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Медицинская служба в Кузнецке в XIX в.

История организации медицинской службы в Кузнецке весьма слабо изучена.
Между тем деятельность первых медиков Кузнецкого уезда в оказании помощи
больным, борьбе с инфекционными болезнями, изучении местных географических
и климатических условий, исследовании лекарственных растений заслуживает са-
мой высокой оценки. Поэтому нам кажется важным проследить в данной работе с
возможной полнотой зарождение профессиональной медицины в Кузнецком крае.
В основу статьи положены материалы ГАТО из фондов губернской врачебной
управы и губернского управления.

Начало организации медицинской помощи в Сибири относится к XVIII в.
«Первая аптека и первые лекаря появились в Сибири с Лихаревым, а потом с
Измайловым и Берингом. Полковые лекари из иноземцев начали приезжать с
1725 г., то есть по введении полков, да и те после отказывались от Сибири по
малости жалованья, которое в январе 1733 г. Сенат нашел в необходимости уве-
личить до 160 вместо 120 рублей», — писал П.А. Словцов1. В 1745 г. в крепо-
стях Иртышской линии были расквартированы пехотные и драгунские полки, ка-
ждый их которых имел в штате полковых и батальонных лекарей и подлекарей.
Известно, что в 1750-е гг. на Колыванской и Кузнецкой укрепленных линиях
находилось по одному врачу2. С появлением военных лекарей в Сибири началось
строительство военных лазаретов. В 1763 г. в Омске был создан штаб Сибирских
пограничных линий, при штабе учреждены должности дивизионного доктора линии
и штаб-лекаря. Первым дивизионным доктором Сибирских пограничных линий
был назначен К. Тиль3. Медицинское снабжение войск пограничных линий, как и
всей Сибири, осуществлялось из открытой в 1763 г. в Тобольске казенной аптеки.

Следует отметить, что в военные лазареты и аптеки за медицинской помощью
обращалось все окружающее население. Военные врачи также по совместительству
выполняли обязанности городовых и окружных врачей.

Одновременно с организацией военной медицинской службы в Сибири созда-
ется заводская медицина для оказания помощи офицерам и мастеровым на Колы-
вано-Воскресенских заводах. В начале 1736 г. открывается Барнаульская крепост-
ная аптека с лекарем при ней, а в 1741 г. — центральный заводский госпиталь
при Барнаульском заводе. Из-за недостатка врачей в распоряжении медицинской
канцелярии с июня 1747 г. к заводам был прикомандирован лекарь Сибирского
драгунского полка Цедеркопф, который был там единственным врачом до 1752 г.
В конце 1751 г. на заводах была создана единая медицинская организация. Ее
первым главным лекарем стал штаб-лекарь А. Эшке.

Заводские госпитали и лазареты были устроены по образцу военных. В них
лечили низших чиновников, рабочих, мастеровых, солдат горнозаводского батальо-
на. С больных за время пребывания их на лечении удерживалась половина жало-
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ванья и полностью положенный им провиант. Обеспеченность врачами в Колыва-
но-Воскресенском округе была наиболее высокой по сравнению с другими района-
ми Сибири. Всего на службе в Томской губернии в середине XIX в. находило;
31 врач, 15 кз них были заводскими лекарями4. Приписанные к Томскому желе-
зоделательному заводу крестьяне Кузнецкого уезда уже в конце XVIII в. получа-
ли медицинскую помощь от заводских лекарей. При Томском заводе был устроен
лазарет на 42 койки.

С Колывано-Воскресенскими заводами связана деятельность первой медицин-
ской школы в Сибири, которая подготовила в XVIII в. около 60 врачей. Окон-
чившие школу выпускники получали звание подлекаря. В нач. XIX в. при Барна-
ульском госпитале была открыта фельдшерская школа. Выпускники обеих школ
впоследствии работали в сибирских заводских госпиталях, а также в крепостях
укрепленных линий.

Таким образом, на территории Кузнецкого уезда в XVIII в. существовало
две формы медицинской помощи населению: военная медицина и заводская.
В этом отношении другие районы Сибири были обеспечены значительно хуже.

В целях упорядочения и развития медицинского обслуживания гражданского
населения в 1796 г. были разработаны новая структура и штаты медицинской ор-
ганизации в губерниях. Она предусматривала создание в губерниях врачебных
управ из трех членов — инспектора, оператора и акушера. В ведение управ посту-
пали все медицинские учреждения и врачи как гражданского, так и военного ве-
домства. В штатах уездов предусматривались должности доктора или лекаря, с
добавлением двух лекарских учеников. В обязанность членов управы входили вы-
езды в те места, где возникали «повальные болезни», принятие мер против них;
они должны были составлять физические и топографические описания всей губер-
нии; вести санитарный надзор, а также судебно-медицинские исследования.

После утверждения закона об управах 19 января 1797 г. была образована
Тобольская Врачебная Управа. В 1804 г. с образованием Томской губернии нача-
лись подготовительные мероприятия по устройству в Томске Губернской Врачеб-
ной Управы. Недостаток врачей, который усугубился началом военных действий
на русско-персидском фронте , создал большие затруднения с укомплектованием
штатов новой врачебной управы. Первые два года в Томске находился один гу-
бернский лекарь Скибинский. В рапорте 1805 г. медицинскому департаменту он
доносил, что врачебная управа в Томске не открыта, аптеки нет никакой, меди-
цинские инструменты старые и негодные, нет средств на содержание больных,
которые собирают по городу милостыню. Рассмотрев этот рапорт, медицинский
департамент принял решение перевести инспектором в Томск оператора Иркут-
ской управы штаб-лекаря А. Поддубного, а акушером — штаб-лекаря Мостовец-
кого из Ярославля, последний отказался выезжать в Сибирь".

Наконец, в июле 1806 г., когда Поддубный прибыл в Томск, врачебная
управа была открыта. Через год в Томске была открыта первая аптека. В 1807 г.
акушером Управы был назначен штаб-лекарь Е.В. Самарский, а с 1810 г. после
возвращения Поддубного в Иркутск, Самарский стал ее инспектором.

С образованием Врачебной Управы в 1806 г. в Кузнецк был направлен под-
лекарь Павинский. Назначая в Кузнецкий уезд не лекаря, а подлекаря, Управа
исходила из тех соображений, что Кузнецкий уезд «принадлежит горному ведом-
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ству, а полоса земли, тянущаяся по линии, — военному ведомству, а как у тогв
так и у другого медицинская часть довольно хорошо организована» .

Действительно, на протяжении всего XIX в. в Кузнецке функционировал Вив
енный лазарет. В экспликации к генеральному плану Кузнецкой крепости, произ-|
веденному в 1810 г., он обозначен как ротный лазарет. В начале XIX в. лазарет!
находился на Форштадте в деревянном здании бывшего плац-майорского дома8, j
Следующий документ, в котором мы встречаем упоминание о лазарете, относится!
к марту 1837 г. В рапорте Командующего сибирским Линейным батальоном №111
майора Сыропятова указано, что военный лазарет на 18 человек в Кузнецке уже!
устроен, при нем находится военный врач и фельдшер9. Находился он в одном из |
зданий каменной Кузнецкой крепости.

Согласно инструкции в обязанности Павинского входило: лечение больных, [
судебно-полицейские и медико-полицейские функции, надзор за санитарным со-1
стоянием города, борьба с инфекционными болезнями и проведение оспопривива- [
ния среди населения. Деятельность Павинского прослеживается в многочисленных
документах Врачебной Управы. При участии городничего Аубянова он приступил
к подбору штата. Не рассчитывая получить акушерок через медицинский департа- I
мент, Томская Управа рекомендовала «полезным обучать в Томске выбранных в I
уездах бабок, испытывать их и возвращать на места». В июле 1810 г. Павинский
отправил в Томск «для испытания в повивальном искусстве мещанку Трофимо- I
ву» , выбранную кузнецким обществом. О том, как прошли испытания Трофимо-
вой, сообщил в донесении Кузнецкий городничий подполковник Михаиле Иване- [
вич Аубянов: «...поскольку означенная бабка не обучена писать и читать даже
по-российски, то строение женских детородных частей при испытании порядочно I
рассказать не могла. О продолжении и окончании беременности имеет понятие
изрядное. О различии и признаках родов естественных и о помощи при оных от-
веты делала неудовлетворительные, касательно перевязывания пуповины, обмыва-
ния и пеленания младенца отвечала изрядно. Так как не может писать и читать,
то для снабженья ее свидетельством медико-хирургической академии или универ-
ситета невозможно»11. Однако другого кандидата помимо Трофимовой у Врачеб-
ной Управы не было. Всего по штату в губернии было назначено восемь пови-
вальных бабок, но занята была только одна вакансия в губернском Томске. По-
этому 5 марта 1811 г. мещанка Трофимова была принята в штат. В качестве по-
ощрения Управа назначила производить ей шестидесятирублевое жалованье из
«осьмидесяти рублевого по штату положенного в Кузнецке» . Более того, Управа
посчитала заслугу Трофимовой к страждущим роженицам достойной уважения.

Одним из главных направлений деятельности медиков в то время была вак-
цинация от оспы. Впервые в Сибири успешное прививание оспы было проведено
подлекарем Барнаульского госпиталя Тимофеем Андреевым в 1771 г., который
«исполнил небывалый урок над 69 взрослыми и малолетними, так счастливо, что
ни один из них не умер» . К началу XIX в. вакцинация с большим успехом про-
водилась в Барнауле и его окрестностях.

Первые опыты с вакцинацией от оспы в Кузнецке и окрестных селах начал
проводить подлекарь Павинский. В 1811 г. на территории Томской губернии на-

Костров Н. Состояние медицинской части в Томской губернии в 1806 г. // Том-
ские губернские ведомости. 1871. №28. С. 4.

8 Архив НАМ КК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10. Л. 11.
9 ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 32. А. 33.
10 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2. Л. 194.
11 ГАТО. Ф. 4. ОП. 1. Д. 2. Л. 310об.-311.
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чалась подготовка «оспенных учеников». В декабре 1811 г. для обучения привш
нию предохранительной оспы из Кузнецкого общества был избран Алексан
Дмитриев Лапин. Интересно, что ему шел только пятнадцатый год. Уже чер
два года за успехи в оспопрививании и прилежание Лапин 7 октября 1813 г. 6i
утвержден в звании младшего лекарского ученика14.

Оспопрививание в Сибири было делом не простым. Население с недовери!
относилось к вакцинации. Показателен в этом смысле рапорт Павинского, в кот
ром он сообщает, что привитая кузнецкому младенцу коровья оспа принялась
начала показывать свое действие, но «по небрежению матери была стерта и о
пенные пупырки на 4 день подсохли, а потому их снятию материи оказались н
способными» . В помощь медикам и в качестве наглядной агитации из Управ
рассылались карикатурные картины о прививании предохранительной оспы ,
также приказы стараться беспрерывно прививать детей. В рапортах Павинско)
встречаются примеры успешной вакцинации. Отчитываясь в Томск в августе 181
г. он сообщил, что присланная материя предохранительной оспы из управы и
получена и «привита 2-м младенцам, которая показала надлежащее свое действи
почему и вторично уже привита»17. В 1814 г. за усердную и беспорочную служ£
Павинский был представлен к чину коллежского регистратора.

По роду своей деятельности Павинскому приходилось часто разъезжать г
округу. В одном из донесений он сообщает, что был послан Земским судом
ясашные волости для прекращения свирепствующей там болезни. «По прибытии
улус Саргинский нашел многих одержимых простудною горячкою18, некоторы
умерли. Заболели от стужи, а более от употребления в питье студеной со снего:
воды. Почему от него было дано наставление и горячка начала утихать»19. П
просьбе Управы Павинский давал описание не только самой болезни, но и под
робно описывал жилища, в которых живут инородцы, из чего они построены j
как их согревают.

Ежегодно Павинский отправляет в Томск медико-физические ведомости i
топографические описания Кузнецкого уезда, которые используются для составле
ния табеля всей губернии. Судя по отчетам Павинского, в его деятельность также
входили покупка и получение медикаментов, хранение их, так как аптеки в Куз-
нецке не было, составление лекарств, в том числе и для пользования больны?
Кузнецкой штатной команды. На медикаменты со штатных команд ежегодно вы-
читались суммы . Эти средства отпускались Павинскому через казначейство.
Расходовать их он должен был с «крайнею бережливостью и ежемесячно доно-
сить о расходах».

Характеризуя общее состояние медицинской части в губернии, в два первых
десятилетия XIX в. можно сказать, что повсеместно ощущался большой недоста-
ток во врачах. В 1814 г. Управа лишилась инспектора — Самарский был разбит
параличом. Из семи уездов врачи имелись только в двух, а в 1817 г. в губернии
остался только один уездный врач в Енисейске. В период с 1806 по 1821 гг. в
Кузнецком уезде не было ни одного врача. В донесении губернской управе сооб-
щалось, что из-за отсутствия медицинских чиновников с большим затруднением
составлялись медико-физические ведомости: «лекарские ученики не могут вообще

14 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. И. Лл. 392-393об.
15 Там же Д. 2. Л. 90.
16 Там же Д. 4. Л. 106.
17 Там же. Д. 3. А. 181.

В XVIII-XIX вв. к классу «горячек» и «лихорадок» относился, например, грипп.
19 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2. Л. 76об.
20 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4. Л. 95об.



написать, а подлекари с большими затруднениями их пишут». Собирать травы,
цветы и коренья для изготовления лекарств также было некому21.

В 1815 г. Сенатом были предприняты шаги для привлечения медиков в Си-
бирь: «высочайше повелено вследствие недостатка врачей в Сибири назначать
сюда из воспитанников учебных заведений, на следующих основаниях: 1) чтобья
лекари, определяемые на места в Сибири с штатным жалованьем, непременно ос-
тавались в местном крае на службе 6 лет; 2) чтобы они награждаемы были при
определении чином титулярного советника; 3) чтобы определенным в Тобольскую
и Томскую губернии по уважению чрезвычайной отдаленности этих мест выдано
было каждому на путевые издержки по 400 рублей, сверх следующих на 2 лоша-
ди прогонных денег. А каждому назначенному из Европейской России в Сибир-
ские губернии чиновнику или канцелярскому служителю выдавать по прибытии в
Сибирь и вступлении в должность годовой оклад невзачет жалованья»22. Те же
льготы в 1816 г. были определены аптекарским чиновникам в Сибири, а с 1827 г.
повивальным бабкам. Несмотря на предпринимаемые меры, положение практиче-
ски не менялось, медицинская служба в Сибири воспринималась как наказание.
Причины этого — огромные расстояния, отсутствие удобных путей сообщения,
мизерное жалованье, которое часто задерживалось, злоупотребления чиновников.

Показателен в этом смысле рапорт Павинского, в котором он просит: «из-за
дороговизны съестных жизненных припасов прибавить ему жалованье». На что
Врачебная управа дает ему знать, «что в прошении он пропустил: «прошу Вашего
Императорского Величества» и указала, что не пропустит случая в свое время
исходатайствовать по бедному его состоянию денежной награды»2^.

В течение 1820-1821 гг. по поручению М.М. Сперанского доктор
Ш.И. Буттац инспектировал медицинскую часть в Сибири. В результате проверки
«вскрылась мрачная картина ее состояния». В составе Управы Томской губернии
остались оператор и акушер, да и те «по слабости здоровья и старости» практиче-
ски не работали, ни в одном уезде губернии не было врачей.

Для увеличения числа студентов в 1825 г. было утверждено положение Си-
бирского комитета о высылке на казенный счет каждый год в С.-Петербургское и
Московское отделения Медико-хирургических академий из существующих в Си-
бири духовных семинарий воспитанников, для определения их, по окончании курса
наук, на службу в одном Сибирском крае. С 1836 г. для обучения разрешалось
принимать уроженцев других губерний на тех же условиях24.

Ревизия Сперанского и готовившиеся им и его сотрудниками реформы управ-
ления на некоторое время внесли оживление и надежду в жизнь сибиряков, про-
изошли незначительные изменения в медицинской сфере. На Кузнецком уезде это
отразилось следующим образом — в январе 1821 г. сюда получил назначение и
приехал первый гражданский лекарь Яков Яроцкий25. Как и положено, по новому
закону, Яроцкий — титулярный советник. Подлекаря Павинского перевели в ле-
карские ученики. Теперь штат медицинских чиновников в Кузнецке состоял из
лекаря, двух лекарских учеников — старшего и младшего, и повивальной бабки.
Однако Яроцкий не задержался в Кузнецке. Вместо отчетов о его деятельности в
фонде Врачебной Управы отложилась переписка скандального характера: жалобы
на Яроцкого и самого Яроцкого.

21 Там же. Д. 3. А. 208.
Щеглов И.В. Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири:

1032-1882 гг. Сургут, 1993. С. 238.
23 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. А. 235.

Щеглов И.В. Хронологический перечень... С. 279.
25 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Ал. 4. 47.
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В январе 1827 г. из Московской медицинской конторы на службу в Кузнецк
5ыл определен новый лекарь коллежский секретарь Катонов26. Не успел Катонов
вступить в должность, как в январе 1827 г. в Кузнецке случилась «повальная
простудная болезнь на 60 субъектах», о чем он тут же донес в Управу. Эпидемия
гриппа, или простудная болезнь, в 1826-1827 гг. охватила почти всю Сибирь. Для
борьбы с эпидемией из Томска в Кузнецк был командирован оператор Чирков,
который и прекратил ее, о чем отправил в Управу подробный отчет27.

В мае того же года Катонов сообщил Управе о смерти лекарского ученика
Павинского, который последние годы «по старости был одержим разными болез-
нями». Таким образом, Павинский в общей сложности находился на медицинской
службе в Кузнецке 21 год. Управа рекомендовала подобрать на его место способ-
ного ученика из податного состояния28.

В круг деятельности Управ входили инспекция и надзор в отношении лиц и
учреждений, ведавших в губернии медицинским делом. Инспектор ежегодно объ-
езжал города Томской губернии для обозрения там медицинской части. 18 сентяб-
ря 1827 г., проехав от Томска 646 версты, инспектор прибыл в г. Кузнецк. По-
лучив от местного уездного начальства и всего общества похвальную рекоменда-
цию о домашней жизни Катонова и его медицинских занятиях, инспектор присту-
пил к детальной проверке. В своем отчете29 он дал подробное описание состояния
медицинской части в Кузнецке, а также жизни и деятельности лекаря.

Кузнецкий лекарь Катонов жил на съемной квартире, там же он хранил ап-
текарские медикаменты и материалы «в особых шкапах отдельно одни от других
во всей чистоте и опрятности». Это было связано с тем, что в Кузнецке по-
прежнему не было ни вольной ни казенной аптеки, ни лаборатории. Инспектор
отметил, что аптекарская посуда — ступки, мензуры, весы с разновесками, склян-
ки, банки содержатся Катоновым в чистоте и опрятности, а ядовитые и сильно-
действующие лекарства, хранятся «в особых отделениях шкапа, отобранными осо-
бо под непосредственным надзором лекаря и всегда запечатаны от прочих ле-
карств». У каждого лекаря в то время имелся карманный набор медицинских ин-
струментов, а также хирургические инструменты для зубных операций, для крово-
пусканий, для вскрытия нарывов и мертвых тел. Все это Катонов имел и содер-
жал в исправности, чистоте и опрятности. Вместе с лекарскими учениками Като-
нов занимался сбором лекарственных растений и изготовлением из них по «прави-
лам фармации» лекарств. Каждый лекарь по инструкции должен был иметь свою
медицинскую библиотеку. Книги выписывались из Москвы и Петербурга. Ин-
спектор отметил, что Катонов имел необходимое количество медицинских книг,
среди которых были относящиеся к судебной медицине сочинения доктора Плен-
ка, полицейская и судебная химия Георга Ремера в переводе г. лейб-медика Гаев-
ского и другие.

Из-за отсутствия в Кузнецке городской больницы Катонов занимался только
вольной практикой. Во время частых эпидемий в Кузнецком уезде, особенно си-
бирской язвы, лекарь Катонов своевременно принимал меры к их пресечению.
Давал наставления жителям «к предохранению от оных». Катонов также куриро-
вал деятельность уездного Кузнецкого оспенного комитета30, и сам занимался ос-
попрививанием. Медикаменты и материалы для Катонова отпускались раз в год
по двум нарядам из Томской аптеки и от приказа общественного призрения: для

26 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7. Л. 302об.
27 Там же. Лл. 201-202.
28 Там же. Л. 129, 217об.
29 Там же. Лл. 372-374.

В 1822 г. учрежден Томский губернский оспенный комитет, после чего были обра-

зованы окружные оспенные комитеты в городах губернии.
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гно;бедных ежегодно на 150 рублей с отпуском их по рецептам и без них бесплатно;
для продажи «в публику» за деньги, из Комиссариатского Тобольского Комис-
сионерства для инвалидной команды. Приход и расход лекарства Катонов записы-
вал в аптечные рецептурные книги, ежегодно составлял ме дико-физические описа-
ния города и уезда и представлял их во врачебную управу.

Инспектор заметил, что повивальной бабки, обученной систематически пови-
вальному искусству, в г. Кузнецке не было. В этой должности по-прежнему со-;
стояла упомянутая выше выбранная из мещанского общества Трофимова, «нау-
чившаяся пособию при родах из долговременной практики и опыта». Трофимова
получала от казны жалованье 200 руб. в год. По общему отзыву о ней чиновни-
ков и жителей города она была прилежна, все ею были довольны, ни одни роды
без ее действия и помощи в Кузнецке не проходили.

Прослужив окружным лекарем 3 года, в декабре 1829 г. Катонов подал Вра-
чебной управе прошение о переводе его на службу в военное ведомство. В это
время в штате медицинских служащих Кузнецка происходят изменения. По реко-
мендации Катонова в Томск для обучения повивальному искусству была отправ-
лена выбранная обществом «мещанская жена Александра Бехтенева»31. Ее при-
крепили к Томской старшей городовой бабке с тем, чтобы последняя «ежедневно
преподавала ей, давала наставления и при всяких случающихся родах имела ее в
виде помощницы, донося об успехах в Управу». За обучением наблюдал акушер
Трейр.

В марте 1830 г., успешно пройдя испытания в Томске, Бехтенева была при-
нята в должность младшей повивальной бабки г. Кузнецка, на место Трофимо-
вой32. При ее назначении Управа отмечала, что в губернии до сих пор ощущается
«крайний недобор бабок».

Недостаток в сибирских губерниях медиков побудил Сенат допускать к прак-
тике медиков из ссыльно-поселенцев и принимать на казенную службу во всех
сибирских губерниях ссыльных туда на поселение33. Руководствуясь этим распо-
ряжением, в 1830 г. Катонов принял в штат младшего лекарского ученика из по-
селенцев Василия Григорьева, которому ежегодно из Томской экспедиции ссыль-
ных выдавался специальный билет34. В присутствии лекаря Григорьев дал присягу
на верность службе.

Теперь в штате медицинских чиновников состояли окружной лекарь Катонов,
старший лекарский ученик Александр Аапин с окладом 250 руб. в год, младший
лекарский ученик Василий Григорьев с окладом 200 руб. в год и повивальная
бабка Александра Бехтенева.

Сохранился интересный эпизод из практики Катонова, в котором он описыва-
ет смертельный случай, произошедший с жителем Кузнецка из-за шарлатанского
лечения. Больному по совету знахарки мазали на тело мазь, состоящую из сулемы
(минеральный яд) и говяжьего сала39. Катонов также сообщает о карантине для
закупленных в Кузнецке для отправки в Россию лошадей, из-за начавшейся
«скотской заразной болезни».

Весной 1830 г. Катонов повторно подал прошение о переводе его на службу
в военное ведомство в госпиталь ординатором при Сибирском отдельном корпусе.
Прошение это препроводили Министру Внутренних Дел . Однако оба прошения
тогда так и не были удовлетворены, Катонова некем было заменить. И все-таки

31 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 9. Л. 4.
32 Там же. Лл. Шоб.~112.
33 Сибирь в XIX столетии / Сост. В.К. Андриевич. СПб., 1889. Часть II. С. 13.
34 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 10. Л. 57об.
35 Там же. Д. 7. Л. 302об.
36 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7. Л. 155.
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Управа не оставила без внимания его заслуги. В октябре 1830 г. «за усердную
ревностную и беспорочную службу, за прекращение неоднократно сибирской яз-
вы» Управа подала ходатайство о награждении Катонова штаб-лекарским звани-
ем37. И уже в документах Управы за 1831 г. Катонов значится как штаб-лекарь.

В марте 1830 г. и без того огромный объем работы Катонова удвоился.
Больше года ему пришлось исполнять дополнительно к своей должность врача по
Барнаульскому округу. Прося в Управе двойное положенное ему жалованье, он
писал, что от беспрерывных разъездов, большого количества подследственных
уголовных дел, из-за распутицы, он потерял здоровье и понес большие убытки по
дому, так как был лишен вольной практики. Только в июне 1831 г. из Казанского
университета на службу в Барнаул прибыл лекарь Соболев38.

Среди наиболее опасных инфекций, с которыми пришлось столкнуться врачам
в Сибири, была «обыкновенная в этих местах зараза под именем сибирская язва».
Этой болезни были подвержены и люди, и скот. Меры предупреждения и лечения
сибирской язвы разрабатывались сибирскими врачами на протяжении XVIII —
XIX вв. Из-за отсутствия ветеринарных врачей все лечебные и эпидемиологиче-
ские мероприятия проводили военные и окружные лекари. Катонов постоянно вы-
езжал для прекращения сибирской язвы в волости как Кузнецкого, так и Барна-
ульского округа. Для излечения сибирской язвы врачи использовали разные мето-
ды. В Томской губернии Управа рекомендовала применять следующий опыт:
«взять нашатырю 16 золотников, канфары 8 золотников, астраханского перца 6
стручков, табаку 6 листов, все сии вещи положить в штоф, полить оный хлебным
спиртом или простым хлебным хорошим вином, завязать порядочно пузырем и
дать ему постоять в теплом месте двое или трое суток»39. Полученной настойкой
лекари смачивали сложенную вчетверо «ветошку» и прикладывали к опухоли.

Для борьбы с сибирской язвой Управа предлагала обучать в селениях способ-
ных молодых крестьян тому, как составлять лекарства, описанные в наставлениях
Государственной Медицинской Управы, и каким образом их употреблять для лю-
дей и скота. А для «приохачивания в сию должность» давать им навсегда свободу
от рекрутства.

Не простые отношения у окружного лекаря были с Кузнецким земским су-
дом. Катонов отказывался выезжать к больным крестьянам округа и выдавать
медикаменты на их лечение от болезней из-за междоусобных драк. Кузнецкий
земский суд писал жалобы Управе на бездействие лекаря. На что Управа четко
определила полномочия окружного лекаря «сколько возможность службы позволя-
ет оставаться ближе к городу, имея в предмет наблюдение о здоровье служащих
государственных чиновников и жителей всего города и не отправляться для лече-
ния крестьянина или крестьянки по округу; в таких частных случаях больного

дпдолжно привезти к лекарю в город»™.
В планы штаб-лекаря Катонова не входило оставаться в Кузнецке, отслужив

положенные по закону 6 лет, он покинул город. Его дальнейшую судьбу нам про-
следить не удалось. В 1833 г. некоторое время должность кузнецкого лекаря ис-
полнял барнаульский лекарь Попов.

18 октября 1833 г. на службу в Кузнецк был определен очередной лекарь —
Шюц41. В должность окружного лекаря он вступил только в январе 1834 г.
Приехав в Кузнецк, Шюц решил «для собственной пользы и для благосостояния

37 Там же. Д. 9. Л. 323.
38 Там же. Д. 10. Лл. 159об.-161.
3" Костров Н. Состояние медицинской части в Томской губернии в 1806 г. // Том-

ские губернские ведомости. 1871. №28. С. 3.
40 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 10. Лл. 146об.-148.
41 Там же. Д. 11. Лл. Зоб.-4. 109.
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жителей совершить путешествие по своему округу для обозрения его состояния на
предмет повальных болезней, а также для проверки качества сточных вод». Одна-
ко Управа сочла такое путешествие в зимний период не удобным, а потому и не
нужным42. Вскоре, 14 февраля, последовал рапорт Шюца о том, что ему до сих
пор не выдали жалованья, положенного со дня определения на службу в Кузнецк.
Тем не менее, Шюц с «особым усердием» приступил к выполнению своих обя-
занностей. Он занимался прививанием оспы младенцам, сообщил о прекращении
им открывшейся эпидемии оспы в Бачатской и Ильинской волостях, пополнил
медицинскую библиотеку, заказав 2 экземпляра наставления врачам при судебном
осмотре и вскрытии мертвых тел.

Требуя от своих помощников добросовестного отношения к работе, Шюц за-
ботился о повышении оплаты их труда, продвижению их по службе. По его пред-
ставлению «за 23-летнюю беспорочную службу, похвальное и добронравственное
поведение» лекарский ученик Лапин в ноябре 1834 г. был представлен к чину
коллежского регистратора43.

Когда в марте 1834 г. состоялось ежегодное инспектирование медицинской
части в Кузнецке, то, по общему заключению инспектора и местного начальства,
было отмечено, что Шюц и его помощники успешно справлялись со своими обя-
занностями. В штате Кузнецка в это время состояли лекарь Шюц, повивальная
бабка мещанка Бехтенева и два лекарских ученика — старший Александр Лапин
из мещан и младший Василий Григорьев из поселенцев44.

Шюц, как и предыдущий лекарь, жил на съемной квартире, там же хранил
отпускаемые ему из Томской казенной аптеки Миллера медикаменты. Интересно,
что на случай появления холеры, а также на лечение крестьян от болезней, «про-
исходящих между ими от междоусобных насилий», медикаменты теперь выдава-
лись отдельно. Хирургические инструменты и свой собственный карманный набор
для часто случающихся операций Шюц содержал в исправности и порядке. Боль-
шое внимание им уделялось сбору дикорастущих растений для приготовления ле-
карств. Из медицинских книг в библиотеке Шюца инспектор отметил наличие
судебной медицины Г. Громова, полицейской и судебной химии Рамера. Особенно
прилежно, по мнению инспектора, занимался Шюц прививанием предохранитель-
ной оспы и профилактикой повальных болезней. Получив высокую оценку своей
деятельности, Шюц вскоре покинул место службы.

В марте 1835 г. в Кузнецк был назначен Александр Богословский. В списках
медицинских чиновников за 1842 г. он значится в чине титулярного советника45.
О его деятельности мы никакой информации не имеем. Одновременно с лекарем
Богословским на службе в Кузнецке находился штаб-лекарь Андриан Доброде-
ев46.

Заметный вклад в развитие медицины в Кузнецке внесла семейная пара Анна
и Николай Гриценко, приехавшие на службу в Сибирь в 1845 г. Более 15-ти лет
они проживут в Кузнецке, оказывая помощь больным. Их деятельность отрази-
лась в многочисленных документах Врачебной Управы.

Николай Семенович Гриценко получил назначение на место Кузнецкого ок-
ружного лекаря после окончания Императорской Московской медико-
хирургической академии. Из формулярного списка о службе Н.С. Гриценко из-

42 Там же. Лл. 48-48об.
43 Там же. Л. 379.
44 Там же. Лл. 698-698об.
45 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 319. Лл. 11-12.
46 ГАТО. Ф. 3. On. 2. Д. 299. Л. 75.
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вестно, что он родился 9 мая 1817 г. в купеческой семье. В Академии Н.С. Гри-
ценко обучался в числе казеннокоштных воспитанников с 1838 по 1845 годы47.

Анна Фоминична Гриценко (в девичестве Фомина) была определена на ва-
кансию кузнецкой младшей городовой повивальной бабки после окончания Импе-
раторского Московского Воспитательного Дома48. Анна Фомина стала первой
профессиональной акушеркой в Кузнецке. В ее свидетельстве об окончании Вос-
питательного дома записано: "роста малого, лицом чиста, глаза серые, волосы
темно русые, поведения хорошего, обучалась: Закону Божию, Русской и Немец-
кой Словесности и повивальному искусству"49. Постановлением от 18 октября
1827 г. для выпускаемых из воспитательных домов повивальными бабками воспи-
танницы были обязаны не менее 6 лет подряд после выпуска заниматься пови-
вальным искусством, за чем строго следили гражданские ведомства.

Поженились Анна и Николай уже в Кузнецке в феврале 1846 г. Обряд вен-
чания состоялся в Спасо-Преображенском Соборе, о чем сохранилась запись в
метрической книге50. Среди поручителей жениха был записан "военного лазарета
лекарь Николай Михайлов Юматов». В семье родилось четверо детей.

После рождения третьего ребенка — сына Александра, в апреле 1852 г.,
Анна Гриценко, прослужив положенные 6 лет, подала прошение об увольнении со
службы51. На ее место поступила Елизавета Григорьевна Абалакова, дочь меди-
цинского чиновника, выпускница Повивального института в Петербурге52.

Н.Н. Гриценко пользовался уважением в обществе. В круг его знакомых вхо-
дили городничий Филиппов, исправник земского суда Катанаев. В служебной дея-
тельности Гриценко был «прилежен и усерден» и, отслужив положенные 4 года,
18 мая 1850 г. был пожалован в титулярные советники53, а 26 ноября 1855 г. был
произведен в коллежские ассесоры. К этому времени он был награжден медалью
в память войны 1853-1856 гг.54

Большой интерес представляют медицинские отчеты Н.Н. Гриценко. В них
содержатся подробные географические и исторические описания кузнецкого края,
сведения о природе, климате, распространенных болезнях, лекарственных растени-
ях, приводятся данные демографического характера, дается характеристика сани-
тарного состояния города и округа в целом. «Весна началась в средних числах
марта месяца значительною оттепелью» — сообщает Гриценко в отчете за 1856 г.
— «...ночью большею частию ближе умеренно холодно с западными ветрами,
реки и озера вскрылись в последних числах апреля, в первых числах мая было
довольно холодно и ветрено, и в середине сего месяца появились незначительные
дожди»55. Описывая медицинские службы Кузнецка в 1860 г., Гриценко указы-
вает, что «в каменной, почти развалившейся крепости находится каменный Ост-
рог, военный Лазарет и дом отдельно, в котором помещаются военный медик и
смотритель острога. Аптеки и больницы в городе не имеются, а потому заболе-
вающие иногда люди лечатся в своих домах, имеющие право поступают для изле-
чения в Кузнецкий военный лазарет»56.

47 Там же. Д. 398. Лл. 926-926об.
48 Там же. Д. 392. Лл. 1089-1090.
49 ор [ГГ. Ф. 125. Д. 3147.
50 ГАТО. Ф. 170. Оп. 9. Д. 272. Л. 58об.
51 Там же. Ф. 3. Оп. 2. Д. 835. Л. 94.
52 Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 102. Л.466.
53 Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 63. Л. 1.
54 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 84. Л. 163об.
55 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 48. Л. 106.
56 Там же. Д. 112. Л. 264об.
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Работа окружного лекаря была связана с постоянными разъездами по уезду,
территория которого была одной из самых обширных в губернии. Помимо окруж-
ного лекаря в городе оставался только военный лекарь. Вакансия городового врача
была свободной. На период отсутствия Гриценко в городе по требованию присут-
ственных мест обязанности городового врача исполнял военный лекарь Меньков-
ский, поступивший на службу в военный лазарет в феврале 1856 г.57

На основании военных постановлений военные медики, исполнявшие обязан-
ности службы врачей гражданских, сверх своего оклада получали половину оклада,
положенного гражданским врачам. По высочайше утвержденным в декабре 1856
г. для Сибири штатам, в г. Кузнецке городовому врачу был положен оклад в 3001
рублей и столовых 150 рублей в год. Половину этого оклада получал Меньков-
ский до приезда в Кузнецк городового врача.

В январе 1859 г. в Кузнецк был определен первый городовой врач Василий
Фальк, выпускник Московского университета. В Томскую Врачебную Управу он
представил метрическое свидетельство, лекарский диплом и свидетельство на зва-
ние уездного врача. Получив двойные прогонные и полугодовое жалованье, Фальк
прибыл в Кузнецк58. Таким образом, с 1859 г. в штате Кузнецка состояли два
лекаря — окружной и городовой.

Отношения между Гриценко и Фальком не сложились. Молодой и деятель-
ный Фальк быстро добился расположения Управы и городских властей. Не про-
шло и года, как в ноябре 1859 г. Фальк был перемещен на должность кузнецкого
окружного врача59, а Гриценко на место городового. Врачебная Управа посчитала
«невозможным оставить Гриценко на должности окружного врача из-за значи-
тельных упущений по службе»60.

Семья Гриценко принимает решение перебраться из Кузнецка в другое место.
В ноябре 1859 г. Анна Гриценко подала прошение Томскому Гражданскому Гу-
бернатору с тем, чтобы «определить ее на должность повивальной бабки в один
из более многолюдных городов Томской губернии как-то: Барнаул, Томск, Мари-
инск, где она могла бы иметь возможность воспитывать своих детей, приносить
безвозмездную пользу ближним, следить за наукой и обогащаться того рода по-
знаниями кои приобрести желает и приобретаются практически»61.

Анне Гриценко предложили место повивальной бабки в г. Мариинске, но при
условии, что она согласится выехать туда без мужа. Назначение в Мариинск не
состоялось. В декабре 1861 г. Анна Гриценко на короткое время заняла свое
прежнее место повивальной бабки в Кузнецке. Прежняя акушерка Елизавета
Абалакова была переведена к месту службы мужа в г. Барнаул.

В 1860 г. в штате Кузнецка состояли окружной врач, лекарь Василий Фальк,
городовой врач, лекарь Николай Гриценко, повивальная бабка Елизавета Абала-
кова, лекарские ученики — старший окружной Аука Тараканов из поселенцев и
младший городовой Тимофей Кропотов, из мещан6^.

Через год Кузнецк остался без городового врача и повивальной бабки. Семья
Гриценко переехала в г. Томск, где Николай Семенович получил должность ок-
ружного врача63. Его карьера в Томске сложилась более удачно, чем в Кузнецке.
С 1863 г. Николай Семенович числится томским окружным врачом в чине над-
ворного советника. В характеристике, данной ему инспектором Врачебной Управы,

57 Там же. Ф. 3. Оп. 2. Д. 778. Л. 86.
58 Там же. Д. 805. Л. И.
59 Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 102. Л. 466.
60 Там же. Ф. Ъ. Оп. 2. Д. 805. Лл. 166-168.
61 Там же. Л. 189.
62 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1 Д. 102. Л. 466.
63 Там же. Д. 119. Л. 117.
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он исполнителен и усерден по службе64. В 1865 г. Указом Правительственного
Сената за выслугу лет Гриценко произведен в коллежские советники65. Скончался
Гриценко в июне 1873 г. от продолжительной болезни в г. Колывань, куда неза-
долго до этого был перемещен. За свою многолетнюю службу он не смог скопить
«никаких денежных запасов», но сильно подорвал здоровье. После отъезда семьи
Гриценко из Кузнецка место городового врача занял лекарь Александр Констан-
тинович Ливанов, в его формулярном списке записано, что на службе он состоял с
9 января 1863 г.66

В 1870 г. в штате Кузнецка состояли два лекаря — окружной врач надвор-
ный советник Василий Федорович Фальк и городовой врач титулярный советник
Александр Константинович Ливанов. В это время на место повивальной бабки
была прислана Е. Ф. Маландер. Екатерина Федоровна по вероисповеданию при-
надлежала к католической церкви, поэтому в Кузнецке была лишена возможности
посещать храм Божий. В своих рапортах в Управу она просила перевести ее бли-
же к католическому приходу и вскоре уехала из Кузнецка67.

Через 10 лет состав медицинских чиновников в Кузнецке полностью сменил-
ся. В 1880 г. Фальк был переведен на службу в Томск. На его место 29 сентяб-
ря прибыл лекарь Антон Водзицкий. Должность городового врача исполнял врач
Вяткин68. Уже в 1883 г. в Кузнецке вакансия городового врача свободна.

По заключению Губернского правления, состояние медицинской части в Том-
ской губернии в 1880-е гг. находилось в том же неудовлетворительном состоянии,
как и прежде. Причина — в недостаточности медицинского персонала и средств,
которыми они располагают. Отмечалось, что Томская губерния была раскинута на
пространстве, превышающем все без исключения губернии Европейской России.
При этих условиях и отсутствии удобных путей сообщения врачи лишены всякой
возможности оказывать помощь сельским жителям. По недостатку штатных вра-
чей окружному врачу часто приходится заведовать городом и исполнять обязанно-
сти ветеринарного врача.

В Кузнецке по-прежнему не было ни одной гражданской больницы, ни апте-
ки. Вопрос об устройстве в Кузнецке гражданской больницы поднимался еще в
1838 г., когда на основании Указа Его императорского величества рекомендова-

|АОСЬ в каждой губернии открывать окружные больницы под зависимостью Прика-
за общественного призрения. Тогда устроить больницу не удалось из-за отсутст-
вия средств и городовых врачей. В 1863 г. Врачебной Управой вновь обсуждалась
возможность передачи здания Кузнецкого лазарета в Гражданское ведомство под
помещение в нем городовой больницы. В рапорте указывалось, что учреждение
военного лазарета в Кузнецке относилось к тому времени, когда в городе не было
городовых врачей и нижние чины инвалидной Кузнецкой роты не могли пользо-
ваться медицинской помощью. Учреждение военного лазарета тогда было крайней
необходимостью. Теперь же с 1859 г. городовой врач в городе есть, однако из-за
отсутствия больницы он не имеет возможности принимать больных граждан. По-
следние, в свою очередь, а также арестанты обращаются в военный лазарет.
Управа считала полезным отдать здание, принадлежащее лазарету, под городскую
больницу, с тем, чтобы в ней принимали больных нижних чинов Инвалидных рот,
высвободив, таким образом, военных врачей69. Однако вопрос об устройстве гра-

64 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 149. Л. 195.
65 Там же. Д. 124. Л. 383об. Чин коллежского советника (6 класс) соответствовал

должности начальников отделений в центральных и губернских ведомствах.
66 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 149. Л. 77об.
67 Там же. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1809. Лл. 619-620.
68 Там же. Д. 1889. Л. 134.
69 ГАТО. Ф. Ъ. Оп. 2. Д. 1040. Л. 17-18.
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жданской больницы опять не был решен. Главной причиной было отсутствие
средств. Только в 1900 г. в Кузнецке будет устроена сельская лечебница, куда за
неимением ни амбулатории, ни гражданской больницы будет обращаться все насе-
ление Кузнецка вплоть до 1909 г.

В 1888 г. в трех российских губерниях, в том числе и в Томской, было вве-
дено сельское медицинское устройство. В Кузнецкий округ был назначен сельский
врач. На сельских врачей были возложены большие обязанности: борьба с зараз-
ными болезнями, наблюдение за оспопрививанием, контроль деятельности низшего
медицинского персонала, описание состояния сел и деревень, состояние народных
школ, а также заведывание сельскими лечебницами. До введения сельской меди-
цинской части в губернии большую часть этих обязанностей выполняли окружные
врачи, у которых теперь остались только судебно-медицинские вскрытия и меди-

о 7П
ко-полицеиские осмотры'".

В 1890 г. в Кузнецке открылась первая вольная аптека. Долгое время ее
управляющим был Абель Манушевич. В 1890-е гг. медицинский штат в Кузнецке
и округе значительно вырос. По гражданскому ведомству он состоял из окружно-
го врача с фельдшером, городового врача с учеником, ветеринарного врача и по-
вивальной бабки. В округе — сельский врач с фельдшером, три ветеринарных
фельдшера, два лекарских ученика, четыре повивальных бабки и три оспопривива-
теля71. По военному ведомству при лазарете находился военный врач с фельдше-
ром.

К концу XIX в., почти через сто лет с момента организации в Томске Вра-
чебной Управы, в Кузнецком уезде была создана профессиональная медицинская
служба. Несмотря на значительные изменения в области развития медицинской
науки и организации медицинской службы, состояние здравоохранения в Сибири
было на низком уровне. В целом по России положение здравоохранения было
похожим. Смертность в Российской империи была намного выше, чем в развитых
странах Европы и Америки. Особенно высока была детская смертность и смерт-
ность в результате эпидемий. Главной причиной сложившейся ситуации была не-
совершенная система управления здравоохранением.

70 Там же. Оп. 40. Ед. хр. 4.
Шадрина А.С. Из истории медицины города Новокузнецка // Городская клини

ческая больница №1. Новосибирск, 1999. Вып. III. С. 10.
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Приложение 1

Кузнецкие военные медики

Юматов
Меньковский
Прибылев
Плесцов
Соломон
Александр Петрович
Щепетов
Баев Викентий

Лекарь военного лазарета
Лекарь военного лазарета
Военный лекарь
Врач военного лазарета
Лекарский помощник
Старший врач лазарета во-
инской команды
Военный врач

1840-1850-е гг.
февраль 1856 г.
1860-е гг.
1870-е гг.
1870-е гг.
1880-1890-е гг.

1900-е гг.
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Приложение L

Медицинские чиновники г. Кузнецка по гражданскому ведомству на XIX в.

Павинский

Трофимова

Аапин Александр
Дмитриев
Яков Яроцкий

Катонов

Бехтенева

Василий Григорьев
Шюц
Александр Бого-
словский
Николай Семено-
вич Гриценко
Анна Фоминична
Гриценко
(Фомина)
Елизавета
Абалакова
Василий Фальк

Аука Тараканов

Тимофей Кропотов

Александр
Константине вич
Ливанов
Екатерина
Федоровна
Маландер
Николай
Матвеевич Вяткин
Антон Водзицкий
Дагаев
Карпов
Александра
Феофановна
Киреева
Кнохенстьерн
Щербаков

Подлекарь
Старший лекарский ученик
Младшая городовая повивальная
бабка
Младший лекарский ученик
Старший лекарский ученик
Окружной лекарь,
титулярный советник
Окружной лекарь,
штаб-лекарь
Младшая городовая повивальная
бабка
Младший лекарский ученик
Окружной лекарь
Окружной лекарь

Окружной врач
Городовой врач
Младшая городовая повивальная
бабка

Младшая городовая повивальная
бабка
Городовой врач
Окружной врач
Старший лекарский ученик
при окружном враче
Младший лекарский ученик
при городовом враче
Городовой врач

Городовая повивальная бабка

Городовой врач

Окружной врач
Сельский врач
Сельский врач
Городовая повивальная бабка

Сверхштатный ветеринарный врач
Бачатский сельский фельдшер

1806-1821 гг.
1821-1827 гг.
1810-1830 гг.

1811 г.
1827 г.
1821 г.

1827-1833 гг.
1831 г.
1830 г.

1830 г.
1834-1835 гг.
1835-1844 гг.

1845-1859 гг.
1859-1861 гг.
1845-1852 гг.
1861-1862 гг.

1852-1861 гг.

январь 1859 г.
ноябрь 1859-1880 гг.
1859 г.

1859 г.

январь 1863 г.

1870-е гг.

1870-е - 1883 гг.

1880-е гг.
1890-е гг.
1900-е гг.
1902 г.

1889 г.
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Б О Ж ГЁ Ю М И Л О С Т I Ю

М Ы II II К О Л А И П Е Р В Ы Й ,

И И П Е Р А Т О Р Ъ и С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ В С Е Р О С С 1 Й С К 1 Й ,

И П Р О Ч А Я , И П Р О Ч А Я , И П Р О Ч А Я .

Известно и гЬдомо да будетъ каждому, что МЫ Лекаря 2 Отделения Николая Гроценко, за оказанную era въ служб* НАШЕЙ
ревность и прилежность, въ НАШИ Титулярные Сов1тникн тысяща осьмъ согь сорокъ девятаго года Февраля
шсстаго надесять дня, Всеиилостив'Ьйше пожаловали в учредили, ЯЕО же МЫ сижь яалуемъ и учреждаем!., повелевая всвмг.
НАШШГЬ подданныиъ онаго Николая Гриценко за НАШЕГО Титулярнаго Сов4тнива надлежащим!, образом-ъ признавать
и почитать; и МЫ над*емся, что он% въ семъ ему отъ НАСЪ Всемнлостнв 'БЙше пожалованном!, чин* такъ честно и прилежно
поступать будетъ, какъ то вирному подданному надлежит!.. Во свидетельство чего, МЫ cie Правительствующему Сенату
подписать н Государственною НАШЕЮ оечатью терйй^ь повелели. Данъ въ Санхтоетербург* t

 /^ie^-f J' дня 185,7 года.
/^/ А.̂

Секатор» и

Сенатор* a Ki

Жсправ.1ЛющШ до.1жност^ Товарища

Секретарь

Сенапаь ее книгу
•am MX)* M


