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В статье дается анализ состояния и развития сибирской военной медицины накануне Первой мировой войны. В качестве
архивных и литературных источников использованы адрес-календари и памятные книжки, общие списки офицерских чинов
Русской императорской армии. Исследуется положение военно-медицинских учреждений Западной и Восточной Сибири, при-
водятся данные об их численном составе. Отмечено влияние госпиталей на общее санитарное состояние в сибирских военных
округах.
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The article gives an analysis of the state and development of Siberian military medicine at the beginning of the First World War. The
address calendars and commemorative books, general lists of officer ranks of the Russian Imperial Army have been  used as archival and
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Вторая мировая война, самая кровопролитная в
истории человечества, закончилась 74 года назад.
За период, прошедший с ее окончания, издано
огромное количество публикаций и исследова-
ний, однако число невыясненных сюжетов и бе-
лых пятен практически не уменьшилось, а проти-
воречивость версий и трактовок страниц войны
даже возросла. Что говорить о другой, «неизвест-
ной» по многим параметрам войне — Первой ми-
ровой? Она во многом осталась в тени Второй ми-
ровой, хотя для современников это была страшная
трагедия. В частности, русские называли ее Вто-

рой Отечественной. В этой связи исследования
данной проблематики представляют большой ин-
терес как для научного сообщества, так и для ис-
торической науки в целом.

В частности, в отечественной историографии
слабо изучен вопрос о военно-медицинском деле
накануне Первой мировой войны в провинциаль-
ных губерниях, в особенности удаленных от теат-
ра военных действий. Это касается прежде всего
Сибири, так как на ее территории пришлось уже в
годы войны заниматься лечением раненых воен-
нослужащих. В данной статье мы рассматриваем
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готовность сибирских военно-медицинских учре-
ждений к экстраординарной работе накануне
Первой мировой войны.

В начале XX в. Сибирь располагала значитель-
но меньшими воинскими силами, чем европей-
ская часть Российской империи. Ситуацию кар-
динальным образом не изменила и Русско-
японская война. На территории Сибири дисло-
цировались Омский и Иркутский военные округа,
где из регулярных воинских подразделений рас-
полагались стрелковые полки 4-й, 5-й, 7-й, 11-й
сибирских стрелковых дивизий, 2-й и 3-й сибир-
ские мортирные артиллерийские дивизионы, 2-й
сибирский саперный батальон и др. [1].

К Первой мировой войне военная медицина в
Сибири была структурно более развита, чем гра-
жданское здравоохранение. Так, в Омске сущест-
вовала лишь одна больница, мест катастрофиче-
ски не хватало, поэтому большая часть обязанно-
стей ложилась на военных врачей [2].

В 1909 г. в Омске насчитывалось 52 врача, из
них 23 военных — С.А. Антонов, М.У. Большаков,
Б.И. Бородзич, П.И. Бочковский, Г.Г. Варман, М.А.
Горохов, В.И. Гравировский, А.Л. Иохельсон, А.Н.
Куняев, И.Д. Куприянов, К.К. Левоневский, А.А.
Николаев, В.К. Одинцев, М.Г. Пресницкий, Н.В.
Соболев, Н.Д. Соколов, С.С. Соколов, Г.Г. Стрел-
ков, А.А. Татур, А.А. Фокин, Н.А. Хохряков, И.А.
Чуловский, Г.Т. Щекотов [3].

Самым крупным медицинским центром За-
падной Сибири был омский военный госпиталь
на 325 мест. Еще с 1852 г. при Омском военном
госпитале функционировала войсковая фельд-
шерская школа. В госпитале действовали прием-
ный покой, хирургическое, венерическое, тера-
певтическое и женское отделения. Чуть менее по-
ловины всех пациентов составляло гражданское
население. Военнослужащие и их семьи лечились
бесплатно, гражданские же платили за лечение.

В 1912 г. в штат омского военного госпиталя
входили главный врач И.Д. Куприянов, младшие
ординаторы, лекари Г.Г. Стрелков и Г.Г. Варман,
младший ординатор А.Н. Куняев, управляющий
аптекой С.Ф. Домбрович, рецептуриус А.Е. Щер-
баков, смотритель В.А. Савицкий и комиссар К.К.
Ударцев [4].

В 1913 г. состав немного изменился. Главным
врачом стал А.А. Пасальский, младшими ордина-
торами служили Н.Н. Петров и А.Н. Куняев,
управляющим аптекой стал С.Ф. Домбрович, ре-
цептуриусом — А.Е. Щербаков, смотрителем —
В.А. Савицкий, фельдшером — П.П. Воротиленко,
комиссаром — К.К. Ударцев.

В 1913 г. в штат Омского окружного военно-
санитарного управления входили окружной во-
енно-санитарный инспектор В.М. Занчевский, его
помощник Д.И. Лебедев, врач В.С. Васильев, фар-

мацевт И.А. Рубахин, старший врач А.А. Фокин и
фельдшер Д.Л. Волков [5].

Перед Первой мировой войной в структуру во-
енно-медицинских учреждений Омского военного
округа входили Омский военный госпиталь, Ак-
молинский, Барнаульский, Бийский и Зайсанский
местные лазареты (заведующий — П.П. Марты-
шевский), Ишимский, Каинский и Новониколаев-
ский местные лазареты (заведующий — исправ-
ляющий должность А.П. Зелигер), Кузнецкий,
Мариинский, Павлодарский, Петропавловский,
Семипалатинский, Тобольский, Томский, Тюка-
линский и Тюменский местные лазареты (заве-
дующий в 1910 г. — исправляющий должность
К.М. Михаилович), а также Усть-Каменогорский
местный лазарет [6].

Активное развитие военно-медицинского дела
в Восточной Сибири относится к периоду Русско-
японской войны 1904–1905 гг. За короткий срок
были открыты 3-й, 6-й, 8-й, 10-й, 13-й, 14-й, 17-й
иркутские полевые запасные госпитали, 24-й Ир-
кутский сводный запасный госпиталь, сводный
эвакуационный госпиталь в Иркутске, а также 1-й
Красноярский полевой сводный госпиталь и 1-й
Красноярский полевой запасный госпиталь.

После Русско-японской войны некоторые во-
енные госпитали закрываются, а на их месте появ-
ляются гражданские лазареты. Так, в 1907 г. на
территории Енисейской губернии начал функ-
ционировать Красноярский лазарет (старший
врач — П.Н. Коновалов, заведующий — Уласюк. В
1911 г. состав изменился: младшие ординаторы —
Н.А. Щепетов, Г.И. Белянин, А.А. Мейндов, заве-
дующий и начальник лазарета прежние. В 1913 г.
появился управляющей аптекой Р.М. Кантер) [7].

В Иркутском военном округе перед Первой
мировой войной существовали следующие госпи-
тали и лазареты: Иркутский военный госпиталь
(исправляющий должность — П.И. Лацкай), Кан-
ский, Красноярский, Нижнеудинский, Иннокен-
тьевский, Якутский и Читинский местные лазаре-
ты (исправляющий должность заведующего —
капитан Г.И. Скуридин) [8].

Для примера рассмотрим личный состав Ир-
кутского военного госпиталя. В 1909 г. начальник
госпиталя — полковник Сорочинский, смотри-
тель — П.И. Лацкай, комиссары — В.И. Токарев и
И.М. Угрюмов, главный врач — И. Автократов,
старшие ординаторы — Н.Н. Бессонов и Е.К. Хел-
мовский, младшие ординаторы — А.М. Абалаков,
лекарь — М.М. Балонов, управляющей аптекой —
Ф.Ф. Дмитриев, рецептуриус — М.Н. Черняев. В
1910 и 1911 гг. состав медперсонала оставался не-
изменным [9].

В 1912 г. штат поменялся. Начальником госпи-
таля был назначен И.Д. Васильев, смотрителем —
П.И. Лацкай, комиссарами — В.И. Токарев и И.М.
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Угрюмов, главным врачом — Щеляговский, стар-
шими ординаторами — Н.Н. Бессонов и
С.Н. Черных, младшими ординаторами — В.Ф.
Сластун, М.М. Балонов и И.А. Шумицкий, лека-
рем — Э.Р. Шульц, управляющим аптекой — Ф.Ф.
Дмитриев, рецептуриусом — Петренко [10].

Еще в конце XIX в. при Иркутском военном
госпитале была открыта военно-фельдшерская
школа, которую возглавлял начальник, избирав-
шийся из числа штаб-офицеров. Далее он наби-
рал всех работников заведения, кроме инспектора
классов. В 1911 г. руководителем школы стал Ни-
колай Константинович Михайловский. Учебное
заведение находилось под контролем главного
военно-медицинского инспектора. Фельдшерская
военная школа существовала за счет государства.

Руководил образовательным процессом ин-
спектор классов — главный врач госпиталя, он
мог подменить начальника фельдшерской школы
в случае необходимости. В 1908–1911 гг. эту долж-
ность занимал статский советник Макар Лаврен-
тьевич Чечин, в 1914–1915 гг. — статский советник
Евстафий Казимирович Хелмовский [11]. В шко-
лах были должности завхозов — смотрителя воен-
ного госпиталя, эконома (комиссара военного гос-
питаля) и письмоводителя (бухгалтера).

Обучением и воспитанием учеников занима-
лись учителя (каждый учитель контролировал 100
учеников и воспитателей, каждый воспитатель —
25 воспитанников). К 1911 г. штат воспитателей
был значительно увеличен. Священник при гос-
питале проводил занятия по закону божию, ино-
гда преподавал арифметику, русский и латинский
языки. Занятия по специальным предметам и ру-
ководство практическими госпитальными рабо-
тами осуществляли ординаторы и фармацевты за
определенную плату. В 1908–1915 гг. среди штат-
ных учителей школы в литературных источниках
упоминается священник И.А. Виноградов [12].

Тем не менее, развитие системы военно-
медицинских учреждений не позволяло значи-
тельно увеличить количество вылечившихся. По
данным за 1911 г., в Иркутском военном округе
заболели 1 064 офицера, выздоровели 1 044, умер-
ли от болезней 12, из нижних чинов соответствен-
но 25 554, 23 640 и 333 чел. В Омском военном ок-
руге за 1911 г. заболели 379 чел. из офицерского
состава, выздоровели 376 чел., умерли от болезней
8 чел., среди нижних чинов соответственно 8 432, 7
803 и 64 чел. [13]. Однако нельзя не отметить, что
заболеваемость военнослужащих в целом была
связана не с отсутствием медицинской помощи, а
с условиями жизни и быта сибирских воинских
подразделений — большинство из них не распо-

лагали качественными казармами и служебными
помещениями.

Таким образом, перед Первой мировой войной
регулярные воинские подразделения Восточной и
Западной Сибири стали получать достаточную
медицинскую помощь, что связано с развитием
системы военно-медицинских учреждений в Ом-
ском и Иркутском военных округах. Однако эти
меры были рассчитаны на конкретные воинские
части и подразделения, и увеличение потока ра-
неных из других военных округов создавало про-
блемы и вызывало трудности с лечением военно-
служащих в годы Первой мировой войны.
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