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Необходимость корпоративного объединения врачей для решения про-
фессионального круга вопросов, выработка консолидированного мнения и 
коллективное принятие решений, реализация системных мероприятий опре-
делили вторую половину XIX в. как время появления врачебных сообществ в 
различных регионах России. В Восточной Сибири (в Иркутске), вопреки 
устойчивой особенности развиваться со значительным отставанием от евро-
пейской части страны, в 1858 г. начало фактическую работу Общество вра-
чей Восточной Сибири. В XIX в. статус Иркутска в иерархии городов значи-
тельно доминировал по многим аспектам над остальными городами региона: 
Красноярском, Читой. 

Согласно данным красноярского врача В. М. Крутовского, идея органи-
зовать Общество врачей Енисейской губернии «циркулировала между вра-
чами с 1881 г., но только в 1886 г. была приведена в исполнение» [6, c. 45]. В 
июне 1886 г. было получено разрешение на открытие врачебного общества в 
Красноярске. Это значимое событие в жизни красноярцев произошло, когда 
иркутские врачи приближались к 25-летнему юбилею Общества врачей Во-
сточной Сибири. Основными причинами такого отставания было то, что Ир-
кутск имел статус научного центра (благодаря существованию отдела Русско-
го географического общества), а Красноярск, по оценке В. М. Крутовского, 
«являлся маленьким захудалым губернским городишком, едва насчитывав-
шим 15 000 жителей и имевшим значение центра местной золотопромышлен-
ности» [6, c. 43], и то, что в 1886 г., на момент открытия Общества, в Красно-
ярске было только 9 врачей, из которых 2 были уездными, а по всей Енисей-
ской губернии едва насчитывалось 25 врачей. Эти объективные обстоятель-
ства в полной мере объясняют разрыв в уровне развития и скорости вызрева-
ния общественной инициативы по созданию врачебного сообщества. Однако, 
несмотря на возможность заимствования опыта иркутян, предпосылки для ор-
ганизации Общества врачей Енисейской губернии были весьма специфичны: 

– в отличие от Иркутска импульсом для кооперации врачей стало от-
крытие в Красноярске первой городской амбулатории, где практически все 
врачи города вели прием больных на безвозмездной основе. Это обстоятель-
ство сблизило врачей, а ежемесячные собрания по вопросам деятельности 
амбулатории вылились в необходимость расширить вопросы профессио-
нальной тематики через официальные формы представления резолюций для 
законотворческих решений; 
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– как и в Иркутске, у истоков создания Общества стояли инициативные 
личности во главе с инспектором Врачебной управы Енисейской губернии 
Александром Ивановичем Бургером, который взял на себя всю бюрократи-
ческую волокиту по оформлению представления в Петербург; 

– подобно иркутскому, Обществу врачей Енисейской губернии удалось 
заручиться большой симпатией со стороны местного социума, что вырази-
лось в поступлении материальных средств и пополнении числа членов-
соревнователей буквально в первые месяцы существования организации. 
Так, 9 июля 1886 г. на первом заседании врачей присутствовало 9 членов-
учредителей, к 1 декабря того же года Общество имело уже 46 членов, из 
которых действительными членами были 22 человека, членами-
соревнователями – 23, почетным членом – 1. Однако Городское обществен-
ное управление заняло индифферентную позицию по отношению к сообще-
ству, предпочитая не вмешиваться в его дела, ограждая себя от финансовых 
расходов. 

Официальной датой организации Общества врачей Енисейской губер-
нии было объявлено 26 сентября 1886 г. За первые годы своего деятельного 
существования Обществу удалось вызвать уважение местного общества. По 
оценкам современников, период подъема деятельности Общества врачей в 
Красноярске пришелся на первые 9 лет. К результативным начинаниям этих 
лет можно отнести: 

– патронаж первой городской амбулатории; 
– разработку в 1887 г. членом-соревнователем Общества Е. А. Алексее-

вым плана, по которому впоследствии были построены лечебница и хирур-
гический барак;  

– организацию в 1883 г. школы фельдшериц при лечебнице Общества. 
Это стало возможным благодаря обращению в Общество благотворительни-
цы, завещавшей свой капитал на это «благое предприятие». Так, Общество 
врачей Енисейской губернии положило начало женской фельдшерской школе; 

– проведение бальнеологических исследований оз. Шира, санитарные 
обзоры Красноярска, участие в оспопрививании населения и пр.  

Однако на протяжении длительного периода отношения Общества вра-
чей Енисейской губернии с Городским общественным управлением склады-
вались напряженно, иногда приобретая черты конфронтации. Подобная си-
туация несла в себе системное противоречие, так как практическое поприще 
врачебного общества в первую очередь шло на пользу городскому населе-
нию и Городская управа должна была иметь большую заинтересованность в 
этом. Сложные взаимоотношения проявлялись и в вопросах продления арен-
ды на землю, занимаемую лечебницей, аптекой Общества, и в подозритель-
ном отношении к общественной, просветительской деятельности его членов. 
По аналогии с обществами врачей других городов России, красноярские вра-
чи избрали самую популярную форму просветительства – публичные лек-
ции, народные чтения [9, c. 50]. В качестве примера приведем разноплано-
вую целевую аудиторию и тематику публичных лекций, проводимых врача-
ми в Иркутске:  
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– в 1859 г. врач Н. И. Кашин стал первым, кто прочел цикл из 10 лекций 
о медицине, с публичным рассечением трупа на одной из лекций; 

– в 1884 г. врачи Иркутска были приглашены на заседание ВСОРГО для 
прочтения «открытых лекций» на врачебную тематику: «О нервном раздраже-
нии и ощущении» (врач Раевский) и «О врачевании и гигиене» (врач Штерн); 

– в 1889 г. в связи с надвигающейся эпидемией холеры Общество вра-
чей Восточной Сибири организовало курсы для подготовки персонала по 
уходу за больными, а для населения были прочитаны лекции о профилактике 
холеры, изданы брошюры о мерах борьбы с заболеванием.  

Согласно сохранившимся отчетам, просветительская деятельность 
красноярских врачей, проводимая в форме публичных лекций, вызывала 
большой интерес горожан и привлекала массу слушателей. Но в то же время 
формировала подозрение у администрации города, что поначалу проявля-
лось в чрезмерно детализированной процедуре утверждения программ лек-
ций, а с 1905 г. – в наложении запрета на публичные заседания Общества 
врачей Енисейской губернии. 

Разногласия Общества врачей Енисейской губернии с городской адми-
нистрацией негативно отражались на многих инициативах красноярских 
врачей. Так, в 1886 г. Общество выступило с ходатайством перед енисейским 
губернатором о разрешении ссыльным врачам осуществлять медицинскую 
практику (по примеру инициативы иркутских врачей и с отсылкой на их 
удачный опыт). Однако из губернской администрации пришел отказ со сле-
дующей мотивировкой: «…ввиду 24 ст. Высочайше утвержденного 12 марта 
1882 г. положения о полицейском надзоре, я не нахожу возможным дозво-
лить административно высланным врачам и ветеринарам быть действитель-
ными членами и членами-корреспондентами Общества врачей Енисейской 
губернии» [6, c. 47]. В 1889 г. врачами – членами Общества был поднят во-
прос об организации ночных врачебных дежурств в Красноярске, но перего-
воры с Городским общественным управлением по этой проблеме зашли в 
тупик и больше не возобновлялись. 

Несмотря на вышеизложенное, период первого 9-летия Общества вра-
чей Енисейской губернии был признан эффективным и полным подъема. 
Конец этому периоду был положен в связи с появлением внутренних и 
принципиальных разногласий между основоположниками Общества 
В. М. Крутовским, П. И. Рачковским, Р. К. Пикоком и председателем Обще-
ства А. Г. Куркутовым и другими членами, поддерживающими председателя, 
в результате в 1895 г. опытный актив сложил свои полномочия. Остается не-
ясной роль председателя Куркутова в расколе енисейского Общества, так как 
до красноярского периода жизни он был председателем Общества врачей 
Восточной Сибири в Иркутске и заслужил репутацию деятельного и инициа-
тивного человека. Однако неурядицы привели к утрате Обществом авторите-
та у общественности, резкому сокращению членов Общества, особенно чле-
нов-соревнователей, сокращению объема выполняемой научной работы 
вплоть до ее прекращения [8, c. 102]. Так бесславно завершился этап подъ-
ема и прогресса в цикличном развитии Общества врачей Енисейской губер-
нии, сменившись этапом стагнации. 
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Негативное отношение к Обществу врачей со стороны местной админи-
страции сохранялось десятилетиями. Так, в 1910 г. 25-летие городской амбу-
латории, находящейся под попечительством врачебного общества, осталось 
без внимания городской управы и городской думы (из 56 гласных думы при-
сутствовал только один человек).  

У истоков создания Забайкальского общества врачей в Чите стояли 
известные забайкальские врачи В. Я. Кокосов, Н. В. Кирилов, П. С. Алексе-
ев. Устав Общества был утвержден 16 октября 1892 г.1, но первое заседание 
состоялось 14 января 1893 г. На этом заседании было принято считать дату 
14 января днем основания Забайкальского общества врачей. 

Особенностями организации врачебного сообщества в Чите стало то, 
что врачи – организаторы Общества напрямую или косвенно были связаны с 
иркутским врачебным сообществом: П. С. Алексеев в 1891 г. был пригла-
шенным членом экспедиции, сформированной в Иркутске, для изучения 
якутской проказы, в составе экспедиции были иркутский городской голова 
В. П. Сукачев, инспектор Иркутской врачебной управы Н. Е. Маковецкий и 
пр.; Н. В. Кирилов какое-то время проживал в Иркутске, был неоднократным 
докладчиком на общих собраниях ВСОРГО с сообщениями о значении ти-
бетской медицины, а также в качестве приглашенного члена Общества вра-
чей Восточной Сибири делал сообщения о сельской медицине Забайкалья; 
В. Я. Кокосов после окончания Петербургской медико-хирургической ака-
демии в 1871 г. был зачислен врачом при окружном военно-медицинском 
управлении Восточно-Сибирского военного округа в Иркутске. Подобные 
биографические факты не могли не повлиять на стиль и направление работы 
Забайкальского общества. Однако особенностью формирования Забайкаль-
ского общества врачей было преобладание в его составе военных врачей. В 
первую очередь это было связано с дислокацией в Забайкалье казачьих 
войск, воинских подразделений и учреждений тюремного ведомства. 

Самым активным периодом деятельности Забайкальского общества 
врачей было первое 7-летие, с 1893 по 1900 г. Об этом свидетельствуют 
опубликованные протоколы заседаний, годовые отчеты и тексты наиболее 
интересных докладов 1894–1900 гг.2 Несмотря на то что этот период харак-
теризуется как наиболее результативный, как период подъема, по сравнению 
с первоначальным периодом деятельности врачебного общества в Краснояр-
ске, и тем более в Иркутске, его мероприятия носят рутинный характер: 

– активное чтение публичных лекций членов Общества, доходы от ко-
торых направлялись на образование Общины сестер милосердия при Обще-
стве Красного Креста; 

– формирование собственной библиотеки Забайкальского общества 
врачей и приобретение периодических изданий («Хирургический вестник», 
«Хирургическая летопись», «Вестник воспитания», «Медицинское обозре-
ние», «Клиническая газета», «Журнал охранения народного здравия» и др.). 

                                                            
1 ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 182. Л. 11–12 об.  
2 Протоколы заседаний Забайкальского общества врачей в Чите за 1894 и 1895 гг. Чита, 1897; Протоколы 
и труды Забайкальского общества врачей в г. Чите. Чита, 1901. 
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Однако из-за недостатка средств в кассе Общества медицинские книги вовсе 
не выписывались, а библиотека пополнялась присылаемыми в дар изданиями 
из других медицинских обществ (в основном из Иркутска); 

– организация «летучих» медицинских отрядов в бурятские улусы и 
стойбища для выявления больных венерическими заболеваниями. Этому 
начинанию предшествовал приезд в Читу доктора медицины А. Д. Давыдова, 
ставшего активным членом Забайкальского общества врачей, в 1899 г. им 
был прочитан доклад «О значении Забайкалья как климатического курорта 
для туберкулезных больных», сделано сообщение о бубонной чуме в Соктуе, 
проведена демонстрация пациента из городской больницы с подозрением на 
проказу. После доклада Давыдова «Сифилис и венерические болезни в За-
байкальской области», прочитанного в марте 1900 г., было принято решение 
о формировании «летучих» отрядов [5, c. 6–7]. 

По мнению С. Д. Батоева, вышеупомянутое событие стало «началом 
профилактической работы по борьбе с социально значимыми заболеваниями 
у коренного населения, еще не получившей широкое распространение в 
стране» [1, c. 273]. Однако это утверждение с легкостью опровергается сле-
дующими фактами из более ранней врачебно-санитарной истории Восточно-
Сибирского региона: 

– в 1817 г. инспектор Иркутской врачебной управы Ф. Реслейн отбыл 
для ликвидации сифилиса и проказы у колымских якутов, где и умер от об-
морожения ног и развившейся гангрены [2, c. 699]; 

– в 1832 г. енисейский штаб-лекарь Малиновский представил окружно-
му начальству проект «Истребление венерических болезней», что привлекло 
к проблеме медицинских чиновников Иркутской губернии и определило ме-
ры по борьбе с сифилисом [7, c. 40];  

– в 1863 г. верхоленским окружным врачом Ф. Ф. Шперком составлены 
наблюдения за сифилитическими больными, а обобщенные данные высланы 
в Санкт-Петербург [3, c. 890];  

– в 1868 г. верхоянский лекарь А. Брилиантов был направлен в Охотск 
«для оказания надлежащего пособия больным сифилисом и проказой», из 
Иркутского приказа общественного призрения туда были направлены 
200 руб. Летопись гласит: «через посредство инспектора Врачебной управы, 
статского советника Н. И. Кашина, изготовлена небольшая аптека и отправ-
лена в Охотск лекарю Брилиантову»3.  

Что касается выездной деятельности членов врачебных обществ «по 
борьбе с социально значимыми заболеваниями у коренного населения», то 
только в 1890 г. члены Общества врачей Восточной Сибири посетили 
4 селения Хомутовской волости и инородческих обществ Иркутского округа 
для изучения «природы трахомы» [7, c. 144], по результатам были сделаны 
выводы, что в распространении трахомы главную роль играют гигиениче-
ские условия быта, также были намечены профилактические мероприятия. В 
связи с вышеизложенными фактами, можно утверждать, что вывод, сделан-
ный С. Д. Батоевым, следует считать безосновательным. 

                                                            
3 ГАИО. Ф. 43. Оп. 2. Д.28. Л.98. 
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Активный период деятельности Забайкальского общества врачей закон-
чился в 1900 г. По данным К. И. Журавлевой, с 1904 г. врачебное сообщество 
объединилось с Временным медицинским обществом на Дальнем Востоке, с 
того периода основной задачей объединенного Общества стало решение во-
просов военного времени по улучшению военно-санитарного дела [4, c. 24].  

Бесспорным достижением для городов Восточно-Сибирского региона 
во второй половине XIX в. стало появление общественных организаций, при 
этом уникальность врачебных сообществ была в сочетании научно-
исследовательской работы и практической медико-санитарной деятельности. 
В основе появления врачебных обществ Иркутска, Красноярска, Читы лежа-
ли разные предпосылки, по-разному формировались направления и формы 
работы врачей – членов сообществ. Неоценимым остается общественно зна-
чимый вклад в развитие региона, влияние на формирование профильной ме-
дицины. Так, иркутское, красноярское и читинские общества врачей стояли у 
истоков образования региональных обществ Красного Креста и их общин 
сестер милосердия. Иркутские врачи способствовали организации Общества 
борьбы с заразными болезнями (1898); Иркутского общества взаимного 
вспомоществования помощников врачей (1901); Иркутского зубоврачебного 
общества (1909).  
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