний, выпол-
няя как профилактическую, так и реабилита-
ционную функции.

Образцом подобной культуры питания
считались кулинарные традиции поволжских
протестантских общин. Разнообразной и ка-
лорийной была кухня новоузенских меннони-
тов [14, с. 63]. Кухня сарептских гернгутеров
включала мясные, рыбные, овощные блюда,
а также бобовые, пряности и выпечку. Горя-
чая пища подавалась трижды в день, а обед
состоял обычно из 4–5 горячих и холодных
блюд [16, с. 64].

Отметим, что, в отличие от протестан-
тов, православное русское крестьянство стро-
го следовало обычаю поста, даже при угрозе
жизни и здоровью. Земские медики на рубе-
же XIX–XX вв. считали православный пост
фактором, негативно влиявшим на здоровье
русских крестьян, особенно в условиях час-
тых эпидемий. Так, в заметках об эпидемии
сыпного тифа в Петровском уезде Саратовс-
кой губернии земский врач Н.Е. Кушев сето-
вал: «Многие больные в силу религиозных
убеждений отказывались от молока и другой
скоромной пищи, никакие убеждения со сто-
роны медицинского персонала не действова-
ли» [17, с. 527]. Также отмечалось губитель-
ное действие постной пищи на детское здоро-
вье: врачи обращались к епархиальному на-
чальству с просьбой обязать священников
«поучать матерей не кормить детей постной
пищей» [8, с. 102].

Согласно протестантской идее скромно-
сти и умеренности, пища должна была быть
достаточной и в то же время – простой, не
изысканной и не чрезмерной. В Уставе общи-
ны гернгутеров (1821 г.) провозглашались
«умеренность в питании» и отстранение от

«излишеств, тщеславия и злоупотребления вре-
менными благами» [9, с. 60]. Подобные дие-
тические ограничения способствовали сохра-
нению здоровья общинников.

Жесткие ограничения действовали в от-
ношении алкоголя, который ассоциировался с
проявлением праздности и неподобающего
христианину поведения. У меннонитов и гер-
нгутеров алкогольные напитки были под стро-
гим запретом, а в лютеранских общинах по-
рицалось неумеренное употребление: «Пьяных
обыкновенно не бывало, кроме разве какого-
нибудь парня молодого, который меры не знал
еще. Вообще, могу сказать, что у колонистов
в то время, если и бывали люди пьяные, то на
улицах их все-таки никто не видал: ни разу я
не видел пьяного, валяющегося на улице, под
забором, или орущего песни на улице. Если
человек был пьян, то его немедленно укла-
дывали в постель: сопротивление или появле-
ние в пьяном виде на улице на посмешище
мальчишкам влекло за собой денежный
штраф или даже при повторении – порку. Та-
кой человек из-за насмешек долго не мог по-
казаться на людях» [4].

Критика М. Лютером монашества и си-
стемы отпущения грехов способствовала сво-
еобразному переносу идеи аскезы на мирс-
кую жизнь и таким образом положила начало
нравственным нормам протестантизма. Иде-
алы благочестия, супружеской верности, се-
мейных ценностей получили наибольшее раз-
витие в пуританизме и пиетизме, повлиявших,
в свою очередь, на другие протестантские
деноминации. Так, у меннонитов и гернгуте-
ров внебрачные связи были под строжайшим
запретом. Положение в лютеранских общи-
нах отразил П.К. Галлер: «Внебрачных рож-
дений бывает не более одного в несколько лет,
и кумушки обыкновенно наперечет знают все
такие случаи, имевшие место на их веку» [4].
Регламентация личной жизни и порицание вне-
брачных связей выполняли важную здоровь-
есберегающую функцию. В конце XIX в. зем-
скими врачами Саратовской губернии среди
немцев-колонистов фиксировалась низкая за-
болеваемость сифилисом – 0,39 % (среди рус-
ских – 1,62 %, украинцев – 0,99 %, мордвы –
0,56 %) [6, с. 61]. Устав Евангелическо-люте-
ранской церкви допускал возможность растор-
жения обручения и брака в случае «неизлечи-
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мой прилипчивой болезни» у одной из сторон
[29, с. 66].

В заключение отметим еще один важ-
ный фактор, определявший медицинскую куль-
туру поволжских поселенцев. Этим фактором
было самоуправление церковной общины,
позволявшее реализовывать инициативы, на-
правленные на решение наиболее важных для
всех общинников вопросов, в том числе каса-
ющихся охраны здоровья. В лютеранских об-
щинах старосты должны были сообщать про-
поведнику сведения обо всех больных прихо-
жанах еженедельно, а в случае эпидемий –
немедленно. Главной целью этого информи-
рования было последующее получение боль-
ными духовного наставления, однако эти све-
дения были важны и для организации поддер-
жки семьи больного со стороны общины. Со-
гласно Уставу Евангелическо-лютеранской
церкви, проповедник был обязан и учением, и
примером внушать прихожанам, «сколь важ-
ны и угодны перед Богом дела Христианской
любви, к числу которых преимущественно
принадлежит попечение о больных» [29, с. 82].
Самоуправляющаяся община могла быстро
реагировать на вызовы, связанные с угрозой
здоровью прихожан. Прежде всего это каса-
лось борьбы с эпидемиями. Так, во время эпи-
демии чумы в Нижнем Поволжье в 1806–
1823 гг. руководством сарептской общины был
учрежден строгий карантин. В ответ на угро-
зу холеры в 1847–1848 гг. прихожане церкви
Св. Марии в Саратове преобразовали церков-
ную школу в больницу, где больным оказыва-
лась вся доступная на тот момент медицинс-
кая помощь и уход, а в 1888 г. при церкви со-
здано Общество милосердия, среди благотво-
рительных инициатив которого было обеспе-
чение неимущих медицинской помощью [18,
с. 28, 34]. В дальнейшем Общество оказывало
помощь саратовскому отделению Красного
Креста, земским больничным учреждениям.

Результаты. Сопоставив религиозно-
этические нормы, существовавшие у повол-
жских колонистов, с данными медицинской
статистки и свидетельствами современников,
можно констатировать, что ценности протес-
тантизма играли существенную роль в меди-
цинской культуре общинников. Протестантс-
кая этика во многом определила экономичес-
кое благосостояние колонистов, развитую ин-

фраструктуру и высокий уровень санитарии.
Реализуя идеалы скромности, экономии и ра-
ционального хозяйствования, немецкие коло-
нисты получили материальные возможности
для организации медицинского обеспечения и
квалифицированной помощи. Приверженность
к труду обусловила заботу о поддержании
физического здоровья (здоровый образ жиз-
ни), позитивное восприятие медицинских ма-
нипуляций и развитие гигиенических навыков.

Под влиянием идей Реформации у по-
волжских колонистов сложилась рациональ-
ная культура питания, предполагавшая, с од-
ной стороны, употребление калорийной и раз-
нообразной пищи, а с другой – диетические
ограничения во избежание переедания. Стро-
гая регламентация семейно-брачных отноше-
ний фактически выполняла функцию профи-
лактического средства против венерических
заболеваний.

Уровень образования, который и сегод-
ня считается одним из важных культурных
факторов сохранения здоровья, в протестан-
тских общинах был достаточно высоким.
Всеобщая грамотность, изначально нацелен-
ная на чтение религиозных текстов, стала
основой распространения периодических из-
даний, научно-популярной литературы, через
которую могли транслироваться медицинс-
кие знания и практики. Школьные програм-
мы в колониях лютеран и гернгутеров позво-
ляли выпускникам школ продолжать образо-
вание, в том числе медицинское, и даже вес-
ти научную деятельность.

Организация медицинской помощи явля-
лась непосредственной функцией самоуправ-
ляющихся общин, которые могли корректиро-
вать эту помощь, обеспечивая ее эффектив-
ность и охват всех членов общины.
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