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В пореформенный период в Российской империи приобрело актуальность решение проблем, связанных с улучше-

нием санитарного состояния населенных пунктов, повышением эффективности противоэпидемических мероприя-

тий. Органы местного самоуправления начали привлекать к их урегулированию население через создание санитар-

ных попечительств.  

Цель статьи – целостный анализ истории создания санитарных попечительств на территории белорусско-

литовских губерний. 

Материал и методы. Исследование подготовлено на основании архивных источников и опубликованных делоп-

роизводственных материалов. Для достижения постановленной цели использовались анализ, обобщение, историко-

генетический и историко-системный методы. 

Результаты и их обсуждение. Первые санитарные попечительства в регионе были созданы в Ковно, Витебске, 

Минске. Они формировались на добровольных началах, их функции заключались в наблюдении за санитарным сос-

тоянием городов. В 1911 г. идея создания санитарных попечительств получила поддержку на уровне МВД. На осно-

вании министерских рекомендаций к их учреждению приступили органы земского самоуправления региона.  

Заключение. Процесс создания санитарных попечительств на территории белорусско-литовских губерний рас-

тянулся на весь пореформенный период. Деятельность этих учреждений способствовала улучшению санитарного 

состояния региона, повышению эффективности противоэпидемических мероприятий.  
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In the post-reform period in the Russian Empire it became topical to solve the problems associated with the improvement 

of the sanitary condition of settlements, increasing the efficiency of anti-epidemic measures. Local authorities began to 

involve people to their solution through creation of sanitary boards of guardians. 

The purpose of the article is to analyze the history of building up sanitary boards of guardians on the territory of 

Belarusian-Lithuanian provinces. 

Material and methods. The paper was prepared on the basis of archival sources and published clerical materials. 

Analysis, generalization, historical-genetic and historical-systematic methods were used to achieve the purpose. 

Findings and their discussion. The first sanitary boards of guardians in the region were established in Kovno, Vitebsk 

and Minsk. They were formed on a voluntary basis; their functions were to monitor the sanitary condition of towns. In 1911 

the Ministry of Interior supported the establishment of sanitary boards of guardians. On the basis of the ministerial 

recommendations local administrations of self-government of the region began setting up new sanitary structures. 

Conclusion. The process of creating sanitary boards of guardians on the territory of Belarusian-Lithuanian provinces 

stretched out on the whole post-reform period. The activities of these institutions facilitated the improvement of sanitary 

conditions in the region as well as efficiency of anti-epidemic measures. 
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осле отмены крепостного права (1861 г.) 

в Российской империи на фоне постоян-

ного роста населения приобрело актуальность 

решение проблем, связанных с его повседнев-

ным бытом. В большей степени это коснулось 

городов, где на фоне активных урбанизацион-

ных процессов требовалось постоянно рабо-

тать над улучшением состояния внутригород-

ских территорий, повышать эффективность 

противоэпидемических мероприятий. Эти фу-

нкции были возложены на органы местного 

самоуправления. Городские власти создавали 

специализированные учреждения санитарного 

надзора в виде санитарных комиссий и коми-

тетов, приглашали на службу санитарных 

врачей и фельдшеров, принимали обязатель-

ные постановления по санитарной части. Та-

кже они предпринимали шаги по привлече-

нию населения к участию в санитарном бла-

гоустройстве городов через создание санита-

рных попечительств. Они формировались на 

добровольных началах из домовладельцев, а 

их функции заключались в наблюдении за 

санитарным состоянием городов, выявлении 

нарушений и привлечении к ответственности 

нарушителей. 

На сегодняшний день деятельность сани-

тарных попечительств в белорусско-

литовских губерниях остается малоизученной. 

В работах, посвященных истории здравоохра-

нения Беларуси и Литвы как советского пери-

ода (исследование «Основные черты развития 

медицины в России в период капитализма 

(1861–1917 гг.)», монографии Г.Р. Крючка 

«Очерки истории медицины Белоруссии» и 

В.Г. Мицельмахериса «Очерки по истории 

медицины в Литве»), так и постсоветского 

(монографии Е.М. Тищенко «Здравоохране-

ние Беларуси в XIX–XX веках» и «История 

здравоохранения Беларуси в XX веке»), не 

уделяется внимание деятельности органов 

местного самоуправления в санитарной сфере. 

В них констатируются факты существования 

санитарных комитетов и комиссий в городах, 

деятельность же санитарных попечительств 

игнорируется.  

Цель статьи – целостный анализ истории 

создания санитарных попечительств на терри-

тории белорусско-литовских губерний и оце-

нка их деятельности. 

Материал и методы. Работа подготовлена 

на основании архивных источников из фондов 

Национального исторического архива Белару-

си и опубликованных делопроизводственных 

материалов органов местного самоуправле-

ния. Для достижения постановленной цели 

использовались как общенаучные (анализ, 

обобщение), так и традиционные методы ис-

торического исследования (историко-

генетический, историко-сравнительный, исто-

рико-системный). 

Результаты и их обсуждение. На терри-

тории белорусско-литовских губерний первые 

санитарные попечительства стали появляться 

в городах после введения в них нового Горо-

дового положения 1870 г. и создания на этой 

основе качественно новой системы самоупра-

вления. Одной из первых к учреждению сани-

тарных попечительств приступила Ковенская 

дума. Согласно ее постановлению от 7 апреля 

1877 г. город был разделен на 7 санитарных 

участков, для заведования ими было избрано 

14 попечителей. Затем в 1879 г. их число было 

увеличено до 60 [1, с. 107]. В том же году 

Минская дума разделила город на 25 участ-

ков, в каждом из которых было создано по 

попечительству [2, л. 23]. Витебск был разде-

лен на 417 участков, причем один попечитель 

заведовал 3 участками [подсчитано по: 3,  

л. 2829 об., 3132 об., 3637 об.]. 

Однако городские власти столкнулись с 

серьезной проблемой. Сама идея привлечения 

населения к улучшению санитарного состоя-

ния городов была, несомненно, позитивной, 

но при ее реализации не была предусмотрена 

оплата труда санитарных попечителей. На 

этом основании они массово начали отказы-

ваться от исполнения своих обязанностей. 

Например, 24 января 1881 г. Витебская сани-

тарная комиссия сообщила городскому голове 

Л.Х. Познеру об отказе всех попечителей от 

исполнения возложенных на них обязаннос-

тей «по необязательности бесплатного труда». 

Трижды назначались выборы санитарных по-

печителей, но они не состоялись в связи с от-

сутствием претендентов [4, л. 26]. 

В целом на протяжении 1880-х гг. в источ-

никах (как архивных, так и делопроизводст-

венных) отсутствуют упоминания о выборах в 

санитарные попечительства и их деятельнос-

ти, но это не означает, что они полностью 

прекратили свое существование. Вопросы са-

нитарного благоустройства и повышения эф-

фективности противоэпидемических мероп-

риятий по-прежнему оставались актуальными 

для региона. На этом фоне в начале 1890-х гг. 

возобновился процесс создания санитарных 

попечительств. Органы местного самоуправ-

ления начали разрабатывать для них специа-

льные инструкции, в которых четко прописы-

П 
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вались механизмы формирования попечи-

тельств и их функциональные обязанности.  

В качестве примера можно привести «Инс-

трукцию санитарным попечителям, состав-

ленную Витебскою городскою думою на ос-

новании 3 пункта 63 статьи Городового поло-

жения 1892 г.». Согласно этому документу 

Дума избирала в помощь Санитарной комис-

сии санитарных попечителей на 4 года. Они 

должны были следить за исполнением всеми 

лицами и учреждениями законов и обязатель-

ных постановлений по санитарной части, 

принимать меры для предотвращения и прек-

ращения распространения инфекционных за-

болеваний. Также санитарным попечителям 

следовало привлекать к суду виновных в на-

рушении обязательных постановлений по са-

нитарной части. В пределах вверенного учас-

тка санитарный попечитель должен был сле-

дить за санитарным состоянием городских 

площадей, садов, бульваров, скверов, клад-

бищ, мест свалок и различных мест общест-

венного пользования, а также общественных 

экипажей и средств сообщения внутри города, 

дворов. Под их надзорам находились торго-

вые, промышленные и иные общественные 

заведения, связанные с продажей продуктов 

питания, источники водоснабжения, фабрики, 

заводы, мастерские, рынки, склады, а также 

жилые помещения и квартиры, которые имели 

общественный или промышленный характер 

и которые могли способствовать распростра-

нению инфекционных заболеваний. В их от-

ношении санитарный надзор применялся в 

том объеме, в каком это предусматривалось 

действовавшими законодательными актами и 

обязательными постановлениями Городской 

думы. При нарушении гигиенических требо-

ваний санитарные попечители были уполно-

мочены только собирать необходимые для 

города сведения и предлагать свои рекомен-

дации по улучшению «общественного здра-

вия». Любые требования санитарного попечи-

теля предъявлялись непосредственно хозяе-

вам или доверенным распорядителям соответ-

ствующих учреждений или имуществ в уст-

ной либо письменной форме в виде извеще-

ний или повесток. Если требования игнориро-

вались, попечитель делал представление об 

этом Санитарной комиссии, которая затем 

действовала по своему усмотрению. В §6 Ин-

струкции особенно подчеркивалось, что воз-

награждения за труд санитарным попечите-

лям не предусматривалось [5, л. 57]. 

В 1901 г. санитарное попечительство было 

создано в одном из крупнейших городов ре-

гиона  Вильно. 27 марта 1901 г. Дума, за-

слушав рекомендации Городского санитарно-

го совета по усилению санитарного надзора и 

его реорганизации на новых принципах, учре-

дила институт санитарных попечителей из 

местных домохозяев. На заседании 24 ноября 

1901 г. было избрано 19 попечителей [6,  

с. 122, 126, 128]. В начале XX в. санитарные 

попечительства начали функционировать и в 

других городах региона  Гродно, Двинске и 

пр. [7, л. 326326 об., 329; 8, л. 134]. 

Новый импульс этот процесс получил после 

того, как он был поддержан на уровне МВД. В 

апреле 1911 г. Главное управление по делам 

местного хозяйства разослало циркуляр об уча-

стковых санитарных попечительствах. В нем 

отмечалось, что «одной из наиболее действен-

ных мер к улучшению наблюдаемого почти по-

всеместно в Империи неудовлетворительного 

санитарного состояния населенных мест являе-

тся, как выяснила практика, привлечение само-

го населения к участию в охранении санитарно-

го благоустройства и, в частности, к наблюде-

нию за точным исполнением установленных 

санитарных правил. Важность этой меры прио-

бретает в настоящее время особое значение 

ввиду широкого распространения в последние 

годы холерной и иных эпидемий» [9, л. 497]. Но 

деятельность санитарных попечительств не все-

гда была успешной, так как органы местного 

управления и самоуправления зачастую по-

разному трактовали действовавшее законодате-

льство по вопросам санитарного благоустройст-

ва. Кроме того, наблюдалось крайнее разнооб-

разие в принципах формирования попечи-

тельств и их функциях. Тем не менее, МВД счи-

тало полезным и необходимым устройство на 

местах санитарных попечительств в качестве 

постоянной меры, а для устранения перечис-

ленных выше недостатков разработало для ор-

ганов местного самоуправления «Основные по-

ложения о порядке деятельности участковых 

санитарных попечительств». Они носили реко-

мендательный характер. При учреждении сани-

тарных попечительств в губерниях и областях 

могли вноситься изменения, которые органы 

городского и земского самоуправления призна-

ют соответствующими местным условиям  

[9, л. 497497 об.]. 

На основании этого циркуляра были вне-

сены изменения в деятельность уже функцио-

нировавших санитарных попечительств. На-

пример, Витебская городская дума на заседа-
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нии 3 октября 1912 г. утвердила «Правила об 

организации и порядке деятельности участко-

вых санитарных попечительств в г. Витебс-

ке». Они были разработаны Городской сани-

тарной комиссией, за основу были взяты «Ос-

новные положения...», предложенные МВД, 

но в них внесли изменения и дополнения [9, л. 

498]. Если сравнить этот документ с Инструк-

цией 1892 г., то становится очевидной эволю-

ция в понимании сущности деятельности инс-

титута санитарных попечителей. В 1890-х гг. 

он рассматривался исключительно как вспо-

могательная структура в рамках городского 

самоуправления, чьи функциональные обя-

занности сводились к наблюдению за санита-

рным состоянием городских территорий и 

исполнением жителями обязательных поста-

новлений по санитарной части. По сути, сани-

тарные попечительства осуществляли поли-

цейский надзор. К началу 1910-х гг. их функ-

ции существенно расширились. Так, согласно 

«Правилам...» участковые попечительства по-

прежнему подчинялись Городской санитар-

ной комиссии. Но теперь они обязаны были 

изучать санитарное состояние вверенных уча-

стков, выявляя причины их неудовлетворите-

льного состояния и факторы, способствовав-

шие возникновению и распространению эпи-

демий, знакомить население с действовавши-

ми «обязательными постановлениями по са-

нитарной и ветеринарной части» и способст-

вовать их соблюдению, популяризировать 

знания о гигиене, принимать меры к улучше-

нию санитарного состояния города [9,  

л. 499499 об.]. Таким образом, помимо по-

лицейских функций, они должны были выпо-

лнять функции просветительские, не просто 

преследовать нарушителей, но и выяснять 

причины неблагоприятных явлений. Измени-

лся и подход к порядку формирования сани-

тарных попечительств. Ранее санитарными 

попечителями избирались местные домовла-

дельцы, теперь к работе стали привлекаться 

квалифицированные кадры. В состав участко-

вого санитарного попечительства должны бы-

ли входить минимум три члена: санитарный 

врач или любой другой, состоявший на город-

ской службе, двое гласных Городской думы 

либо представителей из числа избирателей. 

Кроме того, на добровольных началах в рабо-

те попечительства могли принимать участие 

все проживавшие на территории участка вра-

чи (вольнопрактикующие либо состоявшие на 

государственной, общественной, частной 

службе), представители ведомств и благотво-

рительных учреждений, наиболее уважаемые 

горожане, избранные на ежегодном собрании 

домовладельцев [9, л. 499–500 об.]. 

После опубликования циркуляра 1911 г. 

начался процесс создания и собственно земс-

ких участковых санитарных попечительств на 

территории трех белорусских губерний (Ви-

тебской, Минской и Могилевской), где было 

введено в действие «Положение о губернских 

и уездных земских учреждениях» 1890 г. Как 

правило, они учреждались в пределах отдель-

ных уездов на основании решений соответст-

вующих земских собраний. В частности, в 

1912 г. земские участковые попечительства 

были созданы в Новогрудском, Могилевском, 

Режицком и других уездах региона [10, с. 49; 

11, с. 46–47; 12, с. 82]. 

Процесс создания участковых санитарных 

попечительств охватил весь регион, но он не 

развернулся в полной мере в связи с началом 

Первой мировой войны. В условиях военного 

времени органы местного самоуправления были 

вынуждены полностью переориентировать 

свою деятельность в социальной сфере. На пер-

вый план выступили проблемы организации 

помощи беженцам, обеспечения населения про-

дуктами питания и топливом, участия в разви-

тии системы медицинских учреждений. 

Заключение. В пореформенный период 

органы местного самоуправления белорусско-

литовских губерний в условиях постоянного 

увеличения численности населения столкну-

лись с необходимостью принимать меры, на-

правленные на улучшение санитарного состо-

яния региона для предотвращения распрост-

ранения эпидемических заболеваний. Наибо-

лее актуально это было для городов. Учиты-

вая ограниченность финансовых ресурсов и 

малочисленность личного состава органов 

самоуправления, городские власти ряда губе-

рнских центров (Витебска, Ковно, Минска) 

начали создавать участковые санитарные по-

печительства, которые формировались из ме-

стных домовладельцев на добровольных на-

чалах. Их функции заключались в наблюде-

нии за санитарным состоянием городских те-

рриторий и выполнением жителями обязате-

льных постановлений по санитарной части, а 

также в привлечении к ответственности на-

рушителей. После принятия нового Городово-

го положения 1892 г. на аналогичных основа-

ниях были созданы санитарные попечитель-

ства и в других крупных городах региона  

Вильно, Гродно, Двинске и пр. Качественное 

изменение принципов формирования санита-
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рных попечительств и структуры их деятель-

ности произошло после опубликования  

в 1911 г. циркуляра МВД и разработанных им 

«Основных положений о порядке деятельности 

участковых санитарных попечительств». Как 

видно на примере Витебска, существенно рас-

ширились функции санитарных попечительств: 

выйдя из пределов полицейского надзора, они 

включили в себя просветительский компонент. 

Изменилась и их структура. В состав попечи-

тельств начали приглашаться квалифицирован-

ные медицинские кадры, что положительно по-

влияло на качество их работы. На основании 

указанного циркуляра к созданию санитарных 

попечительств приступили и органы земского 

самоуправления белорусских губерний. Разви-

тию их деятельности в полном масштабе поме-

шало начало Первой мировой войны.  

Конечно, санитарные попечительства не 

всегда качественно исполняли свои обязанно-

сти. Порой в их состав попадали случайные 

люди из числа домовладельцев. Некоторые 

попечительства существовали только на бу-

маге. Но сама идея создания санитарных по-

печительств несла в себе позитивную состав-

ляющую. Она выражалась в том, что органы 

местного самоуправления начали привлекать 

население к непосредственному участию в 

улучшении условий повседневного быта всего 

региона, давая таким образом возможность 

проявить собственную инициативу. Фактиче-

ски через подобные институты, через привле-

чение населения к решению наиболее острых 

проблем повседневной жизни начали форми-

роваться элементы гражданского общества. 
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