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СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРЕВОЙ АПТЕКИ

При монастырях так же стали устраивать палаты 
больничные и больницы не только для лечения самих 
монахов, но и для пришлых, убогих, увечных и 
населения

В Москве, Киеве, Пскове и других городах устраивались 
больницы и богадельни.

Нужно сказать также, что появлялись и первые 
«гражданские» лечебницы. Например, Ртищев в одном из 
московских подворьев организовал больницу, состоящую из 
двух палат, которая вмещала 15 коек.



Надо сказать, что в лечебниках достаточно большое место 
отводилось «резанию» (т. е. хирургии). Среди 
«резальников» были кровопуски, костоправы, зубоволоки. 
Кроме этого, на Руси проводили такие операции, как 
чревосечения, черепосверления, ампутации. 

Зашивание ран проводили волокнами конопли, льна, а 
также тонкими нитями из кишок животных. Для того чтобы 
извлечь металлический осколок, стали использовать 
магнитный железняк.



При Иване IV, в 1581 г., была 
образована аптекарская палата 
(придворная государева аптека). 
Она была необходима для 
обслуживания царской семьи, а 
также ближайших бояр. 
Помещения государевой аптеки 
были обставлены очень 
роскошно. Стены, потолки были 
расписаны, полки и двери обиты 
«английским добрым» сукном, 
окна были с разноцветными 
стеклами. 

Работали в аптеке каждый день – 
с раннего утра до позднего 
вечера, а когда заболевал кто-то 
из членов царской семьи, 
аптекари работали 
круглосуточно.



ШКОЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛЕКАРЕЙ

После окончания обучения такие лекари обычно направлялись в войска 
и не только в военное время-позже каждый пол стал иметь своего 
военного лекаря. Это, так сказать, военная медицина не подчинялась 
Аптекарскому приказу, а была особым подразделением, действующим 
наряду с монастырской и гражданской службами.

В качестве учебных пособий для лекарей использовали 
травники, зельники, лечебники, прохладные вертограды и 
переведенные с греческого и латинского произведения 
античных авторов, в том числе Галена, Аристотеля, А.
Везалия.



ФОРМИРОВАНИЕ  АПТЕК
Учреждение аптек за пределами Москвы в 
значительной степени связано с развитием 
российской армии, которая в XVII в. вела активные 
военные действия на юге, востоке и западе страны. 
До XVII в. врачей в армии не числилось, вместо них 
существовала система наград «на лечбу ран, на 
зелье». Постепенно эта форма лечения раненых и 
больных воинов стала заменяться организованой 
лекарской помощью.

С середины XVII в. в полки стали посылать транспорты с 
лекарственными средствами из Москвы или 
провинциальных аптекарских складов. Таким образом, 
возникли небольшие аптеки на Дону, в Астрахани, Вильне, 
Новгороде, Киеве, Пензе, Курске, Пскове, Нижнем и других 
городах. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


