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Систему здравоохранения Якутии первой половины ХХ в. нельзя 
отнести к неизученной тематике. Казалось бы, состояние кадрово-
го состава медработников периода становления автономной респу-
блики рассмотрено в полной мере. Однако со временем появляются 
новые сведения, позволяющие корректировать имеющуюся инфор-
мацию. Данная работа, основанная как на трудах известных иссле-
дователей якутского здравоохранения, так и на архивных материалах 
Новосибирска и Иркутска, и в большей степени посвящена периоду 
гражданской войны.

Для большей рельефности обратимся к досоветским сведениям о 
количестве медперсонала в Якутской области. Для этого лучше всего 
подходит 1911–1913 гг., поскольку относится к мирному времени и ха-
рактеризует пик развития здравоохранения края в имперский период. 
Согласно отчету главного врачебного инспектора МВД за 1913 г., в Якут-
ской области числилось гражданских 19 врачей (из них 10 в городах), 
42 фельдшера (16 в городах), 8 акушерок, 3 зубных врача и 3 фарма-
цевта [8, с. 123–124]. Также при местном военном лазарете имелся врач 
военного ведомства.

Интересно, что недавно назначенный якутский губернатор Р.Э. фон 
Витте в своем отчете за 1913–1914 гг. писал о наличности 19 врачей и 
55 фельдшеров. Вероятно, разница в числе фельдшеров связана с уче-
том вольнонаемных работников. Вместе с тем отмечалось, что удалось 
занять все врачебные ставки, ранее являвшиеся хронически вакантны-
ми, поскольку никто не хотел служить в этом суровом краю. Отчасти это-
го удалось добиться благодаря использованию труда административно 
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сосланных медработников (Э.А. Абрамович, В.К. Рено). Также ряд лиц 
готов был занять ставки из-за желания получить повышенный оклад или 
быстрее выслужить пенсион. Примерно в таких же радужных красках 
описан средний медицинский персонал. Губернатор отмечал положи-
тельную роль Якутской фельдшерской школы, выпускники которой сме-
нили случайных практикантов в лечебницах и фельдшерских пунктах 
[1, л. 7]. Вероятно, Р.Э. фон Витте не успел еще освоиться на новом ме-
сте службы, следствием чего и стало столь безоблачное видение ситуа-
ции. К 1916 г. 7 врачей ушли со службы. Врачебный инспектор А.Ю. Ле-
витский перешел на ту же должность в Тулу, военный врач М.А. Ивашкин 
был мобилизован и распределен во 2-й Сибирский понтонный батальон, 
семья врачей В.А. и Н.В. Плесских перебралась в Красноярск, В.И. Лей-
ман оказался в составе госпиталя в Русской армии П.Н. Врангеля в Кры-
му в 1920 г. и вместе с госпиталем эвакуировался за границу. В декабре 
1917 г. умер первый врач из якутов П.Н. Сокольников [11]. Молодой якут-
ский врач И.Н. Скрябин сразу же после окончания университета попал 
на фронт Первой мировой войны [9, с. 19]. Им на смену приходили но-
вые силы (К.Н. Попов в Нюрбе, А.К. Ширман в Нохтуе, В.М. Диваев в 
Якутске), но их все равно не хватало.

Революция 1917 г. и последовавшая за ней гражданская война кру-
то изменили положение медработников в Якутской области. Сыновья 
помощника врачебного инспектора И.Д. Бика Виктор и Вадим приняли 
горячее участие в становлении советской власти в Якутске. Было заяв-
лено о создании земской медицины, но этим планам не суждено было 
сбыться. В марте 1918 г. были арестованы члены Якутского совдепа. 
Сторонники советской власти ожидали подхода отряда красногвардей-
цев из Иркутска под командованием А.С. Рыдзинского. По заданию 
подполья большевиков был сформирован нелегальный комитет Крас-
ного Креста, а Е.Д. Свидерской поручили подготовку дружинниц. Для 
этого она отобрала наиболее грамотных девушек из числа местной 
интеллигенции и учащихся гимназии, которые хотя бы в общих чер-
тах представляли суть медицинской работы: Д.С. Жиркова, К. Глазко-
ва-Петрова, З. Гоберник-Гладунова, Л.Д. Гоммерштадт, А.М. Жженова, 
С.Б. Калачик, М. Кусакина, Ж.И. Монье, Я. Проневич, К.С. Середкина, 
В. Синеглазова, Р. Цугель, Н. Шергина и др. [4, с. 34, 79]. Было наме-
чено три перевязочных пункта: 1) в помещении фотографии Е.А. Про-
невич, 2) на квартире Е.Д. Свидерской в центре, 3) в помещении 
гражданской больницы [4, с. 140]. По прибытии отряда Рыдзинского 
медпомощь обеспечивали лекпомы отряда Л. Парадовский, Виногра-
дов, красная сестра К.Н. Атласова. В гражданской больнице раненым 
помогал фельдшер П. Майданов. Однако потери были небольшими — 
4 раненых и 3 убитых. После того, как в августе 1918 г. в Якутске пала 
советская власть, Д. Жиркова, К. Середкина, В. Синеглазова, Н. Шер-
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гина были высланы за пределы области и приняли участие в револю-
ционных событиях в Иркутске. Остальные продолжили работать в под-
польном комитете Красного Креста.

Новая власть в лице областного комиссара В.Н. Соловьева прово-
дит в жизнь земскую реформу. Однако обнищавшее население не могло 
обеспечить материальную сторону системы здравоохранения области. 
Медперсоналу часто задерживали жалование. Учительница из Ма-
ралаха вспоминала, как приезжал в зиму 1918–1919 г. в школу доктор 
Г.В. Трифонов: «По всему было видно, что врач очень нуждался матери-
ально. Он был бедно одет и жаловался на недостаток медикаментов и 
вообще на отсутствие всякой заботы об участковой больнице со сторо-
ны областного земства…» [4, с. 176]. Земство само по себе сыгравшее 
положительную роль в истории российской медицины, в условиях граж-
данской войны на окраине страны давало сбои.

Однако испытания якутской медицины на этом не закончились. Кол-
чаковский режим был свергнут солдатами якутского гарнизона еще в 
декабре 1919 г., а губздрав начал формироваться в марте 1920 г. Воз-
главил его И.Д. Бик (старейший врач области). Именно на его долю, а с 
осени на Н.Г. Юдина, выпала самая сложная работа по организации си-
стемы здравоохранения практически с самого основания. 2 июня 1920 г. 
в Омск из Якутска была отправлена телеграмма за подписью завгуб-
здрава И.Д. Бика. В ней он сообщал Сибздраву, что налицо 13 врачей, 
29 фельдшеров и 3 акушерки. Только в сельской местности оставалось 
не занятыми 9 ставок врачей, 15 лекпомов и 8 акушерок. Естественно, 
что отсутствие почти половины потребного количества работников при-
водило к бездействию системы в целом. В фармацевтической службе 
числилось 5 человек, из которых только двое имели опыт, а остальные 
были начинающими практикантами. Главой службы являлся Н.И. Пе-
тров [2, д. 120, л. 448]. На месте изыскать людей с медицинским обра-
зованием было невозможно, и И.Д. Бик требовал присылки их из других 
территорий Сибири, и в первую очередь врача для командировок, сан-
врача и четырех судмедэкспертов [2, д. 58, л. 23].

Для решения проблемы использовалось административное вме-
шательство. 6 апреля 1921 г. в Сибобздраве состоялось совещание с 
присутствием председателя Якутского губревкома М.К. Аммосова. Он 
указывал на неудовлетворительную работу Якутской фельдшерской 
школы, выпускающая всего 3–5 фельдшеров в год. Он требовал ее 
реорганизации. Также он настаивал на мобилизации врачей-якутов по 
РСФСР для отправки их на работу в Якутию. То же самое требовали 
другие регионы. Например, в феврале 1921 г. Иркутск настаивал на за-
мене лекпома Шелаковского, направляемого в Якутию, на что якутский 
завгубздрав ответил, что «при таком условии Якутск никогда не получит 
своих лекпомов» [2, д. 120, л. 380]. На заседании члены Сибоблздрава 
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признали, что не в состоянии оказать какую-либо помощь национальной 
окраине за отсутствием средств [2, д. 212, л. 36]. Тем не менее, уже в 
следующем году 2 врача из выпуска Томского университета были на-
правлены в Якутск [10, с. 92]. Также делали попытки вернуть старый 
медперсонал, обратно в Якутию. Так, удалось выяснить, что фельдше-
рица, из местных знающая якутский язык Варвара Лонгинова работала в 
Екатеринодаре. Потребовалась огромнейшая переписка, чтобы вернуть 
ее обратно [2, д. 86, л. 14].

На месте принимались экстраординарные решения. Так, в марте 
1921 г. слили контрольную и экспертные комиссии, чтобы освободить 
часть работников для лечебной функции. Широко практиковалось со-
вместительство. Например, заведующий фармподотделом был од-
новременно заведующим медскладом и управляющим аптеки № 1 
в Якутске. Вследствие крайней нужды в акушерках было решено с 
1 июля 1921 г. открыть курсы по подготовке повитух из местной ин-
теллигенции, имея на каждом участке до 5 учениц [2, д. 228, л. 9об., 
13об.]. Это свидетельствовало о крайности, ниже которой можно было 
говорить о полном отсутствии медпомощи в регионе. Даже фельд-
шерскую школу из-за отсутствия педагогических кадров вынуждены 
были закрыть. Студентов старших курсов после практики в област-
ной больнице и сдачи экзаменов выпустили со званием фельдшера, 
а остальных — помощника фельдшера (вспомогательный медперсо-
нал). На месте школы образовали краткосрочные курсы по подготовке 
помощников фельдшеров. Вскоре школу возродили, и она существует 
и на сегодняшний день [2, д. 228, л. 6об.]. Стоит признать, что было 
сделано грамотное решение. Восстановить такое учреждение требует 
огромных сил. В то же время мириться с фельдшерами недоучками 
тоже не лучший выход. Понижение же статуса учреждения способ-
ствовало его сохранению.

Активная фаза гражданской войны началась в Якутском крае осенью 
1921 г. и весь 1922 г. прошел в бесконечных боевых столкновениях, в ко-
торые оказались поневоле втянуты представители якутской медицины. 
Обе сражающиеся стороны стремились добровольно или насильно втя-
нуть врачей и фельдшеров в ряды своих формирований. За отсутствием 
людей с медицинским образованием привлекали к уходу за ранеными 
родственниц участников конфликта, которые назывались «красные се-
стры» или «сестры милосердия». Боясь мести, раненых не оставляли, 
а возили в обозах, но крупные формирования образовывали лазареты в 
местах скопления войск. Командование советских войск распорядилось 
образовать в Якутске, куда стекались раненые и больные со всех кон-
цов Якутского края, дополнительные помещения и тифозный барак. Эту 
работу поручили женотделу, который привлек к работе красных сестер 
Л.Д. Гоммерштадт, А.М. Жженову, А.И. Олехнович, К.С. Середкину и др. 
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Были образованы краткосрочные курсы кранных сестер и санитарок. Во 
время осады Сасыл-Сысыы в единственной юрте образовался импро-
визированный лазарет, где к концу восемнадцатидневной осады нахо-
дилось до сотни раненых, за которыми наблюдали медики Токарев и 
Куприянов [5, с. 55, 205]. При снятии осады Амги был смертельно ранен 
комиссар С.Ю. Широких-Полянский. Первую помощь ему оказывал уже 
упоминавшийся доктор И.Н. Скрябин. К сожалению, мы не располагаем 
более точными данными об участии медработников в событиях граж-
данской войны в Якутии. 

Имелись среди медработников и потери, довольно многочислен-
ные. Так, зимой 1922 г. из состава 35-й дивизии были выделено око-
ло 300 чел. во 2-й Северный отряд под командованием Н.А. Калан-
даришвили. 6 марта этот отряд попал в засаду. В ходе боя погиб сам 
Н.А. Каландаришвили, врачи Аржамович, М.А. Лейбин, лекпом Турупов. 
Уроженка Якутска, учившаяся на врача в Томском университете и присо-
единившаяся к отряду в качестве красной сестры, Браня Карпель была 
захвачена в плен и после издевательств казнена. В Средне-Колымске 
погиб фельдшер Н.В. Пинегин, на Охотском направлении фельдшер 
С.А. Сокольников и красная сестра В.А. Полыгалова [3, с. 18, 88, 104, 
145, 147, 175, 177].

В 1922 г. была образована Якутская АССР, но самостоятельного 
комиссариата здравоохранения, как в других национальных республи-
ках образовано не было. Вместо этого на свет появляется Управление 
здравоохранением во главе с фельдшером Е.Г. Федоровым (в 1929 г. он 
уже будучи врачом возглавит самостоятельный наркомздрав ЯАССР). 
В 1923 г. три ведомства были слиты в Наркомат просвещения, здраво-
охранения и социального обеспечения (НКПЗС) [7, с. 12]. Именно на это 
учреждение была возложена задача по решению кадровой проблемы. 
В кратком отчете Якутгубздрава на Всесибирском съезде врачей 1923 г. 
сообщалось, что «медперсонал буквально бежит с мест из-за матери-
альной необеспеченности… Весной Якутреспублика лишится также и 
целого ряда врачей». Вдобавок сообщалось, что другие ведомства без 
ведома НКПЗС переманивают специалистов более высокими окладами. 
Так, союз водников пригласил к себе врача, а торгпром — двух фельд-
шеров [6, с. 385–386].

НКПЗС пытался увеличить ставки врачей с 58 до 100 р., а всему 
остальному персоналу соответственно, но осуществить это в полной 
мере не получилось. По крайней мере, удалось обещаниями и неболь-
шими уступками задержать кадры на местах. К 1925 г. численность 
врачей достигла 36 человек, школьных фельдшеров — 53, ротных 
фельдшеров — 16, зубных врачей –2, фармацевтов — 4 [9, с. 22–23]. 
Во многом это удалось благодаря восстановлению деятельности школы 
фельдшеров, переименованной в медтехникум. В медицинских вузах 
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страны ежегодно обучалось до 15 якутян. В числе врачей появляются 
специалисты с узкой специализацией. Имелось два фтизиатра, благода-
ря чему удалось создать тубдиспансер. Охматмлад возглавляет первая 
женщина-врач из якутского народа Н.П. Афанасьева. К сожалению, до 
начала индустриализации достичь устойчивого роста кадрового состава 
не смогли. К 1927 г. в республике числилось 32 врача, 57 фельдшеров, 
27 акушерок и 80 медсестер [9, с. 26]. Данные цифры с одной стороны 
свидетельствуют о восстановлении системы здравоохранения Якутии 
после тяжелых военных лет, а с другой — о том, что не удалось решить 
все задачи здравоохранения в столь отдаленном регионе Советской 
России. Вместе с тем наметился путь дальнейшего развития кадрового 
состава медработников, путем создания специальных учреждений и на-
сыщения их узкими специалистами.
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