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Резюме. Н.С. Чупалов – купец 1-й гильдии, известный меценат, за свою благотворительную деятельность был 
награжден золотой медалью. По его инициативе и на его средства в Иркутске были построены первая гражданская 
больница (1807 г.) и воспитательный дом для детей-подкидышей (1808 г.), каменная часовня в Вознесенском мона-
стыре и возведена каменная ограда вокруг этого монастыря.
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IRKUTSK PHILANTHROPIST – N.S. CHUPALOV

N.F. Nedelko
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Summary. N.S. Chupalov – merchant of the 1st guild, known philanthropist, was awarded a gold medal for his charitable 
activities. On his initiative and at his own expense in Irkutsk the first civilian hospital (1807) and orphanage for foundlings 
(1808), a stone chapel in the Ascension Monastery and a stone wall around the monastery were built.
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Иркутск – наша малая родина, мы должны знать 
ее историю, удивительных людей и сохранить историко-

культурные традиции.
Н.В. Куликаускене

В далекие времена русская дореволюционная литерату-
ра рисовала купечество как «темное царство» беспечности и 
плутовства, где «почти у всех во всем один расчет: кого кто 
лучше подведет и кто кого хитрей обманет».

Мы, к сожалению, мало знаем об истории, становлении 
и развитии иркутского купечества. «Купечество иркутское, 
– отмечал Г.И. Давыдов в начале XIX в., – предприимчиво, 
сведуще в отправляемых им торговых делах и производит 
оные лучшим образом, нежели инородное российское купе-
чество». Весьма уважительно отозвался об иркутском купе-
честве и декабрист А.Н. Муравьев. В 1830-х годах он писал: 
«В это время богатое купечество составляло местную ари-
стократию и по образованию и обхождению далеко опере-
дило купцов, встречавшихся по ту сторону Урала».

Рассказывая об иркутских купцах, писатель, первый си-
бирский прозаик И.Т. Калашников особо выделяет достой-
ного, умного, готового на всякие добрые дела, благотворите-
ля Николая Семеновича Чупалова.

Н.С. Чупалов происходил из старинной семьи разночин-
ца, прибывшего в город Иркутск в 1736 г. В 1754 г. в метри-
ческой книге указано: «6 мая у посадского Семена Калинина 
Чупалова родился сын Николай у коего восприемником 
цеховой Прокопий Мыльников, матерью вдова Марьяна 
Калинина Телешкина» [2]. Крестным отцом был родитель 
самого богатого купца конца XVIII в. Н.П. Мыльникова, 
крестной матерью – сестра отца. Чупалов рос и воспитывал-
ся в многодетной семье, занимался домашним хозяйством, 
торговлей.

Среди иркутских купцов Чупалов выделялся честностью, 
добросердечностью, доброжелательностью, не совершал ри-
скованных коммерческих сделок, не стремился к славе. Он 
был добрый, простой и смиренный старичок. За многолет-
нюю торговлю накопил капитал и на 1790 г. объявил сумму 
по 3-ей купеческой гильдии.

По проекту архитектора А.И. Лосева Чупалов, купец 2-ой 

гильдии, с 1797 по 1801 гг. построил двухэтажный каменный 
дом на площади мелочного базара (в настоящее время это 
Дворец пионеров, расположенный по ул. Желябова. – Н.Н.).

В 1843 г. с апреля месяца в Иркутске была открыта первая 
вольная аптека в доме Чупалова прибывшим из России про-
визором Динессом [8].

После пожара, в 1879 г., К.Я. Второва, жена иркутского 
купца А.Ф. Второва, купила дом с усадьбой у опекунов Н.И. 
Чупалова. 20 октября 1881 г. иркутский купец А.Ф. Второв 
купил у своей жены бывшую усадьбу с каменным домом 
Чупаловых. В последующем этот дом был перестроен купца-
ми Второвыми и служил им более 30-ти лет.

В те далекие годы из-за недостатка лечебных учреждений 
в городе Иркутске отмечалась высокая смертность новорож-
денных. По проекту «геодезии сержанта Е.А. Цепельникова» 
был построен деревянный больничный дом в китайском 
стиле. В этом доме оказывали медицинскую помощь лица 
разного сословия лекари: И.Я. Ваксман, В.Ф. Кратче, А.К. 
Поддубный, Е. Грундт, Н.И. Крапивин, Х. Филиппов, подле-
кари М.С. Битюков, И.С. Петрусенков, лекарский ученик Н. 
Кокулин и др.

В апреле месяце 1806 г. начата «иждивением куп-
ца Чупалова» каменная постройка больничного дома. 
Одноэтажное каменное здание возводилось на месте бывше-
го деревянного городского больничного дома, по проекту ар-
хитектора А.И. Лосева. Над серединой главного корпуса был 
сооружен каменный мезонин. Здание имело длину более 24 
саженей, ширину 8 саженей, высоту более 2 саженей (сажень 
– 2,13 м. – Н.Н.). В главном корпусе помещались больные 
разного сословия от 80 до 100 человек, а в мезонине – прак-
тикующие лекари.

12 декабря 1807 г. состоялось открытие больницы. О тор-
жественной церемонии по этому поводу рассказывается в 
первой иркутской книге, выпущенной в 1807 г. местной ти-
пографией: «Описание торжества, бывшаго в Иркутске 12-го 
дек.1807 года … при открытии каменной гражданской боль-
ницы, построенной иркутским купцом Чупаловым …». «… 
Купец 2 гильдии Николай Семенович Чупалов передал вы-
строенную «его иждивением» больницу «в дар Иркутскому 



80

Сибирский медицинский журнал (Иркутск), 2016, № 1

приказу общественное призрение для пользования больных-
неимущих всякого состояния более 100 человек – нащет при-
каза …» [3,4,9].

И.Т. Калашников так описал это событие: «В день откры-
тия больницы был устроен крестный ход в нее из Соборной 
церкви. В этой процессии Н.С. Чупалов был отмечен почет-
ным местом. Потом в здании больницы был обед и в вечеру 
бал. Во время стола певчие пели в честь губернатора … Пели 
также кантату и в похвалу Чупалову» [12].

В 1808 г. по инициативе и на средства купца Чупалова 
по соседству с главным корпусом был построен каменный 
одноэтажный флигель для Воспитательного дома (для детей-
подкидышей). Флигель был длиной 12, шириной 6 саженей, 
высотой 3 аршина (аршин – 0,71 м. – Н.Н.). Во флигеле также 
находились умалишенные и больные женщины от 45 до 50 
человек. Воспитательный дом действовал до 1879 г., когда он 
был уничтожен в огне пожара.

Информация о постройке Чупаловым двух каменных 
лечебных учреждений, об этом достойном подражания при-
мере, была направлена во все уезды Иркутской губернии. 
Вскоре в Киренске также нашелся меценат П.З. Черепанов, 
который вдохновился гражданским поступком Чупалова, 
и в 1812 г. построил на свои деньги больницу для жителей 
города и уезда, а в 1816 г. – богадельню для престарелых и 
инвалидов [14].

В 1810-1818 гг. на средства Чупалова с северной стороны 
от Знаменской церкви были построены новые каменные ке-
льи с больничной церковью.

В первой четверти XIX в. значение купцов Чупаловых 
было настолько велико, что улицу, на которой стоял двухэ-
тажный каменный дом, назвали Чупаловской (в настоящее 
время это улица Желябова. – Н.Н.).

4 мая 1818 г. на 66-ом году жизни скончался Н.С. Чупалов, 
купец 2-й гильдии, благотворитель, награжденный за свою 
деятельность золотой медалью в пользу города. Им были по-
строены гражданская больница, воспитательный дом, камен-
ная ограда вокруг Вознесенского монастыря, дома в городе. 
Он ежегодно жертвовал значительные денежные суммы на 
благотворительность церквям и монастырям. Н.С. Чупалов 
был похоронен на Иерусалимском кладбище.

В 1818 г. на территории Чупаловской больницы был вы-
строен каменный одноэтажный флигель, длиной более 9, 
шириной 6, высотой более 2 саженей. В здании помещались 
аптека, контора и приемная.

С 1825 г. Чупаловская больница значительно расшири-
лась. К ней за счет средств Приказа общественного призре-
ния стали пристраиваться различные личные служебные по-
мещения [1].

С 1825 по 1834 г. на территории Чупаловской больницы 
были построены и перестроены следующие служебные по-
мещения:

– деревянный флигель длиной более 9, шириной 5 саже-
ней, высотой более 7 аршин. В нем помещались «богадель-
щики» и неизлечимые больные от 30 до 35 человек;

– деревянный флигель для «жительства» служителей, 
прачек и «мытья белья»;

– перестроен старый деревянный флигель длиной 10 са-
женей, шириной 4 сажени, высотой 5 аршин. Во флигеле по-
мещались кухня для «варения пищи» больным на два очага, 
одна «пекарня для черного, другая – для белого хлеба»;

– «караульная» длиной и шириной в 3 сажени, высотой 
более 1 сажени. В ней помещались воинский караул при 
больничных учреждениях;

– деревянные амбары с двумя этажами, с конюшней и 
двумя погребами. Корпус амбаров длиной более 12, шириной 
более 3 саженей, высотой 4 сажени;

– из старого помещения перестроена баня длиной 5 са-
женей, шириной 3 сажени, высотой более 1 сажени;

– из старого помещения перестроен деревянный флигель 
длиной более 5, шириной более 3 саженей, высотой 2 сажени. 
Одна половина флигеля была занята «анатомиею» скоропо-
стижно умерших по городу, другая – хранением до погре-

бения мертвых тел, умирающих «натуральной» смертью в 
больнице;

– новая баня длиной 7 саженей, шириной 3 сажени, высо-
той более 1 сажени;

– новые деревянные кухня и погреб. Кухня длиной 12 са-
женей, шириной 4 сажени, высотой 2 сажени;

– «людская» и кухня, два амбара с погребом. «Людская» 
длиной 4, шириной 3, высотой более 1 сажени. Амбары таких 
же размеров, что и «людская» с кухней;

– амбар с погребом длиной и шириной 3 сажени, высотой 
4 аршина. В амбаре хранились сухие растения и коренья, «за-
купляемые для аптеки»;

– в 1826 г. у «чиновницы» Коптевой была куплена баня 
с летней кухней длиной 5 саженей, шириной 2 сажени, вы-
сотой в 1 сажень. Помещениями пользовались смотритель и 
прочие «служники» больницы.

В 1834 г. у этой же «чиновницы» был куплен каменный 
двухэтажный корпус с двумя огородами и садом. Длина 
дома 6 саженей, ширина более 5 саженей, высота 4 сажени. 
В одном из помещений дома «имел жительство» смотритель 
больницы.

Здание Чупаловской гражданской больницы служило 
городу 55 лет. В начале 1860-х годов здание настолько об-
ветшало, что его решили закрыть, а затем снести. Разобрали 
больницу в 1863 г.

С Чупаловской больницей связаны имена некоторых де-
кабристов и политических ссыльных поляков.

С 29 августа 1826 г. декабрист С.Г. Краснокутский около 
двух месяцев находился на излечении в больнице Чупалова.

С декабря 1828 г. по 31 мая 1831 г. в этой больнице рабо-
тал служителем декабрист Н. Поветкин.

13 марта 1844 г. декабрист А.В. Веденяпин был назначен 
помощником смотрителя Чупаловской больницы, а с 13 авгу-
ста 1848 г. – смотрителем.

В 1840 г. 7 июня в гражданской больнице Чупалова 
скончался участник национального движения в Царстве 
Польском Ю. Гордынский.

В 1849 г. 23 марта в этой больнице после длительной бо-
лезни скончался политический ссыльный, активный член 
отделения «Содружество польского народа» в Царстве 
Польском Л. Трынковский.

Среди первых врачей Чупаловской больницы был уроже-
нец города Иркутска, коренной сибиряк, ученик декабристов 
– Н.А. Белоголовый. Он в 1855 г. после окончания Московского 
университета и после защиты докторской диссертации в 1862 
г. работал старшим врачом в этой больнице [11].

Таким образом, по примеру первой Чупаловской больни-
цы, на благотворительные средства были построены и осна-
щены практически все иркутские больницы – Михеевская 
лечебница (1861 г.), Солдатовская больница (1866 г.), 
Кузнецовская больница (1871 г.), Ивано-Матренинская боль-
ница (1895 г.) и Медведниковская больница (1901 г.).

И в заключение хочется привести замечательные сло-
ва писателя В. Распутина из очерка «Иркутск с нами»: 
«Иркутску есть что помнить и достанет, что передать потом-
кам из истории своей и старины, если мы, пришедшие теперь 
на смену многим поколениям, создавшим эту благородную 
славу, разумно и твердо во имя памяти о себе отнесемся к 
минувшему и сохраним то, что еще осталось».
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НЕОЦЕНИМАЯ ЗАСЛУГА В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОНГОЛИИ 
ПЕДАГОГОВ БУРЯТСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Доржийн Амар
(Союз учителей-ветеранов Монголии, Улан-Батор, Монголия, председатель – проф. Д. Амар)

Резюме. Образование Монголии исходит с древних времён. В формировании образования большую роль сы-
грали учителя, ученые и исследователи. История должна быть подлинной. В настоящее время наш народ стал вы-
сокообразованным и гордится своими знаниями во всем мире. И кто на самом деле оказал в этом помощь? Какие 
трудности были преодолены? Так именно наши педагоги внесли неоценимый вклад в дело обучения и воспитания 
детей народа, не щадя свою жизнь. В последнее время стали писать и понимать, будто бы с недавних времён наше 
образование стало улучшаться и продвигаться вперёд, забывая при этом ту огромную роль, сыгравшую в преодо-
лении трудностей тех времён педагогов-ветеранов. Наша цель – напомнить всё это.

Ключевые слова: Монгольская Народная Республика, Монголия, образование, медицинское образование, пе-
дагоги, буряты.

INVALUABLE ACCOMPLISHMENT OF THE TEACHERS OF BURYAT ORIGIN IN THE DEVELOPMENT 
OF MODERN MEDICAL EDUCATION IN MONGOLIA

Dorzhiyn Amar
(Union of teachers - veterans of Mongolia, Ulan Bator, Mongolia)

Summary. Education of Mongolia comes from ancient times. In the formation of education teachers, scientists and 
researchers played an important role. The story must be true. At present our people are highly educated and proud of their 
knowledge worldwide. And who actually gave this help? What difficulties have been overcome? So that our teachers have 
made an invaluable contribution to the training and education of the children of the people, not sparing their lives. In 
recent years one began to write and understand that since recent times our education began to improve and move forward, 
forgetting the vital role of teachers – veterans in overcoming the difficulties of those times. Our goal is to remind all this.

Key words: Mongolian People’s Republic, Mongolia, education, medical education, teachers, Buryats.


