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БЕЛАРУСИ 
 
Истоки формирования лекарствоведения на Беларуси, как и становление 
медицинской науки в целом, соотносятся с многовековыми народными 
традициями в области врачевания. С давних пор жители нашего края 
пользовались при лечении болезней и ранений травами, плодами, семенами 
растений и средствами животного происхождения. Все средства народной 
медицины белорусов можно разделить на 4 группы: растительные, животные, 
минеральные и физиотерапевтические. В отдельную (специфическую) группу 
входили такие средства лечения, как молитва и заговоры. Нередко их применяли 
в сочетании с вышеназванными средствами и др.  
Среди рациональных средств народной медицины можно назвать содержащие 
фитонциды отвары и настои дудника лесного и дягиля аптечного, 
применявшиеся при брюшном тифе, вяжущий и кровоостанавливающий настой 
травы зверобоя, показанный при «кровавом» поносе, фитонцидсодержащие лук 
и чеснок при лечении женских и кожных заболеваний, ларингита, ангины, те же 
лук и чеснок, а также подорожник при лечении ран и нарывов, мазь из цветков 
ноготка лекарственного и корня живокости полевой для заживления гнойных 
ран, язв, ожогов, обморожений. В лечебной практике применяли также 
животный жир, пасты из бодяги, муравьев, свиную желчь и другие средства 
животного происхождения. Телячьей печенью лечили куриную слепоту. Реже 
применяли средства минерального происхождения, причем песок, глину, землю 
использовали лишь как физиотерапевтические средства. Использовались 
определенные технологические приемы. Так, для приготовления мазей брали 
свежее измельченное растение (цветки, листья или его сок, реже высушенные 
части растения) и смешивали с животным (гусиным, куриным, говяжьим, 
рыбьим, бараньим, ежовым) или растительным (подсолнечным, льняным) 
жирами. В других случаях использовали для этой цели мед, воск, ржаную муку, 
мел. Приготовление мазей и пластырей на жировой основе способствовало 
лучшему сохранению и более длительному действию их активных начал.  
На территории Беларуси стали появляться особые люди -знахари, ведуны, 
волхвы, кудесники, которые наряду с волхвованием (предсказанием судьбы), 
гаданием, занимались лечением. Наши предки обращались и к помощи 
бродячих торговцев лекарствами - олейкаров. Были известны такие 
лекарствоведы, как Илларион Киевский, Нестор Туровский, Кирилл Туровский, 
Данила Заточник и др. Лекарства готовились ими в виде порошков, присыпок, 
настоев, отваров, мазей, камней для прижигания и других форм.  
Белорусские (или как они тогда назывались литовские) лечебники пользовались 
популярностью на территории соседних государств. Так, в ХVI - ХVII вв. в 
русском государстве были известны и получили распространение такие 
сочинения, как «Книга, глаголемая лечебник литовски», «Тайная тайных», 
лечебник воеводы Гаштовта и др. О популярности литовских лечебников среди 
русских вельмож говорит тот факт, что в декабре 1676 г. лекарь Вилим Горстей, 
посланный за границу для найма врачей на русскую службу, получил поручение 
от самого царя Федора Алексеевича «в Вилне да во Гданске купить две или три 
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книги лутших творцов, которые писали о лекарском деле». Литовские (литвины-
белорусы) травники имелись в кремлевской аптеке: по ним, как и по другим 
переводным лечебникам, велось в то время обучение русских лекарей 
врачебному искусству.  
В переписной книге за 1561 - 1593 гг. упоминается аптекарь Станислав из 
Пинска, а в источниках 1566 г. - другой - Станислав из Бреста.  
Долгое время профессия аптекаря и лекаря были неотделимы, и лекарства 
готовили сами врачеватели. Так, еще в 1583 г. цирюльник (хирург) из Бреста 
Генрих Петерсон получил высочайшее разрешение устроить в местном замке 
склад «аптекарских вещей». Так была образована первая аптека в Беларуси. 
Минские аптеки, в свою очередь, также имели право заниматься 
«цирюльничеством». Белорусский лекарь из Копыси пытался устроить в 1679 г. 
первую аптеку в Казани. Аптеки как самостоятельные учреждения в Беларуси 
впервые упоминаются в источниках середины ХVI в. Еще в ХV в. из нашего 
края в Москву привозились лекарства, которые тогда назывались «ядами» 
(точный перевод одного из наименований лекарства на латинском языке). В 
первой половине ХVII века работали аптеки в Лиде (1626г.), Слониме (1630 г.), 
Головчине (1636 г.), Гродно (1642 г.) и других городах. По данным записей 
межевания губерний в 1786 -1800 гг. в Минске, Полоцке, Витебске, Могилеве 
также были аптеки, которые принадлежали частным лицам или католическим 
монастырям. Монастырские аптеки функционировали в Гродно (с 1687 г.), 
Глубоком (с 1639 г.), Пинске (с 1706 г.), Слуцке (с 1728 г.), Освее (с 1759 г.), 
Щучине (с 1773 г.).  
Аптеки по-прежнему функционировали как при светских, так и при 
религиозных учреждениях. В ХVIII - XIX вв. на территории Беларуси 
существовали и самостоятельные светские католические общины сестер 
милосердия. Такая община была в Освее Полоцкого уезда, которая имела 
аптеку. Большая часть лекарств здесь готовилась из трав, выращенных на 
«фармакологическом огороде». Гродненское Евангелическо-лютеранское 
благотворительное общество имело аптеки в Гродно и Друскининкае. С 1690 г. 
до конца XIX в. при евангелической лютеранской церкви также имелась аптека 
в Слуцке.  
К 1825 г. в Беларуси насчитывалось 42 аптеки.  
Заметный след в истории Гродно оставил Я. О. Адамович (1803 - 1870), 
получивший диплом провизора после окончания Виленского университета и 
приобревший свою аптеку. Он бесплатно отпускал лекарства неимущим 
больным Гродно. По его примеру и другие аптеки города стали отпускать 
лекарства для лечебницы Приказа общественного призрения со скидкой на 45 
%.  
В связи с развитием промышленности, расширением торговли, увеличением 
населения на территории Беларуси во второй половине XIX - начале XX в. 
наблюдался рост сети аптек. Накануне отмены крепостного права аптеки уже 
были в каждом уездном городе, в некоторых заштатных городах и местечках. 
Всего на территории Беларуси к 1860 г. функционировало 15 казенных и 70 
вольных аптек, из них только 21 находилась в негубернских уездных центрах. С 
1850 по 1890 гг. население Беларуси увеличилось на 70 %, а в городах 
численность населения возросла почти в 2 раза, что явилось одной из 
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предпосылок возникновения новых аптек. В городах аптек открывалось 
значительно больше, чем в сельской местности. Так, в 1915 г. из 67 аптек, 
находившихся на территории Минской области, сельское население 
обслуживало только 20, а в Могилевской из 36 - 13. С 1890 по 1916 гг. число 
аптек в Беларуси возросло в среднем в 1,8 раза (176 - 309). В 1913 г. в Беларуси 
действовало 297 аптек, а в фармации различалось 3 звания: магистр фармации 
(аптекарь), аптекарский помощник, провизор.  
Аптеки оказывали лекарственную помощь общественным заведениям 
(больницы, приюты, богадельни, ясли). В начале XX века в Беларуси 
действовало 83 благотворительных общества по оказанию медико-социальной 
помощи, которые имели 67 учреждений (в основном больницы, амбулатории, 
приемные покои, аптеки). Одно из наиболее значительных - Общество пособия 
бедным больным евреям «Линас-Гацедек» в Минске, при котором была аптека.  
Позитивный вклад в развитие сети аптечных учреждений для неимущего 
населения внесли частные лица, не имеющие отношения к медицине. Одним из 
таких людей был граф Н. П. Румянцев. На его средства в Гомеле были 
построены медицинские учреждения, например, каменная аптека с садом для 
выращивания лекарственных трав (аптекари Зудблад и Штам). Княгиня 
Паскевич в Гомеле построила и оборудовала двухэтажную аптеку, а городские 
власти назвали улицу, где она находилась, «Аптечная». Частные аптеки 
отпускали лекарства неимущим больным со скидкой 50 %.  
В первые месяцы Советской власти начала осуществляться национализация 
аптек. Декрет о национализации аптек был подписан правительством 29 января 
1919 года, а завершена их национализация в республике в 1925 - 1926 гг.  
Единой системы руководства аптечным делом в первые годы Советской власти 
не существовало. Аптечные учреждения на местах открывались стихийно. В 
крупных городах аптеки находились в подчинении аптечных управлений, в 
остальных - в ведении исполкомов или горздравотделов. Городское аптечное 
управление в Минске было создано 15 мая 1922 г. Недоставало аптечной 
посуды, медикаментов, перевязочных и вспомогательных материалов, топлива, 
денежных средств и фармацевтических кадров, что привело к ликвидации ряда 
сельских и городских аптек.  
После гражданской войны аптечное хозяйство было переведено на хозрасчет. 
Увеличилась потребность в аптечных работниках, в связи с чем в 1921 г. для 
подготовки фармацевтов создавались 6-ти месячные, а позднее 9-ти месячные 
курсы аптечных работников, на которые принимались ученики аптекарей и 
практиканты, проработавшие в этой сфере не менее 3 лет. После окончания 
курсов в Витебской губернии им присваивалось звание «фармацевт».  
В 1926 - 1927 гг. в государственных аптеках работало 620 фармацевтов, из них 
лица с высшим образованием составляли только 7 %.  
В 1934 г. началась подготовка фармацевтов на фармацевтическом отделении 
Витебской фельдшерско-акушерской школы. В 1938 г. создается 
самостоятельная фармацевтическая школа.  
На западных землях Беларуси количество аптек с 1925 по 1938 гг. увеличилось 
от 145 до 195 (на 34 %), а в Советской Беларуси начались преобразования, в 
ходе которых была проведена национализация лечебных и аптечных 
учреждений.  
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К началу Великой Отечественной войны в Беларуси функционировало 628 
аптек, 600 аптечных пунктов, 117 аптечных магазинов, 251 аптечный киоск, 14 
аптечных складов и 14 контрольно-аналитических лабораторий. Война 
причинила огромный ущерб аптечной службе.  
Сражались с врагом провизоры и фармацевты, хотя укомплектованность армии 
фармацевтами была 89,5 % (врачами на 91 %, фельдшерами - на 97,9 %). К 
началу 1948 г. в Беларуси практически уже был достигнут довоенный уровень 
аптечной сети, а к 1973 г. на одну аптеку приходилось в среднем 9,39 тысяч 
жителей. Заготовка лекарственных растений только аптечными учреждениями 
за 1972 - 1975 гг. увеличилась в 2,1 раза. Коренным образом изменилось 
положение в подготовке фармацевтических кадров. В 1959 г. организован 
фармацевтический факультет на базе Витебского мединститута. Подготовка 
фармацевтов среднего звена осуществлялась на базе Могилевского медучилища.  
В 1971 г. на базе Белорусского института усовершенствования врачей в Минске 
начата постдипломная переподготовка провизоров, а с 1981 г. на базе 
фармацевтического факультета Витебского мединститута организовано заочное 
отделение с приемом 75 человек ежегодно.  
В 1982 г. в республике функционировало 1076 хозрасчетных и 108 бюджетных 
больничных аптек. Хозрасчетную аптечную сеть составляют 440 городских, 602 
сельских аптек. За период с 1984 по 1989 гг. количество хозрасчетных аптек 
возрасло еще на 91 аптеку.  
Вместо Главного аптечного управления при Минздраве Беларуси, 6-ти 
областных и Минского городского аптечных управлений создано 
Республиканское производственное объединение «Фармация».  
Таким образом, формирование государственной аптечной сети было закончено в 
республике к 1989 г.  
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