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ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
МЕДИЦИНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ УРАЛА ( 1 9 1 7 — 1925)

Коммунистическая партия с первых дней Советской власти, ру
ководя созданием кадров народной интеллигенции, проводила поли
тику перевоспитания и привлечения буржуазных специалистов к де
лу социалистического строительства. Эта политика имела особое 
значение в отношении к медицинской интеллигенции, ибо, как отме
чал В. И. Ленин, «в стране, которая разорена, первая задача — спас
ти трудящегося. Он выживет, мы все спасем и восстановим»1.

Важным шагом в политическом воспитании медицинской интел
лигенции и привлечении ее к решению задач охраны здоровья тру
дящихся Урала явился созванный по инициативе Екатеринбургского 
губкома партии в мае 1918 г. I Уральский областной съезд по здра
воохранению, в работе которого приняли участие около ста меди
ков, а также представители Советов рабочих, крестьянских и сол
датских депутатов2. При обсуждении доклада «Здравоохранение в 
условиях текущего политического момента» на съезде развернулась 
острая борьба. В выступлениях ряда делегатов содержался отказ 
от сотрудничества с Советской властью, утверждалось, что меди
цина стоит вне политики, что она аполитична. Эта часть делегатов 
выкриками с мест, отказом голосовать по вопросам, которые стави
лись на обсуждение, стремилась сорвать работу съезда. Но делега
ты большинством голосов отвергли эти домогательства и осудили 
подобную дезорганизаторскую деятельность. Тогда саботажники в 
количестве 19 человек покинули съезд3. После их ухода, как свиде
тельствует протокольная запись, съезд под руководством коммунис
тов работал в обстановке деловитости и единодушия.

На пленарных заседаниях были сделаны доклады о состоянии 
здравоохранения и мерах, принимаемых Советской властью на мес

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 359.
2 Гуревич Г . Е. Исторический съезд. — Советское здравоохранение, 1947, № 6, 

с. 38 — 41; Интересно, что долгое время материалы съезда находились вне поля 
зрения наших историков. Впервые они были обнаружены в 40-х гг. исследовате
лем Г. Е. Гуревичем. В настоящее время протоколы съезда находятся в областной 
медицинской библиотеке г. Свердловска.

3 Селезнева В. Т. К вопросу о Первом Уральском областном съезде по здраво
охранению.— Советское здравоохранение, 1968, № 9, с. 73.



тах  по его улучшению, на секциях — об организации сельской и фаб- 
рично-задовской медицины, лечебной помощи, о борьбе с алкого
лизмом, сифилисом, туберкулезом, проституцией. Съезд разработал 
общие принципы организационного построения волостных, уездных, 
губернских и областного отделов здравоохранения.

Съезд высказался за то, чтобы частные лечебницы всех видов 
постепенно национализировались без нарушения их функциониро
вания. Все больницы передавались в ведение отделов здравоохране
ния, каждой вменялось в обязанность принимать всех нуждающихся 
в стационарном лечении больных.

Таким образом, I Уральский съезд медиков проделал работу ог
ромной важности: он заложил организационные основы советского 
здравоохранения на Урале, взял курс на подчинение дела здраво
охранения интересам и нуждам трудящихся. В своей резолюции 
съезд записал: «... Съезд сделал не только все, что мог, но и все, 
что нужно было, т. к. постановления съезда исчерпывающим об
разом решили все принципиальные и практические вопросы стро
ительства здравоохранения для трудящихся Урала»4.

Самое же главное заключалось в том, что на съезде четко обо
значились позиции медицинской интеллигенции Урала, готовность 
лучшей ее части сотрудничать с Советской властью.

Серьезной политической и гражданской школой для медицинс
кой интеллигенции явилась борьба с эпидемией тифа, охватившей 
Урал в конце 1919 г. Только в Екатеринбургской губернии сыпным 
тифом переболело более 17 тыс. человек, брюшным — около 4 тыс.5 
Известно, что значительную часть врачей колчаковцы увезли с со
бой в Сибирь. Поэтому после освобождения Урала Екатеринбургс
кий ревком обратился ко всем медицинским работникам, увезенным 
оккупантами, с призывом вернуться в свои лечебные учреждения и 
приступить к работе. На это обращение откликнулось 110 медиков, 
которые сразу же включились в борьбу с тифозной эпидемией. Не
многочисленный отряд медиков, спасая больных тифом, показал на
стоящий героизм, готовность к самопожертвованию.

Огромную работу медиков Урала в борьбе с эпидемиями отме
тили Екатеринбургский (май, 1920) и Челябинский (июль, 1920) 
губернские съезды врачей, подчеркнувшие в своих документах, что 
медицинские работники выполняют свой долг перед народной рево
люцией честно и стойко6. Конечно, участие в борьбе с Эпидемиями 
было в те годы для большинства врачей, в первую очередь, выпол
нением своего профессионального долга, но именно «через данные 
своей науки» и шло их приобщение к сознательной поддержке Со
ветской власти. Врачи работали по 15— 16 часов в сутки, на одного 
врача приходилось 100— 120 больных. Многие медицинские работ

А Гуревич Г. Е. Исторический съезд, с. 41.
ь Тертышный А. Т. Забота Советской власти о развитии здравоохранения и 

народного образования на Урале после разгрома колчаковщины (1919— 1920 го
ды). — Вопр. истории Урала. Свердловск, 1973, с. 63.

6 ГАСО, ф. 205, on. 1, д. 16, л. 8; ф. 362, on. 1, д. 41, л. 6.



ники стали жертвами эпидемий. С октября 1919 по апрель 1920 г. 
только в Екатеринбургской губернии заболело 1526 работников ме
дицинского и обслуживающего персонала, из них 101 человек умер7.

Несмотря на исключительно тяжелые условия труда и быта, мно
гие медицинские работники уже в эти годы проявляли высокую об
щественную и политическую активность. Среди них можно назвать 
таких врачей, как О. И. Сомов, М. И. Карамышев, И. И. Голубев, 
О. С. Костенецкий, М. А. Пономарев и многих других.

Признательность и благодарность медицинским работникам за 
их самоотверженный труд неоднократно выражали местные пар
тийные организации, органы Советской власти, трудящиеся Урала. 
Съезд медиков Тюменского округа в резолюции справедливо отме
чал, что врачи представали не как «...наемники... а равноправные 
члены и строители советской медицины»8.

Большая роль в деле мобилизации врачей на борьбу с эпидеми
ями, в привлечении их к строительству советского здравоохранения 
принадлежала созданному 20 августа 1919 г. Екатеринбургскому 
губздравотделу, куда вошли врачи С. Н. Чернавин, К. П. Гаврилов, 
Н. И. Иванов, М. Н. Бабиков, твердо вставшие на сторону Советс
кой власти9. Их самоотверженная работа по оказанию помощи боль
ным, по восстановлению и строительству здравоохранения на Урале 
производила большое впечатление на всю медицинскую интеллиген
цию. Особое влияние на медиков оказала деятельность заведующе
го губздравотделом коммуниста И. С. Белостоцкого, сподвижника 
В. И. Ленина по революционной борьбе. Вся жизнь и деятельность 
И. С. Белостоцкого была примером высокой принципиальности, 
честности, глубокой убежденности и преданности делу революции и 
народу.

Важным моментом воспитания медицинской интеллигенции яви
лось вовлечение ее в политическую учебу. К сожалению, мы не рас
полагаем полными данными о сети политпросвещения среди меди
цинских работников Урала. Но известно, например, что в 1925 г. 
только для медиков Свердловска были созданы 3 политкружка и 
школа политграмоты, в которых занималось 127 человек10.

Ярким свидетельством проявления общественной и профессио
нальной активности медиков явилось участие их в работе У раль
ского медицинского общества. Уральское медицинское общество бы
ло создано еще в 1890 г. Но особенно активной его деятельность 
становится после революции. Так, только за два года (1920— 1922) 
на его 58 заседаниях было заслушано 78 докладов. Общество изда
вало журнал «Уральское медицинское обозрение». На заседаниях 
общества подвергались тщательному разбору и порой справедливой

7 Селензева В. Т. Очерки по развитию медицины и здравоохранения на Сред
нем Урале (XVIII век— 1945 г.). Автореф. докт. дис. Томск, 1965, с 23.

8 ПАСО, ф. 4, оп. 3, д. 257, л. 16.
у Уральский медицинский журнал, 1928, № 1 — 2, с. 8.
10 Полев В. П. Борьба партийных организаций Урала за повышение общест

венно-политической активности интеллигенции (1924— 1927). — В кн.: Партий
ные организации во главе культурного строительства. Свердловск, 1978, с. 6.



критике ряд работ ученых-медиков, которые «страдали аполитично
стью и объективистским подходом к проблемам медицины»11. Эта 
критика заставила многих медиков глубже заняться изучением диа
лектического материализма. Но вместе с тем необходимо отметить, 
что критика ряда научных статей велась в крайне резких тонах, и 
не всегда уместны здесь были такие понятия, как «гнилой либера
лизм» и «классовый враг».

Повышению политического уровня медицинской интеллигенции 
способствовало распространение среди специалистов политической 
литературы, особенно «ленинской библиотеки», которая стала изда
ваться в 1924 г. и имела довольно большой тираж, а затем издание 
«Уральского медицинского журнала», одной из задач которого, как 
указывалось в передовой статье первого номера, являлось содейст
вие «перестройке мировоззрения на основе диалектически-матери- 
алистического мышления, применяя диалектический метод в осве
щении основных современных проблем... медицины и практического 
здравоохранения»12.

Значительную роль в деле вовлечения медицинских кадров в 
активную общественную и производственную работу партия отводи
ла профессиональным организациям. Первыми на Урале приняли 
решение о вступлении во Всемедикосантруд весной 1920 г. врачи 
Екатеринбурга13. Основное внимание профсоюзы уделяли тому, что
бы улучшить материальное положение медицинского персонала, ра
ботавшего на эпидемическом фронте. Ему увеличивали заработную 
плату, выдавали продовольственные пайки, обеспечивали жильем, 
топливом. Медработники, непосредственно участвующие в борьбе с 
тифом, переводились на фронтовой паек. Запрещалось без ведома 
профсоюза и президиумов исполкомов производить уплотнение, пе
реселение и выселение медицинских работников из квартир. Проф
союзы обеспечивали защиту материальных и правовых интересов 
медицинских специалистов, привлекали их к просветительной и са
нитарно-профилактической работе среди населения. О размере по
следней свидетельствуют такие факты. В Екатеринбургском уезде за 
период с 20 октября по 3 ноября 1920 г. было сделано около 4 тыс. 
прививок против эпидемических заболеваний14. Из года в год росло 
число санитарно-просветительных лекций, читаемых медработника
ми населению области. Так, если в 1924 г. было прочитано около 
4,5 тыс. лекций, то в 1925 г. — более 1 тыс.15

Вопросы участия медиков в развитии советского здравоохране
ния широко обсуждались на губернских и окружных съездах участ
ковых врачей. Придавая большое политическое значение этим съез
дам, партийные организации тщательно готовили их созыв и ход ра
боты, обращая особое внимание на вовлечение медицинских работ

11 Серебренников В. С. Здравоохранение на Урале. Свердловск, 1925, с. 11.
12 Уральский медицинский журнал, 1928, № 1, с. 4.
13 Уральский рабочий, 1920, 20 марта.
14 Тертышный А . Т. Забота Советской власти о развитии здравоохранения..., 

с. 65.
ПАСО, ф. 4, оп. 2, д. 546, л. 12.



ников в общественную работу, на воспитание. Политические вопро
сы стали включаться регулярно в повестку собраний, конференций, 
съездов врачей. Только в ноябре 1925 г. на окружных съездах 13 ок
ругов области был заслушан доклад «Врачи и пролетарская рево
люция».

На съездах участковых врачей, проходивших в 1925 г., выясни
лось, что медики в основном поддерживают политику Советской 
власти, ее мероприятия в области здравоохранения. Повсеместно 
они выражали искреннее желание внести свой вклад в социалисти
ческое строительство. Медики Свердловского округа, к примеру, за 
явили, что «в настоящее время о недружелюбном отношении врачей 
к Советской власти говорить не приходится, врачи работают в 
полном контакте как с профессиональными, так и партийными орга
низациями», что русская интеллигенция, оказавшаяся в эмиграции, 
находится в тупике, в то время как для интеллигенции России «путь 
ясен — это путь к социализму, к которому она идет вместе с трудя
щимися под руководством партии»16.

К концу восстановительного периода на Урале, как и в стране 
в целом, произошли большие изменения: велось больничное строи
тельство, создавалась сеть новых медицинских учреждений, прово
дилась работа по профилактике заболеваний, началась подготовка 
медицинских кадров — это были важные факторы, убеждавшие ме
дицинскую интеллигенцию в том, что только социализм создает бла
гоприятные условия для здоровья трудящихся. Медики могли уже 
наглядно сравнить постановку дела медицины в условиях строитель
ства социализма с тем, что было в царской России.

Конечно, процесс перевоспитания старой интеллигенции, приоб
щения ее к социалистическому строительству был сложным, проти
воречивым. Разными путями и неодновременно шли к сотрудничест
ву с Советской властью различные слои интеллигенции. Но, дума
ется, что представители медицинской интеллигенции быстрее 
других пришли к пониманию задач социалистического строи
тельства, ибо сама их профессия исполнена высокого долга 
служения народу.

Многие уральские врачи, стремясь внести свой вклад в создание 
советской медицины, работали в тесном сотрудничестве с Комму
нистической партией. Среди них В. В. Васильевский, И. К. Курдов, 
И. Н. Кавалеров, М. Н. Карнаухов и Е. И. Карнаухова, Л. В. Ле- 
пешинский, М. С. Моделевич, Л. Г. Шейнкман. Лучшие предста
вители медицинской интеллигенции уже в те годы решили связать 
свою жизнь с партией. В декабре 1922 г. был принят в РК П  (б) врач 
из Березовска В. В. Васильевский, в характеристике которого от
мечалось, что он, несмотря на дворянское происхождение, «проя
вил себя активным революционным работником и является вполне 
надежным товарищем, заслуживающим быть принятым в партию»17.

і» ГАСО, ф. 47, on. 1, д. 47, л. 72; ПАСО, ф. 4, оп. 3, д. 257, л. 19.
17 Полев В. П. Борьба партийных организаций Урала за перевоспитание ста

рой интеллигенции (1919— 1927 гг.). Канд. дне. Свердловск, 1975, с. 126.



Таким образом, успехи социалистического строительства, ог
ромная работа партии, правильность ее политики способствовали 
поврроту в настроении медицинской интеллигенции, их готовности 
служить Советской власти. Сбылось сказанное В. И. Лениным на 
II Всероссийском съезде работников медико-санитарного труда 
1 марта 1920 г. «... Мы сумели привлечь на службу тысячи специа
листов... Они убедились, что только вместе с пролетариатом можно 
привести Россию к культурному расцвету ...уничтожить весь гнет 
нищеты, болезней, грязи»18.

,я Ленин. В. И. Поли. собр. соч. т. 40, с. 188— 189.


