
УДК 940.2(476.2):614.2

И. Ю. Уваров

Деятельность гомельского Дома санитарного просвещения 
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Аннотация. В данной статье представлена информация о подготовке и начале 
работы гомельского Дома санитарного просвещения в 1919-1921 гг. На основе 
документов Государственного архива Гомельской области прослежена деятель
ность учреждения: указаны штат, список врачей-лекторов, тематика лекций.
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Распространение инфекционных заболеваний в условиях антисанитарии, крайней ну
жды и отсутствия у людей самого необходимого для нормальной жизнедеятельности при
вело к тому, что наиболее ответственные врачи Гомеля зимой 1919 г. решили открыть Дом 
санитарного просвещения. По сведениям из архивных дел, в начале 1919 г. была составле
на смета на обеспечение этого санитарно-просветительского учреждения всем необходи
мым. Начался сбор мебели, оборудования, плакатов, диаграмм и прочего инвентаря, необ
ходимого для работы. Был сформирован коллектив штатных работников. Заведующим До
мом назначен врач (фамилия не указана) с окладом 4020 руб. в месяц, а также в штат вклю
чили делопроизводителя, конторщика, лектора, который должен был использовать в своих 
лекциях различные пособия, демонстрировать диапозитивы. В помещениях насчитывалось 
три печки, освещение осуществлялось с помощью керосиновых ламп. Стоимость одной 
лекции составляла 200 руб. В месяц лектор должен был прочитать шесть лекций по разным 
темам [3, л. 3]. Однако в 1919 г. из-за массовой заболеваемости среди медработников Дом 
санитарного просвещения свою работу так и не начал.

О месте нахождения Дома санитарного просвещения в этот период можно судить на 
основании пометки в местной газете от 11 октября 1920 г., где указаны адрес: ул. Ленина, 
д. 10, и фамилия заведующего Домом доктора А. Б. Рабинерзона [2, л. 2 об.]. В списке 
гомельских врачей, составленном для организации лекторской работы 3 августа 1920 г., 
указаны их фамилии. Это Цейтлин, Едидович, Маянц, Кононович, Александров, Ратнер, 
Рабинерзон, Берлин, Брандина, Певзнер, Карасик, Каган, Балицкий, Янковский, 
Навяжский, Хавин, Любин, Рафалькес, Маневич, Цыринский [2, л. 2]. Из текста газетной 
статьи от 20 августа 1920 г. видно, что при Доме санитарного просвещения Губздрава 
организовано издательство, печатающее популярную медицинскую литературу, брошюры, 
листовки и статьи.

В газете «Полесская правда» отводилась страница для размещения раз в неделю ин
формации под названием «Листок санитарного просвещения». А издательством популяр
ной медицинской литературы занимался Гомельский Госиздат [2, л. 2 об.]. Заведующий 
Домом санитарного просвещения А. Б. Рабинерзон обращался к гомельским врачам, чтобы 
они присылали ему свои статьи по понедельникам, и после предварительной редакции в 
течение недели их отправляли в печать. Из документа от 17 сентября 1920 г. узнаем, что в 
газете «Полесская правда» в воскресном номере на одной странице доктор 
А. Б. Рабинерзон напечатал статью об опасности холеры, доктор Кононович - о возвратном 
тифе, доктор Маневич - о роли воды в распространении заразных болезней. В октябрьские 
дни 1920 г. гомельские врачи выступили с воззванием к городским властям и жителям о 
необходимости очистки города и объявлении трудовой повинности для всех без исключе
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ния граждан, поскольку грязь и микробы в кварталах и дворах - это источник рассады бо
лезней [3, л. 7].

Официально открытие в Гомеле Дома санитарного просвещения состоялось 1 января 
1921 г. при Губздравотделе [1, л. 5]. Данное учреждение было открыто благодаря настой
чивости целой группы молодых врачей во главе с доктором А. Б. Рабинерзоном. В феврале 
1922 г. Дом санитарного просвещения был переименован в музей санитарного просвеще
ния. Как было указано, первоначально в 1921 г. помещение Дома находилось в Гомеле по 
адресу: ул. Ленина, д. 10 [2, л. 2 об.]. Затем был переведен в новое здание, расположен
ное по ул. Крестьянской, д. 27. Однако еще один документ без даты сообщает информа
цию о заседании лекторского кружка при Доме санитарного просвещения по адресу: ул. Пер
вомайская, д. 25, квартира доктора Александрова, время 7 часов вечера; подпись заведующе
го Домом с пометкой: «просьба не опаздывать». Сбоку на документе еще одна приписка: 
«Воскресение 8-го». Далее приведен список гомельских врачей: Цейтлин, Едидович, Маянц, 
Кононович, Александров, Е. Ратнер, Штейнбак, Берлин, Навяжский, Любин, Рафалькес, 
Штейнер, Брандина, Пашейтиц, Певзнер, Фельдгун, Карасик, Каган, Р. Ратнер, Янковский 
[1, л. 4, 6].

Заведующий Домом санитарного просвещения обратился в редакцию газеты «Полес
ская правда» с просьбой опубликовать в рубрике «Хроника событий» заметку о том, что 
доктор Александров 16 и 17 марта 1921 г. будет читать лекции на тему «Туберкулез» для 
среднего медицинского персонала во всех госпиталях. Вход для медицинского персонала - 
свободный [1, л. 61].

В музее санитарного просвещения были собраны следующие коллекции: анатомиче
ская, паталогоанатомическая, инфекционных болезней, санитарной гигиены, социальных 
болезней, охраны материнства и младенчества. При музее функционировала библиотека 
медицинских изданий. С целью их пропаганды сотрудники музея читали лекции на тему 
санитарного просвещения в учреждениях и организациях города. В 1921 г. для Дома сани
тарного просвещения были приобретены экспонаты медицинской коллекции (путем вскры
тия трупов) - это легкие, почки, печень, глаза и другие внутренние органы человека. Кроме 
того, в библиотеку Дома было приобретено 200 книг на сумму 2000 руб. и закуплена раз
ная мебель на сумму 100 000 руб. Для отопления было заготовлено три сажени дров на 
сумму 150 000 руб.

С января по апрель 1921 г. в Доме санитарного просвещения были подготовлены 
информационные сообщения для оформления выставок по профилактике и диагностике 
следующих заболеваний: «Заразные болезни», «Гигиена (все отрасли)», «Охрана мате
ринства и младенчества», «Венерические болезни», «Социальные болезни и уход за 
больными» [1, л. 2]. Активно велась работа по представлению диапозитивов к темам: «Ту
беркулез», «Алкоголизм», «Наследственность», «Сифилис», «По эмбриологии и микробио
логии». Было изготовлено семь плакатов по анатомии в цвете, десять оригинальных плака
тов о здоровом образе жизни, три плаката о сифилисе и один - о туберкулезе.

В области библиотечного дела была создана библиотека для врачей и лекторов с ко
личеством 665 книг по всем отраслям медицины. В библиотеке имелись современные из
дания периодической печати: журналы и популярная медицинская литература. Как отмеча
лось в документах, лекторское дело в указанный период (с января по апрель 1921 г.) разви
валось достаточно успешно; прочитано 34 лекции, при этом слушателями были 1870 чело
век. Состав посетителей был самый разнообразный: члены профсоюзов, красноармейцы, 
сотрудники жилищного отдела, медперсонал гражданских больниц и военных госпиталей, 
курсистки и курсанты школ, школьники школ первой и второй ступени. В 1921 г. личный 
состав Дома был представлен следующим образом: заведующий - врач, завхоз, библиоте
карь, делопроизводитель, фотограф-демонстратор, два художника, один фотограф, курьер 
и уборщица. Из копии удостоверения, выданного 12 февраля 1921 г. за№ 62, видно, что 
товарищ Диментман Израель «действительно состоит в Доме санитарного просвещения на 
службе в качестве фото графа-демонстратора». В обязанности фотографа входило изготов
ление фотографических снимков, демонстрируемых во время лекции [1, л. 16]. Кроме 
этого, И. Диментман занимался изготовлением медицинских плакатов. По ходатайству 
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заведующего Домом перед райкомом И. Диментман, несмотря на жилищный кризис в го
роде, получил ордер на комнату в доме № 8 по ул. Замковой «как ценный и нужный спе
циалист» [3, л. 52].

При Доме был организован лекторский кружок, который состоял из 20 врачей. Пла
каты «Модели человеческих органов» приобретались в Москве, Смоленске 
и Медицинском обществе Гомеля. Всего на тот период насчитывалось 23 анатомических 
экспоната, 345 плакатов, 236 диапозитивов, 665 медицинских книг. Среди книг, находя
щихся в библиотеке Дома санитарного просвещения, можно назвать следующие: 1. Гет- 
нер «Анатомия человека». 2. Бир «Лечение застойной гонореи». 3. Шаутер «Учебник 
акушерства». 4. Бобров «Лечение соляной кислотой». 5. Тильманс «Частная хирургия». 
Т. I, II, III. 6. Дьяконов «Хирургия». 7. Д’Эсмарх «Хирургическая техника». 8. Книга 
«IX съезд российских хирургов». 9. Бильрот «Атлас общей и частной хирургии». 
10. Дьяконов «Хирургия». Т. XXVIII. 11. Форги Реклюс «Курс хирургический архив»... 
13. Книга «Польская хирургия». 14. Бобров «Оперативная хирургия», вып. I. 15. Раубер 
«Немецкая анатомия»... 17. Чаусов «Топографическая анатомия человека». Общий список 
составил 59 книг (все названия приведены на языке первоисточников [1, л. 67]). Для Музея 
по охране народного здоровья изготавливалась под заказ специальная мебель [1, л. 6].

Из записи, составленной доктором А. Б. Рабинерзоном в Губздрав, видно, что он 
сильно переживал за то дело, которым ему доверено было руководить. Из записей, сделан
ных им 8 мая 1921 г., следует, что Дом санитарного просвещения больше не может разме
щаться в трех комнатах, так как собранный материал и «все наглядности» требуют просто
рного помещения. «Всякий музей в своей основе, в частности музей медицинский, требует 
строгой классификации, абсолютно невозможно, чтобы плакаты находились в шкафах. 
Мастерские по изготовлению плакатов и диапозитивов находятся в крайне ограниченном 
пространстве, я бы сказал, не имеют своего угла. Посему ставлю руководство Губздрава в 
известность, что если мы не используем летнее время, чтобы подыскать подходящее по
мещение и для усиленного изготовления наглядного материала, то дальнейшая организа
ция Музея по охране народного здоровья не закончится к осени, что равносильно тому, что 
она будет отложена на потом. Из-за отсуствия мест приходится отказывать в приеме посе
тителям» [1, л. 6 об.].

В завершение следует отметить, что гомельские врачи провели огромную работу по 
проблеме санитарного просвещения населения в период массовых эпидемий 1919-1921 гг. 
Ими была налажена лекторская работа среди жителей города, создан музей. Однако в усло
виях ограниченного пространства выделенных помещений Дом не мог стремительно раз
виваться.
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