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«Ветлужский уезд с громадной территориальной площадью более чем в 

13 000 квадратных верст, с населением в 70 000 душ, исключительно 

крестьянами, представлял из себя вполне заброшенный уголок Российской 

империи. Ни сносных путей сообщения, ни больниц не было»1, – так описывал 

уезд один из членов Ветлужского земства в своем докладе, посвященном 35-

летию Ветлужского земства. 

Ветлужское уездное земское собрание, в первую сессию 1865 г. 

определило систему устройства медицинской части, которая представляла из 

себя следующее: постепенное расширение городской земской больницы и 

учреждение в уезде фельдшерских пунктов; а с развитием денежных средств, 

без обременительного прямого налога, открытие постоянных земских 

больниц в различных местностях, где по преимуществу сосредоточено 

уездное население. 

Во вторую очередную сессию 1866 г. в собрание был внесен 

одобренный управою проект члена управы В.И. Баскакова об устройстве 

медицинской части в Ветлужском уезде. 

Сущность проекта: 

1. «Пригласить в земство особого врача с жалованьем в 1200 рублей, на 

обязанности которого должно лежать: заведование земской больницей, в 

медицинском и фармацевтическом отношении, участие с правом голоса при 

обсуждении управой вопросов, касающихся медицины народного здравия, 

оказание врачебной помощи на местах при появлении эпидемий, скотских 

падежей и вообще во всех случаях, выходящих по степени повреждений из 

ряда обыкновенных болезненных явлений; постоянный объезд, по крайней 

мере раз в два месяца, всех волостей в уезде для надзора за фельдшерами и 

оспопрививанием и для подачи помощи являющимся ко времени приезда 

врача больным...»2.  
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2. Открытие 8 фельдшерских пунктов. Каждый фельдшерский пункт 

должен был обслуживать 2-3 волости; иметь обученного фельдшера и иметь 

необходимые инструменты и медикаменты. Здесь же прописывалось 

обязанность каждого фельдшера вести специальную книгу, в которую он 

обязан вписывать каждого обращающегося, с подробным обозначением 

места жительства больного, его имени, лет, болезни и средство, которое было 

прописано. Каждый фельдшер должен был доставлять ведомости о 

количестве больных земскому врачу, а земский врач посылал эти ведомости 

в управу. Большое значение отводилось оспопрививанию. Данные по 

оспопрививанию детей ежемесячно должны быть предоставлены земским 

врачам. 

«На устройство фельдшерских пунктов предположено затрачивать по 

1933 руб. 68 коп.: 500 руб. за зачетом оспопрививания от волостей; 1433 руб. 

68 коп. – от земства»3. 

3. «Дополнительное обзаведение земской больницей». Ветлужский 

уезд был поделен на два медицинских участка,  из которых одним заведовал 

городовой врач Раздершин, а вторым уездный врач Баскаков. К первому 

участку относились фельдшерские пункты:  

1 .Новоуспенский; 

2. Тоншаевский; 

3. Хмелевицкий. 

Ко второму участку относились: 

1. Пыщугский приемный покой, на 8 кроватей; 

2. Николо-Шангская больница; 

Фельдшерские пункты: 

3. Одоевский; 

4. Вохомский. 

Означенные пункты врачи обязаны были посещать не менее 8 раз в год; 

на практике же получалось гораздо чаще. 

Раздершин писал: «Крестьяне в Ветлужском уезде имеют большое 

доверие не только к врачам, но и к фельдшерам, особенно которые 

отличаются опытностью и своим трезвым поведением. Доказательством 

этого служит ежегодное увеличение числа лиц, обращающихся за 

медицинской помощью...»4.  
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Устройство городской земской больницы. Ветлужская городская 

больница поступила в распоряжение земства из ведомства приказа 

общественного призрения в ноябре 1866 г. Больница помещалась в 

деревянном здании в самом центре города. В ней находилось 10 кроватей. В 

заведование земства и все больничное имущество и капитал больницы, 

который на 29 ноября составлял 857 руб. 38 коп. наличными. Кроме того, в 

1868 г. губернская управа передала на содержательное пособие Ветлужской 

больницы 373 руб. 60 коп. из остаточных сумм приказа.  

«Помещение, по старости и тесноте, было признано неудобным, и 

собрание разрешило управе, согласно представленной смете, расширить 

больницу устройством нового здания, на которое земство ассигновало из 

средств 2000 руб.»5. 

Земская управа, сразу же после передачи уездной больницы в ее 

ведомство внесла в собрание два предложения: 

1.) взимать плату за лечение соразмерно числу дней, проведенных в 

больнице, считая за каждый день с больных без различия звания по 18 коп. в 

сутки и по 5 руб. 40 коп. в месяц; 

2.) с целью дать возможность пользоваться больницей неимущим 

открыть с 1867 г. три постоянные койки с платой за содержание их в 

больнице от земства. Эти предложения были утверждены собранием в 

заседании 30 сентября 1866 г. 

Характерным для Ветлужской земской больницы стало содержание 

кроватей для больных на средства попечителя. Так, «гласный Е.И .Шиц 

изъявил желание взять на себя содержание одной постоянной кровати для 

больных неимущих». В том же 1867 г. звание другого попечителя больницы 

принял на себя гласный Л.Д. Петерсон, с взносом ежегодно 100 руб.; сумма 

эта с 1870 г., по желанию жертвователя, обращена на содержание бесплатных 

кроватей. 

Крестьяне постепенно преодолевали предубеждение против «казенного 

заведения», все чаще обращались в больницу, не имея возможности 

заплатить за лечение. «Врач был принужден отказывать многим больным ... и 

несмотря на это в год все-таки было перерасходовано против назначенного, 

так как принимались больные, болезни которых требовали безотлагательно 

пособия и отказать в помещении которым было невозможно». 

Собрание в заседании 28 марта 1875 г. разрешило управе увеличить 

число бесплатных кроватей в два раза, включая расход на их содержание (234 

руб. 14 коп.) в число сумм, отпускаемых земством на содержание больницы.  
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Распоряжение собрания было приведено в исполнение управою в 1875 

году. Но и увеличение кроватей не разрешили проблему, и врач продолжал 

принимать бесплатных больных. 

Устройство фельдшерских пунктов. В уезде фельдшерские пункты 

открыты были: в 1867 г. – 1 января в с. Хмелевицах и 20 мая в с. Шангском 

Городище (каждый приходился на три волости); в 1868 г. –  в августе 

Шангско-Городищенский пункт – «устроена крестьянами той волости 

сельская больница, помещением на 12 кроватей», и открыты два новых 

пункта: в середине августа –  Вохомский и в октябре –  Тоншаевский; в 

августе 1872 г. – открыт Николо-Шангский пункт. 

Собрание в заседании 22 марта 1874 г. разрешило открыть 

фельдшерские пункты с 1 мая 1874 г. – в с. Холкине для волостей Заречной и 

Новоуспенской и с 1 января 1875 г. в с. Одоевском – для волостей 

Одоевской, Гагаринской и Спиринской. 

Таким образом, к середине 70-х годов в уезде работали две больницы и 

пять фельдшерских пунктов, не считая частной больницы Лугинина в 

Рождественской волости. 

Обязанности фельдшера сводились к следующему: 

– заниматься оспопрививанием в отведенных им участках; подавать 

медицинское пособие обращающимся к ним крестьянам, в болезнях 

доступных им и не выходящих из круга занятий; 

– фельдшера производили кровопускания общие и местные 

кровоизвлечения посредством балок, приставляли мушки, горчичники, 

моксы, вскрывали нарывы, производили прижигания, выдергивание зубов, 

перевязки ран и язв, вынимали инородные тела, случайно попавшие под кожу 

или в полости, вправляли в незастарелых случаях вывихи и делали повязки 

при переломах костей; более же трудные и сомнительные случаи оставлялись 

фельдшерами до приезда врача. 

Земский врач периодически проводил объезд фельдшерских пунктов. 

При их посещении, он, как видно из отчетов, обращал внимание на знания 

фельдшеров, заставляя их при себе разбирать обращающихся за советами 

больных и назначать им содержание и лечение, а также обращал внимание 

насколько добросовестно исполняются ими возложенные на них обязанности 

по отношению к больным и по занятиям оспопрививания. 

Фельдшера снабжались, по указанию врачей, инструментами и 

медикаментами, раздаваемыми ими бесплатно. 

Однако в работе фельдшерских пунктов существовали факторы, 

которые препятствовали успешному функционированию. Одним из таких 

факторов стал неудовлетворительный состав фельдшеров. В 1867 г. 



поступили фельдшерами в земство бывшие фельдшера ведомства 

государственных имуществ Чистяков и Александров, –  из них первый на 

следующий год уволен. В 1868 г. прибыло двое фельдшеров из Московской 

фельдшерской школы, Парфенов и Алексеев, и поступил на службу 

фельдшер Малышев: в 1870 г. Матвеев и Малышев за неблагонадежностью 

уволены. В 1871 г. фельдшеров на пунктах было только двое, один пункт 

(Хмелевицкий) оставался без фельдшера, а старшего фельдшера земской 

больницы управа вынуждена была послать в Пыщуг, где с 1868 г. перебывало 

уже шесть фельдшеров. 

В 1872 году присланы были из Московской фельдшерской школы три 

фельдшера, из них два «заявили себя со стороны нетрезвого поведения». И 

один усердный фельдшер –  Дмитриев по призыву 1875 г. поступил на 

военную службу. 

В виду всего этого земский врач и управа пришли к заключению о 

необходимости увеличить жалованье фельдшерам, надеясь на улучшение 

состава фельдшеров. Собрание в своем заседании 19 февраля 1872 г. 

повысило оклад фельдшерам до 240 руб.  

Вторым фактором, препятствующим хорошей работе фельдшерских 

пунктов, являлся характер болезней. Так земский врач отмечал в своих 

отчетах, начиная с 1871 г., что многие больные обращаются с такими 

болезнями, амбулаторное лечение которых положительно невозможно. 

Приходили с такими заразными болезнями как сифилис, где больной может 

заразить этой болезнью несколько здоровых, живущих вместе с ним. При 

этом врач также объяснял вред самолечения. Во многих болезнях для 

больных, возвращающихся с полученным лекарством в обстановку, прямо 

противоположную условиям лечения и характеру болезни. 

Устройство земских больниц и приемных покоев. Первое заявление об 

устройстве больницы в с. Пыщуге сделано было гласным Е.Е. Разуваевым в 

заседании 9 февраля 1868 г. Собрание сразу же поставило перенести в 

с. Пыщуг фельдшерский пункт из с. Шангского Городища; разрешило 

управе, в случае открытия больницы в Пыщуге, употребить в пособие этому 

учреждению все остатки от ассигновок на фельдшерские пункты в 1868 и 

1869 гг. и попросило Разуваева принять на себя звания почетного попечителя 

от земства устраиваемой в Пыщуге больницы. 

В том же году крестьяне Пыщугской волости взяли на свой счет 

устройство больницы, купили дом где может помещаться до 7 кроватей и 

поручили гласному Е.Е. Разуваеву сделать в нем надлежащее 

приспособление и снабдить всем необходимым. 



Так в 1868 году фельдшерский пункт был переведен из Шангского 

Городища в Пыщуг, но при этом управа поставила в обязанность Пыщугской 

волости принимать в свою больницу крестьян смежных волостей за плату, по 

действительной стоимости содержания, и иметь на своем содержании 

фельдшерского ученика по обширности Пыщугского фельдшерского пункта, 

куда причислены волости: Хорошевская, Заводская и Шангско-

Городищенская. Волость приняла на себя следующие обязательства: а) дом 

привести в порядок и окончательно устроить его со всеми приспособлениями 

для помещения больницы, фельдшера и кухни; б) завести все необходимые 

принадлежности и имущества в больничных палатах; в) отоплять и освещать 

дом больницы и иметь при больнице необходимую прислугу; г) для бедных 

больных из жителей волости содержать в больнице две бесплатные кровати –  

одну из доходов, получаемых волостью с аренды питейных домов на сумму 

50 руб., другую на счет пожертвований на этот предмет попечителя 

больницы Е.Е. Разуваева 25 руб., землевладельца Я.С. Бардукова 12 руб. 

50 коп., и затем разрешено было волостному старшине принимать больных с 

платою по расчету в год –  50 руб. 

Пыщугская больница открыта была на 10 кроватей с середины февраля 

1869 г. Пища больных, по отзывам врачей, была при их осмотре хорошего 

качества; жалоб от больных и заведующего больницей фельдшера не было. 

Больничное белье, одежда и другие вещи при больнице также находились 

при вполне удовлетворительном состоянии и в полном количестве. 

В заседании 21 февраля 1872 г. Собрание в отношении Пыщугской 

больницы утвердило следующие меры: 

1.) для бесплатного содержания кроватей дополнительно ассигновать в 

пособие от земства каждый год до 196 руб. 82 коп., чтобы на эту сумму 

обеспечить продовольствием больницу, по составленному управою 

порционному расписанию, бесплатно пять человек больных, из них троих из 

Пыщугской волости и двоих из соседних волостей. 

2.) На три кровати завести белье, платье и необходимые 

принадлежности на сумму 104 руб. 20 коп., и в последующем ассигновать на 

поддержание этого имущества примерно до 25 руб. 

3.) Учредить особый совет из попечителей больницы и волостного 

старшины Пыщугской волости. 

5.) Прием больных с платою должен производиться, смотря по 

достаточности помещения в больницах, земским фельдшером с ведома 

одного из членов совета. Плата за содержание больных, в размере 10 коп. в 

сутки, должен поступать в больничные суммы с записью в книгу.  



В 1873 г. земский врач А.И. Баскаков при осмотре Пыщугской 

больницы в своем отчете выделил следующие недостатки больницы: «краска 

во многих местах совсем стерлась, в трещинах стен и перегородок 

чрезвычайно много клопов, штукатурка печей отвалилась, печи закопчены, в 

некоторых местах потрескались так, что при топке в эти трещины проходит 

дым; дымовая труба лопнула в одном месте, и здесь выходит дым и летят 

искры, что грозит пожаром, стены и потолок в ретирадных местах сплочены 

дурно, оставляя между собою большие промежутки, полы в палатах 

рассохлись, от чего дует в полы и зимой в палатах крайне холодно, в кухне 

нет плиты необходимой для приготовления лекарств»6. Высказанные 

неисправности, по заявлению попечителя больницы Е.Е. Разуваева, были 

исправлены. 

В 1874 г. врач нашел что больничное здание несмотря на исправления, 

производившиеся в 1873 г., находится в крайне неудовлетворительном 

состоянии. В двух палатах из трех в зимнее, холодное время совершенно 

нельзя помещать больных, так как, несмотря на неоднократную ежедневную 

топку, температура так низка, что исключает всякую возможность жить в 

них. Вследствие такого ограничения зимой больничного помещения, 

происходящего от неудовлетворительности его постройки, приходится 

помещать в одной из возможной для житья палате больных, не разбирая ни 

рода болезни, ни возраста, ни пола. Поэтому больница требовала 

существенных изменений для того, чтобы не служить источником новых 

заболеваний. 

Таким образом, собрание в заседании 27 марта 1875 г. постановило: 1) 

принять Пыщугскую больницу, в том виде как она есть, в исключительное 

заведование земства, сложив с волости всякую обязательную плату, 

установленную первоначально составленным приговором, об отмене 

которого крестьяне сами неоднократно хлопотали; 2) обратить ее в приемный 

покой на 8 кроватей, пополнив соразмерно этому больничное имущество; 3) 

приспособить помещение к более удобному размещению больных, сделав 

необходимые для этого исправления на счет земства. 

Вследствие такого распоряжения в  1875 г. крестьяне Пыщугской 

волости составили приговор, в котором согласно предложению управы 

уступили помещение Пыщугской больницы в полное распоряжение земства. 

Собрание, в сессию 1876 г. по недостатку земских сумм на 

капитальный ремонт дома и строительство нового, поручило управе  
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ограничиться  лишь некоторыми исправлениями, и ассигновало для это цели 

200 руб. 

Одной из проблем для больницы стала и нехватка фельдшеров. 

Фельдшер Малышев, который был определен при открытии больницы, 

уволен в 1870 г., тогда же послан фельдшер Семенов, но он вскоре умер. На 

его место вскоре пришел из Никольского уезда фельдшер Чернышов, но за 

негодностью вскоре переведен и замещен фельдшером Матвеевым. В 1873 г. 

Матвеев перемещен на Николо-Шангский фельдшерский пункт, а в Пыщуг 

переведен Никитин, который поступил вскоре на военную службу, а его 

место с 1 декабря 1875 г. занял фельдшер Реченский. 

Николо-Шангская больница. «В сессию 1874 года гласный Лугинин 

заявил желание построить на свой счет здание для больницы в селе Николо-

Шанге и принять на свое содержание 4 кровати с тем, чтобы столько же 

кроватей обязалась содержать волость, а земство приняло на себя жалованье 

фельдшеру 300 руб. и снабжение больницы медикаментами и инструментами 

в надлежащем количестве». Собранием заседания 28 марта 1874 г. 

ассигновало сумму 550 руб. для содержания больницы в селе Никола–Шанга 

Больничное здание было построен в 1874 г.; больничные вещи заготовлены 

на восемь человек. При осмотре здания врачом было отмечено, что само 

устройство здания, снабжение палат, наличие белья, устройство аптеки и 

квартиры для фельдшера находилось в удовлетворительном состоянии. 

Недостаток помещения: палаты несколько холодны, по причине того, что 

полы и потолки рассохлись. Положительное: воздух чист с целью 

проветривания сделано по два вентилятора в больших палатах и один в двух 

малых. В одной из больших палат помещаются мужчины; в двух средних –  

женщины; в другой большой разделенной перегородками устроены: 

помещения для фельдшера, приемный покой и помещение для аптеки. 

Отрицательное: палатные двери выходят в холодный коридор, ничем не 

согреваемый и отделенный от наружных стен одной не плотно 

притворяющейся дверью, что представляет собой плохую защиту от 

внешнего холода. Ретирадные места холодные, нечистоты собираются в 

выдвижные ящики; порчи воздуха в коридорах и в палатах от отхожих мест 

не заметно. 

Больница открыта для приема 1 августа 1875 г. С 1 августа 1875 по 1 

января 1876 г. в ней побывало 52 человека. (27 мужчин, 21 женщина и 4 

ребенка). Болезни: с внутренними болезнями 30 человек, с наружными 21 и 1 

сифилитик. Из них выздоровело 41 и 3 умерли. Остальные находились на 

лечении. На 8 кроватях принимались бесплатно крестьяне Николо-Шангской 

и Рождественской волостей. При больнице стоит фельдшер с содержанием от 



земства 300 рублей в год и помощник которому было назначено 60 рублей в 

год. 

Собрание в сессию 1876 г. постановило открыть приемные покои в селе 

Хмелевицах и деревне Спирине и повысить до 300 руб. оклад приглашенных 

для заведования ими фельдшеров. 

Нужно отметить поименно работавших врачей, которые всю свою 

жизнь посвятили благородному делу. Это: Баскаков, Раздершин, Лаговской, 

Гусев, Прядильщиков, Розов. 


