
ЗЕМСКИЕ ВРАЧИ



Земская медицина — форма 

медицинского обслуживания сельского населения, 

возникла в Российской империи во второй 

половине XIX века. 

С появлением земской медицины произошло 

изменение в представлении о роли медика: 

от врача и фельдшера продающего услуги за 

деньги до медицины как социальной службы. 

Развитие земской медицины привело к 

увеличению числа как врачей, так и фельдшеров 

на селе.









Съезд земских 
врачей







В Тверской губернии земский врач            С.
Н. Коржневский обслуживал:
• 200 деревень
• В день принимал не менее 60-ти человек
• В праздничные дни до 100 человек
• Длительность рабочего дня не менее 12-ти 

часов
• В обязанности врача входило 

приготовление лекарств во вне рабочее 
время

В 90 – х годах XIX в. радиус участка 
увеличился
Обслуживаемое население увеличилось до 
6000-7000 человек

Земский врач едет на вызов



«На приёме у врача»



По данным 
статистиков, 
более 60 % 
земских 
фельдшеров 
умерло от тифа, 
оказывая помощь



«Интеллигенция работает 
шибко, ни щадя ни живота, 
ни денег, я вижу ее каждый 
день и умиляюсь… 
В Нижнем вообще врачи и 
культурные люди делали 
чудеса»

А. П. Чехов



“... 1. Устранение причин заболеваний — 
общественная гигиена. 

2. Доставление пособия заболевшим —
общественное врачевание.
 
3. Обеспечение существования неимущих —
общественное призрение”. 



В 1872 съезд земских врачей Тверской губернии вынес 
постановление: 

“Деятельность земского врача может принести 
полную и существенную пользу только при 
обширном знакомстве его со всеми сторонами 
народной жизни: он должен быть знаком с 
условиями местности своего участка, с 
гигиенической обстановкой местных жителей. 
Только при таком всестороннем знакомстве с 
народной жизнью ему сделаются вполне ясны 
причины многих болезней, господствующих в той или 
другой местности; только при этом условии земский 
врач будет не случайным врачевателем случайных 
недугов, а истинным врачом-гигиенистом”.



В.О. Португалов Ю.Б. Юкке 
(слева)



Моллесон И.И. 



Е. А. Осипов



Е. А. Осипов и другие 
организаторы земской медицины 
требовали: 

• разделения каждого уезда на 
врачебные участки радиусом 
15—17 верст, 

• создание на каждом участке 
благоустроенной лечебницы на 
5—15 коек, в том числе для 
рожениц. 

Примером этого и явилась в 
первую очередь земская медицина 
Московской губернии.





Спустя 40 лет на окраине Перми располагался уже целый 
город протяженностью более, чем в версту, где имелись 
телефоны во всех корпусах, центральное отопление, 
ванные комнаты с душем, водопроводные краны-смесители, 
электрические стиральные машины, паровые 
подогреватели для пищи, каталки на резиновых шинах. В 
1910 году в ней был оборудован рентгеновский кабинет.



Основную массу оперируемых в 
Александровской больнице 
составляли жители Перми и 
Пермского уезда, а также 
некоторые наиболее сложные 
больные из других уездов. 
Большая же часть операций в 
губернии делалась тогда в 
уездных земских больницах.



Правительство требовало от земств 
лечить сельское население 
бесплатно. Учет больных из 
сельской местности велся 
губернским земством по месту их 
жительства, и расходы по их 
лечению относились на то уездное 
земство, в котором больной 
проживал до поступления в 
больницу не менее года. Свою долю 
расходов по содержанию больницы 
несло и губернское земство. Что же 
касается нуждающихся 
тяжелобольных жителей города 
Перми, то их лечили бесплатно за 
счет городской Думы и частично за 
счет земства губернского.



С.Игумнов П.А. Спасский (в центре)

П. Кудрявцев



Ф. Эрисман А. Гилицкий


