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ГАЗЕТА «СВОБОДНЫЙ КРАЙ» КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИСТОРИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКА И  

ГУБЕРНИИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Документы правительственных учреждений во время Гражданской вой-
ны и в последующие годы сохранились не полностью. Часть документации 
оказалась в архивохранилищах, разбросанных по всей территории России. 
Информация многочисленных архивных фондов плохо стыкуется друг с 
другом. Образуются пустоты, которые сложно чем-либо заполнить. В этой 
ситуации на помощь приходит периодическая печать. Газета «Свободный 
край», которую редактировал врач П.И. Федоров, содержит все необходи-
мые сведения о системе здравоохранения в Иркутске и губернии за 1918 г., 
что позволяет преодолеть информационный голод.  

Ключевые слова: история здравоохранения, история медицины, граж-
данская война в Сибири, П.И. Федоров, газета «Свободный край».
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AND GOVERNMENT IN THE YEARS OF THE CIVIL WAR

The documents of government agencies during the Civil War and in 
subsequent years are not completely preserved. Part of the documentation ended 
up in archives scattered throughout Russia. Information from numerous archival 
funds does not fit well with each other. Voids are formed that are difficult to fill with 
anything. In this situation, periodicals come to the rescue. The newspaper “Free 
Land”, which was edited by the doctor P.I. Fedorov, contains all the necessary 
information about the health care system in Irkutsk and the province for 1918, 
which makes it possible to overcome the information hunger.
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В обычной ситуации при изучении истории здравоохранения прева-
лирующим источником являются архивные фонды отделов здравоохра-
нения при губернском или городском управлении. Гражданская война, 
когда неоднократно менялась власть, прервала нормальный ход доку-
ментооборота. Часть материалов оказалась распыленной по различным 
учреждениям и регионам. Некоторые документы не сохранились в силу 
различных причин. Стандартный поиск в архивах уже не дает необходи-
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мого эффекта. Порой приходится производить компиляцию из множе-
ства мелких фрагментов, чтобы элементарно восстановить ход собы-
тий, прежде чем приступать к аналитике. Создается источниковедческий 
тупик, что стало причиной избегания исследователями этой темы. Тем 
не менее, в обществе есть потребность в изучении периода Граждан-
ской войны, что заставляет искать альтернативный источник.

Наиболее презентабельным источником в данном случае является 
периодическая печать. Но смена власти, как правило, сопровождалась 
сменой газет. Однако просматривая ряды газет, мы можем стыковать ин-
формацию, что позволяет преодолевать шероховатость от совмещения 
различных периодических изданий. Нужно сказать, что газеты не одина-
ковы по своему информационному потенциалу. В Иркутске издавалась 
в изучаемый период несколько десятков газет самого различного на-
правления. После некоторого поиска внимание привлекла ежедневная 
газета «Свободный край», издававшаяся в 1918 г. К.К. Грюнбергом под 
редакцией П.И. Федорова.

Павел Иванович Федоров был известнейшим в Иркутске врачом. 
Он возглавлял амбулаторию детской Ивано-Матренинской больницы, 
создал свою частную лечебницу, являлся членом Общества врачей 
Восточной Сибири, стал инициатором создания иркутского отделения 
Общества по борьбе с туберкулезом и т.д. Много внимания он уделял 
научной деятельности. До Первой мировой войны он издавал «Сибир-
скую врачебную газету», которая не приносила особого дохода и ча-
стично финансировалась из личных доходов Павла Ивановича. В по-
литическом спектре доктор П.И. Федоров ориентировался на кадетов. 
В октябре 1917 г. он решился вновь вернуться к издательской деятель-
ности. На этот раз он взялся за выпуск более широкой демократической 
общественно-политической газеты, которую назвал «Свободный край». 
Из-за конфликтов с советской властью газету прикрыли в конце января 
1918 г., но уже в начале июля 1918 г. она стала вновь выходить. Био-
граф Федорова Д.Л. Шереметьева назвала его «рыцарем иркутской об-
щественности», что в целом соответствует образу этого выдающегося 
деятеля. Он и умер в разгар Гражданской войны, заразившись сыпным 
тифом [1, с. 122-125].

Газета издавалась до осени 1918 г., благодаря чему мы можем по-
черпнуть наиболее существенные данные о результатах деятельности 
большевиков в городе и губернии, а также о мероприятиях новой власти 
вплоть до установления режима адмирала А.В. Колчака. Редактор газе-
ты имеет явно антисоветские взгляды, но вместе с тем неодобрительно 
относится ко всякого рода насилию. К этому примешиваются пацифи-
стские и кадетские настроения. Значительная часть материалов подго-
товлена самим П.И. Федоровым. Чувствуется профессиональная жилка, 
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поскольку значительная часть материалов прямо или косвенно тяготеет 
к медицине. Среди авторов статей и заметок встречается первый ректор 
Иркутского университета М.М. Рубинштейн, исследователь Забайкалья 
и Дальнего Востока Н.В. Кирилов, известный хирург П.Н. Шастин и др. 
Однако большинство публикаций издано анонимно или под псевдонима-
ми, что порождает ощущение неполноценности. Цифровые материалы 
проверить трудно. Однако событийные, как правило, не противоречат 
данным, почерпнутым из других источников. К тому же на страницах 
газеты редко встречаются опровержения, а то, что было опубликовано 
относится скорее к этическим вопросам, и не затрагивает реальности 
описываемых событий.

Видовое разнообразие сведений довольно широкое. В газете пу-
бликовались официальные сведения (приказы иркутского губернского 
комиссара, войскового атамана), объявления различных организаций 
и частных лиц, отчеты благотворительных учреждений, информация о 
ходе различных заседаний и совещаний правительственных и обще-
ственных организаций (городская дума, земское собрание, Союз зем-
ства и городов, Красный Крест), открытые письма, авторские или ре-
дакторские статьи на злобу дня, а также многочисленные хроникерские 
заметки. Все эти материалы по-своему характеризуют состояние и 
перспективы развития здравоохранения в регионе. Порой эти данные 
вступают в противоречия друг с другом, и даже в полемику, что изредка 
встречается в официальной документации.

Официальный отдел с перечнем приказов и распоряжений местной 
власти, а также Временного Сибирского правительства позволяет по-
нять логику последующих действий медицинских учреждений и лиц. 
Здесь мы находим распоряжения о мобилизации, назначения на долж-
ности и т.д. Интересны, к примеру, два приказа от 20 июля 1918 г. (здесь 
и далее даты по новому стилю). В одном главному врачу Кузнецовской 
больницы приказывается принять все оставшееся после грабежа анар-
хистов имущество больницы Женского института. При этом больница 
института была сожжена во время декабрьских боев 1917 г. Вероятно, 
какая-то часть имущества была спасена и находилась в самом институ-
те. Вторым приказом назначался председателем губернской следствен-
ной комиссии член Сибирской областной думы доктор М.В. Сабунаев. 
Этот человек около двух десятков лет жил в Якутской области, заслужил 
общественное признание. Упомянутый приказ объясняет пробел в био-
графии Сабунаева, на некоторое время выпавший из жизни Якутского 
региона [2, 20 июля, с. 3].

В каждом номере газеты было много объявлений, плата с которых 
позволяла держаться газете на плаву. Большинство врачей предпо-
читало публиковать информацию о частной практике именно в газете 
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П.И. Федорова, тем самым поддерживая его. Павел Иванович долгое 
время боролся с врачебной рекламой, но, в конце концов, смирился. В 
газете мы видим, как он пытается придать рекламе этические нормы. 
Объявления напечатаны на последней странице в алфавитном порядке, 
сначала мужчины, затем женщины, что соответствовало духу времени. 
Среди объявлений можно найти известного хирурга Г.А. фон Бергмана, 
имевшего собственную больницу. Детский врач А.А. Каршин принимал 
пациентов на квартире врачей при детской больнице. Популярный поли-
тический деятель В.Е. Мандельберг вел прием по вечерам в центре на 
Тихвинской улице. Знаменитый офтальмолог З.Г. Франк-Каменецкий ра-
ботал на 4-й Советской [2, 17 июля, с. 4]. По этим спискам можно узнать 
место приема врача, которое часто совпадало с местом проживания. 
Временами сообщалось о временном прекращении приема, что часто 
было связано с мобилизацией или отъездом из города.

Очень информативны сообщения о заседаниях земских, городских и 
общественных организаций. Из них мы узнаем о возникающих пробле-
мах, вариантах их решения, ходе обсуждения и принятых решениях. Так, 
на заседании гордумы 19 июля было выделено 11 отделов городской 
управы, в том числе врачебно-санитарный. 25 июля уже на заседании 
городского санитарного совета под председательством П.И. Федоро-
ва возникла дискуссия. Большинство членов требовало традиционной 
формы замещения должности заведующего медико-санитарным бюро 
через объявление о вакансии. Однако время требовало иных мер. При-
сутствовавший на заседании городской голова А.Н. Кругликов требовал 
ускорить процесс, поскольку одновременно со службы уходил городской 
санитарный врач Есипов, призванный в войска. В итоге решено было 
произвести выборы из наличного состава сроком на один год, что впо-
следствии и было исполнено [2, 27 июля, с. 3]. Подобные сообщения 
позволяют узнать о конструкции медицинской администрации, руково-
дящем составе, принципах санитарного устройства.

Кроме упомянутых учреждений можно ознакомиться с работой про-
фсоюзных организаций, совещаниях о беженцах, заседании санитарно-
го совета Забайкальской железной дороги, партийных собраниях и др. 
Особо стоит остановиться на восстановлении деятельности иркутского 
отделения Комитета помощи больным и раненым воинам. На заседании 
11 августа 1918 г. под председательством П.И. Федорова принято реше-
ние о финансировании организации и об открытии собственного лаза-
рета. На последующем заседании 23 августа сообщаются подробности 
работы ответственных лиц, об открытии врачебно-питательных пунктов 
и прочих нюансах работы организации [2, 30 авг., с. 3]. Кстати, это един-
ственный источник, который так подробно обрисовывает обстоятельства 
открытия Иркутского хирургического лазарета в стенах Промышленного 
училища, который часто фигурирует в документах того времени.
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В «Свободном крае» в силу активизации благотворительной дея-
тельности в 1918 г. довольно часто фигурировали различного рода отче-
ты. Они охватывали различный временной промежуток и преследовали 
разные цели. В одних случаях подводился конечный итог, в других – про-
межуточный, чтобы убедить благотворителей в честности своих намере-
ний и привлечь новых жертвователей. О деятельности некоторых из них 
в официальном делопроизводстве не отложилось никаких документов. 
За пример можно взять отчет амбулаторно-перевязочного пункта Забай-
кальской железной дороги на станции Иркутск за 17 июля – 5 августа 
1918 г. Заведующий пунктом В. Добржанский сообщал, что через пункт 
прошло 506 человек. На питательном пункте выдано 5 153 порции чая 
с бутербродами. В среднем в день посещаемость составляла 257 чел. 
В основном это были бойцы с проходящих эшелонов, раненые, бежав-
шие из германского плена, инвалиды, возвращающиеся домой с войны. 
Пункт был хорошо обеспечен материально: пожертвований поступило 
3 102,62 руб., а израсходовано всего 1 972,74 руб. [2, 9 авг., с. 3].

Еще одним разделом газеты была корреспонденция с мест. В основ-
ном она отражала региональные политические события. Изредка фигури-
ровали косвенные для медицины проблемы: финансирование, становле-
ние земства, конфликты. Любопытно сообщение от 4 сентября из Усолья. 
В нем описывается состояние дел на Усольском курорте, в том числе по-
сещаемость по месяцам, зарплата служащих, цены [2, 4 сент., с. 4].

Корреспонденции близки по стилю открытые письма. Здесь можно 
ознакомиться с описанием состояния здравоохранения по Якутскому 
тракту, оставленному врачом Н.В. Кириловым. Благодарностью ранен-
ных чехословацких легионеров, находящихся на излечении в военном 
госпитале, иркутским дамам. Известный хирург П.Н. Шастин, возглав-
лявший в годы Первой мировой войны Иркутский госпиталь имени на-
следника цесаревича Алексея Николаевича Российского общества 
Красного Креста, предложил 2 августа восстановить деятельность ир-
кутского отделения Красного Креста, которое и было вскоре возобновле-
но [2, 22 авг., с. 3]. Любопытны препирательства из-за зданий госпиталя 
Красного Креста между первым ректором профессором М.М. Рубин-
штейном и настоятельницей Яково-Александрийской общины сестер 
милосердия Красного Креста Х.Я. Колыгиной. Этот эпизод проливает 
свет на обстоятельства появления хирургической клиники при медфаке 
Иркутского университета. В этом же номере помещено открытое письмо 
с благодарностью от капитана Камбалина жителям ряда селений Кабан-
ской волости, помогавшим раненым бойцам его полка во время боев у 
станции Посольской [2, 10 сент., с. 2-3]. Этот фрагмент может послужить 
дополнением к истории довольно известного сражения времен Граждан-
ской войны.
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Вообще о боевых действиях в «Свободном крае» написано довольно 
много. Сопоставления с известными изданиями по истории Гражданской 
войны в Восточной Сибири дают немало дополнительных штрихов. Од-
нако о медицине во время боевых действий упоминаний не так уж и мно-
го. Обидно, что практически все медработники остались безымянными. 
В первых июльских номерах было помещено несколько публикаций под 
общим названием «При последнем издыхании (Умирание большевист-
ской власти в Иркутске)». Из них мы узнаем об эвакуации большеви-
ками военно-аптечного магазина, об открытии нескольких питательных 
пунктов для приходящих белогвардейских частей, а также о прохож-
дении мобилизации лошадей, в результате которой пострадали врачи 
А.Ф. Красиков и И.Б. Кац [2, 16 июля, с. 2-3].

В заметке под названием «Бои у Нижнеудинска» сообщается об об-
наружении девяти изуродованных трупов, в том числе железнодорож-
ного врача Н.П. Белянина [2, 19 июля, с. 3]. Вероятно, это сообщение 
не является ложным, поскольку фамилия этого медработника больше 
нигде не встречается. Тогда же появляется серия небольших статей до-
бровольца Сергея Хлебцевича о боях на Байкале. Медицинская сфе-
ра лишь частично была затронута этим корреспондентом. В частности, 
он писал о транспортировке раненых в Иркутск. Сначала их на теле-
гах везли до селения Моты, где перегружали на плоты, с помощью ко-
торых сплавляли до Иркутного моста. Вероятно, там их передавали в 
руки медперсоналу переселенческого пункта. После боев около Култука 
было собрано до 50 трупов. Автор отмечал, что большевики бросают 
тела своих бойцов, в то время как чехословаки и белогвардейцы пре-
дают их земле [2, 31 июля, с. 3]. Это говорит о том, что воинские части 
действовали в рамках знакомых им по Первой мировой войне правил 
санитарных захоронений.

Еще один корреспондент, описывая бои под Мурино, отметил, что 
один из санитарных поездов красных случайно попал под обстрел. Яко-
бы, там и были убиты две красные сестры милосердия. Кроме того, 
другой санитарный поезд был захвачен сошедшим с рельс [2, 10 авг., 
с. 3]. Сообщение о погибших сестрах милосердия еще долго будет мус-
сироваться в советской историографии. Исходит этот факт из советских 
газет, которые не могли точно знать о подробностях последующих дей-
ствий. Между тем редакция «Свободного края» заинтересовалась этим 
фактом. Газета произвела собственное расследование. Были опрошены 
родители пострадавших, а также некоторые официальные лица. Соб-
ственно речь шла о сестрах Зое и Нине Мосиных, которые при первой 
советской власти работали в культпросвет отделе. При отступлении 
большевиков из Иркутска они записались сестрами милосердия, несмо-
тря на протесты родителей. Добровольно находились в передовых ле-
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тучих санитарных отрядах. В боях под Мурино они попали под обстрел. 
Санитарный поезд, где они служили, был захвачен. Зоя смогла убежать 
с несколькими красногвардейцами, но, будучи раненной, через несколь-
ко дней скитаний по тайге, сдалась отряду казаков. Ее сестра Нина была 
также ранена, но осталась в поезде. Ей была сделана операция, и она 
находилась в тюремной больнице. Спустя некоторое время весь пле-
ненный санитарный персонал отпустили на волю. Советские же газеты, 
не зная реальных фактов, записали сестер в число погибших [2, 31 авг., 
с. 3-4]. 

Все мелкие известия в газете размещалось в отделе под названием 
«Хроника». Отдел содержал сведения самого разнообразного характе-
ра от слухов до известных фактов. Здесь могли помещаться полномас-
штабные статьи, и совсем маленькие заметки из нескольких слов. Пер-
воначально они не производят впечатления из-за своей мелочности и 
фрагментарности. Однако это лишь первое впечатление. Совокупность 
этих данных дает возможность проследить ход работ в области здраво-
охранения не только в городе, но и в губернии.

В самом начале января 1918 г. в газете была помещена огромная 
хроникерская заметка, в которой описывались повреждения детской 
Ивано-Матренинской больницы, нанесенные ей в ходе декабрьских 
боев 1917 г. В заметке утверждалось, что все попытки предотвратить 
обстрел со стороны большевиков ничего не дал [2, 3 янв., с. 3-4]. В хро-
нике довольно часто писалось об эпидемиях, то и дело вспыхивавших 
то в одной, то в другой части города [2, 19 янв., с. 3]. Из этого раздела 
мы узнаем, что научная жизнь в городе не была прекращена из-за собы-
тий Гражданской войны. Так, 27 июля 1918 г. было проведено заседание 
Общества врачей Восточной Сибири, где с научными докладами вы-
ступили врачи А.А. Каршин (Летальный исход после гречневого хлеба), 
Н.В. Кирилов (Насущные нужды врачебно-санитарного дела в Иркутске) 
и И.Я. Алфеев (О строении человека) [2, 27 июля, с. 3]. Что еще можно 
обнаружить в хронике? Упоминания о смерти медработников, открытии 
или перебазировании лечебных учреждений, прибытии партий раненых 
с фронта, борьбе с проституцией, о сборе лекарственных трав и т.д.

Подводя итоги, отметим, что газета «Свободный край», выходившая 
под редакцией доктора П.И. Федорова, содержит множество статей и за-
меток по истории медицины и здравоохранения в Иркутске и губернии за 
1918 г. Эти материалы в своей совокупности могут соперничать с дело-
производственными материалами официальных учреждений периода 
Гражданской войны, поскольку лучше сохранились. Поиск этих данных 
не требует таких ограничений, которые сопровождают работу в архивах. 
Более того, в газете отложилась информация не только об официаль-
ных правительственных, земских и городских учреждениях, но также и 
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об общественных, а также частных организациях и лицах, что расши-
ряет возможности исследователя. Таким источником ни в коем случае 
нельзя пренебрегать при написании серьезных научных работ. Минусом 
этого источника является фрагментарность и распыленность информа-
ции по всей подшивке, что утяжеляет научно-справочный аппарат. 
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