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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день мы недостаточно знаем о развитии аптечного дела на 
территории современной Украины до 1917 г. и в том числе в одном из крупнейших 
городов Российского государства – Одессе. Между тем Одесса на рубеже 19 – 20 веков – 
южные морские ворота Империи, второй после Петербурга порт по грузообороту, 
четвертый по численности город страны после столицы, Москвы и Варшавы, а значит? 
самый большой город на тот момент в Украине. В обширной Российской империи 
различные регионы ее имели свои особенности и поэтому не всегда данные, которые 
получены по каким–то отдельным ее частям, можно распространить на другие ее части. 
Так, например, из знакомства с трудами по истории аптечного дела в Остзейских 
губерниях, где показано значение деятельности немцев–фармацевтов [1–2], могут 
возникнуть предположения, что возможно и в Одессе немцы–фармацевты в 
дооктябрьской Одессе составляли большинство, и именно они определили развитие 
аптечного дела в одном из крупнейших городов Империи. Но так ли это мы не знаем, 
так как, как я только что сказал, мы всегда должны с осторожностью экстраполировать 
данные, полученные по отдельным регионам Российской державы. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Восполнить существующий пробел, освятив основные вехи развития аптечного дела 
в Одессе с 1794 г. до 1917 г., то есть в досоветский период, в одном из крупнейших 
городов Российской империи. Выявить особенности истории аптечного дела Одессы. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалами исследования были опубликованные исторические источники: 
медико–топографические описания Одессы, уставы одесских обществ фармацевтов, 
Новороссийские календари, отчеты о состоянии народного здравия и организации 
врачебной помощи в России и др. Для сравнительного анализа мы взяли крупнейшие по 
численности жителей города Империи – Петербург, Москву, Варшаву, Киев и Ригу, а 
источником нам служили ежегодно издававшиеся «Российские медицинские списки», 
где с 1890 г. стали публиковать сведения об аптеках в Империи (без Финляндии), 
приведены фамилии владельцев аптек или арендаторов и управляющих. Для нас важно, 
что указаны данные о национальности их, а анализируемый нами 25–летний период 
(1890–1914 гг.) мы сгруппировали по пятилетиям. В данной работе использованы 
методы исторического описания и историко–статистический. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Одесса была основана в 1794 г. в соответствии с рескриптом Екатерины II. Тогда это 
был населенный пункт с несколькими тысячами человек населения. Через два года – в 
ноябре 1796 года – было разрешено открыть первую вольную аптеку аптекарю поляку 
Якову Шуманскому. С него было взято обязательство, чтобы приобретаемые им 
лекарства были каждый раз свидетельствованы лекарем, без рецепта которого лекарства 
не должны быть отпускаемы [3]. 
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В 1798 г. учреждается городская больница, где через некоторое время устраивается 
собственная больничная аптека. В 1825 году в Одессе уже 5 вольных аптек с 
управляющими: провизор Карл Мир, провизор Христиан Шмит [4], провизор Гавриил 
Цыбульский, провизор Яков Цыбульский, провизор Михаил Тейнер [5]. 
К этому периоду относится появление еще одного учреждения, о котором мы 

должны упомянуть – Одесского заведения искусственных минеральных вод.  
В 1828 г. по ходатайству новороссийского и бессарабского генерал–губернатора князя 
М.С. Воронцова (1782–1856) Император Николай I в бытность свою в Одессе дал 
согласие на учреждение в этом городе акционерного Общества для производства 
искусственных минеральных вод, имея в виду тех больных, средства которых не 
позволяли им посещать заграничные курорты. Городское управление предоставило в 
пользование Общества дом на углу Дерибасовской и Преображенской улиц, 
примыкающий к Городскому саду (здание сохранилось). 
Одесское заведение искусственных минеральных вод начало функционировать в 

1829 г. Приблизительно в это же время в Империи появляются заведения искусственных 
минеральных вод и в других городах – в 1828 г. в Москве, в 1834 г. в Петербурге, в 1835 
г. в Риге. Лаборатория заведения искусственных минеральных вод в Одессе начала 
работать по системе известного шведского химика Иоганна Якоба Берцелиуса (1779–
1848) и под руководством его ученика Г. Гартваля, которого в 1837 г. сменил другой его 
же ученик Христиан Генрихович Гасгаген. Оба они, по просьбе Одесского общества 
искусственных минеральных вод, были ему рекомендованы Берцелиусом, и показали 
себя вполне опытными руководителями дела. Х.Г. Гасгаген в 1838 г. защитил в 
Императорском Университете Святого Владимира в г. Киеве диссертацию на степень 
магистра химии и минералогии [7], в 1839 г. утвержден профессорам химии и 
технологии в Ришельевском лицее в Одессе. Таким образом, он одновременно с работой 
в лаборатории заведения искусственных минеральных вод стал преподавать в местном 
лицее [8]. 
В 1854 г. из Дрездена вместо Гасгагена был приглашен в качестве химика Альберт 

Христианович Гиллих. Гиллих был учеником доктора медицины Фридриха–Адольфа 
Струве (F.A. Struve, 1781 – 1840), который в 1821 г. в Саксонии – в Дрездене – устроил 
образцовую фабрику искусственных минеральных вод и образцовый курзал. Гиллих 
был приглашен правлением Общества искусственных минеральных вод по 
предложению одесского врача Фридриха Вагнера (Wagner), который неоднократно 
посещал струвския учреждения в Дрездене. Это тот самый доктора медицины и 
хирургии Фридрих Вагнер, выпускник Берлинского университета, который был 
направлен своим учителем известным профессором К.–В. Гуфеландом  
(C.–W. v. Hufeland, 1762–1836) в Одессу в качестве домашнего врача в семью 
А.С. Стурдзы (1791–1854), женатого на дочери профессора – Елизавете Гуфеланд. 
Фридрих Богданович Вагнер († 1869, Одесса), приехав в Одессу, навсегда здесь остался. 
Был директором акционерного Общества искусственных минеральных вод, а после него 
на эту должность был избран его сын доктор Вильгельм Вагнер (1836 – ?) [9]. 
Итак, Гиллих, приехавший из Дрездена в Одессу и проработавший в Одесском 

заведении 28 лет, конечно, с согласия правления, старался устроить лабораторию и все 
ведение дела по общепризнанной системе Струве так, что с течением времени Общество 
завоевало себе право на почетное имя детища Струвских учреждений.  
Но еще до приезда А.Х. Гиллиха, по свидетельству П.П. Шаркова (1790–1853), 

Одесское заведение, основанное по принципам, установленным Берцелиусом, и ими 
руководствовавшееся, стало искусственные минеральные воды «приготовлять по 
способу, первоначально показанному дрезденским врачом Струве» [10]. В 1834 г. 
Шарков дает и описание самого заведения: «Здание, в коем помещается заведение 
искусственных минеральных вод, фасадом обращено к улице и занимает часть 
Городского сада. Главнейшие отделения сего заведения суть:  

1 Две обширные комнаты, в коих устроены машины, котлы и печи для 
приготовления вод. 
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2 Зала с приличною мебелью, отделенная от первых комнат стеною, в коей 
открываются посредством кранов трубы, проведенные от котлов, содержащие горячие 
минеральные воды. В сию залу больные собираются для внутреннего употребления вод. 

3 Особенные комнаты для ванн. В каждой комнате находится одна ванна, 
снабжаемая водою также через трубы, проведенные из вышеупомянутых котлов. 

4 Галерея, довольно светлая, окнами к востоку обращенная и ведущая в сад. 
5 Обширный и выгодный погреб для хранения приготовленных холодных вод. 
6 Комнаты, в коих помещаются: химик, составлением минеральных вод 

занимающийся, нужная для заведения прислуга и проч.  
Искусственные минеральные воды, в Одесском заведении приготовляемые, суть 

следующие: 
1 Горячие: Карлсбадские (Шпрудель, Мюльбрун, Нейбрун), Эмская Кессельбрун. 
2 Холодные: Пирмонская Гаупшквелле, Мариенбадская Крейцбрунен, Эгерская 

Франценбрунен, Эгерская Зальцквелле, Зельтерская, Дрибургская, Оберзальцбрунен, 
Силезская, горькая Зейдшидская, горькая Пильнавская и Судская или содовая 
Английская» [11]. 
Таким образом, в заведении приготовляли как целебные (горячие) воды, которые 

рекомендовались врачами больным, так и прохладительные (холодные), которые 
находили своих покупателей особенно в жаркую погоду. Одесское заведение 
искусственных минеральных вод просуществовало как акционерное до 1920 г. [12]. 
Постепенно количество вольных аптек в Одессе увеличивается: в 1835 г. их 7, в  

1838 г. – 8, 1839 г. – 9, в 1840 г. – 10 [13–16]. 
В 1844 г. А. Иениш (1790–1858), бывший в то время инспектором Одесской 

врачебной управы, издал медико–топографическое описание Одессы [17]. Отметив, что 
Одесса по многолюдству и благоустройству справедливо ставится на ряду с первыми 
городами России, он уделил внимание и аптечному делу. К тому времени в Одессе 10 
вольных аптек. Кроме того, аптеки были и при некоторых лечебных учреждениях 
города. Аптека была в Городовой больнице, в которой постояннно призревалось 450 
человек, а помещений и принадлежностей имелось на 800 человек и более. «Правый 
флигель (главного корпуса больницы – К.В.) имеет погребной этаж (т.е. цокольный этаж 
– К.В.) <…>: в нем помещается квартира аптекаря. Во втором этаже помещена аптека» 
[18]. Аптекою управлял аптекарь, у которого в подчинении был один аптекарский 
помощник и пять аптекарских учеников. «Лекарства изготовляются в больничной 
аптеке, для коей материалы покупаются по подряду от вольных аптек, а для военных 
больных присылаются оные из Херсонской запасной аптеки» [19]. «Дежурный врач 
свидетельствует в аптеке приготовленные лекарства, поверяет рецепты и наблюдает за 
выдачею лекарств» [20].  
В основанной в 1800 г. и имевшей 60 кроватей Еврейской больнице также была 

аптека. При открытой в 1835 г. Лечебнице для приходящих, функционировавшей на 
благотворительные средства, было аптечное отделение, которое содержалось одним из 
владельцев вольной аптеки. Больница тюремного замка на 50 кроватей аптеки не имела, 
а лекарства получала из аптеки Городовой больницы, на что выделялось 4 копейки 
серебром в день на каждого больного. Всего в городе было 20 провизоров и аптекарских 
помощников, 22 – аптекарских ученика. По свидетельству А. Иениша, гомеопатия хотя 
не имела большого успеха тогда – в начале 1840–х годов – в Одессе, однако не совсем 
была чужда. 
По подсчетам А. Иениша, если считать, что в городе тогда проживало около 53 000 

душ (жители хуторов и селений, на городской земле живущие, – около 25 000 – в это 
число не вошли), и считая 11 аптек в городе (10 вольных и аптека при еврейской 
больнице, которая имела разрешение производить отпуск лекарств и для приходящих 
больных), то получалось, что на 4 800 человек приходилась 1 аптека. Общее число 
рецептов, поступивших во все аптеки в течение года, составляло 55 969, то есть на одну 
аптеку – около 5000. Исходя из этих подсчетов, он делает вывод, что аптек в Одессе 
достаточно, однако остается только желать лучшего размещения их по городу. Далее он 
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добавляет: «Вообще, ограниченность в числе аптек во всяком городе необходима: ибо 
благосостояние аптекарей составляет лучшее ручательство в порядке и рачительности, с 
какою производит он свое дело, равно как и вернейшее средство к улучшению 
аптекарского сословия. Без чего не многие избранники предаются должным образом 
исполнению своих обязанностей для истинной пользы человечества» [21]. 
В последующие годы количество вольных аптек в Одессе резко не изменялось: в 

1845 г. их 10, в 1855 г. – 9, 1860 г. – 10, 1865 г. – 11 [22–25]. 
В 1873 году фармацевты Одессы организовали «Вспомогательное общество 

одесских фармацевтов». Целью его было исключительно оказание пособия 
нуждающимся фармацевтам. Сообразно этой цели деятельность его (в соответствии с 
уставом) заключалась: в материальной помощи заболевшим и нуждающимся 
фармацевтам, а также состарившимся и сделавшимся неспособными к труду; в пособии 
тем фармацевтам, которые не имели средств для поездки на экзамен для получения 
степени аптекарского помощника; в приискании фармацевтам должностей; в 
доставлении медицинских и других необходимых пособий заболевшим фармацевтам 
[26].  
В 1876 г. Общество стало именоваться по другому – «Общество фармацевтов в 

Одессе», с более широкими целями – способствовать распространению и развитию 
фармацевтических сведений и оказывать пособия нуждающимся фармацевтам. Для 
достижения сего Общество, в соответствии с уставом, имело право: устраивать школу 
для аптекарских учеников, в которой, кроме наук, требуемых от фармацевтов, 
предполагалось преподавать математику и бухгалтерию; предлагать задачи и за 
решение их выдавать премии; иметь свои библиотеку и коллекции; выдавать пособия 
престарелым, больным и неспособным к труду фармацевтам; помогать вдовам и 
сиротам фармацевтов; доставлять средства фармацевтам к окончанию их образования 
[27]. 
Общество имело свои заседания не в определенные дни, а по мере накопления 

вопросов, требующих обсуждения и собиралось в здании Лечебницы для приходящих 
на Гаванной улице. В состав общества входили как владельцы аптек, так и служащие в 
аптеках фармацевты. 
Однако в 1884 г. произошел раскол. Почти все владельцы одесских аптек вышли из 

состава «Общества фармацевтов в Одессе» и создали «Общество содержателей аптек 
города Одессы». К этому времени – в 1885 г. – в Одессе 24 вольные аптеки [28]. Новое 
общество преследовало интересы преимущественно владельцев аптек. Остальные 
одесские фармацевты составили «Одесское фармацевтическое общество» – так стало 
называться «Общество фармацевтов в Одессе» после выхода из него аптекарей.  
Согласно утвержденному в 1885 г. уставу «Общество содержателей аптек города 

Одессы» имело целью способствовать развитию фармации и распространению 
фармацевтических сведений; содействовать сохранению достоинства и чести 
аптекарского звания, обращая особое внимание на непременное соблюдение 
предписанных правительством правил и на добросовестное и единообразное 
приготовление лекарств; сообщать своим членам, устно или письменно, наблюдения и 
улучшения в фармацевтических операциях, какие кому удалось совершить, и 
содействовать разрешению встречающихся вопросов и сомнений; оказывать помощь 
нуждающимся фармацевтам, а также и аптекарским ученикам, для окончания 
последними образования. Общество состояло из действительных и почетных членов, 
членов–соревнователей. Действительными членами могли быть фармацевты, имеющие 
звание магистра фармации или провизора. Почетные члены – знаменитые русские и 
иностранные ученые и лица, оказавшие важные услуги обществу. Членами–
соревнователями могли быть лица всякого звания, если они изъявили желание 
содействовать успехам общества материальною поддержкою [29]. 
Устав «Одесского фармацевтического общества» был утвержден в 1886 г. В нем 

было записано, что общество имеет целью способствовать распространению и развитию 
фармацевтических сведений, оказывать пособия нуждающимся членам–фармацевтам, 
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приискивать должности и доставлять даровую медицинскую помощь. Эта цель 
достигается устройством фармацевтической школы для аптекарских учеников, 
содержанием фармацевтической библиотеки и коллекций, выдачей нуждающимся 
членам пособий (заимообразно и безвозвратно) [30]. 
Таким образом, цели двух одесских обществ были близки, но ввиду различных 

интересов хозяев–нанимателей и нанимаемых эти два общества продолжали 
функционировать до 1920 г. (год окончательного установления в Одессе советской 
власти). 
Постепенно в «Одесском фармацевтическом обществе» большинство составили 

владельцы аптекарских магазинов (фармацевты–магазиновладельцы или дрогисты). Это 
послужило побудительной причиной тому, что у фармацевтов служащих появилось 
стремление к созданию своего объединения (третьего по счету в городе) – «Общества 
взаимопомощи фармацевтов служащих г. Одессы». В 1914 г. было выбрано правление 
этого общества, проводились собрания [31].  
Февральская революция 1917 г. вызвала к жизни «Профессиональный союз 

служащих аптек города Одессы», целью которого было объединить не только служащих 
в аптеках фармацевтов, но и других работников аптек (кассирши, фасовщицы, 
сигнатурщики, облаточники, машинистки, рабочие и т. п.). В издававшемся в 1918 г. 
периодическом издании этого профессионального объединения «Южном вестнике 
аптечного труда» был опубликован устав его. В уставе были определены цели союза: 
содействовать экономической борьбе своих членов за улучшение их материального и 
правового положения; объединить служащих и рабочих аптек без различия 
национальности и пола в профессиональных организациях по всей стране, а равно 
установить связь служащих аптек в международном маштабе; поднять умственный, 
нравственный и культурный уровень и развить классовое сознание своих членов. Для 
достижения указанных целей союз должен был заниматься: соглашением с другими 
профессиональными союзами служащих и рабочих; руководством стачек и бойкотов; 
выдачей пособий и ссуд во время стачек, локаутов и безработицы; вступлением в 
договоры и соглашения с предпринимателями о нормировке заработной платы и 
рабочего дня [32]. Параллельно этому Союзу тогда же в Одессе возник «Союз 
фармацевтов юга России», который фактически объединял служащих поляков–
фармацевтов. Однако все эти объединения просуществовали недолго. Установление в 
1920 г. советской власти в Одессе положило начало новому периоду как в 
профессиональном движении служащих аптек, так и в деятельности корпоративных 
обществ фармацевтов. 
О деятельности аптек в начале XX века в Одессе дает представление следующая 

таблица 1. 
Из таблицы 1 видно, что за 10 лет число нормальных аптек в городе увеличилось. 

Некоторые нормальные аптеки открывали аптечные отделения, и число этих аптечных 
отделений от года к году колебалось. Что касается гомеопатических аптек, то их число 
не менялось и не увеличилось до 1920 г., то есть года окончательного установления 
советской власти в Одессе. Число фармацевтов (провизоры и аптекарские помощники) в 
аптеках колебалось и в основном, надо думать, за счет аптекарских помощников, 
которые уходили учиться на фармацевтические отделения медицинских факультетов 
университетов для получения звания провизора. То же относится и к графе 
«аптекарские ученики», которые, заработав необходимый фармацевтический стаж для 
экзамена на степень аптекарского помощника, уходили сдавать экзамены на это звание 
на медицинских факультетах. Число рецептов, сумм, вырученных по рецептам и по 
ручной продаже, имело тенденцию к росту. 
Кроме того, по данным тех же «Отчетов о состоянии народного здравия и 

организация врачебной помощи в России» [34], в Одессе было следующее число 
аптекарских магазинов: 1909 г. – 230, 1910 г. – 237, 1911 г. – 240, 1912 г. – 240. То есть 
в представленные годы в Одессе в среднем на 1 нормальную аптеку приходилось 5 
аптекарских магазинов. 
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Таблица 1 – Одесские аптеки и их деятельность (1903–1912 гг.) [33] 
 

Типы аптек Сумма (рубли) Год 

Н
ор
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ль
ны
е 
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Го
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ат
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х вырученная 

по 
рецептам 

 

вырученная 
по 

ручной 
продаже 

 
1903 36* н.с. 2* 46 135 112 656013 340664,61  95125,33 
1904 36* н.с. 2* 48 100 130 654100 340310,55  90408,43 
1905 39 6 2 47 122 134 600968 318283,32  89687,51 
1906 38 6 2 46 115 128 666553 366239,69  97689,13 
1907 38 7 2 47 132 103 742530 408656,23 102287,98 
1908 38 7 2 47 185 85 745833 410250,61  99936,33 
1909 40 5 2 47 183 99 784432 450327,31 101806,87 
1910 44 2 2 48 197 111 777830 432956,80 113450,65 
1911 45 3 2 50 177 86 818347 481410,88 186732,34 
1912 48 2 2 52 197 85 741892 514483,79 203114,29 
* В «Отчетах о состоянии народного здравия и организация врачебной помощи в России» за данные годы 
нет сведений и поэтому здесь приведены данные из «Российского медицинского списка» за 
соответствующие годы. 
Н.с. – нет сведений 

 

Одной из целей данной работы было выявить особенности в истории аптечного 
дела в Одессе. Для сравнения с Одессой, как отмечено выше, взяты Петербург, 
Москва, Варшава, Киев и Рига. Ниже приведены данные за 1890–1894 гг. (таблица 2), 
1900–1904 гг. (таблица 3) и 1910–1914 гг. (таблица 4). В «Российском медицинском 
списке» приведены сведения о национальности владельцев аптек (аптекарей), но в 
некоторых случаях арендаторов или управляющих. Для краткости эту группу 
фармацевтов мы будем далее называть аптекарями.  

 
Таблица 2 – Распределение аптекарей по национальности: 1890–1894 гг. 

 
Нацио–
нальность 

Oдесса 
 

Петербург 
 

Mосква 
 

Варшава 
 

Kиев 
 

Рига 
 

Всего(%) 
 

Немцы 9 239 130 0 21 99 498/ 33 
Поляки 34 27 28 253 118 0 460/30 
Евреи 148 119 49 5 31 6 358/ 24 
Русские 3 49 57 0 19 0 128/ 9 
Другие латыши/2 

караимы/1 
эстонцы/13 
литовцы/11 
фины/10 
латыши/9 

литовцы/9 
эстонцы/2 

0 италь–
янцы/4 

латыши/3 64/ 4 

Итого 197 477 275 258 193 108 1508/100 
Примечание. Приведенные в таблице цифры получены путем суммирования данных за 5 лет. Таким 
образом, в таблице данные о человеко–годах за пятилетие. Чтобы получить цифру, сколько в среднем 
каждый год было аптекарей, необходимо представленные данные разделить на 5 (так как временной 
интервал – 5 лет) 

 
Таблица 3 – Распределение аптекарей по национальности: 1900–1904 гг. 

 

Нацио-
нальность 

Oдесса 
 

Петербург 
 

Moсква 
 

Варшава 
 

Kиев 
 

Рига 
 

Всего (%) 
 

Немцы 4 151 75 0 10 110 350/ 25 
Поляки 39 37 39 254 89 0 458/33 
Евреи 157 115 58 18 21 4 373/ 27 
Русские 5 51 79 0 8 0 143/ 10 
Другие Французы/4 латыши/19 

фины/5 
литовцы/2 

литовцы/28 
 

0 литовцы/2 латыши/8 
эстонцы/1 

69/ 5 

Итого 209 380 279 272 130 123 1393/100 
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Таблица 4 – Распределение аптекарей по национальности: 1910–1914 гг. 
 
Нацио-

нальность
Oдесса 

 
Петербург 

 
Moсква 

 
Варшава 

 
Kиев 

 
Рига 

 
Всего (%) 

 
Немцы 0 104 54 0 6 120 284/ 15 
Поляки 56 67 30 272 101 0 526/ 27 
Евреи 160 309 218 28 73 4 792/ 41 
Русские 14 39 82 0 1 0 136/ 7 
Другие литовцы/15 

грузины/5 
французы/3 
армяне/2 
латыши/1 

эстонцы/26 
латыши/23 
литовцы/17 
финны/10 
шведы/8 
чехи/2 

литовцы/32 
латыши/4 

0 грузины/9 
чехи/4 

латыши/20 
эстонцы/2 

183/ 10 

Итого 256 605 420 300 194 146 1921/ 100 
 
Как видно из представленных таблиц 2, 3 и 4, выявились четыре основные 

национальные группы – немцы, евреи, поляки и русские (в последнюю группу вошли 
украинцы и православные белорусы). Однако за 25 лет их место по отношению друг к 
другу менялось. В первой половине 1890-х годов среди аптекарей больше всего было 
немцев, на втором месте были аптекари–поляки, а затем шли евреи и русские (33, 30, 
24 и 9% соответственно).  
Затем за 25 лет доля немцев–аптекарей снижается (33% – 25%– 15%). Важно 

подчеркнуть, что уменьшение немцев–аптекарей шло не только в относительных, но и 
в абсолютных цифрах (498– 350 – 284 человеко–лет; или 100 – 70 – 57 аптекарей), в то 
время как за четверть века количество всех аптекарей в приведенных крупнейших 
городах Империи за представленные годы увеличилось (с 1508 до 1921 человеко-лет; 
или с около 300 до 384 аптекарей). Немцы-аптекари спустились на третью позицию 
(15%). На первое место вышли аптекари-евреи (41%), на втором остались поляки 
(27%), а на четвертом – русские (7%). 
Имеются и значительные региональные различия. Представленные города 

естественно группируются в три группы: столицы – Петербург и Москва, Рига – 
крупнейший город Остзейского края, Варшава и Киев, и, наконец, Одесса. 
В Риге преобладают немцы при полном отсутствии поляков и русских и 

незначительном числе евреев. В Варшаве и Киеве – поляки при незначительном числе 
других национальностей. В Одессе доминируют евреи. В столицах на первой позиции 
немцы, которые свои позиции к концу данного 25–летия уступили евреям, 
представлены и другие национальности. 
Полученные нами данные согласуются с опубликованными. В 1904 г. 

М.В. Полумордвинов публикует сведение о распределении содержателей вольных 
аптек в Российской Империи (без Финляндии) по национальности [35]. По его 
данным, в 1903 г. 30,4% всех аптек принадлежало полякам, около 30% – евреям, около 
17% – немцам, около 9 % – русским (надо считать, что в эту рубрику вошли и 
украинцы, и белорусы), около 4,5% – литовцам, а остальные армянам, латышам, 
эстонцам, грузинам и другим. 
В 1911 г. появилась статья Д.И. Торопова, в которой он приводит сведения о 

национальности и вероисповедании провизоров Империи (без Великого княжества 
Финляндского) [36]. На начало 1911 г. всего провизоров 4724 человека. Распределение 
их по национальности следующее: евреев – 1546 человек (32,7%); поляков – 1383 
(29,3%); русских (с белорусами и, надо думать, с украинцами) – 646 (13,7%); немцев – 
604 (12, 8%); литовцев – 221 (4, 7%); латышей – 98 (2, 1%); эстонцев – 92 (1, 9%); 
грузин – 71 (1,5%); армян – 24 (0,5%); караимов – 8, чехов – 5, финляндцев – 4,  
греков – 1, иностранцев – 21 (доля последних – 0,8%). 
Распределение провизоров по вероисповеданию: католиков – 1605 (34,0%); иудеев 

– 1531 (32,4%); лютеран – 825 (17,5%); православных – 693 (14,7%); армян-
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григорианцев – 28 (0,6%); евангелистов-реформатор. – 23 (0,5%); евангелистов-
аугсбург. – 11 (0,2%); караимов – 8 (0, 1%).  
Как видим, распределение провизоров по вероисповеданию приводит к тем же 

самым результатам, что и распределение по национальности. Оставляя в стороне 
вопрос, почему у автора получилось, что армян-григорианцев (по-русски религия 
армян еще называется – армянская апостольская древневосточная православная 
церковь) больше на 4 человека, чем армян, перейдем к другим религиям. Католики 
вышли на первое место, так как в эту группу вошли поляки, литовцы, чехи и часть 
немцев, латышей, иностранцев и др. Иудеев несколько меньше, чем евреев, так как 
некоторые из них были христианами. В группе лютеран – немцы, латыши, эстонцы, 
иностранцы и др. Среди православных не только русские (с украинцами и 
белорусами), но и грузины.  

(Интересно отметить, что, по данным того же автора, женщин-провизоров в 
Империи было всего 85. Из них евреек – 58, русских – 17, полек – 7, немок, латышек и 
эстонок по одной. Большинство получили степень провизора в Московском и 
Харьковском университетах. Владели нормальными аптеками 5 из них, сельскими – 3, 
состояли управляющими нормальных аптек – 32. По семейному положению – 
большинство незамужних).  
Сравнение данных М.В. Полумордвинова и Д.И. Торопова выявляет некоторые 

различия. Это вполне объяснимо тем, что первый автор приводит данные о 
владельцах аптек, а второй – обо всех провизорах и временной интервал составляет 
около 7 лет (1904 и 1911 гг.). Одновременно с этим, основываясь на сопоставлении 
приведенных данных, можно было делать прогноз о том, что постепенно и среди 
владельцев аптек на первое место выйдут евреи (по нашим данным, это и произошло к 
1914 г.), а немцы должны спуститься с третьей на четвертую позицию. Таким образом, 
приведенные сведения не находятся в противоречии с нашими выводами. Наоборот, 
они еще раз их подтверждают, в частности, тенденцию уменьшения доли немцев-
фармацевтов.  

 

ВЫВОДЫ 
1 В 1796 г., то есть через два года после основания Одессы, аптекарю Якову 

Шуманскому, поляку по национальности, было дано разрешение открыть первую 
вольную аптеку в городе. С ростом населения города Одессы увеличивается число 
аптек. Создаются аптеки и при лечебных учреждениях. В начале XX ст. в Одессе 
развернутая сеть аптекарских магазинов, в среднем на 1 нормальную аптеку 
приходилось 5 аптекарских магазинов. 

2 В 1829 г. начало функционировать Одесское заведение искусственных 
минеральных вод – одно из первых подобных учреждений в Империи и первое в 
Украине. 

3 Важным этапом в истории аптечного дела явилось появление 
фармацевтических обществ: «Вспомогательное общество одесских фармацевтов» 
(1873), которое через три года было переименовано в «Общество фармацевтов в 
Одессе» с более широкими целями, а с 1886 г. стало именоваться «Одесским 
фармацевтическим обществом»; «Общество содержателей аптек города Одессы» 
(1885); «Общество взаимопомощи фармацевтов служащих г. Одессы» (1914). 

4 В такой обширной и многонациональной Империи, как Россия, были свои 
региональные различия в аптечном деле. В первой половине 1890–х годов в столицах 
(Петербург и Москва) на первом месте по численности фармацевты–немцы, которые к 
1910–1914 гг. свои позиции уступили фармацевтам–евреям, но на всем данном  
25–летнем периоде (1890–1914 гг.) представлены были и другие национальности.  
В конце XIX – начале XX в. в Риге доминировали фармацевты–немцы; в Варшаве и 
Киеве – фармацевты–поляки, а в Одессе преобладали фармацевты–евреи.  
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SUMMARY 
PHARMACY BUSINESS IN ODESSA. PRE–SOVIET PERIOD 

К.К.Vasylyev 

Staff and staple of pharmacy business in Odessa since 1794 till 1917 are covered, i.e. in the pre-Soviet period 
in one of the largest cities of the Russian Еmpire. Some significant features of the pharmacy business history of 
Odessa are revealed. 
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