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Интеграция народов Кавказа в российское 
социокультурное пространство  - один из 
сложных и в то же время интереснейших  
вопросов в истории нашего государства. 
Исследователи не могут однозначно утверждать, 
было это покорением, насильственным 
завоеванием, или добровольным 
присоединением, но сходятся в одном мнении –
представители русской армии познакомили 
горцев с благами цивилизации, вместе с ними 
изучали и осваивали их край. Следует отметить, 
что этим занимались не только военнослужащие, 
но и российские врачи, среди которых было 
немало выходцев из Европы. 

Иван Антонович Прибиль был одним из таких 
просветителей. Биография его не слишком 
обширна, но вклад в отечественную и мировую 
медицину значителен. 



И. А. Прибиль был по национальности чехом и родился                 
в 1782 году в Богемии (это устаревшее немецкое название 
Чешского королевства). Учебу он проходил сначала в 
Пражском, а затем в Венском университетах, где получил 
степень доктора медицины и хирургии.

Герб рода Прибилей



В 1808 году по приглашению русского посла в Вене, 
князя А.Б. Куракина, И.А. Прибиль приехал в Россию.    
По правилам того времени все иностранные врачи, 
принимаемые на русскую службу, должны были сдать 
докторский экзамен в петербургской Медико-
хирургической академии, чтобы показать                        
(и подтвердить) уровень своих теоретических знаний   
и практических навыков. Иван Антонович блестяще 
выдержал испытание, стал служить военным врачом и, 
практически, сразу принял решение навсегда остаться 
в России (кстати, русское подданство он получил 
нескоро, - лишь в 1833 году).

Здание  петербургской Медико-
хирургической академии



Сначала И.А. Прибиль служил младшим лекарем в 
Саратовском мушкетерском полку, дислоцировавшемся    
в Грузии. Обширные медицинские знания, трудолюбие и 
активная жизненная позиция врача привлекли внимание 
начальства, и через год с небольшим Ивана Антоновича 
назначили членом Комитета сохранения здоровья жителей, 
а в 1813 году он стал ординатором Тифлисского (ныне –
Тбилисского) военного госпиталя.

В 1814 году И.А. Прибиль закончил еще одну ординатуру 
(на этот раз при Херсонском военном госпитале), и в     
1815 году, в связи с окончанием контракта, вышел в 
отставку и возвратился в Тифлис.

Госпиталь в Тифлисе (предполож. XIX в.)

Тбилисский госпиталь (современный вид)



Жизнь и работа на юге нисколько не тяготила                    

И.А. Прибиля (это едва ли не единственный случай, когда 
приезжий врач настолько погрузился в жизнь горцев). Он 
быстро выучил грузинский язык (тоже большая редкость!)      
и владел им настолько хорошо, что заслужил у 
современников прозвище «первого лингвиста на Кавказе».

В  1812 году Иван Антонович  женился на грузинке-католичке 
Екатерине Осиповне Караевой. У них родились три сына и 
три дочери. Из троих сыновей лишь один, Яков, пошел по 
стопам отца, - закончил медицинский факультет 
Московского университета, тоже был ординатором 
Тифлисского госпиталя, в 1840 году защитил докторскую 
диссертацию «De hemitritaeo», в Крымскую войну 1853-1856 гг. 
воевал дивизионным врачом, удостоен многих наград  за 
храбрость. Остальные двое сыновей стали канцеляристами, 
а дочери вышли замуж за статских советников.

Юлия Прибиль-Щербинина, 
одна из дочерей И.А. Прибиля



В 1822 году И. А. Прибиль принял заведование 
госпиталем в Тифлисе. Он сумел превратить первый 
в городе стационар в образцовую клиническую базу 
для молодых врачей. При госпитале также была 
открыта аптека, отвечавшая европейским нормам. 
По инициативе Ивана Антоновича началось изучение 
целебных свойств боржомской минеральной воды, 
лечебно-климатических особенностей курортов 
Пятигорска, Абастумани, Ахталы и др.

Пятигорск

Абастумани

Ахтала



И.А. Прибиль пользовался на Кавказе большой 
популярностью как врач-практик. В числе его 
постоянных пациентов была семья грузинских 
аристократов Чавчавадзе, из которой происходила 
супруга поэта А.С. Грибоедова Нина 
Александровна. Самого А.С. Грибоедова Иван 
Антонович лечил от малярии во время его 
путешествия по Кавказу и позже еще не раз 
консультировал  

И.А. Прибиль лечил также генерала Ермолова и его 
приближенных, а в  1837 году обеспечил 
медицинское сопровождение поездки по Кавказу  
императора Николая I и был одарен за это 
бриллиантовым перстнем с царским вензелем. 



В первой половине XIX века среди горцев 
свирепствовали чума, малярия, холера и тиф.            
Во многом это было продиктовано бедственными 
(зачастую антисанитарными) условиями проживания, 
низким уровнем санитарной просвещенности 
населения, а также совершением национальных 
обрядов (свадьбы, похороны, проводы в армию и т.д.) 
при большом скоплении людей. Инфекции поражали и 
солдат русской армии, вызывая высокую смертность 
среди личного состава.

С первых лет службы на Кавказе Иван Антонович 
активно боролся с распространением упомянутых 
инфекций. Он составил описания чумы, холеры, 
близкие к современным представлениям, первым 
стал считать вшей переносчиками сыпного тифа и 
ввел в госпитале обязательную санобработку 
пациентов (бритье, стрижка, душ, смена белья).

Пользуясь своим авторитетом и поддержкой 
военного руководства, И.А. Прибиль сумел внедрить 
разработанную им рациональную систему 
противоэпидемических мероприятий, что значительно 
снизило рост заболеваемости. 



В 1849 году И.А. Прибиль был назначен непременным (постоянным) членом Военно-медицинского 
ученого комитета при Военном министерстве, а также был включен в состав Медицинского 

совета Министерства внутренних дел. Он также являлся почетным членом Общества русских 
врачей в Петербурге и ряда других крупных медицинских обществ.

Скончался Иван Антонович в феврале 1866 года и был с почестями похоронен на своей второй 
родине – в Грузии, в Тифлисе.
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