
Фельдшерская школа Орловского губернского земства  

в конце XIX - начале XX вв. 
 

 
В сентябре 2008 г. исполнилось 110 лет с момента открытия Орловской 

фельдшерской школы. Это, на первый взгляд, скромное по значению событие 

является отправной точкой в формировании системы образовательных 

медицинских учреждений в Орловской губернии. Фельдшерская школа 

губернского земства в Орле пополнила число уже существовавших  

подобных учреждений в провинции: в Тамбове, Туле, Воронеже и других 

городах, способствовавших развитию системы здравоохранения в 

Центрально-Европейской части России. В настоящее время продолжением 

Орловской фельдшерской школы является  Орловское государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

(ОГОУ СПО) «Орловский базовый медицинский колледж».  

В государственном архиве Орловской области (ГАОО) на хранении 

находится фонд № 571 Орловской фельдшерской школы. Это учебное 

заведение было открыто 15 сентября 1898 г. на территории орловского 

богоугодного заведения по инициативе Орловского губернского земства на 

основании устава, утвержденного 14 июля 1897 г. товарищем министра 

внутренних дел князем А.Д. Оболенским.1 В 1911 г. фельдшерская школа 

была преобразована в женскую фельдшерско-акушерскую школу. Ее 

официальное открытие состоялось 3 сентября 1911 г. Она разместилась «в 

доме, специально выстроенном бывшим  губернским  земством  по ул. 

Ермолова»2 (Ермоловской), ныне Пионерской. 

                                                 
1 Обучение в фельдшерской школе началось 16 сентября 1898 г. (Доклады Орловской губернской земской 
управы 1898 года XXXIII-му очередному земскому собранию. – Орел, 1898. - С. 119).  Из отчета старшего 
врача Орловской губернской больницы, директора земской фельдшерской школы В.И. Радуловича следует, 
что школа была открыта 16 сентября 1898 г. (Отчет о состоянии больницы, приютов и фельдшерской школы 
Орловского губернского земства в 1898 г. – Орел, 1899. - С. 65). 
2 По данным, предоставленным 17 мая 1918 г. в губернский комиссариат  народного просвещения 
председателем  педагогического совета школы В.С. Щербинским, фельдшерско-акушерская школа  была 
открыта 1 сентября 1911 г. (Государственный архив Орловской области (далее ГАОО).  Ф. Р - 1087. Оп. 1. Д. 
10. Л. 32). В «Орловском вестнике» сообщалось о другой дате открытия  - 3 сентября 1911 г. (К открытию 
фельдшерско-акушерской школы // Орловский вестник.  1911.  3 сентября. (№ 215). С. 3; Открытие школы // 
Орловский вестник.  1911.  4 сентября. (№ 216). С. 5). 



В марте - сентябре 1918 г. и с апреля 1919 г. фельдшерско-акушерская 

школа находилась в ведении губернского отдела народного здравоохранения, 

с сентября 1918 г. по апрель 1919 г. в распоряжении губернского отдела 

народного образования. В январе 1923 г. по распоряжению губернского 

комитета профессионально-технического образования фельдшерско-

акушерская школа была переименована в фельдшерско-акушерский 

техникум.3                                                                                                                               

В фельдшерской школе обучались не только уроженцы Орловской 

губернии, но и жители Костромской, Воронежской, Тульской, Смоленской, 

Пермской, Харьковской губерний. С 1898 по 1910 гг. фельдшерская школа 

действовала как трехклассное образовательное учреждение смешанного типа. 

По данным за 1905-1906 учебный год,  из 56 человек, поступивших в 1-й 

класс, насчитывалось 22 ученика и 34 ученицы. Во 2-м классе обучалось 36 

человек, из них  лиц мужского пола – 16, женского – 20. Из 32 учащихся 3-го 

класса 15 человек составляли ученики, 17 – ученицы.4 Согласно уставу 1911 

г.,  в  школу стали принимать только лиц женского пола не моложе 16 лет.  

По имеющимся сведениям, большая часть учеников фельдшерской 

школы была представлена выходцами из крестьянского и  мещанского 

сословий. Так, в 1898 г. из 119 учащихся фельдшерской школы 

насчитывалось: крестьян – 62 человека, мещан - 31. Общее количество 

учеников, окончивших курс в фельдшерской школе в 1906 г., составило 31 

человек, из них:  крестьян – 17, мещан – 8. Из 22 учеников, завершивших 

курс в 1907 г., насчитывалось 10 крестьян, 7 мещан.5  

Уездные земства пользовались правом зачисления своих стипендиатов 

в фельдшерскую школу на средства губернского земства.6 В 1898 г. в школу 

было зачислено по одному стипендиату от Орловского, Карачевского, 
                                                 
3 ГАОО. Ф. Р - 1087. Оп. 1. Д. 538.  Л. 33 об. 
4 Отчеты о состоянии больницы, приютов и фельдшерской школы Орловского губернского земства в 1905 
году. – Орел, 1906. - С. 67-70. 
5 ГАОО. Ф. 571. Оп. 1. Д. 46.  Л. 7; Ф. 4. Оп. 1. Д. 7340. Л. 2;    Ф. 571. Оп. 1. Д. 47. Л. 1. 
6 По положению «О школах для образования фельдшеров» врачебного устава 1903 г. губернские земские 
управы получали специально выделенные суммы на содержание фельдшерских школ. Ученики и 
стипендиаты принимались в фельдшерские школы по распоряжению земских управ. (Свод законов 
Российской империи. Устав врачебный. Т.XIII. - СПб., 1905. - С. 117 -118). 



Дмитровского, Севского, Трубчевского, Болховского, Малоархангельского и 

Брянского земств, шесть воспитанников Александровского сиротского дома 

г. Орла. Также в этом году было принято одиннадцать «своекоштных» 

воспитанников и восемь вольнослушательниц.  

Для обучения учеников фельдшерской школы, по сведениям 1898 г., в 

1-м отделении губернской больницы, ранее занимаемом амбулаторией, были 

отведены  классные комнаты. Фельдшерских учеников и стипендиатов 

разместили в  помещениях верхнего этажа женской больницы, предоставив 

им необходимое белье и одежду.7  

Как отмечалось в отчете за 1900-1901 учебный год, подготовленном 

первым директором школы и одновременно старшим врачом губернской 

больницы Владимиром Ивановичем Радуловичем, в первом классе 

преподавали естественные науки, фармакогнозию, анатомию, латинский 

язык, математику. Во втором классе обучение состояло из теоретического 

курса медицинских предметов. Третий год посвящали практическим 

занятиям. При прохождении практики учащиеся уделяли особое внимание 

тяжело больным, заболевания которых требовали хирургического 

вмешательства. Выпускной класс был разделен на две группы, что позволяло 

каждой иметь возможность заниматься половину учебного года в 

хирургическом и инфекционном («заразном») отделениях.8 

Согласно уставу медицинского совета Министерства внутренних дел, 

принятому 18 марта 1897 г., обучение в фельдшерских школах, состоявших в 

его ведомстве, продолжалось 4 года. Однако это было неприемлемо  для  

Орловской фельдшерской школы, так как она испытывала недостаток  

помещений и средств для их обустройства по причине «тяжелого 

экономического положения губернии».9 По ходатайству Орловской 

губернской управы Министерство внутренних дел внесло изменения в устав 

                                                 
7 Доклады Орловской губернской земской управы 1898 года… Указ соч.  С. 119. 
8 Отчет о состоянии больницы, приютов и фельдшерской школы Орловского губернского земства в 1900 
году. – Орел, 1901. - С. 70. 
9 Доклады Орловской губернской земской управы 1897 года XXXII - му очередному земскому  
  собранию. – Орел, 1897. - С. 17. 



Орловской фельдшерской школы. Так, с 1898 г. школа  работала в объеме 

трех классов. Сокращение срока обучения обязало поступавших 

предоставлять свидетельства об образовании, полученном в 2-х классных 

школах Министерства народного просвещения. Это позволило  сократить 

обучение по некоторым общеобразовательным предметам и вместо них 

преподавать теоретический курс медицины в первом и во втором классах, а в 

третьем  вести  практические занятия.  

 Ученицы, успешно окончившие три класса, получали звание 

фельдшериц. Осенью 1914 года предполагалось открыть 4-ый класс, что 

позволило бы пожелавшим продолжить обучение получить дополнительно 

звание акушерок. Однако Первая мировая война помешала намеченным 

планам, так как ученицы, получившие свидетельства фельдшериц, сразу же 

поступали на службу в лечебные заведения. Открытие 4-го класса произошло 

только во второй половине 1919 г.  

Освещение деятельности фельдшерско-акушерской школы будет 

неполным без упоминания о Владиславе Станиславовиче Щербинском, 

возглавлявшем это учреждение с 1911 г.  

Военный врач В.С. Щербинский родился 29 мая 1851 г. в семье 

личного дворянина, приказчика Келецкой губернии, некогда входившей в 

состав герцогства Варшавского. По вероисповеданию он был католик. После 

окончания 1 декабря 1876 г. Императорского Варшавского университета 

Щербинский получил звание лекаря и был определен на службу младшим 

ординатором в военно-временный госпиталь. Одновременно до открытия 

этого госпиталя он был прикомандирован к Московскому военному 

госпиталю.10 Щербинский участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., 

работал в Румынии в городах: Бузсо, Журжево (Журжа), Бухаресте. По 

распоряжению Московского окружного военно-медицинского управления  23 

мая 1878 г. В.С. Щербинскому было поручено заведовать военным 

                                                 
10 ГАОО. Ф. 525. Оп. 1. Д. 240. Л. 28. 



лазаретом, временно учрежденным в г. Никополь.11 Щербинский участвовал 

в походах 1877 и 1878 гг. во время русско-турецкой войны. В разное время 

он служил врачом в 129 Бессарабском полку имени Великого князя Михаила 

Александровича, 6-м Саперном батальоне, в полках: 144 пехотном 

Каширском, 141 пехотном Можайском, 142 Звенигородском, 51 Драгунском  

Черниговском, 224 пехотном резервном Скопинском. В течение полковой 

службы неоднократно временно исполнял должность старшего врача. 

В.С. Щербинскому приходилось работать на самых различных 

участках. С 15 мая по 31 октября 1880 г.  он выполнял обязанности 

ординатора в глазном отделении Варшавского Уяздовского военного 

госпиталя.12 Он состоял в уездных присутствиях Орловской губернии по 

воинской повинности для приема новобранцев: с 1884 по 1890 гг. - в 

Дмитровском и Орловском уездных присутствиях, а в 1898 г. – в Кромском.13 

В 1893 - 1896 гг. как специалист по глазным болезням  Щербинский работал 

в Тульском и Тамбовском лазаретах по переосвидетельствованию 

опротестованных новобранцев.14 

В.С. Щербинский был награжден орденами: Св. Владимира, Св. Анны 

II и III степени, Св. Станислава II и III степени, светло-бронзовой медалью в 

память войны с Турцией 1877-1878 гг., а также серебряной медалью на 

Александровской ленте в память царствования императора Александра II.15 

По Высочайшему приказу 8 мая 1911 г. В.С. Щербинский был отправлен в 

отставку в чине статского советника. 16  

У него было 3 дочери: Елена, Владислава, Изабелла – Эвелина и сын 

Станислав. Жена и дети, как и он, исповедовали католичество.17  

Владислав Станиславович Щербинский был утвержден в должности 

директора фельдшерско-акушерской школы 12 июня 1911 г. губернатором 

                                                 
11 ГАОО. Ф. 525. Оп. 1. Д. 240. Л. 28 об. 
12 Там же. 
13 Там же. Л. 30-30 об.,  31 об. 
14 Там же. Л. 30 об. 
15 Там же. Л. 27 об. 
16 Там же. Л. 32. 
17 Там же.  Л. 34. 



С.С. Андреевским. Щербинский одновременно являлся председателем 

педагогического совета школы. Он активно занимался  общественной 

деятельностью, являлся  членом  Орловской губернской ученой архивной 

комиссии.18 С 1888 по 1914 гг. В.С. Щербинский состоял библиотекарем 

Орловского медицинского общества.19 Несмотря на то, что после революции 

1917 г. положение фельдшерско-акушерской школы заметно ухудшилось, 

В.С. Щербинский остался ее руководителем. Последние сведения о В.С. 

Щербинском как о заведующем фельдшерско-акушерским техникумом 

относятся к сентябрю 1923 г. 

Учреждение и деятельность Орловской фельдшерской школы  стали 

первым серьезным шагом к институционализации медицинского образования 

в Орловской губернии. Это позволило организовать подготовку 

квалифицированных фельдшеров, послужило хорошим основанием для 

дальнейшего развития профессионального медицинского образования в 

Орловском крае.  

 

И.А. Сосновская, 
главный архивист 
ОГУ ГАОО 

 

                                                 
18 Труды Орловской ученой архивной комиссии за 1901 и 1902 гг. – Орел, 1903. - С. 6;  Труды Орловской 
ученой архивной комиссии  за 1903 г. – Орел, 1904. - С. 6;  Труды Орловской ученой архивной комиссии  за 
1904 и 1905 гг. – Орел, 1906. - С. 82. 
19 Памятная книжка Орловской губернии на 1888 год. – Орел, 1888. - С. 212. Указанные сведения приводятся  
в памятных книжках Орловской губернии на 1890, 1893-1895,  1898, 1900, 1904-1905, 1908-1914 годы. 


