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В
начале ХII в. сын тмутараканского князя Рос�

тислава, праправнук Ярослава Мудрого князь

Володимирко объединил в одно государство со

столицей в г. Галич над Днестром три княжест�

ва – Перемышльское, Звенигородское и Тере�

бовлянское. К сожалению, недолог был период могущест�

ва Галицкого княжества как суверенного государственного

образования. В 1187 г. умирает сын Володимирка князь

Ярослав (в «Слове о полку Игоревом» он назван Осьмо�

мыслом), а перед тем, не успев даже родить наследника

княжеского рода, была сожжена, как колдунья, и его су�

пруга Настя, дочь князя Юрия Долгорукого. С той поры

Галичина становится легкой добычей для окружающих ее

соседей. Но как бы то ни было, народ Прикарпатья про�

должал существовать в новых жизненных условиях. Рож�

дались новые поколения украинцев на западных землях,

жили своими повседневными заботами о хлебе насущном

и, конечно же, как и все прочие земляне, страдали от забо�

леваний. В те далекие времена, пользуясь популярными

рецептами народной медицины, а также собственными

знаниями, полученными путем наблюдений, монахи

древнерусских монастырей, расположенных плотным

кольцом вокруг Галича, удерживали пальму первенства

в деле народного здравоохранения.

Начало XIII в., когда был основан и развивался город

князя Льва, знаменует собой новую страницу в истории

медицинского обеспечения Галицкого края. В честь жены

Констанции, дочери венгерского короля, князь построил

около подножья Замковой горы в г. Львове собор Иоанна

Крестителя. А Констанция в 1270 г. для сооружения при

храме монастыря с приютом для больных и аптекой по�

жертвовала свое приданое и выделила под богоугодное за�

ведение землю. Также были основаны приюты и при дру�

гих монастырях – известный «асклепион» при монастыре

Святого Юра в г. Львове, а также при других духовных

центрах в окрестностях города.

Первые дипломированные врачи и аптекари из евро�

пейских стран появляются во Львове в XV в. По западно�

европейскому образцу был основан и цех цирюльников,

просуществовавший здесь свыше 250 лет. Мастера этого

цеха брили людей, а также оказывали медицинскую по�

мощь – осуществляли кровопускание, вправляли вывихи и

переломы, останавливали кровотечения, перевязывали ра�

ны, делали массажи, ставили банки, вырывали зубы и т.п.

Первое летописное упоминание о львовском цирюльнике

по имени Ватеруш датируется 1382 г. Учились цирюльники

у дипломированных врачей�чужеземцев, приглашенных

к княжескому двору. Те брали несколько учеников, кото�

рые помогали им в работе, исполняли мелкие врачебные

манипуляции и ухаживали за больными. Так происходило

объединение бытовой медицины с наукой. Но более�менее

качественное лечение оставалось привилегией шляхты и

других состоятельных граждан Посполитой. Ведь такие

услуги в то время стоили дорого не только у дипломиро�

ванного врача, но и у простого цирюльника. По тем или

иным причинам некоторых врачевателей�цирюльников не

принимали в ремесленный цех. В народе их называли пар�

тачами (частниками). Термин говорил сам за себя. Вот

они�то и «пользовали» всех «униженных и оскорбленных».

Естественно, что недостаточность основного медицин�

ского обеспечения не способствовала улучшению состоя�

ния здоровья галичан. Было очевидно, что перемена к луч�

шему возможна лишь при увеличении количества людей,

осведомленных в медицине. Только в XVI в. возникают

национально�религиозные братства и внецеховые объеди�

нения умельцев, которые, среди прочего, взяли на себя со�

здание госпиталей и приютов для больных и убогих. Пер�

вую не только в Галичине, но и на территории современ�

ной Украины, Братскую школу, в которой готовили потен�

циальных студентов европейских университетов, основало

Ставропигийское братство Успенской церкви г. Львова.

В 1525 г. в ответ на народные восстания польский король

Зигмунд издал декрет, притесняющий права коренного

населения, в котором запрещалось принимать украинцев

в любые цеховые братства, религиозно�национальные

братства и внецеховые объединения умельцев. И тогда

армянское и еврейское братства из солидарности берут на

себя функции охраны здоровья населения различных

этнических групп. При своих цехах и монастырях органи�

зовывают приюты для больных и госпитали по всему краю.

В 1594 г. коронный гетьман Ян Замойский по образцу

Падуанского университета (Италия) основал неподалеку

от г. Львова на свои средства Академию Замойскую, и

у братчиков появилась возможность становиться дипло�

мированными врачами у себя на родине, где преподавали

профессора – уроженцы Галичины – Я. Урсин, С. Берков�

ский, Ш. Пехович, Г. Сольский, К. Запольский, Г. Кола�

ковский, Я. Леониден, Б. Монегина, Т. Орминский,

И. Аведик, С. Шиманович, Я. Недзевецкий, Т. Кивицкий,

В. Алембек. И хотя выпускников Академии было недоста�

точно, чтобы обеспечить все населенные пункты дипломи�

рованными специалистами, определенное развитие меди�

цинского дела в Галичине в конце XVI в. и начале XVII в.

все же наблюдается.

В первой половине ХVII в. 740 галичан получили дипло�

мы докторов медицины благодаря образованию в Акаде�

мии Замойской и европейских университетах. Но истори�

ческие хроники хранят имена медиков родом из Галичины

из более отдаленных времен – раннего Средневековья.

Среди них доктор медицины Болонского университета,

магистр пяти университетов, так называемый «король ме�

дицины» Мартын родом из с. Жиравица вблизи Перемыш�

ля (умер в 1460 г.), который еще до легендарного Юрия

Дрогобыча имел большой успех в Италии. У его учеников

будет учиться будущий ректор Болонского университета

Ю. Дрогобыч. Среди рутенцев (так европейцы называли

наших предков в те далекие века) в списках бакалавров,

лицензиатов и магистров Сорбоннского, Кенигсбергского,

Лейпцигского, Падуанского и других университетов Евро�

пы значились Петр Кордован, Иван из Рутении, Герман

Вилевич, Самийло Линкевич, Иван Тинкевич, Андриан

Заторикус, Станислав Билецкий, Петр Корсак, Юрий Ко�

ляновский, Николай Тарновский, Константин Ходкевич,

братья Фредры из с. Плишович, Петр Ядловецкий из г. Бу�

чача, Андрей Симонид и Милославский из г. Львова.

Однако дипломированные специалисты были не в со�

стоянии решить все медицинские проблемы Галичины

XV�XVII вв. Для существенных изменений в санитарном и

медицинском обеспечении нужны были определенные

шаги со стороны властей. После вспыхнувшей в 1464 г.

жестокой эпидемии чумы, продолжавшейся 3 года, львов�

ский магистрат удосужился на собственные средства при�

гласить в город первого врача – Зигмунда из г. Кракова

(Польша). В целом же, в XVI в. в Галичине медицинское и

аптечное дело развивалось хаотично, а количество госпи�

талей и аптек не удовлетворяло потребностей населения.

К примеру, в начале XVII ст. во Львове работали 15 дипло�

мированных врачей, 5 цирюльников�хирургов и 15 аптека�

рей. Во времена Речи Посполитой аптечная сеть Галичины

насчитывала всего 23 аптеки, 8 из которых разполагались

во Львове. Это были аптеки частные, «домашние» или мо�

настырские. Особенно ощущали недостаток медицинской

помощи крестьяне. Изредка в села заходили странствую�

щие аптекари, у которых можно было купить (достаточно

дорого) кабалистические снадобья, рассчитанные на необ�

разованность простых людей. Аптекари часто пополняли

свои запасы одинаковыми снадобьями, различающимися

между собой только названиями.

Только после первого раздела Речи Посполитой (1772 г.)

и перехода галицких земель под протекцию Австро�Венг�

рии местная медицина начинает развиваться интенсивнее.

Начало действовать новое, более прогрессивное санитар�

ное и медицинское законодательство. В 1784 г. открывает�

ся Львовский университет с медицинским факультетом.

Австрийское правительство предприняло ряд мер по упо�

рядочению медицинского обеспечения. Законодательные

акты касались профессионального образования медиков,

частной собственности аптекарей, цен на лекарства, осна�

щения аптечных помещений, правил изготовления, хране�

ния, контроля качества и отпуска лекарственных средств.

Это способствовало развитию аптечного дела и в будущем

возникновению государственной фармации на западно�

украинских землях. Следует заметить, что в некоторых

аптеках Галичины в период золотого века аптекарства

(XVIII в. и начало XIX в). не только изготавливали и

продавали снадобья – часто это были настоящие центры

медицинских знаний. В их химических лабораториях изо�

бретали полезные вещества, лекарственные препараты.

Аптечные лаборатории стали местом зарождения галицкой

фармацевтической промышленности.

Еще в 1445 году в г. Львов приезжает и поселяется апте�

карь Василь Русин и основывает здесь одну из первых

частных аптек. Вообще львовские аптеки – это уникаль�

ное явление в отечественной истории медицины. В те вре�

мена каждая из них имела свой герб, который вывешивали

перед входом, их названия были соответствующими: «Под

Фемидой», «Под Золотым оленем», «Под Святым Духом»,

«Под Венгерской короной», «Под надеждой», «Под Золо�

тым орлом, «Под Золотым львом», «Под Золотым слоном».

Действующее и поныне заведение «Под Черным орлом»

стало в наше время аптекой�музеем.

Галицкие аптеки имели богатые библиотеки, где были

собраны старинные манускрипты и новейшие издания

в области химии, анатомии, хирургии, фармакологии,

ботаники, естественных наук.

На протяжении столетий на западноукраинских землях

аптекарями называли собственников аптек – заведений,

где готовили снадобья, фармацевтами – наемных специа�

листов, работавших в аптеке. Австрийское правительство

окружило вниманием и опекой служителей фармации, за�

ботясь об их профессиональном уровне и моральном обли�

ке. В селах и небольших городах открывались домашние

аптеки. Высокая требовательность предъявлялась к систе�

ме подготовки кадров. Молодые люди, избравшие специ�

альность фармацевта, вынуждены были по окончании

6 классов гимназии пройти в аптеке 3�летнюю практику.

После этого они имели право сдавать экзамен на ассистен�

та и на этом основании поступить в университет. После

5�летнего обучения студент получал степень магистра фар�

мации, титул провизора и свободу поиска заработка.

А чтобы добиться права на самостоятельное ведение апте�

ки, магистр должен был иметь документ о 5�летнем стаже

практической работы, заверенный старостой или магист�

ратом.

Эволюционируя, галицкие аптеки превратились из

средневековой «коморы», где кустарно изготавливались

лекарственные средства, в универсальные заведения с на�

учными лабораториями. В начале XIX в. в аптечных лабо�

раториях фармацевтами было изобретено много новых

лекарственных средств, а также разработаны новые техно�

логии их изготовления. С фармацевтическими лабора�

ториями связано также изобретение и затем усовершен�

ствование оборудования для производства сложных ле�

карственных форм и препаратов. Аптеки были центрами

научных исследований, выдающиеся фармацевты не толь�

ко изобрели немало новых снадобий, но и сделали ценные

открытия в области химии и пищевой промышленности.

Именно одной из львовских аптек Петра Миколяша

«Под Золотой звездой», на базе которой в свое время воз�

никла фармацевтическая фабрика «Лаокоон», обязана

своим существованием ныне всем известная «Галичфарм».

Подготовил Лукьян Маринжа
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