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Прочие рабочие 8,8 15,1 21,6 

Остальные 37,3 41,5 47,9 

Всего 
5744 чел. – 100% 8266 чел. – 100% 9340 чел. – 

100% 

При проведении аутопсий патологоанатомы встретились с новыми формами за-

болеваний и осложнений - раневое истощение, алиментарная дистрофия и др. 

За годы войны были изготовлены тысячи рецептов: 138 000 в 1943 г., 133 068 в 

1944 и 127 258 в 1945 г. Кроме того, через аптеку было выписано 2073 литра крови для 

переливания. Сотрудники клиник продолжали заниматься научно-исследовательской 

работой по проблемам инфекции и интоксикации, хирургической тактики в боевых 

условиях, огнестрельных ранений коленного сустава, инородных тел лор-органов, 

нефритов военного времени, исходов ранений лёгких и плевры, особенностей пневмо-

ний в военное время, патоанатомии длительно незаживающих ран и др. 
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САНИТАРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ  
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Резюме: в тезисах рассмотрено санитарное направление деятельности земско-медицинской общественно-

сти Костромской губернии и роль З.Г. Френкеля. 
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Земско-медицинская общественность выработала концепцию губернской сани-

тарной организации, опиравшейся на участковых земских врачей, включавшей губерн-

ские и уездные санитарные (врачебные) советы, санитарные бюро, санитарных врачей и 

санитарные попечительства. В числе задач первостепенной важности, которые решали 

санитарные организации, была борьба с эпидемиями. Основы санитарной организации 

заложило московское земство. В 1875 г. была учреждена комиссия, преобразованная 

позднее в санитарное бюро. По примеру московского такие же органы стали учреждать-
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ся и в других губернских земствах. В Костромской губернии до 1893 г. вопрос о сани-

тарной части не поднимался. В холерную эпидемию 1892–1893 гг. костромские врачи 

вынесли решение придерживаться программы, принятой специальным съездом врачей-

ликвидаторов, организованным Медицинским департаментом (1892). В 6 уездах были 

организованы санитарно-исполнительные комиссии. Меры санитарного надзора вклю-

чали медицинский осмотр лиц, прибывающих по Волге из неблагополучных по холере 

местностей, санитарный осмотр фабрично-заводских предприятий. Для работы привле-

кался дополнительный медицинский персонал, в том числе студенты-медики. В 1896 г. 

был принят общегубернский план противоэпидемических мероприятий. В связи с эпи-

демией костромская земско-медицинская общественность стала добиваться согласия 

земства на создание санитарной организации: регулярного созыва съездов земских вра-

чей, учреждения санитарных советов, санитарного бюро и должностей санитарных вра-

чей. Съезд 1895 г. постановил ознакомиться с опытом других губерний, рассмотрел про-

ект инструкции для санитарных советов, составленной по московскому образцу [1]. Гу-

бернское земское собрание пошло лишь на открытие санитарного бюро (1895 г.). Четы-

рёх санитарных врачей костромское земство пригласило в 1902 г. из-за угрозы новой 

эпидемии. К 1910 г. только 12 губернских земств имели санитарных врачей. Создание 

санитарных советов инициировали уезды. К 1898 г. в Костромской губернии работали 

советы в 4 уездах из 12 (в земской России советы учредили 65% уездных земств). Гу-

бернский санитарный совет появился в 1903 г. В 1904–1909 гг. санитарную организацию 

губернии возглавлял видный гигиенист З.Г. Френкель. Службу в Костроме З.Г. Френ-

кель, уже имевший опыт работы в этой сфере, начал с разработки положения о губерн-

ском санитарном совете, которое было принято земской управой осенью 1904 г., и вы-

пуска «Врачебно-санитарного обозрения Костромской губернии». За период 1905–1915 

гг. вышло 108 выпусков, в 1905–1909 гг. они публиковались ежемесячно. Для практиче-

ской санитарной деятельности в помощь медицинскому персоналу во врачебных участ-

ках создавались санитарные попечительства. В большинстве губерний деятельность по-

печительств оживлялась во время эпидемий холеры. Постоянно санитарные попечи-

тельства в начале ХХ в. функционировали в трёх земских губерниях, включая Костром-

скую. З.Г. Френкель разработал положение о санитарных попечительствах [2]. Они со-

действовали борьбе с эпидемиями и высокой детской смертностью, проведению в жизнь 

обязательных санитарных постановлений, разъяснению населению гигиенических по-

нятий, оказывали помощь семьям, чьи кормильцы находились в больницах, устраивали 

в районах эпидемий столовые [3]. Наиболее заметной была деятельность санитарных 

попечительств Костромского, Кологривского, Макарьевского и Юрьевецкого уездов. 
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Летом 1905 г. костромское санитарное бюро впервые открыло 6 лечебно-

продовольственных пунктов в местах скопления сезонных рабочих по пристаням на 

Волге с задачей организации ночлежных помещений, столовой, чайной и оказания ам-

булаторно-врачебной помощи [4]. На заведование пригласили студентов старших кур-

сов медицинских факультетов. Они пропускали в сутки по тысяче и более рабочих, об-

следуя их, отделяя здоровых от больных, оказывая медпомощь, ведя санитарную и куль-

турно-просветительскую работу. Вскоре первый состав заведующих арестовали по по-

дозрению в революционной деятельности. В 1909–1912 гг. в связи с новой вспышкой 

холеры лечебно-продовольственные пункты открывались в Кинешме, Козьмодемьян-

ске, Пучеже, Юрьевце. Козьмодемьянским пунктом заведовала студентка Женского ме-

дицинского института Е.И. Виноградова. Среди губерний Верхневолжского региона ко-

стромская губернская санитарная организация выделялась своей активностью. 
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Резюме. Знание этапов развития пульсовой диагностики может сыграть важную роль в понимании пер-

спектив её применения в современной медицинской практике. 
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