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Abstract. Introduction. The victory at Stalingrad was secured not just by actions on the fronts. An important
role was played by social activities, including health care for the population and the army and the fight against
epidemics. Despite this, not all areas of sanitary and anti-epidemic work carried out in Stalingrad have been studied
comprehensively. Methods and materials. The source base for the study was archival materials stored in the
central and Volgograd regional archives. Among them are the documents of the central and regional state authorities
on the sanitary condition in Stalingrad and the epidemic measures being carried out in it. In the work on the article,
comparative-historical and statistical methods, the method of source study, structural-diachronic and system
analysis were used. Analysis. In the frontline and liberated from occupation areas of the Stalingrad region, an
extremely unfavorable sanitary condition was noted. This inevitably led to the spread of infectious diseases –
cholera, tularemia, typhoid and typhus, malaria – and caused the need for urgent anti-epidemic measures. Sanitary
clearing of the city, cleaning and burial of corpses, restoration of water supply, expansion of the network of medical
institutions, provision of baths and deodorant chambers, mass sanitation and immunization of the population,
organization of soap production in the region were considered as priorities. The work of emergency anti-epidemic
commissions was restored. Results. The anti-epidemic measures implemented in Stalingrad during the war made it
possible to prevent the spread of acute infectious epidemic diseases.
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Аннотация. Введение. Победа под Сталинградом была обеспечена не только действиями на фронтах.
Важную роль сыграли социальные мероприятия, в том числе медико-санитарное обслуживание населения и
армии и борьба с эпидемиями. Несмотря на это, далеко не все направления санитарно-противоэпидемичес-
кой работы, проводимой в Сталинграде, изучены всесторонне. Методы и материалы. Источниковой базой
исследования стали архивные материалы, хранящиеся в центральных и волгоградских региональных архивах.
В их числе – документы центральных и региональных органов государственной власти о санитарном состо-
янии в Сталинграде и проводимых в нем эпидемических мероприятиях. В работе над статьей использованы
сравнительно-исторический и статистический методы, метод источниковедческого, структурно-диахронно-
го и системного анализа. Анализ. В прифронтовых и освобожденных от оккупации районах Сталинградской
области отмечалось крайне неблагополучное санитарное состояние. Это неизбежно приводило к распрост-
ранению инфекционных заболеваний – холеры, туляремии, брюшного и сыпного тифа, малярии и вызывало
необходимость проведения срочных противоэпидемических мер. В качестве первоочередных задач рассмат-
ривалась санитарная очистка города, уборка и захоронение трупов, восстановление водопровода, расшире-
ние сети медицинских учреждений, обеспечение работы бань и дезокамер, массовая санитарная обработка
и иммунизация населения, организация производства мыла в регионе. Восстанавливалась работа чрезвы-
чайных противоэпидемических комиссий. Результаты. Реализуемые в Сталинграде в период войны проти-
воэпидемические мероприятия позволили предотвратить распространение острых заразных эпидемических
заболеваний.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинград, санитарно-эпидемиологическая работа,
эпидемии, инфекционные заболевания, гражданское население.
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Введение. Великая Отечественная вой-
на остается одной из обсуждаемых истори-
ческих тем. Огромное значение в достиже-
нии Победы сыграли события под Сталинг-
радом, положив начало коренному перелому
в войне. Победа под Сталинградом была
обеспечена не только действиями на фронтах.
Важную роль сыграли социальные мероприя-
тия, в том числе медико-санитарное обслу-
живание населения и армии и борьба с эпиде-
миями. Успешная борьба с последними пред-
ставляет собой ценный опыт организации са-
нитарно-эпидемиологической работы, акту-
альность которой в условиях пандемии коро-
навируса очевидна.

Первые работы по проблемам санитар-
но-эпидемиологической обстановки в Сталин-
граде появились еще в военный период. Их
авторами являлись медицинские работники.
Поэтому в исследованиях основное внимание
уделялось специфическим медицинским про-
блемам [1]. В послевоенных исследованиях
проанализирована работа по медицинскому

обслуживанию населения, проведению проти-
воэпидемических мероприятий. В них отме-
чена роль партийно-государственных органов
и профсоюзов в работе учреждений здраво-
охранения [4].

Изучение работы органов здравоохране-
ния Сталинграда в области оказания лечеб-
ной помощи населению было продолжено в
1960–1990-е гг. [5]. В этот период публикова-
лись работы, освещающие вопросы организа-
ции медицинской помощи населению, работы
медицинских учреждений и борьбы с эпиде-
миями в военный период. В монографии
М.К. Кузьмина обобщен опыт работы тыло-
вых медицинских учреждений в военный пе-
риод [13]. Проблемы взаимодействия граж-
данских лечебных учреждений и военной ме-
дицины в области обслуживания населения
и решения финансовых и кадровых вопросов
исследуются в монографии Н.Г. Иванова,
А.С. Георгиевского, О.С. Лобастова [11]. Ра-
бота медицинской службы в военный период
обобщена в исследованиях Е.И. Смирно-
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ва [26]. Сведения о гражданском здравоохра-
нении Сталинграда имеются в исследовании
А.М. Самсонова [25].

В настоящее время важнейшими иссле-
довательскими проблемами остаются вопро-
сы, связанные с работой военных [2] и граж-
данских [3; 10] органов здравоохранения по
организации санитарно-эпидемической рабо-
ты в Сталинграде. В ряде исторических тру-
дов исследуется проблема деятельности ор-
ганов здравоохранения и организации меди-
цинской помощи в регионе в военный период.
Так, проблема медицинского обслуживания
населения Сталинграда нашла отражение в
исследовании В.В. Щучкина, А.Ф. Воробье-
ва [30]. В нем представлен перечень лечеб-
ных учреждений, действовавших в военный
период в Сталинградской области.

Ряд исторических работ посвящен про-
блемам организации санитарно-эпидемиоло-
гической работы в Сталинграде и борьбы с
распространением инфекционных заболева-
ний. Так, в исследовании Л.В. Желтовой пред-
ставлена эпидемическая обстановка в Ста-
линграде и области в военный период, пока-
зана борьба с холерой, туляремией, сыпным
тифом, малярией [8]. Л.В. Желтова рассмат-
ривает деятельность З.В. Ермольевой и ее
коллег в области борьбы со вспышкой холе-
ры в рассматриваемом регионе [9]. И.В. Чер-
нышева в своих статьях исследует организа-
цию медицинской службы в период Сталинг-
радской битвы и борьбу с инфекционными за-
болеваниями в городе [28; 29]. Решения Ста-
линградского городского комитета обороны
(СГКО) в области санитарно-эпидемиологи-
ческого состояния города рассмотрены в пуб-
ликации С.Ю. Пищулиной [15]. Реализуемые
в Сталинграде санитарные мероприятия по-
казаны в работе Р.Н. Киценко и О.С. Кицен-
ко [12].

Исходя из изложенного, необходимо
отметить, что учеными изучены документаль-
ные источники, показана борьба со вспышка-
ми инфекционных заболеваний в Сталингра-
де и Сталинградской области, проведен ана-
лиз деятельности медицинских служб, осуще-
ствляющих противоэпидемическую работу.
Вместе с тем далеко не все аспекты иссле-
дуемой проблемы получили полное и комплек-
сное освещение в историографии. В настоя-

щее время особую значимость приобрела про-
блема деятельности региональных органов го-
сударственной власти Сталинграда по орга-
низации и проведению противоэпидемических
мероприятий. От ее результатов напрямую
зависело санитарное благополучие в регионе.
Работа по борьбе с эпидемиями сыграла зна-
чительную роль в достижении Победы под
Сталинградом. Поэтому важно не только вы-
явить содержание работы властных органов
в решении обозначенной проблемы, но и оп-
ределить их достижения и просчеты, показать
их вклад в борьбу с распространением эпиде-
миологических заболеваний.

Методы и материалы. Источниковой
базой исследования стали архивные матери-
алы, хранящиеся в центральных и волгоград-
ских региональных архивах. В их числе – до-
кументы центральных и региональных орга-
нов государственной власти о санитарном со-
стоянии в Сталинграде и проводимых в нем
эпидемических мероприятиях. В работе над
статьей использованы сравнительно-истори-
ческий и статистический методы, метод ис-
точниковедческого, структурно-диахронного и
системного анализа.

Анализ. В 1942–1943 гг. лечебно-про-
филактическая комиссия Сталинградской об-
ласти, за исключением самого Сталинграда и
оккупированных районов, была сохранена и
продолжила свою работу в экстраординарных
условиях осадного положения, вследствие
чего соблюдение санитарно-эпидемиологи-
ческих требований в ряде регионов области
находилось на крайне низком уровне, либо вов-
се игнорировалось. Санитарно-профилактичес-
кая работа среди населения не проводилась,
несвоевременно и не полностью госпитализи-
ровались больные с острыми инфекционными
заболеваниями, не осуществлялись наблюде-
ния за санитарным состоянием источников
воды, не поддерживался надлежащий санитар-
но-эпидемический режим в населенных пунк-
тах, на предприятиях и в учреждениях.

В результате в ряде районов (Солодчан-
ском, Фроловском, Михайловском и др.) воз-
никли очаги инфекционных заболеваний. В ок-
тябре 1942 г. лечебные учреждения Камышин-
ского и Николаевского районов абсолютно не
имели топлива, и его заготовка там не осуще-
ствлялась. Почти нигде не проводился теку-
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щий ремонт больниц. Очень плохим остава-
лось питание больных [31, л. 15]. Так, провер-
кой облздравотдела в октябре 1942 г. было
установлено, что в Николаевском районе чрез-
вычайная противоэпидемическая комиссия
так и не была создана. Плановая саночистка
райцентра не проводилась. Во многих дворах
места общего пользования были переполне-
ны или вообще отсутствовали. Не было и ям
для бытовых отходов, которые выливались
прямо во дворах или на улицах. Прилегающие
улицы не очищались и были сильно загрязне-
ны нечистотами. Николаевская коммунальная
баня местное население не обслуживала и
оставалась в аварийном состоянии, без топ-
лива и воды. Колодцы были загрязнены и нуж-
дались в немедленном ремонте. Качество
воды в колодцах представляло опасность для
здоровья людей. Стирка белья и забор воды
для употребления в пищу осуществлялись в
одном месте.

Учитывая особые условия Сталинград-
ской области, ЦК ВКП(б) по ходатайству бюро
обкома ВКП(б) принял меры по ускорению
доставки в город медикаментов, дезинфекци-
онных средств и аппаратуры, бактериологи-
ческих препаратов и инвентаря, а также ква-
лифицированных специалистов и имущества.

Основным разносчиком инфекционных
заболеваний в период Сталинградской битвы
оказались эвакуированные граждане, в огром-
ном количестве прибывавшие на территорию
региона. К 20 апреля 1942 г. их количество в
Сталинграде достигло 41 500 человек [27,
л. 7]. Сотни тысяч беженцев проезжали Ста-
линград транзитом. Несмотря на это, поме-
щения для эвакопунктов зачастую выделены
не были и необходимым оборудованием не
обеспечивались. Медпункты для эвакуирован-
ных отсутствовали. Бани их не обслуживали.
В целях противодействия эпидемическим за-
болеваниям, в августе 1942 г. в местах рассе-
ления эвакуированных, особенно в заволжс-
ких степях, через которые проходили основ-
ные потоки беженцев, обкомом ВКП(б) была
организована дополнительная сеть больниц и
амбулаторий. С этой целью были выделены
средства из бюджета Сталинграда. В райо-
нах расселения эвакуированных на строитель-
ство бань и дезинсекторов был отведен су-
точный срок. В заволжских степях в 5-днев-

ный срок были развернуты санитарно-бакте-
риологические лаборатории и создан запас
хлорки [18, л. 46–47].

29 августа 1942 г. противодействием эпи-
демическим заболеваниям вплотную занялось
бюро Сталинградского обкома ВКП(б).
Прежде всего были приняты меры по обес-
печению населения питьевой водой. С этой
целью восстанавливалась водопроводная сеть
с одновременным ее хлорированием. На пе-
реправах, в бомбоубежищах, эвакопунктах и
иных местах массового скопления людей был
создан запас кипяченой воды, организовано
изготовление бачков и кипятильников для нее.
За качеством питьевой воды устанавливался
бактериологический контроль [18, л. 47]. С це-
лью предупредить распространение инфекци-
онных заболеваний, на железнодорожных и
водных путях сообщения были организованы
санитарно-контрольные пункты и осмотр на
них граждан. Особое внимание уделялось очи-
стке города и Волги от нечистот, а также тру-
пов погибших в ходе бомбардировок людей и
животных. Останки последних преимуще-
ственно использовались для производства
мыла [18, л. 47].

Прежде всего восстанавливалась рабо-
та местных чрезвычайных противоэпидеми-
ческих комиссий, устанавливались их ежене-
дельные заседания с участием всех медицин-
ских работников, разрабатывались планы де-
ятельности на 1942–1943 годы. Во всех слу-
чаях появления признаков инфекционных за-
болеваний областной, городской и районные
здравотделы осуществляли подворное обсле-
дование населенных пунктов. Незамедлитель-
ному восстановлению подлежала работа про-
тивоэпидемических станций, а сами они –
обеспечению помещениями, топливом и
транспортом. Райисполкомы обязаны были в
кратчайшие сроки организовать работу бань,
дезинсекторов и прачечных. Согласно утвер-
жденному плану для районов, в двухдневный
срок было организовано строительство дез-
камер, а также производство мыла на мес-
тах. При этом в прифронтовых районах их про-
пускная способность была увеличена в
2 раза [23, л. 18]. Характерно, что областной
Совет обратился с ходатайством о проверке
работы бань и прачечных, а также привлече-
нии виновных за ее срыв к уголовной ответ-
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ственности. Все дела, поступающие от гос-
санинспекции, подлежали безотлагательному
рассмотрению прокурором области.

Необходимо отметить, что неблагопо-
лучное санитарное состояние наблюдалось в
Сталинградской области повсеместно и на
протяжении длительного времени. Особенно
тяжелым оно было в прифронтовых и осво-
божденных от оккупации районах. Наличие на
территории региона десятков тысяч трупов
людей и животных, колоссальное загрязнение
фекалиями и мусором, отсутствие водопро-
вода и канализации, скученность и завшивлен-
ность оставшегося населения, вспышки эпи-
демии тифа вызвали необходимость проведе-
ния срочных противоэпидемических мер. Так,
постановлением СГКО от 15 февраля 1943 г.
на уборку и захоронение трупов отводился 10-
дневный срок. В самом Сталинграде работы
по очистке города планировалось завершить
к 1 марта 1943 г. [21, л. 40 об.].

Ликвидировались кладбища вражеских
солдат и офицеров. Эксгумированные трупы
предписывалось зарыть в другом месте, по-
дальше от жилья. Отвод участков для погре-
бения трупов и само захоронение производи-
лись в соответствии с инструкцией Всесоюз-
ной госсанинспекции Наркомздрава СССР от
4 апреля 1942 года. Помимо предания земле,
широко практиковалось сожжение останков.
Отведение участков для захоронения трупов,
собранных на территории Сталинграда, при-
чем как его защитников, так и гитлеровцев,
было поручено горисполкому. Кроме того, от-
бор участков для устройства братских могил
защитников Сталинграда бюро обкома
ВКП(б) еще 22 января 1943 г. поручило спе-
циальной комиссии во главе с председателем
горисполкома Д.М. Пигалевым.

28 февраля 1943 г. при облисполкоме для
общего руководства работами по захоронению
трупов противника была образована чрезвы-
чайная комиссия. В нее вошли секретарь об-
кома ВКП(б) М.А. Водолагин, заместитель
председателя облисполкома А.М. Поляков,
заместитель начальника областного управле-
ния НКВД В.С. Прошин, комендант города
В.Х. Демченко и заместитель председателя
горисполкома А.Л. Лебедев. В распоряжение
Сталинградского городского Совета, Городи-
щенского и Дубовского райсоветов Ленинским,

Средне-Ахтубинским и Пролейским райиспол-
комами для вывоза трупов к местам захоро-
нения было направлено по 50 подвод. Кроме
того, с этой целью были выделены 10 авто-
машин спецавтоколонны, а также транспорт
городского штаба МПВО. Райисполкомы
были наделены правом мобилизации населе-
ния и транспорта для очистки населенных пун-
ктов от трупов и нечистот. Командованием
Донского фронта в распоряжение райисполко-
мов было направлено 1 500 пленных. Дирек-
тором 91-го завода А.И. Уфляндом облздра-
вотделу и городской противоэпидемической
комиссии была передана вся наличная хлор-
ная известь. 14 марта 1943 г. для окончатель-
ной очистки города от оставшихся мертвых
тел Сталинградским горкомом ВКП(б) был
организован специальный «трехдневник». Про-
водимые при этом работы осуществлялись
при активной поддержке воинских частей и
учреждений. Так, комендант города В.Х. Дем-
ченко обеспечил использование для вывоза
трупов проходящего воинского автотранспор-
та. Контроль за проведением саночистки, со-
гласно решению облисполкома, возлагался на
органы госсанинспекции и милиции. В процес-
се очистки Сталинграда было предано земле
47 000 павших бойцов и командиров РККА,
147 000 трупов военнослужащих вермахта,
300 тел гражданского населения и 12 500 тру-
пов животных [6, л. 166–170].

Проблема обеспечения работ по очистке
города рабочей силой решалась путем органи-
зации мобилизаций гражданского населения.
Так, в апреле 1943 г. по решению облисполко-
ма на очистку окрестностей Сталинграда от
трупов были мобилизованы 300 человек из Го-
родищенского района и 150 из Красноармейс-
кого; 500 граждан в возрасте 50–55 лет были
призваны облвоенкоматом. Согласно постанов-
лению Сталинградского горисполкома № 3/10,
участники сформированных райвоенкоматами
уборочных отрядов, уклоняющиеся от своих
обязанностей, подлежали немедленному нака-
занию по ст. 187 УК РСФСР. Прочие винов-
ные в нарушении названного постановления
подвергались административной ответствен-
ности в виде штрафа или исправительных ра-
бот [19, л. 13 об.–14 об.].

Несмотря на предпринимаемые меры,
весьма неблагополучным после освобожде-
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ния города оставалось снабжение жителей пи-
тьевой водой, что крайне отрицательно ска-
зывалось на эпидемиологической обстановке
в Сталинграде. Население было вынуждено
довольствоваться либо талой водой, либо вол-
жской. Поэтому огромное значение придава-
лось организации работ по восстановлению
водоснабжения города. Городской водопровод
был введен в эксплуатацию 20 марта 1943 г.,
без очистных сооружений, но с временным
оборудованием для хлорирования воды [16,
л. 27]. Накануне был произведен учет колод-
цев, их ремонт, очистка и хлорирование. Ре-
гулярно исследовалось санитарное состояние
воды путем установления при каждом колод-
це санитарного поста. 10 марта 1943 г. в Ста-
линграде было введено обязательное кипяче-
ние питьевой воды для населения.

Сталинградские органы здравоохранения
вели борьбу с инфекционными заболевания-
ми. В течение весенне-летнего периода 1942 г.
отмечалась вспышка «формы № 30», то есть
холеры. Большое количество заболевших хо-
лерой было выявлено в местах заключения,
которые явились источником эпидемии. Опе-
ративное руководство противодействием хо-
лере было возложено на заместителя предсе-
дателя облисполкома А.М. Полякова и сек-
ретаря обкома ВКП(б) Ф.В. Ляпина [17,
л. 161–162].

В апреле 1942 г. в целях обязательной
госпитализации заболевших были выделены
4 госпиталя и развернуты дополнительные
2 000 коек для обследования лиц, подозритель-
ных по заболеванию холерой [28, с. 5]. Летом
1942 г. все население Сталинграда и оборо-
нявшие его войска по решению областной про-
тивоэпидемической комиссии получили холер-
ный бактериофаг. Огромная заслуга в орга-
низации его производства в Сталинграде при-
надлежит З.В. Ермольевой [9; 28, с. 5]. Ермо-
льева и ее коллеги организовали массовую
иммунизацию населения, вакцину бактериофа-
га в сутки получали до 50 тыс. человек. Были
предприняты специальные санитарно-противо-
эпидемические меры среди строителей обо-
ронительных сооружений. С 1 по 7 августа
1942 г. по решению бюро обкома партии
«О мероприятиях борьбы с заболеваемостью
формы № 30» от 22 июля того же года в Ста-
линграде была проведена «санитарная неде-

ля» по сплошной очистке города. В целях им-
мунизации против острых желудочно-кишеч-
ных заболеваний среди населения была про-
ведена массовая разъяснительная работа [17,
л. 161–162].

Санитарное состояние Сталинградской
области оказалось отягощено и нашествием
грызунов, расплодившихся на неубранных
сельскохозяйственных угодьях. В результате
осенью и зимой 1942–1943 гг. большое рас-
пространение получили заболевания формы
№ 2 (туляремия), которые охватили 26 райо-
нов и поразили 43 439 человек, в том числе
4 342 военнослужащих [28, с. 6]. Борьбе с эпи-
демией туляремии придавалось важное зна-
чение. Так, облздравотделу было поручено в
декадный срок организовать областную про-
тивотуляремийную станцию. Для того чтобы
предотвратить эпидемии чумы и туляремии,
командованием Сталинградского фронта были
освобождены все занятые войсками здания
противочумных учреждений, а также демо-
билизованы их специалисты. Одновременно
было приказано возвратить им мобилизован-
ный транспорт. По распоряжению наркомздра-
ва СССР, сотрудниками Сталинградской про-
тивочумной станции и ее пунктов (Нижнечир-
ского, Котельниковского, Тундутовского и Чер-
нышковского) проводилось истребление гры-
зунов. С 10 марта 1943 г. в Сталинграде было
установлено наблюдение за их численностью,
а также исследование на наличие возбудите-
лей инфекционных заболеваний. Сталинградс-
кой и Астраханской противочумным станциям
было предписано привести в действие все сред-
ства борьбы с особо опасными инфекциями и
незамедлительно развернуть работу 20 лабо-
раторий по производству санитарно-бактерио-
логических, серологических и клинико-диагно-
стических анализов [23, л. 20].

В 1942–1943 гг. особую проблему для
Сталинграда и его окрестностей представлял
тиф. Благоприятные условия для его разви-
тия создавала массовая завшивленность на-
селения, особенно эвакуированных, а также
военнослужащих. Остававшиеся в городе
жители скученно ютились в землянках и раз-
валинах. Бани и мыло отсутствовали. Кроме
того, сталинградцы вынуждены были исполь-
зовать для своих нужд завшивленную одеж-
ду, снятую с трупов гитлеровцев. В январе
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1942 г. было зафиксировано 89 случаев забо-
леваний сыпным тифом, в феврале – 127,
в марте – 297. В июле 1942 г. было уже
1 833 сыпно-тифозных больных [31, л. 15]. За-
болеваемость сыпным тифом охватила
53 района области. Несмотря на меры, про-
водимые против распространения эпидемии
тифа, вакцинацию гражданского населения и
военнослужащих, регистрировались новые
случаи заболеваний. Так, в августе 1942 г.
было зарегистрировано 15 случаев сыпного
тифа и около 50 – брюшного [31, л. 15]. По
состоянию на 1 марта 1943 г. в области были
зарегистрированы 7 139 случаев заболевания
сыпным тифом и 822 – брюшным [20, л. 167].

Брюшной тиф в исследуемый период
получил большое распространение в районах
Сталинградской области. Особую опасность
он представлял для детей. К сожалению, в
условиях военного времени обеспечить 100%-
ю госпитализацию больных брюшным тифом
длительное время не удавалось. Так, в сен-
тябре 1942 г. во Фролово из 44 заболевших
госпитализированы были только 22, причем в
основном из-за отказа родителей помещать в
больницу своих детей. В сложившихся обсто-
ятельствах для госпитализации всех заболев-
ших брюшным тифом потребовалось вмеша-
тельство органов НКВД [7, л. 28].

19 февраля 1943 г. областная противоэпи-
демическая комиссия разработала меропри-
ятия, направленные на быструю и полную лик-
видацию очагов тифа в Сталинграде. В их
числе – поголовная санобработка населения
города, включая его помывку, дезинфекцию
белья и одежды, организация работы бань.
Зимой 1942–1943 гг. было запрещено отклю-
чение электро- и водоснабжения бань и пра-
чечных. По состоянию на 11 марта 1943 г. в
Сталинграде действовали 15 бань с пропуск-
ной способностью 318 человек в час. 15 но-
ября 1943 г. вступила в строй знаменитая баня
№ 1 на Сурской улице Сталинграда [22, л. 65].

В последующем обязательное мытье в
бане всего населения осуществлялось ежене-
дельно, с выдачей на руки 25 грамм мыла.
По заявкам облздравотдела первоочередно-
му обеспечению мылом подлежали противо-
эпидемические учреждения и инфекционные
отделения больниц. Предусматривалось рез-
кое увеличение производства хозяйственного

мыла. Детское мыло для населения Сталинг-
рада пришлось запрашивать через СНК
РСФСР, поскольку производство его в преде-
лах области оказалось невозможным. К 1 ян-
варя 1943 г. бани, санитарные пропускники,
дезокамеры и инфекционные отделения боль-
ниц были в достаточном количестве обеспе-
чены запасом топлива и мыла.

Кроме того, была построена и оборудо-
вана дополнительная сеть санпропускников с
дезинфекционными камерами и карантинные
бараки. Также по городу действовали 12 де-
зинфекционных установок, рассчитанных на
155 комплектов одежды каждая. В больницах
и местах помывки граждан были организова-
ны простейшие вошебойки. В каждом районе
города были оборудованы примитивные убор-
ные, каждая – на 30 жителей, а также мусор-
ные ящики в местах общественного значения
и пользования.

Городским и районным отделам здраво-
охранения был выделен специальный транс-
порт для своевременной и полной госпитали-
зации инфекционных больных, а также для
санобработки тифозных очагов. Облздравот-
делом и горрайисполкомами для госпитали-
зации тифозных больных специально были раз-
вернуты 2 045 больничных коек. Из общей ко-
ечной сети для них были выделены 1 745 мест
дополнительно [20, л. 167]. Кроме того, учи-
тывая особое положение области, перед СНК
СССР и его наркоматом здравоохранения был
поставлен вопрос об обеспечении госпитали-
зации еще 2 000 инфекционных больных. Их
госпитализация в обязательном порядке осу-
ществлялась в день выявления [20, л. 167].

Санитарная обработка очагов сыпного
тифа по установленным облздравотделом
нормативам производилась в течение 18 ча-
сов в городах и 24 часов в сельской местно-
сти. За очагами заболевания устанавливались
наблюдение и контроль. При этом каждый слу-
чай повторного заболевания тифом подлежал
расследованию [20, л. 168]. В целях иммуни-
зации населения 8 апреля 1943 г. исполком
Сталинградского горсовета истребовал от
облздравотдела 500 л вакцины от сыпного
тифа, 300 л – брюшного тифа, 100 тыс. проти-
водизентерийных таблеток, а также 100 тыс.
доз оспенного детрита. 10 марта 1943 г. в Ста-
линграде были организованы 25 прививоч-
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ных отрядов, включавших 50 медработни-
ков [16, л. 28]. Для контроля за вакцинацией
населения был установлен порядок, согласно
которому хлебные карточки выдавались лишь
после обязательного предъявления справок о
прививках.

Между тем 11 марта 1943 г. в Сталинг-
раде были зарегистрированы 175 новых слу-
чаев заболевания тифом. Меры по дальней-
шей борьбе с ним были разработаны заведу-
ющим облздравотделом В.А. Ивашиненко,
которому областной противоэпидемической
комиссией было поручено обеспечить диаг-
ностику, обязательную госпитализацию тифоз-
ных больных и санитарно-дезинфекционную
обработку очагов тифа. Объектами профилак-
тических мероприятий против тифа явились
вокзалы, эвакопункты, общежития и инфекци-
онные больницы [20, л. 166–167]. По ходатай-
ству областной противоэпидемической комис-
сии военным командованием был освобожден
ряд помещений для размещения тифозных
больных. Въезд в Сталинград неорганизован-
ного населения по просьбе СГКО был запре-
щен вплоть до 1 апреля 1943 года. Соответ-
ствующий контроль и заградительная служба
были поручены органам милиции и специаль-
ным уполномоченным райкомхоза.

Крайне неблагополучным оказалось «са-
нитарно-бытовое» обеспечение рабочих, при-
бывающих на восстановление Сталинграда.
В свою очередь это создавало реальную уг-
розу возникновения вспышек инфекционных
заболеваний, прежде всего тифа. Рабочие
общежития города оказались совершенно не
готовы к заселению. Рабочие зачастую засе-
лялись без предварительной санобработки.
В некоторых общежитиях имела место такая
скученность, что на каждой койке размеща-
лись по 2–3 человека. Отмечались случаи,
когда работницы с маленькими детьми в ус-
ловиях перенаселения вынуждены были в те-
чение двух недель спать на ступеньках лест-
ницы [24, л. 5].

Практически во всех общежитиях отсут-
ствовали постельные принадлежности, столы,
табуретки, баки для кипяченой воды. Регуляр-
ная уборка территории вокруг общежитий,
очищение и хлорирование уборных не произ-
водились. Беспорядок и загрязнение помеще-
ний общежитий усугублялись отсутствием

камер хранения вещей. Прачечных и бань в
общежитиях не было, поэтому широкое рас-
пространение среди рабочих получила зав-
шивленность. Дело доходило до того, что ра-
бочие не имели возможности умываться по
нескольку дней. Учитывая изложенные обсто-
ятельства, все хозяйственные и строительные
организации в обязательном порядке были
обязаны проводить двухнедельную обсерва-
цию и полную санобработку прибывающих
рабочих.

4 марта 1943 г. последовало новое реше-
ние Сталинградского облсовета о мероприя-
тиях по борьбе с сыпным тифом. Помимо уже
реализуемых мер, оно предусматривало вы-
деление и оборудование вне вокзалов специ-
альных пунктов для сбора мобилизуемых ра-
бочих, снабжение их баками с кипяченой во-
дой, отхожими местами, а также ежедневную
уборку [24, л. 5]. Общежития подлежали са-
нобработке 3 раза в месяц. Кроме того, в них
была организована регулярная стирка белья
проживающих. В сентябре 1943 г. СГКО при-
нял решение установить в общежитиях печи,
исправить крыши, отеплить двери, остеклить
окна, настелить деревянные полы. На каждых
100 жильцов полагались вошебойка, прачеч-
ная и оборудованный изолятор для заболев-
ших. Все общежития, расположенные в палат-
ках, подлежали ликвидации. Норма жилпло-
щади на каждого человека доводилась до трех
квадратных метров. Сплошные нары подле-
жали замене койками или топчанами. Все об-
щежития предписывалось снабдить постель-
ными принадлежностями, мебелью, баками
для воды, сушилками и камерами хранения
личных вещей. Для обеспечения общежитий
кипяченой водой были построены кубовые.
Все вновь прибывшие рабочие подлежали
обязательной двухнедельной обсервации и
полной санобработке.

Несмотря на реализуемые меры, сани-
тарно-эпидемиологическое состояние мест
проживания рабочих продолжало оставаться
крайне неблагополучным на протяжении все-
го исследуемого периода. Так, в общежитиях
Тракторозаводского района в ноябре 1943 г.
отмечались холод, сырость и скученность.
В среднем на одного рабочего приходилось
1,2 кв. м жилплощади и только один комплект
белья. Рабочие вынуждены были спать, сти-
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рать и принимать пищу прямо на койках. Из-
за отсутствия топлива регулярное мытье в
бане не представлялось возможным. Среди
рабочих процветала завшивленность, приво-
дившая к новым вспышкам сыпного тифа. Не
были созданы необходимые условия и для
надлежащего медицинского обслуживания
рабочих. Поэтому районные органы здраво-
охранения были вынуждены пойти на крайние,
чрезвычайные меры, передав материалы в
отношении восьми руководителей Тракторо-
строя (включая его начальника) в прокурату-
ру на предмет возбуждения уголовных дел.

Еще одно заболевание, получившее рас-
пространение в Сталинградском регионе в
рассматриваемый период, – малярия. Случаи
заболеваемости малярией отмечались в
1942 г., а в 1943 г. наблюдался значительный
рост числа заболевших, что создавало угрозу
эпидемии заболеваемости малярией. Так, в ав-
густе 1943 г. в Сталинграде и области было
зарегистрировано 9 017 эпизодов заражения
малярией, в сентябре число заболевших вы-
росло до 12 794 [14, л. 224].

По решению СГКО проводились специ-
альные мероприятия по борьбе с малярией,
организовывалась работа районных малярий-
ных станций. В целях выявления случаев за-
болеваемости малярией проводились массо-
вые обследования населения. Так, в феврале
1943 г. было обследовано 1 089 чел., в том
числе 92 детей в возрасте до 12 лет [8, с. 162].
Для профилактики малярии регулярно обсле-
довались водоемы, лужи, водовместилища.
Ликвидировались оставшиеся после оконча-
ния военных действий водоемы (котлованы,
воронки, траншеи и т. п.) как в пределах горо-
да, так и в полукилометровой зоне вокруг него.
Все поливные и орошаемые сельскохозяй-
ственные участки земли подлежали обяза-
тельной регистрации в городской госсанинс-
пекции. По требованию Горздравотдела пред-
приятиями и организациями была организова-
на необходимая санитарно-эпидемиологичес-
кая обработка водоемов ядохимикатами [20,
л. 168].

Результаты. Военные условия привели
к росту заболеваемости и смертности среди
гражданского населения. Низкое качество
жизни вызвало рост числа заболеваний тубер-
кулезом, дизентерией, брюшным тифом, хо-

лерой и чумой. В этой обстановке огромное
значение приобрели санитарно-эпидемиологи-
ческие мероприятия, разрабатываемые и ре-
ализуемые местными органами власти и орга-
низациями здравоохранения Сталинграда.
Осуществлялись меры по развертыванию
сети медицинских учреждений, улучшению их
материального и кадрового обеспечения, орга-
низовывались санитарные недели и месячни-
ки, которые позволили предотвратить распро-
странение острых заразных эпидемических
заболеваний.
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