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В статье проанализирована историография медицинского обеспечения 
Русской армии в Отечественной войне 1812 г. на протяжении двух столе-
тий. Рассмотрены основные исследования по указанной тематике. Выделе-
ны наиболее ценные работы по истории медицины и медицинского обеспе-
чения Русской армии в первые десятилетия XX в. Представлены историки 
медицины, работавшие в данном направлении как в дореволюционный 
период, так и в Советском Союзе, и постсоветской России. Сделан вывод 
о необходимости дальнейшей разработки указанной темы. 

The article analyzes the historiography of medical support of the Russian 
Army in the Patriotic War of 1812 for two centuries. The main studies on this 
topic are considered. The most valuable works on the history of medicine and 
medical support of the Russian Army in the first decades of the XX century are 
highlighted. The historians of medicine who worked in this direction both in 
the pre-revolutionary period and in the Soviet Union and post-Soviet Russia are 
presented. The conclusion is made about the need for further development of this 
topic.
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Работы, претендовавшие на объективное рассмотрение меди-
цинского обеспечения войск в Отечественной войне 1812 года и 
Заграничных походах 1813–1814 гг., появились вскоре после окон-
чания событий. Первая из них, изданная в 1815 г., принадлежала 



194 А.А. Будко, Н.Ю. Бринюк

генерал-интенданту Русской армии, впоследствии министру фи-
нансов, Егору Францевичу Канкрину (1774–1845). Он предоста-
вил отчет о положении интендантской службы в военное время. 
Поскольку в обязанностях интендантского управления состояло 
устройство и содержание госпиталей, отчет содержал и описа-
ние состояния госпитальной части при армии. По свидетельству 
Е.Ф. Канкрина, интендант «почти один» занимался устройством 
госпитальной части; эту обязанность разделяло Главное дежурство 
штаба армии и гражданские губернаторы. В основном, отчет со-
держал подробности хозяйственной жизни госпиталей. Вместе с 
тем, на его страницах описаны картины разрушительной войны, 
страданий раненых и больных Русской и наполеоновской армий. 
Представлены статистические данные о снабжении госпиталей ме-
дикаментами, описаны маршруты эвакуации. Значительное место 
уделено устройству госпиталей за границей, где они  открывались 
усилиями местных органов власти. Характеризуя организацию и 
содержание госпиталей во время войн с Наполеоном 1812–1814 гг., 
Е.Ф. Канкрин писал: «Надобно признаться, что у нас госпитальная 
часть вообще еще не доведена до надлежащего положения, хозяй-
ство чрезмерно сложное… и наконец мы… не имели… управле-
ний, а еще менее таких приуготовлений, какие имеют другие нации 
для своих госпиталей»1.

К тому же периоду относится и медицинское описание местеч-
ка Кемпна в Польше, составленное А. Владимирским — главным 
врачом временного госпиталя российской гвардии, который распо-
лагался в этом населенном пункте в 1813–1814 гг. В описании проа-
нализировано медико-санитарное состояние местечка в годы войны, 
а также влияние на него заболеваемости во французской армии, ко-
торая уподоблена автором «величайшему такому киту, который пле-
сом лежал к Москве, а рылом достигал Парижа, гнил во всех местах 
и зловонием своим заражал и убивал окрест обитающих»2.

В годы, последовавшие за событиями наполеоновских войн, 
были изданы труды российского врача Якова Ивановича Говоро-
ва (1779–1828). Я.И. Говоров первым оказал помощь раненому во 
время Бородинского сражения князю П.И. Багратиону. Он был ос-
новным лечащим врачом генерала, сопровождал раненого в тыл по 
требованию самого князя. В 1815 г. Я.И. Говоровым впервые была 
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опубликована история ранения и смерти П.И. Багратиона3. Его книга 
стала не только свидетельством очевидца, но и научным разбором 
истории болезни российского генерала.

В 1818 г. вышла в свет переведенная Я.И. Говоровым книга Реноль-
да «Всеобщая история врачебного искусства», к которой был присоеди-
нен очерк Якова Ивановича, названный им «Опыт краткого врачебного 
обозрения кампаний 1812–1815 гг.»4. Надо отметить, что исследование 
Говорова до этого было опубликовано в виде статей на тему «воен-
но-врачебной истории кампании 1812–1815 гг.» в 1816–1818 гг. в пе-
риодических органах печати («Всеобщий журнал врачебной науки», 
«Русский инвалид», «Сын Отечества», «Благонамеренный»). 

В своем 12-страничном очерке Я.И. Говоров описал основные 
проблемы, сопутствовавшие медицинской службе Русской армии 
во время сражений и походов войны с Наполеоном. Автора инте-
ресовали, в основном, медицинские вопросы: характер и причины 
болезней, их лечение и т.д. Надо отметить, что Я.И. Говоров соби-
рался написать работу, в которой хотел более подробно рассмотреть 
медицинское обеспечение русских войск в этот период, считая, что 
это «описание, без сомнения, может послужить богатым запасом 
материалов для военно-врачебной истории чрезвычайных событий 
текущего столетия в нашем отечестве»5. Однако это намерение ис-
полнено не было; в 1828 г. Я.И. Говоров скончался.

На протяжении более чем трех четвертей XIX в. история меди-
цинского обеспечения Русской армии в Отечественной войне и За-
граничных походах почти не находила своего исследователя. Лишь в 
трудах А.А. Чаруковского6 и Ф. Затлера7 можно найти разрозненные 
сведения о заболеваемости, устройстве госпиталей, эвакуации во 
время Отечественной войны 1812 года. Так, в первом из указанных 
трудов рассмотрено течение и причины возникновения в России во-
енной эпидемии тифа8. Юбилейное издание к 100-летию со дня ос-
нования Императорской Военно-медицинской академии, вышедшее 
в свет в последние годы XIX в., содержало сведения о деятельности 
академии в годы Отечественной войны 1812 года9.

Начало XX в. было ознаменовано памятными датами, которые 
имели большое значение для истории Российского государства. В 
первые годы XX в. отмечался столетний юбилей учреждения Алек-
сандром I министерств в России. В составе многотомного юбилейно-
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го проекта, посвященного столетию Военного министерства, были 
разработаны отдельные тома, содержавшие исторические очерки 
Главного военно-медицинского10 и Главного интендантского управ-
лений11. В этих книгах были даны краткие описания деятельности 
управлений в годы Отечественной войны и Заграничных походов 
Русской армии. В них, в частности, рассказывалось о «развитии и 
устройстве» этих управлений в мирные и военные периоды первых 
десятилетий XIX в. Один из отделов труда о Главном военно-меди-
цинском управлении повествовал о работе управления в годы войн, 
ведшихся в царствование Александра I, в том числе Отечественной 
войны 1812 года и Заграничных походов Русской армии. В книге сде-
лана попытка оценить потери Русской армии. Указано, что «груст-
ный опыт 1812 года оказался полезным нашей армии в том отноше-
нии, что он вызвал усиленную разработку вопроса о хозяйственной 
части военно-временных госпиталей»12. 

В 1907 г. праздновалось 200-летие Московского военного госпи-
таля. История госпиталя в 1812–1815 гг. рассматривалась на страни-
цах юбилейного издания, составленного ординатором этого лечеб-
ного учреждения Александром Николаевичем Алелековым13.

В связи с приближением столетней годовщины Отечественной 
войны 1812 г. изучение ее медицинских аспектов несколько активи-
зировалось. В этот период в Московском обществе ревнителей воен-
но-санитарных знаний вышла первая монография, посвященная во-
енной медицине в период Отечественной войны 1812 года14. Авторы 
книги выявили и обработали значительное количество официальных 
документов, относившихся к медицинскому обеспечению Русской ар-
мии во время Отечественной войны 1812 года. Оценивая деятельность 
командования и военно-медицинского руководства по организации 
работы медицинской службы армии, авторы подчеркивали: «Посмо-
трите, какая колоссальная эрудиция даже в нашем специальном деле 
наблюдается у Виллие [Я.В. Виллие (1768–1854) главный медик дей-
ствующей армии в 1812 г.], как стройны, логичны и глубоко целесоо-
бразны те предварительные меры, которые проводит он совместно с 
другим великим деятелем, князем Барклаем-де-Толли для улучшения 
санитарного благосостояния армии, взгляните на безмерную заботли-
вость о больных и раненых самого князя Кутузова, и вы скажете, что 
перед вами непреложные колоссы ума и воли»15.
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В Императорском Казанском университете отдельной брошюрой 
была издана речь, посвященная медицинским аспектам Отечествен-
ной войны 1812 г. и произнесенная на заседании Общества врачей 
университета в начале 1912 г. профессором Евсеем Мордуховичем 
Идельсоном16. В этой речи было обобщено состояние мировой ме-
дицинской науки во время войны с Наполеоном. Особое внимание в 
ней было уделено организации медицинской службы в армии против-
ника. В основе речи Е.М. Идельсона лежали мемуары, написанные 
участниками войны, в том числе видными французскими врачами. 
Автор отмечал, что «с первых шагов французской армии на русской 
территории началось страшное опустошение, которое послужило 
крупным этиологическим фактором для развития повальных заболе-
ваний»17. Он нарисовал яркую картину эпидемиологической обста-
новки на театре военных действий, как во время наступления фран-
цузской армии так и при отступлении ее из России. Автор сделал 
вывод, что в 1812 г. во французской армии свирепствовали эпидемии 
сыпного и брюшного тифов, дизентерии и офтальмии (воспалений 
глаз). Оценил Е.М. Идельсон и отношение к медицинскому обеспе-
чению войск со стороны императора французов: «Насколько Наполе-
он был осведомлен, пунктуален и требователен по выполнению всех 
его тактических и стратегических планов, настолько он был чужд и 
несведущ относительно санитарных нужд своих солдат»18. Приве-
дя данные современников о санитарном состоянии Русской армии, 
автор подчеркнул резкий контраст отношения императора Алексан-
дра I к судьбам раненых и больных по сравнению с Наполеоном. 
Однако повеления российского императора, указывал Е.М. Идель-
сон, оставались «благочестивыми пожеланиями»: «Такое же, если 
не большее изнурение, такое же непосильное переутомление, как и 
во французской армии, породили среди русских защитников своего 
отечества массу всевозможных больных, значительно превышавших 
число раненых, не имевших также за собою никакого ухода и не по-
лучавших никакой правильной врачебной помощи»19.

Анализу санитарных потерь французской армии была посвяще-
на статья Н. Бернацкого на страницах «Военно-исторического сбор-
ника»20, изданная за год до начала Первой мировой войны. Изучив 
положение медицинской службы французской армии, пренебреже-
ние Наполеона к ее устройству, к судьбам раненых и больных, автор 
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заключил, что «успешность борьбы в армии с болезнями зависит не 
только от состояния в данный момент медицины, как науки, но и от 
целесообразной организации военно-санитарной части»21.

Значительный вклад в изучение истории медицинского обеспече-
ния войск в Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах Рус-
ской армии внес видный историк медицины первой половины XX в. 
Георгий Алексеевич Колосов (1875–1948). В 1915 г. им была опубли-
кована статья, посвященная становлению отечественной медицины в 
эпоху Александра I22. Перу Г.А. Колосова принадлежат работы о вид-
ных врачах Александровской эпохи М.Я. Мудрове23, Е.О. Мухине24, 
Х.И. Лодере25, французском хирурге Ж.Д. Ларрее26 и др.

Вопросы гуманистического характера стояли перед мировым 
сообществом в начале XX в. особенно актуально. В 1899 г. и 1907 г. 
в Гааге по инициативе России были созваны международные кон-
ференции, рассматривавшие законы и обычаи войны. Принятые 
международные конвенции заложили основу комплекса норм меж-
дународного гуманитарного права. Созвучно темам этих конферен-
ций выступали статьи Г.А. Колосова о медицинском обеспечении 
войн 1812–1814 гг., изданные в журнале «Русский врач» в 1913 г.27 
Г.А. Колосов указывал, что «к сожалению, литература о наполеонов-
ских войнах, богатая многими ценными историческими исследова-
ниями, дает весьма скудный материал по медицинским вопросам — 
по вопросу о взглядах в то время на гуманные требования войны, об 
организации военно-врачебного дела, о заболеваемости и смертно-
сти в войсках, о характере деятельности медицинского персонала, о 
последствиях этих войн и пр. В сохранившихся материалах имеется 
к тому же немало противоречий. Наконец, все эти материалы не си-
стематизированы»28. В целом, критикуя с точки зрения гуманности 
правила и обычаи воюющих сторон и постановку военно-медицин-
ского дела в период войн с наполеоновской Францией, автор считал, 
«что 1812–1814 гг. послужили толчком к улучшению и расширению 
врачебно-санитарного дела в русской армии и развитию гуманных 
начал на войне»29. Труды Г.А. Колосова внесли видный вклад в исто-
рию медицинского обеспечения войн 1812–1814 гг. 

Г.А. Колосов продолжал свои исследования и после смены го-
сударственного строя в России; в 1920–1940-х гг. в стране публико-
вались его работы по истории медицины. Наряду с исследованиями 
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Г.А. Колосова этого периода следует отметить вышедшую в 1939 г. 
работу Иосифа Абрамовича Кассирского (1898–1971) о руководителе 
медицинской службы наполеоновской армии Ж.Д. Ларрее, внедрив-
шем в военно-медицинскую службу первые элементы скорой помо-
щи — «летучие амбулансы», которые были призваны осуществлять 
немедленную доставку раненых с поля боя в лазареты (1792 г.)30. 
При написании книги были использованы воспоминания француз-
ского хирурга; рассматривалась его биография и вклад в военно-по-
левую хирургию. Автор привел в своем труде данные медицинской 
статистики европейских армий XIX и XX вв.

Высокая оценка самоотверженного труда советских медиков по 
спасению и возвращению в строй раненых и больных военнослу-
жащих во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. тре-
бовала установления исторической связи с деятельностью предше-
ствующих поколений врачей, трудившихся на ратных полях почти 
полтора столетия назад, в период тяжелых испытаний 1812 года. 
Вероятно, в связи с этим в послевоенный период, в конце 1940-х – 
начале 1950-х гг. о медицинском обеспечении войск в Отечествен-
ную войну 1812 г. вышел целый ряд работ отечественных историков 
медицины31. 

Послевоенные публикации расширили круг изучаемых проблем 
истории медицинского обеспечения войск в Отечественной войне 
1812 г. В них анализировались как общие вопросы военно-медицин-
ского характера, так и особенности работы образовательных и лечеб-
ных учреждений, персоналии и т.д. Выпущенный в конце 1940-х гг. 
«Энциклопедический словарь военной медицины» также не оставил 
без внимания этот период истории военной медицины. На страницах 
словаря были помещены статьи, в которых  рассматривались различ-
ные вопросы развития военной медицины в указанный период32.

К 135-летней годовщине Отечественной войны 1812 г. вышла 
книга профессора Ильи Давидовича Страшуна (1892–1967) «Русский 
врач на войне». В книге рассказывалось о деятельности медиков в во-
йнах XVIII–XIX в., при этом особый акцент ставился на самоотвер-
женном труде военных врачей по спасению жизней солдат и офицеров 
в военное время. Один из двух представленных в книге очерков по-
вествовал о медицинском обеспечении войск в Отечественной войне 
1812 г. В целом, содержание книги И.Д. Страшуна соответствовало 
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господствовавшей в стране в конце 1940-х – начале 1950-х гг. идеоло-
гической позиции, превознося отечественных гражданских и военных 
деятелей, но полностью отрицая возможность гуманной и прогрес-
сивной деятельности со стороны императорской власти33. 

В 1962 г. отмечалось 150-летие Отечественной войны 1812 г. К 
этой дате в печати было опубликовано несколько работ, посвящен-
ных разным проблемам медицинского обеспечения войск в указан-
ных событиях. Читателю предлагались статьи о врачах отдельных 
местностей России, о представителях низших медицинских специ-
альностей — участниках Отечественной войны 1812 г.34 Впервые 
после указанной выше работы Я.И. Говорова вышла публикация о 
ранении и смерти П.И. Багратиона35. Помимо статей, была издана 
монография сотрудников Военно-медицинского музея, весьма полно 
освещающая работу военно-медицинской службы Русской армии в 
Отечественной войне 1812 г.36 Авторы монографии В.М. Корнеев и 
Л.В. Михайлова провели тщательную работу по выявлению и изу-
чению архивных источников, воспоминаний и других материалов. 
Они, пожалуй, первыми высказали мнение, что «только совокуп-
ность мероприятий многих начальников под руководством главноко-
мандующего давала возможность наиболее полно использовать все 
возможные средства армии и страны»37.

В СССР публиковались и другие издания, посвященные воен-
ной медицине в годы Отечественной войны 1812 г. Одни из них но-
сили общий характер, другие посвящались отдельным персоналиям 
участников войны38.

В постсоветский период внимание исследователей стало рас-
ширяться в пределах указанной тематики. Появилась возможность 
изучать и находить положительные стороны в деятельности выс-
ших органов государственной власти Российской империи, более 
объективно оценивать роль представителей российской элиты в 
организации медицинского обеспечения армии и флота, в благо-
творительной помощи раненым и больным воинам, инвалидам во-
йны. При этом основная работа по изучению и обобщению истории 
медицины в период Отечественной войны 1812 г. и Заграничных 
походов 1813–1814 гг. ведется в Военно-медицинском музее Ми-
нистерства обороны Российской Федерации. В ряду рассматривае-
мых проблем — персоналии медиков39, роль главнокомандующего 
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фельдмаршала М.И. Кутузова в организации эвакуации и лечения 
больных и раненых40, жизнь и деятельность главного медицинского 
инспектора Я.В. Виллие41, ранение и смерть выдающегося военно-
го деятеля П.И. Багратиона42, история медицинских учреждений43, 
вклад общественности в эвакуацию и устройство лечебных заведе-
ний44, определение размеров потерь Русской армии45. Изучается роль 
отечественной военной медицины в войнах против наполеоновской 
Франции46, устройство госпитальной системы47, а также другие 
вопросы медико-санитарного состояния России и русских войск в 
период военных действий48. Значительное количество вопросов, от-
носящихся к тематике военной медицины в эпоху наполеоновских 
войн, озвучивается на конференциях, ежегодно проходящих в Бо-
родинском государственном мемориальном заповеднике, и находит 
отражение на страницах сборников материалов этих конференций.

В очерке современного историка медицины П.Ф. Гладких, по-
священном Отечественной войне 1812 г., в дополнение к краткому 
обзору состояния Русской армии, ее медицинской организации на-
кануне и в ходе войн 1805–1815 гг., основное внимание обращено к 
заботе М.И. Кутузова о положении раненых и больных49. Отдельные 
разрозненные сведения о медицине Александровской эпохи встреча-
ются и в других работах этого исследователя. В целом, информация 
об указанном периоде, содержащаяся в данных работах, имеет до-
вольно схематичный, отрывочный характер, и не дает полной карти-
ны состояния военной медицины начала XIX в.

История отечественной военной медицины накануне и в годы 
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1812–1814 гг. 
подробно представлена в третьем томе разработанного в стенах Во-
енно-медицинского музея трехтомного труда «История военной ме-
дицины России»50. Указанный труд можно с полным правом назвать 
энциклопедией по истории отечественной военной медицины, в том 
числе периода наполеоновских войн. В нем рассмотрен самый ши-
рокий круг вопросов, отражающих состояние медицинской науки и 
образования, уровень развития здравоохранения, организацию ме-
дицинского обеспечения Русской армии и флота, работу медицин-
ской службы в военное время.

В специальном труде, посвященном развитию медицины 
Санкт-Петербурга, описан вклад медицинских учреждений, государ-
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ства и общественных кругов российской императорской столицы в 
организацию медицинского обеспечения действующей армии51. Ука-
зано, что «на протяжении всего 1812 г. и в значительной степени в 
последующих кампаниях Санкт-Петербург являлся важным центром 
снабжения армии медико-санитарным имуществом»52. Подавляю-
щее число военных врачей, воспитанников санкт-петербургских 
госпитальных школ и Медико-хирургической академии, лекарей 
гвардейских полков Санкт-Петербурга проявили себя подлинными 
героями на полях сражений53.

Значительным событием в историографии проблемы стал выход 
в 2018 г. обобщающего труда по истории медицинского обеспечения 
войск в войнах 1812–1814 гг.54 Следует отметить, что в большин-
стве публикаций изучение медицинского обеспечения русских во-
йск ограничено событиями 1812 года. В отличие от них данный труд 
наиболее полно отразил состояние отечественной военной медици-
ны как накануне Отечественной войны 1812 г., так и в ее ходе, и во 
время Заграничных походов 1813–1814 гг. В книге представлен ана-
лиз состояния медицины в начале XIX в., показан процесс форми-
рования структуры военно-медицинской службы, освещена деятель-
ность российских военных врачей по спасению жизней раненых и 
больных. В труде проанализированы предшествующие отечествен-
ные исследования по указанной тематике, использованы архивные 
материалы и фонды Военно-медицинского музея. 

Таким образом, несмотря на кажущееся обилие работ по теме 
медицинского обеспечения Русской армии в Отечественной войне 
1812 г. и Заграничных походах 1813–1814 гг., многие аспекты оста-
лись не охваченными российскими исследователями. В настоящее 
время работа по изучению медицинского обеспечения Русской армии 
в войнах первых десятилетий XIX в. продолжается. Отечественная 
война 1812 г. и Заграничные походы 1813–1814 гг. являются одной из 
актуальных тем для исследований, ведущихся историками медицины.
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