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Аннотация 

Ермоленко Кристина  

Красноярский край, Ирбейский район, село Талое, МОБУ Тальская сош, 6 класс  

«Тальская участковая переселенческая больница» 

Руководитель: Никитенко Наталья Владимировна, учитель английского языка 

Цель научной работы: Изучить историю больницы, выяснить, почему Тальскую 

участковую больницу внесли в реестр культурных объектов края. 

Методы исследования: Изучение литературы, беседа, анализ архивных документов 

Основные результаты  исследования (теоретические, практические): 

Изучила документы краевого архива, школьного музея, побеседовала с медицинскими 

работниками больницы. 

Проанализировала документы краевого архива, школьного музея. 

Оформила экспозицию музея: разместила на стенде информацию о больнице.   

  

  



Введение 

Актуальность: Прочитав в газете «Ирбейская правда» интервью с руководителем 

управления культуры Г.А.  Кривовяз, я узнала, что 2014 год объявлен годом культуры. В 

этом году район будет отмечать два юбилея:  мне стало интересно, если значимые 

культурные  объекты в нашем селе. Я слышала, что наша участковая больница внесена в 

реестр культурных объектов края, поэтому  я решила выяснить действительно ли это и 

почему. 

 Думаю, что моя  работа о культурно - историческом памятнике в нашем селе будет 

своевременна. 

Проблема: недостаточность материала о истории создания больницы 

Источники и литература: 

Воспоминания жителей села, краевые архивные документы: 

«Труды первого съезда Врачей», врачебные карточки Рысина Н. И., Ильинская М.Н. 

«Из святого колодца памяти», работа ученицы МОБУ Тальская сош  

«История моей школы» 

           Основное содержание 

Цель: Изучить историю больницы, выяснить, почему Тальскую участковую больницу 

внесли в реестр культурных объектов края. 

           Задачи:   

1)изучить литературу Красноярского  архива, школьного музея. 

 2)организовать встречу членов школьного самоуправления со старейшими 

медицинскими работниками села. 

 3) познакомить учащихся и родителей с историей нашей больницы. 

 4)оформить стенд «История нашей больницы». 

 5)написать статью в школьную газету. 

Методы проведенных исследований: 

Беседы со старейшими  жителями села, сравнение информации из различных 

источников, анализ архивных документов из краевого архива и газета Ирбейская правда.                                       

Результаты: 



Изучила документы школьного архива, краевого архива. 

Провела музейные уроки об истории строительства больницы в нашем селе. 

Оформила стенд «История нашей больницы» 

Написала статью в школьную газету. 

           Переселенческие пункты в Сибири. 

Прошло 90 лет с момента подписания закона, который стал предвестником событий, 

открывших новую эпоху перемен во взглядах на роль и значение крестьянских переселений. 

Законом от 6 июня 1904 года в значительной степени устранились те преграды, которые 

ранее вставали перед крестьянами, пожелавшими уйти из густонаселенной европейской 

части России на свободные земли окраин. Был упрощен порядок выдачи разрешений; больше 

не существовало юридического запрещения переселений. Следуя новому аграрному курсу, 

предложенному министром внутренних дел России, председателем совета министров П.А. 

Столыпиным, 9 ноября 1906 года царем Николаем II был подписан указ о порядке 

закрепления в  личную собственность надельной земли. Аграрная политика особенно 

наглядно проявилась на результатах крестьянских переселений на восточной территории 

России. За Урал двинулась огромная масса переселенцев. Условия,  в которых оказывались 

прибывшие переселенцы, долгое время оценивались «крайне тяжелые». Жилые дома и 

приусадебные постройки возводились «при плотничном труде». Но строительство объектом 

«общественного пользования»- производились по заказу, планом государственных 

организаций- как правило, дорожно-строительных отделов, переселенческих управлений 

главного управления землеустройства и земледелия. Ожидая большой поток переселенцев, 

правительство открывало по пути следования врачебно – переселенческие пункты.  

Несмотря на ежегодные открытия новых медицинских пунктов, надобность в развитии 

подобных заведений возросла вместе с увеличением количества прибывшего населения. 

Поэтому уже открытые пункты приходилось развивать путем увеличения полезных 

площадей. Как правило, каждый медицинский пункт строили за два строительных сезона. 

Так было решено построить врачебный пункт в селе  Талом Канского уезда Енисейской 

губернии для переселенцев.  Пункт был в центре обширного земледельческого района, 

расположенного между рекой Кан и правым ее притоком Агул. Этот комплекс был 

предназначен для обслуживания крестьян из более чем 40 окрестных деревень, а позднее – 

85 переселенческих участков Агульского переселенческого подрайона, почти сплошь 

заселенного в ходе осуществления столыпинских аграрных реформ. Волостное село 

Тальское, получившее название от реки Талой, зимой никогда не замерзающей, находилась в  

217 верстах от губернского города Красноярска,  в 105 верстах от уездного города Канска. В 

72 верстах от ближайшей станции Камала, Среднесибирского участка железной дороги, и 35 



верстах от почтового отделения в селе Ирбейском. Для строительства комплекса было 

выбрано самое высокое место на окраине деревни Тальской, рядом со сосновым бором, 

между рекой Талой и впадающем ее ручьем. Подрядчиком предположительно  был Юдин, 

больница была земская, поэтому строилась не за счет казны,  а счет налогов  с населения. 

Старожилы отмечают, что жители окружающих деревень поставляли известь, камень, глину. 

Долго не устраивало Юдина глина, наконец нашли подходящую. Для жаростойкости 

кирпича в его состав добавляли яичный желток, яйца также собирали с населения. Сосновый 

лес брали  в гористых местах на реке Ягаш, здесь он имел более крепкую болонь ( наружная 

часть ствола), что способствовало высокой прочности дерева. Бревна выдерживали три года 

под навесом и только потом пускали в обработку. Были построены стационар на 30 коек, 

амбулатория, кухня, квартира для врачей, хорошо была продумана канализация: на глубине 6 

метров устроили тоннель и естественные очистные сооружения: стоки через песок уходили в 

ручей. Все здания обиты тесом, крыши покрыты кровельным железом, фундамент сделан 

основательно. Умели наши предки строить, здания не страшны ни морозы, ни жара их не 

«ведет». Вот уже почти более ста лет, стоит в целости и еще столько простоит в назидание 

потомкам, как образец строительного мастерства. 

По окончанию строительства земское начальство приехало принимать больницу и, по 

преданию, будто бы не приняло. Быть может, им не хотелось рассчитываться с Юдиным, вот 

и придирались ( от такой несправедливости и обиды, передает народная молва, Юдин ушел в 

тайгу и не вернулся…). 

 

Композиция переселенческого пункта решена компактно, двумя параллельными 

линиями построек в направлении с юга-запада на северо-восток. Самая крупная постройка 

комплекса - это стационар ( общая площадь 440 кв.м). С северо-запада находиться дом 



заведующего переселенческим пунктом ( 140кв.м) и здание аптеки 130 кв.м. Не подчиняясь 

единой линии расположены инфекционные отделения 250 кв. м. трехквартирный дом для 

фельдшерского персонала 200 кв. м., кухня с квартирой для служителей и баня-прачечная. 

Комплекс запроектирован таким образом, что все  вспомогательные службы, специальные 

отделения,  а также жилые квартиры расположились как бы полукольцом, огибая основное 

здание больницы; чуть обособленно поставлено бани –прачечной.  Ориентированные на село 

парадные подъезды, устроены к зданием больницы – амбулатории, дополнительные рабочие 

выходы для удобства сообщений между отдельными корпусами решены внутрь двора. 

Архитектурно стилевое единство комплекса достигнуто благодаря использованию 

художественных и конструктивных приемов.  

Первые врачи на службе в Тальской врачебной – переселенческой больнице.                                      

                                             

 

- Ильинская Мария Николаевна  родилась 02.05.1882 г. 

Образование высшее 

Петербургский медицинский институт – 19.10.09. 

Русская, замужем 

В Тальской больнице приблизительно с октября 1910 г 

 

- Рысин Николай Иванович родился 1880 г. в апреле 

Образование – высшее г. Москва 1906 г. 

Русский, православный  



Состоял на службе на - 4г,5м 

Холост 

В Тальском врачебном участке приблизительно с 02.01.1912 г. Принимал участие в 

работе первого съезда врачей с 4-7 сентября 1912 года. 

Из воспоминаний 

 

Операционная  

Давайте расскажем о людях… 

С 1959 года работали фельдшерами в больнице Нелля Семеновна Пусева и Лидия 

Ивановна Генинг.  Многое помнили, многое сделали своими руками. 

«Больничный сад, -вспоминает Лидия Ивановна, был посажен нами летом 1961 года. 

Тогда главным врачом был Владимир Илларионович Богрунов, инициатива с  садом- его. 

Прямо из лесу привозили саженцы березок, черемухи, осин и высаживали около корпусов. 

Летом всегда зелено, свежо. «Работали интересно, жадно»- вспоминала Нелля Семеновна. 

Когда Нелля Семеновна приехала работать в Талое фельдшером; на территории больницы 

еще и была конюшня  «8 лошадей было в ней»- рассказывала она- такие образом 

обслуживали вызова. Косили летом для них сено. Машин тогда не было, радиус 

обслуживания –огромный: Успенка, Минушка, Буинка, Рождественка, Богачево, Агул, 

Благовещенка, Васильевка, Стрелка  и еще кучу умерших деревень. Вспоминает Нелля 

Семеновна и операционную. В ней можно было бы оперировать и сегодня. Еще в то время 

умудрились сделать местную систему водоснабжения, вода по трубе подавалась в кран. В 

операционной находится процедурный кабинет.  



 Владимир Илларионович Богрунов 

Чуринова Анна Павловна: «Во время войны было очень тяжело. Люди очень болели, 

приходилось часто делать подворные подходы, заставлять топить бани и прожаривать, т.е. 

проводить дезинфекцию, т.к. люди болели тифом. Болели и медики, т.к. находились в 

контакте с больными. С первого дня была призвана на фронт. После демобилизации-

вернулась в Талое».  

 Из воспоминаний Коробовой Надежды Степановны: «Я работала в Тальской 

больнице с 1970 года, очень хорошо помню Попову Людмилу Семеновну- она работала 

акушеркой. Ухаживали за больными, делали ремонт». 

Притихшая и торжественная стоит среди берез и сосен, среди снежных сугробов 

Тальская участковая больница. Тронь одно из бревнышек – зазвенит как сосновое, как 

колокол. 

 



 На век построена. Комплекс врачебно – переселенческого пункта причислен к 

объектам культурного  наследия Красноярского края от 05.11. 1990 года № 279- решение 

исполнительного комитета Красноярского краевого совета народных депутатов.  

                                                                                  

Заключение:  Изучив документы Краевого архива, Документы первого съезда врачей, 

статью о переселенческих пунктах в Сибири, я пришла к выводу,  что Тальская участковая 

больница была построена уникальным способом, в ней работали профессионалы. Я считаю, 

что нашу больницу заслуженно внесли в реестр культурно – исторических памятников края 

(http://www.naov.ru). 
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Источники и литература 

 Воспоминания жителей села 

 Краевые архивные документы: 

«Труды первого съезда Врачей» 

Врачебные карточки Рысина Н. И., Ильинская М.Н. 

 «Из святого колодца памяти» 

 

 

 


