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курса «Избирательное право» и клуба будущих избирателей «Альтерна
тива». Вовлечение школьников в общественно-полезную деятельность 
осуществляется через правовые недели, лектории, презентации исследо
вательской деятельности учащихся.

Таким образом, в результате реализации системы исследователь
ской деятельности на уроках и во внеурочное время активизировалась 
деятельность учащихся, появился интерес к исследованиям у многих 
школьников, издан сборник материалов исследований учащихся 9-11 
классов. Исследовательская деятельность явилась наиболее эффектив
ным средством развития универсальных учебных действий учащихся.
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В России медицина и фармация, начиная с древнейших времен, разви

валась самобытным путем. В качестве лекарств использовали средства 
народной медицины - различные «зелья». Предшественниками аптек были 
«зелейные лавки», в которых покупатель вместе с купленным лекарством - 
«зельем» получал совет относительно способа его применения и лечебного 
действия. В период царствования Петра I на смену зелейным лавкам прихо
дят аптеки. Желание царя ликвидировать лавки явилось причиной недобро
совестного ведения дел, поскольку лавки реализовывали не только лекар
ственные препараты, но и «непотребные зелья и иное не лекарственное пи
тье». Аптеки носят название «Вольные», они частновладельческие, лекарства 
доступны только богатым слоям населения. Условия работы в вольных апте
ках тяжелые: рабочий день длится 14-16 часов, число ночных дежурств со
ставляет до 15 в месяц, после которых необходимо выходить на дневную 
смену. Для отдыха аптечному работнику полагалось одно воскресенье в две 
недели и половина дня еженедельно. Для того, чтобы выдержать такую 
нагрузку, работники проживали в пансионате при аптеке с соответствующим 
вычетом из жалования за проживание и питание [1, С. 127-134].

В Шебекинском крае на протяжении длительного времени жители не 
получала квалифицированной медицинской и фармацевтической помощи. В 
первой половине XVIII в. в Курской губернии, в которую входила Шебекин- 
ская волость Белгородского уезда, имелось всего лишь 15 больниц, причем 
только три из них размещались в собственных специальных зданиях, а 12 - в 
наемных, совершенно неприспособленных для лечебных целей помещениях. 
На уезд обычно приходился один врач, часто больных лечили малосведущие 
фельдшера. Аптеки располагались в крупных центрах - Белгороде и Курске.

Улучшения наметились после отмены крепостного права и образования 
земского собрания в Корочанском и Белгородском уездах. Несмотря на мно
гочисленные направления деятельности земств, самые большие расходы вы
деляются на медицину и образование. Появляются аптеки «Земские», в кото
рых фармацевтическую помощь можно было получить бесплатно. Руководи
тель аптеки должен иметь фармацевтическое образование, работники могли 
быть и без образования. Расходы земств на медицинское и фармацевтическое 
обслуживание населения составляли примерно третью часть от общей суммы 
расходов. Так, в 1908 г. Белгородская земская управа израсходовала 38,8% 
средств из общей суммы расходов. Уезд делился на несколько врачебных 
участков, расположенных так, что радиус их обслуживания был в пределах 
10-15 верст. Создавались также самостоятельные фельдшерские пункты. В 
медицинских участках и пунктах лечили только приходящих больных, то 
есть проводили амбулаторное лечение и оспопрививании [4, С. 51-52]. В 
1880 г. в селе Зимовенька открывается амбулатория с бесплатной медицин
ской и фармацевтической помощью [2].

В XIX веке в селе Новая Таволжанка имелась небольшая земская апте
ка, расположенная в бывшем доме священника. В 1883 г. в селе открывается 
больница с амбулаторией и аптекой. Построена она на средства владельцев 
Ново-Таволжанского сахарного завода Боткиных. Помещения больницы и
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аптека имели водопровод питьевой воды, ванны и умывальники с холодной и 
горячей водой. Штат больницы состоял из доктора, фельдшера, акушерки, 
фармацевта и необходимого числа прислуги. В аптеке бесплатно выдавались 
лекарства.

В 1902 г. благодаря стараниям владельцев Алексеевского сахарного за
вода Ребиндеров в Шебекино появились двухэтажная амбулатория и больни
ца для стационарного лечения. В амбулатории на первом этаже находились 
кабинеты, приемный покой и аптека, на втором - квартиры медицинского 
персонала. Аптека имела рецептурную комнату, материальную с запасами 
лекарственных средств, кокторий для приготовления отваров и настоев, под
вал. Рецептурная комната была разделена красивым деревянным прилавком 
на два отдела: первый отдел для посетителей - в нем осуществлялся прием 
рецептов, второй отдел для фармацевтических работников - в нем изготавли
вали и отпускали медикаменты. На прилавке находились весы Мора для 
взвешивания, в шкафу - лекарства в штангласах и склянках с притертыми 
пробками, а также аптечная посуда. За прилавком находилось большое окно. 
В вечернее время рецептурную комнату освещали две электрические люст
ры. Первые фотографии амбулатории, аптеки и рецептурной комнаты пред
ставлены в экспозиции Шебекинского историко-художественного музея (рис. 
1).

Рис. 1. Первые фотографии медицинской и фармацевтической службы Шебе-
кинского края начала XX века

В 1925 г. штат амбулатории поселка Шебекино включал пять медицин
ских работкинов: главный врач - Андросов Антон Григорьевич, зубной врач 
- Белецкая Мария Дмитриевна, фельдшера - Гусаков Терентий Павлович и
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Ветров Федор Васильевич, акушерка - Гусакова Мария Павловна. Един
ственной аптекой в поселке Шебекино была внутрибольничная аптека № 17. 
Управляющей в аптеке работала Роза Давыдовна Коновалова. Помогали ей 
две ученицы - Волобуева и Колюжная. Ученицы работали по 4 часа в день, 
но в штат аптеки не входили.

В 1928 г. рабочий поселок Шебекино становится центром образованно
го Шебекинского района. Аптека № 17 становится хозрасчетной, т.е. «откры
той». Помимо обслуживания стационара, аптека начинает отпуск лекарств по 
рецептам населению. По распоряжению фармацевтического отдела 
Наркомздрава РСФСР в каждой аптеке выделялся контролер, который про
водил проверку изготовляемых лекарств. В 1925 г. выходит первая Советская 
фармакопея. Численность населения поселка Шебекино в этот период со
ставляет более 6000 человек.

За период 1941-1943 г.г. данных по аптеке не сохранилось. Аптечные 
работники ушли на фронт, город разрушен, население эвакуировано. Город 
Шебекино в период войны трижды становится местом сражений советских 
войск с немецко-фашистскими захватчиками и трижды оказывается приф
ронтовым. Медицинские работники уходят в Шебекинский и Титовский пар
тизанские отряды. Необходимые медикаменты по возможности получают из 
прифронтовой зоны. Средства перевязки готовят из подручных средств. Опе
рации проводят в полевых условиях. В 1943 г. после освобождения города 
Шебекино от немецко-фашистских захватчиков в городе начинаются восста
новительные работы - строится поликлиника в районе машзавода, для аптеки 
выделяется одна маленькая комната по улице Октябрьской, где сейчас нахо
дится противотуберкулезный диспансер.

Аптека начинает работать 14 октября 1943 г. Штат аптеки состоит из 
трех человек: управляющая аптекой - Новосельцева Р.А., ассистент - Воло- 
вичева М.Г., санитарка - Травенко Ефрасиния Абрамовна. Прием рецептов и 
выдачу лекарств осуществляли в дверную форточку. Мебель аптеки состояла 
из ассистентского дощатого стола и двух табуреток, которые оставила воин
ская часть при отъезде. Освещение - гильза с керосином. Отопление - печ
ное. Фармацевты работают в теплой одежде, сверху - белый халат. Воду для 
приготовления лекарств первое время топили из снега. Медикаменты полу
чали в городе Белгороде на аптечном складе. Перевозили их в мешках или 
корзинах, сплетенных из лозы на гужевом транспорте, на товарном поезде 
или пешком.

В связи с ростом населения города до войны возникла необходимость в 
строительстве нового помещения под аптеку. Строительство было начато пе
ред войной, но оккупация немецкими войсками города Шебекино превратила 
недостроенное здание аптеки в руины.

С 1946 по 1950 г.г. аптека временно находится в деревянном домике по 
улице Ломоносова. Здание очень маленькое - одна комната, кухня и коридор. 
Штат - 2 человека, управляющий - Талашев Константин Сергеевич, его жена 
- ручнист, в обязанности которого входила реализация лекарственных пре
паратов населению. С 1946 г. Талашевым К.С. возобновлено строительство
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новой аптеки. Работники аптеки и шебекинской больницы после рабочей 
смены расчищают территорию под строительство, возят на гужевом транс
порте кирпич с кирпичного завода, помогают каменщикам.

В 1950 г. аптека переведена в новое здание по улице Ленина, имеющего 
отдельные подсобные помещения. Помимо производственных помещений в 
аптеке находились две комнаты, в которых жил управляющий аптекой с се
мьей: в 1950-1952 г.г. - Талашев К.С., с 1952 года - Дубровная Галина Ива
новна. Аптека размещалась на месте современного памятника войнам- 
афганцам около кинотеатра «Космос» (рис. 2).

Аптека включала маленький торговый зал, отделенный от других по
мещений прилавком, ассистентскую комнату, кухню-моечную, бухгалтерию, 
кладовую. Отапливалось здание дровами, воду носили из колодца - позже 
провели водопровод. Дистиллированную воду для изготовления лекарств до 
приобретения собственного дистиллятора брали на химзаводе. Помимо не
стерильных лекарственных форм для Шебекинской больницы готовили сте
рильные - глазные капли и инфузионные растворы. Стерилизовали на водя
ной бане. В моечной комнате стоял кислородный баллона, из которого от
пускали кислород в подушки. Из Белгородского облаптекоуправления для 
перевозки медикаментов и дров выделена лошадь и конюх Яглов Иван Ива
нович. Должность конюха просуществовала до ноября 1957 года. С этого 
времени на баланс аптеки поставлен автомобиль ГАЗ-51 «Фургон» и на 
должность шофера принят Дугинов М.Г.

Рис. 2. Здание аптеки города Шебекино, 50-е годы XX века

В соответствии с генеральным планом застройки города на месте апте
ки должен был быть построен кинотеатр «Космос» и в 1963 г. аптеку перево
дят во вновь выстроенный дом № 34 по улице Свободы со всеми удобствами. 
Здесь уже имеются различные производственные и подсобные помещения. 
Штат аптеки составляет 45 человек. Аптека работает круглосуточно: днем в 
две смены - «смена А» и «смена В», а с 22 часов до 7 часов 40 минут в аптеке 
остается ночной дежурант.

В 60-70-х годах в аптеке работают: заместителем управляющего апте-
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кой - Корниенко О.Г., Жилина Галина Степановна, заведующим ручным от
делом - Подчасова Екатерина Васильевна, фармацевтом - Романцова Надеж
да Максимовна, химиком-аналитиком - Долгова П.С, рецептар-контролером 
- Титова Е.И., ручнистом - Громова М.Г., фасовщиком - Мишустина Н.И., 
ассистентом помощника провизора - Дроботова Н.Н., санитаркой - Сарга 
Н.П., кассир - Галиусова И.Н., главный бухгалтер - Лаптева Ф.Т., счетовод - 
Михайлова Полина Михайловна, киоскером - Романцова Е.А., лоточницей - 
Вяхова В.С., оптиком - Цапкова Нина Ивановна, ночным дежурантом - Дан- 
цева В.С. [3].

Ручной отдел занимался отпуском готовых лекарственных форм, де- 
фектар - пополнял лекарственными средствами штангласы из материальной 
комнаты в ассистентскую, киоскер и лоточница - торговали лекарственными 
препаратами (рис. 3).

Дубровная Галина Ивановна работает управляющей аптекой с марта 
1952 года по октябрь 1982 года (рис. 4). За это время происходит развитие 
аптечной сети и становление фармацевтической службы Шебекинского рай
она, аптека № 17 становиться одной из лучших школ передового опыта по 
качеству изготовляемой продукции в Белгородской области, ей присваивает
ся звание «Коллектив коммунистического труда» и вручается Красное знамя. 
Дубровная Г.И. удостоена наград - орденом Трудового Красного Знамени и 
медалью «За трудовые заслуги».

Рис. 3. Ручной отдел аптеки, 1963 год
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Рис. 4. Заведующая аптекой Дубровная Галина Ивановна, 1970 год

В Шебекино создается научное общество фармацевтов, вводятся про
грессивные формы ведения фармацевтической деятельности: в аптеке уста
навливается селекторная связь, появляется централизованная бухгалтерия, по 
телефону начинает вестись прием заказов на изготовление лекарств, одино
ким и тяжелобольным осуществляется доставка лекарств на дом, о поступле
нии временно отсутствующих лекарств больных извещают открытками, от
крыт кабинет фарминформации при поликлинике. Аптека становится научно
производственной базой, где по направлению облаптекоуправления проходят 
практику студенты из Белгородского медицинского техникума, Харьковского 
и Пятигорского фарминститутов, Курского мединститута. На рисунке 5 
представлен производственный отдел аптеки,

Рис. 5. Производственный отдел за работой, 1978 год

За выработку пятилетнего стажа аптечным работникам полагалась 
прибавка к зарплате. К праздникам«1 Мая» и «7 Ноября» выделялись пре
мии. За различные нарушения, наоборот, «депремировали». Ежегодный 
оплачиваемый отпуск составлял 18-24 рабочих дня фармацевтических долж
ностей и 12 дней для прочего персонала. Два раза в месяц во вторую и чет
вертую среду в аптеке проводятся занятия по боевой подготовке невоенизи-
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рованных формирований по защите от оружия массового поражения. Перио
дически работников командировали в Белгородское облаптекоуправление на 
обучающие семинары по технологии лекарств, правилам заготовки дикорас
тущего лекарственного растительного сырья. Постоянно проводились социа
листические соревнования между подведомственными аптеками района. По
мимо наружных лекарственных форм в аптеке № 17 изготавливали стериль
ные лекарственные формы. Стерилизовали их кипячением на водяной бане. В 
1969 г. с появлением автоклава АГ-2 в аптеке начинают стерилизовать рас
творы автоклавированием. Формируется пункт проката медицинского инвен
таря.

Большое внимание уделяется сбору лекарственного растительного сы
рья. Собирали более 20 видов трав: шиповник, зверобой, мать-и-мачеха, ду
шица, подорожник и др. Сушили на чердаках, затем упаковывали в крафт- 
мешки и отправляли в областной Аптечный склад, где высушенные растения 
проверялись, измельчались и фасовались в пакеты по сто грамм. Затем ле
карственное растительное сырье поступало обратно в аптеки Шебекинского 
района для реализации населению. Годовой план составлял полторы тонны 
сухого сырья.

Аптеки и аптечные пункты города Шебекино находились в ведом
ственной подчиненности облаптекоуправления Белгородского отдела здраво
охранения. Облаптекоуправление контролирует деятельность аптечных 
учреждений района, проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельно
сти, составление заявок и плана по обеспечению медикаментами.

Для обеспечения нужд стационарной помощи больницы города Шебе- 
кино на 4 этаже терапевтического корпуса, где в настоящее время находится 
педиатрическое отделение, открывается аптека № 152. Аптека готовит 
наружные и стерильные лекарственные формы. Стеклянная тара и вспомога
тельный материал хранится в складских помещениях в подвале. Подъем 
осуществляется посредством лифта, который и в настоящее время можно 
наблюдать в левом крыле здания терапевтического корпуса.

С 1974 года в документации название «Аптека № 17»звучит как «ЦРА 
- центральная районная аптека», должность «управляющий аптекой» - как 
«заведующий». С 1980 г. должностная номенклатура упраздняется, появля
ются должности провизора-технолога, провизора-аналитика и фармацевта.

До 90-х годов аптечная сеть Шебекинского района представлена 12 ап
теками (6 городских и 6 районных), магазином «Оптика», одним аптечным 
пунктом первой категории при медсанчасти химзавода и 52 аптечными пунк
тами второй категории. В фармацевтической службе района трудятся 121 че
ловек, из них 26 провизоров и 30 фармацевтов. В это время аптека № 152 пе
реходит на 1 этаж терапевтического корпуса, где ранее располагалось отде
ление переливания крови. Заведующими аптекой № 152, впоследствии апте
кой ЦРБ, работают Красников Анатолий Васильевич, Комиссарова Тамара 
Ивановна, Красникова Валентина Николаевна, Бондарев Александр Василье
вич. Аптека ЦРБ обслуживает стационар на 327 коек, поликлиническую 
службу, станцию скорой помощи, 8 амбулаторий и 25 ФАПов района. Аптека
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ЦРБ выполняет функцию учебно-производственной базы для студентов ме
дицинских училищ города Белгорода. Будущие специалисты применяют зна
ния, полученные во время учебы, на практике: прикрепляются к специалисту 
в аптеке, знакомятся с ее устройством и нормативно-правовой базой, участ
вуют в производственном процессе.

Таким образом, можно выделить несколько этапов развития фармацев
тической службы Шебекинского края. На протяжении XVIII-XIX веков в 
крае отсутствует квалифицированная фармацевтическая помощь. С конца 
XIX в. появляются первые земские аптеки. С 20-х г.г. XX в. реформы в со
ветском здравоохранении способствуют развитию фармацевтической службы 
края. Начиная с 60-х г.г. XX в. деятельность фармацевтической службы Ше- 
бекинского края строится на научной организации труда и лекарственного 
обеспечения населения, прогрессивных формах ведения фармацевтической 
деятельности.
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