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Начиная с последней трети XVIII в. праG
вительство уделяло серьезное внимание
подготовке медицинских кадров. Это было
обусловлено необходимостью обеспечить
квалифицированным персоналом армию и
флот, а также зарождавшуюся систему
медицинской помощи гражданскому насеG
лению. В конце XVIII в. численность «меG
дицинского факультета» – так тогда имеG
новалось медицинское сообщество – соG
ставляла всего около 1,5 тысяч человек [1,
с. 73].

В XVIII в. лекарей (официальное звание
врача до 1917 г.) готовили госпитальные
школы Москвы, Петербурга, Кронштадта
и некоторых других городов, преобразоG
ванные в 1786 г. в медикоGхирургические
училища. В 1798 г. на базе этих училищ были
созданы Московская и Петербургская меG
дикоGхирургические академии. Наряду с
академиями, врачей готовил медицинский
факультет Московского университета.
Кроме того, велась подготовка врачей при
крупных госпиталях, где они начинали слуG
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жебную карьеру в должности лекарского
ученика с последующей сдачей квалификаG
ционных экзаменов. В царствование АлекG
сандра I открылись медицинские факульG
теты Виленского, Дерптского, Казанского
и Харьковского университетов, при НикоG
лае I – медицинский факультет универсиG
тета Св. Владимира в Киеве.

Становление и развитие медицинского
образования, в частности университетскоG
го, имеет обширную историографию. СоG
временная концепция государственной поG
литики в сфере подготовки медицинских
кадров в XIX – начале ХХ вв. представлена
в фундаментальном труде И.В. Зимина [2].
Анализируя крупномасштабные процессы
и явления, исследователи не уделяли вниG
мания некоторым деталям, которые, на наш
взгляд, представляют несомненный интеG
рес. В частности, это касается роли врачебG
ных управ – губернской медицинской адG
министрации – в организации подготовки и
аттестации врачебных и фармацевтических
кадров в конце XVIII – начале XIX вв. СтаG
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тья посвящена рассмотрению данного воG
проса на примере Ярославской губернии.

Врачебные управы как «блюстители
здравия всей губернии по воинской и гражG
данской части» учреждались в соответG
ствии с законом 19 января 1797 г. [3]. Они
непосредственно подчинялись центральноG
му органу государственной власти, возглавG
лявшему медицинское дело: Медицинской
коллегии, затем Медицинскому департаG
менту Министерства внутренних дел (даG
лее МВД). До 1803 г. подготовкой медицинG
ских кадров ведала Медицинская коллегия.
С преобразованием системы государственG
ного управления к решению этих вопросов,
помимо Министерства народного просвеG
щения, подключились и некоторые другие,
включая МВД. В частности, МВД занимаG
лось набором учащихся в медицинские
учебные заведения.

На основании указа Синода от 14 марта
1754 г. [4] слушатели в медицинские учебG
ные заведения отбирались, главным обраG
зом, из числа семинаристов: те имели доG
статочную общеобразовательную подгоG
товку, в том числе по латинскому языку.
Схоластический метод обучения в семинаG
риях тренировал память и вырабатывал
упорство, столь необходимые для освоения
медицинских наук. Кроме того, выходцы из
духовного сословия – и это также предG
ставляется важным – в той или иной степеG
ни наследовали укорененные в данной среG
де традиции служения страждущему челоG
веку.

Практическое решение вопросов рекруG
тирования медицинских кадров поручалось
врачебным управам. Указом от 28 августа
1797 г. Медицинская коллегия предписала
губернским медицинским управам подбиG
рать из семинаристов учеников «для опреG
деления в медицинскую науку» «по склонG
ности и охоте», экзаменовать их в знании
латинского языка, «словесных наук» (риG
торики и логики) и запрашивать от админиG
страции семинарии сведения «об успехах и
поведении каждого» [5, л. 129–130]. По

нашим сведениям, на рубеже XVIII–XIX вв.
Медицинская коллегия ежегодно отбираG
ла в среднем по два ученика от каждой из
существовавших в тот период 26 семинаG
рий [6, л. 13].

В апреле 1898 г. состоялся первый «наG
бор» в Ярославской губернии: семинарисG
ты старшего, богословского, класса яроG
славской семинарии А. Владимирский и
П. Беликов были приведены к присяге – учеG
ба в данном случае считалась родом госуG
дарственной службы – и отправлены в мосG
ковское училище лекарскими учениками [7,
л. 32]. П. Беликов впоследствии вернулся в
Ярославскую губернию и до 1820 г. слуG
жил в одном из уездов. Помимо казенного
жалованья, положенного ученикам (80 руб.
в год), управа из собственных средств выG
давала деньги на проезд: 15 руб. – до МосG
квы, 20 руб. – до Петербурга, 10 руб. – на
покупку книг [8, л. 75; 9, л. 111об.].

Местная медицинская администрация
несла ответственность за качество подгоG
товки семинаристов, посылаемых в «медиG
коGхирургическую науку». Если ктоGлибо
из присланных в столицы кандидатов не
знал латыни или вообще оказывался неспоG
собным к обучению, то с врачебной управы
взыскивались все казенные издержки [10,
л. 12об.].

Уровень знаний семинаристов далеко не
всегда удовлетворял предъявляемым треG
бованиям. В 1801 г. врачебная управа экзаG
меновала четырех кандидатов, предложенG
ных семинарией, по латинскому языку и
«словесным наукам». Успешно сдал экзаG
мены только один – Я. Воскресенский,
«прочие же по малому их успеху в ЛатинG
ском языке приняты в Академию МедикоG
хирургическую быть не могут», – засвидеG
тельствовала управа [11, л. 110 об.].

Найти добровольцев также оказалось
делом непростым. Семинаристы часто не
желали покидать родные места, мотивируя
это нежелание необходимостью ухаживать
за престарелыми родителями, слабостью
здоровья или несклонностью к наукам.
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Так, в 1799 г. из двух кандидатов один –
Г. Куклинский – сказался больным, а втоG
рой – П. Зиновьев – в поданном во врачебG
ную управу прошении объявил «свою неG
склонность и нежелание» обучаться медиG
цине [9, л. 122]. Подводя итоги экзаменов,
управа отмечала: «Что касается до испытаG
ния словесных наук в выборе семинарисG
тов, то так как в здешней семинарии не можG
но было найти, которые бы имели доброG
вольную охоту и склонность к врачебной
науке, а потому когда нет охоты, трудно
при испытании узнать и знание их; ибо они
нарочно стараются притворствовать…» [9,
л. 111]. В результате пришлось выбрать сеG
минаристов младшего (по сравнению с боG
гословским), философского, класса –
Е. Ширяева и И. Субботина, о чем инспекG
тор управы сообщил в Медицинскую колG
легию на «ее благорассмотрение и опредеG
ление».

Порядок отбора кандидатов для обучеG
ния за казенный счет определил Устав ИмG
ператорской медикоGхирургической акадеG
мии 1808 г. [12]. По представлению миниG
стра внутренних дел «сообразно надобноG
стям Медицинской службы» семинаристов
ежегодно назначал Святейший Синод из
числа воспитанников, окончивших «курс
философских наук» (изучивших начала
логики, физики, арифметики и геометрии),
которые подвергались испытанию во враG
чебной управе «в предварительных познаG
ниях» (§§ 106, 107, 109). Университетские
уставы 1804 г. подобную процедуру не проG
писывали.

Последняя запись об отборе и испытаG
нии кандидатов для отправки в Московское
отделение академии встречается в официG
альном журнале заседаний ярославской
врачебной управы за 1818 г. Экзамены в том
году впервые проводились на базе ярославG
ской гимназии, куда были приглашены члеG
ны врачебной управы [13, л. 68]. ПоGвидиG
мому, в дальнейшем надобность в предваG
рительных испытаниях на местах отпала.
Сохранялась практика целевого набора сеG

минаристов из Сибири для обеспечения
медицинскими кадрами этого края [14].

Врачебные управы привлекались к атG
тестации медицинских кадров. В первой
половине XIX в. вводились правила экзамеG
нов «медицинских чиновников», упорядоG
чивалось присвоение медицинских и фарG
мацевтических званий. Эти правила неG
однократно менялись. В 1799 г. было
упразднено звание подлекаря, которое приG
сваивалось прошедшим трехлетний (т.е. неG
полный) курс обучения в госпитальных
школах и отправленным на военную служG
бу. По решению Медицинской коллегии
подлекари подвергались испытаниям на
лекарское звание; не сдавшие экзамены отG
правлялись доучиваться [8, л. 65]. В 1800 г.
последовало предписание врачебным упраG
вам организовать экзаменационные комисG
сии в составе не менее двух человек. КоG
миссии должны были «учинить» полковым
подлекарям экзамен в «медикоGхирургичесG
кой науке», «уважая наиболее в экзаменах
врачебное искусство подлекарей долговреG
менными опытами доказанное», т.е. рекоG
мендовалось оценивать прежде всего пракG
тические навыки испытуемых и снисходиG
тельно относиться к пробелам в теоретиG
ческих знаниях [15, л. 23].

На протяжении всего XIX в. в России
ощущался острый недостаток фармацевтиG
ческих кадров высшей квалификации –
провизоров и аптекарей. В рассматриваеG
мый период подготовка фармацевтических
кадров, в основном аптекарских помощниG
ков (гезелей), велась по системе ремесленG
ного ученичества. В течение четырех–пяти
лет ученики проходили обучение в аптеке
и экзаменовались на степень гезеля. Затем
они еще на несколько лет направлялись в
полевую аптеку (в расположение воинских
частей), чтобы приготовиться к экзамену на
провизора. Для дальнейшего усовершенG
ствования и получения высшего звания
«аптекарь» провизор мог поступить в меG
дицинское учебное заведение.

Первоначально губернской медицинG
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ской администрации предоставлялось праG
во проводить экзамены на высшие аптекарG
ские звания [10, л. 7]. В частности, в 1802 г.
ярославская врачебная управа проэкзамеG
новала уроженца Саксонии И. Кунце «по
его прошению» на звание гезеля. ИспытаG
ние включало теоретические вопросы и
практическую часть. С теоретическими воG
просами соискатель успешно справился, и
«химикоGфармацевтические опыты по свиG
детельству ея (врачебной управы. – Е.С.)
оказались исправно сделанными». СоискаG
тель был удостоен искомого звания [16,
л. 50об.]. В том же году Кунце заявил о жеG
лании сдать экзамен на звание провизора,
для того чтобы получить право на самостоG
ятельную фармацевтическую деятельG
ность. Не имея возможности приехать в
Петербург «по недостаточному его состоG
янию», он обратился во врачебную управу
с прошением, чтобы его «испытали» на меG
сте. Принимая во внимание двенадцатилетG
ний стаж работы соискателя, управа соглаG
силась «уважить» Кунце и обратилась в МеG
дицинскую коллегию за соответствующим
разрешением, каковое и было получено. О
результатах управа доложила в Петербург:
«По экзамену (Кунце. – Е.С.) оказался
столь хорошо знающим, что на делаемые
ему вопросы не сделал он в ответах своих
ни малейшей ошибки, равно и заданные ему
химические пробы врачебная управа со своG
ей стороны полагает сделаны также исправG
но» [16, л. 139об.]. Коллегия утвердила
Кунце в звании провизора. В конце 1802 г.
члены врачебной управы в соответствии с
нормативными требованиями уже проверяG
ли арендованную Кунце аптеку и отметили
в официальном журнале «благоустройство
и порядок ими в той аптеке найденное» [16,
л. 157об.]. Практика проведения испытаG
ний во врачебных управах не обеспечиваG
ла, однако, высокий уровень требований к
соискателям: экзаменаторы, члены управы,
специального фармацевтического образоG
вания не имели.

Возможность проведения экзаменов на

фармацевтическое звание во врачебных
управах была подтверждена решением спеG
циального Комитета при МВД в 1808 г., при
этом в обязательном порядке требовалась
доставка проб, сделанных испытуемым, и
документов за подписью экзаменаторов в
Петербург. В то же время министерство
предписало «врачебные экзамены в губернG
ской управе не производить»: для этого
требовалась комиссия из пяти специалисG
тов высокой квалификации – докторов меG
дицины и штабGлекарей (это звание присваG
ивалось за особые заслуги), врачебная
управа в своем составе имела только троих.
Исключение было сделано для тех губернG
ских центров, где располагались универсиG
теты [17].

Согласно Правилам об экзаменах медиG
цинских чиновников 1810 г. экзамены на
высшие звания – доктора медицины, провиG
зора и аптекаря – могли проводиться тольG
ко в университетах и медикоGхирургических
академиях. Врачебной управе разрешалось
экзаменовать на звание аптекарского поG
мощника. Устанавливались единые требоваG
ния к необходимому уровню знаний [18].
Новый порядок воздвигал непреодолимые
препятствия для соискателей, которые заG
частую не имели средств добраться до униG
верситетского центра. Поэтому в 1811 г.
было разрешено сдавать экзамены на высG
шие медицинские и фармацевтические зваG
ния заочно. Врачебная управа предварительG
но должна была получить согласие акадеG
мии или университета на проведение экзаG
менов и контрольные материалы. Лекари,
претендовавшие на докторскую степень, в
присутствии членов врачебной управы письG
менно отвечали на предложенные медикоG
хирургической академией или университеG
том вопросы и представляли диссертации и
удостоверения о службе. Претенденты на
звание провизора или аптекаря, помимо
письменного экзамена, готовили пробы хиG
микоGфармацевтических препаратов – такG
же по заданию курирующего научного центG
ра. Туда же доставлялись подробные письG
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менные ответы и химикоGфармацевтические
препараты [19, л. 39].

Известен лишь единичный случай проG
ведения квалификационных экзаменов в
Ярославской губернии после введения ПраG
вил 1810 г. Он был вызван особыми обстоG
ятельствами. После войны 1812 г. в губерG
нии появились врачи из числа военнопленG
ных. Некоторые из них изъявляли желаG
ние остаться в России, принять российское
подданство и заниматься медицинской
практикой. Согласно законодательству все
врачи, получившие дипломы за границей,
получали допуск к врачебной деятельносG
ти на территории империи только после
дополнительных испытаний. В 1813 г. враG
чебная управа получила предписание яроG
славского губернатора кн. М.Н. Голицына
проэкзаменовать двух военнопленных враG
чей, изъявивших желание принять российG
ское подданство, по «вопросным пунктам»,
присланным медикоGхирургической акадеG
мией [20, л. 92]. Имена врачей и результаG
ты испытаний нам неизвестны. К числу воG
еннопленных относился и доктор медициG
ны Г. Клоссон. Начиная с 1816 г. он хлопоG
тал о разрешении сдать квалификационные
экзамены во врачебной управе, поскольку
«по бедному состоянию своему отправитьG
ся ни в Москву, ни в СанктGПетербург не
может». К его просьбе присоединился и
другой российский подданный иностранноG
го происхождения Х. Дибек. Однако ни
Клоссон, ни Дибек разрешения экзаменоG
ваться в губернии не получили [21, л. 23;
22, л. 177].

«Аптекарские чины» могли проходить
испытания в губернии вплоть до 1839 г.,
когда право экзаменовать фармацевтов
окончательно закреплялось исключительG
но за высшими медицинскими учебными
заведениями [23]. За врачебными управами
оставалась обязанность аттестации вспомоG
гательного медицинского персонала – леG
карских учеников и фельдшеров – вплоть
до развертывания в стране сети фельдшерG
ских училищ, учреждаемых земствами.

Нормативная база высшего медицинG
ского образования складывалась постепенG
но. В конце XVIII – начале XIX вв. еще отG
сутствовали механизм зачисления в высшие
медицинские учебные заведения, четкие
правила аттестации специалистовGмедиков,
единые требования к уровню их квалифиG
кации. Общеобразовательный уровень
средних слоев населения – потенциальноG
го источника формирования интеллигенции
– был крайне низок, также невысокой была
мотивация выбора профессии медика. В
этих условиях правительство, воGпервых,
вынужденно прибегало к административG
ным методам рекрутирования врачебных и
фармацевтических кадров и, воGвторых,
шло навстречу стремлению «медицинских
чинов» повысить свой профессиональный
статус, создавая приемлемые условия для
прохождения квалификационных испытаG
ний. Врачебные управы сыграли роль важG
ных инструментов проведения этой полиG
тики.
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