
Больница на Божедомке
             из истории борьбы с туберкулезом…



Божедомка…
� 1918 - Старо-Екатерининская больница, легочное 
отделение

� 1918 - Московский туберкулезный институт 
� 1923 - Первый советский туберкулезный институт 
Мосздравотдела 

� 1930 - Московский областной институт 
� 1936 - Московский областной НИИ туберкулеза 
� 1956 - Московский НИИ туберкулеза Минздрава РСФСР 
� 1984 - Российский НИИ фтизиопульмонологии 
Минздрава РФ 

� 1998 - НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М. 
Сеченова



Все началось с того, что просвещенная 
императрица Екатерина II основала в 
Москве и Петербурге Воспитательные 
дома для сирот и «зазорных» 
(незаконнорожденных) младенцев, при 
которых были учреждены Сохранная и 
Ссудная кассы, где обращались 
казенные и частные капиталы 
благотворителей.

Когда доходы от воспитательных домов превысили расходы на их содержание, 
Мария Федоровна решила употребить этот избыток на «благотворение страждущему 
человечеству»: в обеих столицах были устроены знаменитые Вдовьи дома и две 
больницы для бедных, названные после смерти их основательницы Мариинскими. 
Чуть позднее была создана и больница для бедных и в Москве. Ей была отведена 
окраинная Божедомка с хорошей рощей для прогулок. В 1806 году состоялось 
торжественное открытие Московской больницы для бедных (ныне расположенной 
по адресу: ул. Достоевского, 4). Церковь располагалась в самом центре главного 
корпуса, словно его сердце, занимая по высоте оба этажа. Рассчитанная на 200 
человек, она была устроена так, чтобы больные могли слушать службу из своих 
палат.



� В 1818 году императрица повелела 
выбрать 12 вдов для ухода за 
тяжелобольными и направить их в 
больницу на Божедомке. А главный 
врач больницы Христофор фон Оппель 
составил специальное руководство для 
обучения их, которое стало первым 
руководством по уходу за больными на 
русском языке. Христофор фон Оппель 



По иному сложилась судьба больницы…

� После октябрьского переворота 
1917 года больница какое-то 
время еще работала и даже 
носила имя Достоевского: 
прежнее название – Мариинская 
– уже не отвечало новой 
революционной эпохе.



� В 1918 году советское правительство 
объявило борьбу с туберкулезом 
важнейшим государственным делом. 
Было решено открыть крупную 
больницу соответствующего профиля 
как отделение при бывшей 
Мариинской больнице. Однако 
подходящего здания в больнице не 
нашли, и Московский туберкулезный 
институт разместился в здании 
военного госпиталя на Гороховой 
улице, 

позже туберкулезный институт перевели в соседнее с Мариинской 
больницей здание бывшего Александровского училища. А еще через 
семь лет ему передали и здание к тому времени уже несколько лет 
закрытой «больницы им. Достоевского», где разместился 
хирургический корпус института.



� Осенью 1920г. институт переехал на улицу Новая 
Божедомка, дом 4 - ныне улица Достоевского - в здание 
бывшего дворянского женского Александровского 

института, которое было освобождено находившимся 
там Двинским военным госпиталем. Вокруг здания был 

обширный парк- остаток Марьиной рощи. 



❖     Наши предшественники были, безусловно, разумными 
людьми, и поэтому теперь интересно, как они 
распорядились полученным зданием. 

❖    На третьем этаже размещались мужчины всех 
отделений, а на втором - женщины, что позволяло более 
рационально использовать санитарные возможности. 

❖    На третьем этаже были перевязочная и кабинет 
светолечения, а на втором - рентгенологический кабинет, 
ЛОР-кабинет, комната для наложения пневмоторакса, 
перевязочная с гипсовым отделением и операционная.

❖ На обоих этажах были выделены большие комнаты для 
дневного пребывания больных и кабинеты для 
врачебных конференций. 

❖ На первом этаже размещались лаборатории, 
анатомический музей, библиотека, конференц-зал, 
комнаты для дежурного персонала, администрация, 
кухня, аптека, а также столовая и клуб для служащих, 
кооперативная лавка.



В парке, позади здания, в 
1923г. построена каменная 
веранда на 50 лежачих 
больных, обращенная на юг. 
Развалины этой веранды 
сохранились до настоящего 
времени.



В 1925г. закончено строительство анатомического театра с двумя лабораториями - 
микробиологической и биохимической. 

Первые пять лет существования в институте шла преимущественно 
организационная работа по созданию больничного учреждения нового для 
страны типа. 

Необходимо было наладить работу по сочетанию типичного госпитального или 
больничного режима с режимом санаторным. 

Летом больные почти весь день находились на свежем воздухе - лежали на 
веранде, гуляли по большому парку, вели садовые работы. Зимой по 
назначению врачей больные также лежали на веранде и возможно больше 
находились вне помещений.



Борьба с туберкулезом в России

� В царской России борьба с туберкулезом проводилась 
благотворительной общественной организацией 
«Всероссийская лига для борьбы с туберкулезом» 
(организована в 1909 г.). Средства на борьбу с туберкулезом 
собирались на праздниках «белого цветка». Ромашка стала 
символом милосердия к больным туберкулезом. В апреле 
1911 г. в России впервые на пожертвования в размере 150 
тыс. рублей началась борьба с туберкулезом. В 1912 г. 
существовали 43 амбулатории и несколько санаториев до 
1000 коек.

     В 1860 г. смертность от туберкулеза в Москве составляла 
470, в Петербурге примерно 600 на 100 тыс. населения. В 
1917 г. смертность от туберкулеза в Москве составляла 208, а 
в Петрограде — 331 на 100 тыс. населения.



       25 октября 1918 г. на заседании коллегии Народного комиссариата 
здравоохранения Советской России утверждено положение «О секции борьбы с 
туберкулезом» и положении «О совете по борьбе с туберкулезом»; в 1918 г. 
имелось 4 диспансера и 1865 коек; в 1922 г. — уже 58 диспансеров и 8521 
койка в 139  учреждениях стационарного типа;приняты решения по открытию 
туберкулезных институтов: 30 ноября 1918 г. при Мосздравотделе (ныне —НИИ 
фтизиопульмунологии ММА им. И. М. Сеченова МЗ РФ); 28 июля 1921 г. при 
Государственном институте народного здравоохранения — Государственный 
туберкулезный институт (ГТИ), ныне — Центральный НИИ туберкулеза РАМН;в 
1919 г. начались первые 6-и недельные курсы по подготовке фтизиатров; в 1921 
г. были предложены три программы подготовке кадров по оказанию 
противотуберкулезной помощи населению: для врачей, медсестер и слушателей 
коммунистического университета им Я. М. Свердлова (будущих работников 
советских и партийных органов); 3 октября 1921 г. Государственный ученый 
совет постановляет учредить кафедру туберкулеза на медицинском факультете 
МГУ;в 1921 г. опубликована Схема государственной борьбы с туберкулезом, 
которая состояла из трех разделов и остается современной в наше время: 
социальная профилактика туберкулеза (жилищная  реформа, оздоровление 
условий труда, охрана материнства и детей, охрана здоровья детей, развитие 
физической культуры); специальная противотуберкулезная профилактика, 
медицинская помощь туберкулезным больным; 9 июля 1920 г. Наркомпрод 
РСФСР утверждает первые государственные нормы питания для туберкулезных 
больных — норма питания в сутки составляла 4000 калорий;



В ПРАВОМ ФЛИГЕЛЕ БОЛЬНИЦЫ НА УЛИЦЕ БОЖЕДОМКА.





Въезд в институт Фтизиопульмонологии"



 "Александровский институт"



Благодарю за внимание!


