
33 

УДК 94(470.23-25+470-25)”19”:614.3 
ГРНТИ 03.21.31: История России Нового времени 
DOI 10.35231/25422375_2021_2_33 

 

Ю.В. Митлина 
 

Создание системы торгово-санитарного контроля  
и предпосылки её реформирования в Российской империи  

в конце XIX – начале XX в.  
(на примере Санкт-Петербурга и Москвы) 

 
В статье анализируются особенности становления системы торгово-

санитарного контроля за качеством продуктов питания в Санкт-Петербурге и 
Москве. Характеризуются предпосылки к реформированию городской системы 
«охранения общественного здравия» в сфере контроля за производством и про-
дажей пищевых продуктов в конце XIX – начале XX в. 

Особое внимание уделяется направлениям практической работы санитарных 
служб Москвы и Петербурга, затрагиваются отдельные сферы работы торговой 
полиции в деле надзора за доброкачественностью продуктов питания и контроля 
за санитарным состоянием торговых и промышленных помещений. В ходе иссле-
дования были выявлены общие и различные черты данной работы в Москве и в 
Санкт-Петербурге. 

На основании неопубликованных ранее архивных источников из фондов 
Центрального Государственного Исторического Архива Санкт-Петербурга и широ-
кого круга делопроизводственных источников автор определяет факторов, с по-
мощью которых санитарные службы столичных городов смогли осуществлять 
полноценный надзор за качеством производимой и реализуемой пищевой продук-
ции, несмотря на отсутствие необходимой законодательной базы. 
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The article analyzes the features of formation of the system of trade and sanitary 

control over the food quality in St. Petersburg and Moscow. Prerequisites for the 
reformation of the city system of «public health protection» in the field of control over the 
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Based on previously unpublished archival sources from the funds of the Central 
State Historical Archive of St. Petersburg and a wide range of clerical sources, the 
author draws conclusions about the factors due to which the sanitary services of the 
capital cities were able to carry out full-fledged supervision of the quality of 
manufactured and sold food products, despite the lack of a legislative framework in this 
matter. 
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Изучение способов организации торгово-санитарного контроля за 
доброкачественностью пищевых продуктов в пореформенной России 
является актуальным в настоящее время. Прошло более столетия, но 
вопросы надзора в сфере торговли до сих пор решаются трудно, при-
нятые решения зачастую носят двоякий смысл. Данное исследование 
позволяет охарактеризовать два направления, благодаря которым 
можно организовать контроль за качеством пищевых продуктов – с 
помощью фискальных мер и просветительской деятельности, а также 
выявить эффективность каждого из данных направлений. 

В историческом аспекте предложенная тема способствует уста-
новлению и анализу причинно-следственных связей между несовер-
шенством законодательной базы, юридическими лакунами, 
отсутствием финансовой и практической заинтересованности обще-
ственного управления городов и существенным ростом производства 
и продажи недоброкачественной и фальсифицированной продукции. 
Анализ данного вопроса способствует пониманию и культурологиче-
ского аспекта повседневной жизни больших городов в конце XIX – 
начале XX в. 

Изучение тем, касающихся контроля за качеством продуктов пи-
тания, берет свое начало еще в дореволюционный период. Так, мас-
штабное исследование всех врачебно-санитарных организаций 
европейской части Российской империи провел Д.Н. Жбанков в работе 
«Сборник по городскому санитарно-врачебному делу в России» [9], 
обобщив присланные ему материалы местных санитарных комиссий. 
В аналитической работе Н.С. Медведева «Торговое посредничество и 
кооперация» [11] приводится исторический анализ причин возникно-
вения фальсификации, автор выявляет взаимосвязь между видом 
торговли и качеством пищевых припасов.  

В советский период данная тема рассматривалась лишь в контек-
сте организации земского управления. В 60-х гг. XX в. эти сюжеты ак-
тивно разрабатывала Е.И. Лотова [10]. Более подробно вопросы, 
связанные с деятельностью различных органов по обеспечению кон-
троля за качеством продуктов питания, стали изучать лишь с 90-х гг. 
прошлого века. В работах Е.Д. Твердюковой [32] и Е.В. Прохоровой 
[26] рассмотриваются отдельные аспекты торгового надзора со сторо-
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ны санитарных комиссий. Взгляд на данную проблему через призму 
организации домашнего хозяйства в дворянско-интеллигентских семь-
ях пореформенной России находит отражение в работах 
В.А. Веременко [2; 3]. Однако комплексное изучение вопросов торго-
вого надзора в столичных городах в конце XIX – начале XX в. ранее не 
проводилось. 

Целью данного исследования является анализ особенностей ста-
новления торгово-санитарного надзора в Российской империи, пути 
осуществления данного вида контроля в столичных городах в конце 
XIX – начале XX в. 

Для достижения поставленной цели использовались различные 
группы исторических источников. Прежде всего это законодательные 
источники [12; 28; 34], связанные с принятием городовых положений и 
попытками создания врачебно-санитарного законодательства в Рос-
сии. Большой массив информации содержался в отчетах Московской 
городской управы [15–18], Московской городской санитарной станции 
[7] и Санкт-Петербургского городского общественного управления [20–
23]. Помимо статистических сведений, находящиеся в отчетах, данные 
источники позволяют сравнить принципы и методы работы торговой 
полиции и санитарной комиссии столичных городов, выявить общие 
черты и различия в работе «агентов торгового контроля». 

Отчеты дополняются воспоминаниями современников [13; 29; 31] 
и материалами из публицистических источников [1; 4–6; 30] об осо-
бенностях организации торговли «съестными припасами», о качестве 
реализуемых продуктов питания, что позволило рассмотреть исследу-
емый вопрос с точки зрения как органов общественного управления, 
так и обычных потребителей. 

Необходимо подчеркнуть, что вторая половина XIX в. в Россий-
ской империи – период становления торгово-санитарного надзора за 
качеством пищевых продуктов. Именно в это время, согласно Городо-
вому положению 1870 г., к предмету ведомства городского обще-
ственного управления стали относиться дела, касающиеся 
благосостояния городского населения, в том числе и устройство рын-
ков и базаров, забота об охранении народного здравия и т.д. [12, с. 4]. 

Стремление передать по Городовым положениям 1870 и 1892 гг. 
полномочия по организации врачебно-санитарной работы органам 
местного самоуправления объяснялось тем, что для налаживания 
данной деятельности необходимо было знание местных условий [4, 
с. 103]. Такое решение было неоднозначным. Уже через пять лет по-
сле введения Городового положения 1870 г. стало ясно, что статус са-
нитарных врачей при выполнении ими их непосредственных функций 
оказывался двойственным. Общественность отмечала, что санитар-
ные врачи остаются «только орудиями и все их санитарные поучения, 
газетные вопли и попытки выйти из страдательной роли орудий игно-
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рируются разумом и волей законодателей, административных и об-
щественных властей» [6, c. 4]. Подчеркивалось, что не все органы 
местного самоуправления осознают значение и необходимость дея-
тельности санитарных врачей. Встречались случаи, когда врачу при-
ходилось одновременно работать в городском сиротском приюте, 
военном лазарете, а также выполнять обязанности санитарного врача 
[8, л. 2]. 

Постановка медико-санитарной организации в Москве и Санкт-
Петербурге к концу века признавалась «достигшей значительного раз-
вития» [27, c. 225] и приводилась как образцовая для других городов 
Российской империи. В то же время даже в столичных городах в деле 
торгово-санитарного надзора было много нерешенных вопросов: 
«почва» этих городов, по мнению Ф.Ф. Эрисмана, позволила «вырасти 
и развиться громадному ветвистому дереву подделки пищевых про-
дуктов» [16, с. 1]. 

С чем были связаны такие противоречивые мнения? Функции тор-
гово-санитарного контроля за пищевыми припасами и местами их 
производства и продажи относились в Москве к ведению санитарной 
комиссии (входившей в 9 отделение городской управы). Учрежденная 
в 1884 г. как временная исполнительная комиссия по борьбе с эпиде-
миями, постепенно стала постоянной санитарной комиссией и призва-
на была решать широкий круг задач «по оздоровлению города». По 
торгово-санитарному надзору врачи комиссии следили «за правиль-
ным производством промыслов и торговлей» [16, c. 8–9]. Служащие 
IX отделения отвечали за санитарное состояние закрепленных за ни-
ми участков города, в том числе решали вопросы контроля за эпиде-
мическим состоянием района, принятием необходимых 
противоэпидемических мер и проведением дезинфекций, оспоприви-
ванием, за санитарным состоянием домов, в том числе коечных квар-
тир [19, c. 62]. Помимо этого, санитарные врачи должны были 
проверять состояние промышленных и торговых заведений, доброка-
чественность имеющихся пищевых продуктов, а также «уничтожать 
негодные к употреблению съестные припасы» [19, c. 62]. 

При таком широком круге обязанностей решение проблем, свя-
занных с организацией именно торгово-санитарного надзора, в Москве 
все время переносилось, так как главное внимание, время и силы са-
нитарные врачи вынуждены были тратить на «неотложные вопросы, 
связанные с противоэпидемическими мероприятиями, откладывая во-
просы, не имеющие характера срочности на потом» [33, c. 16]. 

Несмотря на подобную загруженность, санитарные врачи играли 
важную роль в надзоре за качеством пищевых продуктов. Например, 
вопиющий случай был зафиксирован санитарным врачом городской 
части Москвы А.С. Померанцевым. При осмотре студеного заведения 
(данные лавки специализировались на продаже мясных субпродуктов) 
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Баркова было установлено, что торговец скупал по мясным лавкам 
Охотного ряда протухшие бычьи ноги, опаливал их (вследствие чего 
исчезало зловоние) и продавал их бедным жителям городской части 
Москвы, а также по окрестным деревням для приготовления студня. 
Санитарный врач с помощником пристава при участии понятых изъяли 
большое количество обугленных тухлых бычьих ног для последующе-
го уничтожения. Также был составлен акт о нарушениях, для даль-
нейшего привлечения торговца к ответственности [18, c. 22]. 

Следили санитарные врачи и за опрятностью содержания самих 
торговых и промышленных помещений и используемого в них инвен-
таря, условиями хранения готовой продукции. 

Для того чтобы в своей работе опираться на необходимую зако-
нодательную базу, санитарная комиссия и соответствующие совеща-
тельные комиссии принимали участие в создании обязательных 
постановлений для жителей Москвы. Разработка таких постановле-
ний, обязательных к исполнению для всех жителей города, по городо-
вому положению, относилась к сфере деятельности органов местного 
самоуправления. К началу XX в. в Москве были утверждены обяза-
тельные постановления по содержанию хлебопекарен, колбасных за-
ведений, разностной торговли [28, c. 92]. 

Агентами торговой полиции – базарными и торговыми смотрите-
лями, а также базарными смотрителями-врачами тоже осуществля-
лось наблюдение за торговлей. При этом базарные смотрители-врачи 
имели медицинское образование и, хотя формально относились к дру-
гому столу IX отделения, постоянно участвовали в работе санитарной 
комиссии. В зону их ответственности входил и надзор за доброкаче-
ственностью съестных припасов во всех местах приготовления и про-
дажи [17, c. 275]. 

В 1888 г. благодаря работе торговой полиции было составлено 24 
акта о неопрятном содержании мест хранения и реализации съестных 
припасов и 69 актов о продаже некачественной продукции и о наличии 
вредных веществ в пищевых продуктах [15, c. 69–70]. Пристальное 
внимание торговая полиция уделяла базарной и рыночной торговле, 
особенно во время праздников: на Пасху и перед Рождеством Христо-
вым (когда был большой подвоз мясных продуктов), на грибной торг, а 
также во время летнего торга фруктами и овощами [18, c. 327]. 

«Свободные нравы» на таких торгах требовали совместной уси-
ленной работы санитарных врачей, базарных врачей-смотрителей и 
торговых смотрителей. Зачастую ряды начинали образовываться хао-
тично из саней, тут же на рогожах лежали продукты, стояли деревян-
ные кадки с солеными грибами, которые «покупатели для пробы 
вылавливали руками и попробовав гриб, остаток кидали обратно в 
бочку» [31, c. 125]. Поэтому санитарным службам приходилось прово-
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дить и просветительские беседы с торговцами на рынке, объясняя им 
принятые в городе санитарно-гигиенические нормы. 

Таким образом, существовавшее в Москве в конце XIX в. распре-
деление обязанностей по надзору за качеством пищевых продуктов 
между двумя службами: санитарной комиссией и торговой полицией 
не способствовало организации целенаправленного, и, главное, си-
стематического надзора [5, c. 112–114]. 

Общественное управление в столице империи – Санкт-
Петербурге – возложило функции по надзору за доброкачественно-
стью продуктов на санитарную комиссию и торговую полицию. Сани-
тарная комиссия столицы на постоянной основе появилась в мае 1886 г. 
и за четыре года работы сфера её деятельности была сильно расши-
рена. В обязанности санитарных врачей вменялся городской эпиде-
миологический надзор, общедоступная помощь через думских врачей, 
содержание загородных кладбищ и т. д. [20, c. 261]. Следует отметить, 
что в бюджете города в 1891 г. расходы на «охранение общественного 
здравия» стояли на первом месте [23, c. XII]. В состав санитарной ко-
миссии входило, помимо председателя и секретаря, 11 санитарных 
врачей и столько же кандидатов. 

Однако за 15 лет с 1875 по декабрь 1890 г. число жителей столи-
цы резко увеличилось. Приток населения в Санкт-Петебург превышал 
число жителей таких крупных губернских городов, как Рига, Киев или 
Харьков [21, c. CXXI–CXXII]. За три последних десятилетия XIX в. су-
щественно увеличилось население окраинных частей города: Выборг-
ской (на 142,0 %), Нарвской (на 109,5 %), Александро-Невской (на 
168,7 %) [24, c. 581]. Именно эти районы были наиболее неблагопри-
ятны в санитарном отношении. Данное обстоятельство было связано 
еще и с тем, что приезжие сами начинали производить съестные при-
пасы в соответствии со «всей некультурностью деревенской жизни» 
[23, c. 248], которую переносили в столицу. Такие заведения оборудо-
вались в ветхих деревянных домишках без водопровода, в ряде слу-
чаев в подвалах. Инвентарь был старым, «избитым», со следами 
засохшего теста, ради «грошовой экономии». Хлебопекарни напоми-
нали обстановку деревенской избы, где дети спали на разделочных 
столах, а хлеб остывал вперемежку с сохнущей обувью [23, c. 249]. 
Именно Выборгской стороне санитарные врачи уделяли наибольшее 
внимание, но заманчивые дешевые цены в таких заведениях, особен-
но в мелочных лавках и ларьках, привлекали покупателей. Торговля в 
мелочных лавках велась с раннего утра и до позднего времени. В этих 
заведениях можно было купить все: хлеб, пироги, яблоки, колбасу, са-
хар, папиросы, а также и керосин [29, c. 30–31]. 

Для упорядочения торговли в мелочных и бакалейных лавках в 
санитарной комиссии Петербурга были разработаны обязательные 
постановления [36, л. 5] по содержанию таких заведений. Запреща-
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лось держать съестные припасы на полу, использовать для обертки 
грязную, бывшую в употреблении бумагу, газеты. В помещениях лавок 
воспрещалось плевать на пол [36, л. 11]. Для этого владельцы заве-
дений обязаны были устанавливать специальные плевательницы с 
водой. 

Особенно много недоброкачественной продукции по бросовым 
ценам встречалось в так называемых «ларьках» – маленьких заведе-
ниях, втиснутых между домами. В подобных заведениях велась ме-
лочная торговля остатками пищевых продуктов (иногда из крупных 
магазинов, уже подпорченная). Славились такие ларьки своими ле-
денцами, «леденцы приготовлялись кустарно, щедро сдабривались 
красителями и красили все подряд: руки, рот, губы» [25, л. 31–32]. 

Санитарные врачи Петербурга, как и московские, имели широкий 
круг обязанностей, связанных с организацией противоэпидемической 
работы в городе, поэтому вопросы контроля за качеством пищевых 
продуктов рассматривались на заседании санитарной комиссии по 
мере необходимости. Например, в течение 1891 г. обсуждались во-
просы об определении средней нормы содержания жира в рыночном 
молоке, ознакомлении с ручными приемами исследования продуктов 
на месте, устранении порчи невской воды и др. [22, c. 250]. Санитар-
ной комиссии приходилось разрабатывать и алгоритмы осмотров, ме-
тоды исследований торговых и промышленных заведений, требования 
к качеству продуктов. Так, комиссия выпустила, предварительно со-
гласовав с городской санитарной лабораторией, требования, чтобы 
черный хлеб на столичных рынках содержал влаги не более 49 % [35, 
л. 1]. Излишняя влага помогала недобросовестным торговцам увели-
чивать вес буханки. 

Помимо санитарных врачей вопросы контроля за съестными при-
пасами решала и торговая полиция. Основным направлением работы 
этой службы была поверка торговых свидетельств. Впрочем, при по-
сещении учреждений торговые и базарные смотрители также прове-
ряли и содержание самих заведений, качество продуктов и тому 
подобное. Однако торговые смотрители не имели специальных сани-
тарных знаний, поэтому в 1894 г. санитарная комиссия Санкт-
Петербурга предложила заменить торговых смотрителей врачами, ко-
торые смогли бы осуществлять полноценный надзор, но данная ини-
циатива не нашла поддержки в управе [30, c. 340]. 

В Москве, в отличие от Санкт-Петербурга, помимо торговых смот-
рителей в состав торговой полиции входили базарные врачи-
смотрители, имеющие специальное образование. Петербургская тор-
говая полиция подвергалась критике из-за недостаточной деятельно-
сти по части исследования качества продуктов первой необходимости. 
Впрочем, положение торговой полиции было неоднозначным: строгое 
отношение к торговцам немедленно вызывало с их стороны доклад-
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ные записки и прошения о том, что полиция подрывает торговлю, 
промышленность и кредит. 

Для столичных санитарных служб особой проблемой вследствие 
самостоятельного характера торга была организация контроля за раз-
ностно-развозной торговлей. Популярность этого вида торговли в 
Москве и Петербурге объяснялась «некоторой бесшабашностью поку-
пателей, не умеющих строго и планомерно вести хозяйство» [1, c. 10]. 
Разносчики, ходившие по дворам старого Петербурга, голосили на 
разные лады, предлагая свой товар [13, c. 13–14]. Наиболее типичны-
ми нарушениями среди этих продавцов была продажа некачественных 
продуктов, отсутствие чистоты и опрятности в отношении продавае-
мой продукции и одежды торговцев [36, л. 3]. Встречались и случаи 
откровенной фальсификации, например «надувание» мяса (для уве-
личения веса) и продажа размороженного мяса под видом парного. 
Привлечь к ответственности торговцев было достаточно сложно из-за 
самого характера торговли. При взятии проб продукции у таких про-
давцов и при составлении протокола санитарным врачом необходимо 
было присутствие чинов полиции и двух понятых, что в условиях ули-
цы было проблематично и занимало много времени. Пока останавли-
вали одного торговца, другие обходили санитарного врача и уходили, 
предупреждая других [25, c. 53]. 

Значительно возросли возможности столичных санитарных ко-
миссий и торговой полиции в деле раскрытия фальсификации с от-
крытием в 1891 г. городской санитарной лаборатории в Петербурге и 
санитарной станции в Москве. Это было связано с тем, что к послед-
нему десятилетию XIX в. в колбасном, кондитерском, рыбоконсервном 
производстве, а также при производстве коровьего масла недобросо-
вестные производители стали использовать красители и примеси, в 
том числе и запрещенные. Выявить их и позволяла работа лаборато-
рии и станции, что способствовало аргументированному составлению 
актов о нарушениях с результатами лабораторных анализов с целью 
привлечения таких фальсификаторов к ответственности. Из примесей 
наиболее часто к коровьему маслу добавляли маргарин, растительное 
масло и сало [18, c. 41]. Колбаса окрашивалась в розовые и краснова-
тые цвета с помощью красителей, при этом фальсификат приобрел 
настолько массовый характер, что потребители колбасу другого цвета 
уже не покупали, на что жаловались в санитарную комиссию добросо-
вестные производители [35, л. 18]. По заданию управы лаборатории 
столичных городов проводили анализ рынка пищевой продукции по 
отдельным видам продуктов, что позволяло санитарным службам це-
ленаправленно осуществлять надзор за качеством продуктов. 

Вся перечисленная выше деятельность по охранению народного 
здравия в Санкт-Петербурге и Москве проводилась на должном 
уровне, несмотря на наличие объективных трудностей. Работа служб 
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столичных городов затруднялась тем, что в Российской империи сани-
тарное законодательство не было разработано, а санитарные законы 
заменял Устав медицинской полиции [34, c. 377]. Общественному 
управлению приходилось проводить не только организационно-
практическую, но в лице санитарных врачей и других специалистов, – 
научно-исследовательскую работу. Разработка обязательных положе-
ний, находящаяся по городовому положению в зоне ответственности 
органов местного управления, занимала очень много времени, в том 
числе из-за согласований и утверждений в различных субкомиссиях. 
Отсутствие необходимой законодательной базы на государственном 
уровне не позволяло санитарным службам столичных городов импе-
рии осуществлять полноценный надзор. 

Тем не менее, за счет значительных средств, заложенных в мест-
ном бюджете на «охранение общественного здравия», в столичных 
городах работали санитарные комиссии, городские санитарные лабо-
ратории, проводились масштабные исследования качества пищевых 
продуктов как по заказу управы, так и по инициативе самой санитар-
ной комиссии и лаборатории. Велась научная работа: совместно с 
учеными-гигиенистами разрабатывались нормативы и санитарные 
требования к содержанию промышленных и торговых заведений. Бла-
годаря этому, а также энтузиазму и личной инициативе санитарных 
врачей и базарных врачей-смотрителей, удалось организовать в сто-
личных городах Российской империи в конце XIX – начале XX в. си-
стему надзора за качеством пищевых продуктов. 
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