
51

 

сификации как атипичную форму сухую холеру, что 
приведено и в "Хронике ВОЗ" за 1961 г. Эти клас-
сификации содержат устаревшие термины и носят 
описательный характер [19], что наиболее подходит 
к рассматриваемому времени, когда клиника "сухой" 
холеры могла быть нередким явлением.

Таким образом, не всегда симптомы как следствие 
инфекционного процесса могли в рассматриваемое 
время являться этимологическими носителями древ-
негреческого слова "χολέρά".

Цель данной работы: 1) рассмотреть историче-
ское и географическое совпадение не следственных, 
а причинных носителей древнегреческого слова 
"χολέρά" как эпидемического процесса; 2) в связи с 
полученными результатами выяснить эпидемиоло-
гические особенности холеры в период до 1817 г. и 
ее возможные эпидемии в Приморье.

Наблюдение с древности до настоящего времени 
остается одним из основных приемов, применяемых 
в эпидемиологии. С этих позиций неоценимое значе-
ние имеют сообщения на санскрите и в летописях о 
холере, признанные авторитетными отечественными 
и зарубежными исследователями и принятые в на-
стоящей работе в качестве материала об эпидемиче-
ских очагах холеры в период до 1817 г.

Количественные признаки эпидемического про-
цесса холеры за период до 1817 г. не установлены.

В исследование взяты сведения о холере на сан-
скрите в Индии, Китае, Греции с периода пример-
но за 500—400 лет до н. э. [13], а также сообщения 

На основе изучения истории пандемий холеры на 
земном шаре S. Swaroop, R. Pollitzer [27] установи-
ли 3 периода развития эпидемий этого заболевания, 
которые и до настоящего времени имеют значение 
в современном эпидемиологическом исследовании.

В первый период — до 1817 г. мы располагаем 
информацией на санскрите и в летописях о холере 
на Евроазиатском континенте. Предполагается, что 
слово "χολέρά" появилось в IV веке до н. э. в Греции. 
Оно состоит из двух морфем, минимально значимых 
частей, χολή — желчь и ρέώ — теку, что означает жел-
четечение [8], следовательно, связано с симптомом за-
болевания. Между тем клиницисты с древности и до 
наших дней отмечают главный диагностический при-
знак типичных холерных испражнений, они представ-
ляют собой водянистую, мутновато-белую жидкость с 
плавающими хлопьями, напоминающую по внешне-
му виду рисовый отвар и не имеющую запаха [1, 19].

D. Barua и W. Greenougs [23] предполагают, что 
древнегреческое слово "χολέρά" означает стекание с 
крыши, так как симптомы холеры напоминали гре-
кам обильное истечение воды из водосточной трубы 
во время грозы. Но, как отмечено в работе R. Col-
well [24], в отличие от основного термина "cholera" 
к названию заболевания позднее было добавлено 
слово "сухая". R. Pollitzer [26] выделял в своей клас-
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Рис. 1. Этимологические носители 
древнегреческого слова "χολέρά", рас-
крывающие суть эпидемиологии холе-
ры и показывающие участие в распро-
странении инфекции воды, стекающей 
из Центральной Азии.



53

 

носителем слова "χολέρά" явились не симптомы 
заболевания, как предполагают D. Barua и W. Gre-
enougs [23], а в первую очередь происхождение при-
чины массовых тяжелых заболеваний, эпидемии хо-
леры в войсках древних греков.

Таким образом, древнегреческое слово "χολέρά" 
реально отражает место появления инфекции, а гео-
графическое название горной системы Памира и во-
да, стекающая с "Крыши Мира", явились носителя-
ми причины массовых заболеваний (эпидемического 
процесса). Такой смысл слова "χολέρά" был практи-
чески важным в период, когда отсутствовали методы 
и средства лечения больных, так как открывались 
возможности предупредить массовые заболевания 
для тех, кто знал и понимал суть, заключенную в 
слове "χολέρά".

Общепризнанным в мировой науке, особенно в 
медицине, считается древнегреческий язык, в тер-
минах которого традиционно отражается суть объ-
екта или явления. Иной смысл, социальное и меди-
цинское (эпидемиологическое) значение несло слово 
"χολέρά" — как массовое заболевание людей, при-
чиной которого является вода. Под влиянием этих 
наблюдений и полученных знаний у греков прокла-
дываются каналы для выведения нечистот из горо-
дов, поиск и использование для питья чистой воды, 
устраиваются первые водопроводы [13].

Греция — европейское государство на юго-
западной границе Европы с Азией [2]. В настоящее 
время известно, что между Грецией и Центральной 
(Высокой) Азией лежит Гидрогеологическая область 
бассейна стока в Средиземное море [7]. Внешней 
областью питания поверхностных и подземных вод 
этого региона является горный узел Памира. При 
внимательном изучении физической карты Азии (см. 
рисунок) [2] увидим, что горы Памира поднимаются 
над территорией Средней и Ближней Азии на высоту 
более 7 000 м над уровнем моря. На запад, к Среди-
земному морю, идет резкое понижение рельефа до 
405 м ниже уровня моря у Мертвого моря. Соответ-
ственно, и высота урезов воды рек и уровни водо-
носных горизонтов подземных вод этой территории 
идут с резким понижением с востока на запад, обе-
спечивая поверхностный и подземный сток воды от 
вечных снегов и ледников Памира "Крыши Мира" в 
Средиземное море.

При выходе с гор на равнины вдоль наиболее 
крупных рек и оазисов с древних времен распола-
гаются населенные пункты, в которых сосредото-
чено густое земледельческое население [2, 4, 6, 7]. 
В разломах и трещинах горных склонов образуются 
подземные воды. От склонов Памира в направлении 
Средиземного моря образовано значительное число 
ги дрогеологических районов (Ирано-Афганский, Се-
веро-Средиземноморский, Во  сточно-Среди зем но-
морский, Кипрский) и артезианских бассейнов — их 
10 только в Ирано-Афганском районе, 8 в бассейне 
стока в Средиземное море [7]. На этом пути имеются 
многочисленные выходы подземных вод в виде озер, 
ключей, колодцев, коротких рек, которые слепо на-
чинаются и заканчиваются. На пути поверхностных 

в летописях о холере в 610, 802, 1031, 1287, 1346, 
1364—1376 гг. н. э. в Китае, странах Каспийских, 
Черноморских, в Армении, в землях Абазинской, Яс-
ской и Черкесской, в Орне при устье Дона, в Безде-
же, Астрахани и в Сарае [5, 9, 10] как качественные 
признаки эпидемических очагов холеры во времени 
и пространстве.

Общими для исследования явились материалы 
географических атласов, словарей, энциклопедий, 
справочников, специальная литература, эпидемиоло-
гические, географические и исторические описания 
как показатели состояния природных и социальных 
факторов, объединяющих качественные признаки 
эпидемических очагов холеры в эпидемический про-
цесс инфекции во времени и пространстве.

Сравнительно-исторический и картографиче-
ский приемы позволили изу чить закономерно-
сти пространст вен ного размещения очагов холе-
ры, со поставить их с территориальными фи зико-
географическими условиями и совпадающими 
историческими событиями (см. рисунок).

Первыми источниками информации о холере, 
совпадающими в историческом времени, является 
древняя литература стран, в которых существовала 
письменность: Индия, Китай и Греция. Необходимо 
иметь в виду, что название болезни родилось в Гре-
ции — стране, как известно в настоящее время, не 
эндемичной по холере и далекой от Индии и Китая.

Индия и Китай — страны древней цивилизации 
[22]. Установлено, что Индия является древним 
мировым очагом холеры [3]. Китай является также 
древним очагом холеры, из которого инфекция пери-
одически распространяется на соседние страны [15]. 
Сопредельные территории Индии и Китая в геогра-
фическом положении относятся к Центральной Азии 
[2].

Центральная Азия, ее высокая часть, или иначе 
Высокая Азия, представленная горными странами 
Тянь-Шаня, Памира, Гиндукуша, Каракорума, Гима-
лаев, Куньлуня, заселенными с древних времен ки-
тайскими, индийскими, монгольскими и тюркскими 
народами [2, 4], считается с древних времен "Кры-
шей Мира", а названия горных систем Памира и Ти-
бета переводится — Крыша Мира [20, 25].

Впервые территорию Центральной (Высокой) 
Азии посетили европейцы во времена Александра 
Македонского в 334—323 гг. до н. э. [22]. В сочине-
ниях Гиппократа (около 460—377 гг. до н. э.) и его 
учеников говорится о необходимости систематиче-
ского наблюдения за внешней средой и влиянием 
ее на здоровье человека [6]. Возможно, греческие 
врачи, сопровождавшие в походе войска Александра 
Македонского, обратили внимание, что причиной 
массовых тяжелых диарейных заболеваний, пре-
рвавших поход армии греков в Индию, является во-
да, стекающая с горных хребтов под общим названи-
ем "Крыша Мира" [17].

Вышеизложенное при эпидемиологическом со-
поставлении историко-географических материалов 
дает основание с достаточной уверенностью пред-
положить, что для древних греков этимологическим 
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имеет мутный, слегка желтоватый цвет за счет мел-
кодисперсной взвеси.

В Китае холера была описана классиком медици-
ны Тайской эпохи Чан Юан Фанем уже в 610 г. н. э. 
[10]. Следовательно, холера в древние времена могла 
в своем движении подходить к современным даль-
невосточным границам России, иметь распростране-
ние в Китае, Маньчжурии, Монголии, Корее, Японии 
(см. рисунок) [2].

В VIII—XIII столетиях в пределах Приморского 
края в разное время существовали Бохайское госу-
дарство и империя Чжурчженей (см. рисунок). Исто-
рики Приморья доказали [11], что эти государства 
были густонаселенными, имели свой флот, диплома-
тические, торговые и культурные отношения с Кита-
ем, Японией и другими странами Восточной Азии, 
затем по разным причинам ослабли и исчезли. Воз-
можно, помимо войн на этой территории проходили 
губительные в то время эпидемии холеры, породив-
шие массовую гибель людей, страх и панику. R. Pol-
litzer [23] отмечает, что в переведенной Шмидтом ра-
боте, написанной на санскрите предположительно в 
Тибете около 802 г. н. э. речь, несомненно, идет о хо-
лере: "…когда сила доблести и добродетели на земле 
ослабевает, среди людей, сначала среди живущих на 
берегах больших рек, появляются различные болез-
ни, которые невозможно успеть вылечить, потому 
что они губят людей, едва начавшись... Из различ-
ных сосудов вытекает вода так, что тело становится 
пустым..." [1]. При эпидемиологическом сопостав-
лении этих исторических событий, совпадающих 
во времени, возникает предположение о возможном 
распространении холеры из бассейна реки Хуанхэ на 
территорию Бохайского государства.

Это предположение доказывается тем, что боль-
шая часть Китая, Корейский полуостров, Япония, 
часть российского Дальнего Востока, в том числе 
Приморский край, находятся на территории Ги-
дрогеологической области бассейна стока Тихого 
океана [7], где высокой частью является Тибетский 
гидрогеологический район, до 5 000 м над уровнем 
моря (см. рисунок). Самая глубокая впадина на рас-
сматриваемой территории находится в Японском 
море (3720 м). Относительная высота между ними 
8720 м. Поверхность суши опускается с запада на 
восток, северо-восток. Между Тибетским нагорьем 
и приморскими территориями Японского моря нахо-
дится большое разнообразие рельефа.

Из всех рек, стекающих с Тибета в Тихий океан 
в северо-восточном направлении, для представления 
гидрогеологии приморских территорий Японского 
моря: Бохайского государства и империи Чжурчже-
ней — имеет значение река Хуанхэ (см. рисунок).

На физической карте Азии (см. рисунок) [2] хо-
рошо видно, как река Хуанхэ начинается в горах 
Тибетского нагорья и течет соответственно релье-
фу и геологическим условиям в северо-восточном 
направлении в сторону Японского моря. В среднем 
течении, огибая древний массив Ордос, Хуанхэ в 
настоящее время образует огромный, почти прямо-
угольный изгиб и протекает в пределах обширной 

и подземных вод формировались древние торговые 
пути, так называемый шелковый путь, по которому 
во все времена распространялась холера, проникая 
на территорию древней Греции и ее владения. Импе-
рия Александра Македонского в IV веке до н. э. рас-
пространялась на территорию Ближней, Средней и 
Центральной Азии до подножия Памира и включала 
бассейн реки Инд [6, 22]. 

Таким образом, природные факторы — физико-
географические и, следовательно, гидрогеологиче-
ские условия рассматриваемой территории [2] (см. 
рисунок) подтверждают, что на этом пути холера 
могла распространяться не только человеком, но и во-
дным путем, стоком воды с Высокой Азии, "Крыши 
Мира", в сторону Средиземного моря, возможно, за-
пасами воды, взятыми из инфицированных водоемов.

Мы имеем скудную информацию о распростра-
нении холеры в рассматриваемое время и не можем 
утверждать, что оно до 1817 г. носило локальный 
характер. Но можем допустить мысль, что и в древ-
ности холера имела периодически глобальное (пан-
демическое) распространение, как и в более поздние 
времена. Это подтверждается эпидемиологическим 
сопоставлением целого ряда сообщений о холере, за-
фиксированных в летописях, с природными и соци-
альными факторами и с этимологическим значением 
древнегреческого названия "χολέρά" — массовых 
инфекционных заболеваний людей (мор), причиной 
которых является вода, стекающая с гор Централь-
ной (Высокой) Азии — "Крыши Мира".

Мы имеем основание предположить, что в рас-
сматриваемое время носитель этимологическо-
го значения мор фем "χολή" — желчь (желтая) и 
"ρέώ" — теку, находится в Китае. Вода реки Хуан-
хэ несет с собой до 40% взвешенного материала — 
лесса, поэтому имеет желтоватый цвет [4]. Бассейн 
реки Хуанхэ (Желтая река) является колыбелью ки-
тайской цивилизации [12], и вероятность крупных 
эпидемий холеры в древние времена на этой тер-
ритории была очень высокой [10]. Об этом могли 
узнать от китайцев греки, для которых основные 
признаки реки явились этимологическими носи-
телями морфем "χολή" — желтая и "ρέώ" — теку, 
указывая на географическое место инфекции и воду 
реки Хуанхэ как причину эпидемий холеры. Иной 
смысл, социальное и медицинское (эпидемиологи-
ческое) значение, несло сочетание морфем "χολή" и 
"ρέώ" в слове "χολέρά" — как массовые инфекцион-
ные заболевания людей, причина которых является 
в Китае вода Желтой реки. Под влиянием наблю-
дений в целях предупреждения болезни в Китае и 
других странах (Греции) люди все чаще употребля-
ли для питья чай, специи для стимуляции выделе-
ния желудочного сока.

Приведенное выше этимологическое значение 
морфем "χολή" и "ρέώ" позволяет провести эпиде-
миологическое сопоставление ряда исторических 
событий во времени с физико-географическими и 
гидрогеологическими условиями в Китае и на при-
морской территории Японского моря.

В Приморье вода рек, берущих начало в Китае, 
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территорией Средней Азии на высоту более 7000 м 
над уровнем моря. На северо-запад, к Каспийскому 
морю, идет резкое понижение рельефа до 28 м ниже 
уровня моря. Соответственно и высота урезов воды 
рек и уровни водоносных горизонтов подземных вод 
этой территории идут с резким понижением с вос-
тока на северо-запад, обеспечивая поверхностный и 
подземный сток воды.

При выходе с гор на равнины вдоль наиболее 
крупных рек Амударьи, Сырдарьи и других с древ-
них времен располагаются населенные пункты, в 
которых сосредоточено густое земледельческое на-
селение [2, 4, 6, 7]. В разломах и трещинах горных 
склонов образуются подземные воды. От склонов 
Тянь-Шаня в направлении Каспийского и Черного 
морей образовано значительное число гидрогео-
логических районов: (Ирано-Афганский, Южно-
Прикаспийский, Причерноморский) и артезианских 
бассейнов — их 10 только в Ирано-Афганском райо-
не, 8 в бассейне стока Черного моря [7]. И чем круп-
нее были эпидемии холеры в населенных пунктах 
высокой части Азии и по течению рек, тем интенсив-
нее и с большим охватом территории Евразии рас-
пространялась инфекция, о которой сообщается на 
санскрите и в летописях в период времени до 1817 г. 
по S. Swaroop, R. Pollitzer [1, 5, 9, 10, 26, 27].

Выводы
1. Носителями древнегреческого слова "χολέρά" и 

его морфем "χολή", "ρέώ" стала вода, стекающая с 
гор Памира — "Крыши Мира" и реки Хуанхэ — 
Желтой реки, где древние греки встретились 
впервые с холерой и дали ей название, указывая 
на происхождение инфекции и связывая его с гео-
графическими названиями.

2. Местом, из которого распространялась холера на 
Евроазиатском материке в период до 1817 г., яви-
лась Центральная Азия.

3. Обострение эпидемической ситуации по холере в 
Центральной Азии возникало в период военных 
нашествий Александра Македонского (IV век до 
н. э.) и Монголов (XI—XIV века н. э.) с последую-
щим распространением инфекции на нижележа-
щие по рельефу отдаленные территории Евразии.

4. В распространении холеры на столь обширном 
материке в рассматриваемое время принимали 
участие не только инфицированные люди, но и 
сток инфицированной воды, реальное участие 
запасов инфицированной воды на торговых, во-
енных и других миграционных путях, которые 
совпадают с естественным стоком воды из Цен-
тральной Азии, где возникали периодически эпи-
демические очаги.
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аллювиальной низменности, которая почти цели-
ком сложена наносами реки во время ее блужданий 
и наводнений. Река в настоящее время протекает в 
искусственном русле, значительно выше по высоте 
уреза воды над окружающей местностью. Крупные 
изменения положения нижнего течения и устья ре-
ки происходили за исторический период не менее 6 
раз [4]. В подтверждение чему достаточно сказать, 
что самое северное положение русла Хуанхэ за 600 
лет до н. э. было к северу от города Тяньцзиня (см. 
рисунок) [2].

Судя по своеобразию поверхностных водоемов 
и природных условий Приморья [16], холерный ви-
брион, возбудитель холеры мог получать в летне-
осенний период широкое распространение и пора-
жать одновременно и неоднократно многие густона-
селенные пункты Бохайского государства и империи 
Чжурчженей при полном отсутствии противохолер-
ных мероприятий в то время. Оставшееся население, 
не знавшее как себя спасти, в панике рассеялось и 
больше не возвращалось в опасное место для посто-
янного жительства. Известно, что инфекционные бо-
лезни неоднократно решали судьбы государств, "эф-
фективно охраняли" огромные территории от засе-
ления людьми [21]. После окончания войн население 
обычно восстанавливает свои населенные пункты, и 
только необъяснимые явления могут препятствовать 
этому ходу истории. В данном историческом вре-
мени и месте необычность явления, которым могла 
явиться холера, опустошившего дважды эту терри-
торию, подтверждается тем, что до прихода русских 
в Приморье в середине XIX века в течение 600 лет 
никто не строил больше ни городов, ни крупных по-
селений. Лишь остатки городищ, древних дорог, ка-
менных изваяний и многие другие памятники свиде-
тельствуют о тех временах, когда здесь ключом била 
жизнь, в большом расцвете была культура, и край не 
был таким диким и пустынным как в последующие 
столетия [11].

Таким образом, в VIII—XIII столетиях холера 
распространялась на территории Восточной Азии 
и реально при очень крупных эпидемиях среди на-
селения Тибета и бассейна реки Хуанхэ, в распро-
странении инфекции могли принимать участие по-
верхностные и подземные воды Гидрогеологической 
области бассейна стока Тихого океана в северо-
восточном направлении на территорию Бохайского 
государства и империи Чжурчженей.

Эпидемии холеры в ряде азиатских стран воз-
никали в период завоевательных войн монголами 
(XI—XIV века). Эти войны привели к социально-
экономическим потрясениям, что, естественно, мог-
ло вызвать эпидемии холеры прежде всего в Цен-
тральной (Высокой) Азии.

Необходимо иметь в виду, что территория Цен-
тральной Азии значительно превалирует над высо-
тами всех других гор, равнин и низменностей Евро-
азиатского материка [2, 4].

На физической карте Азии [2] (см. рисунок) хоро-
шо видно, что горы Памира и Тянь-Шаня, покрытые 
вечными снегами и ледниками, поднимаются над 
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