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Как отмечают авторы капитального труда 
«История военной медицины в России» (Быков И.Ю., 
Шаппо В.В., 2008), до начала XIX века «хорошо подго-
товленных в теоретическом и практическом отно-
шении военных фельдшеров в штатах русской 
армии не было» [1, с. 198]. Между тем, в соответствии 
со штатным расписанием, в начале XIX века в кава-
лерийском полку должно было быть 2 фельдшера, 
а в гусарских, мушкетерских и егерских полках – 
по 3. Кроме того, штатные фельдшеры имелись 
и в военных госпиталях. Наличие в штате армии 
большого количества фельдшеров и крайне невы-
сокий уровень их подготовки заставили правитель-
ство искать новые, более эффективные, ее формы. 

Согласно практике, укоренившейся с XVIII века, 
подготовка фельдшеров для русской армии осуще-
ствлялась военными врачами в госпиталях и вой-
сковых частях. Но к началу XIX века это уже не соот-
ветствовало нуждам военного ведомства.

Идея изменения системы подготовки военных 
фельдшеров принадлежит выдающемуся организа-
тору военной медицины русской армии – главному 
медицинскому инспектору армии Я.В. Вилие. В до-
кументе, который Я.В. Вилие представил на утвер-
ждение императору Александру I, было отмечено: 
«Школьников, приготовляемых в госпиталях 
к фельдшерскому званию и распределяемых по 
окончании учения фельдшерами по полкам и гос-
питалям, иметь 500 человек, да для обучения косто-
правному делу – 50 человек.» [1]. Согласно допол-
нению к Положению от 1816 г., впервые в законода-
тельном порядке были определены госпитали, в ко-
торых обучались фельдшера, и количество таких 
учеников.

Одной из первых открылась школа для подго-
товки фельдшерских учеников в Московском военном 
госпитале, где были слабая материальная база и срав-
нительно невысокое качество обучения. В 1838 г. появ-
ляются военно-фельдшерские школы при других 
крупных госпиталях (в С.-Петербурге, Киеве, Казани, 

Москве и др.). Всего в 1838 г. было открыто 6 школ, 
в которых предполагалось обучать 800 учеников. 
В школы принимались учащиеся не моложе 15 и не 
старше 17 лет. Срок обучения составлял 3 года. В про-
грамму обучения входили: закон Божий и краткая 
священная история; чтение и чистописание на рус-
ском и латинском языках; грамматика русская и ла-
тинская, переводы с латыни на русский; основы ана-
томии, вскрытие мертвых тел; хирургия: учение о по-
вязках, кровопускание; вставление катетера; извле-
чение зубов; вправление вывихов; сопоставление 
отломков костей; прививание оспы; названия хирур-
гических инструментов, употребляемых в армии; 
способы их хранения; приготовление и наклады-
вание хирургических повязок; оказание помощи 
«мнимоумершим» (утонувшим, угоревшим, за-
мерзшим, пораженным молнией, отравленным); уход 
за больными; основы фармации, фармакопея и рецеп-
тура; краткая фармакология и краткая рецептура, 
знание аптекарского веса и меры [3, с. 118].

Открытие военно-фельдшерских школ улуч-
шило качество подготовки среднего медицинского 
персонала в русской армии. Улучшалось правовое 
и материальное положение военных фельдшеров. 
Так, с 1833 г. после достижения фельдшером опреде-
ленной выслуги в войсках (20 лет) ему присваивали 
14-й класс по гражданской табели о рангах, т.е. 
такой фельдшер был чиновником низшего класса. 
С 1845 г. фельдшер, прослуживший в войсках 20 лет, 
начинал получать 2/3 оклада прапорщика – млад-
шего офицерского чина в русской армии [3, с. 140].

Несмотря на некоторое улучшение качества пре-
подавания в военно-фельдшерских школах, пре-
тензии к их учебной базе сохранялись. Учебников 
и пособий не хватало даже в самой лучшей из них – 
в Санкт-Петербургском военно-фельдшерском учи-
лище. Перспектива улучшить свое положение лишь 
через 20 лет также не способствовала притоку же-
лающих поступить в военно-фельдшерское учи-
лище. Исходя из этого, в 1869 г. было утверждено 
новое «Положение о военно-фельдшерских школах», 
согласно которому впервые военно-фельдшерские 
школы стали самостоятельными учебными заведе-
ниями, базирующимися на крупных военных гос-
питалях. Всего было открыто 3 военно-фельдшер-
ских школы – в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве. 
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Школы были рассчитаны на 300 обучающихся, 
курс обучения – на 4 года. В штат школы входили: 
начальник школы, инспектор классов (военный 
врач), заведующий хозяйством, эконом, бухгалтер-
письмоводитель, 2 старших и 2 младших писаря, 
старший фельдшер, 15 учителей [1, с. 207]. В учебную 
программу были введены дисциплины, ранее не 
преподававшиеся, например история России, гео-
метрия, география, зоология, ботаника, физио-
логия, патология, гигиена [1, с. 206], и, учитывая 
специфику будущей работы военных фельдшеров, – 
устав русской армии [1].

Были и попытки улучшить материальное и пра-
вовое положение фельдшера. Срок выслуги для 
присвоения фельдшеру прав младшего чиновника 
был сокращен вдвое, несколько раз повышались ок-
лады. До конца XIX века, в дополнение к уже суще-
ствующим военно-фельдшерским школам, были 
открыты школы в Екатеринодаре (для Кубанского 
казачьего войска) и Новочеркасске (Донское казачье 
войско). В Екатеринодарской школе обучались 
45 учеников для Кубанского и 15 – для Терского ка-
зачьего войска. 

Несмотря на открытие новых военно-фельдшер-
ских школ, фельдшеров в войсках по-прежнему не 
хватало, поэтому продолжалась их подготовка не-
посредственно в войсках. Как и в XVIII веке, эта обя-
занность возлагалась на войсковых врачей. 
Обучение осуществлялось в соответствии 
с «Правилами для специального образования для 
фельдшеров в войсках» (1870). Согласно Правилам, 
в штатах частей (в списке нестроевых) должны 
были содержаться фельдшерские ученики в коли-
честве 3–5 человек на батальон и 10–15 на полк [2]. 
Учебная программа была рассчитана на 3 года. 
Обучение проводили наиболее опытные врачи 
частей и госпиталей, по окончании обучения выпу-
скников назначали ротными (батарейными, сотен-
ными) фельдшерами. Впоследствии число фельд-
шерских учеников в частях было увеличено до 5–6 
человек на батальон и до 10–15 – на полк. В отличие 
от выпускников военно-фельдшерских школ, ко-
торые именовались школьными или классными 
фельдшерами, подготовленные в войсках называ-
лись ротными фельдшерами. После окончания обу-

чения и школьные, и ротные фельдшера обеспечи-
вались карманными наборами хирургических ин-
струментов [2]. 

В последней четверти XIX века в России функ-
ционировали 8 военно-фельдшерских училищ ко-
торые готовили фельдшеров для армии. Училища 
располагались в Петербурге, Москве, Киеве, 
Тифлисе, Новочеркасске, Екатеринодаре, Херсоне, 
Иркутске. Всего в этот период в училищах обуча-
лись 1700 человек [4]. В Екатеринодаре по-прежнему 
готовили фельдшеров для казачьих войск. 
Некомплект классных фельдшеров в это время со-
ставлял 5–7%, ротных – до 50% [1, с. 209].

Впоследствии из-за финансовых проблем число 
училищ было сокращено до 4. По-прежнему часть 
фельдшеров обучались военными врачами в пол-
ковых лазаретах воинских частей или госпиталей, 
такое обучение длилось 2 года. Учеников набирали 
сами врачи из наиболее грамотных нижних чинов. 
Подготовленные таким образом ротные фельдшера 
после нескольких лет (1–2) практической работы 
получали право на сдачу экзаменов экстерном за 
курс военно-фельдшерского училища. Особенно 
широко такая форма подготовки была распростра-
нена в период войн, поскольку в это время особенно 
ощущалась нехватка среднего медицинского персо-
нала.

Таким образом, в России на протяжении XIX 
сложилась система подготовки военных фельд-
шеров для армии. К концу рассматриваемого пе-
риода качество подготовки фельдшеров вполне от-
вечало запросам военного ведомства. Вместе с тем, 
проблемой подготовки являлось недостаточное фи-
нансирование, что приводило к нехватке военно-
фельдшерских школ и соответственно – к дефи-
циту военных фельдшеров в армии.
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Набор карманный фельдшер-
ский (начало XX века) [1]

Сумка санитарная и ее содержимое 
(конец XIX века) [1]
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