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24 марта 1882 г. на 

Берлинском физиологическом 

обществе Роберт Кох сделал 

знаменитый доклад 

«Этиология туберкулеза», 

открыв новую эру в биологии, 

бактериологии и медицине. 

Человечество узнало о 

микобактерии, вызывающей 

тяжелое и даже смертельное 

заболевание — туберкулез. 

Врачи поняли: это социальная 

болезнь, обостряющаяся в неблагополучное время войн, революций, 

стихийных бедствий, и борьба с ней должна носить «общественный 

характер». 

Она была начата в конце ХIХ - начале XX веков после создания Меж-

дународной лиги борьбы с туберкулезом. 

В 1902 г. на конференции лиги в Париже в качестве международной 

эмблемы противотуберкулезного движения приняли красный крест с двумя 

горизонтальными полосами. Такой крест в Средневековье был знаком 

патриархов Византии и Иерусалима; его использовал в качестве личного 

герба марграф Лотарингии (Франция) 16дфрид, когда в 1099 г. стал 

правителем Иерусалима. С тех пор он известен как Лотарингский крест. 

Почтовые марки и открытки, выпускаемые в пользу противоту-

беркулезных организаций стран мира, стали носить эту эмблему. Они 

появились в США в 1920 г., в Бельгии — в 1925 г. 

В Англии по закону 1912 г. туберкулезного больного, не имеющего 

средств на лечение, помещали в санаторий или госпиталь бесплатно, его 

семье выдавалось денежное пособие на 26 недель. В 1919 г. государство 

затрачивало на содержание госпиталей и санаториев почти 128 тыс. фунтов 

стерлингов. В Германии в 1921-1922 г.г. на эти цели расходовалось 93% ас-

сигнований на здравоохранение, в США — 40 млн Долларов. 

В Российской империи в благополучном 1911 году было заре-



гистрировано 1 016 206 больных туберкулезом. На Международной 

гигиенической выставке в Дрездене тогда Россия была объявлена 

««чемпионом» среди европейских стран по смертности населения от 

туберкулеза. Борьба с этой «белой чумой» осуществлялась силами и 

средствами филантропических обществ. «Русское общество охранения 

народного здравия» (Петербург) и «Общество русских врачей в память Н. И. 

Пирогова» (Москва) стали создавать планы по изучению туберкулеза, 

комиссии. Работу начала Всероссийская лига борьбы с туберкулезом. Лига 

придумала день «Белого цветка» (день «Ромашки», «туберкулезный день»), 

который использовали для агитации пропаганды, пополнения денежных 

средств. Эмблемой борьбы с туберкулезом выбрали цветок белой ромашки. 

В ряде регионов местные власти мешали открытию отделов лиги. Так, 

циркуляр Гродненского департамента полиции от 07.12.1913 гласил: 

«...открытие в г. Белостоке отдела Всероссийской лиги для борьбы с 

туберкулезом признать нежелательным». 

В дни «кружечных» сборов — пожертвований в фонд борьбы с ту-

беркулезом — студенты, гимназисты, курсистки, «благородные дамы» 

продавали искусственные белые ромашки, изготовленные воспитанниками 

детских домов. Людям, опускающим деньги в кружку, прикалывали к одежде 

бумажный или металлический знак цветка. Только в Нижнем Новгороде 

работали 700 добровольцев, которые собрали около 20 000 рублей. Денежные 

средства поступали из членских взносов, отчислений местных обществ и др. 

От правительства в 1911 г. лига получила субсидию в размере 10 000 руб., в 

1912 — 25 000 руб. — всего 0,3% от своего бюджета. 

Первый противотуберкулезный день был организован в 1911 г. по 

инициативе врача А. Владимирова, предложившего провести его по всей 

стране 20 апреля — в день начала деятельности лиги. Выпустили социальную 

открытку с Георгием Победоносцем, копьем поражающим вепря. В 

губерниях, где еще не было противотуберкулезных организаций, создавались 

общественные комитеты. В Уфе, Минске, Иркутске, Каменец - Подольске 

«день» организовало общество врачей  в Бердянске, Бобруйске — медицин-

ские общества. 

После Октябрьского переворота деятельность Лиги прекратили, 

закрылись и немногие богадельни при монастырях, синагог где находили 

приют и пищу больные, немощные люди: у социалистического государства 

денег на лечение чахоточных не было. 

Эпидемия туберкулеза в период 1914-1917 г.г., по приблизительным 

подсчетам, унесла около 2 млн жизней (почти 2% населения), па заседании 

Совета врачебных коллегий в апреле 1918 г. решили «организовать отдел, 

объединяющий, направляющий и координирующий борьбу с туберкулезом 

как социальным бедствием». 

Но в условиях полуголодного существования большинства населения 

сделать это было невозможно. Только 29% туберкулезных учреждений 

стационарного типа содержались Наркомздравом, а 71% — на местные 

средства. 



25 октября 1918 г. при Наркомздраве РСФСР организовали секцию 

борьбы с туберкулезом. Но к концу 1921 года ее упразднили, а функции в 

губерниях передали в лечебные и эпидемиологические подотделы. 

Последние справиться с возросшим объемом работы не могли. Борьба с 

туберкулезом в большинстве губерний прекратилась. 

Газета «Советская Белоруссия» 26 ноября 1922 г. в заметке «К тубер-

кулезному трехдневнику» писала: «У нас в Минске есть для этого палата в 

госпитале для хроников, куда направляются больные в последней стадии, 

есть у нас хорошо оборудованная костно-суставная санатория, где можно 

поместить 35 больных, и, наконец, есть диспансер на 5 больных и на 25 

обедов. Вот и все». 

В 1920 г. фтизиатры тубсекции предложили, как во времена лиги, 

обратиться за материальной помощью к народу. Они выступали с лекциями, 

выпускали листовки, на предприятиях организовывали выставки, кружки. 

Первый трехдневник, посвященный борьбе с туберкулезом, был проведен в 

Украине и Белоруссии в ноябре 1922 г. К этому времени населению удалось 

внушить мысль, что сражение с туберкулезом — дело самих трудящихся. 

Трехдневники встретили всеобщую поддержку. Их провели в 

Нижегородской, Витебской губерниях. Люди, движимые милосердием, 

отдавали часть скудного заработка в фонд помощи чахоточным. В 1924 г. 

выпустили брошюру о том, как правильно проводить это мероприятие: 

рекомендовалось, например, организовать «уголок писателей», умерших от 

туберкулеза, устраивать вечера в театрах, цирках, школах, на фабриках, за-1 

водах, в красноармейских частях j 

с лекциями, беседами, чтениями, и даже с постановкой 2-актной пьесы 

«Спасенный» (разумеется, от туберкулеза); сценарий прилагался. 

Проведению трехдневника в 60 , губернских и уездных городах спо-

собствовали партийные, советские, профсоюзные организации. 

Опубликовали и цифры сборов: в Петрограде — 200 млрд руб., в 

Москве — 122 тыс. золотом (в денежных знаках: 1 руб. 1922 г. равен 1 коп. 

1923 г.). Владельцы гомельских ресторанов отчислили в пользу трехдневника 

15% прибыли, организаторы театральных постановок —10%, занятые в 

кинематографе — 25%. Мелкие предприниматели облагались специальным 

сбором. 

Красный Лотарингский крест в сочетании с цветком белой ромашки — 

международные символы, отражающие бескорыстную помощь страдающим 

тяжелым недугом, специальным циркуляром 1924 года были отменены. 

Вместо них — революционная геральдика: серп и молот с красной стили-

зованной гвоздикой. Последующие трехдневники проводили уже с новым 

символом. 

В Белоруссии итог трехдневника 1923 г. опубликовала газета «Звязда». 

По Минску «кружечный» сбор составил 3 882 руб. 62 коп., от проведения 

«лотереи-аллегри» — 5 527 руб. 45 коп., концертов, кинематографа — 8 339 

руб. 43 коп., пожертвований, в т. ч. по подписным листам, — 4125 руб. 97 

коп., отчислений и др. — 1590 руб. 60 коп. Половина суммы была 



израсходована на печатание литературы, организацию лотереи, кружечного 

сбора, концертов. 1 300 руб. предоставлено Минскому диспансеру на при-

обретение приборов, а остальные деньги переведены в золотую валюту и 

положены в Госбанк на хранение. В печати сообщалось, что деньги 

использованы на создание новых противотуберкулезных санаториев, 

расширение старых, организацию площадок-соляриев и столовых для 

больных туберкулезом, благоустройство их жилищ. 

Оценивая роль первого туберкулезного трехдневника, народный 

комиссар здравоохранении" 

Борьба с «белой чумой» осуществлялась силами и сред-обществ. 

«Русское общество охранения народного здравия» (Петербург) и «Общество 

русских врачей в память Н. И. Пирогова» (Москва) стали создавать планы по 

изучению туберкулеза, комиссии. Работу начала Всероссийская лига борьбы 

с туберкулезом. Лига придумала день «Белого цветка» (день «Ромашки», 

«туберкулезный день»), который использовали для агитации и пропаганды, 

пополнения денежных средств. Эмблемой борьбы с туберкулезом выбрали 

цветок белой ромашки. 

Н. А. Семашко отмечал, что опыт массовой противотуберкулезной 

организации, создавшей связь с рабочими объединениями, должен быть 

признан удачным. 

Однако суммы, вырученные от первых трехдневников, были настолько 

малы, что на них невозможно построить противотуберкулезное учреждение. 

Тем не менее, эти небольшие деньги подтолкнули уезды приступить к 

организации диспансеров, а в ряде мест — санаторного лечения. 

.. .Минуло почти столетие. Ушли в прошлое «дни белого цветка», 

пролетарские «трехдневники» с их трескучими лозунгами, и все же под 

символом Лотарингского креста сегодня проводятся все международные 

конференции, съезды, симпозиумы фтизиатров и пульмонологов, а под 

эгидой ВОЗ осуществляются глобальные Программы по борьбе с «белой 

чумой». 

 

 


