
 

Хламов Виссарион Иванович (1858-1936) 

В статье использованы материалы из автобиографии Виссариона 

Ивановича Хламова, поэтому повествование ведётся от первого лица. Текст, 

написанный курсивом, взят из его характеристики.   

 

 «Я родился 31 декабря 1858 года в с. А… б. Красноуфимского Уезда в 

семье сельского священника. Мой отец, однако, на 2 году моей жизни 

перевелся в с. Красное Ирбитского уезда, которое я и могу назвать своей 

родиной. В 1869 году на десятом году жизни я был отдан в духовное 

училище в Екатеринбург. В 1873 году поступил в Пермскую Духовную 

семинарию. Уже по прошествии года пребывания в ней я решил, что не буду 

оканчивать в ней курсы, а выйду в 4-й класс. Поэтому уже со второго года я 

стал усиленно готовиться  предметы, которые были поставлены в ней слабо 

(физика, алгебра, тригонометрия с геометрией) сравнительно с гимназией. На 

такое решение влияло тогда общее стремление среди учащихся поступать в 

Университет. Знакомство с одним студентом медиком окончательно решило 

этот вопрос, отец не препятствовал и даже способствовал тому, что я, 

получив от Ирбитского Земства стипендию в размере 300 руб. 

В 1877 году я вышел из семинарии  и поступил на 1 курс Университета 

на физико-математический факультет. В Университет в то время были 

крупные научные силы. В 1878 году сдавал экзамены и перешел на второй 

курс медико-хирургической академии. Академия была также богата 

научными силами. Студенчество академии  реагировало на все события и 

отвечало на все депрессии массовыми демонстрациями. В виду этого  в чисто 

военную,  с усиленной инспекцией, вводится обязательная военная форма и 

правила субординаций. В ноябре 1882 года я кончил академию и вернулся на 

родину, поступил в службу в Ирбитское земство участковым врачом в село 

Верхницинское (40 вёрст к востоку от Ирбита). Я пошёл на службу с лёгким 

сердцем. 

  Условия службы были тяжелые, так как тогда существовало так 

называемая, система медицинской помощи: врач брал с собой ящик с 

медикаментами и совершал обязательный объезд всех 12 волостных пунктов 

и принимал больных. Таким образом, все время кружил по участку в розыске 

больных. Участок был большой, и выезд был почти ежедневно. С правовой и 

моральной стороны положение участкового врача было безрадостно: любой 

кулак, волостной писарь, старшина или лица, имевшие быть на выборах 

Управы по малейшему поводу писали доносы в Управу, которая не имела 

привычки разбирать обстоятельства. Ко времени моего поступления моими 

предшественниками в части, которых была оборудована комната при Управе 

лечебного Совета, которая служила инстанцией для обсуждения всех 

медицинских вопросов Земства, а также бытовых вопросов врачебного 



персонала. … Это была своего рода хартия, которая ограничивала произвол 

Управы».   

 В Ирбитском уезде в 1893 году при отсутствии сколько-нибудь 

сносных условий Хламов В.И.  ведет борьбу с эпидемией холеры среди 

населения участка, и объезжая этот район сам заражается холерой, и 

больной едва добирается до города Ирбита. Во время одной из тифозных 

эпидемий заразился в 1896 году сыпным тифом весьма тяжелой формы с 

местным поражением нервной системы и бредом.  

В 1898 году борется со скарлатиной, заносит инфекцию к себе в семью 

и, почти одновременно, теряет 2-х детей третьего и четвёртого. 

«В 1898 году удалось совершить поездку на Всероссийскую 

Нижегородскую выставку и в Петроград. Поездки дали возможность увидеть 

со стороны товарищей  и повидать южное побережье Крыма.  

Работа была почти всегда совместной с работой моей жены. Удалось 

завоевать доверие, которое и дало возможность открыть ясли с. 

Верхницинском в течение 4-х лет. 

Ясли открывали только на лето. Первые годы ясли открывали на 

добровольно пожертвованные средства, на вторые уже  на средства Управы 

Земства и следующие два года на средства Пермского губернского Земства. 

Ясли завоевали доверие и приобрели даже участковое значение.  

Упомяну даже об открытии  в с. Верхницинском библиотеки – 

читальни, отметил комитет трезвости. Эта библиотека пополнялась частью из 

пожертвований людей книгами и существовала до Японской войны. 

Библиотека содержала сочинения русских классиков, беллетристика, 

сельскохозяйственные популярные книги, естественнонаучные популярные 

брошюры, из газет был «Сельские ведомости» и «Донская речь». В читальне 

пользуется  популярностью чтение вслух для крестьян. 

Дальше следует упомянуть работу по открытию, обслуживанию и 

оборудованию бесплатной столовой (в 1901 году). Во время засухи  беженцы 

из других мест перебирались сначала в пограничные области, а затем и все 

другие. Положение их было действительно бедственное. Вот и открыты 

столовые в с. Верхницинском и др. Денежную помощь на траты удалось 

получить в количестве  500 рублей из Москвы от редакции газеты «Русские 

ведомости» и одного Земского банка - 200 руб. В столовых беженцы 

получали хлеба, сколько хотели и горячий приварок иногда с мясцом. В с. 

Верхницинском столовались ежедневно до 100 человек. Некоторым удалось 

выдать мануфактуру на одежду и платье. После ликвидации столовых 

оставалась небольшая сумма денег (около 150 руб.), которая послужила 

фондовой для выдачи на обувь  нуждающимся крестьянам. Она выдавалась 

обыкновенно на 4-5 месяцев. 

Одной из насущных проблем во время Японской войны является 

необходимость призрения детей, оставшихся без присмотра родителей, 

которых призвали на войну.  Нам удалось собрать средства на покупку дома 

для приюта.  Кроме того я был выбран земством попечителем образцовой 

школы в с. Чубаровский, попечителем Верхницинского училища. Насколько 



позволяли средства, я старался улучшить положение  школьных зданий 

путём ремонта и оказания денежной помощи в форме подарков на ёлку.  Мне 

пришлось участвовать в организации и открытии Попечительского общества 

в с. Чубаровский».  

При последних двух приютах организует чеботарную, токарно-

столярную и картонажную мастерские для обучения детей. В контакте с 

народными учителями организует Потребительское общество в селе 

Чубаровском Ирбитского уезда.  

Воспоминания Кривощековой Виктории Станиславовны, внучки 

Хламова В.И.  «Мама очень тепло рассказывала о своем детстве и юности, о 

детских годах жизни в доме своего дедушки Хламова Виссариона Ивановича. 

Много рассказывала о праздновании Нового года и Рождества. Всегда 

наряжали настоящую ель, освобождали большую комнату в доме, 

приглашали много окрестных ребятишек, особенно бедных из тех классов, в 

которых работала бабушка Хламова Ядвига Ивановна. Задолго до нового 

года начинали готовить подарки и украшения на елку. На Рождество всегда 

готовили традиционное блюдо – сырники из творога с изюмом. Их 

намораживали в чулане по несколько подносов. Зимой часто катались с горы, 

с берега Исети у Спасо – Преображенского Собора на самодельных 

ледянках». 

Как врач-общественник ведет работу по санитарному обследованию 

своего участка, участвует также в составлении сборника о земской 

медицине издавшего в Пироговском обществе в Москве.  Пишет  очерк о 

постановке медицинской помощи в Ирбитском уезде за 25-летний период со 

дня открытия земских учреждений. 

Хламов В.И. 22 года проработал в Ирбитском уезде земским 

участковым врачом, откуда за революционную деятельность по 

распоряжению Пермского губернатора выслан в г. Шадринск и поступил на 

службу в августе 1907 года в Шадринскую земскую больницу и работает 

там до 1936 года. 
В 1911 году получил научную командировку в больницу Императорского 

Клинического института, где работал исключительно по глазным болезням 

и учился технике операций на глазное яблоко. 

Выдержки из отчета о научной командировке в 1911 году Хламова 

В.И.:«Разрешение мне для поездки с научной целью. Проработал в 

Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны. 

Все проспекты занятий в нем носят практический и показательный характер, 

отвечая потребностям приезжающих врачей.  

Я выбрал основным курсом глазные болезни. Свободные вечерние 

часы решил посвятить практическим занятиям и курсу операций на глазное 

яблоко в лечебнице доктора Выгодского... 

Во время гинекологического съезда в повивально-гинекологическом 

институте была устроена выставка препаратов и медицинских 

принадлежностей, имеющих отношение к гинекологии и акушерству. 

Заинтересовавшись аппаратами для видоизменения  электрического тока в 



терапевтических целях и рентгенографии, обратился к представителю фирмы 

с вопросом, во что может обойтись оборудование Рентген кабинета, 

соответственно современному устройству и применению лучей Рентгена. 

Фирма выслала мне подробную смету на 1490 руб. 

Так как вопрос об устройстве Рентген кабинета при здешней городской 

больнице уже поднимался во Врачебном Совете и был принят Управой 

сочувственно и самое устройство представляет лишь вопрос времени, я 

считаю не лишним приложить посланную смету вместе с каталогом фирмы, 

тем более что она значительно меньше той, которая имелась в виду, 

технически же более совершенна, т.к. рентгенография сделала за это время 

значительные усилия». 

 В 1914 году объявлена война с Германией. Хламов В.И. вместе с женой  

организовал «Общество трудовой помощи», в котором открыто убежище 

для детей, председательницей была Я.И.Хламова 

С 1914 года до Октябрьской революции служит врачом и преподаёт 

на курсах сестер и врачей при текстильной фабрике «Красный Октябрь». 

«В 1915 и до Октябрьской революции работал председателем 

Шадринского Отдела лиги борьбы с туберкулезом. Стараниями отдела 

держалась Усткарабольская кумысолечебница. После Октябрьской 

революции стал заведовать Тубамбулаторией». 

 В начале 20-х годов при Шадринской городской больнице работал 

терапевтический кабинет типа амбулатории, которой заведовал и 

принимал туберкулезных больных старейший врач В.И.Хламов. Кроме весов 

для взвешивания больных  и кварцевой лампы в кабинете ничего не было, 

специальных медикаментов тоже. Больным помогали материально от 

кружечного сбора, продажи ромашки, и небольшой процент отчисляли из 

кассы застрахованных. 

 За время 43-летней врачебной работы 25 лучших лет отданы работе 

на участке. Утрачено здоровье, потеряны дети и, несмотря на это, 

Виссарион Иванович продолжает работать, интересуясь общественной 

жизнью, всегда откликаясь на лучшие стремления врачей, помогая своими 

знаниями и богатым опытом и не удивительно то удовлетворение, которое 

испытали все. По решению союза Медсантруд и уездного отдела 

Здравоохранения в день празднования в городе Шадринске 5-летия 

Наркомздрава Хламов Виссарион Иванович был признан Героем Труда». 

 

  Примечание: Звание "Герой Труда" было в СССР высшим знаком 

отличия  и присваивалось лицам,  имеющим особые  заслуги  в  области  

производства,  научной  деятельности, государственной  или  общественной 

службы и проработавшим по найму по менее 35 лет. Звание "Герой Труда" 

учреждено постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 27 июля 1927 года – 

награжденному вручалась специальная грамота ЦИК СССР или союзной 

республики.  
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