
Каргопольцы - фельдшеры,  
участники Первой мировой 



Первая мировая война стала одним из наиболее кровопролитных и масштабных 
конфликтов в человеческой истории. Она началась 28 июля 1914 г. и завершилась 
11 ноября 1918 г. Вследствие войны погибло около 10 миллионов 
военнослужащих (включая около 1 миллион тех, кто пропал без вести); до 21 
миллиона военнослужащих было ранено. Данные о потерях российской армии во 
время Первой мировой до сих пор неизвестны. Оценочное число погибших в ней 
– 2-2,3 млн. человек, раненых около 4 млн., еще примерно столько же плененных. 
Война сделала инвалидами более 600 тысяч человек. Тема медицины является 
одной из главных составляющей в изучении истории Великой войны. 
Значение медицины в годы войны невозможно переоценить. Врачи проводили 
колоссальную работу, как на фронте, так и в тылу, чтобы организовать помощь 
раненым воинам и обеспечить население медицинской помощью. Медицинские 
работники предотвращали распространение различных эпидемий, а во 
время войны это сделать невероятно трудно, так как везде царит антисанитария. 
 
  



Крупным просчетом командования царской армии стало невнимание к личной 
гигиене военнослужащих в первые годы войны. Из-за позиционного характера 
войны, солдатам много времени приходилось проводить в окопах и землянках. 
Отсутствие необходимого количества бань и прачечных приводила к вспышкам 
эпидемий педикулеза и брюшного тифа. Для того, чтобы эти вспышки не 
переросли в массовый характер, одним из важных направлений армейской 
санитарной службы стало проведение противоэпидемических мероприятий. 
Начались массовые вакцинации от брюшного тифа и столбняка, появились 
препараты для обеззараживания одежды от вшей и клопов. Значительно 
расширили штат бань и прачечных. 

 
Стационарная баня времен Первой мировой войны 



Во время Первой мировой войны медицинская служба русской армии 
столкнулась с рядом трудностей. Отмечалась нехватка личного состава врачей и 
среднего медицинского персонала, слабая хирургическая подготовка, особенно 
во фронтовых зонах. Вся работа военных медиков в начале Первой мировой 
войны строилась по принципам скорейшей эвакуации пострадавших вглубь 
страны, где уже в тишине и с достаточным медицинским оснащением 
проводилось оперативное вмешательство и лечение. Большая часть раненых 
подлежала перемещению в госпитали Москвы и Петербурга, так как в других 
регионах страны лечебных учреждений не хватало. Действующую армию 
следовало как можно скорее освободить от раненых и больных, чтобы не 
ограничивать мобильность войск. Однако когда хлынул широкий поток раненых, 
которых косили пулеметы, огнеметы, разрывные пули, осколочные снаряды и 
газы, оказалось, что эвакуационная система дает сбои, и поэтому необходимо 
оказывать помощь раненым на месте. Сотни врачей, фельдшеров, санитаров и 
сестер милосердия оказывали помощь раненым как на полях сражения, так и 
оказавшись в Германском или Австрийскому плену, работая в госпиталях для 
военнопленных.  
 
  



Санитарный обоз. Фотографии из альбома Голикова Ф.Е. 1915-1916 гг. КГИАХМ 

И если сестры милосердия госпиталей и лазаретов не являлись военнослужащими и 
находились под защитой Красного Креста, то вот фельдшеры и санитары на 
перевязочных пунктах вблизи окопов, санитарные команды, выносившие раненых с 
поля боя, были военными со всеми вытекающими последствиями. Они подлежали 
призыву вместе с другими военнообязанными.  
В учетных документах вплоть до 1923 г. профессия фельдшера часто обозначалась 
термином – Лекарский помощник — специфическое воинское звание военно-
медицинских специалистов в России XIX-XX веков (чуть позже в активное 
употребление вошла слоговая аббревиатура лекпом). Хотя изначально помощниками 
лекаря называли младший военно-медицинский персонал, не имеющий 
квалификации фельдшера. 



Фотографии из альбома Голикова Ф.Е. 1915-1916 гг. КГИАХМ 

К настоящему времени известны 
имена порядка 900 каргопольцев — 
участников Первой мировой войны. В 
их числе выявлены имена 40 человек, 
служивших при полевых госпиталях в 
должности помощников лекарей. 
Большинство из них медицинское 
образование получали прямо во время 
войны в фельдшерских школах при 
войсковых госпиталях и лазаретах, в 
которых служили. Часть лекпомов 
выучились медицинской профессии 
еще до войны во время срочной 
службы: в Гельсингфорсском местном 
военном госпитале, в Петрозаводской 
фельдшерско-акушерской школе, в 
Архангельской фельдшерской школе, в 
Свеаборгской фельдшерской школе, в 
Выборгской военной ротной 
фельдшерской школе и других местах.  
 

Санитарные повозки  

Военный госпиталь 



Учетный воинско-санитарный билет Попова И.П. КГИАХМ 

Проследить боевой путь фельдшера позволяют сохранившиеся в архивах 
документы. В деле по учету лиц начальствующего состава Каргопольского 
военкомата удалось обнаружить несколько десятков учетных воинско-
санитарных билетов, которые содержат сведения о службе вплоть до 1923 г. 



Учетный воинско-санитарный билет Попова И.П. КГИАХМ 

Попов Иван Петрович (27.01.1892-?) 
Уроженец Ошевенской волости Каргопольского уезда. Звание: 
(лекпом) лекарский помощник. Медицинское образование получил 
в 1911 г. в Петрозаводской фельдшерско-акушерской школе. По 
призыву принят на военную службу в 197 пехотный Лесной полк 
рядовым 10 октября 1913 г. С 17 марта 1914 г. в этом же полку 
служил младшим медицинским фельдшером. В этом же полку на 
фронте до 20 января 1915 г. Отпуск по болезни на один год до 11 
февраля 1916 г. Затем служил в 3-м запасном пехотном полку 
младшим медицинским фельдшером до 12 мая 1916 г. Затем ст. 
мед. фельдшером на военно-санитарном поезде до 7 января 1918 г. 
На том же поезде от Комитета по обмену военнопленными с 
Германией и Австрией до демобилизации 20 июля 1918 г.   

Принят по мобилизации в Красную Армию в сан.часть 6 армии 
27 декабря 1918 г. В январе 1919 г. назначен в 3-й сводный 
госпиталь приемник 159 эвакуационного пункта 
эпидемиологическим лекпомом. С января 1921 г. в том же 
госпитале счетовод аптеки. В июне 1921 г. переведен в 725 
госпиталь. Уволен с военно-санитарной службы в марте 1922 г. 



•Фельдшеры — участники Первой мировой войны 
 

Боголепов Михаил 
Уроженец Ошевенской волости Каргопольского уезда. Фельдшер. Служил в 24 пешей Олонецкой дружине. Находился в отпуске для 
свидания с родственниками в Ошевенской волости с 19 декабря 1916 г. по 18 января 1917 г. 
Бодухин Александр Иванович (1889-?)  
Уроженец Коневского с/о Александровской волости Каргопольского уезда. Звание: (лекпом) лекарский помощник. Медицинское 
образование получил в 1911-1912 гг. в Свеаборгском местном лазарете. С 1912 по 1913 гг. служил ротным фельдшером в 197 
Лесном полку. С 1914 г. до демобилизации в конце войны служил старшим медицинским фельдшером в передовом перевязочном 
отряде Красного креста. С 1918-1920 гг. служба в рядах Красной Армии в санитарной летучке Красного креста. 
Бодухин Михаил Иванович (12.07.1895-?)  
Уроженец Коневского с/о Александровской волости Каргопольского уезда. Звание: (лекпом) лекарский помощник. Медицинское 
образование получил в 1916 г. в Петроградском военном госпитале. Первая мировая война – с 1916 по 1918 гг. лекпомом в 
санитарном поезде. Гражданская война – лекпомом в санитарном поезде. 
Ваганов Алексей Степанович (2.10.1880-?)  
Уроженец д. Петариха Мошинского с/о Фатьяновской волости Каргопольского уезда. Звание: Гражданский медицинский фельдшер. 
Медицинское образование получил в 1905 г. Гельсингфорсском местном военном лазарете. В 1912 г. окончил гражданскую 
Архангельскую фельдшерскую школу. Служба в армии с 1902-1906 гг. в 1-ом Финляндском стрелковом полку. С 1907 по 1911 г. 
служил фельдшером при лесопильном заводе на ст. Шалакуша. С 1912 по 1914 г. служил фельдшером в Каргопольском уезде. В 
июле 1914 г. призван в по мобилизации на Первую мировую войну. До 1916 г. служил в Варшаве в военном госпитале. До 1917 г. 
был назначен в Архангельск местный лазарет, затем демобилизовался. 
Заручевский Иван Михайлович (1886-?)  
Уроженец Ухотской волости Каргопольского уезда. Звание: (лекпом) лекарский помощник.. Медицинское образование получил во 
время военной службы, фельдшерскую школу окончил в 1909 г.Военная служба 1909-1913 гг. в должности медицинского 
фельдшера. До войны занимался частной практикой. Первая мировая война – с 1914 гг. Был в плену в Австрии 3,5 г. работал в 
госпитале для военнопленных. 
Звероловлев Александр Антонович (5.10.1886-?)  
Уроженец Хотеновской волости Кирилловского узда . Звание: Лекпом. Медицинское образование получил при 1-ом лазарете 78 
пехотной Украинской дивизии в 1918 г. Призван на действительную военную службу 25 марта 1916 г. как ратник 2 разряда. С 1 
апреля по 18 мая 1916 г. обучался в строю 250 запасного полка г. Рязани. Затем обучался в фельдшерской школе при 46 
эвакуационном госпитале г. Рязани. Затем воевал на юго-западном фронте в звании младшего унтер-офицера в 312 пехотном 
Васильковском полку. Участвовал в боях. 17 января 1917 г. награжден Георгиевской медалью 4 степени. Затем был направлен в 
фельдшерскую школу при 1-ом лазарете 78 пехотной Украинской дивизии. По окончании школы служил в 1 лазарете. 
Демобилизовался 1 марта 1919 г. Участник Гражданской войны.  

 
 



Климов Иван Васильевич (1893-?)  
Уроженец Печниковского с/о Панфиловской волости Каргопольского уезда. Место жительства на 1923 г. д. Гавриловская Лядинской 
волости Каргопольского уезда. Звание: (лекпом) лекарский помощник Медицинское образование получил в 1914 г. в 
Петрозаводской фельдшерско-акушерской школе. Первая мировая война – с 1916 по 1917 гг. лекпомом в 119 полевом военно-
санитарном поезде. 
Красильников Павел Васильевич (1886-?)  
Уроженец Вытегорского уезда. После ПМВ проживал в Ухотской волости Каргопольского уезда. Звание: (лекпом) лекарский 
помощник. Медицинское образование получил в 1916 г. в фельдшерской школе при старорусском сводном госпитале №2. Первая 
мировая война – с 1916 по 10 мая 1917 гг. ротным фельдшером в 181 пехотном запасном полку. Затем был уволен в отпуск по 
болезни. Служба в Красной Армии с 1919 по 1920 г. 
Красновский Павел Петрович (23.12.1894-?) 
Уроженец Воезерской волости Каргопольского уезда. Звание: Лекпом. Медицинское образование получил в Петрозаводской 
фельдшерско-акушерской школе в 1914 г. Призван на действительную военную службу 1 февраля 1915 г. До 1916 г. занимал 
должность младшего фельдшера. С 1916-1918 гг. занимал должность старшего медицинского фельдшера. Участник Гражданской 
войны. С 1919 по 1924 гг. занимал должность лекпома. Служил на Северо-Западном фронте в 55 стрелковом полку 19 стрелковой 
дивизии. 16 апреля 1924 г. убыл в бессрочный отпуск.  
Кротов Григорий Терентьевич (5.11.1886-?) 
Уроженец д. Буквинская Канакшанского с/о Воезерской волости Каргопольского узда  
Звание: Лекпом . Специальность: аптечный лекпом. Медицинское образование получил при Медвежском сводном лазарете в 1911 г. 
Действительная служба с 1909 по 1913 гг. С 1911 г. занимал должность амбулаторного фельдшера. Участник Первой мировой войны. 
Служил в санитарном поезде №97. Участник Гражданской войны. Служил с 12 марта 1919 г. в 1 стрелковой дивизии в 1 стрелковом 
полку. В январе 1921 г. переболел брюшным тифом. Назначен на должность заведующего аптекой и уволен в запас 2 августа 1921 г.  
Кузьмин Михаил Иванович (1886-?)  
Уроженец Тихмангской волости Вытегорского уезда. Звание: (лекпом) лекарский помощник. Медицинское образование получил в 
1916 г. окончил фельдшерские курсы в Москве. Первая мировая война – с 1916 по 1917 гг. вначале в эвакуационном госпитале в 
Москве в качестве фельдшерского ученика, затем был отправлен в распоряжение Киевского военного округа. Служил ротным 
фельдшером на юго-западном фронте. С 1918 по 1921 г. служба в Красной Армии. 
Любимцев Николай Иванович (1895-?)  
Уроженец Ловзангского с/о Панфиловской волости Каргопольского уезда. На 1924 г. место проживания Лекшморецко-Боровская 
волость. Звание: (лекпом) лекарский помощник. Медицинское образование получил в 1914 г. окончил Петрозаводскую 
фельдшерско-акушерскую школу. Первая мировая война – с 1916 по 1918 гг. служил лекпомом в 109 сводном эвакуационном 
госпитале, затем в 24 этапном батальоне. В январе 1918 г. отпущен в отпуск на 2 месяца. Демобилизовался в марте 1918 г.  С 1919 по 
1920 г. служба в Красной Армии. Затем был откомандирован для работы в Лекшморецко-Боровском фельдшерском пункте 
Каргопольского уезда. 



Маликов Алексей Михайлович (1882-?)  
Уроженец Ухотской волости Каргопольского уезда. Звание: (лекпом) лекарский помощник. Медицинское образование получил в 
Выборгской военной ротной фельдшерской школе в 1907 г. Первая мировая война – с 1914 гг. лекпомом в г.Луге в 22 
артиллерийской бригаде. В 1915 г. переведен в Петроград, где находился до окончания войны. После войны работал на 
фельдшерском пункте Ягремского с/о Тихмангской волости. 
Мамошин Павел Никифорович (1890-?)  
Уроженец Боровского с/о Ошевенской волости Каргопольского уезда.  Звание: (лекпом) лекарский помощник. Медицинское 
образование получил в 1913 г. при Свеаборгском местном лазарете. Призван на действительную службу в 1911 г. Служил в 197 
лесном пехотном полку. Первая мировая война – с 1914 по 1917 гг. лекпомом в Свеаборском крепостном артиллерийском полку. 
Служба в Красной Армии с октября 1919 по февраль 1922 гг. 
Нечаев Василий Андреевич (1.01.1882-?) 
Уроженец Верхнечурьевского с/о Нифантовской волости Каргопольского уезда. На 1923 г. место проживания Большесторонская вол. 
Звание: лекарский помощник (лекпом). Образование получил в Архангельской фельдшерской школе в 1910 г. Действительная 
военная служба с 1903 по 1906 гг. На Первую мировую войну был призван 20 июля 1914 г. Был дважды ранен. Участвовал в походах. 
Награды: Георгиевский крест 4 ст., Георгиевская медаль 4-3-й ст. 26 января 1918 г. уволен в бессрочный отпуск.  
Никитин Евфим Степанович (9.03.1881-?) 
Уроженец Лядинской волости Каргопольского уезда. Звание: медицинский фельдшер. Медицинское образование получил в 
Новгородской военно-царской школе с 1903 по 1906 г. Призван на действительную службу в 1902 г. Участник Первой мировой войны. 
В Гражданскую войну служил на Польском фронте с 10 мая 1920 по 11 мая 1921 г. Уволен в бессрочный отпуск. Принят на учет в 
Каргопольский уездный военкомат 25 июля 1923 г. 
Осыкин Александр Петрович (1885-?) 
Уроженец г. Каргополя. Звание: лекарский помощник (лекпом). Образование получил при Рязанском военном госпитале, обучался 4 
месяца: с мая по сентябрь 1916 г. Был призван в армию в 1916 г. В 1917 г. в Кавказской армии заболел сыпным тифом.  
11 марта 1919 г. был призван в Красную Армию, служил на Северном фронте. Демобилизовался в 1921 г. 
Па(о)голенкин // Погаленкин Дмитрий Иванович (26.12.1884-?) 
Уроженец д. Гавриловской Лядинской волости Каргопольского уезда. Звание: Лекарский помощник. . Образование получил при 
Свеаборгском местном лазарете в 1908 г. Служба в Свеаборгском крепостном полку с октября 1907 г. В 1908 г. отправлен в 12 
Финляндский стрелковый полк. Уволен в запас в 1911 г. В 1914 г. призван по мобилизации. Назначен лекпомом в 117 запасной 
госпиталь. Демобилизовался в 1918 г. Призван в ряды Красной Армии в 1919 г. Отправлен лекпомом в распоряжение 1 
Петроградского запасного полка. сентябре 1920 г. отправлен в 1-й Вологодский полк. Затем был назначен в 135 арт.див. 45 дивизии.  
Плахов Степан Яковлевич (1882-?)  
Уроженец Вадьинского с/о Мелентьевской волости Каргопольского уезда.  Звание: медицинский фельдшер. Медицинское 
образование получил в 1907 г. в Новгородском местном лазарете. На военной службе с 1904 по 1907 гг. Первая мировая война – с 
1915 по 1917 гг. младший медицинский фельдшер. 

 



Плешков Михаил Леонтьевич (11.01.1885-?) 
Уроженец Богдановской волости Каргопольского уезда. Звание: Лекпом. Медицинское образование получил в Свеаборгском 
местном лазарете. Призван на действительную службу 15 ноября 1906 г. В июне 1907 г. назначен фельдшерским учеником при 
Свеаборгском местном лазарете. В декабре 1908 г. был произведен в ротные фельдшеры.  Участник Первой мировой войны. Служил 
фельдшером в поезде. Демобилизовался в декабре 1918 г.  Участник Гражданской войны. Служил в роте связи 21 стрелковой 
дивизии с 15 июня 1919 г. по 9 сентября 1920 г. 
Поздеев Степан Максимович (1892-?) 
Уроженец д. Ивашкова Мошинского с/о Фатьяновской волости Каргопольского уезда. Звание: ротный фельдшер. Медицинское 
образование получил в Никольско-Уссурийском военном госпитале в 1916 г. Участник Первой мировой войны. Призван на военную 
службу в 1914 г. и отправлен на дальний восток в г. Никольск-Уссурийск. В ноябре уволился в отпуск по болезни на 2 мес. В 
Гражданскую войну служил с 1919 по 1922 г. Сначала на северном фронте в 154 стрелковом полку, затем на Польском фронте. В 
августе 1920 г. был интернирован в Германию. По возвращении служил в Архангельском госпитале. 14 июля 1921 г. назначен в 155 
стрелковый полк в г. Онегу. В мае 1922 г. с полком переехал в г. Ярославль. В июне 1922 г. уволен в бессрочный отпуск.  
Попов Александр Алексеевич (1882-?)  
Уроженец д. Большая Сторона Шалякушского с/о Большесторонской волости Каргопольского уезда. Звание: (лекпом) лекарский 
помощник  Медицинское образование получил в 1906 г. в Гельсингфорсском местном военном госпитале. Призван на военную 
службу 20 ноября 1903 г. во 2-й Финляндский стрелковый полк. 10 февраля 1905 г. направлен Гельсингфорсский военный госпиталь. 5 
мая 1906 г. окончил фельдшерскую школу, получил звание ротный фельдшер. 18 декабря 1907 г. уволен в запас армии. 20 июля 1914 
г. был мобилизован на Русско-Германскую кампанию, назначен в 3-й сводный военно-полевой госпиталь младшим медицинским 
фельдшером. Уволен в запас 15 января 1918 г. С 10 октября 1919 по 6 июня 1917 служба в рядах Красной Армии лекпомом в 185 
Финском стрелковом полку, затем был переведен в 3-й сводный запасной госпиталь. 
Попов Иван 
Уроженец Ошевенской волости Каргопольского уезда.  Мл. фельдшер. Служил в 22 Артиллерийской бригаде.  Находился в отпуске 
для свидания с родственниками в Ошевенской волости с 20 декабря 1916 г. по 31 января 1917 г. 
Потанин Иван Федорович (8.05.1891-?) 
Уроженец д. Моисеева Хотеновской волости Кирилловского узда . Звание: Лекпом. Медицинское образование получил при 2-ом 
лазарете 177 пехотной дивизии в 1917 г. Участник Первой мировой войны. Призван по мобилизации 31 июня 1914 г. Назначен в 24 
пешую Олонецкую дружину. В составе дружины отправлен в г. Вильно. 4 ноября 1914 г. переведен в 107 Троицкий полк, в его составе 
отправлен на фронт. Находился на фронте до 1916 г. 21 декабря 1916 г. уволен по болезни в Москву и направлен в фельдшерскую 
школу при 177 пехотной дивизии. По окончании школы получил звание лекпома и назначен в 767 пехотный полк. Демобилизовался 
17 января 1918 г. Участник Гражданской войны. Призван в ряды Красной Армии 10 марта 1919 г. Был назначен лекпомом в 
Петроградский полк. В сентябре 1919 г. переведен в 198 пехотный полк. В октябре 1920 г. переведен в лазарет 28 бригады. В июне 
1922 г. отправлен в распоряжение Каргопольского уездного военкомата. 



•Родин Иван Андреевич (23.09.1884-?) 
Уроженец д. Горка Канакшанского с/о Воезерской волости Каргопольского узда . Звание: Лекпом . Специальность: старший аптечный 
лекпом. Медицинское образование получил при Новгородском местном лазарете в 1909 г. Действительная служба 1906-1910 гг. С 
1909 г. занимал должность амбулаторного и аптечного фельдшера. Участник Первой мировой войны. Находился в составе 717 
запасного полевого госпиталя. Уволен с военной службы по болезни 10 ноября 1917 г. 
Севастьянов Александр Афанасьевич (20.11.1885-?)  
Уроженец Ловзангского с/о Панфиловской волости Каргопольского уезда. 
Звание: (лекпом) лекарский помощник. Медицинское образование получил в 1914 г. при Семеновском военном госпитале. 
Первая мировая война – с 1914 по 1916 гг. служил лекпомом в Семеновском военном госпитале, с сентября 1916 по апрель 1917 г. 
служил лекпомом в запасном броневом автомобильном дивизионе. Затем отправился в действующую армию. Демобилизовался в 
1918 г. Гражданская война – лекпомом в 1 стрелковой дивизии с 1919 по 1920 г. Затем был откомандирован в распоряжение 
Каргопольского районного здравотдела. 
Сидоров Кузьма Степанович (1.11.1893-?) 
Уроженец д. Щаникова Кенозерской волости Каргопольского узда . Звание: Лекпом. Медицинское образование получил 10 января 
1917 г. Участник Первой мировой войны. Призван на действительную военную службу по всеобщей мобилизации 8 сентября 1915 г. 
10 января 1917 г. окончил фельдшерскую школу ускоренного выпуска.  Участник Гражданской войны.  
Скакунов Александр [Константинович] (14.08.1885-?) 
Уроженец г. Каргополя. Звание: Лекпом. Медицинское образование получил в Свеаборгской фельдшерской школе в 1906 г. 
Участник Первой мировой войны. Призван на военную службу 18 июня 1914 г. Служил в 116 обозном батальоне 577 транспорта 
Участник Гражданской войны. С 20 сентября 1918 г. служил в отдельной саперной роте в 162 бригаде 54 дивизии. Интернирован в 
Германию 25 августа 1920 г. Прибыл из Германии 4 июля 1921 г. Уволен в бессрочный отпуск 1 августа 1921 г., был принят на службу в 
Каргопольскую советскую больницу и назначен в Усачевский фельдшерский пункт. Принят на учет в Каргопольский уездный 
военкомат 5 марта 1923 г.  Обучался в Вологодском фельдшерском техникуме.  
Слонов Сергей Алексеевич (1874-?)  
Уроженец д. Сопухино Павловской волости Каргопольского уезда. 
До войны работал в Архангельске на судостроительном ремонтном заводе. С начала войны до Февральской революции был в 
офицерской стрелковой школе за ротного фельдшера. В период с Февральской по Октябрьскую революции служил в передовом 
перевязочном отряде 137 пехотной дивизии. В период с Октябрьской революции до поступления в милицию работал на 
судоремонтном заводе в Архангельске.  Принят на службу милиционером г. Каргополя 1 июля 1918 г.  
Солодягин Александр Андреевич (12.08.1894-?) 
Уроженец д. Анфаловской Лекшмозерской волости Каргопольского уезда. Окончил Петрозаводскую фельдшерско-акушерскую школу 
в 1914 г. по специальности медицинский фельдшер. 27 января 1915 г. призван на действительную службу. Исполнял обязанности 
фельдшера в Николаевском госпитале с 1915 по 1917 г. 31 декабря 1919 г. призван в Красную Армию. Служил до 30 мая 1920 г. Был 
откомандирован для службы в уездном здравоохранении участковым фельдшером. 



•Трапезников Яков Михайлович (23.10.1880-?)  
Уроженец д. Шелоховской Архангельской волости Каргопольского уезда. 
Звание: лекарский помощник (лекпом). Окончил фельдшерские курсы военного времени Гвардии при Семеновском полку с 1 
февраля по 10 апреля 1915 г., а затем в действующей армии в том же полку с допущением к экзамену при перевязочном отряде 1-й 
гвардейской пехотной дивизии 12 мая 1916 г. Служил ротным фельдшером в том же полку по 28 декабря 1917 г. После уволен по 
демобилизации. Вновь призван в армию 19 сентября 1919 г., служил лекпомом в 141 отдельном стрелковом батальоне; в 187 и 349 
Сибирском стрелковом полку в Сибири до 9 июля 1921 г. Затем был уволен в бессрочный отпуск. 
Третьяков Петр Никитич (1880-?)  
Уроженец д. Большой Халуй Ошевенской волости Каргопольского уезда. 
Звание: (лекпом) лекарский помощник. Медицинское образование получил в 1904 г. при Новгородском местном лазарете. 
Служба в армии с 1901-1907 гг. Первая мировая война – с 1914 по 1917 гг. лекпомом во втором дивизионном отряде. Гражданская 
война 1919-1921 гг. Награжден серебряной медалью на ленте с надписью «за усердие» 
Уланов Алексей Константинович (12.03.1889-?)  
Уроженец д. Ершевская Вадьинского с/о Мелентьевской волости Каргопольского уезда. Звание: лекпом. Медицинское образование 
получил в г. Петрограде в 1-й пограничной бригаде, 12 марта 1912 г. Призван на действительную службу в 1910 г. Участник Первой 
мировой войны. Ранен в 1916 г. В Гражданскую войну служил лекпомом с 1919 по 1922 г.  
Ульянов Иван Романович (1885-?)  
Уроженец д. Кондратовская Большесторонской волости Каргопольского уезда. Звание: ротный фельдшер специальность: лекпом 
(лекарский помощник). Принят на службу 20 ноября 1905 г. 15 ноября 1907 г. во время действительной службы поступил в 
фельдшерские ученики. 30 августа 1915 г. окончил фельдшерскую школу. Участник Гражданской войны. Воевал с поляками, был в 
плену, бежал, служил в г. Архангельске при военном госпитале помощником лекаря (лекпом) 
Черепанов Иван Михайлович (15 января 1880-?) 
Уроженец Ошевенской волости Каргопольского уезда.  Звание: (лекпом) лекарский помощник. Действительная служба с 1902 по 
1907 гг. Первая мировая война – с 1914 по 1918 гг. лекпомом в 1 запасном Артиллерийском дивизионе. Гражданская война – в 60 
пехотном полку с 1919 по ноябрь 1920 гг. С февраля по июль 1921 г. служил в 37 пехотном запасном полку. 
Шамаков Николай Александрович (18.12.1894-?)  
Уроженец д. Ермолина Быковской (Троицкой) волости Каргопольского уезда. Звание: лекарский помощник (лекпом). Призван 25 
января 1915 г., направлен в Кронштадтский Минный крепостной батальон. 19 октября 1915 г. откомандирован для прохождения 
курса в Кронштадтскую военно-фельдшерскую школу. 25 июля  1916 г., по окончании Кронштадтской военно-фельдшерской школы, 
направлен в санотдел 6-ой армии на должность ротного фельдшера. В 1917 г. откомандирован в 30 подвиж. полевой госпиталь. 18 
декабря 1917 г. демобилизован. 10 февраля 1919 г. призван по мобилизации в Красную Армию. Служил в должности лекпома в 13 
стрелковом отдельном батальоне, в 5 Корельском пограничном полку.  
Швецов Павел Петрович (1888-?)  
Уроженец д. Аксентовская Орьма Лимского с/о Фатьяновской волости Каргопольского уезда. Звание: Лекпом. Медицинское 
образование получил в Семеновском Александровском военном госпитале в 1917 г. Призван на военную службу 6 августа 1914 г. 
Служил рядовым до 1917 г.  Участник Гражданской войны.  



 Фотографии из альбома Голикова Ф.Е. 1915-1916 гг. КГИАХМ 

Тема медицины периода Первой 
мировой войны в фондах 
Каргопольского музея представлена 
рядом интересных предметов. Это в 
первую очередь фотоальбом 
участника войны, Голикова Ф.Е., в 
нём 124 фотографии, половина из 
которых посвящена Первой мировой 
войне.  

Минуты отдыха 

Санитарные повозки Перевернутая  санитарная повозка 



Санитарные палатки. Фотографии из альбома Голикова Ф.Е. 1915-1916 гг. КГИАХМ 

На большинстве фотографий нет указаний ни на место события, ни на воинское 
подразделение. В то же время встречаются единичные надписи: Галиция или юго-
западная армия Брусилова. Изображения на снимках самые разные: солдаты в 
защитных противогазах, железнодорожные пути, разрушенные обстрелом дома, 
минометы, окопы, братские могилы, австрийское кладбище и др. Здесь же и 
редкие минуты отдыха: одни сидят за столом, другие лежат в гамаке, третьи с 
гармошкой в руках. Однако главная тема съемок – фронтовая медицина: 
санитарные обозы, сестры милосердия, военная аптека, полевые лазареты, 
перевалочные пункты, носилки с ранеными и убитыми.  



Голиков Федор Елпидифорович (1891-1952) 
Уроженец д. Антоновской Лядинской волости 
Каргопольского уезда. Он окончил Петрозаводскую 
гимназию и был направлен на медицинский факультет 
Новороссийского университета (г. Одесса) на стипендию 
Каргопольского земства. Со студенческой скамьи его 
призвали на войну, где он служил фельдшером в 
санитарном отряде. После войны продолжил учебу в 
университете, окончил его с отличием в 1921 г. Вернулся 
в Каргополь, работал врачом в Каргопольской больнице 
вплоть до 1950-х гг., был постоянным членом военно-
призывной комиссии.  

Голиков Ф.Е. КГИАХМ 

Минуты отдыха. Фотографии из альбома Голикова Ф.Е. 1915-1916 гг. КГИАХМ 



В полевом госпитале. Фотографии из альбома Голикова Ф.Е. 1915-1916 гг. КГИАХМ 

Цирюльня в полевых условиях 



Благодаря записной книжки, хранящейся в фондах 
музея стало известно имя  еще одного солдата, 
служившего фельдшером в годы Первой мировой 
войны – это Брянцев Иван Александрович. В его 
записной книжке сохранилась военная биография, 
которую он уместил в несколько строк. «Я призван на 
военную службу 1914 г. 23 сентября в г. Каргополе 
Олонецкой губ. Отправлен из Каргополя 29 
сентября. Прибыл в гор. Кронштадт в 334 пеш<ую> 
Тверскую дружину 3 октября. 6 октября начало 
занятий./.../ 27 ноября приняли присягу. /.../ 12 мая 
1915 г. был экзамен. 17 мая выехали на форт 
Николаевский. 27 мая получил производство 
ротного фельдшера. 12 июля откомандирован в г. 
Валк /.../. 14 июля прибыл /.../ в ст. Мойзекюль 
Лифляндской губ. /.../ 1916 г. – награжден 
серебряной медалью на Станиславской ленте 
приказом по 6 армии за №98». Далее в форме 
дневниковых записей, с указанием даты и события, 
автор перечисляет служебные командировки, 
встречи с приезжавшим к нему братом, тоже 
военнослужащим, отпуск на родину. После войны 
работал продавцом, жил в Каргополе на ул. 
Шелковня. 



Записная книжка Брянцева И.А. 
1917 г. КГИАХМ 



В записной книжке Брянцева И. А. приводятся рецепты различных 
дезинфицирующих растворов, средств для уничтожения вшей. Тема борьбы 
с насекомыми была очень актуальна в годы войны. 

Записная книжка Брянцева И.А. 1917 г. КГИАХМ 



Среди выздоравливающих раненых в госпитале 
Дмитрий Часовенный, уроженец г. Каргополя, 
участник Первой мировой войны. Находился в 
составе Русского экспедиционного корпуса, 
который был направлен в 1916 г. на Западный 
фронт во Францию в рамках интернациональной 
помощи.  КГИАХМ 

Интерес представляют две фотографии с письменным 
сообщением на оборотной стороне, из  альбома, 
принадлежавшего Лидии Дмитриевне Часовенной. На 
одном снимке – госпитальная палата с ранеными на 
койках, на другом – выздоравливающие раненые на 
скамейке в саду. Текст сообщения написан  её отцом 
Дмитрием Часовенным. Находясь на войне и тем более 
в госпиталях военные продолжали думать о своих 
родных, посылая им свое напутствие и благословение 
«Здравствуйте, любезные мои дети, Толя и Лида. 
Присылаю я вам свое родительское благословение, 
которое может существовать на всю вашу жизнь. И 
под ночь крепко целую и прошу быть ни /б.../. Папочка 
ваш Д.М. Часовенный». 



Также интересен медицинский билет 
Абрамова Петра Васильевича. 
Полученный им в 1915 году в лазарете 
№ 9 (г. Борго, Финляндия), где он 
находился на излечении после 
ранения.  
Абрамов П.В. (1892-1935), участник 
Первой мировой войны, уроженец г. 
Каргополя, рядовой 224 пехотного 
Юхновского полка.  



Огромное количество военных, в том числе 
и уроженцев Каргопольского уезда 
получали ранения разной степени тяжести 
на фронтах Первой мировой войны, многих 
увольняли в запас по состоянию здоровья 
из-за невозможности продолжать военную 
службу. Но большинство же после лечения 
в госпиталях и «отпусков по болезни на 
родину для поправления здоровья» 
(именно такую формулировку можно 
встретить в документах) возвращались на 
фронт. 
На портале «Памяти героев Великой войны 
1914-1918» опубликованы документы 
Российского Государственного Военно-
исторического архива (картотека бюро 
учета потерь в Первой мировой войне 
(офицеров и солдат) – это уведомления о 
приеме раненого или больного, 
поступившего с театра военных действий. 
Среди них удалось найти учетные карточки 
жителей Каргопольского уезда. https://cdn.gwar.mil.ru/imagesfww/K

artotekaPoter/ 



Фадеев В.А. 1915-1917 гг. КГИАХМ 

Фадеев Василий Александрович (1887-?). 
Уроженец Усачевской волости Каргопольского 
уезда. Участник Первой мировой войны, 
георгиевский кавалер. Подпрапорщик 296-го 
пехотного Грязовецкого полка. Получил тяжелое 
огнестрельное ранение 28.05.1916 г. в г. Окно, 
Австрийский фронт. Проходил лечение в 
госпитале №1 Всероссийского земского союза в г. 
Киеве. 

https://cdn.gwar.mil.ru/imagesfww/KartotekaPoter/ 



Сорокин Александр Степанович (1891-?) 
Уроженец Калитинской волости Каргопольского 
уезда. Участник Первой мировой войны, кавалер 
Георгиевского креста. Имел ранение в правую 
сторону груди 8 июня 1916 года у д. Мыльск в 
Украине. Проходил лечение в городе Ярославле, в 
госпитале при Мариинской женской гимназии. 
 /https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospi

tal20472933 

Сорокин А.С.  
1915-1916 гг. 
КГИАХМ 



Бутылочки аптечные  
Конец XIX - начало XX века. КГИАХМ Фотография из альбома Голикова Ф.Е.  

1915-1916 гг. КГИАХМ 

Аптека в полевых условиях 
В полевых условиях аптеки, как и другие 
подразделения, часто размещались в палатках. Их, 
как правило, развертывали между сортировочно-
эвакуационным и операционно-перевязочным 
отделениями. Главная задача аптеки: прием, 
хранение, учет медицинского имущества. 



Военным медикам в Первую мировую войну приходилось оказывать помощь 
раненым не только после огнестрельных и колото-резанных ран, но и лечить от 
поражений отравляющими боевыми веществами и бактериологическим оружием. 
Эта война с Германией  запомнилась тем, что впервые были применены 
отравляющие газы. Что заставило русское командование искать защиту от нового 
оружия. Уже в 1915 году был создан первый в мире универсальный эффективный 
противогаз. Поэтому на снимках того времени нередко можно увидеть людей в 
подобных средствах защиты.    
 

Фотография из альбома Голикова Ф.Е. 
1915-1916 гг. КГИАХМ 



Главной и самой отвратительной 
приметой любой войны были горы 
трупов, которые становились 
рассадниками опасных инфекций, и 
требовали немедленного захоронения. 
Из-за огромного количества погибших, 
хоронили тела, зачастую, в братских 
могилах.  

Фотографии из альбома Голикова Ф.Е.  
1915-1916 гг. КГИАХМ Сестра милосердия возле погибшего солдата 

Солдаты выносят с поля боя тела 
погибших товарищей 

Братская могила 



Но не только людям была необходима медицинская помощь в годы Первой 
мировой войны. Отдельно необходимо выделить группу военных 
фельдшеров, занимавшихся обслуживанием лошадей в полевых условиях, – 
это ветеринарные фельдшеры. Они служили наряду с ветеринарными 
врачами в действующей армии. Роль ветеринарной службы в годы Первой 
мировой войны была очень велика из-за необходимости использования в 
армии огромного количества лошадей.  



Наличие в армии большого количества войсковых животных и многочисленных 
гуртов продовольственного скота определяли значение военной ветеринарии в 
эту войну. Численность ветеринарного состава в период войны значительно 
возросла, если по штату мирного времени до войны в русской армии состояло 740 
ветеринарных врачей и 2195 ветфельдшеров, то на 1 января 1916 г. в войсковых 
частях состояло - 2172 ветеринарных врача, 9691 ветеринарный фельдшер и 457 
ветеринарных санитара. 

Осмотр боевой лошади ветеринаром 



Ветеринарные фельдшера числились нижними чинами, и поэтому при 
мобилизации призывались как рядовые солдаты. В процессе же войны 
ветеринарные фельдшера  по мере потребности направлялись в части и 
учреждения. Подготовка ветеринарных фельдшеров в начале войны 
производилась по сокращённым программам военного времени в 
ветеринарно-фельдшерских школах, созданных при некоторых этапных 
ветеринарных  лазаретах. 



К настоящему времени удалось установить 
имена восьми ветеринарных фельдшеров, 

жителей Каргопольского уезда, 
проходивших военную службу в годы 

Первой мировой войны.  

Учетно-воинский билет Евстафьева П.В. КГИАХМ 



•Ветеринарные фельдшеры — участники Первой мировой войны 
 

•Данилов Степан Антонович (2.08.1890-?) 
Уроженец д. Нечаевская Мелентьевской вол. Каргопольского уезда. 
Звание ветфельдшер, окончил двухгодичную ветеринарную школу при 22 артиллерийской бригаде в 1914 г. 
Поступил на военную службу 15 октября 1912 г. По окончании ветеринарной школы служил ветфельдшером в 
22 артиллерийской бригаде до 10 марта 1916 г. Затем ветфельдшером при 2 артиллерийской бригаде до 
получения контузии в Румынии 5 июня 1917 г. Отпущен в месячный отпуск по болезни до 17 августа 1917 г. 
Затем служил ветфельдшером в Западном артдивизионе до демобилизации 19 апреля 1918 г. Участник 
Гражданской войны. 
Демченко Аким 
Уроженец Ошевенской волости Каргопольского уезда. 
Ветеринарный фельдшер. Служил в 55 Артиллерийской бригаде 3 батареи. Находился в отпуске для свидания с 
родственниками в Ошевенской волости с 7 декабря 1916 г. по 7 января 1917 г. 
Евстафьев Петр Васильевич (29.06.1886-?) 
Уроженец Лодыгинской волости Каргопольского уезда. 
Звание ветфельдшер, окончил ветеринарную школу при офицерской кавалерийской школе. 
Поступил на военную службу после окончания ветеринарной школы 8 декабря 1909 г. и служил ветфельдшером 
до 10 ноября 1911 г. в 3-м Финляндском стрелковом артиллерийском дивизионе. Призван по мобилизации 22 
июля 1914 г. Служил ветфельдшером в 4-м Сибирском мортирном артиллерийском дивизионе до 18 марта 1918 
г. Участник Гражданской войны. 
Елфимов Федор Петрович (1890-?)  
Уроженец Печниковского с/о Панфиловской волости Каргопольского уезда.  
На военной службе с 1911 г. В 1913 г. окончил курс ветеринарно-фельдшерской школы при пограничной 
бригаде. До марта 1914 г. служил младшим вет. работником при той же бригаде. С марта 1914 по январь 1918 г. 
служил старшим ветеринарным фельдшером при пограничной бригаде, переименованной во 2-й пограничный 
дивизион.  С 1918 по 1921 гг. служба в красной Армии. 



• Осин Григорий Павлович (6.04.1887-?) 
Уроженец д. Спирово Хотеновской волости Кирилловского уезда. 
Окончил земскую школу 11 апреля 1898 г. Поступил на военную службу 2 декабря 1909 г. в Кронштадтскую 
крепостную артиллерию. 10 июня 1910 г. откомандирован в ветеринарную школу при лейб-гвардии 
Драгунском полку. По окончании школы вернулся на прежнее место службы. Служил в крепостной 
артиллерии до апреля 1913 г. 20 июля 1914 г. был мобилизован на Русско-Германскую войну, находился в 23 
дивизии до 15 марта 1917 г. В Красную Армию мобилизован 25 ноября 1918 г., назначен в Тяжелый 
артиллерийский дивизион. Уволен по демобилизации 14 мая 1921 г. В 1923 г. занимает должность 
участкового ветфельдшера X участка Хотеновской волости 
Звание ветфельдшер 
• Пилицин Иван Иванович (1891-?) 
Уроженец Кенорецкой волости Каргопольского уезда. 
Ветеринарный фельдшер. Служил в 22 Артиллерийской бригаде. Призван на военную службу в 1912 г. В 
1913 г. окончил ветеринарную годичную школу при 22 арт.бригаде. С 1914 по 1917 гг. служил фельдшером 
во 2-м батальоне 22 арт.бригады. В 1921 г. – служащий Мурманской железной дороги 3 района в должности 
десятника и приемщика материалов до увольнения в бессрочный отпуск 9 февраля 1924 г. 
• Пошляков Владимир Николаевич (1886-?)  
Уроженец Калитинской волости Каргопольского уезда. 
Звание: ветеринарный фельдшер 
В 1909 г. окончил ветеринарно-фельдшерскую офицерскую кавалерийскую школу. 
Первая мировая война – с 1916 по 1918 гг. ветеринарным фельдшером в Лейб-гвардии конно-гренадерском 
полу. Гражданская война – ветеринарным фельдшером с 1918-1921 гг. Назначен в форт Красная Горка. Был в 
плену у армии Юденича. Служил на Западном фронте. Был в плену в Польше. 
• Шпякин Николай Григорьевич (29.11.1890-?)  
Уроженец Быковской (Троицкой) волости Каргопольского уезда. 
Звание: ветеринарный фельдшер 
Призван на службу 15 ноября 1912 г., назначен в 22 арт. бригаду. 7 января 1913 г. откомандирован в 
ветеринарную фельдшерскую школу. По окончании школы 16 июля 1914 г. выбыл на фронт в составе 22 
бригады. Демобилизовался 4 апреля 1918 г. 
Участник Гражданской войны. 



Санитарные повозки. Фотографии из альбома Голикова Ф.Е. 1915-1916 гг. КГИАХМ 

После окончания Первой мировой войны большинство фельдшеров, если 
позволяло здоровье, отправлялись на службу в Красную Армию, служили на 
фронтах Гражданской войны. Некоторые после демобилизации, вернувшись 
домой, работали в городской и волостных больницах. Кто-то выбирал 
гражданскую профессию. Были и такие, кто продолжал в учебу в высших учебных 
заведениях, получив профессию врача.  
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