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В  конце XVI  –  начале XVII в. почти все коренное 
население Сибири и  Дальнего Востока вошло в  состав 
Русского государства. 1764 г указом Екатерины II учре-
ждена Иркутская губерния, как составная администра-
тивная единица «Сибирского царства». При основании 
делилась на уезды: Иркутский, Нерчинский, 
Селенгинский, Илимский. В  течении последующих 
двух с  половиной столетий территория подчинения 
неоднократно менялась, включая в  определенные 
периоды Якутию, Камчатку и Забайкалье. 

Важнейшие задачи по обеспечению безопасности 
обширной части территории азиатской России выпол-
няли казаки и  стрельцы, длительное время оставав-
шиеся доминирующей частью русского населения. 
Практически в  течение 200 лет прошедших с  момента 
завоевания Сибири система государственного здравоох-
ранения отсутствовала, болезни «лечились» народными 
методами, в  т.ч. с  помощью заговоров, заклинаний 
шаманов и  лам, чему способствовала интеграция 
с  местным населением. Первый лекарь в  окружение 
сибирского генерал-губернатора появился только 
в  ХVIII веке, когда в  1715 году китайский богдыхан 
обратился к  иркутскому воеводе князю Матвею 
Петровичу Гагарину с  просьбой прислать искусного 
врача и лекарства. Князю пришлось срочно направить 
курьеров в Петербург, где по распоряжению Петра I, из 
военного ведомства был командирован Томас Гарвей. 
Только через десять лет после описываемых событий 
при сибирских полках и  батальонах стали служить 
постоянные лекари, царским указом они могли 
меняться не ранее чем через шесть лет. В  Сибирь 
направлялись доктора-иностранцы, как правило мало 
заинтересованные в выполнении своих служебных обя-
занностей. Огромную роль по формированию меди-
ко-санитарной помощи в Иркутской губернии сыграли 
военные реформы Павла I. Военными уставами 1796-
97гг. определена не только потребность в принятии на 
службу, для лечения больных, раненных и проведения 
профилактических мероприятий, лекарей, но и предус-
матривалась их высокая квалификация. Ряд указов, 
в  т.ч. локальных устанавливал обязательность своевре-
менного и  полного обеспечения военнослужащих 
лекарствами. Было предусмотрено финансирование 
медицинской помощи малым нациям Российской 
Империи, в  том числе своевременное и  полное снаб-
жение лекарствами, что делало медицинскую помощь 
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современной и  надлежащей. В  именном Указе от 31 
декабря 1798 г., выделялась сумма для отпуска 
в  Медицинскую коллегию, а  через нее в  аптеку 
Иркутска, для снабжения медикаментами кочующих по 
Сибири народов. Это явилось крайне важным 
моментом, т.к. продолжительность жизни сибирских 
народов была ниже, чем в  европейской части России, 
чему способствовали суровые климатические, соци-
альные условия, инфекционные заболевания.

Особенность Иркутской Губернии с  её погра-
ничным расположением, и, в  связи с  этим, значи-
тельным контингентом служилых людей, сказались на 
формировании системы медико-санитарной помощи. 
Гл авное управление медицинской и  ветеринарной 
частями принадлежало Военному Министерству 
и Главному Военно-Медицинскому Управлению. 

В  1798 году в  Иркутске открыта Врачебная 
управа  –  управляющий орган, координирующий меди-
цинскую деятельность. В ее состав входили три специа-
листа, а именно: инспектор, оператор и акушер. Первым 
инспектором был доктор 7-го класса Федор Реслейн, 
получивший медицинское образование в  Страсбурге 
и  посвятивший свою жизнь работе в  Сибири, опера-
тором – штаблекарь Андрей Поддубных. 

Потребность в лекарских учениках существовала во 
всех больничных заведениях Сибири: лечебницах 
ведомства приказа общественного призрения, заводах 
и золотых приисках. Изначально проблема недостаточ-
ного медицинского обслуживания населения решалась 
на уровне местных, губернских и областных ведомств. 
Приказы общественного призрения, казенные заводы 
и  фабрики выбирали способных мальчиков из детей 
ссыльнопоселенцев, обучали их в гимназии латинскому 
языку и другим предметам, ограничиваясь начальным 
курсом, а  потом, практикуя их непродолжительное 
время при иркутских больницах, определяли по надоб-
ности на штатные места лекарских учеников. Но с  1830 
г. последовал запрет на обучение этим способом.

К  попыткам организовать медицинское просве-
щение в  Сибири относится создание в  1802 при 
Тобольской духовной семинарии медицинских классов.

Первым медицинским образовательным учрежде-
нием Сибири была Колывано-Воскресенская госпи-
тальная школа, открытая Указом медицинской канце-
лярии в  1751 г. при Барнаульском госпитале, главным 
лекарем был назначен Абрам Эшке. Но при А. Эшке не 
было подготовлено ни одного выпускника. Эшке подал 
в  отставку, на его место назначили Н.Г. Ножевщикова 
по рекомендации П.З. Кондоиди. Вместе 
с  Ножевщиковым по собственному желанию в  школу 
отправился подлекарь Тимофей Андреев. При них, 
с 1758 г. школа получила настоящее развитие, количе-
ство учащихся составило сначала 10 человек, потом 15 
и  даже 20. Это была первая медицинская Школа 

в  Сибири, она поставляла подготовленных лекарей 
(врачей) и подлекарей (фельдшеров) для Колыванского 
горного округа, крепостей Иртыша, а  так и  в  другие 
районы Сибири вплоть до Охотска. 

С  1838 г. при госпиталях в  Петербурге, Москве, 
Варшаве, Киеве, Казани и  Тифлисе стали открываться 
военно-фельдшерские школы, в  общей сложности на 
800 учеников. Комплектование школ производилось из 
умеющих читать и  писать воспитанников училищ 
военных кантонистов*1 (гарнизонных школ). В то время 
незавидная служебная карьера, низкое жалование при-
водило к тому, что военно-фельдшерские школы попол-
нялись преимущественно ленивыми, неспособными 
мальчиками. Закончившие обучение направлялись на 
службу в  госпитали, лазареты и  войска младшими 
фельдшерами, с жалованием по 25 р. в год. Дальнейшая 
карьера, как правило, была такова: через 5 лет они 
могли быть произведены в старшие фельдшера с жало-
ванием в  33 руб.; за 12 лет беспорочной службы оно 
удваивалось. После этого они могли держать экзамен на 
первый классный чин лекарского помощника, по полу-
чении которого жалованье повышалось до 120 р. в год. 
Этот чин составлял венец службы военного фельдшера 
и  давался, в  том числе, в  награду за 25-летнюю беспо-
рочную службу, с  увольнением в отставку и  с пенсией 
в  80 р. в  год. Но существовали и  именные денежные 
пособия, так в Законе Российской Империи от 5 декабря 
1911 г., в  частности, указывается «установить оклады 
содержанiя для 49 фельдшеровъ Енисейской, Иркутской, 
Тобольской и Томской губернiй по 300 рублей въ годъ».

Еще в  1834 г. иркутский приказ общественного 
призрения выделил на строительство в  Казани фельд-
шерской школы 4000 ассигнаций, с  тем чтобы в  ней 
готовили кадры и для Иркутска. С 1838 г. туда для обу-
чения стали направлять по пять мальчиков из детей 
ссыльнопоселенцев. Воспитание одного ученика обхо-
дилось приказу в 898 руб. 92 коп., что было очень неде-
шево, поэтому выпускники фельдшерских школ обя-
заны были служить в  том ведомстве, за счет которого 
содержались в школе. Таким образом, до второй трети 
XIX в. подготовка медицинских кадров для Сибири осу-
ществлялась преимущественно в  образовательных 
учреждениях европейской части России, где были 
учреждены сибирские стипендии. Согласно 
«Положению о  военно-фельдшерских школах» от 26 
апреля 1869, назначение военно-фельдшерских школ 
состояло в  том, чтобы «выпускаемые из них фельдшера 
могли быть как в мирное, так и в военное время надежными 
помощниками врачам, при лечении больных и  подавании 
пособия раненым на поле сражения».

В 1870-х гг. в сибирских городах стали открываться 
повивальные и  ветеринарно-фельдшерские школы: 
в  Чите 1872 г. военно-фельдшерская школа, в  1878 – 
повивальная школа с  3-годичным сроком обучения 

1*Кантонисты — малолетние и несовершеннолетние сыновья нижних воинских чинов, принадлежавшие к военному 
ведомству, и в силу своего происхождения обязанные к военной службе.
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и  ветеринарно-фельдшерские школы в  Томске 
и  Тобольске, Центральная фельдшерская школа 
в Омске, в 1889 г. в Красноярске, 1906 в Якутске создана 
мужская фельдшерская школа. 

Иркутская военно-фельдшерская школа учреждена 
19 мая 1879 г. при крупнейшем в  Сибири Иркутском 
военном госпитале для подготовки младшего медицин-
ского персонала (медицинских и  аптечных фельд-
шеров) воинских частей, дислоцированных в Иркутском 
военном округе. 

Учебное заведение находилось в  ведении главного 
военно-медицинского инспектора, непосредственно 
подчинялось окружному военно-медицинскому инспек-
тору, состоявшему при Штабе Восточно-Сибирского 
(1880–1884 гг.), Иркутского (1884–1899 гг.), Сибирского 
(1899–1906 гг.), Иркутского (1906–1918 гг.) 
округов – в зависимости от окружного деления Сибири. 
В  1881 г. это был действительный статский советник 
К.Н. Шалыгин. Начальник школы назначался из 
военных штаб-офицеров, а  инспектор классов – из 
военных врачей. В  разные годы деятельностью учеб-
ного заведения руководили:

1. Александр Павлович Аргамаков  –  «числящийся 
по полевой пешей артиллерии» полковник (1880–1884);

2. Павел Романович Овсяный, полковник (1884–
1890);

3. Николай Федорович Моравский, полковник 
(1890–1897);

4. Ганин, капитан (временно исполняющий обязан-
ности) (1897–10.01.1898);

5. Николай Федорович Насонов, полковник 
(10.01.1898  –  после 1910), 1 мая 1904 он был назначен 
представителем эвакуационной комиссии в Иркутске;

6. Николай Константинович Михайловский, пол-
ковник (1911–1915).

В  1881 непосредственное руководство образова-
тельным процессом осуществлял главный врач госпи-
таля, доктор медицины, коллежский советник Конрад 
Адамович Элишевич, в  1887-1897  –  статский советник 
Николай Васильевич Прибылев, в 1901–1903 – статский 
советник Григорий Викторович Автономов, 
в  1905  –  статский советник Агапит Александрович 
Вишняков, в  1908-1911  –  статский советник Макар 
Лаврентьевич Чечин, в  1914-1915  –  статский советник 
Евстафий Казимирович Хелмовский. Нравственным 
воспитанием занимались воспитатели, по одному на 25 
воспитанников. Уровень квалификации преподаватель-
ского состава был высок, многие занимались научной 
работой, и  воспитанники школы могли на лекциях 
познакомиться с результатами их исследований.

К приему допускались сыновья офицеров, классных 
чиновников военного ведомства и нижних чинов в воз-
расте от 13 до 17 лет. Если оставались свободные 
вакансии, то принимались дети всех сословий. 
Прошения о  приеме подавались с  1 января до 15 мая. 
Первоначально курс обучения был определен 

трехлетним, но, с расширением цикла изучаемых дис-
циплин и совершенствованием программ преподавания 
для всех фельдшерских школ России, в Иркутске с 1905 
г. он стал четырехлетним. В  образовательную про-
грамму были включены учебные предметы: Закон 
Божий, история России, география, арифметика, геоме-
трия, зоология, русский и  латинский языки, чистопи-
сание, ботаника, физика, анатомия, физиология, фар-
мация с фармакогнозией, фармакология с рецептурой, 
хирургия с десмургией и механургией, а  также уборка 
раненых, патология и  терапия, учение о  повязках, 
гигиена с  поданием пособия обмершим (мнимоу-
мершим), уходом за больными и  практикой по дезин-
фекции, воинские уставы (служебный и  дисципли-
нарный). Учебный план также предусматривал практи-
ческие занятия в  отделениях госпиталя: внутреннем, 
хирургическом, венерическом и  в  аптеке. Кроме того, 
во всех классах производились занятия фронтовые, 
гимнастикой и пением. 

В  начале школа разместилась в  здании военного 
госпиталя, который находился в  Знаменском предме-
стье по ул. Госпитальной, а  14 июня 1906 «Иркутская 
военно-фельдшерская школа переведена из здания 
военного госпиталя в бывшее помещение 7-го запасного 
госпиталя на Адмиралтейской улице за Знаменским 
женским монастырем» (возможно, ныне это здание по 
ул. Сурнова, 18). В  двухэтажном каменном корпусе 
велись учебные занятия. В  глубине двора находились 
несколько бараков, предназначенных под спальные 
комнаты воспитанников. Обучение было бес-

 Военный госпиталь в Знаменском предместье, 1910 г.

 Здание бывшей военно-фельдшерской школы, ул. Сурнова, 18
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платным  –  «полный интернат», за это курсанты были 
обязаны после окончания школы прослужить в  вой-
сках шесть лет фельдшером. Первоначально школа 
была рассчитана на 60 человек, но помимо основного 
набора, принимали несколько человек, учившихся не 
за казенный счет. Окончившие курс в школе, получали 
звание младшего медицинского фельдшера, а  после 
1917 г.  –  младшего лекарского помощника. За первые 
27 лет учебным заведением выпущен 301 фельдшер, 
затем Приказом по военному ведомству 1905 г. № 6 был 
утвержден новый штат Иркутской военно-фельдшер-
ской школы  –  200 казеннокоштных воспитанников. 
Военное ведомство понимало, что перевалочной базой 
в Русско-Японской войне будет Иркутск, с находящимся 
в нём самым большим в Восточной Сибири госпиталем. 
В  течение 1904 года было открыто два запасных 
военных госпиталя и два лазарета. А с 10 января 1914 г. 
утверждены правила поступления: необходимо было 
сдать экзамены по Закону Божию, русскому языку 
и арифметике. 

25 июня 1917 в  помещении военно-фельдшерской 
школы на Адмиралтейской улице, 16 в  Знаменском 
предместье открылся военно-санитарный съезд. После 
установления в Иркутске Советской власти, по поста-
новлению Культурно-просветительного отдела Комитета 
советских организаций Восточной Сибири от 10 апреля 
1918 г., школа была изъята из военного ведомства, 
вместе со всем имуществом и  капиталом. В  период 
гражданской воины, когда был временно упразднен 
Иркутский военный округ, военно-фельдшерская 
школа находилась в ведении Военно-санитарного управ-
ления 4-го Восточно-Сибирского корпуса Сибирской 
(белой) армии. После разгрома А.В. Колчака с 20 января 
1920 г. школа перешла в ведение Военно-гражданского 
комиссариата здравоохранения Иркутского военно-ре-
волюционного комитета, а с 17 февраля 1920 г. – Военно-
гражданского отдела здравоохранения Иркутского рев-
кома. После слияния окружных управлений, формиру-
ющегося Восточно-Сибирского военного округа со 
Штабом 5-ой Армии, на основании постановления 
Реввоенсовета Республики от 26 сентября 1920 г., воен-
но-фельдшерская школа стала подчиняться Управлению 
санитарной части 5-ой Армии и  войск Восточно-
Сибирского округа. Руководство военно-фельдшерской 
школой после Февральской революции 1917 г. осущест-
влял директор. В мае 1921 военно-фельдшерская школа 
была ликвидирована.

Многие выпускники Иркутской военно-фельдшер-
ской школы с честью несли звание военного фельдшера 
и  выполняли свой профессиональный и  гражданский 
долг. Каминский А.А. (выпуск 1901) впоследствии 
закончил медицинский факультет Томского универси-
тета, автор «Вальса мечты» (более известного как «Вальс 
Каминского»). Профессор В.Г. Щипачёв заслуженный 
деятель науки РСФСР с  1931 года заведовал кафедрой 
госпитальной хирургии Иркутского государственного 

медицинского института. Участник Русско-Японской 
войны (1905 год), награждён Георгиевским крестом II 
степени. Ф.Г. Старицын (выпуск 1913) фельдшер ока-
зывал медицинскую помощь раненным в  боях 
в мае – июне 1918 на Даурском фронте, в годы Великой 
отечественной войны  –  начальник хирургического 
и инфекционного отделений 328-го военного госпиталя. 
Военный фельдшер Ю.А. Андрулайтис проходил службу 
в  16-м Сибирском полку, затем в  1916 был команди-
рован в  Псковский эвакопункт. Незадолго до 
Октябрьского переворота, в  июле 1917, направлен 
в  469-ю колонну Западного госпиталя. Создал богатую 
коллекцию негативов, на которых изображена сибир-
ская жизнь с  середины ХIХ до начала ХХ века. 
Организовал несколько фотовыставок, написал историю 
прибайкальского судоходства. Булатов И. Э.  –  заведу-
ющий врачебным участком п. Мотыгино Красноярского 
края, заслуженный врач РСФСР, кавалер орденов 
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени. В  1907 
поступил в  Иркутскую военно-фельдшерскую школу, 
которую окончил в мае 1911 и был назначен на военную 
службу в  Сибирский железнодорожный батальон, где 
прослужил с июля 1911 по сентябрь 1914 медицинским 
фельдшером, затем служил в тюремной больнице, заве-
дующим фельдшерским пунктом Бархатинских камен-
ноугольных копей и  писчебумажной фабрики. 
С 26.10.1941 года по 23.11.1945 служил в эвакогоспитале 
№ 1516, где был начальником медицинского отделения.
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