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Abstract 
The article presents materials about providing the tuberculosis medical assistance in the Yenisei 

province in the 1910s. Through the activities of the Krasnoyarsk and Achinsk local departments of the All-
Russian League for the Fight against Tuberculosis, shown the contribution of the Siberian public to the 
organization of medical and social assistance to tuberculosis patients, which manifested itself through the 
disseminating of anti-tuberculosis literature, the organization of educational lectures, the organization of 
outpatient clinics and summer colonies (sanatoriums), and collecting of statistical data about tuberculosis. 
Some difficulties (personnel, organizational, financial) solved by the local departments of the All-Russian 
League for the Fight against Tuberculosis in the Yenisei province during the First World War are traced. 
Assessing the historical importance of medical and social care for tuberculosis patients in the Yenisei 
province, the authors confirms the judgment available in the scientific literature that the local departments of 
the All-Russian League for Tuberculosis Control managed to attract public attention to the study of 
tuberculosis and a number of anti-tuberculosis measures. In the 1900s and 1914s, in general, it was possible 
to provide primary health care, organize the work of some anti-tuberculosis institutions: outpatient clinics, 
hospitals, sanatoriums, using funds collected with charity. 

Keywords: All-Russian League for the Fight against Tuberculosis, Yenisei province, Society of 
Doctors of the Yenisei province, V.M. Krutovsky, charitable donations, colonies (sanatoriums) for 
tuberculosis patients, Tuberculosis Day, White Flower Day. 

 
1. Введение 
Историю борьбы с туберкулезом принято разделять на два этапа – до открытия ее 

инфекционного происхождения в 1882 г. и после. Туберкулез, который в прошлом называли чахоткой 
или бугорчаткой, – одна из острых медико-социальных проблем в мире. Чаще всего ему подвержены 
социально незащищенные слои населения с иммунодефицитом, находящиеся в состоянии так 
называемого перманентного стресса. Смертность от туберкулеза в ряде крупных городов Российской 
империи (Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе и др.) в 1913 г. достигала 35–50 % и, несмотря на 
тенденцию к снижению, в 1917 г. оставалась высокой – 23–33 % (Лапина, 1969: 6). Особо следует 
отметить, что дореволюционная статистика недоучитывала значительное число больных из-за 
слабого развития сети противотуберкулезных учреждений, недостаточного количества врачей, 
малодоступности врачебной помощи. В официальные отчеты больниц не попадала большая часть 
заболевших туберкулезом, выявленных в порядке частной врачебной практики. В Сибири, вошедшей 
в историю Российской империи как ссыльнокаторжный регион, эпидемическое распространение 
туберкулеза было наиболее вероятно в переполненных камерах тюрем гражданского ведомства. 
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Штаммы могли циркулировать в многолюдных местах (в церквях, на ярмарках и т.п.), и проблема 
смертности от туберкулеза была не менее острой, чем в густонаселенных регионах. 

Анализ обеспеченности врачами населения Российской империи XIX – начала XX вв., 
проведенный группой авторов, показал, что к 1913 г. обеспеченность составила 1,722 врача на 10 тыс. 
населения (Затравкин и др., 2017: 237). Авторы отмечают, что согласно «принятым в социальной 
гигиене представлениям о минимально допустимой обеспеченности населения врачами, 
позволяющей системе здравоохранения эффективно выполнять свои основные функции, она должна 
была соответствовать показателю 5 врачей на 10 тыс. населения» (Затравкин и др., 2017: 238). В силу 
этой и ряда сопутствующих причин система здравоохранения Российской империи обеспечивала 
возможность лишь части населения получать врачебную помощь. 

Высокие цифры заболеваемости и смертности от туберкулеза побудили передовое медицинское 
сообщество привлечь к данному вопросу внимание общественных сил. В 1910 г. русские 
противотуберкулезные общества объединились во Всероссийскую лигу для борьбы с туберкулезом, 
к которой постепенно присоединились многие медицинские общества в разных уголках страны. 

 
2. Материалы и методы 
2.1. При изучении истории организации противотуберкулезной помощи населению 

чрезвычайно важны тексты Устава Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом (1909), 
Инструкции для отделов Всероссийской Лиги для борьбы с туберкулезом (1912), в соответствии с 
которыми формировались общественные объединения, определялись их функции, 
регламентировались направления деятельности, финансовые  взаимоотношения и т.п. Разные 
стороны жизни общественных организаций отражает делопроизводственная документация, 
архивная и отчасти опубликованная. Прежде всего, это документы фонда 595 «Енисейское 
губернское правление» государственного архива Красноярского края, Протоколы и труды 
общества врачей Енисейской губернии за 1911–1915 гг., Отчеты Красноярского отдела 
Всероссийской Лиги для борьбы с туберкулезом за 1913 и 1914 гг., «Краткий обзор деятельности 
Всероссийской Лиги для борьбы с туберкулезом за 1912 год (с 1 января по 1 сентября)». С ними 
хорошо сочетаются материалы региональных газет начала XX в.: «Отклики Сибири», «Сибирская 
мысль», Енисейский край. 

2.2. Общей методологической основой исследования является ценностный подход к изучению 
общества и человека, исторических явлений. Анализ источников и исследовательской литературы 
проведен с учетом главных принципов научного исторического познания (объективности и 
историзма) с опорой на общенаучные и конкретно-исторические методы исследования. Это означает, 
что опыт противотуберкулезных мероприятий в Енисейской губернии начала XX в. рассматривается в 
совокупности позитивных и негативных проявлений с учетом разнообразия и противоречивости 
(принцип объективности) в контексте конкретно-исторических обстоятельств (принцип историзма) и 
одновременно с другими явлениями общественной жизни (синхронный метод). В статье также нашли 
применение методы источниковедческого анализа, основанные на принципах внешней и внутренней 
критики источника и предполагающие учет достоверности, полноты информации и научной 
ценности документа. 

 
3. Обсуждение  
К настоящему времени сформировалась довольно обширная историография, посвященная 

изучению предупреждения и борьбы с эпидемиями в России до 1917 г. В ряде публикаций (Аленин, 
Суворов, 2016; Мацкевич, 2016; Ваганов, 2023) внимание исследователей сосредоточено на работе 
местных отделений Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом в общем контексте 
противотуберкулезной помощи населению. Оценивая историческое значение развития борьбы с 
туберкулезом в дореволюционной России, исследователи отмечают, что передовым медицинским 
силам в 1900-1914-е гг. удалось привлечь внимание общественности к вопросам изучения туберкулеза 
и проведению некоторых противотуберкулезных мероприятий, обеспечить в целом первичную 
медико-санитарную помощь, организовать работу некоторых противотуберкулезных учреждений: 
амбулаторий, лечебниц, санаториев. Исследования такого плана развиваются и в рамках сибирского 
региона (Гайдаров и др., 2007). Нередко изучению отдельных аспектов противотуберкулезной истории 
способствуют труды, прямо ей не посвященные, а рассматривающие иные вопросы. В их числе можно 
отметить статью К.Е. Балдина «Роль женщин в формировании гражданского общества в российской 
провинции в начале ХХ в. (на примере г. Иваново-Вознесенска)» (Балдин, 2014), где освещается вклад 
горожанок в сферу здравоохранения, в том числе на поприще местного отдела Лиги. 

В нашей статье представлены малоизученные материалы, позволяющие охарактеризовать 
значение и масштабы противотуберкулезной медико-социальной помощи в Енисейской губернии в 
1910-е гг. 
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4. Результаты 
4.1. Начало массовой противотуберкулезной деятельности в России и мире 
Первые шаги, направленные на организацию общественной борьбы с туберкулезом в России, 

связаны с деятельностью Русского общества охранения народного здравия (1877 г.) и Общества 
русских врачей в память Н.И. Пирогова (1886 г.) – правопреемника Московско-Петербургского 
медицинского общества, основанного в 1883 г. В 1890–1900-е гг. в различных городах Российской 
империи создавались местные общества по борьбе с туберкулезом. 

23-го ноября 1909 г. Департамент общих дел Министерства внутренних дел утвердил Устав 
Всероссийской Лиги для борьбы с туберкулезом (далее – Лига). Ее ближайшей задачей, наряду с 
выработкой общего плана и рациональных способов борьбы с туберкулезом, развитием местных 
обществ, устройством периодических съездов по вопросам борьбы с туберкулезом и 
соприкасающимися вопросами общественной медицины и гигиены, стало объединение 
существующих в России противотуберкулезных и медицинских обществ, общественных и 
правительственных учреждений, чья деятельность была направлена на выработку и реализацию 
«мероприятий, необходимых для борьбы с туберкулезом как народной болезнью» (Устав…, 1911: 3). 
В Лигу сразу вступило 14 обществ различных городов, а к 1913 г. она объединила 139 отделов и 
59 самостоятельных обществ (Лапина, 1969: 9). 

Согласно Инструкции для отделов Всероссийской Лиги для борьбы с туберкулезом для того, 
чтобы открыть местный отдел, требовалось заявление в правление Лиги «не менее 10 лиц, 
проживающих в районе будущей деятельности отдела», взявших на себя обязательство оплачивать 
членство «в размере ежегодного взноса 50 коп. или единовременного пожизненного – не менее 
25 руб.» (Инструкция…, 1912: 3, 6). 

Начало же массового противотуберкулезного движения в мире часто связывают с 
деятельностью Центрального Комитета для учреждения народных здравниц для легочных больных, 
созданного в Германии в 1895 г. В рамках страны он объединил все организации по профилактике и 
лечению туберкулеза, был взят под покровительство императора Вильгельма II, а в 1899 г. 
инициировал созыв Международного съезда для борьбы с бугорчаткой как народной болезни. 
На съезде, в частности, был поднят вопрос о создании Международного центрального Бюро для 
борьбы с бугорчаткой, членство в котором объявлялось открытым для представителей всех 
государств. В 1902 г. почетными членами этого органа от Российской империи стали принц 
А.П. Ольдебургский и видные медицинские деятели В.К. Анреп, Г.И. Гирш, К.К. Дегио, К.Г. Тритшель 
и В.Д. Шервинский (Коварский, 1902: 1). 

Противотуберкулезные мероприятия в России шли с опорой на зарубежный опыт. Так, на первом 
заседании Лиги (апрель 1910 г.) прозвучало пожелание по примеру других стран организовать 
Туберкулезный день (впоследствии День белого цветка, День белой ромашки) – мероприятие, которое 
могло бы «воодушевить население к борьбе с туберкулезом» (Первый туберкулезный…, 1912: 1). 
Планировалось, что такие ежегодные акции будут приурочены к 20-му апреля – дню образования Лиги. 

Лига имела разные каналы финансирования: членские взносы, отчисления местных отделов и 
обществ, пожертвования, субсидии от органов местного самоуправления, правительства. Так, в 1911 и 
1912 гг. Лига получила от правительства 10 тыс. и 25 тыс. руб. соответственно (Лапина, 1969: 9-10), что 
было ничтожно мало в сравнении с теми пожертвованиями, которые собирались на местах. Только в 
87-ми местностях Российской империи в Туберкулезный день 1912 г. чистый доход составил более 
772 073 руб. (Краткий обзор..., 1912: 18, 2-я паг.). Важно отметить, что все суммы, собранные в 
Туберкулезный день или День белой ромашки, за вычетом 2 %, поступающих в Москву в Правление 
Лиги, предназначались на борьбу с туберкулезом именно в тех местностях, где производились сборы, 
и расходовались по усмотрению местных противотуберкулезных организаций. 

4.2. Органы Всероссийской Лиги для борьбы с туберкулезом в Енисейской 
губернии начала ХХ в. 

Начало развитию планомерной противотуберкулезной деятельности в Енисейской губернии 
было положено в 1910 г., когда 29-го марта на собрании Общества врачей Енисейской губернии 
директор красноярской фельдшерской школы, врач М.И. Козьмин выступил с докладом «Лига 
борьбы с туберкулезом» и предложением присоединиться к новой организации. Под сомнение 
общественную полезность и необходимость этой формы борьбы с туберкулезом поставил врач, 
видный общественный деятель В.М. Крутовский. Он говорил: «Что может сделать Лига борьбы с 
туберкулезом при нашей бедности, темноте и тяжелых общественных условиях?» (Протоколы и 
труды…, 1910: 58). Тем не менее идея присоединиться к Лиге была поддержана. Неожиданной 
проблемой стало то, что по Уставу Лиги войти в ее состав могли только те организации, 
в учредительных документах которых имелся параграф, «дающий право на вступление в означенную 
Лигу» (Протоколы и труды…, 1910: 59). В Уставе Общества врачей Енисейской губернии такая запись 
отсутствовала, и изменений учредительного документа в ближайшее время не предвиделось. 
Пришлось вести длительную переписку по вопросу вступления в Лигу. Очевидно, компромисс был 
найден во время личных переговоров М.И. Козьмина с секретарем Лиги, во время визита первого в 
Москву в феврале 1912 г. Так, в мае 1912 г. Общество врачей Енисейской губернии направило 
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енисейскому губернатору Я.Д. Бологовскому ходатайство о разрешении вступить в члены Лиги, 
а после того, как был получен положительный ответ (7-го августа того же года), провело свое первое 
собрание, избрав в состав временного правления исключительно врачей: В.М. Крутовского – 
председателем, И.И. Кускова – казначеем, Л.И. Либмана – секретарем (Отчет о деятельности…, 1914: 
5). В конце 1913 г. Красноярский отдел Лиги приступил к практической работе. Потребовалось уже 
постоянное правление. В нем место председателя занял В.М. Крутовский; товарища председателя – 
И.И. Кусков; секретаря – Л.И. Либман. Членами правления стали А.А. Кускова, П.Е. Шмандин, 
доктор Д.И. Дубникова-Либман и М.В. Красноженова. Кандидатами в члены Правления избраны 
М.А. Фишер, доктор А.В. Крылова, Д.Н. Тихомиров, Ф.С. Борисов; членами ревизионной комиссии – 
Л.Е. Козлов, доктор Я.Л. Гинцбург и доктор В.Н. Кайдалов (Отчет о деятельности…, 1914: 5, 3-я паг.). 

В мае 1912 г. под председательством нотариуса А.М. Трескова был организован отдел Лиги в 
Ачинске. Особую инициативу в его открытии проявил врач Н.Д. Мошков (Краткий обзор..., 1912: 5,             
3-я паг.). 

Для местной общественности деятельность Красноярского и Ачинского отделов Лиги оказалась 
привлекательной, о чем можно судить по росту численного состава отделов, достигших к 1913 г. 250 и 
150 человек соответственно (Отчет о деятельности…, 1914: 5). 

Ачинский отдел Лиги планировал устроить летнюю детскую колонию в 12-ти верстах от 
Ачинска, для чего вошел с ходатайством в Управление государственного имущества о бесплатном 
отводе отделу 20-ти десятин казенной земли, на которой планировалось возвести необходимые 
постройки, а также устроить огород и пасеку. Затем в связи с колонией просил местных врачей 
провести среди учащихся Ачинска анкету о состоянии здоровья (Краткий обзор..., 1912: 5, 3-я паг.). 

Красноярское отделение Лиги организовало в городе амбулаторию (заведующий Л.И. Либман) 
для туберкулезных, санаторий для них – в с. Есаулово. Открытие специализированного лечебного 
заведения (амбулатории) в Красноярске должно было снять нагрузку с имеющихся в городе 
благотворительных медицинских учреждений, где врачи бесплатно вели прием больных. Но в первое 
время поток пациентов в амбулаторию был небольшой – 8-10 чел. в день (Протоколы и труды…, 1913: 
21). Всего же с сентября 1912 по январь 1913 гг. амбулаторию посетило 412 чел., в основном женщины 
от 21-го года до 30-ти лет. Помощь оказывали не только обратившимся жителям Красноярска, но и 
иногородним. На содержание амбулатории (сюда входили заработная плата персонала, закупка 
лекарств, отопление и освещение помещения и т. д.) ежегодно требовалось не менее 1 тыс. руб. 
(Протоколы и труды…, 1913: 21). Средства на эти цели получали от кружечных сборов, 
пожертвований, доходов от спектаклей и концертов, которые проходили в разных местах Енисейской 
губернии. Так, 3-го мая 1914 г. в Красноярске кружечный сбор (200 кружек) дал 2 365 руб. В отчете об 
этом говорилось следующее: «главными жертвователями являлся не крупный коммерсант, а средний 
обыватель, которому были более понятны и близки сердцу учреждения, подобные Лиге борьбы с 
туберкулезом» (Отчет Красноярского отдела…, 1915: 8). 

Средства на содержание и устройство колонии (санатория) для туберкулезных были получены 
от благотворительного концерта, который состоялся 29-го мая 1914 г. в Красноярском городском 
театре с участием артистов П.И. Словцова («сибирский соловей») и Л.А. Аракиной. Доход с 
мероприятия составил 298 руб. Крупные пожертвования (10 руб.) «за ложи» внесли городской голова 
П.С. Смирнов и купец П.И. Гадалов, а М.Ю. Кохановский – 16 руб. за «директорскую ложу» (Отчет…, 
1914: 3). Конечно, этих средств оказалось недостаточно для реализации целей, поставленных отделом 
Лиги. Значительную сумму (300 руб.) выделило городское общественное управление, еще 100 руб. – 
Общество врачей Енисейской губернии (Отчет Красноярского отдела…, 1915: 2). 

Летом 1914 г. в с. Есаулово в арендованном доме была организована дача-колония для 
туберкулезных, которая приняла 26 человек – взрослых и детей. Содержание одного больного 
составило 17 руб. за сезон и покрывалось из благотворительных средств. Надо заметить, что с 
разрешения директора Енисейского пароходства Н.Н. Гадалова туберкулезные больные были 
бесплатно доставлены из Красноярска в Есаулово со всем их багажом и постельными 
принадлежностями. В то же время к колонии проявилось недоброжелательное отношение местного 
населения и дачников, опасавшихся распространения заболевания (Отчет Красноярского отдела…, 
1915: 22). 

4.3. Деятельность енисейских отделов Всероссийской Лиги для борьбы с 
туберкулезом в годы Первой мировой войны 

В годы Первой мировой войны в работе Лиги по борьбе с туберкулезом случился финансовый 
кризис, который коснулся всех ее отделов. Это объяснялось тем, что пожертвования от населения в 
первую очередь поступали в те общества, которые оказывали помощь фронту и жертвам войны. 
Тем не менее отделы Лиги не приостановили свою работу. 

Осенью 1914 г. Красноярский отдел Лиги в целях экономии средств принял решение перенести 
амбулаторию из собственного здания в Первую городскую лечебницу, а также сократить заработную 
плату персонала. В связи с начавшейся в стране мобилизацией число обращений за медицинской 
помощью в амбулаторию в августе и сентябре сократилось, но к концу 1914 г. вновь увеличилось. Так, 
в августе 1914 г. число первично обратившихся составило 38, повторно – 339; в декабре первично 
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обратившихся – 69 чел., повторно – 889 чел. Всего за год в амбулатории наблюдалось 1 106 пациентов 
(Отчет Красноярского отдела…, 1915: 10). 

Туберкулез оставался одной из причин смертности среди населения, «не щадя никакое звание, 
никакое занятие, никакое состояние». Только в Красноярске, по данным городского санитарно-
статистического бюро, в 1914 г. умерло 1 560 чел., из них от туберкулеза легких – 109 чел. (6,98 %) 
(Смертность в Красноярске, 1915: 3). 

Обострилась кадровая проблема. Весной 1915 г. в связи с призывом на воинскую службу от 
должности заведующего амбулаторией отказался Л.И. Либман, и на его место был принят доктор 
Ф.В. Гусаров, после двух месяцев работы сложивший свои полномочия из-за загруженности. Свои 
услуги предложил находящийся в Красноярске военнопленный доктор Могин, серб по 
происхождению. Осенью 1915 г. военное ведомство выдало ему разрешение на свободное проживание 
в городе и врачебную практику (Лига борьбы…, 1916a: 3). 

Работа противотуберкулезных учреждений в основном поддерживалась благотворительными 
пожертвованиями. Так, на содержание летней колонии в с. Есаулово поступило 239 руб. с 
благотворительного сеанса, устроенного 25-го апреля 1915 г. в кинотеатре «Аквариум», 78 руб. – 
от «сочувствующего населения» (В Лиге борьбы…, 1915: 3). В пользу колонии в Красноярском 
городском саду 17-го мая 1915 г. были организованы отдельные гуляния с платой за вход: 25 коп. для 
взрослых и 15 коп. для учащихся и детей. Чистый сбор составил 249 руб. 10 коп. (Лига борьбы…, 
1916b: 3). Однако средств было недостаточно. Тогда правление Красноярского отдела Лиги, 
убежденное в том, что борьба с туберкулезом должна входить в задачи городского самоуправления, 
направило ходатайство в городскую думу о выделении 200 руб. на поддержание летней колонии, 
но получило отказ (О-рцов, 1915: 3). 

В июне 1915 г. красноярская газета «Отклики Сибири» обратила внимание читателей на 
проблемы в работе летней колонии для туберкулезных больных в с. Есаулово: пренебрежительное 
отношение красноярского общества к работе учреждения, жалобы в городскую думу и губернское 
правление с просьбой выселить больных с дачи Севастьянова, арендованной под колонию (Байкалов, 
1915: 3). Тем не менее в 1915 г. работа колонии состоялась с 7-го июня по 12-е августа. Расходы на ее 
содержание и лечение 21-го пациента составили 950 руб. Врачи отмечали значительное улучшение 
здоровья у тех, кто находился на лечении (Лига борьбы…, 1916b: 3). 

В апреле 1916 г. на собрании членов Красноярского отдела Лиги присутствовало всего 25 чел., 
что объяснялось военным положением в стране и заботами об «организации тыла». Было решено 
сконцентрировать работу на организации летнего санатория, для чего требовалось приобрести 
отдельное здание. На эти цели врач И.И. Кусков пожертвовал 500 руб., купец А.И. Цукерман – 
100 руб. («Белый цветок», 1916: 3). Вырученные средства позволили приобрести и оборудовать под 
санаторий дом в Николаевской слободе г. Красноярска. По решению городской думы рядом со 
зданием была выделена территория под сад. Уже 10-го мая 1916 г. начался прием больных. За летний 
сезон лечение (в среднем 31 день) получили 18 чел. Средств катастрофически не хватало. В июне 
1916 г. газета «Сибирская мысль» опубликовала заметку В.М. Крутовского «Добрые люди, 
помогите!», в которой он призывал к пожертвованиям разными вещами (предметами гардероба, 
постельным бельем) для нужд санатория, так как некоторые пациенты, поступающие на лечение, 
находились в нищенском состоянии. Расходы на содержание летней колонии (санатория) в 1916 г. 
составили 1 075 руб. (В местном отделе..., 1917: 3). 

Летом 1916 г. было удовлетворено ходатайство Ачинского отдела Лиги на устройство летней 
колонии. Еще в октябре 1912 г. отдел поднял вопрос об открытии на свои средства (2 000 руб.) 
учреждения «для слабых, болезненных и предрасположенных к заболеванию туберкулезом детей» 
(ГАКК. Ф. 595. Оп. 22. Д. 1106. Л. 1). Только в 1916 г. Министерство земледелия выделило Ачинскому 
отделу Лиги семь десятин земли вместо заявленных 20 с одним из условий, что если устройство 
колонии не начнется в течение трех лет, то земля возвратится государству (ГАКК. Ф. 595. Оп. 22. 
Д. 1106. Л. 22). 

В то же время, несмотря на усилия, которые прилагали члены Красноярского отдела Лиги, 
пришлось закрыть амбулаторию. Из-за нехватки медперсонала врачи, лечившие туберкулезных 
больных и сами подвергавшиеся смертельной опасности, испытывали колоссальные нагрузки и 
отказывались работать за мизерную плату. Примечателен и такой факт: когда в начале 1917 г. 
Красноярская городская управа обратилась в местный отдел Лиги с просьбой взять на попечение семь 
воспитанников, заболевших туберкулезом, то получила отказ в силу отсутствия средств, хотя члены 
отдела ратовали за открытие специального учреждения для туберкулезных детей, на оборудование 
которого требовалось 787 руб., а на ежегодное содержание – 3 526 руб. (Врачебно-санитарная 
хроника…, 1918: 5). 

 
5. Заключение 
Формирование в начале XX в. Всероссийской Лиги для борьбы с туберкулезом 

свидетельствовало об острой необходимости в мерах по ликвидации заболевания, а также 
организации санитарно-профилактических мероприятий. 
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Жизнь местных органов Лиги складывалась подчас весьма своеобразно в зависимости от 
многих местных условий: протекала, как показали материалы проведенного исследования, не всегда 
гладко, встречая те или иные затруднения как общего, так и чисто местного характера. На территории 
Енисейской губернии в 1910-е гг. действовало два отдела Всероссийской Лиги для борьбы с 
туберкулезом – в Красноярске и Ачинске. Весной 1914 г. в Канске открылось Общество борьбы с 
туберкулезом, которое действовало самостоятельно. Противотуберкулезные организации объединили 
не только врачей, но и представителей местной общественности, неравнодушных к проблеме 
распространения заболевания. Одним из главных достижений Красноярского отдела Лиги стало 
открытие в 1912 г. амбулатории, летней колонии (санатории), которая ежегодно с 1914 до 1917 гг. 
принимала больных туберкулезом. В условиях Сибири, где было слишком мало лечебных 
учреждений и врачей, деятельность в пользу здравоохранения имела особо ценное значение. 

В связи с революционными преобразованиями и установлением власти большевистского 
правительства решение проблемы распространения социальных болезней, в число которых входил 
туберкулез, становилось одной из приоритетных задач здравоохранения. Учреждения, созданные 
отделениями Лиги для борьбы с туберкулезом, переходили в ведение государства. 
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Организация противотуберкулезной медико-социальной помощи 
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Аннотация. В статье представлены материалы по развитию борьбы с туберкулезом в Енисейской 

губернии в 1910-е годы. Через деятельность Красноярского и Ачинского местных отделов Всероссийской 
Лиги для борьбы с туберкулезом показан вклад сибирской общественности в организацию медико-
социальной помощи больным туберкулезом. Это стало возможным через распространение 
противотуберкулезной литературы, устройство просветительских лекций, организацию амбулаторий и 
летних колоний (санаториев), собирание статистических данных по туберкулезу. 

Прослежены трудности (кадровые, организационные, финансовые), выпавшие на местные 
отделы Всероссийской Лиги для борьбы с туберкулезом в Енисейской губернии в годы Первой 
мировой войны. 

Оценивая историческое значение медико-социальной помощи больным туберкулезом в 
Енисейской губернии, авторы верифицируют имеющееся в научной литературе суждение о том, что 
местным отделам Всероссийской Лиги для борьбы с туберкулезом удалось привлечь внимание 
общественности к вопросам изучения туберкулеза и проведения ряда противотуберкулезных 
мероприятий. В 1900–1914-е гг. удалось обеспечить первичную медико-санитарную помощь, 
организовать на собранные для попечительской помощи средства работу некоторых 
противотуберкулезных учреждений: амбулаторий, лечебниц, санаториев. 

Ключевые слова: Всероссийская Лига борьбы с туберкулезом, Енисейская губерния, 
Общество врачей Енисейской губернии, В.М. Крутовский, благотворительные пожертвования, 
колонии (санатории) для туберкулезных больных, Туберкулезный день, День белого цветка. 
 
  

                                                           
* Корреспондирующий автор 
Адреса электронной почты: tkatsina@sfu-kras.ru (Т.А. Катцина), ksetishkina@mail.ru (K.A. Тишкина), 
olegkatcin@gmail.com (O.A. Катцин), lvzakharova@sfu-kras.ru (Л.В. Захарова) 

mailto:tkatsina@sfu-kras.ru
mailto:ksetishkina@mail.ru
mailto:olegkatcin@gmail.com
mailto:lvzakharova@sfu-kras.ru

