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На основании анализа широкого круга источников изучено становление и 
развитие фармацевтического образования в России, Беларуси и США на разных 
исторических этапах. Указаны даты открытия первых аптек, учреждений обра-
зования и издания фармакопей в странах. Проведен анализ и сравнительная харак-
теристика образовательного процесса в разных странах, отражены его общие 
и принципиальные отличия. Отмечено, что этот процесс был децентрализован 
в США, в то же время – централизован в континентальной Европе, в том чис-
ле в России и Беларуси. Представлена классификация аптек в Российской импе-
рии в период до революции 1917 года, отмечен факт получения женщинами пра-
ва заниматься фармацевтической деятельностью. Перечислены некоторые лица, 
которые оказали сильное влияние на развитие фармацевтического образования, 
среди них – А. Феннель, Г. Эгер, Э. Хайстрит, К. Дов, А. Лесневская, А. Иовский,  
Ю. Трапп, В. Тихомиров. Указана роль учреждений образования в повышении ква-
лификации дипломированных специалистов. В статье перечислены советские уч-
реждения, которые осуществляли подготовку фармацевтических кадров в годы 
Великой Отечественной войны. 
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ВВЕДЕНИЕ

Система фармацевтического образо-
вания формировалась на протяжении не-
скольких веков. Издавна в европейских 
странах, на американском континенте, в 
России вопрос подготовки фармацевта был 
актуален. Первоначальным этапом этого 
процесса было ученичество. В Европе си-
стема ученичества действовала с ХШ в. до 
конца XVIII в., в США – с 1800-х годов до 
1925 года [1, с. 1–16, 17–63] и в России – с 
конца XVII в. [2, c. 45] до 1930-х годов [3, 
c. 166]. На всех исторических этапах фар-
мацевтическое образование постоянно со-
вершенствовалось, как и в целом система 
фармации.

Цель настоящего исследования – про-
ведение сравнительного анализа становле-
ния и развития фармацевтического образо-
вания в России, Беларуси и США в период 
с XVI в. по 70-е годы XX в.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования были науч-
ные публикации и архивные материалы. 
Использованы методы анализа и сравне-
ния изучаемых данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Испания является колыбелью европей-
ской фармации. Первые аптеки появились 
здесь еще в XI в. (Кордова, Толедо). В XVI в.  
организовано первое в Европе учебное за-
ведение для фармацевтов (Барселона) и 
установлен порядок сдачи экзаменов и по-
лучения лицензии на право занятия апте-
карским делом. В 1582 году в этой стране 
издана первая в Европе полноценная фар-
макопея [4]. 

Первая аптека в Великобритании от-
крыта в Лондоне в 1375 году, а в 1618 году 
опубликовано I и II издание Лондонской 
фармакопеи [5]. 
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В 1725 году прусский король Фридрих 
Вильгельм I издал указ, предусматриваю-
щий порядок и условия получения звания 
аптекаря. Вначале надо было служить в 
качестве аптекарского ученика от трех до 
пяти лет, затем семь лет – помощником ап-
текаря. Прослушав курс лекций по фарма-
ции, медицине, хирургии в медико-хирур-
гическом коллегиуме в Берлине и успешно 
сдав экзамен, слушатель мог получить зва-
ние аптекаря. Легче было стать сельским 
аптекарем – достаточно было иметь пяти-
летнее ученичество и шесть лет практики 
под контролем аптекаря. Экзамены прини-
мала государственная комиссия, и прохо-
дили они в этом же коллегиуме. 

Во Франции продолжительность уче-
ничества составляла четыре года и 10 лет –  
в качестве помощника аптекаря. Здесь ста-
ли готовить аптекарей в высших фарма-
цевтических школах с 1803 года [6, с. 5–6].

Система ученичества преобладала в 
Европе длительное время. Проходило оно 
в аптеках на платной основе и с опреде-
ленным сроком обучения. Аптекарский 
ученик выполнял самую трудную и моно-
тонную работу: дробление, толчение, изре-
зывание, просеивание сырья и т. п. Кроме 
того, помогал владельцу вести домашнее 
хозяйство [7, с. 141]. 

Первая государственная аптека в Мо-
сковском государстве открыта в 1581 году 
приглашенным из Англии аптекарем, она 
обслуживала только царскую семью. Пер-
вая частная аптека появилась в Пскове в 
период с 1585 по 1588 год, в г. Москве – в 
1701 году. Всем медицинским и аптечным 
делом в стране ведал Аптекарский приказ, 
образованный в XVI в. В 1654 году при 
нем создана специальная лекарская школа 
для изучения лекарского, аптекарского, ко-
стоправного, алхимического и других дел. 
Обучение в этой школе было рассчитано 
на пять лет [2, с. 50].

Большинство аптекарей на Руси были 
иностранцами, получившими образование 
в Голландии и других странах Европы. В 
1706 году при главном московском го-
спитале учреждена школа для подготовки 
отечественных лекарей и аптекарей для 
нужд русской армии. В 1755 году открыт 
Московский университет, в котором на ме-
дицинском факультете осуществлялось об-
учение «аптекарской химии». 

В 1801 году установлены три фарма-
цевтических звания: гезель (аптекарский 

помощник), провизор и аптекарь (послед-
нее в 1845 году переименовано в магистра 
фармации – специальный ученый титул) 
[2, с. 64]. Для получения звания «магистр 
фармации» провизор должен был подгото-
вить научную работу и успешно ее защи-
тить. В России этого ученого титула было 
удостоено около 300 человек [7, с. 304]. 

С 1804 года Казанский университет 
начал подготовку фармацевтов с высшим 
образованием. В 1808 году при Импера-
торской медико-хирургической академии 
(г. Санкт-Петербург) впервые в России от-
крыто фармацевтическое училище на 40 
воспитанников со сроком обучения пять 
лет. Но оно просуществовало всего лишь 
четыре года. Частным владельцам аптек 
были не нужны фармацевты с высшим об-
разованием. Провизорские курсы впервые 
образованы при Московском университете 
в 1839 году [8].

Первая российская фармакопея издана 
в 1770 году на латинском языке, а на рус-
ском – в 1866 году [2, с. 50].

В начале XX в. подготовку аптекарских 
помощников и провизоров осуществляли 
11 российских университетов [9, с. 36–48, 
57–76, 77–136]. При восьми университе-
тах имелись курсы аптекарских помощни-
ков, претендующих на звание провизора. 
За год их оканчивали 30–40 человек. При 
подготовке фармацевтических кадров спе-
циалисты получали недостаточную теоре-
тическую подготовку, в основном уделя-
лось внимание практическим навыкам [10, 
с. 15]. 

Чтобы получить степень провизора, 
необходимо было проработать не менее 
трех лет в аптеках в качестве аптекарского 
ученика и такой же срок – в качестве ап-
текарского помощника, прослушать курс 
лекций по определенным программам в 
медицинских отделениях высших учебных 
заведений и успешно сдать экзамены. 

Большой вклад в развитие фар-
мацевтического образования внесли  
Иовский А. А. – первый профессор кафе-
дры фармации Московского университета; 
Трапп Ю. К. – академик, начальник кафе-
дры фармации Петербургской медико-хи-
рургической академии; Тихомиров В. А. –  
профессор фармации и фармакогнозии и 
многие другие [10, с. 13].

С 1881 года в Российской империи 
частные аптеки подразделялись на нор-
мальные (в городах и крупных местечках) 
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и сельские. Последние не имели права 
изготавливать лекарственные средства. 
Действовали строгие правила о порядке 
открытия аптек, об их техническом осна-
щении приборами, оборудованием, по-
судой, хранении сырья и лекарственных 
средств. Введен государственный надзор 
за деятельностью аптечных учреждений. 
В 1905 году в России насчитывалось 2407 
нормальных и 1337 сельских аптек. Так-
же были казенные аптеки (при военных 
госпиталях и гражданских больницах) [9,  
с. 54]. 

Развивались земские аптеки, в 1910 
году их имелось 165. Кроме того, функцио-
нировало 4804 частные аптеки и 10 000 ап-
текарских магазинов. Они реализовывали 
лекарственные средства, произведенные 
зарубежными и российскими фармацевти-
ческими заводами (их было около 100). В 
аптекарских магазинах продавались про-
стейшие лекарственные средства и был 
широкий ассортимент товаров не только 
медицинского, но и хозяйственного назна-
чения. Имели место случаи изготовления в 
магазинах лекарственных средств, что за-
прещалось российским законодательством 
[9, с. 44, 39–56, 57–63]. 

Владеть аптекой или аптекарским ма-
газином мог любой человек, даже не име-
ющий фармацевтического образования. 
Но управлять аптекой обязательно должен 
был фармацевт, причем нормальной ап-
текой (с правом изготовления лекарств) – 
провизор или магистр фармации. Боль-
шинство аптекарских помощников (ны-
нешняя терминология – фармацевт) были 
служащими в аптеках. В 1910 году в Рос-
сии насчитывалось 4724 мужчины-прови-
зора и 85 женщин-провизоров и 11 и 105 
служащих фармацевтов соответственно, 
включая аптекарских учеников и аптекар-
ских помощников. 

Причем женщины получили право на 
фармацевтическое образование только по-
сле 1888 года.

Первую женскую фармацевтическую 
школу открыла А. Б. Лесневская в 1903 
году в Санкт-Петербурге на Невском про-
спекте. Поступать в школу имели право 
девушки, окончившие 8 классов женской 
гимназии. Двухгодичная программа шко-
лы делилась на четыре семестра, обучение 
было платным. В конце четвертого семе-
стра, после успешной сдачи экзаменов, им 
присваивалось звание «аптекарский по-

мощник». В первый год обучения ученицы 
занимались химией, зоологией, физикой, 
ботаникой и математикой, во второй год –  
органической химией, фармацевтической 
химией, фармакогнозией, минералоги-
ей, геологией, гигиеной, фармакологией 
и юриспруденцией. Теоретический курс 
химии чередовался с практическими за-
нятиями в лаборатории. Практику учени-
цы проходили в аптеке А.Б. Лесневской, а 
летом, во время каникул, в течение шести 
недель – в земских аптеках. До 1913 года 
в женской школе обучалось 387 человек. 
Окончили ее всего лишь 198, 14 из них 
позже стали провизорами. Выпускницы 
школы работали в аптеке А. Б. Леснев-
ской, в других аптеках г. Санкт-Петербурга 
и других городах России. 

Некоторые женщины-фармацевты про-
водили научные исследования. Одна из них –  
Ольга Габрилович, она открыла причину 
серьёзной болезни у людей, вызванной ток-
сином в результате разложения зерен ржи 
и ржаной муки различными грибками. А 
две выпускницы школы А. Б. Лесневской –  
Л. Н. Лаврова и Л. А. Ковалева – работа-
ли в области фармакологии: Л. Н. Лаврова 
исследовала применение адреналина для 
предупреждения атеросклероза, Л. А. Ко-
валева занималась научной работой в ин-
ституте экспериментальной медицины в 
Санкт-Петербурге [11, с. 63–65].

В годы Первой мировой войны про-
должительность обучения в женской шко-
ле была увеличена до четырех лет, и она 
получила статус фармацевтического ин-
ститута.

После Октябрьской революции 1917 
года школа и аптека А. Б. Лесневской были 
национализированы. А. Б. Лесневская вы-
ехала из России в Польшу, где активно за-
нималась благотворительной деятельно-
стью. В 1930 году открыла аптеку в Вар-
шаве, в ней сейчас находится музей фар-
мации имени Антонины Лесневской [12].

В 1921 и 1922 году под редакцией ор-
ганизатора фармации И. И. Левинштейна 
были изданы две книги, в которых отра-
жены программы курса обучения фарма-
цевтов и производственной практики. Они 
похожи на программу обучения в школе 
Антонины Лесневской, однако советская 
программа предусматривала пятилетний 
срок обучения [13].

С 1930-х годов большое внимание стало 
уделяться повышению квалификации ди-
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пломированных специалистов. Курсы усо-
вершенствования проходили по определен-
ным циклам на базе учебных учреждений, а 
также региональных аптечных управлений. 

В 1940 году в СССР имелось девять 
фармацевтических институтов и факульте-
тов и 65 фармацевтических школ, в 1973 –  
23 высших учебных заведения, 21 фарма-
цевтическое училище и 90 фармацевти-
ческих отделений медицинских училищ. 
Подготовка провизоров и помощников 
провизоров осуществлялась планомерно, 
после окончания учреждений образова-
ния выпускники распределялись на работу 
специальными комиссиями. Учеными ве-
дущих фармацевтических вузов подготов-
лены учебные руководства по технологии 
лекарственных форм, аптечному законо-
дательству и другие, которыми в центра-
лизованном порядке обеспечивались уч-
реждения образования фармацевтического 
профиля, в том числе и Белорусской ССР 
[9, с. 283, 284].

Отсчет аптечного дела в Беларуси на-
чинается с 1561 года, когда в Пинске от-
крыта первая частная аптека. После трех 
разделов Речи Посполитой (1772, 1775, 
1795 годы) белорусские земли вошли в 
состав Российской империи. В 1910 году 
на территории современной Беларуси дей-
ствовало 208 частных аптек (большинство 
в городах) [14], около 10 земских аптек 
и более 400 аптекарских магазинов [15,  
с. 18, 41, 78].

В дореволюционный период, до 1917 
года, в аптеках работало не менее 17 маги-
стров фармации [15, с. 63].

В Беларуси первыми женщинами-
управляющими сельскими аптеками в 
1904 году были Муся Майзус в местечке 
Свислочь Бобруйского уезда Минской гу-
бернии (она же и арендатор) [16] и Рася 
Кацнельсон в местечке Дрибин Чаусского 
уезда Могилевской губернии (владелец ап-
теки Б. А. Адливанкин). Они имели звание 
аптекарского помощника [17].

Первой женщиной-провизором явля-
ется София Рабинович, которая в 1908 году 
приняла управление аптекой Р.Я. Биневича 
в г. Чаусы Могилевской губернии [18].

До 1917 года в аптеках работали вы-
пускники университетов, находившихся в 
центральной части России, Прибалтике и 
Украине.

1 января 1919 года была образована 
Социалистическая Советская Республика 

Белоруссия, которая 31 января 1919 года 
была переименована в Белорусскую Со-
ветскую Социалистическую Республику. 
Организация новой системы здравоох-
ранения осуществлялась в тяжелых ус-
ловиях, вызванных гражданской войной, 
иностранной интервенцией и «военным 
коммунизмом». В аптеках была острая не-
хватка фармацевтического персонала [3,  
с. 8, 35].

В марте 1920 года в г. Гомеле откры-
лась профессионально-техническая школа 
для подготовки фармацевтов со сроком об-
учения шесть месяцев. Программа учебно-
го процесса включала общеобразователь-
ные предметы и специальные дисциплины 
(латинский язык, химию неорганическую, 
органическую, фармацевтическую, бо-
танику, фармакогнозию, фармакологию 
и лабораторные работы). Через год она 
преобразована в фармацевтическую шко-
лу с двухгодичным сроком обучения. Вы-
пускники школы должны были пройти 
четырехмесячную стажировку в аптеках 
и только потом работать самостоятельно. 
Школу закрыли в конце 1924 года в связи 
со слабой материально-технической базой. 
За период своей работы она подготовила 
98 фармацевтов. 

Аналогичные шестимесячные курсы 
действовали в Витебске и Могилеве. В 
1924 году продолжительность курсов была 
увеличена до девяти месяцев. Слушатели 
курсов должны были иметь стаж работы 
в аптеке не менее трех лет. По окончании 
курсов выпускникам присваивалось зва-
ние фармацевта. 

На протяжении 1922–1925 годов функ-
ционировала фармацевтическая школа в 
Минске с трехгодичным сроком обучения. 

В основном на фармацевтических кур-
сах и в школах обучались аптекарские уче-
ники с целью ликвидации ученичества в 
аптеках и увеличения квалифицированных 
специалистов в аптечной сети. Несмотря 
на принимаемые меры, система учениче-
ства сохранялась в Беларуси еще долгие 
годы [3, с. 167, 168].

Впервые очная форма обучения фар-
мацевтов (помощников провизоров) ор-
ганизована на фармацевтическом отделе-
нии, открытом в 1926 году в Могилевском 
медицинском политехникуме. В мае 1929 
года состоялся первый выпуск фармацев-
тического отделения в количестве 47 чело-
век [3, с. 169, 171].
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В 1931 году в Минском медицинском 
институте был образован химико-фарма-
цевтический факультет, но через четыре 
года был закрыт [3, с. 171].

В 1933 году открыто фармацевтиче-
ское отделение в Витебском медицинском 
политехникуме [3, с. 172].

В 1933 году при Могилевском, Мин-
ском и Витебском медицинских политех-
никумах организованы годичные курсы по 
подготовке аптечных техников (вспомога-
тельного персонала: ручнистов, заведую-
щих санитарными ларьками, ассистентов) 
[3, с. 171, 172].

В связи с недостатком специалистов с 
высшим фармацевтическим образованием 
в 1936 году в Минском медицинском ин-
ституте организованы 6-месячные курсы 
для фармацевтов с 15-летним стажем фар-
мацевтической деятельности. По оконча-
нии курсов и после успешной сдачи экза-
мена они приравнивались к фармацевтам с 
высшим фармацевтическим образованием 
[3, с. 178].

В 1938 году фармацевтические отделе-
ния в медицинских политехникумах пре-
образованы в фармацевтические школы с 
дневным трехгодичным сроком обучения. 
В 1940 году открыта фармацевтическая 
школа в г. Бобруйске. В каждой школе в 
1940 году занималось не менее 345 чело-
век [3, с. 175].

В годы Великой Отечественной во-
йны в СССР в тылу работали три фарма-
цевтических института – Пермский, Таш-
кентский и Тбилисский, и как временная 
мера были созданы фармацевтические 
факультеты при медицинских институтах 
в Москве, Баку, Томске, Иркутске. В 1943 
году после освобождения от немецкой ок-
купации Северного Кавказа в Пятигорске 
образован фармацевтический институт [2, 
с. 93].

В Беларуси в оккупационный пери-
од осуществлялась подготовка аптечных 
работников в двух средних медицинских 
школах – Барановичской и Минской. До 
войны в организациях здравоохранения 
среди медицинских и фармацевтических 
работников было много лиц еврейской 
национальности. После уничтожения в 
конце 1942 года еврейских гетто возник 
дефицит фармацевтических кадров. Ок-
купационные власти боялись эпидемии 
среди местного населения и последствий, 
связанных с развитием массовых инфек-

ционных заболеваний, поэтому были заин-
тересованы в стабильной работе граждан-
ских медицинских и аптечных учрежде-
ний. В Барановичской медицинской школе 
на аптечном отделении срок обучения уче-
ников составлял два года. За этот период 
слушатели проходили теоретический курс 
по 24 дисциплинам: по 8 общеобразова-
тельным (белорусскому языку и литера-
туре, немецкому языку, истории Беларуси, 
географии, математике, физике, химии) и 
по 16 специальным предметам (латинско-
му языку, биологии, ботанике, анатомии и 
физиологии человека, гигиене, патологии, 
бактериологии, фармакологии и рецепту-
ре, санитарной обработке, фармакогнозии, 
токсикологии, минералогии, фармацевти-
ческой химии, технологии лекарственных 
форм, бухгалтерскому учету, оказанию 
первой помощи при несчастных случаях). 
Программа обучения также предусматри-
вала прохождение практики в аптеках. 
Ежегодный набор на аптечное отделение 
составлял от 30 до 40 человек. За пери-
од своего функционирования (1941–1944 
годы) аптечное отделение Барановичской 
школы выпустило около 100 человек с вы-
дачей свидетельства о присвоении звания 
помощника провизора [19]. 

1 сентября 1942 года при Минской 
средней медицинской школе были орга-
низованы 9-месячные курсы фармацев-
тов. Шесть месяцев ученики занимались 
практической работой непосредственно в 
аптеках (в основном по месту жительства), 
после чего три месяца проходили теорети-
ческую подготовку в медицинской школе в 
г. Минске [20]. 

В 1949 году Министерство здравоох-
ранения СССР, которому подчинялось Ми-
нистерство здравоохранения Белорусской 
ССР, не признало действительными сви-
детельства, выданные выпускникам аптеч-
ных отделений этих школ из-за неполного 
прохождения курса дисциплин, необходи-
мых для получения звания помощника про-
визора. Во исполнение указания МЗ СССР 
от 26 июля 1952 г. № 31-10/38, МЗ БССР 
издало приказ от 17 октября 1952 г. № 361. 
На основании этих документов аннулиро-
вались свидетельства о присвоении звания 
помощника провизора, выданные лицам, 
окончившим 6-месячные курсы при об-
ластных аптечных управлениях и ГАПУ 
МЗ БССР в 1946–1947 годы, а также сви-
детельства, выданные аптечным практи-
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кантам, окончившим одногодичные курсы 
там же. Эти лица могли работать в аптеках 
на должностях, не связанных с изготовле-
нием и отпуском лекарственных форм (фа-
совщиков, продавцов аптечных магазинов 
в отделах санитарии и гигиены), а также 
осуществлять уход за больными. 

После Великой Отечественной войны 
фармацевтические школы функциониро-
вали в Бобруйске, Гродно и Могилеве. 

В 1959 году в Витебском медицинском 
институте (ныне университет) начал рабо-
ту фармацевтический факультет с набором 
100 человек, а в 1964 открыто заочное от-
деление, на которое дважды (в 1964 и 1965 
годах) набрали по 50 студентов, после чего 
оно было закрыто и возобновило свою дея-
тельность в 1981 году. В 1971 году органи-
зован факультет повышения квалификации 
провизоров СССР в Белорусском государ-
ственном институте усовершенствования 
врачей (ныне Белорусская академия после-
дипломного образования, г. Минск) [21].

Система подготовки фармацевтов в 
США отличалась от российской и совет-
ской.

С начала XVII века началась колони-
зация американских земель Англией. Пер-
вым аптекарем, прибывшим в 1632 году 
в Северную Америку, был Гилз Фирмин, 
при этом основным его занятием являлось 
чтение проповедей, а торговля лекарства-
ми – попутным бизнесом. Первая апте-
ка, занимавшаяся только изготовлением 
и продажей лекарственных средств, была 
основана Уильямом Дэвисом в Бостоне в 
1646 году.

В период колонизации Америки аптеч-
ное дело развивалось стихийно. Первый 
закон, касающийся фармации, был издан 
в 1736 году в колонии Виргиния в связи с 
высокими гонорарами врачей и произволь-
ными ценами на лекарственные средства. 

В период войны за независимость и 
освобождение колоний от господства Ан-
глии (1775–1783) в госпиталях американ-
ской армии наряду с хирургами служили 
аптекари. В 1777 году впервые в истории 
американской фармации установлены обя-
занности аптекаря, состоявшие исключи-
тельно в приготовлении лекарственных 
средств.

В 1778 году была издана «Литицкая 
фармакопея» на латинском языке, факти-
чески служившая формуляром для воен-
ных госпиталей.

Первая Американская Фармакопея, со-
ставленная врачами, вышла в свет в 1820 
году. 

В 1821 году в Филадельфии – в то вре-
мя центре культуры и науки – был обра-
зован первый колледж аптекарей (позже – 
колледж фармации), где читались лекции 
для аптекарских учеников. Преподавание 
велось по учебникам английских авторов. 
В 1839 году было всего три выпускника 
колледжа, в 1840 – четыре, а в 1868 – 51 
[22]. 

Перед гражданской войной в 1861 году, 
кроме колледжа в Филадельфии, функци-
онировало пять фармацевтических кол-
леджей: в Бостоне (основан в 1823 году), 
Нью-Йорке (1829 год), Балтиморе (1841 
год), Цинциннати (1850 год) и в Чикаго 
(1859 год). Колледжи в Филадельфии и 
Нью-Йорке имели наибольшее количество 
студентов [1, с. 7]. Причем в 1860-х годах 
регулярные курсы функционировали толь-
ко в Бостоне и Цинциннати.

В период с 1858 по 1869 год только два 
фармацевта окончили курсы обучения в 
Нью-Йорке. В большинстве колледжей об-
учение было непродолжительным по раз-
ным причинам. Например, в Балтиморе и 
Мэриленде с 1847 по 1856 год отсутство-
вал профессор для преподавания дисци-
плин. Процесс обучения в фармацевтиче-
ском колледже Чикаго прервался во вре-
мя гражданской войны (1861–1865 годы) 
и возобновился только в 1870 году [23,  
с. 7–9].

В 80-х годах XIX века коммерческий 
дух распространился на все области аме-
риканской жизни, в том числе на фарма-
цевтическую практику, образование и про-
изводство. Этому способствовало отсут-
ствие контроля за деятельностью коллед-
жей и возросшая потребность в специали-
стах и учебных заведениях. Создавались 
всевозможные «дипломные мельницы» 
(ускоренные курсы), в результате чего уро-
вень подготовки фармацевтов снизился. 
Обычными явлениями стали шарлатанство 
и фальсификация лекарственных средств.

Квалификационные экзамены на полу-
чение права работы в аптеке нужно было 
сдавать не во всех штатах. В некоторых 
штатах достаточно было свидетельства о 
том, что пройден определенный срок об-
учения в какой-либо аптеке. В 1872 году 
принят закон об обязательной сдаче экза-
менов для получения лицензии на фарма-



100

Вестник фармации №3 (93), 2021                                                                        Научные публикации

цевтическую деятельность в г. Нью-Йорке, 
и лишь в 1900 году был принят единый для 
всего штата фармацевтический закон. В 
1877 году в штате Западная Виргиния ста-
ли требовать наличия фармацевтической 
квалификации у владельцев аптек [21].

В XIX в. в США также функциониро-
вали вечерние фармацевтические курсы. 
В конце XIX в. почти каждый штат США 
предоставил право лицам, желающим 
стать фармацевтом, сдать экзамен для по-
лучения лицензии. При этом не требова-
лось обязательного окончания фармацев-
тической школы. В школах сохранялась 
прежняя ситуация: нерегулярные курсы и 
недостаток преподавателей. В 1896 году 
только 12% фармацевтов США имели за-
конченное фармацевтическое образование, 
а остальные 88% – только опыт практиче-
ской работы в аптеке [24, с. 53].

Во второй половине XIX в. продолжи-
лось открытие фармацевтических коллед-
жей. В 1900 году их было 44, в 1905 – 80 [1, 
с. 8–14 и 23, с. 9].

В 1900 году создана Американская 
конференция фармацевтических факульте-
тов. Целью этой организации являлось по-
вышение уровня фармацевтического обра-
зования. Для входивших в нее колледжей 
были разработаны минимальные требова-
ния.

В 1904 году в штате Нью-Йорк впер-
вые принят закон, согласно которому 
окончание фармацевтического колледжа 
являлось обязательным условием для по-
лучения права на самостоятельную дея-
тельность и для регистрации при фарма-
цевтическом управлении штата. Такой же 
закон был принят в 1906 году в Пенсиль-
вании, а к 1921 году – в 17 других штатах. 
В 40-х годах XX в. подобные законы суще-
ствовали в большинстве штатов [1, с. 8–14, 
17–92].

В 1905 году выпускники 50 фарма-
цевтических колледжей получили степень 
дрогиста фармации (Graduate in Pharmacy 
Degree – Ph. G). 41 колледж имел двух-
годичные курсы. В некоторых колледжах 
обучение длилось от трех месяцев до трех 
лет. В 27 колледжах продолжительность 
обучения составляла от одного года до 
пяти лет. В зависимости от срока обучения 
выпускникам вручали дипломы: химика-
фармацевта (Pharmaceutical chemist), ба-
калавра фармации (Bachelor of Pharmacy), 
бакалавра наук (Bachelor of Science), маги-

стра фармации (Master of Pharmacy), ма-
гистра наук (Master of Science) и доктора 
фармации (Doctor of Pharmacy). Однако 
определить качество образования амери-
канских фармацевтов было достаточно тя-
жело [23, с. 9].

Такое положение вызвано нескольки-
ми причинами. Во-первых, наличием ан-
глийской модели фармации в восточном 
регионе Америки в XVIII – начале XIX 
века. Фармацевтическое общество Вели-
кобритании было создано в 1841 году и 
являлось основным органом, влияющим 
на организацию учебного процесса в стра-
не. Но в то же время большинство англий-
ских «химиков-дрогистов» (торговцев) не 
имели специального образования. Не было 
программ обучения фармацевтов до 1918 
года [6, с. 6 и 10, с. 157].

Похожая ситуация была и в британ-
ской колонии – Индии в XIX – начале XX 
века. Даже малообразованный индиец, 
знавший английский язык, мог продавать 
лекарства и назывался химиком-торговцем 
(Compounding Chemist). Причем в Брита-
нии врачи имели право отпускать лекар-
ственные средства [25, c. 14–22].

Во-вторых, в Америке отсутствовал 
единый подход к организации и управле-
нию практической фармацией. В каждом 
штате США было свое аптечное законода-
тельство.

Третья причина, влияющая на каче-
ство фармацевтического образования, – 
это приобретение Америкой статуса «зем-
ли свободной». Человек, особенно в цен-
тральной части страны, имел возможность 
делать все, что не противоречило законо-
дательству. 

В тот период на хорошем уровне был 
организован процесс обучения в четы-
рех фармацевтических школах, две из 
них были частные: в г. Цинциннати (штат 
Огайо) и в Вашингтоне. Две другие школы 
находились в государственных универси-
тетах в штатах Мичиган и Висконсин. 

Большое влияние на развитие аптеч-
ного дела, в том числе фармацевтическо-
го образования, в США оказали немецкие 
фармацевты. В середине XIX в. тысячи не-
мецких специалистов, в том числе врачи и 
аптекари, эмигрировали в США, спасаясь 
от преследований после поражения рево-
люции в Германии, и расселились по всей 
стране. Они имели лучшую практическую 
и научную подготовку, чем английские 
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химики и дрогисты и малочисленные вы-
пускники первых фармацевтических школ, 
не говоря уже о «дрогистах» без фармацев-
тического образования [6, с. 2–4].

Фармацевтическая школа в г. Цин-
циннати, на северном берегу реки Огайо, 
была создана в 1850 году под влиянием 
немецких поселенцев, которые эмигриро-
вали сюда в 1830 году. Они прибывали в 
г. Цинциннати в основном из штатов Нью-
Джерси и Пенсильвания, где фармация 
развивалась по английской модели. Они 
придерживались регулированной системы 
фармацевтического дела и считали важ-
ным научное образование для фармацевти-
ческого дела, как это было на их родине –  
на земле Рейнланда [6, с. 3–4, 17–24].

В 1830 году среди жителей Цинцин-
нати немецкие поселенцы составляли 5%, 
а в 1850-ом – 25%, или 115 435 человек. 
Среди них были и фармацевты, которые 
открыли свои аптеки. Одним из самых из-
вестных был Адольф Феннель, фармацевт 
из г. Кассела провинции Кургессена Прус-
сии. Он окончил политехнический инсти-
тут в г. Касселе, получил диплом с высо-
кими квалификациями «химик, физик, 
математик». Не менее уважаемыми в горо-
де были и другие немецкие фармацевты –  
Г. А. Гиллер, Вильгельм Каррманн, Джордж 
Эгер и Отто Джуттнер. Фармацевтический 
колледж в г. Цинциннати пострадал во вре-
мя гражданской войны 1861–1865 гг. и ли-
шился студентов [6, с. 3–16].

В 1871 году 51 фармацевт, включая 
Феннела и Эгера, пересмотрели образова-
тельный процесс в фармацевтическом кол-
ледже в Цинциннати. Двадцать профессо-
ров читали лекции и проводили практи-
ческие занятия на курсах. Это были «ве-
черние» курсы, преподавание велось два 
часа (с 19:30 до 21:30) три раза в неделю 
на протяжении двух лет. В качестве сту-
дентов принимались лица, достигшие 21 
года и имеющие 4-летний опыт работы в 
аптеке. В 1876 году в колледже обучалось 
76 студентов, которые слушали лекции и 
изучали литературу по фармации, химии, 
ботанике и лекарственным средствам. В 
1870-х годах обучение было платным – 22 
доллара за семестр [6, с. 17–32].

Интересной была деятельность кол-
леджа в 1880-е годы. Здесь преподавал 
Джон Ури Ллойд (John Uri Lloyd), химик и 
знаменитый фармаколог, автор 4000 науч-
ных статей, профессор теории и практики 

фармации. Чарлз Теодор Феннель, усынов-
ленный Адольфом Феннелем, преподавал 
практическую фармацию и проводил ла-
бораторные занятия. Позже он будет про-
фессором школы до 1927 года [6, c. 28–32.]

Обучение женщин в США началось 
примерно в то же время, что и в Россий-
ской империи. Первыми женщинами-фар-
мацевтами, окончившими курсы в коллед-
же, были Меррелл (Merrell) (1884 год) и 
Кора Доу (Cora Dow) (1888 год), послед-
няя создала фармацевтическую компанию 
«Dow Drug Company» [6, с. 27].

В колледже увеличилась продолжи-
тельность курсов за счет дополнения дис-
циплинами «токсикология» и «микроско-
пия», учебный год включал три семестра –  
осенний, зимний и летний. Стоимость об-
учения возросла до 40 долларов за семестр 
[6, с. 20–35].

В XX веке увеличилось количество 
студентов в колледжах. Например, в 1930-х 
годах в штате Огайо курсы обучения окан-
чивали около 55–60 студентов ежегодно и 
только около 20 человек успешно сдавали 
экзамен. Ученичество не было обязатель-
ным, четырехгодичная программа вклю-
чала 10–13 научных фармацевтических 
дисциплин в течение трех лет учебы, а на 
четвертом курсе – дисциплины по бизнесу 
и методам рекламы [6, с. 54–57].

Фармацевтический колледж при Го-
вардском университете был образован в 
1868 году для обучения бывших чёрных 
рабов, получивших свободу при прези-
денте Абрахаме Линкольне в 1863 году. С 
1868-го до 1906 года фармацевтические 
курсы были двухгодичными, вечерними. 
Программа курсов включала в первый год 
обучения химию и ботанику, а во втором 
учебном году – лекарственные средства и 
аптечное дело. Были лекции, лаборатор-
ные занятия и сдача экзаменов. Для полу-
чения квалификации студент должен иметь 
возраст 21 год, хорошую характеристику, 
двухгодичное ученичество в качестве дро-
гиста, успешно сдать экзамен в течение 
учебы и подготовить дипломную работу 
на фармацевтическую тему. С 1870-го по 
1906 год прошли обучение 183 человека, 
из них 10 женщин [23, с. 35, 37–44].

Трехгодичный срок обучения в этом 
колледже действовал с 1906-го до 1922 
года. На протяжении 13 лет, в 1922–1935 
годы, его выпускники получали квалифи-
кацию «Фармацевт-химик». По этой про-
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грамме прошли обучение 346 студентов, в 
том числе 67 женщин. С 1932 года введена 
четырехгодичная программа обучения на 
степень «Бакалавр науки в фармации», с 
1960 года – пятигодичная [23, с. 35].

Среди лиц, поступивших на четырех-
годичный срок обучения в фармацевтиче-
ский колледж при Говардском университе-
те, были и студенты из британских коло-
ний. На первом курсе студенты изучали 
биологию, химию, английский язык, ма-
тематику, фармацию; на втором –химию, 
физику, фармацию, физиологию, фарма-
цевтическую химию; на третьем – фарма-
цевтическую химию, фармакологию, фар-
макогнозию, бактериологию, психологию, 
фармацию; на четвертом курсе – фарма-
цию, фармацевтическую химию, госпи-
тальную фармацию, государственную по-
литику, систему общественного здоровья 
[23, с. 64–65].

За период функционирования четырех-
годичных курсов их окончило 430 человек, 
из них 99 женщин. Выпускники получили 
степень «Бакалавр наук в фармации» [23, 
с. 73].

С 1956 года программа обучения пред-
усматривала посещение студентами фар-
мацевтических предприятий. В то время 
была известной фармацевтическая компа-
ния Эли Лилли [Ely Lilly] в г. Индианапо-
лисе, штат Индиана [23, с. 113].

Размер зарплаты специалистов на фар-
мацевтическом предприятии, в аптеке или 
в госпитале был больше, чем у профессо-
ров фармацевтических колледжей. Многие 
уезжали, некоторые поступали в медицин-
ские колледжи, чтобы в дальнейшем за-
ниматься врачебной практикой. Поэтому 
иногда были большие трудности в обеспе-
ченности фармацевтических школ препо-
давателями [23, с. 58].

В штате Мичиган фармацевтическое 
образование можно было получить с 1860 
года на медицинском факультете универ-
ситета, причем «без ученичества», доста-
точно было сдать вступительный экзамен. 
Фармацевтический колледж был образован 
в 1868 году, его директор Альберт Прескотт 
[Albert Prescott] считал, что ученичество 
полезнее после учебы в колледже. Перво-
начально продолжительность обучения 
составляла полтора года, позже – два года. 
Студенты слушали лекции на основе мно-
гочисленных научных статей, выполняли 
лабораторные работы и сдавали экзамены. 

В процессе учебы студенты изучали бо-
танику, латинский, английский, немецкий 
или французский язык, неорганическую и 
органическую химии, физическую химию, 
токсикологию, лекарственные растения, 
практическую фармацию, метрологию и 
другие дисциплины. Проводили химиче-
ский анализ ядовитых веществ, кислот, 
щелочей и др. По окончании колледжа вы-
пускники получали степень «Фармацевт-
химик» [24, с. 53–54].

Университет штата Висконсин был 
вторым учреждением после университета 
штата Мичиган, в котором были организо-
ваны постоянные дневные курсы без тре-
бования наличия «ученичества». Как в г. 
Цинциннати ранее, немецкие эмигранты-
фармацевты в штате Висконсин, г. Милу-
оки [state of Wisconsin, City of Milwaukee] 
с 1876 года помогли создать жестко регу-
лируемое фармацевтическое дело. Самой 
важной фигурой среди фармацевтов был 
Эдвард Хаймстрит [Edward Heimstreet]. 
Он образовал фармацевтическое общество 
в этом штате. В 1881 году на своем засе-
дании члены общества приняли решение о 
создании комитета по регулированию по-
рядка реализации лекарственных средств, 
а в 1882 году – об открытии фармацевти-
ческого колледжа при университете штата 
Висконсин. Секретарь Американской фар-
мацевтической Ассоциации Джон Майсч 
[Jоhn Maisch] поддержал их решение. В 
1883 году законодательное собрание и гу-
бернатор штата Висконсин разрешили уч-
реждение колледжа. Первым директором 
фармацевтического колледжа был Фри-
дрих Пауэр (Friedrich Power). Будучи аспи-
рантом, он исследовал химический состав 
лекарственных растений в Германии, его 
научным руководителем был знаменитый 
фармакогност Фридрих Флукигер [24,  
с. 55–56].

Фармацевтический колледж штата Ви-
сконсин, как в Мичигане, функционировал 
постоянно, обучение было двухгодичным. 
Ф. Пауэр преподавал организацию аптеч-
ного дела, фармацевтическую химию и 
фармакогнозию. В отличие от колледжа в 
Мичигане, здесь, в Висконсине, студенты 
могли получить и квалификацию Ph. G. 
(Pharmacy Graduate degree), но при одном 
условии – наличия у них четырех лет уче-
ничества [24, с. 59–60].

Фармацевтическое образование про-
должало развиваться. Но тем не менее во 



103

Вестник фармации №3 (93), 2021                                                                        Научные публикации

время Первой мировой войны, когда Аме-
риканская армия принимала участие в во-
енных действиях (1917–1918 годы) в со-
ставе Антанты, по мнению американско-
го правительства и армейских генералов, 
профессиональный уровень отечествен-
ных фармацевтов был ниже, чем у врачей 
и дантистов. Только восемь фармацевтиче-
ских колледжей давали хорошее обучение 
[1, с. 26–40].

На протяжении 1930-х и 1940-х годов 
Американское фармацевтическое обще-
ство проводило работу по разработке еди-
ных подходов к организации учебного 
процесса в фармацевтических колледжах, 
но без результатов: они по-прежнему были 
разными [1, с. 47–92].

Даже в 1970-е годы в США не суще-
ствовало федерального закона, касаю-
щегося фармацевтического образования 
и квалификации фармацевта. Не было и 
единого общефедерального образования. 
В каждом штате имелись свои требования.

В 1973 году в Соединенных Штатах 
насчитывалось 72 высших фармацевтиче-
ских учебных заведения, из которых боль-
шинство представляли собой факультеты 
университетов. Все они входили в Амери-
канскую Ассоциацию фармацевтических 
колледжей. В результате достигнута не-
которая однородность в учебных програм-
мах.

Курс подготовки фармацевтов в США 
был рассчитан на пять лет. В зависимо-
сти от учебного заведения изучению про-
фильных дисциплин отводилось от трех 
до пяти лет. Фармацевтические колледжи 
по окончании пятигодичного курса обу-
чения присуждали выпускникам степень 
бакалавра фармации и бакалавра наук. Два 
высших учебных заведения в Калифорнии 
имели шестигодичный курс обучения, по 
окончании которого выпускники получали 
степень доктора фармации.

Национальная ассоциация фармацев-
тических управлений предусматривала 
девятимесячную производственную прак-
тику, из которых три месяца – после окон-
чания колледжа [26, с. 131–133].

Во многих университетах были соз-
даны условия для повышения квалифика-
ции дипломированных фармацевтов. Усо-
вершенствование знаний фармацевтов в 
колледжах проводилось, как правило, по 
своей программе по определенным разде-
лам фармации и в разных форматах, уста-

новленных университетским советом: се-
минары, заочное обучение, «Фармалента» 
(магнитофонные ленты в кассетах с запи-
сью лекций на различные темы) и др. 

Фармацевтам, прошедшим курс усо-
вершенствования (специализации), при-
суждалась степень магистра наук или док-
тора философии.

Для получения степени магистра наук 
необходимо было иметь степень бакалавра 
наук (фармации), пройти годичный курс 
усовершенствования, иметь как минимум 
шестимесячный стаж научно-исследова-
тельской работы, сдать экзамены и подго-
товить диссертацию.

Претенденты на ученую степень док-
тора философии (высшая ученая степень 
в любой области науки) должны пройти 
двухгодичный курс усовершенствования, 
иметь минимум годичный стаж научно-ис-
следовательской работы, подготовить дис-
сертацию на соискание степени доктора 
философии и успешно сдать заключитель-
ный экзамен. К числу требований также 
относилось знание двух иностранных язы-
ков [26, с. 149–150].

В 1960-е годы наметилась тенденция 
уменьшения количества рецептов на ле-
карственные средства, требующих инди-
видуального приготовления в розничных и 
больничных аптеках, в связи с развитием 
фармацевтической промышленности. Стал 
широко обсуждаться вопрос о роли фарма-
цевта в качестве консультанта посетителя 
аптеки при выборе лекарственного сред-
ства, а также врачей и медицинского пер-
сонала по лекарственным средствам.

В 1967 году при университете штата 
Огайо, г. Цинциннати, был создан первый 
в стране факультет больничной фармации. 
В 1970–1971 учебном году в 38 американ-
ских колледжах проведена специализация 
по больничной фармации.

Во многих колледжах введены курсы 
по клинической фармации по двум направ-
лениям: одно – для подготовки консуль-
танта врача по лекарственным средствам и 
второе – консультанта пациента по лекар-
ственным средствам.

Как уже указывалось выше, програм-
мы в колледжах были разными. Например, 
в 1971 году пятилетний учебный план фар-
мацевтического колледжа Вашингтонского 
университета включал следующие дисци-
плины: английский язык, математику, фи-
зику, биологию, химию (неорганическую 
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и органическую, качественный анализ), 
физиологию, биофизику, микробиологию, 
патологию, биохимию, медицинскую хи-
мию, общие и физические принципы фар-
мацевтической практики, биофармацию, 
фармакологию, фармакогнозию, практику 
по приготовлению, отпуску и оценке ле-
карственных средств, выдаваемых по ре-
цептам, аптечное законодательство, токси-
кологию, клиническую фармацию. 

В учебном плане были предусмотрены 
факультативные занятия по 15 дисципли-
нам: фармацевтическая ориентация, от-
пуск лекарственных средств пациентам в 
клинических условиях, аутотерапия, про-
изводство лекарственных средств, радио-
изотопные фармацевтические препараты, 
управление аптекой, больничная фарма-
ция, клиническая фармация, неорганиче-
ские лекарственные вещества, лаборатор-
ные занятия по ядерной биологии, лекар-
ственные растения и другие дисциплины 
[6, с. 81, 122].

С целью повышения качества лекар-
ственного обслуживания стационарных 
пациентов был проведен ряд других ор-
ганизационных мероприятий, в том чис-
ле создание информационной службы для 
врачей, оснащенных ЭВМ. Информацион-
ные центры создавались главным образом 
в больницах, которые являлись учебной 
базой для медицинских факультетов уни-
верситетов в различных штатах. В 1970 
году образована целая сеть таких служб в 
штатах Южная Дакота и Небраска. Глав-
ный информационный центр располагался 
в г. Линкольне (штат Небраска). Здесь ра-
ботали фармацевты и один консультант по 
клинической фармакологии. В подчинении 
этого центра находилось пять служб, раз-
мещенных в аптечных отделениях боль-
ниц этих двух штатов. Это обеспечивало 
круглосуточную работу информационной 
сети [26, с. 49–50].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В становлении и развитии фармацевти-
ческого образования в США, России и Бе-
ларуси есть много общего: государствен-
ное регулирование, влияние европейской 
фармации, система ученичества, подготов-
ка фармацевтов в учебных учреждениях, в 
том числе фармацевтов-женщин с XIX в., 
повышение квалификации дипломирован-
ных специалистов.

Вместе с тем, имеются принципиаль-
ные отличия, обусловленные политиче-
ским и социально-экономическим строем 
в каждой стране, особенностью структуры 
организации национального здравоохра-
нения, системы медицинского и лекар-
ственного обслуживания населения. Для 
фармации в советский период характерны 
плановость, централизация, бесплатная 
форма обучения, распределение выпуск-
ников на места работы. 

В то же время в США не было едино-
го федерального органа, ведающего си-
стемой фармацевтического образования 
и централизованного руководства фарма-
цевтической службой в целом. Однако в 
этой стране в 1960–1970-е годы появились 
новые направления в подготовке специ-
алистов, связанные с расширением роли 
фармацевтов в качестве консультантов по 
лекарственным средствам. В американ-
ских колледжах введен курс клинической 
фармакологии. Кроме того, учебные про-
граммы дополнены дисциплиной «био-
фармация». В СССР эти направления на-
чали развиваться в 1970–1980-е годы.   

Кроме того, имелись различия в содер-
жании учебных программ американских и 
советских учреждений, а также в названии 
степеней (квалификаций), присвоенных 
выпускникам, и другие отличия.

SUMMARY

M. Sh. Conroy, V. F. Sosonkina
FORMATION AND DEVELOPMENT 

OF PHARMACEUTICAL EDUCATION
IN RUSSIA, BELARUS AND THE USA 

(the 16th century – the 70’s of the 20th century)
Formation and development of pharma-

ceutical education in Russia, Belarus and 
the USA based on the analysis of a wide 
range of references at different historical 
stages is studied. The dates of establishing 
first pharmacies, educational institutions and 
pharmacopoeia editions in the countries are 
indicated. Analysis and comparative charac-
teristics of the educational process in differ-
ent countries is made, its general and funda-
mental differences are reflected. It is noted 
that this process was decentralized in the 
US and at the same time it was centralized 
in continental Europe including Russia and 
Belarus. Classification of pharmacies in the 
Russian Empire in the pre-revolutionary pe-
riod of 1917, obtaining by women the right 
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to be engaged in pharmaceutical activities, 
are presented. Some people who had a strong 
influence on the development of the phar-
maceutical education are listed and among 
them were A. Fennel, G. Eger, E. Highstreet,  
K. Dov, A. Lesnevskaya, A. Iovskiy,  
Y. Trapp, V. Tikhomirov. The role of edu-
cational institutions in improving qualifi-
cations of certified specialists is indicated. 
The article lists the Soviet institutions which 
trained pharmaceutical personnel during the 
Great Patriotic War. 

Keywords: pharmaceutical education, 
apprenticeship, pharmacist, curriculum, phar-
maceutical school, pharmacy, courses.
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