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ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX -  НАЧАЛА XX В.

В статье рассматриваются личности наиболее выдающихся врачей 
Самарской губернии второй половины XIX - начала XX в., предпринята 
попытка создания обобщенного социального портрета врачей Самарской 
губернии данного периода.
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рачи всегда играли огромную роль в обществе. Важность и сложность 
их деятельности с древности сформировали особый образ врача в обще
стве. В художественной и научной литературе, в источниках личного 
происхождения можно найти яркие образы российских врачей XIX -  
начала ХХ века, людей прекрасно образованных, передовых, все силы 

отдававших служению науке и обществу.
Главная составляющая социального портрета врача -  это уровень образования. 

Почти все самарские врачи были приезжими специалистами, получившими меди
цинское образование в Казанском, Московском, Харьковском, Томском и др. универ
ситетах, были и врачи-иностранцы [1, с. 14].

Высшее образование способствовало формированию гражданских и политичес
ких воззрений врачей, их профессиональных качеств [4]. После окончания учебы 
многие врачи строили карьеру как в Самарской губернии, так и в других губерниях 
и даже странах. Так, Ю.Б. Укке, немец по национальности, являлся главным врачом 
Самары с 1852 г., по специальности был врач ом-психиатром, окончил Дерптский 
университет. В 1857 г. Укке был назначен главой Самарской врачебной управы вмес
то вышедшего в отставку хирурга и доктора медицины Э.К. Финке и возглавлял са
марскую медицину вплоть до 1881 г. Знаменитый создатель кумысолечебницы
Н.В. Постников учился в Москве, где закончил медицинский факультет Московского 
университета в 1846 г. [5]. Он прошел путь от врача-терапевта до доктора медицины в 
Самаре. В 1869 г. на должность главврача заступает «светлая, честная, гуманная личность, 
чуть не идеал благородных стремлений» [8, с. 54] -  М.В. Кулаевский, который закончил 
Казанский университет и являлся доктором медицины. Кулаевский был главврачом и 
заведующим психиатрическим отделением.

Один из самых известных в Самаре врачей, ученых, теоретиков и практиков земс
кой медицинской работы, В.О. Португалов, учился в Харьковском и Киевском универ
ситетах на медицинских факультетах, закончил Казанский университет. В Самаре за
нимал в разные годы должность главного врача и санитарного врача. Врач Е.А. Оси
пов поступил в Казанский университет на филологический факультет, но вскоре перевелся
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на медицинский. Работал врачом в Самаре, а после этого стал руководителем Московской 
земской санитарной организации. Однокурсником Осипова б :̂л И.И. Молленсон -  один из 
организаторов земской медицины, который работал земским врачом в Самаре, занимал 
должность главного врача в других губерниях. И.Х. Дзирне окончил Императорский 
Рижский лицей, затем Дерптский университет, работал в Санкт-Петербурге и многих 
европейских городах. Начинал он ассистентом врача, дослужился до профессора и 
руководителя множества больниц, военных госпиталей, клиник и отделений не только в 
России, но и за рубежом. В Самаре Дзирне б :̂л заведующим 1-м хирургическим отделением 
губернской больницы. Врач В.М. Рожанский окончил дворянский Нижегородский институт, 
учился в Киевском университете. Работал врачом и преподавателем, прошел путь до докто
ра медицины.

Иными словами, все врачи Самары имели прекрасное образование, многие из 
них были докторами медицины, профессорами. С целью повышения профессиональ
ной квалификации врачи Самарской губернии периодически направлялись на науч
ные стажировки в лучшие медицинские центры страны.

Другой чертой социального портрета самарских врачей стоит считать постоян
ное распространение медицинских знаний, новаторство и научный поиск. К вра- 
чам-новаторам относится Ю.Б. Укке, который открыл первое специальное психиат
рическое отделение при Самарской губернской больнице. Ю.Б. Укке создавал и пуб
ликовал программы  гигиенических исследований и статьи в местной газете.
Н.В. Постников прославился на всю Европу организацией кумысолечения в Самаре.
В.О. Португалов занимался изучением причин заболеваемости населения губернии теми 
болезнями, которые сопровождались наиболее высокой смертностью больных. Он 
был автором фантастичного для России термина «социальная гигиена». Обладая 
широкими знаниями, Португалов написал более двух сотен статей и научных работ 
[7]. Именно он выступил с предложением о строительстве новых больничных поме
щений за городской чертой, которое и было реализовано (ныне городская больница 
им. Н.И. Пирогова). В Самаре врач Португалов завершил работу над крупным тру
дом «Вопросы общественной гигиены». Во второй половине 70-х гг. XIX века по ини
циативе известного врача Е.А. Осипова в губернии стал внедряться участковый прин
цип обслуживания населения.

И.Х. Дзирне впервые в истории самарской хирургии в 1897 г. провел операцию на 
щитовидной железе при зобе. Именно он положил начало выполнению технически 
сложных хирургических вмеш ательств на органах эндокринной системы. Особую 
лепту в развитие самарской медицины внес врач Н.А. Семашко, который точно 
определил надвигающуюся вспышку эпидемии сибирской язвы в 1901-1902 гг. и сде
лал все возможное для предупреждения ее распространения на территории Самарс
кой губернии. Сейчас в его честь названа одна из больниц Самары. Известный са
марский врач Э.Г. Эрн был библиотекарем Общества врачей Самарской губернии, 
казначеем Самарского отделения Санкт-Петербургского Общества взаимопомощ и 
врачей.

Помимо деятельности, связанной непосредственно с медициной и врачеванием, у 
медиков было множество занятий, связанных и с политикой, и с общественной 
деятельностью. Практически все самарские врачи были членами различных обществ 
и съездов врачей. При М.В. Кулаевском, в 1872 г., в Самаре открылся первый съезд 
врачей губернии. Председателем съезда стал Укке, а секретарем -  врач-педиатр Пор
тугалов.

В 1882 г. в Самаре для обмена научными знаниями и опытом было открыто Об
щество врачей Самарской губернии, куда вошли все врачи Самарской губернии. Об
щество распространяло в народе здравые понятия по предметам общей и частной
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гигиены, используя публичные лекции и выпуск популярной литературы. С аналогичны
ми целями в 1890 г. был создан больничный Совет при губернской земской больнице.

Невозможно создать полный социальный портрет самарских врачей, не охарактери
зовав их материальный достаток. Условия работы и быта врачей в Самаре улучшаются с 
созданием земств, жалование врача достигает 1000-1500 руб. в год [2, с. 116]. Второй врач, 
должность которого была введена в 1866 г., получал годовое жалованье в 257 руб. 
Например, при Н.В. Постникове такую должность занял доктор Л.И. Савицкий [6, оп. 13,
д. 1461, л. 1-14]. В 1874 г. старший врач за свою работу получал жалованье 1800 руб. 
[3, с. 13]. На рубеже XIX -  ХХ вв. жалование врача достигает 2200-2400 руб. в год. Некоторым 
врачам для проживания предоставлялась меблированная квартира с отоплением, другие 
нанимали частное жилье, не всегда комфортное [8]. Рабочий день врача длился обычно 
около 10-12 часов, не считая экстренных вызовов и приготовления лекарств.

Самарские врачи являлись и преподавателями. Они обучали будущих фельдшеров и 
акуш ерок на базе Самарской губернской земской больницы. Жалованье врача, 
п реп од аю щ его  в зем ской  ф ельдш ерской  ш коле, в начале ХХ в. составляло 
от 2 до 4 тыс. руб. в год.

Таким образом, составляя собирательный портрет самарского врача, стоит отметить 
высокий уровень образования. Практически каждый врач Самары в XIX-XX в. был 
заинтересован в улучшении медицины, постоянно учился. Самарские врачи представ
ляли собой отдельную социальную группу со своим собственным менталитетом. Об
щими у всех врачей являются такие характеристики, как чуткость, гуманность. Боль
шинство самарских врачей были интеллектуалами, интересовались музыкой и искус
ством, некоторые публиковали статьи и заметки. Материальный достаток самарских 
врачей позволял отнести их к состоятельным слоям общества, но при этом врач был 
перегружен обязанностями. Много сил самарские врачи добровольно тратили на на
учную и общественную деятельность. Помимо основной работы с больными врачи 
принимали активное участие в работе профессиональных и общественных организа
ций. Врачи Самары хорошо знали свое дело, качественно выполняли свою работу не 
только по лечению пациентов, но и по просвещению общества.
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