
Именно Татищев ввел первые должности заводских учеников до
менного, плотинного, пробирного, лесного дела, механики, геодезии 
и таких новых для Урала специальностей, как бухгалтера, аптекаря, 
фельдшера, на которые направлялись уральские школьники, и бла
годаря этому была успешно и в короткие сроки решена проблема 
подготовки квалифицированных кадров для уральской промышлен
ности.

Смирнова Н. (УрГУ)
УРАЛЬСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЩЕСТВО В КОНЦЕ XIX — 
НАЧАЛЕ XX в.

Деятельность Уральского медицинского общества (далее УМО), 
несомненно, является интересным объектом для исследования. Воз
никшее в 1890 г. общество на протяжении многих лет играло доволь
но заметную роль в культурной и общественной жизни нашего края. 
Влияние УМО на развитие уральской медицины тем более значимо, 
что общество действовало вдали от университетских центров.

Общество возникло на базе неофициального кружка врачей 
в г.Екатеринбурге. Открытие УМО состоялось 4 марта 1890 г. Цели 
общества фиксировал Устав: «санитарное исследование Урала... на
учная разработка вопросов по всем отраслям медицины» (§1). Об
щество было невелико. Поначалу в него входило около 50 человек. 
До 1917 г. наблюдался постепенный рост численности общества 
(1895 г. — 77 человек, 1911 г. — 119). В состав УМО входили глав
ным образом врачи, но кроме них — провизоры и ветеринары. 
Социально-профессиональный состав УМО позволяет говорить о 
качественном уровне проведения научных исследований. *

Внутренняя структура, основные проблемы УМО были типичны
ми для научных обществ того времени. Управление деятельностью 
общества осуществляли председатель, секретарь и казначей. 
Высшим органом управления было Общее собрание. Изменить ус
тав, или хотя бы дополнить его, было практически невозможно. В 
1911 г., видимо опираясь на «Временные правила об обществах и 
союзах», УМО пыталось зафиксировать в уставе право на приобре
тение недвижимости, открытие лечебных и вспомогательных заве
дений. Однако эти предложения не были утверждены Пермским 
губернатором. Нехватка средств была еще одной проблемой УМО. 
Основным источником существования служили членские взносы. 
Большую помощь обществу оказывало Пермское губернское зем
ство, на средства которого общество издавало свои «Записки».

Члены общества вели большую научно-исследовательскую рабо
ту. Они заслуш ивали и обсуж дали научные доклады, де
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монстрировали препараты, спорили о сложных случаях в практике. 
В докладах обобщался опыт акушерской, хирургической деятель
ности, давались описания заболеваний и способы их лечения 
(А.Смородинцев «К вопросу о состоянии глазного дела на Урале»,
В. М.Онуфриев «Способы излечения туберкулеза» и т.д.). Для иссле
дований У МО характерно стремление не только изучать болезнь, но 
и наладить профилактическую работу. Уральскими врачами разра
батывались темы санитарии и гигиены. Так, Д.Г.Никольский провел 
исследование «О несчастных случаях на Богословских заводах», 
А.Э.Ландзен предложил «Меры предохранения здоровья рабочих на 
спичечных фабриках», А.Спасский разработал проект «Организа
ции санитарии в Екатеринбурге». Предложения У МО, как правило, 
не принимались во внимание владельцами заводов. Проект и смету 
А.Спасского отклонила и Городская Дума «за недостаточностью го
родского бюджета». Это вызвало справедливое негодование. Член 
УМО Е.С.Касторе кий, выступая на заседании, требовал введения 
всеобщих санитарных норм, регламентируемых законом, и прямо 
обвинял губернское земство в «защите крупных землевладельцев в 
ущерб крестьянской массе»1.

Членами УМО разрабатывалась программа борьбы с детской смер
тностью. (Пермская губерния стояла на первом месте в стране по 
этому печальному показателю). УМО проводило большую работу по 
пропаганде среди населения правильного ухода за детьми, устройст
ва сезонных яслей. Другим шагом по распространению знаний среди 
населения стала организация «Самаритских курсов», ще читали 
лекции по анатомии, физиологии, гигиене, учили оказывать первую 
медицинскую помощь.

В обществе были сосредоточены лучшие творческие силы ураль
ской интеллигенции, настоящие энтузиасты своего дела. Например, 
Б.О.Котелянский — талантливый врач, журналист, один из актив
ных организаторов УМО. Именно он был автором проекта устройст
ва «Самаритских курсов», его работы по проблемам бактериологии, 
гинекологии, психиатрии, по утверждению современников, «пред
ставляют все признаки серьезных научных трудов»2.

Одним из выдающихся деятелей УМО был Н.А.Русских — предсе
датель общества до 1916 г. С его именем связан целый ряд прог
рессивных начинаний в области медицины на Урале. Это — и 
открытие детской больницы, поликлиники Красного креста. Его 
идея по созданию Всероссийского Союза по борьбе с детской смерт
ностью была сочувственно принята на IX Пироговском съезде вра
чей. Не без его помощи создается Уральское отделение этого союза.

Большая роль в развитии медицинской науки на Урале принад
лежит А.М.Новикову. Приехав в Екатеринбург в 1909 г., он быстро
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включился в работу — возглавил Екатеринбургский родильный дом, 
стал активным членом УМО. Благодаря его стараниям открывается 
бактериологическая лаборатория, создается «стационарная школа 
для подготовки повивальных бабок». Он впервые на У рале применил 
рентгенотерапию при лечении онкологических заболеваний. Много 
стараний приложил А.М.Новиков для открытия на базе родильного 
дома научно-практического института, мечтал он и о создании мно
гопрофильного высшего учебного заведения на Урале.

Таким образом, на примере деятельности УМО и его организато
ров можно ясно представить себе роль интеллигенции как основной 
движущей силы в развитии Уральского края, его материальной и 
духовной культуры.
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ШКОЛЫ В ЗАВОДСКИХ СЕЛЕНИЯХ ЕКАТЕ]РИНБУРГСКОГО 
ГОРНОГО ОКРУГА В XIX в. (1816-1879 гг.)

В отечественной историографии сложился стереотип о большой 
тяге простого народа к получению знаний и стремлении властей 
удержать его в невежестве. Но при объективном рассмотрении 
источников подобные представления, во многом объяснимые идео
логической заданностью исследований, на наш взгляд нуждаются в 
корректировке. Примером может служить история школ в заводских 
селениях Урала.

В XIX в. они были одним из типов казенных горнозаводских учеб
ных заведений, находившихся с 1802 по 1874 гг. в ведении Минис
терства финансов. В Екатеринбургском горном округе в 
рассматриваемый период действовало семь таких школ. Их деятель
ность можно рассматривать как тийичную и для других казенных 
округов Урала.

Три первых школы появились в результате обращения Ека- 
теринбугского горного начальника в Министерство финансов в 
1816 г. Он сообщал, что духовные лица в селениях непременных 
работников просят определить им казенное жалование, так как сами 
жители содержать их не в состоянии. Было получено согласие, но с 
условием, чтобы те обучали местных мальчиков, так же, как это 
делали священно- и церковнослужители при казенных заводах по 
Горному положению 1806 г.

Получив утвердительное решение высших органов власти, горное 
ведомство выделило средства на жалование 15 духовным лицам
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