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В.И. Старков (ГАСО)

ИХ ИМЕНА ПРОСЛАБИЛИ МЕДИЦИНСКУЮ НАУКУ

За величественной картиной освоения Уральского региона стояли 
обычные мастеровые и работные люди, а развитие всех отраслей хозяй
ства зависело от степени заботы государственной администрации, за- 
водовладельцев об условиях труда, быта, медицинского обслуживания 
кадров горнозаводской промышленности края. Нужно сказать, что ох
рана труда и санитарные условия на предприятиях Урала в первые годы 
их существования не привлекали серьезного внимания, как владельцев 
заводов, так и представителей государственной власти. Однако с тече
нием времени казна и предприниматели вполне осознали необходи
мость организации медицинской службы на заводах.

Крупнейший заводовладелец середины XVIII столетия Никита 
Акинфиевич Демидов (1724-1786) так обосновывал необходимость на
личия собственных медицинских кадров: «... при заводах моих знаю
щих лекарское искусство человека не имеется и по немалому числу 
при тех заводах народа быть оному неотменно на общую пользу на
добно... когда-либо по нечаянности кто чем повредится, а за неиме
нием такого достаточного человека может в том и долговременно 
не использоваться, а иной от непризрения и жизнь свою прекра
тить...»

Лекарские кадры на частных заводах формировались, как прави
ло, из детей крепостных — дворовых, кузнецов, мельников и т. д. — в



возрасте от 10 до 19 лет, причем все они обучались за счет заводовла- 
дельца. В одном из своих писем H.A. Демидов подчеркивал, что «ле
карские ученики содержатся на моем капитале...»

В 1758 г. в Нижне-Тагильском заводе, принадлежавшем Демидо
вым, был основан госпиталь, а в Екатеринбург на учебу были направ
лены крепостные Потап Белов, Михайло Ермаков, Афонасий Онедин, 
Василий Киселев, которые окончили курс обучения в 1767 г.

H.A. Демидов требовал, чтобы его лекари умели «во-первых, фел- 
иіерской должности, брить, а потом кровопусканию, случится у  че
ловека нога или рука переломится, из места выиіибится — сложить, 
направить и перевезать; так же кто чем себя ушибет и зделается 
рана, оную залечить; и для того составлять варить принадлежащие 
пластыри, и делать из тамошних трав к ранам от мокроты присып
ки, а в другом случае примочки, и указать на то — брать приличные 
травы или другие какие к показанному пользованию медикаменты 
потребны...»

При Нижне-Тагильском госпитале велась медицинская статисти
ка: «дохтурские сказки», рапорты о «живущих при заводе больных 
людях... »ит. п.

По данным некоторых исследователей, подготовка лекарских уче
ников для демидовских заводов начала осуществляться еще с 1741 г.; на 
некоторых предприятиях медицинская помощь работникам осуществ
лялась как штатными заводскими врачами, так и лекарскими ученика
ми из Екатеринбурга, а своя аптекарская лаборатория существовала в 
Нижнем Тагиле с 1779 г., где ученикам на практике демонстрировали 
приготовление лекарств.

Шло время, и к славе Нижнего Тагила как одного из самых замеча
тельных горнозаводских центров прибавилась слава и центра медицин
ского обслуживания. Вот что писал в своем отчете медицинский инс
пектор доктор Август Тиме, посетивший в 1852 г. Нижний Тагил: 
«Госпитали Нижнетагильские вообще находятся обыкновенно в хо
рошем порядке и заведываются исправно; по главному госпиталю 
даже устроено ныне ватерклозетов». Комплекс зданий главного гос
питаля Нижне-Тагильского горного округа был сооружен еще в 1828 г. 
по проекту крепостного архитектора А. П. Чеботарева при непосред
ственном участии местного медика Онуфрия Игнатьевича Нехведови- 
ча (1786 — ?), который впоследствии стал его главным врачом и первым 
организатором медицинской помощи населению горнозаводского ок
руга. В 1811 г. он окончил медицинский факультет Виленского универ



ситета с присвоением степени магистра медицины; в том же году защи
тил докторскую диссертацию и был назначен врачом на Гороблагодат
ские заводы; в 1814 г. стал их медицинским инспектором; с 1820 по 1838 
гг. работал на Нижне-Тагильских заводах. Особо подчеркнем, что зда
ния больничного комплекса продолжают использоваться по своему 
прямому назначению и в настоящее время.

Традиции, заложенные медиками Нижнего Тагила еще в середи
не XVIII столетия, получили свое развитие и в дальнейшем. В 1859 г. в 
Нижний Тагил по приглашению владельца заводов округа прибыл ме
дик Петр Васильевич Рудановский (1829-1888), проработавший здесь 
до конца своей жизни. Уроженец Казани, окончивший тамошний уни
верситет с серебряной медалью и прошедший длительную стажиров
ку за границей. П.В. Рудановский с честью нес тяжелое бремя своих 
обязанностей в главном госпитале Нижне-Тагильского горного окру
га, являвшимся одним из крупнейших медицинских учреждений ураль
ских заводов, и через которое ежегодно проходило 120-130 тыс. чело
век. П.В. Рудановский возглавил всю медицинскую часть на заводах 
округа.

Как отмечают современники, «Заводская больница в Нижнем 
Тагиле, где работал П. В., за время его заведования, была обставлена 
едва ли не лучше любой клиники. Здесь на средства заводовладельца 
приобреталось все, что изобретала наука на пользу человечества, и 
применялось на практике».

По его инициативе при госпитале были организован музей, от
крыта фельдшерская школа, создан санитарный комитет Верхогурского 
уезда по борьбе с эпидемиями — одна из первых и лучших санитарных 
организаций в России XIX в. В созданную им госпитальную библиоте
ку практически сразу же после выхода в свет поступала специальная 
литература и периодические издания по медицинской тематике, по ко
торым затем обучались лекарские ученики. Среди находившихся в биб
лиотеке изданий были сочинения А.Г. Бахерахта «О цинге» и «О ве
нерических заболеваниях», шеститомное исследование Н.М. 
Максимовича-Амбодика «Искусство повивания или наука о бабичьем 
деле», «Домашние лечебники» X. Пекена, «Основательные наставления 
хирургические» И. Ц. Платнера, учебник анатомии JI. Гейстера... Будучи 
специалистом широкого профиля, П.В. Рудановский вел активную на
учную работу. Он являлся автором более 100 исследований по различ
ным вопросам медицины. В их числе: «О совпадении изменений возду
ха с появлением болезней», «О новом способе образования зрачка»,



«О кишечных болезнях у детей» и многие другие, а исследования Петра 
Васильевича по анатомии, микроскопическому строению нервной си
стемы и усовершенствованию хирургии глаза принесли ему мировую 
известность.

В 1859 г. он организовал индивидуальную подготовку лекарских 
учеников. В соответствии со сроками обучения и специализацией уче
ники подразделялись на 5 разрядов. Сохранившиеся архивные документы 
свидетельствуют о том, что ученики проходили подготовку при глав
ном госпитале Нижне-Тагильского горного округа, при главной аптеке 
и лаборатории, а также при заводских госпиталях Висимо-Уткинска, 
Висимо-Шайтанского, Черноисточинска, Лаи, Нижней и Верхней Сал- 
ды, где получали весьма основательную теоретическую и практичес
кую подготовку.

За большой вклад в развитие медицины и успешную работу в 
Нижне-Тагильском окружном госпитале П. В. Рудановский в 1869 г. был 
удостоен Почетного диплома Парижской Академии наук, в 1875 г. Ка
занский университет присвоил ему степень доктора медицины без за
щиты диссертации, в 1880 г. Санкт-Петербургская Академия наук при
судила ученому премию имени Рклицкого за работу «О строении 
корешков спинных нервов, спинного и продолговатого мозга человека 
и некоторых высших животных». П. В. Рудановский состоял в переписке 
со многими известными европейскими учеными — Клодом Бернаром, 
Шарко, Реклигаузеном.

Под стать ему был прослуживший в Нижнем Тагиле свыше соро
ка лет блестящий хирург Петр Васильевич Кузнецкий (1844—1912). За 
годы своей деятельности он выполнил свыше 4 тысячи сложных опера
ций; одним из первых в России стал делать овариотомии, став благода
ря этому известным не только среди соотечественников, но и в меди
цинских кругах Западной Европы. П. В. Кузнецкий первым в мире 
применил спирт в качестве обеззараживающего средства при операци
ях; использовал при открытых переломах камфорный спирт в сочета
нии с гипсовой повязкой. Во время Русско-турецкой войны он возгла
вил Выдвижной госпиталь Верхотурского комитета помощи раненым, 
который был оснащен на средства жителей Нижнего Тагила. В 1887 г. в 
ходе работы Урало-Сибирской промышленной выставки он представил 
в разделе «Медицина» свои «Медико-статистические диаграммы Ниж
не-Тагильского завода и Верхотурского уезда за 1885 год». Жюри выс
тавки отметило, что «Таблицы доктора Кузнецкого дают в высшей 
степени интересные статистические данные и графически представ



ляют печальную историю населения Верхотурского уезда». В 1896 г. в 
Казанском университете была учреждена стипендия имени II. В. Куз
нецкого, в 1899 г. этим же университетом ему была присвоена степень 
доктора медицины без защиты диссертации, в 1911 г. Русское хирурги
ческое общество им. Н. И. Пирогова избрало П.В. Кузнецкого своим 
почетным членом, памяти этого замечательного медика посвящена 
одна из книг «Хирургии» П.В. Дьяконова.

Примечания
1 Бертенсон Л.Б. Санитарно-врачебное дело на горных заводах и про

мыслах Урала. СПб., 1892.
2 Памяти П.В. Рудановского // Записки УОЛЕ. Екатеринбург, 1881. Т. 13. 

Вып. 2. C. XIII XV.
3 Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии с общим историко

экономическим очерком и приложением карты уезда в границах по админист
ративному делению России в 1734 г. /  Сост. И.Я. Кривощеков. Пермь, 1910.

4 Соркин Ю. Э. Демидовы и медицина // Уральская старина. Екатерин
бург, 1997. Вып. 3. (Демидовский).

5 Старков В. И. Исторический опыт развития системы здравоохране 
ния на горнозаводском Урале в XVIII —  первой половине XIX вв. Екатерин
бург, 1999.

A.B. Сушков (ИИиА УрО РАН)

РУКОВОДИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОГО ГОРКОМА 
ВКП(б) В 1930-е гг.

Партийное руководство Свердловска — Свердловский городской 
комитет ВКП(б) — было сформировано и начало свою деятельность 
лишь в 1932 г. Производившиеся до этого, в 1919 и 1921 гг., попытки 
сформировать такой или подобный орган власти, который бы стал про
межуточным звеном между комитетами партии городских районов и 
региона, и основной задачей которого являлось бы решение проблем 
развития города, не увенчались успехом, и райкомы партии Екатерин
бурга (Свердловска) в своей деятельности подчинялись в разное время 
сначала Екатеринбургскому губкому РКП(б), после образования Ураль
ской области и округов в 1923 г. — Екатеринбургскому (Свердловско
му) окружкому партии, а затем были вновь переподчинены региональ
ному комитету — Уральскому обкому ВКП(б)1.

В начале 1930-х гг. Свердловск стал стремительно развиваться в 
связи с началом возведения в его пределах ряда промышленных гиган


