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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена проблема взаимосвязи работ педагогов, педа-
гогов-новаторов и совместная работа земских учителей и врачей Ря-
занских губернии в профилактическом, гигиеническом, противоэпи-
демических направлениях, найдены взаимосвязи и совместные виды 
деятельности. Рассмотрены труды классиков- педагогики, на которые 
опирались в 18-20 веках рязанские врачи и учителя. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: взаимосвязь, земский врач и учитель, классики 
педагогики, педагоги-новаторы, гигиена, профилактика, оспоприви-
вание.
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«Лучшая гигиена — чистая совесть» 
К. Чапек

Рязанские педагоги и врачи, оказались очень прогрессивными в деле 
борьбе с оспой и различными заразными «прилипчивыми» заболе-

ваниями. Но обратимся сначала к работам классиков педагогики, педа-
гогам — новатором, на их отношения к данной стороне вопроса, а затем 
вернёмся к её истокам в Рязанской губернии.

Итак, в этой связи в конце XIX века занимался разрабатывал вопросы 
физического воспитания и гигиенического отношения к своему телу Пётр 
Францевич Лесгафт.

Знаменитый биолог, учёный и педагог, он впервые применил прин-
ципы педагогики к физкультурным занятиям детей. Он распространял 
гигиенические и профилактические знания, считая, что в основе всего 
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лежит умеренная деятельность движе-
ний в зависимости от состояния ор-
ганизма ребёнка. В начале 1900 годов 
были напечатаны его работы, которые 
посвящались различным сторонам 
данного вопроса. Его взгляды были на-
столько широки, что охватывали даже 
культурологические стороны воспита-
тельного процесса. Например, он один 
из первых поднял вопрос об отноше-
нии и связи психологической состав-
ляющей школьника с его мышечной 
деятельностью. В тот период учёным 
уже было ясно значение свойств мы-
шечной ткани, некоторые стороны 
нервной регуляции функций мышц. 
Основываясь на этих положениях, им 
разработана оригинальная методика, 
зависящая от воспитания и развития 
ребёнка. Следует отталкиваться от состояния учащегося, его физических 
возможностей подбирая ему специальные упражнения. В настоящие 
время вводится так называемая адаптивная медицина, которая связана 
с повышением адаптационных способностей школьника, как раз, от его 
состояния уровня здоровья. Введён даже урок адаптивной физкультуры, 
который разрабатывается для каждого индивидуума с ограниченными 
возможностями специально. У него были последователи среди учёных 
в медицинской науке. Ведь значительная часть медиков-практиков ра-
ботали с больными учащимися, восстанавливая их силы и деятельность. 
Его основное положение не расходиться с учениями о движениях в фи-
зиологии, так как движение — есть жизнь. Он впервые организовал 
специальные курсы для подготовки женщин (лезгафтичек). В 1905 году 
создал школу для рабочих. Ребёнка надо уважать, а не наказывать, вот 
смысл его деятельности [1].

С трудами Петра Францевича перекликаются идеи великого учёного, 
хирурга, педагога Н. И. Пирогова, который также выступал за уважение 
ребенка, за выведение из школ наказаний учащихся, придавая образо-
ванию человеческое воспитание. Хирург много внимания уделял духов-

Пётр Францевич Лесгафт 
(20 сентября 1837,  
Санкт-Петербург —  
11 декабря 1909, Каир)
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но-нравственному воспитанию уча-
щихся. У него прослеживались идеи 
педагога-гуманиста, сильное впечат-
ление на Николая Ивановича оказа-
ла идея гуманистического воспита-
ния, разработанная в XVII веке Яном 
Амосом Каменским, который боль-
шое особое внимание придавал фор-
мированию способностей учащих-
ся, трудолюбию, самоорганизации, 
а также нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. В насто-
ящее время часто используется при-
менение театрализованных элементов 
в обучении. Именно Каменский явля-
ется основателем такого представле-
ния учебного материала, автор своео-
бразных наглядных словарей [2],

В труде «Вопросы жизни» Н.И Пи-
рогова основополагающей являлась 
мысль о цели воспитания нового чело-
века, его постепенности воспитания [3].

Отметим интересный момент в 
жизни подростка Ивана Пирогова. Его 
наставником и воспитателем был Еф-
рем Осипович Мухин — великолеп-
ный врач общемедицинской практики, 
профессор Московского университе-
та. Именно он отметил великолепные 
качества 14-летнего юноши всё обо-
бщать, проявлять с детских интерес 
лет к биологическим наукам, и напра-
вил его в нужное русло. Е. О. Мухин 
был человеком, преданным своей От-
чизне, патриотом своего дела. Эти не-
оценимые качества он передал своему 
воспитаннику.

Ян Амос Каменский  
(28 марта 1592, Нивнице — 
15 ноября 1670, Амстердам)

Николай Иванович Пирогов 
(13 ноября 1810, Москва — 
23 ноября 1881,  
Подольская губерния)
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Главная мысль великих новаторов 
в том, что в школьнике всё должно 
быть гармонично, и развитие должно 
быть связано с воспитательным и оздо-
ровительным процессом. Взгляды этих 
мыслителей развивались под влиянием 
прогрессивных идей учёных-медиков, 
к ним относятся М.Я Мудров, С. П. Бот-
кин, Ф. Ф. Эрисман. 

Рассмотрим теперь какова была 
совместная деятельность врачей и учи-
телей в Рязанской губернии. Именно 
в данный период времени, в Рязанской 
губернии появились Съезды земских 
врачей, на которых поднимались во-
просы как состояния здоровья населе-
ния губернии, так и особое внимание 
было уделено детскому населению. 
В тот период земских реформ во мно-
гих губерниях свирепствовала эпиде-
мия оспы, не осталась в стороне и Ря-
занская губерния. К сожалению, в тот 
период не во всех школах были врачи, 

да и обученных учителей было недостаточно. Как бороться с оспой? Это 
эпидемическое заболевание преобладало в губернии. Вакцин не хвата-
ло, оспопрививание развивалось медленными темпами, и было довольно 
дорогим удовольствием. Хотя данное предупредительное средство в тот 
период времени было одним, из наиболее важных, чтобы не заболеть 
данной «прилипчивой» болезнью. Одним из основных признаков, чтобы 
не подхватить заболевание было состояние уровня здоровья, за которыми 
сначала почти никто не наблюдал, а из гигиенических мероприятий были 
самые элементарные. Мало кто следил за гигиеническим состоянием и со-
держанием вспомогательных помещений школ (если такие имелись). Если 
не было отдельного помещения для школьного здания, занятия проводи-
лись в общественных избах, каморках дьяконов.

Оспопрививание обычно проводилось в сёлах и деревнях Рязанской 
губернии специально обученными людьми — оспенниками. Методы за-

Ефрем Осипович Мухин (28 января 
1766, с. Зарожное, Слободско-
Украинская губерния —  
31 января 1850, сельцо Кольцово, 
Калужская губерния)
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бора лимфы тоже были различны, но Рязанское земство выбрало наибо-
лее безболезненный, но более затратной метод. Метод состоял в том, что 
у телят зараженных оспой брали гной, и обрабатывали его специальным 
образом для прививки оспы. Рассчитали, что для всего населения Рязан-
щины нужно иметь около 500 телят в год. Однако он оказался дорог для 
губернии.

Анализ существующей литературы, помог нам заключить, что мысли 
педагогов-новаторов перекликались с положениями врачей — клини-
цистов. В связи с этим работа их по воспитанию и оздоровлению юного 
поколения проводилась в невидимом содружестве.

В качестве «оспенников» использовали фельдшеров, акушерок, спе-
циально обученных земских учителей (выпускников Рязанской Алек-
сандровской учительской семинарии) [4]. Доля учителей в Рязанской 
губернии была в тот период немногочисленна, их зарплата зависла 
от того, каким было земство (богатым или бедным), имелись ли попе-
чители и благотворители школ, в которых они служили и преподавали. 
Учителям приходилось оказывать различные благотворительные услу-
ги, которые часто были связаны с медицинской и юридической помо-
щью. Часто за эти услуги крестьяне платили продуктами питания. Лишь 
к началу XX века незначительная часть земских учителей имели пенси-
онные пособия.

За оспопрививание (каждую прививку) платили от 5 до 10 копеек, 
иногда выдавалось годовое содержание. Контролировали их земские 
врачи, которым часто приходилось объезжать подведомственные им се-
ления, знакомиться с их работой, проверять состояние здоровья «оспен-
ников». Рязанским земством была поставлена норма, врач обязан был 
посетить «на выдержку» не менее 3–5 сёл в год для проверки их работы. 
[5]. На Y съезде Врачей было постановлено следующие задачи: священ-
ники обязаны были составлять списки новорожденных детей, чтобы 
был полный охват детского населения при проведении оспопрививания. 
В связи с тем, что территориально приходы не совпадали с врачебными 
участками, учителям приходилось заниматься данным профилактиче-
ским делом [6].

9 мая 1879 года вышел временный проект правил об оспопрививании. 
Однако ещё в 1878 году Рязанским губернским земством вводятся новые 
предметы и курсы: курс школьной гигиены, а также на старшем курсе се-
минаристы, заканчивающие гимназию, знакомились на базе Губернской 
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земской больницы Рязани с основами оспопрививания и признакам «за-
разных болезней». По окончании курса они получали свидетельство оспо-
прививателя [7].

Ценность здоровья ребёнка стало выступать ключевым профилакти-
ческим элементом в работе земского врача и учителя. Их судьбы в данной 
деятельности пересекались и объединялись, являясь необходимым усло-
вием выживания детского контингента, в условиях бушующих эпидемий. 

При объезде участков, было выяснено, что далеко не во всех из двенад-
цати уездов Рязанщины хорошо поставлена профилактическая медицина. 

Лишь в четырёх уездах (Егорьевском, 
Михайловском, Рязанском и Спасском) 
успешно проводилась вакцинация [6].

Для выбора адекватных методов 
и результатов уровня здоровья были 
проанализированы мероприятия данно-
го плана на тот момент времени. Знаме-
нитый врач, рязанец, доктор медицины, 
являясь основателем акушерско-гинеко-
логической службы в Рязанском крае — 
Дмитрий Сергеевич Щёткин разработал 
дополнения к программе об оспоприви-
вании, введя следующие положения, он 
не упустил: возраст, в котором приви-
вается оспа, учёл процент смертности 
маленьких детей, экономическое поло-
жение семей. Им одним из первых было 
замечено, что в обеспеченных семьях 
смертность ниже. Он относился к детям 
и многодетным матерям с большим ува-

жением, был человеком благотворительным и патриотически-настроенным, 
участвовал в работе Красного Креста [8].

Дмитрий Сергеевич Щёткин, внёс большой вклад в теорию медицины 
и педагогики, человек с широким спектром гуманистических идей, вели-
колепный воспитатель молодого поколения.

В 1882 году сообществом было отмечено, что заболеваемость оспой по-
степенно уменьшалось. Увеличилось количество земских учителей — пер-
вых помощников врачей в плане гигиены и профилактики.

Дмитрий Сергеевич Щёткин 
(29 августа 1851, Рязань, —  
1923, Крым)
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Теперь необходимостью стало совместное сотрудничество членов 
земского губернского собрания, врачей и педагогов учебных заведений 
в деле развития и формирования профилактической направленности 
у учащихся, которые непосредственно несли новые знания в свои семьи. 
В связи с этим педагогический процесс также направлялся для формиро-
вания у школьников личностных, духовных, нравственных, физических 
и профилактических качеств личности будущего гражданина России [9]. 
В отчётах губернского земского собрания постоянно отмечалась роль 
профилактической работы учителя, постоянного углубления их знаний, 
для формирования у школьников таких социально значимых личностных 
свойств в вопросах гигиенического воздействия. Говоря современным 
языком учителя, привлекались Съездом врачей для пропаганды здорового 
образа жизни.

Углублялся курс школьной гигиены. Учителям стали давать определён-
ные минимальные знания об инфекционных заболеваниях и об основных 
симптомах и понятиях детских болезней. В более обеспеченных уездах по-
сле 1882 года стали выходить брошюры по профилактике предотвращения 
болезней, в том числе заразных, мерах борьбы.

На курсах, которые организовывались летом, на съездах учителей, 
конференциях, постоянно ставился вопрос не только о правилах опре-
деления и борьбы с оспой, но и различных инфекционных заболеваниях. 
Санитарно-гигиеническое и противоэпидемические направления рас-
сматривались теперь как цельное и необходимое средство в педагогиче-
ском процессе [10].

На съезде учителей народных школ, который проходил в сентябре 
1883 года, ставились вопросы об обязательном чтении лекций по школь-
ной медицине и гигиене, а также снабжение всего учительского состава не-
обходимыми брошюрами и средствами при оказании первой доврачебной 
помощи [11].

Если в борьбе с оспой путем оспопрививания были достигнуты по-
ложительные результаты, но в Рязанской губернии были распростране-
ны заразные или как их раньше называли «повальные, прилипчивые» 
болезни. Они охватывали, прежде всего, детей из экономически бедных 
сословий. Они носили эпидемический и эндемический характер. К та-
ким заболеваниям относились корь, скарлатина, дифтерия, дизентерия, 
чесотка, золотуха. Этот осмотр стал необходимостью, так как увеличи-
лось количество учащихся больных чесоткой. Чесотка является инфек-
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ционно-паразитарным заболеванием. Возбудителем является клещ. При 
осмотрах были получены принципиально важные для уровня здоровья 
школьников результаты.

В губернии преобладало заболевание сифилисом, больницы были пе-
реполнены. Известно, что в Раненбургском уезде из 69 населенных пун-
ктов в 47 свирепствовало инфекция (1874 год). Наибольшее заболева-
ние сифилисом наблюдалось среди новорожденных детей. Заболевание 
сифилисом составляло у детей до 5 лет — 16,5 %, от 5 до 10 лет — 3,8%, 
от 10 до 20 лет 13,4%. Смертность ей относительно детского населения 
была неимоверно высока. Это связано с тем, что в бедных семьях дети 
не имели своей одежды. После окончания кормления грудью ребёнка 
кормили тюрей, пережеванной матерью. Дети до пятилетнего возраста 
пользовались ложками взрослых. У них не было собственной верхней 
одежды. Только к 10 годам крестьянские дети становились несколько са-
мостоятельными. Им впервые выдавали свою ложку, постель и верхнюю 
одежду. Но при ужасных антисанитарных условиях они могли сами зара-
зиться сифилисом.

Сифилис лечили в основном знахарки очень вредными химическими 
препаратами ртути и сулемы, окуриванием различными сборами трав. 
При таком лечении редко, но некоторые признаки заболевания пропада-
ли, но ребёнок оставался источником заражения для окружающих лиц.

Губернский земский съезд врачей констатировал о срочной необхо-
димости снизить заболеваемость. Через год возник вопрос о выделении 
незначительных средств и определении местностей, в которых преобла-
дали новые заболевания: ревматизм, накожные болезни, т. е. кожи и её 
придатков. Было предложено ввести в школьный курс основные поня-
тия гигиены, чтобы бороться с невежеством сельского населения по при-
меру Московских школ во внеклассное время. При Московских школах 
уже существовали библиотеки, в сёлах — избы-читальни. Однако на это 
нужны были значительные денежные затраты. 

В Рязанской губернии именно школьные учителя, врачи и акушерки 
призывались к просветительской работе, для разъяснения здорового 
образа жизни, внедрения в сельское общество элементарных элементов 
гигиены. Эта мера не требовала значительных денежных трат, была обо-
снованной на знакомстве с некоторыми болезнями, а также соблюдени-
ем правил элементарной личной гигиены, в особенности для учеников 
земских и народных школ, которые несли данные знания в свои семьи. 
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Постепенно в некоторых школах стали появляться родительские коми-
теты, состоящие из наиболее грамотных граждан. 

В 1880 году появились вспышки так называемых «горловых инфек-
ций», к ним относилась дифтерия. Было решено в сёлах, в дома которых 
возникла эпидемия обозначать специальными знаками. Учителя, врачи, 
священники, акушерки и фельдшера, обходили дворы, а затем сообщали 
о количестве заболевших семей врачу, велись списки с учётом возраста 
заболевших. Членам этих семей запрещалось посещать общественные 
заведения и собрания.

В сентябре 1883 года наблюдается улучшение (снижение заболе-
ваемости) в некоторых уездах Рязанской губернии. В Пронском уезде 
отмечали то, что от личности и поведения учителя школы, зависело 
и состояние учащихся. При уборке классных помещений сообществом 
учителей и врачей отмечалось, что детей не стоит привлекать к рабо-
там, которые могут нанести вред их состоянию здоровья [12]. Отметим, 
что хотя постепенно улучшалось состояние заболеваемости в губернии, 
в связи с увеличением количества врачей и учителей, но земские врачи 
отмечали, что свирепствующие эпидемии во всей Российской Империи 
также непосредственно влияли на общую смертность и заболеваемость, 
в особенности детского контингента. В связи с этим подчёркивалась 
роль профилактики и обучении учителей дополнительными знаниями 
по профилактике на различных курсах переподготовки. Благодаря всем 
этим воздействиям и привлечению новых и новых членов учительского 
сообщества в данном направлении работы улучшалось гигиеническое 
состояние. Постепенно увеличилась грамотность сельского населения. 
Школьные здания строились на пожертвования благотворителей и по-
печителей (это теперь разрешалось). Образовался новый Комитет, ко-
торый назывался Рязанским Благотворительным Комитетом. В период 
эпидемий открывались столовые и приюты для детей, кормящих мате-
рей, за которыми следили земские учителя.

Также в Рязанской губернии частым явлением была чахотка, которую 
относили к «аристократической и благородной болезни». Среди просто-
го народа её называли «сухоткой» — туберкулезом. В связи с этим было 
постановлено устроить специально для учителей курсы для обучения 
немудреным упражнениям для школьников. Было предложено исполь-
зовать при этом «Руководство к гимнастике для сельских и народных 
учителей» [13].
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Карл Францевич Шмид (1819-1897) — педагог — практик разработал 
основы гимнастики, он придерживался в разработке упражнений физи-
ологических особенностей развития ребёнка в разные возрастные пе-
риоды, именно на его работы рязанские врачи обратили своё внимание. 
В зависимости от уровня здоровья учащихся он предлагал корректи-
ровку некоторых упражнений. Общегигиенической целью в его работах 
было сохранение здоровья школьников.

Руководство к гимнастике для сельских и народных школ и учительских семина-
рий, 1874 г.
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Однако и это очень важное для детского населения губернии пред-
ложение было оставлено на более дальний срок. В связи с этой пробле-
мой возник вопрос об оценке физического состояния учащихся сельских 
школ. Была составлена специальная программа санитарного осмотра 
школ и на втором месте — учеников.

Деятельность земских учителей постепенно расширялась. Была введе-
на должность Инспектора по надзору за сельскими земскими школами, 
при объезде которых обращалось пристальное внимание на элементы 
школьной гигиены.

В 1902 году делегация рязанских учителей посетила съезд учителей Мо-
сковских городских училищ, на котором рассматривались также и профи-
лактические составляющие содержания школ. Теперь, согласно памятке, 
учитель обязан был требовать от школьников аккуратности в поведении, 
правильности ухода за своей одеждой. Однако школьные болезни продол-
жали сохраняться, отрицательно влияя на организм учащегося.

В Рязанской губернии стали появляться «Попечительства». В состав 
таких попечительств входили врачи и учителя, благотворители, а так-
же гласные губернского земского собрания. Они были нужны особенно 
в тех случаях, когда вспыхивали эпидемии и пандемии. На них разраба-
тывались и обсуждались необходимые санитарно-гигиенические и про-
тивоэпидемические меры. Выявлялись преобладающие заболевания 
на участках, такая работа требовала много времени и сил. Постепенно 
росло сознание сельского населения, и они шли лечиться не к знахарям 
и ведуньям, а в земскую больницу.

Стали обращать внимания в начале 1900 года на необходимость раз-
вития у учащихся творческих способностей, развитие глаз, рук, воли 
и умственных способностей. Ставился вопрос о введении преподавания 
труда, либо обучение ремесленно-художественному, производственному 
делу [14].

Современные учёные-педагоги, психологи активно разрабатывают 
инновационные методы обучения. Рассматриваются новые подходы 
к развития творческих способностей у обучающихся, углубляется по-
нятие «педагогическое творчество», изучается творческий потенциал 
личности ученика, его направленность, строиться творческий профиль 
личности учащегося и педагога, разрабатываются цепи педагогики 
творчества. Они связаны с раскрытием индивидуальных способностей 
школьника [15].
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В последнее время в связи с развитием информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) эффективно развивается новый вид обуче-
ния, носящий название дистанционного образования, который обычно 
называют «открытым». В результате возникновения и применения учи-
телями традиционных и новых технологий в преподавании различных 
предметов. Обучение учащихся дистанционно должно сопровождаться 
наблюдением со стороны педагогов, психологов и врачей, определенных 
специализаций. Также любой вид обучения зависит от степени нагляд-
ности преподавания [16].

У истоков формирования школьной гигиены стояла совместная де-
ятельность земских врачей и учителей, гласных губернского и уездных 
земских собраний. В Рязанской губернии происходит формирование 
гигиенического мышления среди различных слоев населения. Основные 
сдвиги в этом направлении произошли в конце 90-х годов ХIХ столетия 
благодаря активнейшей работе гласных либерального направления, ко-
торая совместно с разночинной интеллигенцией, уделяло значительное 
внимание состоянию сельских земских и народных школ [17]. 
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