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В докладе осуществлен анализ научно-исследовательской работы Во-
енно-медицинского музея по изучению медицинского обеспечения Русской 
армии в Александровскую эпоху. Оценивается вклад музея в исследование 
проблем российской военной медицины начала XIX в., деятельности ме-
диков в годы Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–
1814 гг. Музей является центром по выявлению и изучению документов, 
обобщению знаний о медицинском обеспечении Русской армии в войнах 
начала XIX в.

The report analyzes the research work of the Military Medical Museum on the 
study of medical support of the Russian Army in the Alexander I epoch. The con-
tribution of the museum to the study of the problems of Russian military medicine 
at the beginning of the XIX century, the activities of medicos during the Patriotic 
War of 1812 and Foreign campaigns of 1813–1814 is evaluated. The museum is a 
center for identifying and studying documents, generalization knowledge about the 
medical support of the Russian army in the wars of the early XIX century.
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В 2022 г. отмечалась 210-летняя годовщина Отечественной вой-
ны 1812 года. Кроме того,  истекший год включал и другую славную 
дату. В 2022 г. исполнилось 80 лет со дня основания Военно-меди-
цинского музея — Музея медицины России и военно-медицинской 
службы. Приказ о его создании был подписан 12 ноября 1942 г., в 
самый критический период кровопролитнейшей в истории войны, 
также получившей название Отечественной.

Главными задачами музея первоначально были сбор, изучение 
и обобщение материалов по истории медицинского обеспечения во-
йск в годы Великой Отечественной войны, — миссия, с которой его 
коллектив с успехом справился. Однако уже в конце 1940-х – начале 
1950-х гг. Военно-медицинский музей (в те годы он носил название 
Музей военно-медицинской службы Красной армии) превратился в 
уникальное многопрофильное научно-исследовательское, культур-
но-просветительское и архивно-справочное учреждение медицин-
ской службы с разнообразными и весьма ответственными задачами1.

С первых лет существования музей стал хранилищем материа-
лов по истории не только Великой Отечественной войны, но и других 
периодов развития отечественной военной медицины. Сотрудники 
музея вели непрерывную работу по выявлению документов и мате-
риалов в библиотеках Академии наук и Военно-медицинской акаде-
мии, в Публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, архивах 
Москвы и Ленинграда, делали выписки и фотокопии исторических 
документов. Вместе с тем фонды пополнялись и подлинными пред-
метами, сбор которых получил систематический и централизованный 
характер. Они поступали из госпиталей, медицинских учреждений, 
музеев, от частных лиц. Фонды музея вбирали в себя коллекции пер-
вых медицинских музеев Российской империи и Советского Союза. 

В музее сосредоточилось значительное количество материалов 
по истории российской военной медицины в период Отечественной 
войны 1812 года и последующих кампаний русской армии в Европе. 
В числе более 300 персональных фондов деятелей отечественной 
медицины был сформирован фонд выдающегося организатора воен-
но-медицинской службы, лейб-хирурга императоров Павла I, Алек-
сандра I и Николая I — Якова Васильевича Виллие.
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Одним из первых сотрудников музея — исследователей меди-
цинского обеспечения Отечественной войны 1812 г. был доктор ме-
дицинских наук Василий Михайлович Корнеев.

В.М. Корнеев родился в 1897 г. В рядах Красной армии он с 
сентября 1918 г. принимал участие в Гражданской войне. В 1919 г. 
вступил в ВКП(б). В годы Великой Отечественной войны являлся 
начальником армейского госпиталя для легкораненых. Василий Ми-
хайлович был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красно-
го Знамени, орденом Красной Звезды и пятью медалями. 

В.М. Корнеев защитил диссертацию на степень доктора ме-
дицинских наук, имел звание полковника медицинской службы. В 
1947 г. он стал сотрудником Музея военно-медицинской службы 
Красной армии, где служил в должности начальника Редакцион-
но-издательского отдела, заместителя начальника научно-исследова-
тельского отдела. Во время работы в музее он написал целый ряд на-
учных трудов, его статьи печатались в отечественных и зарубежных 
журналах. Одним из научно-исследовательских направлений, кото-
рыми занимался Василий Михайлович, было изучение жизни и дея-
тельности великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова.

В преддверии 100-летия Отечественной войны 1812 года 
В.М. Корнеев возглавил проводившиеся в музее исследования по 
истории российской медицины первой четверти XIX в. Уже в 1947 г. 
в своей статье в ведущем журнале советских военных медиков он 
рассказывал об организации медицинского обеспечения Русской ар-
мии в годы Отечественной войны2. В начале 1950-х гг. там же вышла 
его статья о выдающемся отечественном враче Якове Ивановиче Го-
ворове3, в которой автор указал, что Я.И. Говоров первый высказал 
мысль о необходимости создания врачебной истории военных похо-
дов Русской армии, а также идею о создании специальной научной 
дисциплины, которая имела бы задачей не только изучать и лечить 
болезни, но и предупреждать их развитие в армии в военное время. 

В год, когда в Советском Союзе отмечалось 150-летие Отече-
ственной войны 1812 года, свет увидела первая обобщающая работа 
по истории медицинского обеспечения русских войск в Отечествен-
ной войне 1812 года, которая была написана В.М. Корнеевым в со-
авторстве с Л.В. Михайловой4. Эта работа стала крупным вкладом 
в историю медицины России. В ней кратко охарактеризовалось со-
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стояние медицинской науки и здравоохранения в начале XIX в., на 
основе архивных и литературных источников уточнялись некоторые 
вопросы истории медицины этого периода, освещались организа-
ция военно-медицинской службы, санитарное состояние армии и 
лечебно-профилактическая деятельность русских врачей во время 
Отечественной войны 1812 года. Однако в описании медицинского 
обеспечения войск В.М. Корнеев и Л.В. Михайлова ограничились 
событиями 1812 г.

Оценивая работу отечественных военных медиков во время 
войны, авторы впервые в СССР, всего через 9 лет после смерти 
И.В. Сталина, указывали, что раненые солдаты «всегда чувствовали 
заботу и помощь со стороны своего народа», а российская медицина 
и медицинская служба армии «с честью справились с ответственной 
задачей лечения раненых и больных и оказали большое влияние на 
организацию медицинской службы в армиях своих союзников»5. В 
этих оценках авторы выражали несогласие с другими советскими 
историками медицины, такими как И.Д. Страшун, Е.И. Смирнов, 
Т.И. Маслинковский, которые, напротив, высказывали мнение, что 
помощь раненым «оказалась не под силу военно-санитарной службе 
русской армии»6 и в сталинское время, вероятно, не могли прийти к 
иным выводам.

В 1970–1980-х гг. направления научно-исследовательской дея-
тельности Военно-медицинского музея ограничивались, в основ-
ном, историей Великой Отечественной войны, а также вопросами 
лечения и профилактики в Советской армии в послевоенный период. 
Большое внимание уделялось санитарно-гигиеническому просвеще-
нию в войсках.

К активному изучению истории военной медицины в дореволю-
ционный период в музее возвратились в 1990-х гг. Этому, в част-
ности, способствовали социально-политические изменения в стра-
не, которые привели к краху коммунистической идеологии, и, как 
следствие, — породили в обществе повышенный интерес к истории 
Российской империи, пересмотр исторических оценок и концепций 
в научной среде. В эти годы сотрудниками музея проводились инте-
ресные исследования по истории медицинского обеспечения войск 
в период Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 
Русской армии 1813–1814 гг. 
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Видный вклад в изучение истории военной медицины России в 
первой половине XIX в. внесли историки медицины Ф.А. Иванько-
вич, В.И. Селиванов, Е.Ф. Селиванов, А.В. Шабунин.

Исследованиями по истории медицины XIX в. занимался Фе-
дор Антонович Иванькович (1932–2003). Выпускник Военно-ме-
дицинской академии, он прошел путь от должности преподавателя 
до заместителя начальника кафедры организации и тактики меди-
цинской службы академии. Был научным консультантом известного 
художественного фильма о Великой Отечественной войне «На всю 
оставшуюся жизнь» (реж. П. Фоменко). На протяжении тридцати 
лет судьба Федора Антоновича была связана с Военно-медицинским 
музеем. Он являлся заместителем начальника музея по научной ра-
боте, долгие годы был ученым секретарем музея. 

Широкие научные интересы были присущи выдающемуся исто-
рику медицины Василию Ивановичу Селиванову (1921–2000). После 
окончания военно-медицинского факультета при 2-м Московском ме-
дицинском институте с 1942 г. он служил войсковым врачом на Даль-
нем Востоке, в должности врача танкового полка в 1945 г. участвовал 
в боевых действиях против японской Квантунской армии. С 1950-х гг. 
служил в Военно-медицинском музее (с перерывом в 1960–1971 гг., 
когда был преподавателем в Военно-медицинской академии). Из-под 
его пера вышло около 300 публикаций. Несмотря на то, что основные 
направления его исследований были нацелены на вопросы истории 
советского военного здравоохранения, В.И. Селиванов отдал достой-
ную дань и изучению истории медицины начала XIX в.

Евгений Филиппович Селиванов (1924–2008) ушел доброволь-
цем на фронт в годы Великой Отечественной войны. После войны он 
окончил Военно-медицинскую академию, имел большой опыт ис-
следовательской, научно-редакторской, научно-административной и 
музейной работы. Е.Ф. Селиванов отличался огромной эрудицией в 
области истории отечественной медицины и поистине энциклопеди-
ческими знаниями. Ему принадлежали более 300 опубликованных 
научных работ. 

Андрей Викторович Шабунин (1930–2002) после окончания 
Военно-медицинской академии начинал свою профессиональную 
деятельность на должности войскового врача. На протяжении всей 
своей жизни одновременно с врачебной практикой он занимался 
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литературной и исторической деятельностью, сотрудничал с газе-
тами и журналами. Его исследования, в частности, были посвяще-
ны жизни и творчеству русского поэта С.А. Есенина, выдающемуся 
ученому, врачу, педагогу и общественному деятелю П.Ф. Лесгафту, 
другим отечественным деятелям.

В Военно-медицинский музей Андрей Викторович пришел 
в 1978 г. За два десятка лет работы в музее он опубликовал более 
1300 научных работ, которые находили свое место на страницах 
сборников, журналов, альманахов, издавались отдельными книгами. 
Научные работы А.В. Шабунина были широко известны как в нашей 
стране, так и в ближнем и дальнем зарубежье. 

Среди многообразных тем, которыми занимались эти исследо-
ватели, — медицина России первой четверти XIX в., медицинское 
обеспечение Русской армии в годы Отечественной войны 1812 года 
и Заграничных походов 1813–1814 гг. Они впервые обращались к 
малоизученным темам из истории медицины, выявляли новые доку-
менты и материалы, освещающие различные вопросы медицинского 
обеспечения войск, раскрывали неизвестные стороны деятельности 
отечественных медиков, опровергали устоявшиеся в советский пе-
риод стереотипы относительно роли государственных и военных де-
ятелей в истории Российского государства7. 

Большой вклад указанные историки медицины внесли в изу-
чение медицинского образования8 и подготовки среднего медицин-
ского персонала в Русской армии9. В своих трудах они исследовали 
значение Военно-медицинской академии как главной школы россий-
ских медиков10.

Надо отметить, что Военно-медицинский музей был активным 
участником написания энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга». 
Многие из статей медицинского раздела энциклопедии, в том числе 
относящиеся к первой четверти XIX в., были написаны сотрудника-
ми музея.

В 1990-х гг. интерес историков медицины был обращен на то, 
как передовые российские военачальники заботились о здоровье 
солдата. При изучении этого вопроса исследователи опирались на 
исторические документы. В публикациях было подробно освеще-
но чуткое отношение великого русского полководца Михаила Ил-
ларионовича Кутузова к организации медицинского обеспечения 
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действующей армии как важнейшего фактора ее боеспособности11. 
Детально изучалось и внимание, которое проявлял к состоянию под-
чиненных ему войск выдающийся российский военачальник князь 
П.И. Багратион12. Было установлено, что передовые военачальники 
Русской армии берегли здоровье солдата, стремились улучшить ус-
ловия, которыми он был окружен.

Новым объектом исследований стала благотворительная дея-
тельность представителей российского дворянства, которая была 
направлена на возвращение здоровья русским воинам и оказание 
помощи инвалидам войны. Такой благотворительностью занимался 
генерал-фельдмаршал М.С. Воронцов. Ему была посвящена отдель-
ная работа сотрудников Военно-медицинского музея13.

Одним из направлений научных исследований сотрудников Во-
енно-медицинского музея являлась история военно-морской меди-
цины, в том числе и в начале XIX в.14 Научные интересы историков 
медицины распространялись на вопросы функционирования посто-
янных военных госпиталей, существовавших в начале XIX в.15 От-
дельное издание было посвящено истории госпиталя лейб-гвардии 
Семеновского полка16. Раскрывались неизвестные ранее факты био-
графий отечественных военных медиков17.

Особенно пристальное внимание в стенах музея отдавалось дея-
тельности выдающегося врача-организатора, соратника императора 
Александра I Якова Васильевича Виллие. Личности Я.В. Виллие был 
посвящен целый ряд публикаций А.В. Шабунина, Ф.А. Иванькови-
ча, Е.Ф. и В.И. Селивановых и других сотрудников музея18. Кроме 
того, в сопоставлении с масштабом деятельности этого выдающего-
ся врача-организатора исследованию подвергалась и фигура крупно-
го французского хирурга начала XIX в., врача наполеоновской армии 
Жана Доминика Ларрея19.

Военно-медицинским музеем впервые в России было пред-
принято издание сборника документов и материалов, отражающих 
жизнь и деятельность Я.В. Виллие20. В сборник вошли малоизвест-
ные тексты, хранящиеся как в фондах музея, так и в различных ар-
хивах и книгохранилищах нашей страны. В частности, на страницах 
сборника приведен послужной список врача. Краткий очерк, на-
писанный А.В. Шабуниным, осветил основные вехи жизненного и 
творческого пути Я.В. Виллие21.
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Труд указанных историков медицины был широко отражен в 
многотомном издании «История военной медицины России»22, ко-
торое является результатом работы целого коллектива сотрудников 
Военно-медицинского музея. Третий том монографии посвящен 
истории военной медицины Российской империи в XIX – начале 
XX в.23 В нем рассказывается о развитии в указанный период во-
енного здравоохранения и его органов управления, о госпитальной 
системе, медицинском образовании (значительное место в книге от-
ведено истории Императорской Медико-хирургической академии), 
снабжении, медицинской науке и практике. Кроме того, на фоне 
исторических событий подробно раскрыта организация медицин-
ского обеспечения армии и флота, профилактических мероприятий 
в войсках в дни мира и войны. Специальный раздел посвящен ме-
дицинскому обеспечению войск в Отечественной войне 1812 г. и 
кампаниях 1813–1815 гг. Авторами сделаны взвешенные выводы о 
высоком уровне работы военно-санитарной службы в годы Отече-
ственной войны 1812 года и Заграничных походов 1813–1814 гг., о 
самоотверженном труде российских медиков. Таблицы и приведен-
ные в тексте статистические данные дают достоверное представ-
ление о состоянии военной медицины России в первой четверти 
XIX в. Книга оснащена добротным научным аппаратом; она содер-
жит большое количество иллюстраций, значительную часть кото-
рых представляют изображения экспонатов Военно-медицинского 
музея. При написании труда использовался широкий круг источни-
ков и исторической литературы.

Таким образом, в 1990–2000-х гг. в стенах Военно-медицинско-
го музея были проведены широкие исследования по истории воен-
ной медицины России первой четверти XIX в. Выдающимися исто-
риками медицины, работавшими в музее, был внесен ценный вклад 
в историографию проблемы. Ими были уточнены оценки деятельно-
сти отечественных медиков и правительства по формированию во-
енного здравоохранения, раскрыты неизвестные страницы истории 
военной медицины, подвергнуты пересмотру и обобщению многие 
вопросы развития медицинской науки и практики. В этот период 
были обоснованы выводы о высоком уровне медицинского обеспе-
чения Русской армии в период Отечественной войны 1812 года и За-
граничных походов 1813–1814 гг.
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В настоящее время в стенах музея продолжаются научные ис-
следования по различным проблемам, связанным с организацией ме-
дицинского обеспечения Русской армии в кампаниях 1812–1814 гг. 
Изучению подвергается состояние отечественного военного здра-
воохранения накануне24 и в годы великих испытаний России25. При 
рассмотрении отдельных периодов военных действий освещается 
организация медицинского обеспечения войск в Бородинском сра-
жении, особенности функционирования военно-медицинской служ-
бы во время заграничных походов Русской армии26. В проведении 
анализа организации лечения и эвакуации раненых и больных в пе-
риод войны уделяется внимание созданию и работе в составе Рус-
ской армии временных лечебных учреждений27. Отдельное место в 
исследованиях сотрудников Военно-медицинского музея занимает 
история Императорской Медико-хирургической (в наши дни Во-
енно-медицинской) академии — этой выдающейся кузницы воен-
но-медицинских кадров России28.

Историками медицины Военно-медицинского музея изучается 
история тяжелого ранения генерала П.И. Багратиона, полученного 
им во время Бородинского сражения, и смерти полководца в своем 
имении. Обстоятельства ранения и смерти князя отражены в не-
скольких научных публикациях29.

Существенное внимание уделяется сотрудниками музея дея-
тельности военных врачей по спасению жизней и здоровья русских 
солдат и офицеров, роли медиков в победе русского оружия над 
наполеоновской Францией30. Исследуется жизнь и служение своей 
профессии отдельных представителей медицинского сообщества: в 
частности, это Я.И. Говоров31, Н.Ф. Арендт32, которые прошли всю 
войну в рядах Русской армии. Н.Ф. Арендт впоследствии находился 
в составе русских экспедиционных войск во Франции, затем зани-
мался частной практикой в Санкт-Петербурге, а в 1837 г. был одним 
из специалистов, вызванных к умирающему А.С. Пушкину. 

События Отечественной войны отражаются в публикациях, 
посвященных истории медицины Санкт-Петербурга в XIX в. и зна-
чению ее в Отечественной войне 1812 года33. В монографии, напи-
санной по этой теме, отмечено, что Санкт-Петербург постепенно 
превращался в один из центров мировой медицины, и ведущее место 
в этом становлении занимала военная медицина34. Книга восполня-
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ет пробел в историко-медицинской литературе, в которой до нее не 
имелось обобщающего труда по истории медицины Санкт-Петер-
бурга в XIX столетии. Авторы предприняли попытку отобразить ста-
новление и развитие медицины столицы России в указанный период, 
основываясь на комплексном политическом, социально-экономиче-
ском и культурологическом анализе широкого круга литературных и 
архивных источников. В книге содержатся важные сведения об орга-
нах управления медициной, развитии здравоохранения, организации 
военно-медицинской службы в первой четверти XIX в., в том числе 
в период Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 
1813–1814 гг.

Особенно всколыхнул интерес научного сообщества и всей Рос-
сии к истории этих событий двухсотлетний юбилей Отечественной 
войны. В этот период был проведен целый ряд научных конференций, 
на которых сотрудники Военно-медицинского музея выступали с до-
кладами о состоянии отечественной медицины в указанный период35.

В последние десятилетия сотрудники Военно-медицинского му-
зея на постоянной основе принимают участие в проводимых Боро-
динским музеем-заповедником конференциях под общим названием 
«Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Пробле-
мы»36. Сотрудничество с Бородинским музеем-заповедником пре-
вратилось в хорошую традицию, которая длится уже многие годы и 
приносит существенную пользу как культурным связям между му-
зеями, так и развитию научных знаний по истории Отечественной 
войны. 

Значительной вехой в развитии историографии военной меди-
цины первой четверти XIX в. стал выход в свет в 2018 г. разрабо-
танной в стенах Военно-медицинского музея монографии «Воен-
ная медицина Российской империи в Отечественной войне 1812 г. 
и Заграничных походах 1813–1814 гг.»37 Указанный труд подводит 
черту под всеми проведенными ранее в музее исследованиями, по-
дытоживает научные изыскания выдающихся историков медицины, 
работавших в музее в разные периоды его существования. Все на-
ходки и открытия, сделанные нашими предшественниками, нашли 
свое место в книге при соответствующем их осмыслении. Кроме 
того, авторы книги учли известные и ввели в научный оборот новые 
документы по истории медицинского обеспечения войск, рассмо-
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трели вопросы, ранее затрагивавшиеся в исторической литературе 
лишь фрагментарно. Таким образом, книга представляет читателю 
самые полные на данное время сведения по истории медицинско-
го обеспечения Русской армии в годы войны. Основой ее написания 
является широкий комплекс исторических источников и научной ли-
тературы. Книга снабжена научно-справочным аппаратом, содержит 
значительное количество иллюстраций, во многом представленных 
экспонатами музея. 

Таким образом, исследования по истории отечественной меди-
цины и военного здравоохранения «Александровской» эпохи и по-
пуляризация достижений российских медиков — участников Оте-
чественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813–1814 гг. 
осуществляются Военно-медицинским музеем с первых лет своего 
существования и продолжаются в наши дни. В формирование исто-
риографии по истории медицины указанного периода музеем внесен 
существенный и ценный вклад, масштабы которого несопоставимы 
с другими исследованиями по данной тематике, сделанными в на-
шей стране. Не случайно в присланной в связи с 80-летием музея на 
имя его коллектива Президентом Российской Федерации телеграмме 
отмечается: «Отрадно, что нынешний коллектив продолжает луч-
шие подвижнические традиции своих предшественников, проводит 
востребованную научную, просветительскую работу…»
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