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Аннотация. В статье анализируется динамика врачебных кадров с 1880 по 1915 г. Для этого привлечены материалы Рос-
сийского государственного исторического архива (ф. 1297 – Медицинский департамент МВД), данные Государ-
ственного архива Вологодской области, статистические ежегодники Российской империи, а также статистические 
материалы по состоянию народного здравия и организации медицинской помощи в СССР за 1913–1923 гг. Автором 
рассматривается состав медицинских кадров, права и обязанности врачебного персонала, в том числе врачей горо-
довых, уездных, вольнопрактикующих, полицейских и земских. Для раскрытия данной темы в статье исследуется 
Устав врачебный, который, в свою очередь, вошел в Свод законов Российской империи, и другие материалы врачеб-
но-санитарного законодательства. Предметом исследования стала биография земского врача, терапевта, первого ди-
ректора Вологодского медицинского училища – С.Ф. Горталова. Автор приходит к выводу, что в медицинских от-
четах в XIX в. информация являлась разобщенной и несистемной. Определенной формы предоставления данных 
не было. Медицинский врачебный персонал в губернии постепенно увеличивался, однако нехватка специалистов 
оставалась высокой. Об этом свидетельствует как количество работающих врачей в губернии, так и потребность 
в специалистах, что выявлено в результате анализа объявлений о приеме специалистов на работу.
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Abstract. The article analyses the dynamics of the medical staff from 1880 to 1915. For this purpose, the materials of the Russian 
State Historical Archive (f. 1297 - Medical Department of the Ministry of Internal Affairs), data of the State Archive of 
Vologda Region, statistical yearbooks of the Russian Empire, as well as statistical materials on the state of public health and 
the organisation of medical care in the USSR for 1913–1923 were used. The author examines the composition of the medical 
staff, the rights and responsibilities of medical personnel, including urban and rural physician s, general practitioners, city 
and zemstvo physicians. To disclose this topic, the article examines the Medical Charter, which in turn was included in 
the Code of Laws of the Russian Empire, and other materials of medical and sanitary legislation. The subject of the study 
was the biography of a zemstvo physician, therapist, the first director of the Vologda Medical School – Sergey Gortalov. 
The author comes to the conclusion that in medical reports in the 19th century the information was disjointed and not systemic. 
There was no specific form for providing data. The medical staff in the province gradually increased, but the shortage 
of specialists remained high. This is evidenced by both the number of working doctors in the province and the need for 
specialists, which was revealed by analyzing advertisements for the recruitment of specialists.
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С середины XIX в. особое значение в российском 
государстве имела охрана здоровья. Под воздействи-
ем перемен в экономике и обществе, ставших ре-
зультатом Великих реформ 1860-х гг., возникла по-
требность развития системы здравоохранения. Это 
связано с активным распространением эпидемиче-
ских заболеваний. В годы правления Александра II 
развитие медицины получило серьезный импульс. 
Знаковым событием в данном процессе стала Зем-
ская реформа, в ходе проведения которой начала 
складываться организация широкой медицинской 
помощи: организовывалась медицинская помощь 
на местах; развивалось санитарное просвещение; ве-
лась борьба с инфекционными заболеваниями; про-
исходила подготовка и повышение квалификации 
медицинских кадров. Особенно это было актуально 
для северных регионов страны: Архангельской гу-
бернии, Вологодской губернии, Олонецкой губернии, 
где сложные природные условия сочетались с боль-
шой разбросанностью населенных пунктов. В дан-
ных условиях коренное значение имела подготовка 
медицинского персонала. 

Динамика медицинских кадров в той или иной 
степени привлекала внимание исследователей. Сре-
ди дореволюционных ученых важно отметить рабо-
ту Я.В. Абрамова [Абрамов], где проанализирована 
деятельность земских учреждений за первые 25 лет 
их деятельности. Автор пришел к выводу, что из-за 
недостатка врачебных сил в деревне значительная 
часть населения была лишена возможности поль-
зоваться медицинской помощью. Б.Б. Веселовский, 
анализируя деятельность земств за более длительный 
срок, отмечал, что Вологодская губерния наиболее 
интенсивно увеличивала штат врачей с 1885–1890 гг., 
но при этом оставалась территорией с наименьшим 
числом врачей на 10 тыс. населения [Веселовский: 
358]. Большой вклад в изучение санитарного дела 
внес З.Г. Френкель – врач, работавший в Вологодской 
губернии с 1902 по 1904 г. Он полагал, что русское 
земство смогло создать «совершенно новую, ориги-
нальную по своей постановке и строю систему об-
щественного обслуживания населения медицинской 
помощью» [Френкель: 5].

В советский период изучение здравоохранения 
дореволюционной России велось менее активно. 
Л.Н. Карпов [Карпов] в 1960-е гг. исследовал зем-
скую санитарную организацию и работу санитар-
ных врачей, И.Д. Страшун [Страшун] анализировал 
работу общественной медицины между революция-
ми, с 1907 по 1917 г., М.М. Левит изучал период кон-
ца 50-х – начала 60-х гг. XIX в. [Левит], Г.А. Гераси-
менко – российскую действительность XIX – начала 
XX в. В целом эти авторы считали, что земские уч-
реждения действовали «робко», однако «мало-помалу 
жизнь заставляла все больше закупать лекарств, уве-

личивать число больниц, расширять подготовку ме-
дицинского персонала» [Герасименко: 19].

На современном этапе участились исследования, 
касающиеся медицинских кадров. Так, М.Б. Мир-
ский, изучая медицину XVI–XIX в., считал, что зем-
ская медицина – «оригинальное, самобытное явление 
и знаменовала огромный шаг вперед в рационали-
зации охраны здоровья» [Мирский: 301]. При этом, 
по мнению автора, фельдшерский строй подрывал 
общественно-просветительское значение медицины 
и тормозил её развитие» [Мирский: 304]. Л.А. Жуко-
ва считает, что в 1864–1917 гг. в стране была созда-
на общественная медицина, это явление уникально 
для мировой практики. В первые годы существова-
ния земской медицины «фельдшер оставался цен-
тральным звеном оказания медицинской помощи 
на селе» [Жукова: 92]. В.Ю. Кузьмин [Кузьмин] рас-
сматривает тот же период и анализирует численность 
врачей. За основу анализа статистических данных им 
были взяты материалы Б.Б. Веселовского. Автор при-
ходит к выводу, что наблюдался рост количества вра-
чебного персонала на протяжении каждого пятилетия, 
при этом Вологодская губерния была одной из тер-
риторий, где в 1870 г. отмечалось минимальное чис-
ло врачей. Важно отметить работу Н.К. Гуркиной. 
Автор исследует период 1860–1917 гг. и утверждает, 
что в губерниях не хватало сельских и уездных вра-
чей, отмечает высокую текучесть кадров [Гуркина]. 
Примерно к тем же заключениям, что вышеуказанные 
авторы, пришли В.Г. Баданов [Баданов], С.Н Затрав-
кин, В.О Щепин, В.С. Олейникова [Затравкин, Ще-
пин, Олейникова: 238], Д.Н. Христенко, А.Б. Ори-
шев, А.А. Мамедов [Христенко, Оришев, Мамедов].

Северные губернии также находились в фокусе 
исследования историков. Особенно активно прово-
дил исследования, касающиеся развития медицины 
в Вологодской губернии, Ф.Я. Коновалов [Конова-
лов]. Однако до сих пор система здравоохранения Во-
логодской губернии детально не изучалась, в частно-
сти, не исследовалась динамка медицинских кадров 
в конце XIX – начале XX вв.

Целью данного исследования является срав-
нительный анализ динамики медицинских ка-
дров в Вологодской губернии в конце XIX – нача-
ле XX в. Для реализации данной цели привлечены 
материалы ряда архивных фондов. Так, материалы 
Российского государственного исторического архи-
ва (фонд 1297 – Медицинский департамент МВД) по-
зволили проанализировать информацию о медицин-
ских кадрах Вологодской губернии за период с 1879 г. 
по 1893 г. (с 1894 г. материалы, связанные с развити-
ем медицинской помощи, пока не выявлены). Наибо-
лее важные сведения были представлены в медицин-
ских отчетах Вологодской губернии. Как правило, 
в медицинском отчете были отражены данные по не-

Динамика врачебных кадров в Вологодской губернии в конце XIX – начале XX в.
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скольким направлениям деятельности охраны здоро-
вья населения: представлено общее число заболевших 
жителей, а также статистика по каждому заболеванию 
за год. Особое внимание было уделено эпидемиче-
ским заболеваниям, причинам их появления, уровню 
смертности, оспопрививанию; представлена инфор-
мация по организации врачебных частей, количеству 
пунктов медицинской помощи, состоянию больниц 
в губернии и их содержанию. Рассматривалось ко-
личество средств, ассигнованных на медицинскую 
часть по губернии в разрезе уездов; излагались дан-
ные по количеству медицинского персонала. Отчет 
сопровождается материалами, собранными по уездам. 

Основные статистические данные, используемые 
в статье, извлечены из «Статистического ежегодника 
Российской империи» с 1903 г. по 1913 г.1. При сборе 
данных за 1914–1917 гг. основным источником для по-
лучения информации служили «Статистические мате-
риалы по состоянию народного здравия и организа-
ции медицинской помощи в СССР за 1913–1923 гг.»2, 
издаваемые Народным комиссариатом здравоохране-
ния РСФСР. 

В Государственном архиве Вологодской области 
наиболее важные сведения по данной теме пред-
ставлены в фонде 34 – Вологодская губернская зем-
ская управа. Среди групп источников данного фон-
да наиболее информативными оказались ведомости, 
отчеты или доклады уездных земских управ о состо-
янии здравоохранения в уездах за 1875, 1872, 1886, 
1895 гг.; отчеты о состоянии здравоохранения в гу-
бернии за 1891, 1897 гг.; «Собрание уездных зем-
ских управ о числе фельдшерских пунктов и числе 
фельдшеров медицинских и ветеринарных, состоя-
щих на службе в земствах». 

Большое значение при изучении проблемы име-
ли нормативные акты, в частности Свод учрежде-
ний и уставов врачебных по гражданской части – 
первый систематизированный нормативно-правовой 
документ России в сфере охраны здоровья населе-
ния, который вошел в издание Свода законов Рос-
сийской империи. В 1857 г. документ был преобра-
зован в Устав врачебный.

Рассмотренный комплекс документов позволил 
вывить, что медицинские работники имели следую-
щие медицинские степени и звания: 1. Учено-прак-
тические: лекарь, доктор медицины, доктор медици-
ны и хирургии. 2. Учено-служебные: уездный врач, 
члены врачебной управы – акушер, оператор и ин-
спектор врачебной управы. 3. Специально-практиче-
ские: дантист, повивальная бабка3. Врачебные кадры 
с медицинской степенью и званием могли находить-
ся на государственной гражданской и земской служ-
бе, а также заниматься частной практикой.

В Уставе врачебном 1905 г. из медицинских зва-
ний в учено-служебных степенях и званиях останет-

ся только уездный врач, в специально-практических 
вместо звания «дантист» появится «зубной врач», 
звание повивальных бабок подразделят на разряды – 
первый и второй4. В книге «Врачебно-санитарное за-
конодательство в России. Узаконения и распоряжения 
правительства по гражданской медицинской, сани-
тарной и фармацевтической частям, опубликованным 
по 1 января 1913 года»5 данные по количеству ви-
дов медицинских работников наиболее полные. До-
кумент выделял уездных, городовых и полицейских 
врачей, уездных и городовых фельдшеров, повиваль-
ных бабок и фельдшериц-акушерок6, лекарских уче-
ников, дантистов и зубных врачей, а также земских 
врачей, находящиеся на службе земских учреждений7.

Таким образом, можно сделать вывод, что законо-
дательство постоянно совершенствовало категории 
медицинского персонала, уточняло его права и обя-
занности. 

Врачебный медицинский персонал, его права 
и обязанности. Медицинские кадры с 1803 г. опре-
делялись на должность Министерством внутренних 
дел8 и числились на государственной службе (ис-
ключение составляли врачи земские и вольнопрак-
тикующие, то есть не состоящие на государственной 
службе, но занимающиеся медицинской практикой). 
«Медицинские чины» в губерниях и областях под-
чинялись местным врачебным управлениям9. По-
этому уездные и городовые врачи назначались на-
чальниками губерний по представлению местных 
врачебных управ и составляли местное врачебное 
управление по уездам и городам. Уездные врачи 
в пределах уезда, а городовые врачи в пределах го-
рода несли обязанности по мероприятиям против 
заразных болезней, судебно-медицинским исследо-
ваниям, на данные кадры возлагались функции су-
дебных врачей10. «Устав врачебный» предусматривал 
в каждом уезде или округе иметь по одному уездному 
врачу. Таким образом, уездный врач состоял в каж-
дом уезде и представлял собой одну из ступеней ад-
министрации. Городовые врачи, в отличие от уезд-
ных, существовали не в каждом городе, а в местах, 
установленных законодательством, а также по осо-
бому ходатайству11. Еще одна особенность – содер-
жание городовые врачи получали из сумм государ-
ственного казначейства, из городских средств и сумм 
приказа общественного призрения12. При появле-
нии земств если сумма городовому врачу выплачи-
валась из приказа общественного призрения, то дан-
ная обязанность переходила в ведение земств. Важно 
упомянуть, что врачи, служащие ведомствам других 
министерств, определялись на должность от соответ-
ствующих ведомств13.

Городовые и уездные врачи состояли на государ-
ственной службе. В Уставе о службе гражданской 
был определен перечень прав и обязанностей госу-
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дарственных служащих. К числу личных прав отно-
сились: права на денежное и натуральное содержание, 
чины и награды, пенсионное обеспечение, чинопо-
читание, право на особую уголовную защиту и др14. 
По гражданской службе потомственное дворянство 
присваивалось с чином действительного статского 
советника (IV класс).

Особенностью полицейских врачей было, кроме 
одинаковых обязанностей с городовыми врачами, за-
ведование полицейскими приемными покоями15. 

Земские врачи приглашались земскими упра-
вами на службу земским учреждениям на основа-
нии добровольных соглашений, «сообразуясь, при-
том, с правилами, постановленными медицинским 
советом»16. Таким образом, статус земских врачей 
определялся как действующим законодательством, 
так и решениями земских собраний, соответствен-
но, и подчинялся данный медицинский персонал 
как врачебному управлению (или другой местной 
медицинской администрации), так и земским упра-
вам. Впоследствии земские управы контролировали 
медицинский персонал, а также занимались вопро-
сами его увольнения. Управе было необходимо пре-
доставить губернатору документы по выбранному 
на медицинскую должность лицу для утверждения. 
Последний мог не утвердить кандидата, если считал 
неблагонадежным17. Прав государственной службы 
при занимаемой должности было не предусмотрено, 
однако земства могли возбуждать ходатайства о пре-
доставлении врачу государственной службы с усло-
вием, что «мера эта не потребует никаких со сторо-
ны казны издержек»18. Если же врач служил в приказе 
общественного призрения до возникновения земств, 
за ним сохранялось право государственной службы. 
Поэтому положение земского врача часто считалось 
невыгодным. В «Вологодских губернских ведомо-
стях», например, в 1871 г. была опубликована инфор-
мация: «Земские управы, несмотря на предлагаемые 
врачам значительные оклады содержания – от 1000 
до 1500 руб. в год – не находят желающих посту-
пить к ним на службу врачей, так как и сами кон-
тракты, заключаемые врачами, часто ставят их в не-
благоприятное положение, а иногда вынуждают даже 
отказываться вовсе от наемной службы по земству, 
не представляющих ни для самих врачей, в случае 
их болезни, ни для семейств их, в случае их смерти, 
никакого обеспечения в будущем»19.

Еще одной категорией медперсонала были воль-
нопрактикующие врачи. При желании заниматься 
врачебной практикой такой врач должен был донести 
об этом местному губернскому врачебному управ-
лению и предоставить письменные доказательства 
о своем звании20. Из основных обязанностей: воль-
нопрактикующие врачи были обязаны «непременно 
являться по законным требованиям судебных сле-

дователей и полиции для судебно-медицинских ис-
следований, для подаяния помощи наказываемым, 
преступникам и в подобных тому случаях»21; при не-
достатке штатных врачебных чинов, а также при по-
вальных болезнях вольнопрактикующего врача мог-
ли привлекать для временных поручений22.

В целом для всех медицинских врачей были опре-
делен ряд профессиональных обязанностей: всякий 
врач должен был оказывать людям помощь, вне за-
висимости от звания; при необходимости оказывать 
помощь по призыву повивальной бабки; являться 
по законному требованию полиции, «писать рецеп-
ты явственно, означая на них таким же образом уче-
ное их звание, имя и фамилию, и наблюдать, чтобы 
лекарства были отпускаемы из аптек настоящего до-
стоинства и по ценам определенным в таксе»23. Так-
же все врачи обязаны доносить местному медицин-
скому начальству о появлении заразных болезней24.

Яркой иллюстрацией судьбы и профессиональ-
ного пути врача является судьба земского доктора 
Сергея Фёдоровича Горталова – терапевта, перво-
го директора Вологодского медицинского училища. 
С.Ф. Горталов родился в 1862 г. в Грязовецком уезде 
Вологодской губернии в дворянской семье. Первое 
образование получал в Вологодской мужской гимна-
зии, после чего в 1883 г. поступил на медицинский 
факультет Казанского университета, однако пере-
велся в Военно-медицинскую академию в Санкт-
Петербурге, которую закончил с отличием. Работал 
сверхштатным ординатором Вологодской губерн-
ской земской больницы, штатным ординатором, а за-
тем врачом при больнице Вологодского духовного 
училища25. В 1899 г. Сергея Фёдоровича назначи-
ли старшим врачом Вологодской губернской зем-
ской больницы. Долгое время он являлся директо-
ром фельдшерской школы, деятельным участником 
и организатором съездов земских врачей Вологод-
ской губернии. Был одним из главных инициаторов 
учреждения Вологодского отделения вспомогатель-
ной медицинской кассы. В 1895 г. был одним из ор-
ганизаторов общины сестер милосердия Красного 
Креста. Занимался С.Ф. Горталов и политической 
деятельностью, являлся гласным городской думы. 
Окружение отмечало «его гуманность, его уважение, 
пожалуй, даже преклонение перед человеческой лич-
ностью. Нужда человека всегда находила отзыв в его 
сердце и порыв спешить ей навстречу» [Юбилей-
ный сборник: 3]. После революции 1917 г. С.Ф. Гор-
талов продолжал работать врачом городской боль-
ницы, а далее – заведующим отделением городской 
больницы.

Охарактеризуем сведения о динамике врачебных 
кадров конца XIX – начала ХХ в. В 1880 г. «врачей 
всех ведомств» в Вологодской губернии насчитыва-
лось 42 единицы, в 1886 г. – 43, а в 1890 г. в губернии 
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числилось 57 врачей26. ХХ в. показал положительную 
динамику численности врачей. В 1905 г. в Вологод-
ской губернии числилось 72 врача, а в 1910 . – 95 спе-
циалистов27, в 1915 г. –109 специалистов28.

В конце XIX в. территориально врачи распреде-
лялись следующим образом: в 1887 г. в губернском 
городе Вологде насчитывалось 10 врачей, в уездных 
городах – 19, в уездах – 9 врачей. В 1893 . в губерн-
ском городе работали 15 врачей, в уездных городах – 
20, в уездах – 1729.

Несмотря на постепенное возрастание числен-
ности медицинского персонала, дефицит врачей 
ощущался очень остро. О востребованности меди-
цинских кадров можно судить по приглашениям 
на работу врачей, публикуемым в прессе. В частно-
сти, в газете «Вологодские губернские ведомости», 
например, в 1870 г. можно было найти публикации 
под заголовком: «О вызове желающих поступить 
на должность земского врача». Медицинских работ-
ников приглашали в Вологодскую уездную земскую 
управу, Тотемскую уездную земскую управу, Кад-
никовскую уездную земскую управу, Сольвычегод-
скую уездную земскую управу30. В 1877 г. остава-
лась свободной вакансия городового земского врача 
в Усть-Сысольской уездной земской управе31. В га-
зете «Вологодские губернские ведомости» в 1900 г. 
была опубликована информация, что в селе Усть-
Река Кадниковского уезда уже около полугода нет 
врача. «Тщетно Земская управа тратится на публи-
кации, приглашая на службу, а врач все так и не яв-
ляется, несмотря на очень приличное жалование – 
1600 рублей в год»32.

Важным представляется вопрос об относитель-
ной обеспеченности врачами населения Вологод-
ской губернии. Обязательное минимальное коли-
чество врачей в отношении численности населения 
законодательно отсутствовало, однако, по мнению 
ряда исследователей, «с точки зрения принятых в со-
циальной гигиене представлений о минимально до-
пустимой обеспеченности населения врачами, по-
зволяющей системе здравоохранения эффективно 
выполнять свои основные функции» численность 
врачей должна была составлять 5 единиц на 10 тыс. 
населения» [Затравкин, Щепин, Олейникова: 238]. 
Если пользоваться данным предположением, мож-
но подсчитать, что, в 1903 г. количество врачей 
на 10 тыс. населения Вологодской губернии состав-
ляло 0,6 единиц33, в 1913 г. – 0,7 единиц34. Следова-
тельно, врачебный медицинский персонал мог пре-
доставлять медицинскую помощь лишь малой части 
населения губернии.

Таким образом, категории медицинского врачебно-
го персонала в рассматриваемый период отличались 
большой пестротой и дифференциацией правового 
статуса. Спецификой территориального предоставле-

ния медицинской помощи в XIX в. было то, что в го-
родах, в том числе губернском городе, количество 
врачебного медицинского персонала превышало ко-
личество врачей в уездах. В конце XIX в. система ме-
дицинской помощи переживала довольно динамичное 
развитие, однако соотношение численности медицин-
ских работников и населения в Вологодской губернии 
показывает, что потребность в специалистах остава-
лась высокой.

Примечания
1 Статистический ежегодник Российской Им-

перии (Издание ЦСК). URL: https://istmat.org/
node/21366 (дата обращения: 03.10.2024).

2 Статистические материалы по состоянию народ-
ного здравия и организации медицинской помощи 
в СССР за 1913–1923 гг. Москва: Изд-во НКЗ РСФСР, 
1926.

3 Свод законов Российской Империи: издание 
1857 года. Т. 13. Уставы о народном продоволь-
ствии, общественном призрении и врачебные. Санкт-
Петербург: В тип. 2-го Oтд. Собств. Е. И. В. Канце-
лярии, 1857. Ч. 3: Учреждения и уставы врачебные 
по гражданской части. № 438. С. 82.

4 Свод законов Российской Империи. Т. 13. Устав 
врачебный. 1905. № 607. C. 252. URL: http://pravo.
gov.ru/proxy/ips/?empire (дата обращения: 06.11.2024).

5 Врачебно-санитарное законодательство в Рос-
сии. Узаконения и распоряжения по гражданской 
медицинской, санитарной и фармацевтической ча-
стям, опубликованные по 1 января 1913 года. Санкт-
Петербург: Практическая медицина, 1913. 1071 с.

6 Там же. С. 52
7 Там же. С. 116.
8 Свод законов Российской Империи, издания 

1857 года. Т. 13. Уставы о народном продовольствии, 
общественном призрении и врачебные. Санкт-
Петербург: В тип. 2-го Oтд. Собств. Е. И. В. Канце-
лярии, 1857. Ч. 3: Свод учреждений и уставов вра-
чебных по гражданской части. № 91. С. 17.

9 Там же. № 90.
10 Устав уголовного судопроизводства. 1864 г. URL: 

https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/ustavugolsud1864 (дата 
обращения: 10.10.2024).

11 Свод законов Российской Империи. Т. 13. Устав 
врачебный. 1905. № 39. C. 181. URL: http://pravo.gov.
ru/proxy/ips/?empire (дата обращения: 06.11.2024).

12 Там же. № 16. С. 84.
13 Там же. № 95. С. 19.
14 Свод законов Российской Империи. Т. 3. Уставы 

о службе гражданской: изд. 1896 г. // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: pravo.
gov.ru (дата обращения: 27.09.2024).

15 Свод законов Российской Империи. Т. 13. Устав 
врачебный. Издание 1905 г. № 70. С. 186; № 91. С. 187. 



115Вестник КГУ    № 1, 2025 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?empire (дата обра-
щения: 06.11.2024).

16 Свод законов Российской Империи. Т. 13. Устав 
врачебный. 1905. № 40. C. 182. URL: http://pravo.gov.
ru/proxy/ips/?empire (дата обращения: 06.11.2024).

17 Положение о губернских и уездных зем-
ских учреждениях 1890 г. № 107. URL: https://
nnov.hse.ru/ba/law/igpr/polozhenie_o_gubernskih_i_
zemskih_1890 (дата обращения: 15.10.2024).

18 Свод законов Российской Империи. Т. 13. Устав 
врачебный. Издание 1905 г. № 41. С. 182. URL: http://
pravo.gov.ru/proxy/ips/?empire (дата обращения: 
06.11.2024).

19 Вологодские губернские ведомости. 1871. № 13. 
С. 2.

20 Свод законов Российской Империи. Т. 13. Устав 
врачебный. 1905. № 225. C. 203. URL: http://pravo.
gov.ru/proxy/ips/?empire (дата обращения 03.11.2024).

21 Там же. № 60. С. 185.
22 Там же. № 227, № 228. С. 20.
23 Там же. № 58. С. 185.
24 Там же. № 741. С. 266.
25 Вологодские епархиальные ведомости. 1900. 

№ 23. С. 395.
26 РГИА. Ф. 1297. Оп. 278. Д. 37. Л. 24; Ф. 1297. 

Оп. 284. Д. 104. Л. 35; Ф. 1297. Оп. 288. Д. 45. Л. 133.
27 Статистический ежегодник Российской Импе-

рии: изд. ЦСК. 1907 г. (год четвертый). С. 296–297. 
URL: https://istmat.org/node/21366; Статистический 
ежегодник России. 1912 г. (год девятый). III отд.: Ор-
ганизация врачебной помощи в 1910 г. Заразные бо-
лезни в России в 1910 году. С. 1–2. URL: https://istmat.
org/node/21366.

28 Статистические материалы по состоянию на-
родного здравия и организации медицинской помощи 
в СССР за 1913–1923 гг. Москва: Изд-во НКЗ РСФСР, 
1926. С. 110–111.

29 РГИА. Ф. 1297. Оп. 285. Д. 108. Л. 5; Ф. 1297. 
Оп. 291. Д. 57. Л. 95–96.

30 Вологодские губернские ведомости. 1870. № 45. 
С. 2; № 49. С. 2; № 52. С. 4; № 54. С. 3.

31 Вологодские губернские ведомости. 1877. № 21. 
С. 2; № 20. С. 1; № 22. С. 1.

32 Вологодские губернские ведомости. 1900. № 15. 
С. 1.

33 Ежегодник России. 1905 г. (год второй). Санкт-
Петербург: Тип.-лит. Н.Л. Ныркина, 1906. С. 626–627.

34 Статистический ежегодник России: 1915 г. (год 
двенадцатый). Раздел III: Организация врачебной по-
мощи в России в 1913 году. С. 1–2.

Список литературы
Абрамов Я.В. Что сделало земство и что оно де-

лает. Санкт-Петербург: Тип. газ. «Новости», 1889. 
Вып. 4. 288 с.

Баданов В.Г. Земская медицина на русском севе-
ре // Север. 2014. № 9. С. 168–182.

Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет. 
Санкт-Петербург: Изд-во О.Н. Поповой, 1909–1911. 
Т. 1. 727 с.

Герасименко Г.А. Земское самоуправление в Рос-
сии. Москва: Наука, 1990. 262 с.

Гуркина Н.К. Сельская медицина Европейского 
Севера дореволюционной России // Управленческое 
консультирование. 2010. № 3. С. 204–222.

Жукова Л.А. Земское самоуправление и бюрокра-
тия в России: конфликты и сотрудничество, 1864–
1917 гг. Москва: Хронограф, 1998. 179 с.

Затравкин С.Н., Щепин В.О., Олейникова В.С. 
Обеспеченность врачами населения Российской им-
перии в XIX – начале XX века // Проблемы социаль-
ной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 
2017. № 4. С. 236–239.

Карпов Л.Н. Земская санитарная организация в Рос-
сии. Ленинград: Медицина, Ленингр. отд-ние, 1964. 
123 с. 

Коновалов Ф.Я. Земское здравоохранение в Воло-
годской губернии // Русская культура нового столетия: 
Проблемы изучения, сохранения и использования 
историко-культурного наследия / гл. ред. Г.В. Суда-
ков; сост. С.А. Тихомиров. Вологда: Книжное насле-
дие, 2007. С. 205–211.

Кузьмин В.Ю. Власть, общество и земская меди-
цина (1864–1917 гг.). Самара: Самар. ун-т, 2003. 391 с.

Левит М.М. Становление общественной медици-
ны в России, 1974 г. Москва: Медицина, 1974. 232 с.

Мирский М.Б. Медицина России XVI–XIX ве-
ков. Москва: Российская политическая энциклопе-
дия, 1996. 400 с.

Пашков К.А. Зубоврачевание и стоматология в Рос-
сии: основные этапы и направления развития (IX–
XX век). Казань: Центр инновационных технологий, 
2011. 301 с.

Страшун И.Д. Русская общественная медицина 
в период между двумя революциями 1907–1917. Мо-
сква: Медицина, 1964. 206 с.

Френкель З.Г. Очерки земского врачебно-санитар-
ного дела. Санкт-Петербург: Тип. АО «Слово», 1913. 
228 с.

Христенко Д.Н., Оришев А.Б., Мамедов А.А. Со-
циальная политика в Российской империи во второй 
половине XIX – начале XX века: на примере функци-
онирования системы здравоохранения // Былые годы. 
2024. № 19 (2). С. 792–802. https://doi.org/10.13187/
bg.2024.2.792

Юбилейный сборник, посвященный главному вра-
чу Вологодской губернской земской больницы Сергею 
Федоровичу Горталову его коллегами, служащими 
и друзьями. Вологда: Тип. Н-в А.В. Гудковой-Беля-
ковой, 1914. 80 с.

Динамика врачебных кадров в Вологодской губернии в конце XIX – начале XX в.



116 Вестник КГУ    № 1, 2025 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

References
Abramov Ia.V. Chto sdelalo zemstvo i chto ono de

laet [What the zemstvo has done and what it is doing]. 
Saint Petersburg, Tip. gaz. «Novosti» [News], 1889, 
vol. 4, 288 p. (In Russ.)

Badanov V.G. Zemskaia meditsina na russkom se
vere [Zemstvo medicine in the Russian North]. Se
ver [North], 2014, no. 9, pp. 168-182. (In Russ.)

Frenkel' Z.G. Ocherki zemskogo vrachebno-sanitarno
go dela [Sketches of zemstvo medical and sanitary affairs]. 
Saint Petersburg, Slovo Publ., 1913, 228 p. (In Russ.)

Gerasimenko G.A. Zemskoe samoupravlenie v Ros-
sii [Zemstvo self-government in Russia]. Moscow, Nau-
ka Publ., 1990, 262 p. (In Russ.)

Gurkina N.K. Sel'skaia meditsina Evropeisko
go Severa dorevoliutsionnoi Rossii. Upravlencheskoe 
konsul'tirovanie [Rural medicine of the European 
North of pre-revolutionary Russia]. Upravlencheskoe 
konsul'tirovanie [Management Consulting], 2010, no. 3, 
pp. 204-222. (In Russ.)

Karpov L.N. Zemskaia sanitarnaia organizatsiia v 
Rossii [Zemstvo sanitary organization in Russia]. Le-
ningrad, Leningr. otd-nie Publ., 1964, 123 p. (In Russ.)

Konovalov F.Ia. Zemskoe zdravookhranenie v Volo
godskoi gubernii [Zemstvo healthcare in Vologda Prov-
ince]. Russkaia kul'tura novogo stoletiia: Problemy 
izucheniia, sokhraneniia i ispol'zovaniia istoriko-kul'-
turnogo naslediia [Russian culture of the new centu-
ry: problems of study, preservation and use of histori-
cal and cultural heritage], ed. by G.V. Sudakov, comp. 
S.A. Tikhomirov. Vologda, Knizhnoe nasledie Publ., 
2007, pp. 205-211. (In Russ.)

Kuz'min V.Iu. Vlast', obshchestvo i zemskaia medit
sina (1864–1917 gg.). [Power, society and zemstvo me-
dicine (1864-1917)]. Samara, Samar. un-t Publ., 2003, 
391 p. (In Russ.)

Khristenko D.N., Orishev A.B., Mamedov A.A. So
tsial'naia politika v Rossiiskoi imperii vo vtoroi polovine 
XIX – nachale XX veka: na primere funktsionirovaniia 
sistemy zdravookhraneniia [Social Policy in the Russian 
Empire in the second half of the XIX – beginning of the 
XX centuries: on the Example of Healthcare System Func-
tion]. Bylye gody [Past years], 2024, no. 19 (2), pp. 792-
802. https://doi.org/10.13187/bg.2024.2.792. (In Russ.)

Levit M.M. Stanovlenie obshchestvennoi meditsiny v 
Rossii, 1974 g. [Formation of public medicine in Russia, 
1974]. Moscow, Meditsina Publ., 1974, 232 p. (In Russ.)

Mirskii M.B. Meditsina Rossii XVI-XIX vekov [Medi-
cine of Russia in the XVI-XIX centuries]. Moscow, 
Rossiiskaia politicheskaia entsiklopediia Publ., 1996, 
400 p. (In Russ.)

Pashkov K.A. Zubovrachevanie i stomatologiia 
v Rossii: osnovnye etapy i napravleniia razvitiia (IX–
XX vek) [Dental medicine and dentistry in Russia: main 
stages and directions of development (IX-XX centuries)]. 
Kazan, Tsentr innovatsionnykh tekhnologii Publ., 2011, 
301 p. (In Russ.)

Strashun I.D. Russkaia obshchestvennaia meditsina 
v period mezhdu dvumia revoliutsiiami 1907-1917 [Rus-
sian public medicine in the period between two revo-
lutions 1907-1917]. Moscow, Meditsina Publ., 1964, 
206 p. (In Russ.)

Veselovskii B.B. Istoriia zemstva za sorok let [His-
tory of the zemstvo for forty years]. Saint Petersburg, 
O.N. Popovoi Publ., 1909-1911, vol. 1, 727 p. (In 
Russ.)

Yubileinyi sbornik, posviashchennyi starshemu vra
chu Vologodskoi Gubernskoi Zemskoi bol'nitsy Sergeiu 
Fedorovichu Gortalovu ego sosluzhivtsami, sotrudnika
mi i druz'iami [Anniversary collection, dedicated to the 
senior doctor of the Vologda Provincial Zemstvo Hos-
pital Sergei Fedorovich Gortalov by his coworkers, em-
ployees and friends]. Vologda, Tip. N-v A.V. Gudkova-
Beliakova Publ., 1914, 80 p. (In Russ.)

Zatravkin S.N., Shchepin V.O., Oleinikova V.S. Obe
spechennost' vrachami naseleniia Rossiiskoi imperii v 
XIX – nachale XX veka [Provision of doctors for the po-
pulation of the Russian Empire in the XIX - early XX cen-
tury]. Problemy sotsial'noi gigieny, zdravookhraneniia i 
istorii meditsiny [Problems of Social Hygiene, Health 
Care and History of Medicine], 2017, no. 4, pp. 236-
239. (In Russ.)

Zhukova L.A. Zemskoe samoupravlenie i biurok
ratiia v Rossii: konflikty i sotrudnichestvo, 1864–
1917 gg. [Zemstvo self-government and bureaucracy in 
Russia: Conflicts and cooperation 1864–1917]. Moscow, 
Khronograf Publ., 1998, 179 p. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 21.11.2024; одоб-
рена после рецензирования 27.01.2025; принята к пуб-
ликации 30.01.2025.

The article was submitted 21.11.2024; approved 
after reviewing 27.01.2025; accepted for publication 
30.01.2025.




