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Резюме. В статье приводится история становления и развития земской медицины в Белебеевском уезде 

Уфимской губернии. 
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Здравоохранение в Белебеевском уезде Уфимской губернии до последней чет-

верти XIX в. находилось в зачаточном состоянии. К 1875 году на весь уезд с полумилли-

онным населением имелась одна больница. Заведовал ею уездный врач К.К. Чайков-

ский. Должность городского врача была вакантной. Уездный врач значительную часть 

своего рабочего времени проводил в разъездах. Уезд был разделён на 13 участков, в ко-

торых полагалось иметь 13 фельдшеров с жалованием 100 рублей и разъездными 30 

рублей в год. Также имелась должность сельского врача с жалованием 400 рублей и 

разъездными в год 100 рублей.  

Поскольку жалование было небольшим, желающих занять эту должность не 

находилось, в результате эти обязанности выполнял уездный врач. Земская управа пред-

лагала учредить стипендии по 350 рублей для студентов, которые потом бы служили 

земству столько лет, сколько пользовались стипендией, получая жалование 800–1000 
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рублей в год. До введения должностей акушерок в земстве их работу выполняли 2 пови-

вальные бабки – «сельская» для православного и «башкирская» для мусульманского 

населения уезда. Управа предлагала построить в Белебее больницу, ассигновав 10416 

руб. Была учреждена должность санитарного врача с окладом 1200 рублей, приглашён 

больничный врач, число уездных врачей было доведено до четырёх. Штат фельдшеров 

был сокращён до 8. В уезде первая сельская больница на 10 коек была построена в Бака-

лах. В 1896 г. в Белебее была открыта земская аптека. 

В начале ХХ в. в уезде все еще не хватало врачебного персонала. Хотя в летние 

каникулы из студентов медицинских вузов организовывали «летучие отряды», их уси-

лий было недостаточно. К оспопрививанию приходилось привлекать учителей. Первая 

российская революция 1905–1907 гг. дала серьёзный толчок для дальнейшего развития 

здравоохранения.  

Акушерская помощь даже в начале XX в. оставалась в зачаточном состоянии. 

Так, в 1908–1909 отчётном году медицинское родовспоможение было оказано всего 205 

роженицам, и это при 24675 новорожденных (1907 год). Население при заболевании де-

тей обращалось к услугам целителей. При таком уровне педиатрической помощи дет-

ская смертность была высокой. В 1910 г. фельдшерские участки были преобразованы во 

врачебные. Особое место в системе здравоохранения в крае занимало кумысолечение. 

Оно не финансировалось ни государством, ни земствами, однако получило развитие. 

После открытия 1890 г. кумысолечебного санатория внучкой С.Т. Аксакова Ольгой 

Григорьевной, дочерью Уфимского и Самарского губернатора Г.С. Аксакова, практиче-

ски на всех станциях Самаро-Златоустовской железной дороги стали появляться заведе-

ния для лечения туберкулёзных больных. К 1913 г. их количество достигло 14. Кроме 

того, почти в каждом башкирском селении вдоль железной дороги население в летнее 

время удваивалось – приезжали «дикие кумысники». 
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