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В статье представлены материалы по истории становления и развития медицинского обеспечения Во-
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Морским судам быть.
Петр I,  Указ от 20 октября 1696 г.

Военные, экономические и политические пре-
образования, проведенные Петром I, явились
началом подготовки для России специалистов
различного профиля: были созданы школа ма-
тематических и навигационных наук (1701), ар-
тиллерийская (1701) и инженерная школы
(1713), морская академия (1713), горнозаводские
ремесленные школы (1719) и др. Заботясь, в пер-
вую очередь, о сохранении здоровья служивых
солдат и матросов, Петр I учредил стационар-
ные военные госпитали в Москве (1706), Петер-
бурге (1715), Кронштадте (1717), Казани (1722)
и Астрахани (1725). Было открыто до 500 поле-
вых лазаретов и «шпитален». Особая роль в пла-
нах Петра принадлежала Московскому, а также
Петербургским генеральным госпиталям (адми-

ралтейскому и сухопутному), при которых на-
ходились госпитальные школы по подготовке
лекарей и с которыми связаны истоки высшего
медицинского образования в России [1].

В великих планах Петра было создание
и укрепление армии и флота. Но без создания
медицинской службы это было невозможно,
а на тот период фактически все врачи армии
и флота, да и вообще в России были инозем-
цами. Начало формирования медицинской
службы с привлечения на русскую службу ино-
странных подданных. Так, на 11 декабря 207 г.
(1700 г. от Рождества Христова) в распоряже-
нии Федора Алексеевича Головина находилось
830 иностранцев, в том числе и 57 лекарей [2, 3].

В списке лекарей значатся 12 иностранных
фамилий. Среди них и нанятый на службу в
1697 г. голландский лекарь Ян Говий. Он стал
первым хирургом на Российском флоте при ад-
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мирале Корнелий Крюйсе, а позже первым ру-
ководителем медицинской службы флота: «1707
года ноября в 16 день. По указу Великого госу-
даря лекарю Яну Говею с сего ноября вышеопи-
санного числа адмирал и президент адмирал-
тейств Ф.М. Апраксин приказал над лекари и
над лекарскими ученики и над больными смот-
реть тебе Яну Говею и о том ведомость подавать
в адмиралтейскую канцелярию адмиралу и пре-
зиденту адмиралтейств Ф.М. Апраксину» [4].

Через несколько лет по указу Петра I от 2
апреля 1711 г. руководителем медицинской
службы флота, строящегося в с. Таврово Воро-
нежской губернии, назначен доктор медицины
Георгий Димаки, грек, выходец из Константино-
поля. Тавровская верфь была основана по при-
казу Петра и строилась под руководством
Ф. М. Апраксина. В связи с назначением Г. Ди-
маки доктором флота Ян Говий стал его замести-
телем. Г. Димаки окончил медицинский факуль-
тет Падуанский университет в Италии в 1709 г.
В Российском флоте он был с 1710 г. В 1714 г. пе-
реведен из Таврово в Санкт-Петербург [4].

Первый опыт организации медицинской по-
мощи на флоте показал необходимость созда-
ния специальной службы. Так, 31 января 1924 г.
и на основании «Морского устава», введенного
в 1720 г., «состоялись регламенты… о должно-
стях Доктора во флоте и главного Лекаря
от флота» [1].

С военными реформами Петра связано и ис-
пользование первых судов специального меди-
цинского назначения, прообразом современных
госпитальных судов. Первым переоборудованным
госпитальным судном петровской поры можно
считать парусник «Святой Николай» (бывший
«Nikolas»), купленный в Голландии в 1713 г.
Вначале он предназначался для боевых действий,
но в последующем был переоборудован в сани-
тарный транспорт и в течение трех лет входил
в состав эскадры. Плавсредства для оказания ме-
дицинской помощи пользовались и ранее. Так,
в 1695 году (1-й Азовский поход Петра) по цар-
скому велению выделили несколько стругов
для доктора Григория Карбонария (Carbonarius v.
Bisenegg, Григорий Мартинович, ?–1723, в России
с 1689 г.), и под аптеку, а также девять стругов для
больных и под судовые бани [4].

Всю свою жизнь посвятил российской меди-
цине и заслуженно называется в числе ее осно-
воположников анатом, хирург и акушер, лейб-
медик императора Петра I Николай Ламберто-
вич Бидлоо (1670–1735).

XVIII век для России — начало возникнове-
ния научной медицины и систематического ме-
дицинского образования. Этому процессу спо-
собствовала деятельность видных иностранных
и отечественных медиков, создававших усло-
вия для дальнейшего развития российской ме-
дицины. По замечанию Я. А. Чистовича (1883),
только при Петре I приглашенные им врачи-
иностранцы «внесли к нам понятия о медицин-
ской науке и правильном лечении болезней.
От них мы впервые узнали, что лечение есть
такая работа, которой надобно долго учиться».

13 февраля 1701 г. Н. Бидлоо в Гааге заклю-
чил контракт с Российским послом в Голландии
А. А. Матвеевым о службе на Москве [5]. Гол-
ландец по происхождению, он 30 лет врачебной
и педагогической деятельности отдал на благо
России и заложил основы российского врачеб-
ного образования.

В 1707 г. по приказу Петра он открыл первый
в России стационарный госпиталь и при нем
госпитальную школу, представлявшую первое
медицинское учебное заведение, готовившее
лекарей для армии и флота: «Вашему царскому
величеству благоугодно явилось 1706 году все-
милостивейше повелеть госпиталь при Яузе по-
строить, который божьим благославением, по-
печением же его, Мусина-Пушкина ноября в 21
де. 1707 году в такое состояние приведен, что со
оным в Божие имя начало учинено и впервыя
несколько больных в тот дом привезено…» [6].

«Госпитали не едино к пользованию больных
служат, но чтоб при лечении их болезней и ран,
учреждения могли ученены быть, дабы чрез доб-
рое наставление, искусного медика и лекаря, мо-
лодых людей (лекарей — авт.) производить» [13].

В мае 1712 г. из госпитальной школы были
выпущены первые российские лекари: Блаже-
нев Степан Прохорович (Стефан Невский), Бе-
ляев Иван, Жуков Егор Васильевич. Последний
из трех выпускников в документах того вре-
мени записан под двумя фамилиями: «Маия
в 19 день того ж году [1712] посланы в Санкт-
Питерсбурх в Канцелярию Сената: Стефан
Блаженной, Егор Щукин, Иван Беляев» [7].
Но в другом документе фамилия выпускника
означается как «Жуков»: «В Санкт-Питербурх
в 712 году маия в 19 день. Стефан Блаженной,
Егор Жуков, Иван Беляев» [8].

Четвертый ученик школы, Орлов Иван, вы-
пущенный позже, в декабре 1712 г., в документе
упоминается вне общего списка: «…в том числе
в 712-м году декабря в 18 день Иван Орлов по-
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слан в Архангелогороцкую губернию к лечению
рекрут» [9].

Два первых российских лекаря, С. П. Блаж-
нев и И. Беляев, были направлены для службы
на Балтийский флот [10].

Однако, по прибытии в Петербург С. П. Бла-
женев и И. Беляев 12 июня 1712 г. были подверг-
нуты повторному экзамену, который не сдали.
Четыре лекаря-иноземца (один из них — за-
очно!) так оценили их знания: «анатомии и тео-
рии мало, а практики и лекарств ничего
не знали». И, тем не менее, экзаменаторы за-
ключили: «вскоре науки хирургической в совер-
шенстве могут притти». Н. Бидлоо немедленно
выступил в защиту своих учеников. 27 июня он
подал жалобу адмиралу Ф. М. Апраксину, в ве-
домстве которого находились экзаменаторы, на
несправедливое их отношение С. П. Блаженеву
и И. Беляеву. Н. Бидлоо заявил адмиралу, что
его подчиненные (лекари-иноземцы), будучи не-
вежами в хирургии, преследовали только одну
цель: «Нужно им есть, чтобы твоего народа
никто при них в такой науке не был, чтоб сами
господами, а они бы слугами были до смерти, как
и прежде сего обычай был» [11]. В результате
С. П. Блаженев и И. Беляев были назначены
на флот, получили подлекарские звания и «сво-
боду практику делать».

И. Беляев в 1718 г. служил в дивизии
Н. И. Репнина и у князя М. И. Голицина. Затем
в 1720 г. был переведен в Азов полковым лека-
рем Троицкого полка. В 1724 г. он служил
в Новой Ладоге «для пользования обретающих
тамо морских служителей».

В марте 1719 г. состоялся пятый выпуск по
требованию Сената в преддверии военных дей-
ствий «для раздачи на корабли». Выпущено 12
человек, из них 5 лекарей и 5 подлекарей: Тол-
мачев Андрей, Емельянов Лев, Васильев Данило,
Хоботов Трофим, Сухницкий Гаврило, Лопатин
Михайло, Андреянов Петр, Тавлеев Федор, Ура-
зов Василий, Хорошилов Иван. Фамилии 2 вы-
пускников не известны. Получив в Москве жало-
вание и подъемные деньги, они выехали в Петер-
бург. Пять подлекарей и один лекарь были на-
значены на корабли, три лекаря — в СПб
адмиралтейский госпиталь, а лекарь Данило Ва-
сильев направлен «к Олонецким водам к лекарю
Равинелу» (будущий курорт «Марциальные
воды» в районе Петрозаводска) [11].

Таким образом, выпуск такого количества
отечественных лекарей и подлекарей в 1719
и 1720 гг., произведенный для срочного попол-

нения медицинской службы армии и флота,
свидетельствует о большом потенциале школы
Н. Бидлоо.

В большинстве своем питомцы госпитальных
школ были направлены в войска.

Фамилии некоторых первых российских ле-
карей стали известны России

Евреинов Сергей, Главный лекарь Азовской
флотилии. Выпускник Московской госпиталь-
ной школы 1720 г. Из солдатских детей. В 1721 г.
получил звание подлекаря и служил в этой
должности на кораблях Балтийского флота [14].
В 1722 г. зачислен в СПб адмиралтейский гос-
питаль, где усовершенствовался по хирургии.
В 1724 г. в том же звании зачислен в Астрахан-
ский порт. В 1728 г. добился экзамена на звание
лекаря и, блестяще выдержав его, получил зва-
ние лекаря Астраханского военного госпиталя.
В 1735 г. с началом войны переведен в Азов.
В 1736 г. назначен главным лекарем Азовской
военной флотилии и госпиталя в г. Азове.
Участник русско-турецкой войны 1735-1739 гг.
С. Евреинов стал первым русским врачом,  воз-
главившим крупнейший госпиталь и медицин-
скую службу флота. В этой должности он был
до 1740 г.

Сатаров Иван Петрович (?–1749). Выпускник
Московской госпитальной школы 1720 г. Полу-
чил назначение подлекарем в Адмиралтейский
госпиталь. В июне 1732 г. после смерти брата
М. П. Сатарова (одного из первых переводчиков
медицинской литературы) просил Академию
назначить на его место. Однако назначен не был.
Переводил для Адмиралтейства, в частности,
книги Эвклида, Архимеда и профессора мате-
матики А. Д. Фарварсона. Автор переводов:

— «Эвклидовы элементы из двенадцати
Нефтоновых книг выбранныя. С латинского на
российский хирургусом Иваном Сатаровым
преложенныя», СПб., 1739;

— «Архимедовы теоремы. С латинского
на российский хирургусом Иваном Сатаровым
преложенныя», СПб., 1745;

— «А. Фарварсон. Книжица о сочинении
и описании сектора, скал плоской и гунтерской со
употреблением оных инструментов, в решении
разных математических проблем», СПб., 1745.

Седов Адриан (Андриан). Штаб-лекарь. Вы-
пускник Московской госпитальной школы
1741 г. По представлению коменданта речной
крепости Св. Анны (на Дону) бригадира Сомова
8 февраля 1761 г. получил звание главного ле-
каря и возглавил медицинскую службу в Дон-
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ской области. Во время русско-турецкой войны
1768–1774 гг. был главным лекарем в речной
крепости Св. Дмитрия Ростовского (будущий
город Ростов-на-Дону), где возглавлял хирур-
гическую деятельность в крупнейшем по тому
времени госпитале и руководил медицинской
службой нескольких полков (РГИА, ф. 1296,
оп. 1, кн. 36, д. 245). С именем Адриана Седого
связана организация постоянного карантинного
поста в устье Волги.

Деятельность выдающегося русского врача
Данилы Самойловича Самойловича (Сущин-
ского,  (1744–20.02.1805) была связана с армией и
флотом. Первоначальное образование он получил
в Киевской духовной академии. В ноябре 1761 г.
поступил учеником в Госпитальную школу при
СПб адмиралтейском госпитале. В 1765 г. про-
изведен в подлекари, а в 1767 г. — в лекари
и оставлен при СПб Адмиралтейском госпитале.

В 1787 г. в связи с начавшейся русско-турец-
кой войной Д. С. Самойлович был направлен
в армию, где служил под начальством А. В. Су-
ворова, в г. Николаев. С 1788 г. возглавлял соз-
данный в с. Витовка (позднее Богоявленское)
Богоявленский морской госпиталь. В 1790 г. не-
ожиданно был уволен со службы. В 1792 г. по-
ступил на должность лекаря в Московский во-
енный госпиталь.

Основными направлениями работы Д. С. Са-
мойловича были акушерство и эпидемиология.

Акушерство. Первоначально в 1767 г. он воз-
главил только что организованную в СПб жен-
скую венерологическую больницу (РГИА,
ф. 1296, оп. 3, кн. 326, л. 112). В 1776 г. вышел
в отставку и уехал в Страсбург, а затем в Лей-
ден. Докторский диплом он получил 6 октября
1780 г. за сочинение по акушерству «Tractatus
de sectione symphyseos ossium pubis et partu
Caesario» («Трактат о рассечении лонного со-
членения и о кесаревом сечении», Лейден. 1780.
97 стр. Библиотека МГУ). Диссертация посвя-
щена сравнительной оценке этих операций.
В 1782 г. был избран членом Дижонской акаде-
мии. Вслед за этим он был избран членом еще 12
академий и научных обществ. В конце 1783 г.
вернулся в Россию. Принимал активное участие
в подготовке преподавания акушерской науки
при воспитательных домах Москвы и СПб.
С учетом этого в 1794 г. Д. С. Самойлович обра-
тился с письмом к А. И. Васильеву, в котором
просил присвоить ему звание профессора «по-
вивальной науки». Просьба его не была удовле-
творена.

Автор нескольких работ по акушерству: «Го-
родская и деревенская повивальная бабка» (М.,
1780), «Совершеннейший план о всеудобней-
шем заведении в отечестве нашем школ для
вседовольного науки сей изучения повивальных
бабок, яко всюду по городам, а паче по селениям
весьма нужнейшего дела» (М., 1780).

Эпидемиология. В июле 1768 г. Д. С. Самойло-
вич был назначен полковым лекарем Копор-
ского полка. Участвовал в войне с Турцией.
В 1771 г. ввиду болезни был переведен в Орен-
бург. Проездом оказался в Москве, где добро-
вольно остался помогать в госпиталях во время
эпидемии чумы. Он активно работал в Москов-
ском военном госпитале по ликвидации чумы,
предложив много нового в области предупреж-
дения, распознавания и лечения больных
чумой. В 1771 г. вошел в состав комиссии для
предохранения и врачевания от моровой язвы.
В 1775 г. совместно с А. Ф. Шафонским и
К. О. Ягельским издал книгу «Описание моровой
язвы, бывшей в столичном граде Москве с 1770
по 1772 год». В 1793 г. Д. С. Самойлович был из-
бран почетным членом Медицинской коллегии
и назначен главным доктором карантинов
на юге России. В 1801 г. в связи с упразднением
должности главного доктора карантинов полу-
чил назначение инспектором Черноморской
врачебной управы в Николаеве. До конца жизни
Д. С. Самойлович находился в должности ин-
спектора Черноморской медицинской управы,
то есть возглавлял медицинскую службу Чер-
номорского флота. Д. С. Самойлович в 1797 году
завершил разработку первого морского каран-
тинного устава для Азовского и Черного морей.

Автор фундаментальных работ по эпидемио-
логии «моровой язвы» — чумы и организации
медицинской помощи в армии и на флоте:
«Краткое описание микроскопических исследо-
ваний о существе яду язвенного», СПб., 1792.;
«Способ наиудобнейший ко восстановлению ме-
дико-хирургической науки при армиях и пол-
ках, в батальонах и при других воинских коман-
дах, и во флоте на кораблях, и по приведению
оного по всему государству во всетончайшее со-
вершенство», рукопись, сентябрь 1793 г.;
«О сущности моровой язвы» (1794); «Начерта-
ния для изображения в живописи… моровой
язвы», СПб., 1795; «Способ наиудобнейший
ко недопущению первоначально возникнуть
оказавшейся когда-либо в народе смертельной
язве заражаемой, паче же усилится оной»
(1798); «О моровой язве» (1798); «О моровой язве
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на судне св. Георгий» (1799); «Способ самый
удобный как предъизбегать язвозачумляющих
на судне мореходном людей, экипаж судна со-
ставляющих, не предавая огню и самого судна»
(1799); «О учреждении карантинов» (1798);
«Способ наиудобнейший ко недопущению пер-
воначально возникнуть оказавшейся где-либо
промеж народом смертоносной язве заражае-
мой чуме», г. Николаев, 1803.

В первые годы становления Российского
Флота медицинской службой руководили:

Синопеус Демьян Петрович (ум. 14.04.1776,
Петербург), доктор медицины, надворный со-
ветник. На русской службе с 1730 г. Первона-
чально служил флотским врачом. Затем
Д. П. Синопеус исполнял должность Крон-
штадтского штадт-физика (руководителя ме-
дицинской службы города) и главного врача
Кронштадтского адмиралтейского госпиталя.
По материалам госпиталя он составил «Описа-
ние болезней моряков» («Parerga medica», 1734).
В книге была изложена клиническая картина
наиболее часто встречающихся у моряков бо-
лезней: легочных, желудочно-кишечных, цинги
и кожно-венерических. Приведены данные па-
тологоанатомических вскрытий трупов моря-
ков. Указаны причины заболеваний: рацион
и качество пищи, злоупотребление алкоголем,
подавленное душевное состояние моряков в по-
ходах. Одна из глав посвящена описанию фак-
торов, укрепляющих здоровье моряков, а дру-
гая касается выявления причин заболеваний.
Годом позже в Кронштадте был издан другой
труд Д. П. Синопеуса — «О цинге». Эти книги
получили высокую оценку в научных кругах
России. В 1736-1738 гг. он штадт-физик
в Москве. Участвовал в ликвидации эпидемии
чумы на Украине в 1738–1740 гг. С 1740 г. слу-
жил в Адмиралтейской коллегии. В 1770 г. на-
значен Старшим врачом во Флоте.

В конце XVIII в. медицинская служба Флота
возглавлялась Андреем Гавриловичем Бахе-
рахтом. Он родился в 1726 г. в Петербурге
в семье голландского маклера. В 1741 г. принят
лекарским учеником в Петербургский гене-
ральный сухопутный госпиталь «на своем со-
держании»; в 1743 г. был произведен в подле-
кари и назначен в Петербургский генеральный
адмиралтейский госпиталь. В сентябре 1746 г.
его отправили в Голландию для продолжения
образования с обязательством вернуться в рус-
скую службу. В Лейденском университете
в 1750 г. А.Г. Бахерахт защитил докторскую
диссертацию на тему «De morbis ligamento-
rum». После возвращения в Петербург, и сдав
экзамен в Медицинской канцелярии, получил
право практики. В 1751 г. назначен доктором
в Корпус главной артиллерии и фортификации.
В 1776 г. был назначен главным доктором флота
и прослужил в этой должности 25 лет. Автор
первой отечественной работы по гигиене
на флоте — «Способ к сохранению здоровья
морских служителей, особливо в российском
флоте находящихся» (СПб., 1780), впоследствии
переведенной на немецкий (1790) и француз-
ский языки (1791).

Им были изданы: «Описание и наставление
о прививании оспы» (1769), «Фармакопея
для российского флота (1983), «Физико-диети-
ческие указания как сохранить здоровье моря-
ков, особенно для императорского русского
флота» (1790) и др. Огромный вклад А. Г. Бахе-
рахта в развитие морской и отечественной ме-
дицины заключался во внедрении в 1764 г. ос-
попрививания на Флоте.

Основы организации медицинской помощи
на кораблях и частях, обеспечивающих дея-
тельность Флота, были заложены выдающи-
мися отечественными врачами и врачами, для
которых Россия стала второй Родиной.
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