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Резюме
Во второй части статьи представлена структура Аптекарского приказа в момент его окончательного становления. 
Обращено внимание на кадры, служившие в Приказе. Перечислены руководители Приказа с момента его возникновения 
и до его окончательной реорганизации, а также должности основного и вспомогательного персонала. Разобраны 
основные функции Аптекарского приказа, которые традиционно разделяются на дворцовые и государственные. К первой 
группе относят лечебную, ветеринарную, заготовительную, садоводческую, экспертную и производственную функции.  
К общегосударственным относятся медико-полицейская, военно-медицинская, образовательная и управленческая 
функции. Особый интерес представляет функция Аптекарского приказа по сбору, хранению и изучению научных  
сочинений по медицине.
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Abstract
The second part of the article presents the structure of the Apothecary order at the time of its final formation. This publication 
also focuses on the personnel who served in the organization. The chiefs of the Apothecary order are listed from the moment 
of its setting up until its final reorganization, as well as the positions of the main and auxiliary personnel. The functions  
of the Apothecary order, which are traditionally divided into palatial and state, are analyzed. The first ones include medical, 
veterinary, purveyance, horticultural, expert and production functions. The state ones are constabulary-medical, military-medical, 
educational and administrative functions. The particular interest consists in the special function of the Apothecary prikaz – the 
collection, storage and study of scientific works on medicine.

СТРУКТУРА АПТЕКАРСКОГО ПРИКАЗА
В момент окончательного становления Аптекар-

ского приказа как государственного учреждения он 
состоял из канцелярии, аптекарского двора, аптекар-
ского огорода и аптекарской казны.

Канцелярия – присутственное место, в котором 
дьяки и подьячие вели обширное делопроизводство.

Аптекарский двор – производственный комплекс, 
где располагались различные строения, необходимые  
для изготовления лекарств (поварни, сушильни) и  
хранения сырья для них.

Аптекарские огороды – специально выделенные 
земельные участки, на которых выращивались ле- 
карственные растения, используемые для производст- 
ва лекарств.

Аптекарская казна – склады, где хранились гото- 
вые медицинские препараты, купленные или изготов-
ленные сотрудниками Аптекарского приказа и пред-
назначенные для безденежной выдачи государю, чле-
нам его семьи или боярам ближнего круга.

КАДРЫ АПТЕКАРСКОГО ПРИКАЗА
На службе в Аптекарском приказе состояло боль-

шое количество народа, выполняющего различные 
виды работ. Условно всех работающих можно разде-
лить на руководство, основной и вспомогательный 
персонал.

В разное время Аптекарским приказом руководи-
ли особо приближенные к царю бояре, князья и дья-
ки, не имевшие какого-либо медицинского образова-
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ния, но наделенные специальными полномочиями.  
В таблице 1 представлены имена руководителей  
Аптекарского приказа, обнаруженные нами в различ-
ных источниках.

Указанные даты не обозначают точных пределов 
времени начала и конца службы руководителей Апте-
карского приказа, но указанный временной проме- 
жуток с наибольшей достоверностью охватывает на-
званные пределы сообразно с имеющимся историче-
ским материалом. Однако отчетливо видно, что Апте-
карским приказом руководил всегда русский боярин, 
пользовавшийся особым доверием царя. И только 
Петр I нарушил эту традицию, поручив управление  
медицинской службы России шотландскому аристок- 
рату лейб-медику Р. К. Арескину.

Основной персонал

 9 Руководители Аптекарского приказа – окольни- 
чьи или судьи, «те, кто находится около царя»,  – 
приближенные к царю люди высокого положения,  
находящиеся на военной, гражданской или при-
дворной службе. Как правило, к ним относились 
бояре, князья, думные дьяки, принадлежавшие к 
древним боярским родам Годуновых, Черкасских, 
Шереметевых, Милославских, Одоевских и др. 
Представляет интерес распределение ответствен-
ности между руководителями и исполнителями  
решений и приказов. Поскольку Аптекарский при-
каз действовал именем царя, то все жалобы и  
решения выносились царем, утверждались Ду-
мой и скреплялись подписью нижестоящих дья-
ков и подъячих. Таким образом, руководители  
Аптекарского приказа «своих рук к каким делам  
не прикладывали»1.

 9 Дьяки и подьячие – государевы люди, призван- 
ные обеспечивать делопроизводство приказа. Они  
наблюдали за работой Аптекарского приказа, вы-
полняя различные его функции.

 9 «Дохтора» – врачи по внутренним болезням, окон-
чившие медицинские факультеты, как правило,  
европейских университетов, ставящие диагнозы, 
дающие советы и консультации по лечению, они 
же выписывали рецепты и следили за результа- 
тами лечения. В свою очередь, «дохтора» – оку- 
листы, дантисты, костоправы, мастера чепучинно-
го дела (сифилидологи), чечуйные доктора (док-
тора, лечащие геморрой), лекари гортанного де- 
ла, брюк-мастера (лечение грыж) – специализиро-
вались на лечении конкретных органов.

 9 Лекари – хирурги, не имеющие высшего меди- 
цинского образования и не обладающие правом 
самостоятельно лечить больных. Они выполняли 
назначения «дохторов» и проводили хирургиче-
ские операции.

1 Соколовский М. К. Характер и значение деятельности 
Аптекарского приказа. СПб.: типография П. П. Сойкина; 1904. 
С. 84.

 9 Цирюльники – те, кто, помимо стрижки и бритья, 
могли лечить сеченые, стреляные или колотые  
раны, нечистую болезнь, могли вырвать зуб, от-
сечь конечность; как правило, они были младши-
ми хирургами.

 9 Рудометы – специалисты, занимавшие срединное 
место между докторами и лекарями. Они пуска- 
ли кровь больным по рекомендации докторов.

 9 Аптекари – специалисты с фармацевтическим об-
разованием и носящие звание фармацевта. Они 
занимались лечением больных, участвуя в конси-
лиумах и в приготовлении лекарств по рецептам 
докторов. Они следили за наличием производ-
ственного инвентаря и сырья для приготовления 
лекарств, организовывая его закупку. И. И.  Ле- 
винштейн, цитируя древний источник, образно 
описывает взаимодействие между этими людьми:  
«дохтур совет свой дает и приказывает, а сам  
тому не искусен, а лекарь прикладывает (руку) и 
лекарством лечит, а сам ненаучен, а обтекарь у 
них обоих – повар»2. Аптекари, в свою очередь,  
делились на алхимистов, дистилляторов, травни-
ков, коренщиков, ягодников и т. д.

 9 Целовальники – выборные лица, целовавшие 
крест в добросовестном исполнении своих обя-
занностей и тщательном хранении вверенных  
им денег и имущества. Целовальники выбирались 
на год из тяглецов казенной слободы. В их обя-
занности входило заведование аптекарской кас-
сой, закупка лекарственных веществ и контроль 
над продажей спиртных напитков (водок) част-
ным лицам3.
Необходимо отметить, что некоторые исследова- 

тели деятельности Аптекарского приказа не остав- 
ляют без внимания вспомогательный состав этого  
учреждения. Отдельно изучаются и постоянно по- 
полняются биографии «внутреннего аппарата» При-
каза. Существуют специальные справочники, отра-
жающие сведения о биографиях и сроках работы тех 
или иных сотрудников, по сути осуществлявших те- 
кущее делопроизводство. Тенденции последнего вре-
мени идут дальше: современные исследователи счи-
тают, что изучение деятельности приказного аппара-
та нельзя ограничивать только биографиями дьяков  
и подьячих. Количество социальных групп следует 
расширить. В их число включают и переводчиков, и 
сторожей, и истопников, и пр.

Вспомогательный персонал

 9 Писари – должностные лица Аптекарского при-
каза, занимающиеся составлением внутренних и 
внешних документов под руководством дьяков  
и подьячих.

2 Левинштейн И. И. История фармации и организация 
фармацевтического дела. М., Л.: Медгиз; 1939. С. 94–95.

3 Лахтин М. Ю. Медицина и врачи в Московском госу- 
дарстве. (в до-петровской Руси). М.: Унив. тип.; 1906. С. 88.
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Таблица 1. Руководители Аптекарского приказа с момента появления до момента реорганизации1

Table 1. Heads of the Pharmacy Order from the moment of its appearance until the moment of reorganization1

№ п/п
№

ФИО
Name

Период руководства 
Reign period

1
Боярин Афанасий Вяземский2

Boyar A. Vyazemsky2

1581–1584 гг.
1581–1584

2
Борис Федорович Годунов
Boris F. Godunov

1584–1598 гг.
1584–1598

3
Князь Иван Борисович Черкасский
Prince Ivan B. Cherkassky

С 9 октября 1629 г. по 2 июля 1633 г.
From October 9, 1629 to July 2, 1633

4
Боярин князь Федор Иванович Шереметев
Boyar Prince Fyodor I. Sheremetev

С 19 апреля 1643 г. по10 августа 1645 г.
From April 19, 1643 to August 10, 1645

5
Боярин Борис Иванович Морозов да дьяк Микифор Вальцов
Boyarin Boris I. Morozov and clerk Mikifor Valtsov

С 27 мая 1646 г. по 26 июня 1648 г.
From May 27, 1646 to June 26, 1648

6
Князь Яков Куденетович Черкасский
Prince Yakov K. Cherkassky

С 26 июня г. по 18 июля 1648 г.
From June 26 to July 18, 1648

7
Боярин Илья Данилович Милославский
Boyarin Ilya D. Miloslavsky

С сентября 1651 по 18 февраля1669 г.
From September 1651 to February 18, 1669

8
Окольничий Иван Михайлович Милославский да дьяк Иван  
Десятов
Okolnichy Ivan M. Miloslavsky and clerk Ivan Desyatov

С 3 апреля по 24 августа 1669 г.
From April 3 to August 24, 1669

9

Думный дьяк Лукьян Голосов и дьяк Петр Зыков да подьячие 
Иван Зуев и Семен Посников 
Duma clerk Lukyan Golosov and clerk Pyotr Zykov and clerks  
Ivan Zuev and Semyon Posnikov

С 7 июля 1670 г. по 5 ноября 1671 г.
From July 7, 1670 to November 5, 1671

10
Окольничий Артамон Сергеевич Матвеев и дьяк Иван Патри-
кеев 
Okolnichy Artamon S. Matveev and clerk Ivan Patrikeev

С 14 марта 1672 г. по 4 апреля 1676 г.
From March 14, 1672 to April 4, 1676

11
Братья боярин князь Никита Иванович и Василий Федорович 
Одоевские
Boyar brothers Prince Nikita I. and Vasily F. Odoevsky

С 1 января 1677 г. по 27 мая 1688 г.
From January 1, 1677 to May 27, 1688

12

Боярин князь Яков Никитич Одоевский и дьяки Иван Протопо-
пов и Андрей Юдин
Boyar Prince Yakov N. Odoevsky and clerks Ivan Protopopov and 
Andrei Yudin

С начала 1689 г. по 25 мая 1697 г.
From the beginning of 1689 to May 25, 1697

13
Дьяки Андрей Юдин и Иван Протопопов
Deacons Andrei Yudin and Ivan Protopopov

С 22 июня 1698 г. по 21 октября 1699 г.
From June 22, 1698 to October 21, 1699

14
Думный дьяк Андрей Андреевич Виниус
Duma clerk Andrei A. Vinius

С 1702 по 1704 год
From 1702 to 1704

15

Роберт Карлович Арескин (лейб-медик Петра I, главный на-
чальник всей медицинской части в России)3

Robert K. Areskin (life physician of Peter I, chief commander of  
the entire medical unit in Russia)3

С декабря 1706 г. по 1718 г.
From December 1706 to 1718

16
Иоганн Блюментрост4

Johann Blumentrost4

C 1718 по 1721 год
From 1718 to 1721

Примечание. 1 Новомбергский Н. Врачебное строение в допетровской Руси. Томск. 1907. С. 73–79.
2 Аверина С. А. и др. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3. т. Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 

СПб.: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-т; 2002. 688 с.
3 Сытин А. К., Сластунов Д. Д. Гербарий Роберта Арескина, лейб-медика Петра Великого, архиатра. СПб.: Любавич; 2022. 

С. 51–68.
4 Там же. С. 68.

Note. 1 Novombergsky N. Medical building in pre-Petrine Russia. Tomsk 1907. P. 73–79.
2 Averina S.A. et al. Russian humanitarian encyclopedic dictionary. In 3. volume. Moscow: Humanit. ed. VLADOS center. SPb.: 

Philol. fak. St. Petersburg state University; 2002. 688 p.
3 Sytin A.K., Slastunov D.D. Herbarium of Robert Areskin, physician of Peter the Great, archiatr. St. Petersburg: Lubavitch; 2022. 

P. 51–68.
4 Ibid. P. 68.
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 9 Помощники и ученики лекаря или аптекаря –  
молодые люди, постигающие азы медицинской и 
фармацевтической науки.

 9 Помясы – специалисты по сбору лекарственных 
растений, которые заготавливались, высушива-
лись и в дальнейшем использовались для приго-
товления лекарств. Помясы делились по специа- 
лизации – корнерезы, травники, ягодники. Они  
обслуживали потребности Аптекарского приказа  
и ратных лекарей. Набирали их из местных лю- 
дей, знающих полезные свойства растений.

 9 Садовники и огородники – сотрудники Аптекар-
ского приказа, занимающиеся организацией функ-
ционирования аптекарских огородов и выращи- 
ванием на них овощей, пряных трав и лекарствен-
ных растений.

 9 Толмачи и переводчики – служащие Аптекарско-
го приказа, занимающиеся – первые – синхрон-
ным переводом при сопровождении иностран- 
ных делегаций, на консилиумах и докладах, а  
вторые  – письменным переводом медицинских 
книг, писем, рецептов и других документов с гре- 
ческого, латинского, арабского, а также с немец- 
кого, французского, голландского и других евро-
пейских языков.
Кроме того, имеются сведения, что в штат Апте- 

карского приказа входили гончары, лудильщики, 
истопники, сторожа, а с 1618 г. – иконники (иконо- 
писцы)1. В 1635 г. в Подмосковье, в деревне Духани- 
но, под руководством Елисея Койета было запущено 
производство стеклянной посуды для Аптекарского  
приказа. В дальнейшем этот завод со всеми работ- 
никами был приписан к этому приказу2.

1 Худин К. С. Документы аптекарского приказа (1629–
1672  гг.) как исторический источник. Дис. ... канд. ист. наук.  
Москва; 2021. Доступно по: https://igh.ru/system/dissertations/
synopsis_pdfs/000/000/039/original/d98a91866b03b3279773
b13a48daa292ea8eecc4.pdf?1632215959. Ссылка активна на 
10.06.2024.

2 Цейтлин М. А. Очерки по истории развития стекольной 
промышленности в России. М., Л.: Гизлегпром; 1939. С. 23..

Материалы М. Соколовского позволяют просле-
дить изменение состава Аптекарского приказа на  
протяжении нескольких лет.

Из данных таблицы 2 видно, что состав служащих 
год от года сильно меняется. Относительно стабиль- 
но количество основного персонала: докторов, лека-
рей и аптекарей. М. Соколовский предполагает, что  
остальной персонал набирался в зависимости от  
конкретной и сиюминутной потребности3.

ФУНКЦИИ АПТЕКАРСКОГО ПРИКАЗА
Как известно, основной функцией Аптекарского 

приказа являлось врачевание. Однако в начале его 
образования Приказ выполнял две задачи, не свя- 
занные напрямую с оказанием лечебной и лекарст- 
венной помощи царской семье. М. Соколовский пи-
шет, что вначале Аптекарский приказ, кроме заботы  
о «царском хозяйстве», заведовал водочными изде-
лиями, которые сам и производил. С течением вре- 
мени появляется даже особая должность мастера 
«водочного строения». Таковым был, например, в 
1663  г. Ерофейко Мурахновский, писавший про се-
бя: «взят я холоп твой в Оптекарский приказ для  
водочного построения всяких водок…». Обязанность 
приготовления водки ограничивается вначале по-
требностью царского обихода, но постепенно расши-
ряется, и ее излишки начинают продаваться частным 
лицам. Из документов Аптекарского приказа начала  
XVII  в. видно, что изначально Аптекарский приказ  
ведал продажей спиртных напитков частным лицам. 
Эта продажа проводилась под присмотром целоваль-
ников. Впоследствии водочная продажа из аптеки 
Приказа была прекращена, но по-прежнему продол-
жалась поставка водок на царский стол. М.  Соколов- 
ский упоминает еще об одном непрофильном виде  
деятельности Приказа. Это его благотворительная 
деятельность. В царствовании Алексея Михайлови- 
ча на аптекарском дворе была построена особая па- 
лата для кормления нищих. Она располагалась в 

3 Соколовский М. К. Характер и значение деятельности 
Аптекарского приказа. СПб.: типография П. П. Сойкина; 1904. 
С. 18.

Таблица 2. Изменение состава служащих Аптекарского приказа

Table 2. Changes in the composition of employees of the apothecary order

Год
Year

Доктор
Doctor

Лекарь
Healer

Аптекарь/
алхимист

Pharmacist/
alchemist

Часовщик
Watchmaker

Окулист
Oculist

Переводчик
Translator

Цирюльник
Barber 

surgeon

Ученики лекарей, 
аптекарей  

и костоправов
Students of healers, 

pharmacists  
and chiropractors

1645 3 4 2 1 1 1 – –
1655 1 4 1 2 – 2 2 27
1656 1 4 2 1 28
1662 3 10 4/2 1 – – – 30
1677 3 5 2/1 – – – – 4
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Шуйском переулке в Москве. В ней располагались 
30  столов и 60  скамеек. Подобное кормление иногда 
проходило и на аптекарском дворе. Объяснить эту 
деятельность можно только тем, что царь смотрел на 
этот Приказ как на свой частный административный 
орган1.

Последние исследования документов Аптекар-
ского приказа позволили разделить функции этого  
учреждения на дворцовые и (обще)государствен-
ные. Характер этих функций обусловлен причиной 
его образования: либо государственной необходи-
мостью, либо исключительной заботой о здоровье 
царской семьи. На протяжении длительного време-
ни существовали группы исследователей, которые 
были привержены либо к первой точке зрения, ли-
бо ко второй. Однако со временем появился «при- 
мирительный взгляд», который утверждал: «Аптекар-
ский приказ первоначально являлся придворным 
учреждением, обслуживающим царя, царскую се-
мью и близких ко двору лиц, но в XVII в. он превра- 
тился в государственный центр медицинского де- 
ла»2. М. Б.  Мирский, согласившись с этим, дополняет: 
«Созданный вначале как чисто дворцовое ведомст- 
во, он очень скоро расширил свои компетенции за 
пределы Кремля и включил в сферу своей деятель-
ности помимо забот о здоровье царского семейства  
еще и заботу о придворных царя  –думных боярах,  
военачальниках, а затем и обо всем царском войске,  
и еще о многом другом»3.

Как видно, сформировавшись внутри дворцового 
ведомства, Аптекарский приказ неизбежно был свя- 
зан с его функционированием, которое с течением  
времени неизбежно расширялось. Учитывая это, 
К. С.  Худин заключает: «Аптекарский приказ проде-
лал путь от дворцового учреждения к государст- 
венному»  – и предлагает его функции разделять на  
управленческие и специфические4. Первые направ- 
лены на взаимодействие с другими приказами Мос- 
ковского царства и организацию внутренней канце-
лярской работы (прием на работу, выплата жалова-
ния, закупка бумаги, чернил и т.  п.). Ко вторым автор 
относит функции, относящиеся исключительно к ком-
петенции Аптекарского приказа: лечебные функции  
и функции, связанные с работой царской аптеки (сбор  
и закупка сырья для производства лекарств и про- 
цесс их приготовления).

1 Соколовский М. К. Характер и значение деятельности 
Аптекарского приказа. СПб.: типография П. П. Сойкина; 1904. 
С. 4–7.

2 Ерошкин Н. П. История государственных учреждений 
дореволюционной России. М.: Высшая Школа; 1983. С. 59.

3 Мирский М. Б. Медицина в России ХVI–ХVIII вв. Вла-
дикавказ: Рекламно-издательское агентство Госкомиздата 
РСО-А; 1995. С. 11–12.

4 Худин К. С. Документы аптекарского приказа (1629–
1672 гг.) как исторический источник. Дис. ... канд. ист. наук.  
Москва; 2021. Доступно по: https://igh.ru/system/dissertations/
synopsis_pdfs/000/000/039/original/d98a91866b03b3279773
b13a48daa292ea8eecc4.pdf?1632215959. Ссылка активна на 
10.06.2024.

Так, при разборе документов, касающихся фи- 
нансового взаимодействия Аптекарского приказа с 
другими приказами, оказалось, что за период с 1629 
по 1672  год это учреждение имело взаимодействие 
с 31 приказом: Большого Дворца, Большого прихода,  
Большой казны, Земским, Иноземским, Казанского 
дворца, Казенным, Каменных дел, Конюшенным, Мо-
настырским, Печатным, Поместным, Посольским, Пуш-
карским, Разбойным, Разрядным, Рейтарским, Сбора 
десятой деньги, Сибирским, Ствольного дела, Стре-
лецким, Холопьим, Царицыной мастерской палатой, 
Челобитным, Ямской чети (области), Владимировской, 
Галицкой, Костромской, Новой, Новгородской, Устюж- 
ской. Как видно, Аптекарский приказ не занимал ка- 
кого-либо особенного места, а наоборот, он взаимо-
действовал с большим количеством приказов и вмес- 
те с ними определял жизнь государства5. Такая ситуа-
ция свидетельствует о большой вовлеченности и не-
последней роли этого учреждения в жизни Россий- 
ского государства.

Традиционно Аптекарский приказ как дворцовое 
ведомство выполнял следующие функции:
 • лечебную, включающую заботу о жизни и здоро-

вье царя, царицы, их детей и приближенных (об-
следование, диагностика, назначения, составле-
ние рецептов лекарственных средств);

 • ветеринарную – лечение «государевых лошадей» 
и птиц;

 • заготовительную – сбор лекарственного сырья;
 • производственную – изготовление на аптекар-

ском дворе различных медицинских препара-
тов и полуфабрикатов, а также снабжение Сыт- 
ного двора произведенными на аптекарском  
дворе различными напитками (водками) и куша-
ньями (медами, сахарами и пр.), идущими к цар-
скому столу;

 • садоводческую – обслуживание царских садов и 
усадеб;

 • экспертную – проведение осмотров для опреде- 
ления годности к государственной службе.
К общегосударственным относили следующие 

функции:
 • медико-полицейскую – обеспечение карантинной  

защиты поселений и иных мер в условиях эпи- 
демий;

 • военно-медицинскую – обеспечение армии лека-
рями, аптекарями и медикаментами;

 • образовательную – подготовку учеников раз-
личных медицинских специальностей и аптека-
рей, а также проведение экзаменов для вновь 
прибывших;

5 Худин К. С. Документы аптекарского приказа (1629–
1672 гг.) как исторический источник. Дис. ... канд. ист. наук.  
Москва; 2021. Доступно по: https://igh.ru/system/dissertations/
synopsis_pdfs/000/000/039/original/d98a91866b03b3279773
b13a48daa292ea8eecc4.pdf?1632215959. Ссылка активна на 
10.06.2024.
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 • управленческую – наблюдение за общиной вра-
чей-иностранцев, регламентацию их жизни и раз-
решение споров в отношении лиц, находившихся  
под юрисдикцией Аптекарского приказа, пере- 
водческую деятельность;

 • сбор, хранение и изучение научных сочинений: в 
специальных помещениях Аптекарского приказа 
хранились медицинские книги, которые поступа- 
ли из-за рубежа по приказу или инициативе куп-
цов и торговцев. Согласно сведениям М. М.  Со- 
коловского, в Приказе имелись «Благопрохлад- 
ный вертоград», или «Цветник» (с выписками из  
сочинений Гиппократа, Галена, Диоскорида, Ави-
ценны и других древних врачей), «Аристотелевы 
проблемы»  – свод тогдашней анатомии и физио- 
логии, «Учение Галиново на Иппократа» – ком- 
ментарии Галена к сочинениям Гиппократа, «Ле-
чебник строгановских лекарств» в переводе с 
английского, составленный по заказу богато-
го русского промышленника, и многие другие1. 
К. С.  Худин, публикуя «Алфавитный перечень ле-
карств с обозначением их стоимости», указывает, 
что в этом документе имеется запись «Фармоко- 
пея лундиненcис»2. Это означает, что в Аптекар- 
ском приказе был экземпляр Лондонской фар- 
макопеи.
Во время посещения фонда редких и ценных из-

даний Российской государственной библиотеки нам 
посчастливилось поработать с экземпляром Лондон-
ской фармакопеи 1650 г. (Pharmacopoeia Londinentis. 
Collegarum. – Londini, 1650) (рисунок 1).

1 Соколовский М. К. Характер и значение деятельности 
Аптекарского приказа. СПб.: типография П. П. Сойкина; 1904. 
С. 11.

2 Худин К. С. Документы аптекарского приказа (1629–
1672  гг.) как исторический источник. Дис. ... канд. ист. наук.  
Москва; 2021. Доступно по: https://igh.ru/system/dissertations/
synopsis_pdfs/000/000/039/original/d98a91866b03b3279773
b13a48daa292ea8eecc4.pdf?1632215959. Ссылка активна на 
10.06.2024.

Как видно из представленных данных, к середи-
не XVII в. Аптекарский приказ, кроме основной своей  
функции охраны здоровья царя и его семьи, стал  
выполнять довольно много важных государственных 
функций.

Рисунок 1. Копия титульного листа английской фарма-
копеи (1650 г.). Из архива Российской государственной 
библиотеки

Figure 1. Copy of the title page of the English Pharmaco- 
poeia (1650). From the archives of the Russian State Library
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