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Введение 

Российская земская медицина, основные направления ее разнообразной 

и исключительно полезной деятельности принадлежат к тем областям 

государственной и общественной жизни России, которые еще недостаточно 

известны, но которые составляют культурное общенациональное богатство 

российского народа. Недаром из земских врачей вышли не только 

знаменитые медики, такие как выдающийся хирург В.Ф. Войно – Ясенецкий, 

известный впоследствии как епископ Лука, но и великие русские писатели М. 

А. Булгаков, В. В. Вересаев, А. П. Чехов.  

Различные аспекты проблемы становления и развития земской медицины 

освещены в работах многих российских историков: Лаптевой  Л. Е., Шутова  

А.Ю., Сорокиной  Т. С., Заблудовского П.Е., Жуковой Л. Н., Канцельбогена 

А.Г., Белицкой Е.Я., Левит М.М и др. Большой вклад в изучение данной 

проблемы внесли труды земских медиков. Таких, как: Веселовский Б.Б., 

Куковякин С.А., Капустин М.Я., Осипов Е.А., Попов И.В., Куркин П.И., 

Новиков А.И., Архангельский П. А., Мицкевич С. И.  

Изучение развития земской медицины помогает лучшему пониманию 

истории родного края, жизни и быта российской глубинки до и после 

земской реформы 1864 г. Этим объясняется актуальность выбранной темы 

работы. 

Цель работы – провести анализ роли земской медицины в развитии родного 

края. Задачами работы являются: изучить процесс зарождения и 

развития земской медицины, рассмотреть основные направления 

деятельности земств по оказанию медицинской помощи населению, место 

Воскресенской земской больницы в развитии медицины Московской 

губернии и жизни родного края. Объектом исследования работы является 

история создания Воскресенской Чикинской больницы . Методы 

исследования: анализ документальных и статистических данных, печатных 

источников, систематизация и обобщение материала.   
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1. Становление  земской медицины. 

1. 1. Медицина   до  земства  

До появления земской медицины большинство сельских жителей, 

составлявших основную часть населения России, не имело организованной 

медицинской помощи, а управление существовавшей в стране 

государственной медициной было раздроблено по ряду ведомств. [6] 

В уездах Российской империи до земской реформы 1864г. врачебная 

помощь существовала исключительно в уездных городах. Сельских больниц 

не было вообще. В губерниях были созданы специальные врачебные округа, 

по одному или несколько на губернию. Округ возглавлялся врачом, в каждой 

волости имелся фельдшер и два оспопрививателя. Медицинская часть, 

предназначенная для обслуживания казенных и удельных крестьян, 

содержалась за счет средств так называемого сословного сбора, собираемого с 

самих крестьян. Однако, несмотря на достаточно развитый бюрократический 

аппарат, из – за   катастрофически малого количества врачей и младшего 

медицинского персонала (фельдшера, повивальные бабки и оспопрививатели) 

и сравнительно высокой для крестьян платы за лечение сельское население 

пользовалось в основном услугами знахарей и костоправов. [7] 

До введения земств в Российской империи, по данным Медицинского 

департамента МВД (1856), в 54 губерниях насчитывалось 494 больницы в 

губерниях и уездах, находящиеся в ведении приказов общественного 

призрения. Пропускная способность больниц, ввиду малочисленности коек, 

была невелика (в 1856 г. через все больницы Российской империи, по 

официальным данным, прошли 312 423 человека, из которых умерли 31 995, 

т.е. каждый десятый больной). Лечение в больницах общественного 

призрения было платным.  

Большинство из больниц в санитарном отношении были неблагоустроенны, 

находились в ветхих зданиях. [6] 
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1. 2. Зарождение и становление  земской медицины. 

Земская медицина появилась вместе с земствами. Согласно 

“Положению о земских учреждениях” 1864 года на земства было возложено 

“попечение в пределах, законом определенных и преимущественно в 

хозяйственном отношении, о народном здравии”. Однако, “попечение о 

народном здравии” было отнесено к числу необязательных повинностей 

земства. Закон обязывал  земства только содержать переданные им 

учреждения бывших Приказов общественного призрения (губернские 

больницы, психиатрические лечебницы) и принимать меры в организации 

оспопрививания.  Тем  не  менее,  земские деятели исходили из того, что 

медицинская помощь, организуемая на земские средства, должна быть 

равномерно развитой во всех частях уезда и быть бесплатной для всех 

плательщиков земских повинностей. Эти принципы были приняты как 

определяющие во всех уездных земствах, но размеры и характер врачебной 

помощи понимались по-разному. [1] 

Лечебной базой для осуществления этих задач должны были стать 

передаваемые земствам приказами общественного призрения больницы и 

богадельни, а финансовым обеспечением этой сферы деятельности - так 

называемый приказной капитал, как правило, передаваемый не в виде 

наличных денег, а в процентных бумагах. Ведомственные, частные и 

финансируемые городской администрацией больницы земствам не 

передавались. Земствам разрешалось устанавливать дополнительные сборы с 

населения на медицинские нужды и принимать частные пожертвования. 

Управление земской медициной в губерниях и уездах находилось под 

контролем земских собраний и возлагалось на земские управы. 

Осуществление всех мероприятий по медицине и общественному призрению 

законодательство предписывало вести строго в рамках прежних медицинских 

уставов, а надзор за этой деятельностью осуществляли правительственные 

врачебно-административные органы губернии; но на медицинский персонал, 

служащий в земствах по контракту (сроком на три года), льготы 

государственных служащих не распространялись.[3] 
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2. Воскресенская земская больница 

Создание земской медицинской сети в Московской губернии началось вскоре 

после реформы. Уже в 1866 г. была выработана концепция врачебно-

медицинской помощи населению. Было решено создать на каждые 20 тысяч 

человек медицинский пункт с врачом, фельдшером и акушеркой. При этом 

максимальное расстояние от самой дальней деревни до этого пункта не 

должно было превышать 15 – 17 верст. Первыми губернскими земскими 

больницами были Воскресенская и Солнечногорская.[7] 

Создание Воскресенской земской лечебницы было примером того, как 

руководители губернской управы использовали все, казалось бы, случайные 

возможности для осуществления своей программы. В 1877 году земство, 

устраивая госпитали для раненых в русско-турецкой войне, купило участок с 

полуразрушенными зданиями бывшей фабрики купца П.Д. Чикина в двух 

верстах от Воскресенска. На участке был лес и хороший пруд. Часть денег 

выделила губернская земская управа, средства для оборудования госпиталя 

собрали добровольцы. Патриотический подъем во время войны за 

освобождение Болгарии был необычайно высок и сбор средств шел успешно. 

Устройством госпиталя занимался известный земский деятель 

П.Д.Голохвастов. Был устроен сбор денег, 3 тысячи рублей поступили от 

фабриканта П.Г.Цурикова, многие присылали мебель, одеяла, другие не-

обходимые вещи. В короткое время был оборудован госпиталь на 20 коек, 

аптека, прачечная, квартиры для служащих. В следующем году, когда 

госпиталь перестал функционировать, губернская управа решила вос-

пользоваться уже созданным врачебным заведением и открыть новый ме-

дицинский участок. Уездная больница была далеко, а врачи при фабрике 

П.Г.Цурикова не могли взять на себя ответственность за столь большую 

территорию. Активное участие в создании новой больницы принял местный 

помещик, владелец усадьбы Зенькино Николай Владимирович Рукин (1850—

1894), который в 1875—81 и в 1884—85 гг. был звенигородским уездным 

предводителем дворянства. [8] 
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В 1879 году лечебница была открыта. Она полностью содержалась 

губернским земством. Город Воскресенск платил тысячу рублей в год, за что 

имел «2 кровати в Воскресенской лечебнице, амбулаторный прием и вообще 

все, что может понадобиться в смысле обеспечения жителей врачебной 

помощью». Воскресенский Ново – Иерусалимский монастырь за одну койку 

и медицинскую помощь платил 350 рублей. В дальнейшем отношения 

больницы с промышленными предприятиями расширялись. Больница, 

рассчитанная на 30 кроватей, с одним врачом, двумя акушерками и двумя 

фельдшерами от земства, на начало XX в. имела соглашения с Алексинской 

фабрикой Петрова, торфоразработками на Баевом болоте, с Московско – 

Виндавской железной дорогой. [9] 

В первые десятилетия работы годовая смета больницы составляла около 7 

тысяч рублей. Это была значительная сумма, из нее чуть больше тысячи 

рублей уходило на питание больных. Это составляло 20 копеек в день, что 

при крайней дешевизне продуктов было более чем достаточно. На меди-

каменты тратили 1325 рублей, жалование врачей и медперсонала составляло 

2276 рублей в год. В 1888 году главный врач больницы получал 1200 рублей 

в год. Через 12 лет его жалование увеличилось до 1800 рублей. Врач-

ассистент получал жалование вдвое меньшее, фельдшер — 300 рублей в год, 

акушерки столько же. При этом квартира, отопление, транспорт 

оплачивались земством. Учитывая дешевизну продуктов, бесплатную 

квартиру, можно утверждать, что земство обеспечивало  своих служащих 

такими условиями, которые позволяли полностью посвятить себя 

выбранному пути, не нуждаясь в частной практике. Значительные средства 

тратились земской управой на строительство, ремонт и приспособление 

зданий больницы. Здание уже в 1883 году требовало капитального ремонта, 

который был сделан на деньги губернского земства. Губернское земство не 

жалело средств для Воскресенской больницы, считая ее во многом 

показательной. [9] 

С 1878 г. в Воскресенской лечебнице работал врач П.А. Архангельский. 

Павел Арсеньевич Архангельский (1852—1913 или 1914) окончил меди-
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цинский факультет Московского университета в октябре 1876 года и сразу 

же стал земским врачом в Верейском уезде. В Воскресенске он проработал 17 

лет и можно утверждать, что именно он создал известную всей медицинской 

России лечебницу. К концу 1880-х гг. П.А. Архангельский занял ведущее 

положение среди врачей губернии. Именно ему была поручена 

корректировка основных положений деятельности земских лечебных 

заведений. [8] 

Как и многие земские врачи, П. А. Архангельский много занимался статис-

тикой. Он провел подробнейшее описание санитарного состояния всех школ 

Звенигородского уезда. В этой скрупулезной работе приведено огромное 

количество сведений о школах, их истории, зданиях, преподавателях, 

расписаниях занятий и отдыхе школьников. 

Воскресенская больница стала для Архангельского домом во всех 

отношениях. Рядом с ним врачом - ассистентом работала его жена Мария 

Морицовна Эртель. В 1894 году П.А. Архангельский подал в губернскую 

земскую управу прошение об отпуске, из которого видно, что он не отдыхал 

все 15 лет своей службы в Воскресенске. В 1896 г. П.А.Архангельский ушел 

в отставку и продолжал свою работу уже в качестве частнопрактикующего 

врача в Москве. Занимаясь частной практикой, он участвует в традиционных 

губернских съездах врачей, не забывает и дела в Воскресенске. По 

инициативе П.А. Архангельского в 1896 году было создано 

Благотворительное общество при Воскресенской больнице, которое собирало 

деньги для содержания яслей при лечебнице. Членом Благотворительно 

общества был и А.П. Чехов. После его смерти именно это общество 

организовало библиотеку – читальню имени Чехова в городе Воскресенске.  

После отставки П. А. Архангельского, с 1896 г. и до самой своей кончины в 

1908 году главным врачом больницы был талантливый врач, ученый, 

общественный деятель Михаил Степанович Толмачев. Врачебные 

обязанности он совмещал с научной и статистической работой, которая 

выходила за рамки собственно медицины. В 1897 г. М. С. Толмачев издал 

обобщающее исследование о врачебной сети Московской губернии, 
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снабженное планами зданий, таблицами и другим справочным материалом. 

Книга переиздавалась дважды. До сих пор это одна из лучших работ по 

истории земской медицины Московской губернии.[8] 

М. С. Толмачев занимался и общеземскими проблемами. В 1890-х гг. губер-

нское земство вело работу по агрономической помощи населению. В 1897 г. 

главный врач организовал при Воскресенской земской больнице склад сельс-

кохозяйственных орудий и семян. Крестьянам выдавали напрокат 

сельхозтехнику, продавали по льготным ценам лучшие семена. После 

Толмачева, в 1908—1941 гг. главным врачом больницы был Константин 

Александрович Боголюбов. 

В начале ХХ века лечебница по-прежнему оставалась лучшей в Московской 

губернии. Раздел о ней занимал почетное место на Международной 

гигиенической выставке 1911 г. в Дрездене: макет ее зданий находился в 

центре экспозиции Московской губернии. [11] 

Территория больницы расширялась, появлялись новые корпуса, медицинские 

кабинеты и палаты. В 1898 г. на средства благотворительного общества при 

Воскресенской больнице были устроены ясли для детей, матерей которых 

госпитализировали. В 1909 г. выстроили новую баню с прачечной, сушилкой 

и дезокамерой, оборудованной по последнему слову техники, а также новые 

погреба, в 1912—1913 гг. — приют для хронических больных. Деньги на его 

строительство и содержание завещала А.С.Цурикова.  

Воскресенская (Чикинская) больница была местом, где каждый год 

проходили практику выпускники медицинских факультетов и молодые 

врачи. Кроме блестящей профессиональной школы, Воскресенская больница 

давала еще и навыки работы в народе, этические основы земской де-

ятельности. 

Солидный клинический опыт, который   получали   молодые   врачи   в 

Воскресенской больнице, дал возможность многим из них сделать блестя-

щую медицинскую карьеру. Но главным было воспитание в каждом из них 

особой земской этики, осмысленного и аскетического служения своему делу. 
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А.П. Чехов, успешно сдав выпускные экзамены на медицинском факультете, 

летом 1884 года начал работу в Чикинской больнице. Он писал издателю Н. 

А. Лейкину в июне 1884 г., что через день ходит в земскую больницу, где ве-

дет прием. Годом раньше он уже проходил здесь студенческую практику и 

привязался к постоянным и временным обитателям больничного городка. 

Антон Павлович заменял в больнице доктора Архангельского, который взял 

короткий отпуск. Архангельский без колебаний доверил лечебницу своему 

молодому коллеге. Практически все 1880-е годы связаны у Чехова с этим 

подмосковным городком. [8] 

В 1883—1887 годах одновременно с Чеховым в больнице под руководством 

П. А. Архангельского работали многие будущие светила медицины, оста-

вившие заметный след в науке, практической медицине, статистике. 

Коллега Чехова по работе в Воскресенской больнице П. И. Куркин утверж-

дал, что введенная П. А. Архангельским и его учениками строгая 

дисциплина, основанная на сознании общественного долга врача, была 

решающей в формировании нравственной силы, поражавшей современников 

в А.П. Чехове. Практика в Воскресенской больнице, общение с молодыми 

коллегами, тяжкий, но необходимый труд — все это составило едва ли не 

лучшее время в жизни А.П. Чехова. 

 

Заключение 

Земская медицина – это форма медико – санитарного обеспечения сельского 

населения, возникшая в России после отмены крепостного права. Рождение 

земской медицины непосредственно связано с земской реформой — 

введением в 1864 г. земского хозяйственного самоуправления в 34 (из 89) 

губерниях Российской империи.  

Согласно «Положению о земских учреждениях» (1864), на земство 

возлагалось «попечение в пределах, законом определенных и 

преимущественно в хозяйственном отношении, о народном здравии». 

Земские учреждения стали центрами общественной деятельности 

демократически настроенной русской интеллигенции, в т.ч. врачей. Это были 
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люди, стремившиеся служить народу, в своей врачебной деятельности 

исходившие из его интересов. Именно в начальный период земства сложился 

тип земского врача — человека, обладающего высокими морально-

этическими качествами, бескорыстного общественного деятеля, который 

оказал влияние на формирование лучших традиций русской общественной 

медицины. 

       В своей работе я исследовала становление Восресенской земской 

больницы, как передового медицинского учреждения пореформенной 

России.  Для изучения выбранной темы, мною проведена работа с печатными 

источниками, архивными и статистическими данными. Мною собран 

материал, который можно использовать при проведении уроков истории, 

краеведения, тематических классных часов в образовательных организациях 

Истринского района.  

        Исторический опыт развития земской медицины показывает, что 

земские медики в труднейших условиях провели огромную созидательную 

работу. Врачебный участок, явившийся основной организационной формой и 

крупнейшей заслугой земской медицины, был рекомендован в 1934 г. 

Гигиенической комиссией Лиги Наций другим странам для организации 

медпомощи сельскому населению. Чрезвычайно важна роль ее в развитии 

здравоохранения. Известный гигиенист М.Я. Капустин подчеркивал: 

«Западная Европа выработала медицинскую помощь в болезнях 

преимущественно в виде личного дела больного и служащего ему врача, на 

правах ремесла или торговли. Русская земская медицина явилась чисто 

общественным делом. Помощь врача в земстве не есть личная услуга за счет 

больного, не есть также и акт благодеяния, она есть общественная служба... 

Как высший, так и узкий интерес земского врача заключается в сокращении 

числа больных и продолжительности болезней. Лечащая медицина и гигиена 

здесь идут рука об руку в неразрывной связи».  
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Один из сохранившихся старых корпусов 

 

 

Рисунок Чикинской больницы 
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П. А. Архангельский – первый главный врач больницы. Выдающийся 

подвижник земской медицины 

 

 

А. П. Чехов с коллегами по Воскресенской земской больнице 
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