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 В современной России одной из 
основных целей государственной 
политики в области здравоохранения 
является формирование эффективной и 
доступной системы медицинской помощи 
населению, соответствующей его 
потребностям и передовым достижениям 
медицинской науки. Немаловажное место 
в этой системе занимают аптеки. Изучение 
истории развития аптекарского дела в 
дореволюционной России с учетом 
региональной специфики необходимо для 
грамотной организации современной 
системы фармацевтической помощи 
населению. Особенно интересен в этой 
связи период перехода аптек в ведение 
земских органов самоуправления. Земские 
аптеки были первыми аптеками, 
открытыми в сельской местности. Они 
сделали лекарственную помощь доступной 
беднейшим слоям населения, оказали 
положительное влияние на российский 
фармацевтический рынок. Цель 
настоящего исследования заключается в 
рассмотрении предпринимательской и 
благотворительной деятельности 
Липецких провизоров В.К. Вяжлинского и 
Э.Е. Карстенса. 

В 1789 г. в России был издан первый 
Аптечный устав, упорядочивший правила 
работы аптекарей. В частности, в нем 
говорилось, что «аптекарь, яко добрый 
гражданин, верно хранящий присяжную 
должность, повинен быть искусен, честен, 
совестен, благоразумен, трезв, прилежен, 
во всякое время присутствен и 
исполняющий звание свое к всеобщему 
благу соответственно»[2, 22]. Аптека в 
Российской империи представляла собой 
не просто склад лекарств, где их хранят и 
продают, но также место по производству 
этих самых лекарств и составлению 
рецептов. В них содержались опасные 
вещества и специализированные 
стеклянные сосуды. В XIX в. аптеки стали 
превращаться в очень выгодный бизнес, 
где производились колбы, средства 
гигиены, мыло, декоративная косметика, 
перевязочные материалы, твёрдые и 

жидкие лечебные препараты, парфюмерия 
и др. 

Изучение исторического развития 
фармации в России невозможно без 
рассмотрения вопроса о ее 
законодательной базе (долгое время этот 
вопрос отдельно не рассматривался, а 
являлся частью российского медицинского 
законодательства). По Аптекарскому 
уставу 1836 г,, «аптеки разрешалось 
учреждать как в столицах, так и во всех 
городах и местечках Империи всякому, кто 
пожелает», главное — иметь звание 
аптекаря или провизора и быть не моложе 
25 лет. Стали популярными «аптекарские 
магазины», где готовыми препаратами и 
химикатами торговали «дрогисты» (от 
французского droguist), часто не имевшие 
медицинского образования. Также для них 
стало немаловажным быть «немцем», тогда 
им доверяли больше (однако под этим 
понималась не национальность, а скорее 
что-то вроде титула – главное, чтобы 
фамилия соответствовала). Благодаря 
этому начала формироваться 
определённая группа аптекарей[3]. 

20 декабря 1865 г. губернское 
тамбовское земское собрание утвердило 
инструкции для земской управы – теперь 
вопросы организации медицины в 
губернии передавались в ведение земства. 
Уезды делились на врачебные участки, 
каждый из которых должен был иметь свой 
аптечный пункт, врача, двух фельдшеров и 
оспопрививателей[5]. Местные жители 
должны были получать медицинскую 
помощь бесплатно. Первой из ведения 
Приказа общественного призрения в 
ведение земства в 1865 г. была передана 
Тамбовская городская больница. В уездах 
этот процесс растянулся на несколько лет. 
Закон от 11 февраля 1867 г. утвердил, что 
врачебная помощь в поселениях 
государственных крестьян также 
передавалась в ведение земств. С 1 января 
1868 г. земским учреждениям было также 
предоставлено право принимать под свой 
контроль «устройство медицинской части» 
в сельской местности. 
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 В больших городах с аптеками и 
качеством лекарств дела обстояли 
относительно благополучно, однако в 
провинции ситуация была гораздо хуже. 
Отсутствие современного оборудования, 
приготовление лекарств на основе 
обычной воды приводило к их порче и 
потере целебных свойств. Несоблюдение 
технологии изготовления лекарств также 
было серьезной проблемой. Например, 
кипячение травяных отваров по несколько 
часов на сельских фельдшерских пунктах 
приводило к полной потере их лечебных 
свойств. В результате частым явлением 
стали врачебные ошибки, которые могли 
привести к серьезным последствиям для 
пациентов. 

Для улучшения ситуации, в 
участковые больницы стали отправлять 
штатных фармацевтов. Однако, жизнь в 
провинции не привлекала специалистов, 
поэтому в небольших медицинских 
учреждениях фармацевтами часто 
выступали врачи или фельдшеры. Они 
занимались выращиванием лекарственных 
растений, приготовлением настоев и 
сборов, а также ведением большого 
количества документации. Такая 
многозадачность негативно сказывалась на 
качестве медицинского обслуживания. 
Фармацевты в земские аптеки назначались 
и увольнялись губернаторами по 
представлению земской управы. При 
поступлении на службу кандидат должен 
был подать кондуитный список, в котором 
указывались вероисповедание, место 
получения образования, наличие 
штрафов, состоял ли фармацевт под 
следствием, не было ли административных 
взысканий, семейное положение, наличие 
аптеки. Кондуитный список заверялся 
инспектором врачебного управления [6, д. 
7, л. 1-13]. В фонде врачебного отделения 
Тамбовского губернского правления 
хранятся дела о поступлении на службу 
фармацевтов.  

Состояние медицины в российской 
провинции в XIX в. было 
неудовлетворительным, что приводило к 

распространению заболеваний и росту 
смертности населения. Для исправления 
ситуации необходимо было провести 
реформы, направленные на улучшение 
качества медицинского обслуживания, 
обеспечение лекарственными 
препаратами и подготовку 
квалифицированного медицинского 
персонала. Владельцы частных аптек 
противодействовали открытию земских. 
Частные аптекари всячески старались 
скрыть истинное число номеров рецептов: 
не регистрировали их, ставили 
фальшивый номер на сигнатуре или при 
повторном отпуске лекарства тому же 
пациенту ставили на рецепте слово 
«копия» без занесения его в специальную 
рецептурную книгу. Это повышало 
себестоимость и вынуждало владельцев 
других аптек, в том числе земских, 
повышать цены на лекарственные 
средства. В случае с земскими аптеками 
перепродажа аптеки была невозможна[1]. 

Липецк являлся уездным городом в 
составе Тамбовской губернии. Согласно 
«Российскому медицинскому списку» на 
1867 г., в Тамбовской губернии действовало 
13 вольных аптек. В 1866 г. в губернии было 
разрешено открыть еще две аптеки в 
сельской местности: одну – в селе Сасой, 
вторую – в селе Добром. В с. Сасой открыл 
аптеку провизор Рейхнау, который к тому 
времени уже являлся владельцем аптеки в 
уездном городе Елатьма. В селе Добром 
разрешение было получено провизором 
Шперером, которому также принадлежала 
аптека в Липецке. Однако процесс 
открытию новой аптеки был достаточно 
сложным и требовал больших временных 
затрат. Несмотря на получение 
разрешения на открытие аптеки 
провизором Шперером в 1866 г., аптека не 
начала работать даже к 1868 г.  

В уездных городах аптеки уступали 
губернскому центру как по количеству 
рецептов, так и по объему оборотов 
денежных средств. Например, Усманская 
аптека выдала 1659 рецептов на сумму 1145 
руб. 79 коп., в то время как Липецкая аптека 
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 выдала 3550 рецептов и ее годовой оборот 
составил 2443 руб. 55 коп. Лебедянская 
аптека выдала 2075 рецептов на сумму 1314 
руб. 93 коп. В 1870-е годы начали работать 
несколько земских аптек в уездах. На 
открытие и развитие аптекарских 
учреждений губернии оказала влияние 
эпидемия холеры в Тамбове в 1871 г. По 
данным «Всеобщего указателя адресов для 
аптечного дела на 1893-1894 гг.», в число 
1185 известнейших аптек России входили 
15 аптек Тамбовской губернии. В это число 
были включены как частные, так и земские 
аптеки (например, аптека Шацкого 
земства, Липецкого земства и др.)[9, 3].  

В Тамбовской губернии владельцы и 
сотрудники аптек имели высокий статус в 
обществе и входили в городскую элиту и 
средний класс, основываясь на их 
социально-экономическом положении 
(некоторые владельцы владели 
несколькими крупными аптеками). Аптеки 
в этом регионе функционировали как 
коммерческие предприятия, 

ориентированные на получение прибыли, 
но и выполняли важную социальную 
функцию в обеспечении населения 
лекарствами. В «Всеобщем указателе 
адресов для аптечного дела» на 1893-1894 
гг. отмечалось, что аптекари, как и другие 
коммерсанты, должны были заботиться о 
поиске наиболее удобных и дешевых 
источников закупки необходимых товаров.  

Вплоть до 1912 г. (принятие Устава 
1912 г. и Закона «О некоторых изменениях 
в порядке открытия аптек», 
предоставивших преимущественное право 
на открытие аптек земствам) между 
земствами и вольными аптеками шла 
непрерывная борьба за рынок сбыта[11]. В 
Липецке в 1888 г. существовало две вольных 
аптеки, что препятствовало открытию 
земской аптеки. На одном из заседаний 
земского собрания было выяснено, что 
фактически содержателем обеих аптек 
являлся Эрнест Евграфович Карстенс (рис. 
1).  

 
Рис. 1. Фото из Фонда Филиала Липецкого историко-культурного музея «Городская управа» 

В обход законодательства провизор 
назначил управляющим одной из аптек 
своего дядю Владимира Андреевича 
Карстенса. Однако после того, как местные 
жители высказались против этого, земское 
собрание смогло заставить Э.Е. Карстенса 
продать аптеку губернскому земскому 

секретарю А.М. Колчину, чтобы передать 
ее под управление земству[5, д. 2, л. 12]. 

Другая аптека Карстенса 
располагалась на пересечении улицы 
Базарной (ныне – Первомайской) и 1-й 
Липовской улицы (ныне – ул. 
Ворошилова). Это старинное здание из 
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 красного кирпича, имеющее необычную 
форму «утюжка», до сих пор сохранилось 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Здание аптеки провизора Э.Е. Карстенса 

В настоящее время в нем 
располагается аптека № 1 – старейшая 
аптека Липецкого аптекоуправления. 
Здание было возведено по проекту 
известного архитектора Ивана Павловича 
Машкова в конце XIX - начале XХ вв. 
Изначально с 1895 г. на этом месте 
размещался Липецкий трактир, однако 
фармацевт Э.Е. Карстенс выкупил здание и 
открыл в нем городскую аптеку, 
снабжавшую население лекарственными 
средствами. 

Эрнест Карстенс родился 18 июня 
1876 г. в Тамбовской губернии. Получив 
образование инженера-технолога и 
работая в должности химика, он сделал для 
Липецка очень полезное открытие. 
Известно, что Липецкие минеральные 
воды всегда были особой ценностью для 
горожан и многочисленных отдыхающих. 
К большому сожалению гостей города, 
минеральная вода сохраняла свои 
полезные свойства не больше суток. 
Насыщая минеральную воду углекислым 
газом и разливая ее по бутылкам, Эрнест 
Карстенс нашел решение проблемы, 
которая продолжительное время 
беспокоила горожан и гостей города. Это 
позволило сохранить полезные свойства 
воды на очень длительный срок, поэтому 
отдыхающие на Липецком курорте теперь 
могли забирать целебную воду с собой. В 
настоящее время птека № 1, по-прежнему, 
круглосуточно оказывает лекарственную 

помощь жителям города. Это единственная 
аптека в Липецкой области, где можно 
приобрести медицинский кислород. После 
реставрации здания аптеки сохранились 
детали интерьера того времени: сводчатые 
потолки, лестничные марши, кирпичная 
кладка. Также здесь представлена 
уникальная частная коллекция 
бутылочного стекла Э.Е. Карстенса[2]. 

Еще одним предпринимателем, 
внесшим значительный вклад в развитие 
аптечного дела в Липецком уезде, был 
Виктор Константинович Вяжлинский (рис. 
1). Помимо открытия аптеки, он также 
поспособствовал электрификации города, 
что было довольно сложным процессом в 
тот период. Виктор Константинович 
Вяжлинский приехал из губернского 
города Тамбова в уездный Липецк 
развивать аптечную сеть в 1889 г. Он владел 
нормальной вольной аптекой[8]. 
Вольными аптеками в Российской империи 
назывались частные учреждения для 
обеспечения населения лекарственными 
средствами по ценам аптекарской таксы, 
которая устанавливалась ежегодно; 
нормальными аптеками именовались 
заведения, которые реализовывали 
фармакологические лекарственные 
средства, в отличие от существовавших 
тогда гомеопатических и косметических 
аптек. Спустя 20 лет В.К. Вяжлинскому 
удалось накопить капитал, чтобы 
построить на улице Дворянской (ныне – 

https://kray48.ru/people/mashkov-ivan-pavlovich
https://kray48.ru/people/mashkov-ivan-pavlovich
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 улица Ленина) превосходный особняк 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Здание Аптеки провизора В.К. Вяжлинского 

Интересно, что улица Дворянская в 
то время находилась под охраной 
жандармов, так как на ней проживали 
дворяне, и вход простому городскому 
населению был воспрещен. Однако Виктор 
Константинович настоял на том, чтобы все 
желающие могли попасть в его магазин и 
приобрести лекарства и другие 
необходимые товары. Удобное 
расположение дома на окраине улице, 
поспособствовало получению разрешения, 
и для Вяжлинского было сделано 
исключение. На первом этаже здания 
размещался аптекарский магазин 
«Взаимная польза» (рис. 4). На втором 

находились жилые помещения семьи 
Вяжлинских: большая угловая комната, 
три небольших спальни и кухня. 
Подвальное помещение использовалось 
под склад и провизорскую лабораторию. 
«По сути, это был целый универмаг, – 
рассказывает директор Дома Надежда 
Шаршакова, – Кроме лекарственных 
препаратов там продавались различные 
косметические средства и 
парфюмерия»[1], а также чай, кофе, 
алюминиевая посуда, игрушки, гитары, 
альбомы, письменные приборы, 
электрические и фото принадлежности.  

 
Рис. 4. Фото из Фонда Филиала Липецкого историко-культурного музея «Городская управа» 

В начале XX века Липецк был 
городом темным – электрические 
лампочки горели только в здании, 
построенном Липецким курортом в 1903 г. 
рядом с гостиницей «Золотой лев» на 
Петровском спуске. Улицы города или 
совсем не были освещены, или освещались 
керосиновыми лампами. При этом они 

горели только на центральных основных 
дорогах, таких, как тракт, ведущий от 
Быханова сада до железнодорожной 
станции. По словам директора Липецкого 
музея «Городская управа Ирины Жировой, 
«за керосиновыми фонарями следил 
специальный сторож, его сторожка 
находилась в Быхановом саду. Каждый 
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 вечер этот человек выходил на улицу с 
лестницей и зажигал фонари». Провизор 
Виктор Константинович Вяжлинский 
решил провести электрификацию 
центральных улиц города. Для этого он в 
1911 г. установил электрогенератор в 
подвале своего нового дома по улице 
Дворянской, который был достроен к 1910 
г. Благодаря этому в Липецке появилась 
первая электрическая станция, которая 
обеспечивала освещение не только 
магазина и дома Вяжлинского, но и других 
объектов города. Часть энергии пошла на 
освещение домов других жителей улиц 
Дворянской и Лебедянской – городского 

главы Митрофана Клюева, помещиков 
Сатина, Быханова, Афанасьева, Ракова, 
Крюкова, а из государственных 
учреждений – духовного училища и 
земской управы. Мощности первой 
липецкой электростанции хватало на 70 
ламп накаливания[1]. Данные о том, за чьи 
средства покупался генератор – 
сложившись с другими жителями или на 
деньги самого Вяжлинского, и как платили 
за электричество те, в чьи дома оно 
пришло, не сохранились. Зато осталась 
целой техническая документация 
липецкого электропроекта (рис. 5). 

 
Рис. 5. Фото прошения Строительному Отделению Тамбовского Городского Правления от 

В.К. Вяжлинского об установке генератора 

После установки генератора 
возникли проблемы как технического, так 
и административного характера. Для 
современных жителей увидеть город, 
усеянный проводами, является обычным 
явлением, но в то время в Липецке 
существовали только провода для 
телефонной и телеграфной связи. Поэтому 
появление электропроводов вызвало 
беспокойство у работников связи, которые 
озаботились возможными проблемами и 
помехами в работе своих сетей из-за 
установки электрической станции. 
«Электрификацию можно было проводить 
только по согласованию с Техническим 
Отделением Тамбовского Почтово-
Телеграфного Округа, - рассказывает А. 
Нарциссов. В архиве имеется документ от 
14 марта 1911 г. за подписью «Главного 
механика» и «Старшего механика Округа» 
о том, что он ознакомлен с чертежами 
предстоящей электрификации центра 
Липецка». Спорная ситуация между 

связистами и электриками приобрела 
серьезный характер. Главный механик 
связистов отправил докладную записку в 
строительное отделение тамбовского 
губернского правления, в которой отметил, 
что энергетиками не предоставлены 
пояснения о том, как они планируют 
«предохранить телефонные и 
телеграфные провода при устройстве 
осветительных проводов», согласно 
требованиям, указанным в «Циркуляре 
Техническо-строительного комитета 
Министерства внутренних дел от 29 
сентября 1904 года»[1]. Это свидетельствует 
о том, что важность безопасности и 
соблюдения технических параметров 
признавалась и в те времена. Только после 
выезда главного тамбовского механика 
связистов все трудности были решены. Он 
лично убедился в том, что электричество не 
влияет на качество связи, и после этого 
освещение подключили (рис. 6). 
Потребителей электроэнергии попросили 
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 оплатить транспортные расходы связистов 
– 34 царских руб.  

 
Рис. 6 Разрешение на установку генератора от Технического Отделения Управления 

Тамбовского Почтово-Телеграфного Округа 

В Липецке Виктор Константинович 
Вяжлинский был уважаемым человеком, 
известным своей щедростью и готовностью 
помогать бедным. Его сестра, Мария 
Константиновна, занимавшая должность 
начальницы Липецкой женской гимназии, 
также была известна своими добрыми 
делами. Жители города приходили к 
Вяжлинскому за лекарствами, 

письменными принадлежностями, 
косметическими средствами и 
парфюмерией. Кроме того, Виктор 
Константинович издавал открытки с 
видами города, которые продавал в своем 
магазине (рис. 7). Благодаря своей 
деятельности он оставался полезным и 
востребованным членом городского 
общества.  

 
Рис. 7. Открытки с видами города, продававшиеся в магазине В.К. Вяжлинского 

Аптекарское дело является особым 

видом предпринимательства, связанным с 

продажей лекарственных средств и 

медицинской продукции. Основными задачами 

аптекарского дела является обеспечение 

населения доступными и качественными 

лекарствами, соблюдение правил хранения и 

продажи лекарственных средств, а также 

предоставление квалифицированной 

консультации по их применению. В период с 

середины XIX до начала XX в. аптечное дело 

играло важную роль в провинциальной 

экономике. Фармация была неотъемлемой 

частью здравоохранения и бизнеса в 

дореволюционной России. В течение данного 

времени наблюдалось увеличение числа 

аптечных учреждений и их сотрудников.  

Отдельные владельцы и работники аптек 

внесли значительный вклад в развитие 

аптечной сферы и общего здравоохранения в 

Тамбовской губернии во второй половине XIX 

и начале XX в. Подавляющее большинство 

провизоров и аптекарей имели специальное 

медицинское образование. Аптекари 

Тамбовской губернии принимали активное 

участие в общественно-политической и 

культурной жизни провинции. Во второй 

половине XIX - начале ХХ вв. фармацевты и 

провизоры, владельцы и служащие аптек 

являлись не только составной частью местных 

предпринимательских кругов, но и, выполняя 

важную социальную функцию, входили в 

состав провинциальной российской 

интеллигенции. Деятельность Тамбовского 

губернского земства в сфере лекарственного 

обеспечения населения оказала значительное 

влияние на развитие аптечного дела в 

Тамбовской губернии. Земские аптеки, которые 

финансировались из земского сбора, не 

являлись полноценными коммерческими 

предприятиями, а скорее могут быть 

классифицированы как социальные аптеки. 
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 Несмотря на законодательные ограничения, а 

также постоянную борьбу с вольными 

аптеками, земские аптеки были нацелены не на 

получение прибыли, а на обеспечение 

населения лекарственной помощью. Хотя часто 

земские аптеки подвергались справедливой 

критике, тем не менее, часто они были 

единственным пунктами обеспечения 

лекарствами. В.К. Вяжлинский и Э.Е. Карстенс 

внесли значительный вклад в развитие 

аптечной сети в Тамбовской губернии. Жители 

уездного Липецка были восхищены 

деятельностью этих провизоров, так как они 

обеспечили возможность горожанам получать 

лекарственные средства без опасения за свое 

здоровье. Благодаря их работе, горожане могли 

рассчитывать на качественные и доступные 

лекарственные средства, что сыграло важную 

роль в поддержании здоровья и благополучия 

общества.  

В.К. Вяжлинский содействовал 

электрификации города за свой счет, что 

характеризует его не только как успешного 

провизора, но также как мецената, который 

всегда был открыт для народа. Его щедрость и 

стремление улучшить жизнь горожан путем 

внедрения современных технологий 

способствовали развитию города. Благодаря 

своей меценатской деятельности, Виктор 

Константинович заслужил признание и 

уважение среди горожан, чьи жизни были 

улучшены благодаря его инициативе и 

щедрости. Э.Е. Карстенс совершил важное 

научное открытие, которое заключалось в 

насыщении известной Липецкой воды 

углекислым газом для сохранения ее полезных 

свойств на более продолжительное время. Это 

открытие имело особую важность не только для 

жителей города Липецка, но и для гостей, 

посещающих Липецкий курорт с целью 

поправления своего здоровья. Такое улучшение 

сохранности качества липецкой минеральной 

воды не могло не повлиять положительно на ее 

распространение за пределы уезда. Благодаря 

этому открытию Липецк, несомненно, 

привлекал большее количество отдыхающих, 

что способствовало развитию Липецкого 

курорта и улучшению экономического 

состояния города.  

Занимаясь аптечным бизнесом, 

провизоры В.К. Вяжлинский и Э.Е. Карстенс, 

оказали положительное влияние на развитие 

города Липецка. Их деятельность 

способствовала улучшению экономики, 

развитию курортного дела и созданию лучших 

условий для жизни горожан. Благодаря 

формированию качественной аптечной сети, 

насыщению минеральной воды углекислым 

газом провизоры сделали Липецк более 

привлекательным для приезжающих гостей, 

улучшили здоровье местных жителей и 

повлияли на развитие экономики города. Их 

труд и преданность делу несомненно оказали 

положительное воздействие на развитие и 

процветание Липецка. 
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 Российской империи (продолжение 1912 г.). 

СПб., 1913. Ч. 8. Устав врачебный. 
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