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Преподавание основ медицины было
введено в учебную программу духовных
семинарий в 1840-е годы. Его инициатором
стал обер-прокурор Св. Синода граф Н.А.
Протасов, внесший значительные измене-
ния в организацию учебного дела. Изуче-
ние данного предмета должно было обес-
печивать способность будущих пастырей
оказывать первую медицинскую помощь
населению. Ввиду удалённости сёл от
фельдшерских пунктов и общей нехватки
медицинского персонала приходской свя-
щенник зачастую оказывался единствен-
ным лицом, способным выполнить подоб-
ные функции. Однако недостаток матери-
альных средств для приобретения нагляд-
ных пособий, а также перегруженность
учебного плана приводили к поверхност-
ному восприятию предмета [1, с. 87]. С учё-
том объёма богословских и общеобразова-
тельных дисциплин занятия по медицине и
ряду иных практических наук занимали
второстепенное место, а обучение им не до-
стигало предполагаемой цели. Поэтому к
окончанию 1865–66 учебного года Святей-
ший Синод изъял из учебной программы
духовных семинарий преподавание медици-
ны – наряду с естественной историей и сель-
ским хозяйством [2, с. 498–511].
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Тем не менее с конца 1890-х гг. по рас-
поряжениям некоторых епархиальных ар-
хиереев и с одобрения Учебного Комитета
при Св. Синоде в программы ряда духов-
ных семинарий вновь вводится медицина, а
также гигиена в качестве факультатива.
Причиной этого явилось понимание острой
необходимости повышения санитарно-ме-
дицинской культуры сельского духовен-
ства и учителей, которыми становились до
половины всех выпускников духовных
учебных заведений. Как правило, эти заня-
тия проводились для воспитанников пято-
го и шестого классов семинарий. Препода-
вание обыкновенно велось семинарскими
врачами при двух недельных уроках, с тем
чтобы выделенные часы не причиняли ущер-
ба усвоению богословских дисциплин. Ме-
тодической основой для начального обуче-
ния медицине стали одобренные Учебным
Комитетом при Св. Синоде пособия В. Фло-
ринского [3], М. Герасимова [4] и иных ав-
торов. Что касается гигиены, из всех разде-
лов этой отрасли наибольшее внимание об-
ращалось на детскую смертность, борьбу с
алкоголизмом и туберкулёзом.

С каждым годом наблюдался рост чис-
ла семинарий, в которых велись занятия по
медицине и гигиене. Так, в 1908–1909 учеб-
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ном году эти дисциплины преподавались в
22 семинариях, из них в 17 – только меди-
цина и в 5 – только гигиена. В 1910–1911 гг.
общее число семинарий с наличием в учеб-
ной программе вышеозначенных предметов
составило 32 (из 57 существовавших), а в
1913–1914 гг. – уже 34; в дальнейшем это
число продолжало увеличиваться. Объяс-
нить это можно, вероятно, участием Рос-
сии в Русско-японской и Первой мировой
войнах.

Воспитанники православных духовных
учебных заведений традиционно отлича-
лись патриотическим настроем и поведени-
ем в период военного лихолетья. Семина-
ристы самым активным образом включа-
лись в работу создаваемых лазаретов Крас-
ного Креста и исполняли различные пору-
чения: ухаживали за больными, делали
перевязки, занимались свёртыванием бин-
тов. В годы Первой мировой войны в девя-
ти семинариях были открыты собственные
лазареты: в Вологодской, Могилевской,
Московской, Петроградской, Полтавской,
Смоленской, Одесской, Черниговской и
Тифлисской. В них добровольно оказыва-
ли необходимую помощь учащиеся, причём
лазарет Одесской семинарии содержался
исключительно на их средства. Сознание
применимости усвоенных сведений к по-
требностям жизни, таким образом, способ-
ствовало усердию учащихся в освоении на-
чал медицины.

Наглядными пособиями на занятиях по
медицине служили манекены, разборные
модели из папье-маше, скелеты, натураль-
ные части человеческого тела в спирту. В
некоторых духовных школах устраивались
медико-гигиенические кабинеты. Так, в
Пермской духовной семинарии, где препо-
давание медицины и гигиены было постав-
лено наиболее широко, подобный кабинет
был укомплектован таблицами, диаграмма-

ми, волшебным фонарём 1 со световыми
картинами, а также медицинскими книж-
ными изданиями [5, с. 224]. В отчёте Якут-
ской семинарии, как и ряда других, гово-
рится о демонстрировании студентам бо-
лезней в семинарской больнице. Также ука-
зывается, что преподаватель водил учащих-
ся на вскрытия в городскую больницу [6,
с. 194].

В Пермской семинарии воспитанники
старшего VI класса упражнялись друг на
друге в производстве искусственного ды-
хания и иных способов подачи медицинской
помощи в экстренных случаях, в умении
исследовать горло с целью различать здо-
ровое от больного, делать повязки. Их пе-
риодически приглашали в больницу для
ухода за больными и приготовления наи-
более простых форм лекарств. Учащиеся
же V класса, помимо теоретических бесед,
наглядно знакомились с различными отде-
лами гигиены путём осмотра бактериоло-
гического института, дезинфекционных
камер, водопроводов и образцовых в гиги-
еническом отношении школ. Некоторые
семинаристы в течение летних каникул тру-
дились в различных земских амбулаториях
и больницах, помогая фельдшерам при при-
ёме больных. Находились и те, кто работал
в санитарных отрядах по борьбе с холерой
и другими заразными болезнями, где им,
как отмечается во Всеподданнейшем отчё-
те Обер-прокурора Св. Синода за 1910 г.,
поручали самые ответственные обязаннос-
ти санитаров по дезинфекции, требующие
знаний и добросовестности [5, с. 225].

В июне 1909 г. Святейший Синод издал
указ, призвав епархиальное и приходское
духовенство к усиленной борьбе с народ-
ным пьянством [7, с. 99]. Подготовляя бу-
дущих пастырей, духовные семинарии в
числе задач существенной важности стави-
ли научение воспитанников всем мерам и

1 Волшебный фонарь (лат. Laterna magica) – оптический прибор, распространённый в XVII—
XX вв., использовавшийся для увеличения на экране изображений, выполненных прозрачны-
ми красками (туманные картины).
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способам лечения и предотвращения дан-
ного недуга. Соответствующий элемент был
введён в некоторые семинарские дисципли-
ны, такие как практическое руководство
для пастырей, гомилетика, психология
(при изучении нервной системы человека),
но прежде всего – в программу по медици-
не и гигиене.

Вниманию учащихся предлагалось озна-
комление с деятельностью существующих
в местных епархиях и вообще в России об-
ществ трезвости, с постановкой дела борь-
бы с алкоголизмом в Западной Европе и
литературой по данному вопросу. Для под-
робного разбора действия алкоголя на орга-
низм в медико-гигиеническом кабинете
Пермской духовной семинарии имелась
полная коллекция муляжей всех внутрен-
них органов и мозга человека как в нормаль-
ном состоянии, так и в изменённом под вли-
янием злоупотребления спиртными напит-
ками. С целью приучить учащихся самих
вести беседы с народом о пользе трезвости
проводились соответствующие диспуты. В
тех же видах правление Вятской семина-
рии, в силу определения Св. Синода от 16
ноября 1912 г. – 9 января 1913 г. за
№10469 по поводу резолюций состоявше-
гося в августе 1912 г. Всероссийского съез-
да деятелей по борьбе с алкоголизмом, по-
становило допустить воспитанников семи-
нарии к участию в работе религиозно-про-
светительских и трезвенных обществ, если
бы таковые были открыты при приходских
церквях города Вятки [8, с. 209]. В Перм-
ской семинарии устроен был особый про-
тивоалкогольный музей. Также был открыт
кружок гигиенистов-трезвенников, дей-
ствия которого выражались в устройстве
небольших чтений (с туманными картина-
ми). Об открытии кружка христианской
трезвой молодёжи было издано постанов-
ление и в Якутской семинарии [9, с. 228].

Успехи воспитанников ежегодно прове-
рялись на экзаменах в особой комиссии,
обычно при участии одного из городских
врачей по приглашению семинарского на-

чальства. Как отмечалось в «Журналах»
Олонецкого губернского земского собра-
ния, учащиеся показывали удовлетвори-
тельные знания, не уступая в смысле усво-
ения материала ученикам фельдшерской
школы [10, с. 159]. В некоторых семинари-
ях, к которым можно отнести Пермскую,
Нижегородскую, Томскую, преподавание
медицины осуществлялось на столь высо-
ком уровне, что часть выпускников посту-
пала на медицинские факультеты высших
учебных заведений. Из стен духовных се-
минарий вышли такие выдающиеся деяте-
ли отечественной медицины, как основопо-
ложник российской нейрохирургии Н.Н.
Бурденко; профессор клиники внутренних
болезней в Казани Н.А. Виноградов; спе-
циалист по вопросам туберкулёза В.Н. Зо-
лотницкий, своей общественной деятель-
ностью повлиявший на развитие медицин-
ской мысли в Нижегородском крае; осно-
ватель Томского общества естествоиспы-
тателей и врачей, а также учредитель
Томского университета В.М. Флоринский;
психиатр и публицист И.Р. Пастернацкий;
врач, общественный деятель, депутат III и
IV Государственных Дум, министр Времен-
ного правительства И.В. Годнев и др.

Таким образом, начальная медицинская
подготовка учащихся духовных семинарий
имела целью подготовить выпускников к
оказанию первой медицинской помощи,
проведению санитарно-оздоровительной,
просветительской и профилактической ра-
боты среди населения. Медицина и гигиена
преподавались в большом числе духовно-
учебных заведений, что в положительном
смысле влияло на состояние здравоохра-
нения страны.
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было бы непростительной ошибкой, так
как потенциал нации изначально заклады-
вается в сфере образования на всех его эта-
пах и уровнях. Переход к очередному эта-
пу качественного и количественного рефор-


