
 

 

Серия «История» 
2023. Т. 46. С. 29–35 

Онлайн-доступ к журналу: 
http://izvestiahist.isu.ru/ru 

И З В Е С Т И Я
Иркутского

 государственного
 университета

Научная статья 

УДК 614.23:316(517.73) 
https://doi.org/10.26516/2222-9124.2023.46.29 

Врачебные общества восточно-сибирских городов  
во второй половине XIX века: предпосылки создания  
и результаты начального этапа их деятельности. Часть 1 
И. Л. Дамешек* 
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

И. В. Орлова 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

Аннотация. Рассматриваются общественные и политические условия, способствовавшие 
созданию врачебных сообществ, формированию профессиональной кооперации для обмена 
опытом, разработке консолидированных усилий, направленных на охрану здоровья населе-
ния. На основе исторических источников анализируется начальный этап деятельности трех 
врачебных обществ, существовавших в Восточной Сибири во второй половине XIX в. Инте-
ресным представляется сравнение уровней реализуемых мероприятий и продуктивности форм 
работы. Первая часть статьи посвящена деятельности Общества врачей Восточной Сибири 
(Иркутск). 

Ключевые слова: Восточная Сибирь, общество врачей, Иркутск, Красноярск, Чита, научно-
исследовательская деятельность, медико-санитарная работа. 

Для цитирования: Дамешек И. Л., Орлова И. В. Врачебные общества восточно-сибирских городов во второй половине 
XIX века: предпосылки создания и результаты начального этапа их деятельности. Часть 1 // Известия Иркутского госу-
дарственного университета. Серия История. 2023. Т. 46. С. 29–35. https://doi.org/10.26516/2222-9124.2023.46.29 

Original article 

Medical Societies of the East Siberian Cities  
in the Second Half of the 19th Century: Prerequisites for 
Creation and Results of the Initial Stage of Activity. Part 1 
I. L. Dameshek* 
Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation 

I. V. Orlova 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russian Federation 
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Проблематике развития городов восточно-сибирской окраины Россий-
ской империи посвящены различные исследования, в которых, с отсылкой на 
исторические источники, выделяется немногочисленный состав крупных 
административно-политических и социально-экономических объектов реги-
она: Иркутск, Красноярск, Чита [1, с. 75; 2, с. 86; 3, с. 74]. Безусловно, факто-
рами, обеспечивающими лидирующее положение этих восточно-сибирских 
городов, были уровень общественной инициативы, способность к консоли-
дированным усилиям для решения исследовательских и общественных за-
дач, стремление к реализации практико-ориентированных мероприятий си-
лами общественных групп. Как и любая социальная система, общественные 
организации имеют фазы жизненного цикла, в упрощенной классификации 
это может быть представлено следующими этапами: возникновение и рост 
(подъем, развитие), надлом (стагнация, кризис), распад (реликт), перерождение 
(трансформация, если есть подходящие условия и ресурсы) [9, с. 114–115].  

В данной статье мы рассмотрим предпосылки, которые способствовали 
организации научных врачебных обществ в Иркутске, Красноярске и Чите, 
проанализируем результаты деятельности этих обществ на начальном этапе 
их деятельности, т. е. на стадии подъема. На основе архивных сведений, от-
четов и протоколов сопоставим уровень мероприятий обществ врачей, их 
определяющее значение для развития региональной системы «охранения 
народного здравия». 

По мнению ряда отечественных исследователей, в 40-х гг. XIX в. в 
стране сложились необходимые условия для общественного объединения 
прогрессивных деятелей науки. К этим условиям следует отнести активное 
социально-экономическое развитие и рост промышленности, вызвавшие по-
требность в масштабном изучении ресурсов страны для усиления экономи-
ческого развития [5, с. 64; 8, с. 92]. Что касается возникновения профессио-
нальных врачебных обществ, то необходимость в изучении уровня народно-
го здоровья, определение причин заболеваемости и смертности населения, 
разработка мер по борьбе за санитарно-эпидемиологическое благополучие 
стали не только ресурсосберегающим фактором, способным оказать влияние 
на экономику страны, но и проявлением ценностей гуманизма, характерных 
для рассматриваемого периода. Можно утверждать, что в истории медицин-
ской науки и здравоохранения сложилась беспрецедентная ситуация, когда 
совпали государственные интересы и общественная инициатива. Подобные 
условия в сочетании с зарождающейся активностью интеллигенции привели 
к организации научных обществ. Их появление городах Восточной Сибири 
не было синхронным, временной интервал был значительным, но во многом они 
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повторяли опыт предшественника, тиражировали успешное внедрение практи-
ческих мероприятий, переживали периоды подъема, кризиса и полного распада, 
что было связано с установлением в России новой политической модели.  

Среди трех врачебных обществ рассматриваемого региона первым воз-
никло Общество врачей Восточной Сибири в Иркутске. Для Иркутска вто-
рая половина XIX в. окрашена значительными изменениями, связанными с 
оживлением общественной жизни. В 1851 г. в Иркутске был открыт Восточ-
но-Сибирский отдел Русского географического общества (ВСОРГО), первое 
заседание которого прошло в резиденции иркутского генерал-губернатора 
Н. Н. Муравьева. Создание Отдела вызвало широкий общественный отклик, 
позволив к концу первого года работы довести численность постоянных 
членов более чем до сотни человек, сформировать профильную структуру, 
состоящую из различных научных отделений. Несмотря на то что в структу-
ре ВСОРГО не была выделена медицинская секция, в состав Отдела вошли 
некоторые иркутские врачи. В 1858 г. немногочисленная группа врачей Ир-
кутска выразила инициативу по созданию профессионального медицинского 
сообщества, результатом этой идеи стало официальное открытие Общества 
врачей Восточной Сибири в 1863 г. Фактическую работу Общество начало в 
1858 г. при активном участии врачей Г. В. Вейриха, К. В. Кинаста и немно-
гих других. Среди некоторых коллег подобное объединение с формой рабо-
ты, скорее напоминавшей научный кружок по обмену мнением и поочеред-
ным сбором на квартирах врачей, вызывало открытый скептицизм. В меди-
ко-историческом описании А. И. Малоземовой встречаем сведения о том, 
что доктор Н. И. Кашин спустя два года, в 1860 г. характеризовал это собы-
тие следующим образом: «...Старались своим примером заставить врачей 
делиться мыслями и согласились завести вечерние собрания по очереди у 
каждого с целью обмена мыслей, разъяснения всяких важных практических 
случаев, рассуждения о характере господствующих болезней, причин разви-
тия их, о предохранительных мерах и способах лечения, короче сказать, с 
целью весьма благодетельной, с целью взаимного обучения» [4, с. 48]. К мо-
менту утверждения в МВД устава Общества врачей Восточной Сибири 
26 июня 1863 г. и официального открытия Общества в нем состояли 
17 врачей, 5 фармацевтов и 1 ветеринарный врач. Первыми членами Обще-
ства стали врачи Белоголовый, Вейрих, Кинаст, Вишняков, Виндиш, Голь-
терман, Громов, Зауер, Кашин, Карпович, Цитович, Стеффенс и др. За пери-
од неофициального существования Общества (1858–1863) на его заседаниях 
было заслушано 32 доклада по различным вопросам медицины, из них 
11 докладов сделал Н. И. Кашин, которому было поручено составить проект 
устава Общества врачей Восточной Сибири. Первый параграф документа 
гласил: «Главная цель Общества состоит в научном единении врачей и в 
особенности в изучении местности, климата, образа жизни и болезней, гос-
подствующих в Восточной Сибири» [7, c. 76]. 

По мнению Н. Ф. Неделько, прогрессивный характер данного события 
был обусловлен противоречивостью обстоятельств появления Общества в 
более ранний период, по сравнению с другими городами Центральной Рос-
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сии и статусом Иркутска как «отсталой окраины России». Общество врачей 
Восточной Сибири стало четвертым по времени создания врачебным объ-
единением и первым профессиональным сообществом в азиатской части 
Российской империи [6, с. 112]. Возможно, что исключительное появление 
Общества на огромной окраинной территории повлияло на выбор его назва-
ния. Претенциозное единоличное существование в Восточно-Сибирском ре-
гионе исключало появление врачебных обществ в других городах Восточной 
Сибири, тем более, что в Красноярске, Чите, Верхнеудинске, Нерчинске, 
Троицкосавске врачей практически не было.  

Основными предпосылками для открытия Общества врачей Восточной 
Сибири в Иркутске стали: 

– необходимость в профессиональной кооперации по аналогии с секци-
ями ВСОРГО; 

– концентрация в малочисленной группе врачей инициативных и про-
грессивных профессионалов, готовых на выработку новаторских способов 
реализации профессионального долга; 

– присутствие в группе энтузиастов-создателей Общества инспектора 
Иркутской Врачебной управы Кинаста Карла Васильевича, чиновника выс-
шего порядка в иерархии медицинских чинов Иркутской губернии.  

На одном из первых заседаний Общества его председатель, штаб-доктор 
войск Восточной Сибири Юлий Антонович Гольтерман, говоря о задачах 
Общества, заметил, что почти все врачи Восточной Сибири на несколько 
тысяч верст удалены от университетов и часто лишены возможности следить 
за новыми открытиями в науке, необходимыми для каждого, кто носит зва-
ние врача, понимает свою святую обязанность и у которого еще существует 
любовь к ней и живое стремление идти дальше. Гольтерман, обратившись к 
собравшимся, произнес: «Откуда может приобрести опытность и уверен-
ность в своих действиях только что вышедший их университета молодой 
врач, живущий притом в глуши и лишенный всякого образованного обще-
ства? Кто может служить ему путеводителем через весь лабиринт человече-
ских болезней? Кто научит его, кто поддержит его моральные силы, возбу-
дит в нем любовь к науке? Врачебное общество!»1. 

К моменту организации подобных врачебных обществ в Красноярске 
(1886 г.) и в Чите (1893 г.) члены иркутского Общества врачей накопили 
большой организационный и практический опыт, выработали основные 
направления деятельности, закрепили ряд результативных достижений: 

– в 1861 г. по итогам рассмотрения ходатайства членов Общества вра-
чей Восточной Сибири в Иркутске была открыта лечебница для вольнопри-
ходящих больных. 3 ноября 1861 г. доктор Кинаст довел до жителей Иркут-
ска информацию, что врачи города, «желая сделать медицинское пособие 
более доступным бедному классу народа, учреждают лечебницу для вольно-
приходящих больных» [7, с. 70]. Прием посетителей был бесплатный. Пер-
воначально его вели врачи – члены Общества: Вейрих, Гржибовский, Стопа-

                                                            
1 Протоколы заседаний общества врачей Восточной Сибири. Иркутск, 1863. № 3. 
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ни, Щеглов, Вишняков, Громов, Карпович, Кинаст, Козых, Малюга, Нови-
ков, Стеффенс; 

– в 1863 г. Общество создало свой печатный орган «Протоколы и труды 
Общества врачей Восточной Сибири», где публиковались научные работы 
врачей, реферативные обзоры о достижениях медицины и др.; 

– с 1865 г. деятельное участие в организации сельской медицины на ос-
нове введенного в действие положения «Об окружных сельских врачах в Во-
сточной Сибири» от 15 июня 1865 г., по которому вводились должности 
окружных сельских врачей в Иркутской, Енисейской губерниях и Забайкаль-
ской области, организовывались места постоянного пребывания сельских 
фельдшеров, учреждались приемные покои на 4–5 коек и аптечки «по при-
меру существующих в казенных селениях Европейской России»2; 

– в 1877 г. по предложению членов Общества врачей и при согласова-
нии с Главным управлением Восточной Сибири были допущены к вступле-
нию в Общество врачей Восточной Сибири врачи из политических ссыль-
ных, которые были лишены этого права; 

– в 1878 г. на заседании Общества врачей Восточной Сибири врач 
Б. А. Ельяшевич выступил с докладом, в котором отмечал: «В ряду санитар-
но-гигиенических вопросов, подлежащих изучению Обществом, весьма се-
рьезного внимания заслуживает вопрос о гигиене школ вообще и о влиянии 
настоящего школьного режима на здоровье и физическое развитие обучаю-
щихся в ней детей в частности». Ельяшевич предложил программу изучения 
состояния здоровья школьников. Врач М. Я. Писарев представил исследова-
ние по физическому развитию 114 воспитанников Иркутской военной гим-
назии [7, с. 102]; 

– в 1888 г. при Обществе врачей было создано медико-статистическое 
бюро для ведения карточной регистрации заболеваемости и смертности. Хо-
тя это начинание не получило профессионального отклика, оно было первой 
попыткой внедрить медицинскую статистику; 

– в 1888 г. по инициативе председателя Общества врачей Восточной 
Сибири А. Г. Куркутова в Иркутске были организованы дежурства врачей 
для оказания помощи населению в ночное время. Таким способом медицин-
ское сообщество Иркутска пыталось внедрить в практику передовые методы 
других городов России. Ночные дежурства врачей стали прообразом инсти-
тутов скорой неотложной помощи. Это начинание было весьма неустойчи-
вым в организационном плане, временами деятельность дежурных врачей 
Иркутска сворачивалась, спустя какое-то время общественность вновь обра-
щалась к их необходимости;  

– в 80-х гг. XIX в. в работе Общества врачей Восточной Сибири прини-
мали активное участие женщины-врачи М. Э. Глаголева, А. С. Ковригина, 
В. Г. Зисман [4, с. 57]; 

– организация «десантов» для обследования населения и выявления раз-
личных заболеваний, ликвидация натуральной оспы и брюшного тифа, со-

                                                            
2 Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 9. Оп. 1. Д. 1817. Л. 4–10. 
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здание медицинской топографии, изучение бальнеологических объектов, 
проведение просветительских мероприятий с населением и пр. 

Принято считать, что в 1870-х гг. начинается спад в деятельности Об-
щества врачей Восточной Сибири [4, с. 51], т. е. этап расцвета и подъема 
Общества продлился 10–15 лет. А. И. Малоземова связывала спад с истоще-
нием числа активных лидеров в составе Общества, сложностью совмещения 
функциональных и общественных обязанностей последующего поколения 
врачей-членов. На наш взгляд, вывод, сделанный за счет констатации внеш-
них проявлений, является ошибочным. Переход от форсированных методов 
работы и передача полномочий в руки формирующейся санитарной органи-
зации города позволили исследователям оценить период 1870–1880-х гг. как 
этап спада в деятельности Общества врачей Восточной Сибири. Однако со-
гласно отчетным данным, к 1877 г. в состав Общества врачей Восточной Си-
бири входили 70 человек; Общество располагало библиотекой, наличным 
капиталом, образующимся из членских взносов (до 300 руб.), под покрови-
тельством Общества была Михеевская лечебница и одноименная аптека. В 
1880-е гг. члены Общества принимали участие в разработке программ по 
санитарному благоустройству Иркутска и способствовали учреждению 
должности санитарного городского врача и пр. 
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