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 До 1864 года медицинская помощь сельскому населению России практически 

не оказывалась. В отсутствие общедоступной медицинской помощи население лечилось 

своими собственными домашними средствами и способами, а также у знахарей, обращаясь 

к больничным докторам лишь в самых тяжёлых случаях. Стационары в виде небольших 

лечебниц и приютов существовали лишь в крупных городах. Постепенно с появлением 

губернских и уездных земств медицинская организация стала неотъемлемым элементом 

их деятельности. Работы земства по оказанию населению медицинской помощи начались 

немедленно после открытия земских учреждений. Перед земством стояла огромная и трудная 

задача – организация медицинской помощи населению. Несмотря на все трудности, 

общественная медицина в России развивалась быстрыми темпами. Земская медицина 

призвана была обеспечить подавляющему числу населения России возможность получения 

практически бесплатной медицинской помощи. Сложившийся в первые годы земской 

медицины тип земского врача сочетал в себе лучшие традиции российской общественной 

медицины. Ежегодно проводились регулярные съезды земских врачей, на которых решались 

вопросы организации земских больниц, лечения населения и проведения санитарных 

мероприятий. 

Неизбежность создания народной медицины продиктовала сама жизнь: страх перед 

эпидемиями, высокая смертность, как в городах, так и в деревнях. Земская медицина – особая 

форма медико-санитарного обеспечения сельского населения России в 1864–1917 годах. 

В рассказах А. П. Чехова представлен образ типичного земского врача – бескорыстного 

подвижника и знатока своего дела, ставший олицетворением лучших качеств русской 

интеллигенции. Многие врачи, особенно земские, в конце XIX века совмещали в своей 

практике несколько специальностей: были они терапевтами и хирургами, невропатологами 

и глазниками. Они составляли в большинстве своем политически либерально 

ориентированную интеллигенцию, которая трудилась в окружении русского народа. Каждый 

уезд губернии был разделён на несколько врачебных участков, в центре которого непременно 

жил врач. Были установлены определённые срочные выезды. В содержании больницы 

принимал участие и город. 

Одним из таких самоотверженных врачей, свято соблюдавших клятву Гиппократа, 

был Иаким (Аким) Яковлевич Нодельман (фото 1). 
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Фото 1. Иаким Яковлевич Нодельман 

   В этом году исполнился бы 161 год со дня 

рождения Иакима Яковлевича – земского врача 

общей практики, внесшего существенный вклад 

в организацию и развитие медицинской службы 

Новгородской губернии уездного города Кириллова. 

После окончания Московского государственного 

университета в 1884 году, ему  была присвоена 

степень лекаря. На протяжении 33 лет Нодельман 

работал в качестве земского врача, а затем 

и заведовал Кирилловской городской Советской 

больницей. Больница находилась в двухэтажном 

каменном особняке на углу улиц Большой 

Набережной и Гостинщиковской (Ныне улиц 

Гагарина и Парижской Коммуны), то  

есть через два дома от здания, где доктор и его  

семья снимали квартиру. С 1888 года он числился врачом Кирилловского духовного 

училища. Врач жил в городе, посвящая намеченные дни разъездам по фельдшерским пунктам 

окрестных деревень. В смете училищных расходов за 1890 год включена сумма 100 рублей: 

"врачу г. Нодельману в единовременное пособие за особые услуги и усердие". Эта статья 

расходов объяснялась тем, что врач "исходатайствовал перед земством бесплатные лекарства 

всем ученикам", и, благодаря ему, они бесплатно помещались в больницу и содержались 

в ней по нескольку месяцев. И.Я. Нодельман следил за здоровьем учеников и за санитарным 

состоянием зданий. 

Заслуги земского врача были высоко оценены медицинской общественностью города 

и уезда. В 1903 году он был избран коллежским советником. О степени признательности 

свидетельствует награда – орден св. Анны 3-й степени. Простой земский доктор применял 

методы, в то время малоизвестные даже столичным врачам, и этим спасал жизнь многих 

людей. 

В 1912 году  в честь 25-летнего юбилея службы И.Я. Нодельмана Кирилловское 

уездное земское собрание постановило учредить стипендию его имени в реальном училище, 

наименовать его именем хирургическое отделение при городской больнице, подготовить 

приветственный адрес от земства. Празднование юбилея свидетельствовало о широком 
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Фото 2. Александр Акимович 

Нодельман  

общественном признании заслуг земского доктора. В этом же году была утверждена сумма 

на содержание врача, заведующего больницей – 1800 рублей. 

Условия работы врачей и фельдшеров были тяжёлыми и опасными, поскольку 

приходилось иметь дело с инфекционными заболеваниями, такими как оспа, корь 

и скарлатина. Проявляя мужество и самоотверженность, кирилловские врачи принимали 

участие в ликвидации эпидемий не только в своем уезде, но и в других местах. Эпидемии 

стали большим испытанием в работе земских врачей. Согласно журналам Кирилловского 

уездного земского собрания за начало XX века, И.Я. Нодельманом была проведена огромная 

работа по организации и проведению противоэпидемиологических мероприятий, 

направленных на борьбу с инфекциями. 

В первую мировую войну земскому врачу предстояло оказывать медицинскую 

помощь больным и раненым воинам. В патронате Иаким Яковлевич трудился бесплатно. 

Скончался И.Я. Нодельман в 60 лет 21 ноября 1919 года. В кратком некрологе, 

который был опубликован в местной газете, говорилось, что покойный "пользовался 

всеобщим уважением и широкой известностью не только в нашем уезде, но и далеко 

за пределами его".  

По сведениям старожилов города, жена врача  Ева 

Абрамовна занималась домашним хозяйством. Умерла 

в 1950 году. В семье Иакима Яковлевича Нодельмана 

и Евы Абрамовны Нодельман было три сына: Александр, 

Матвей и Виктор. Каждый из них добился больших 

успехов в жизни. После смерти доктора его семья 

переехала в Петроград. 

 Старший сын  Александр Нодельман (фото 2) 

родился в ноябре 1904 года в Кириллове Новгородской 

губернии. Трудовую деятельность начал с 1921 года 

на заводе "Красный Гвоздильщик" в городе Ленинграде. 

Александр прошёл путь от техника до директора завода 

в 1939 году. С 1943 по 1953 годы был директором 

Белорецкого сталепроволочно-канатного завода. Под его 

руководством осваивались новые производства, 

внедрялись новые технологические процессы. А.А. Нодельман создал вокруг себя слаженную  
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Фото 3. Матвей Акимович Нодельман   

команду руководителей и специалистов. 

           Второй сын Матвей Нодельман (фото 3) родился в августе 1906 года в Кириллове. 

Пошел по стопам отца. В 1923 году окончил Кирилловскую школу 2-й степени. В 1927 году 

окончил Ленинградский Фармацевтический техникум, получил звание фармацевта. У Матвея 

Акимовича Нодельмана вся трудовая деятельность была связана с фармацевтическим 

техникумом. В 1939 году окончил экстерном Ленинградский фармацевтический институт, 

получив звание провизора. В 1942 году в период блокады Ленинграда был назначен 

директором Ленинградской фармацевтической школы.  

            Предположительно, третий сын Виктор 

Нодельман родился в 1908 году в Кириллове. Известно о 

нем немногое. Был награжден Орденом Отечественной 

войны 2-й степени.  

Сыновья И.Я. Нодельмана, как и их отец, 

оставили немаловажный след в истории края, страны. 

Иаким Яковлевич внес значительный вклад 

в становление земской медицины. Несмотря на то, что 

работа врача была крайне трудной, главной его целью 

было служение русскому народу.  
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