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ПОДГОТОВКА НИЗШЕГО И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

В РОССИИ (СЕРЕДИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА) 
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Резюме: В организации средних и низших медицинских учебных заведений России особую роль сыграли 

земская реформа (1864) и устав преподавания для земских фельдшерских школ (1897), вызвав рост чис-

ленности и увеличение финансирования медицинских учебных заведений этого типа. 
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Развитие медицины и медицинского образования в России в целом происходило 

в соответствии с общемировыми тенденциями, но имело и свои специфические нацио-

нальные черты. Особым периодом можно считать время с середины XIX до начала XX 

века, связанное с осуществлением земской реформы (1864) и передачей «заботы о 

народном здравии» земским учреждениям.  

Наметились две точки зрения о дальнейшем совершенствовании фельдшерских 

школ. Одни земства считали, что перешедшие под их руководство школы неоправданно 

много учебного времени тратили на общеобразовательные предметы, и предлагали со-

кратить учёбу в них до двух лет. Другие земства, наоборот, полагали, что в школах надо 

давать более солидную общеобразовательную и специальную подготовку, и поэтому 

предлагали увеличить сроки обучения. Различные подходы к подготовке медицинских 

специалистов одних и тех же специальностей – фельдшеров, повивальных бабок и пови-

тух – были представлены на II съезде русских деятелей по техническому и профессио-

нальному образованию в России. 

Подготовкой фельдшеров, кроме земств, занимались также учебные заведения 

Российского общества Красного Креста, которые содержались на средства некоторых 

врачебных обществ и частных лиц. Срок обучения в частных фельдшерских школах со-

ставлял три года, программа обучения в них в основном соответствовала программам 

земских школ. К концу XIX в. общее число фельдшерских учебных заведений в России 

достигло 50. Вместе с тем различная подчинённость фельдшерских учебных заведений 

продолжала оказывать негативное влияние на подготовку специалистов. 

В связи с этим Министерство внутренних дел издало новый устав и программы 

преподавания для земских фельдшерских школ (1897). Уставом был определён 4-
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годичный срок обучения, возраст поступающих оставался прежним – от 14 до 18 лет, 

образовательный ценз должен был соответствовать объёму знаний, который давали 

двухгодичные народные школы, общеобразовательные предметы оставлены прежними, 

а специальные расширены лишь частично. 

Наиболее активно подготовка фельдшеров проводилась в армии, для нужд кото-

рой готовились ротные, батарейные и эскадронные фельдшера. После увольнения из 

армии многие из фельдшеров, не имея полноценного фельдшерского образования, прак-

тиковали там, где зачастую не было никакой медицинской помощи – в деревнях и сёлах 

страны. 

Ещё одной составляющей подготовки младшего медицинского персонала в XIX 

в. была организация акушерских учебных заведений, находившиеся в Ведомстве учре-

ждений имп. Марии Фёдоровны. Развитию знаний и накоплению опыта в области аку-

шерства и его распространению, в том числе на средние и низшие медицинские учебные 

заведения, способствовали открытые при университетских кафедрах акушерства не-

большие клиники. Этому также помогали созданные в Петербурге, Москве и Киеве 

акушерско-гинекологические общества. Новой формой подготовки среднего медицин-

ского персонала, объединявшей в себе одновременное обучение фельдшеров и акуше-

рок, были повивально-фельдшерские женские школы.  

В дальнейшем этот тип учебного заведения получил широкое распространение, 

прежде всего, по причинам экономического характера, так как земствам было выгоднее 

вместо двух учебных заведений финансировать одно. Источники их финансирования 

были различными: 31 фельдшерско-акушерская школа содержалась за счёт губернских 

земств, 9 – за счёт земских сборов, 19 – за счёт частных лиц и обществ, 5 – за счёт горо-

дов, 3 – за счёт Российского общества Красного Креста и одно (!) за счёт Министерства 

народного просвещения. Этот расклад источников содержания медицинских учебных 

заведений, готовивших наиболее доступных для населения специалистов в области ме-

дицины, наглядно демонстрирует одну из характерных черт правительственной полити-

ки в области образования – её чрезвычайную скупость, в том числе в той области обра-

зования, которая непосредственно была связана со здоровьем нации. 

Между тем численность медицинских учебных заведений этого профиля про-

должала быстро расти, и к 1915 г. общее число фельдшерских и акушерских школ до-

стигло 80, а численность обучавшихся в них – более 9 тыс. человек. С началом войны 

изменились и условия финансирования этого типа медицинских учебных заведений. 

Правительственные органы стали принимать в нем большее участие. 
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Таким образом, на общем фоне развития профессиональной школы медицинская 

отрасль развивалась крайне медленно. Объяснялось это не только отсутствием должного 

внимания со стороны правительства к созданию в стране лечебных учреждений и под-

готовке для них медицинского персонала, но также низким культурным уровнем самого 

населения, обходившегося в большинстве случаев «народными» методами лечения или 

вообще не обращавшегося к кому-либо за медицинской помощью. 
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Резюме: Освещена роль земского врача Сабинина А.Х. в создание и редактирование одного из лучших 

провинциальных медицинских журналов – «Медицинская Беседа» (Воронеж, 1887-1903 гг.). 
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Земский врач Анатолий Христофорович Сабинин (1850-1907) был издателем и 

редактором одного из лучших провинциальных медицинских журналов – «Медицин-

ская Беседа», издававшегося в Воронеже (1887-1903). А.Х. Сабинин родился в Вороне-

же. После окончания Медико-хирургической Академии в 1875 году работал земским 

врачом в Симбирской губ., но вскоре был приглашён сверхштатным ординатором в Во-

ронежскую губернскую земскую больницу.  

В годы русско-турецкой войны (1877-1878) работал в местном госпитале Красно-

го Креста. В 1899 году он был назначен старшим врачом Воронежской губернской 

больницы. Одновременно он являлся директором и преподавателем фельдшерской 
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