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В XIX веке борьба с инфекционными заболеваниями людей и домашнего скота была не всегда успешной, но система 
мониторинга за заразными болезнями была налажена на высоком уровне. В наследство от прошлого осталось бес-
прецедентно большое количество архивной информации. В статье рассмотрены случаи манифестации сибирской 
язвы на территории Российской империи. Определены направления работы с массивом архивной информации 
с помощью современной методологии. 
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In the XIX century, the fight against infectious diseases of people and livestock was not always successful, but the monitoring 
system for infectious diseases was established at a high level. An unprecedented large amount of archival information has 
remained from the past. The article discusses cases of manifestation of anthrax in Russian Empire. The directions of work with 
an array of archival information using modern methodology are determined. 
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О ткрытие невероятно большого и качественного масси-
ва информации по проявлениям сибирской язвы на 

территории Российской империи стало результатом рутин-
ного международного проекта по сибирской язве и туляре-
мии. «База Черкасского» по скотомогильникам [1], которая 
досталась в наследие от советской эпидемиологии, стала 
обрабатываться в строгом соответствии с территориями 
новых постсоветских государств. Обработка данных стала 
носить международный характер. Сочетание американских 
деловитости и финансирования исследований с постсовет-
ским сообществом эпидемиологов и ветеринаров легло в 
основу серии научных проектов [2–6], в том числе и с участи-

ем Украины [7, 8]. Основная задача исследования состояла 
в ГИС-обработке архивных данных по сибирской язве. Все 
скотомогильники Украины нужно было геокодировать и сде-
лать цифровую карту проявления сибирской язвы на ее 
территории. Карта планировалась как основание прост ран-
ственно-временного анализа проявления данного инфекци-
онного заболевания. В «нагрузку» к сибирской язве добави-
ли туляремию. 

Вскоре выявились обстоятельства, препятствующие реа-
лизации этого амбициозного проекта. Оказалось, что дан-
ные «базы Черкасского» охватывают период с конца 1920-х 
годов и до настоящего времени, а треть из них не позволяет 
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провести корректную пространственную локализацию. 
Никакая ГИС-программа и никакие усилия по обработке 
такой базы не могли дать корректного представления 
о пространственно-временных проявлениях сибирской язвы.

В связи с этим были начаты поиски других данных по си-
бирской язве, итогом которых стало открытие и системати-
ческое описание массива данных как по сибирской язве, так 
и многим иным инфекционным заболеваниям времен Рос-
сийской империи. Обработка этого массива данных, начатая 
Д.В.Николаенко, ведется с 2010 г. и до настоящего времени 
[9–14]. С 2019 г. к работе подключилась Б.Э.Фидлер [15, 16].

В данной статье описаны некоторые предварительные 
результаты, связанные с исследованием массива «импер-
ских» данных по манифестации сибирской язвы на терри-
тории Российской империи. Есть возможность выйти на 
корректное и систематическое ГИС-описание проявления 
сибирской язвы на громадной территории. Это не только 
палеоэпидемиология, хотя и этого было бы более чем до-
статочно для выполнения работы. Задача важна для фунда-
ментального понимания как самого сибиреязвенного про-
цесса, так и влияния перемен в экологии B. anthracis на 
проявление микроорганизмом его патогенных свойств. 
Задача актуальна в связи с очевидными переменами клима-
та и потенциальными новыми проявлениями сибирской 
язвы. Они могут стать экологическим последствием этого 
глобального процесса. 

Объектом исследования являются данные о сибирской 
язве за исторически длительный промежуток времени, тео-
рия и методология их научной обработки. 

Материалы и методы

Для проведения исследования использовали архивный 
и библиотечный поиск информации по манифестации ин-
фекционных заболеваний на территории Российской импе-
рии за предельно длительный за период 1800–1917 гг. 
Работу вели в различных странах и на протяжении примерно 
пяти лет. Для реконструкции палеоэпидемиологии сибир-

ской язвы использовали типологический и качественный 
анализ массива источников, статистический анализ данных. 
оценку возможности их эффективного использования. 
Сделаны выборочные обработки сибиреязвенных данных 
на основании ГИС (ArcGIS 10.2), что дает возможность 
выйти на систематический анализ сибиреязвенного процес-
са и связать его проявления с многочисленными факторами 
и условиями. Выявлены методические проблемы по подго-
товке массива атрибутивной информации, связанной с поч-
вами и массой остального.

Результаты и обсуждение

Уже на первых этапах исследования обнаружилось, что 
со второй половины XVIII в. и до начала XX в. забо ле вае-
мость сибирской язвой территории Российской империи 
носи ло откровенно угрожающий характер. Экономические 
потери были громадными. Сибирская язва была явлением 
повседневным и связанным с очень многими регионами им-
перии. Вполне систематические регистрации инфекционных 
событий начались с 1860-х годов. Унифицированные и стро-
го научные регистрации по сибирской язве начали с начала 
1880-х годов. Имперская эпидемиология и ветеринария раз-
вивались по мере ухудшения инфекционной ситуации в го-
сударстве.

Не станем приводить данные по Российской империи 
в целом. Это громадная территория, и география сибирской 
язвы была очень избирательной. Приведем лишь данные по 
Петербургской губернии, опубликованные Н.Ф.Колеснико - 
вым [17]. Они дают представление относительно инфекци-
онной угрозы того времени. Важно учитывать, что количе-
ство скотомогильников было аналогичным (табл. 1). 

География проявления сибирской язвы регистрировалась 
очень точно. Доминировала школа «локалистов». Сбор 
первоначальной информации на протяжении десятков лет 
проводили эксперты Министерства внутренних дел по воло-
стям. За общими цифрами годовых отчетов по губерниям и 
империи в целом всегда стояли корректные цифры по на-
селенным пунктам, волостям и уездам.

Вероятно, наиболее детальная информация была собра-
на по Новоладожскому уезду Петербургской губернии, где 
после начала строительства Новоладожского канала была 
отмечена необычайная активность сибиреязвенного процес-
са. До этого ситуация по сибирской язве в этой местности 
ничем не отличалась от остальных – происходили споради-
ческие случаи заболевания. 

Приведем пример из публикации 1883 года А.Левицкого, 
ветеринара Новоладожского уезда, систематически соби-
равшего информацию именно по сибирской язве (рис. 1). 

В настоящее время отдельные типовые работы из всего 
пула «имперских» данных, который охватывает сотни тысяч 
сохранившихся страниц публикуются в серии «Палео эпи де-
миология сибирской язвы в Российской империи». На дан-
ный момент издано 14 томов [19–33]. 

Подготовлены к печати два тома исследований В.Ф.На-
горского [34, 35]. Это чрезвычайно заметная фигура в им-
перской эпидемиологии, успехи которой во многом связаны 
с активностью этого замечательного человека и удивитель-
ного ученого.

Таблица 1. Данные по манифестации сибирской язвы в Петер-
бургской губернии за 1870–1889 гг. [17].

Год Пало голов домашнего скота
1870 412
1871 868
1872 748
1873 303
1874 180
1875 79
1876 118
1877 76
1878 70
1879 156
1880 680
1881 2195
1882 234
1883 64
1884 3881
1885 2281
1886 762
1887 100
1888 69
1889 253

Всего 13529
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Также подготовлено многотомное издание имперских 
публи каций по сибирской язве на Новоладожском канале, 
охватывающее примерно 9000 тысяч страниц различ-
ных публикаций и материалов. К сожалению, поиск ин-
формации носил ограниченный характер из-за нехватки 
ресур сов на ее обработку. По сибирской язве Ново ладож-
ского канала в журнале «Энвайронментальная эпидемио-
логия» будет опубликовано не менее 5 томов. Это в выс-
шей степени знаковый случай проявления сибирской 
язвы. Работа по переизданиям идет очень медленно 
вследствие финансовых проблем и ограниченного количе-
ства экспертов.

Эксперты по сибирской язве в Российской империи не 
ограничивались только регистрацией статистики заболе-
ваемости. Велась обширная аналитическая работа. Шли 
обширные научные дискуссии. Высказывались гипотезы. 

Примером могут быть труды В.Ф.Нагорского. В лице 
одного человека объединились практический ветеринар, за-
мечательный ученый теоретик и очень успешный организа-
тор ветеринарной службы на уровне всей Российской импе-
рии. Обработав громадный массив данных по проявлениям 
сибирской язвы в Российской империи, он сформулировал 
ряд важных теоретических выводов. Есть явная корреляция 
температурных показателей и манифестации сибирской 
язвы. Сибирская язва времен Российской империи была за-
болеванием преимущественно летним. В объяснении про-
явления патогенных свойств B. anthracis В.Ф.Нагорский ис-
пользовал многофакторный подход. 

Детальный анализ методологии В.Ф.Нагорского сделан 
в двухтомнике «Теоретическая эпидемиология сибирской 
язвы в Российской империи» [34, 35]. Данные В.Ф.Нагорского 
нами были проверены. Мы повторили расчеты данного авто-
ра. Несмотря на некоторые технические ошибки, в целом 
подход может быть признан исключительно продуктивным и 
интересным. Сделана уникальная попытка теоретического 
осмысления манифестации сибиреязвенного процесса 
в естественных условиях. 

Характерным для подхода В.Ф.Нагорского является слу-
чай обработки данных по Московской губернии (табл. 2). 
В графическом виде теоретический вывод В.Ф.Нагорского 
представлен на рисунке 2. У В.Ф.Нагорского есть четкое 
понимание и географической специфики проявления си-
бирской язвы. Выявлены и корректно описаны различные 
пространственно-временные версии (модели). Приведен-
ный пример по Московской губернии – только один из мно-
гих типовых географических случаев. Если следовать логи-
ке В.Ф.Нагорского, по территории Российской империи 
можно выделить 5–6 существенно различных прост ран-
ственно-временных типов проявления сибиреязвенного 
процесса. 

Данные В.Ф.Нагорского могли бы лечь в основу ГИС под 
названием «Сибирская язва в Российской империи: 
пространственно-временной анализ». Однако в те времена 
не было ГИС, а была традиционная картография. Коллеги 
работали с топографическими картами. Стандарт их созда-
ния мало изменился до сих пор. Он сформировался именно 
в XIX веке. Картографическая обработка массива инфекци-
онных данных выполнялась на уровне своего времени. 
Вероятно, наиболее интересным является пример карты 

Рис. 1. Пример регистрации проявлений сибирской язвы в Рос-
сийской империи по Новоладожскому уезду за 1881 г. [18].

Таблица 2. Обобщенные данные по манифестации сибирской 
язвы в Московской губернии за 1891–1898 гг. [36].

Сезоны 
года

Сумма 
случаев

Относительная 
частота (%)

Средние показатели
температура 

воздуха
облачность осадки

Зима 5 0,2 10,1 7,7 103
Весна 272 11,1 7,2 5,9 113
Лето 2037 82,8 17,7 5,6 191
Осень 145 5,9 2,2 7,9 154

2459 100

0,04 0,04 0,33 
2,07 

8,66 

19,56 

53,84 

9,43 

5,16 

0,57 
0,16 0,12 

–10,7 

–7,7 

–1,9 

7,7 

15,6 
18,4 

19,9 

14,7 

8,9 

1,9 

– 4,2 

–10,8 

7,3 8 7,1 

5,2 
5,5 5,7 5,3 6 

7,1 
8,1 8,4 8,5 

38,4 
35,9 

40,6 

24,6 

47,5 

62,4 61,6 

66,5 

51,2 

55,4 

47,3 

32,1 
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Рис. 2. Многофакторный анализ проявления сибиреязвенного 
процесса в естественных условиях (на примере данных по 
Московской губернии за 1891–1898 гг.) [36].
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А.И.Козаченко – представителя «команды» В.Ф.Нагорского. 
Данная карта частично проанализирована [15]. 

Есть и много иных картографических и статистических 
материалов за период 1860–1914 гг. [38–43]. Начинать об-
работку информации нужно с ежегодных отчетов Мини-
стерства внутренних дел [44–64]. 

 Научные задачи, связанные с обработкой  
нового массива данных по сибирской язве
Специфика ситуации с выявленным массивом знаний по 

сибирской язве в том, что требуется его большая предвари-
тельная обработка. В 2011–2018 гг. нами предпринимались 
попытки организации такого рода проектов, оказавшиеся 
неудачными. Причины неудач были различными. Одна из 
них в том, что в разработке этой тематики всегда доминиро-
вали ветеринары и эпидемиологи, которые категорически не 
понимали значимости, сложности и трудоемкости именно 
первоначальной обработки инфекционных данных по 
Россий ской империи. Все сводилось к созданию электрон-
ной табли цы и (как можно более быстрому) переводу ее на 
уровень цифровой карты. Это определялось как конечный 
результат. Проблемы геокодирования информации отмета-
лись. Итогом становилась некачественная работа. 

Обработка массива имперских сибиреязвенных данных 
подразумевает ряд этапов. Данные нельзя просто занести в 
электронную таблицу и затем сделать цифровые карты. 
Если поступать таким образом, что и делалось в указанных 
проектах по обработке «базы Черкасского» [2–8], получится 

некий вариант научного результата – плацебо. Будет совре-
менная цифровая тематическая карта, но ее содержание 
останется крайне неопределенным. Она может содержать 
невероятное количество как содержательных, так и техниче-
ских (операторских) промахов. Обычно они связаны с ошиб-
ками занесения данных и сложностью последующей вери-
фикации этого процесса. Основной массив ошибок связан 
с некачественным геокодированием данных. Проблема 
«реша ется» тем, что для цифровой карты выбирается «спа-
сительный» масштаб (1 : 1 000 000 или что-то аналогичное). 
Условно говоря, это «масштаб пачки сигарет» для всей тер-
ритории Российской империи или СССР. На нем многочис-
ленные промахи геокодирования обнуляются. 

Корректная обработка ценнейшей информации по сибир-
ской язве в Российской империи должна начинаться с про-
педевтики данных. Нужно обработать массив таким обра-
зом, чтобы использовать именно качественные данные, 
исклю чающие семантические и операторские ошибки со-
временных экспертов.

Эта работа требует проекта с вполне большим количе-
ством участников. Обработка данных «базы Черкасского» и 
ее поверхностная аналитика делались в рамках проектов по 
два и три года. В данном случае срок проекта может быть до 
четырех лет. Увеличение связано с очень большим массивом 
данных. Для качественной реализации этого проекта нужны:

• эксперты по ГИС. Данные по сибирской язве можно и 
нужно представить на современных цифровых картах. Зада-
ча очень далека от тривиальности. Ее нельзя «купить», как 
это часто делается в ГИС-проектах. То есть дело не в том, 
чтобы дать деньги на проект и за 2–3 года атрибутивные 
данные привести в соответствие с требованиями реляцион-
ных баз данных, используемых в ГИС-технологии. Нуж ны 
эксперты, понимающие, что даже самые современные 
ГИС-программы не вполне употребимы для использования 
массива именно инфекционной информации. Программа 
переработает массив информации и выдаст цифровые 
карты, но что они означают и есть ли в них хоть какой-то 
смысл, сказать будет намного сложнее. Критический анализ 
использования ГИС для обработки информации по сибир-
ской язве сделан [65];

• эксперты по почве и грунтам. B. anthracis связан с поч-
вой. Это его естественная среда. Перемены в почве ведут 
к активизации патогенных свойств этого микроорганизма. 
Но мы говорим про почвы периода времени 1800–1914 гг. 
Какими они были? Какой была почва Барабинской степи 
на момент ее первой вспашки? Что отличает почвы и грунты 
территорий на которых был построен Новоладожский канал? 
Вторжение в почвы и грунты именно этой территории, при-
вело к самой крупной в мировой истории зарегистрирован-
ной вспышке проявления патогенных свойств B. anthracis. 
Есть множество вопросов, на которые далеко не просто дать 
ответы. Привлечение сколь угодно грамотных экспертов по 
почве и грунтам без учета того, что мы говорим про эколо-
гию микроорганизма, приведет к чисто формальному вы-
полнению работы. При исследовании закономерностей про-
явления сибирской язвы оно часто имеет место при наложе-
нии почвенных карт на места проявления сибирской язвы. 
Все просто как мычание. Чисто механическая процедура, 
ведущая к определению псевдозакономерностей. Примером 

Рис. 3. Карта распространения чумы и сибирской язвы в Вят-
ской губернии, А.И.Козаченко, 1878 г. [37].
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может быть серия карт по Украине. Это случай того как не 
нужно работать с инфекционными данными [66–68];

• эксперты по климату и возможным инфекционным 
последствиям его перемен. Материалы по сибирской язве 
XIX в., времени, когда она носила повсеместный характер и 
количество заболеваний исчислялось миллионами случаев, 
однозначно говорят относительно связи повышения темпе-
ратур и проявления патогенных свойств данного микроорга-
низма. Это видно на приведенном выше графике, сделан-
ном по материалам В.Ф.Нагорского. Манифестация сибир-
ской язвы в естественных условиях есть некое сочетание 
антропогенной активности и высоких температур. Темпе ра-
туры лета могут быть различными, но они всегда выше тем-
ператур для данной территории иных сезонов. Важен гради-
ент температурных показателей. 4/5 случаев сибирской 
язвы в естественных условиях связано именно с темпера-
турным градиентом. Восстановление истории манифеста-
ции сибирской язвы в Российской империи – это и деталь-
нейшее исследование перемен климата и массированного 
проявления патогенных свойств B. anthracis именно в этой 
связи [69];

• эксперты по истории и архивному делу. Когда эпиде-
миологи и ветеринары СССР много лет повторяли тезис от-
носительно того, что «данные по сибирской язве в Российской 
империи утеряны», они были правы. Правы в своих терми-
нах. Не было данных в привычных форматах их изложения и 
с обязательными ограничениями доступа к информации. 
Данные есть, но они существуют в непривычном для эпиде-
миологов и ветеринаров формате. Их вовлечение в научный 
оборот требует привлечения историков и специалистов по 
архивному делу. В 2010 г. были сделаны первые шаги в этом 
направлении. Открытие имперского массива данных отча-
сти стало и результатом того, что один из авторов данной 
статьи много лет работал по исторической географии [70]. 
Это подразумевает детальное знание методологии и техни-
ки работы с архивными данными. Как только стал вестись 
корректный и систематический поиск данных, сразу стали 
появляться многочисленные результаты по проявлениям 
сибирской язвы в прошлом. Нужно правильно формулиро-
вать научный вопрос, а не требовать от экспертов XIX в. со-
ответствия бюрократическим стандартам, введенным во 
времена «холодной войны»;

• эксперты по административно-территориальному 
делению (АТД) и системе расселения в Российской импе-
рии. Работа с этим массивом данных по сибирской язве – это 
непрерывное обращение к информации по системе расселе-
ния и многочисленным переменам АТД в Российской импе-
рии. На них наслоились многократные и сложные перемены 
АТД в СССР и новейшие перемены в постсоветских государ-
ствах. Локализация сибиреязвенной информации всегда да-
валась не в абсолютных координатах, а по населенным пун-
ктам и единицам АТД. Это были селения, волости, уезды, 
губернии. Восстановление информации для ГИС-обработки 
требует много времени. Обычно данная тема рассматривает-
ся с точки зрения управления территориями, но там нет про-
блемы точного определения места расположения некоего 
селения, а именно по ним давались данные по сибирской 
язве. Фактически нужно развивать новое направление ис-
следований и по указанным вопросам. Если этого не будет, 

нет никакой возможности сделать корректное геокодирова-
ние значимого массива атрибутивной информации по сибир-
ской язве. Такие специалисты есть [71]. Дело в их привлече-
нии к обработке данных по сибирской язве. 

Что получится в итоге обработки информации по проявле-
ниям сибирской язвы на территории Российской империи? 

Первое. Корректная информация относительно прост ран-
ственно-временной динамики проявления сибирской язвы 
в естественных условиях. Данные XIX в. дают уникальную 
возможность решения этой научной задачи. Уже были науч-
ные регистрации. До конца XIX в. не было массированного 
использования вакцинаций. Заболевания домашнего скота 
и людей есть своего рода индикатор естественной геогра-
фии сибиреязвенного процесса. Это отличная основа выяв-
ления естественной географии B. anthracis.

Четко формулируется вывод относительно связи антропо-
генной активности и манифестации патогенных свойств 
B. anthracis. Условно говоря, «первая вспашка» земли может 
порождать и первую проблему с сибирской язвой. Происходит 
случайное и массированное наложение естественной гео-
графии B. anthracis и антропогенной активности на данной 
территории [72, 73]. У данного микроорганизма нет случай-
ного распространения. Его географические закономерности 
корректно не исследовались по причине того, что не развита 
фундаментальная идея (гипотеза) естественной географии 
почвенных микроорганизмов. 

Второе. Корректное определение роли фактора роста 
температуры для проявления патогенности B. anthracis. 
В естественных условиях сибирская язва есть «летнее за-
болевание». Она есть следствие перемены в экологических 
условиях микроорганизма и естественной ему среды. 
Вероятно, проявление патогенности при повышении темпе-
ратур выступает как адаптивная реакция микроорганизма и 
его среды обитания [11, 12]. Тема перемен климата и воз-
можных инфекционных последствий этого процесса не схо-
дит со страниц прессы. Есть несомненные новинки инфекци-
онной активности. Можно вспомнить сибирскую язву в тун-
дре 2016 г. На основании проделанной работы с массивом 
имперских данных по сибирской язве можно на реально вы-
соком научном уровне выйти на исследование темы связи 
перемен климата и проявления патогенности микроорганиз-
мов на планете Земля. В имперском массиве знания есть 
ценнейшие указания на типовые проявления этой связи. 

Только один пример. Потепление климата в зоне тундры 
стали регистрировать уже в 1880-е годы. В это же время 
были зарегистрированы первые массированные вспышки 
сибирской язвы у северных оленей. Ранее их не было [74–79]. 
Вакцинирование северных оленей решило проблему забо-
леваний. Но мы говорим только про «индикаторы» инфек-
ционного процесса. Вакцинированный домашний скот мас-
сово не погибает от сибирской язвы, но что происходит 
с B. anthracis в почве? 

Заключение 

Есть гигантский и необработанный массив информации 
по проявлениям сибирской язвы на территории Российской 
империи. Коллеги регистрировали то, что сейчас нет воз-
можности себе даже представить. Смертельное инфекцион-
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ное заболевание было частью повседневной жизни. Обра-
ботка имперского массива инфекционной информации по-
зволяет выйти на новое фундаментальное понимание эколо-
гии и эволюции проявления патогенных свойств B. anthracis. 
Это значимо в связи с исследованием перемен климата и 
потенциальными переменами в проявлении патогенных 
свойств микроорганизмов. Есть возможность реконструиро-
вать ряд данных по инфекционным заболеваниям за период 
с начала 1800-х годов и до настоящего времени. Полученную 
информацию можно сопоставить с климатическими пере-
менами и изменениями природной среды за указанный пе-
риод времени. Работа сложная, но выполнимая. 
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