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У статті вперше докладно досліджуються робота Товариства одеських лікарів на
початку ХХ ст., проблеми які обговорювалися на його  засіданнях, а також роль Товариства у
будівництві охорони здоров'я Одеси.
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В статье впервые подробно исследуются работа Общества одесских врачей в начале
 ХХ в., проблемы, которые обсуждались на его заседаниях, а также роль Общества в
строительстве здравоохранения Одессы.
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ВВЕДЕНИЕ
Общество одесских врачей (ООВ) было образовано в 1849 г. Таким образом, к

началу ХХ ст. оно было одним из старейших в Украине. Истории ее организации, а
также деятельности в середине и в конце XIX в. посвящен ряд наших сообщений [1–
3]. Деятельность же Общества в начале ХХ в. еще не получила должного освещения.
Важной стороной работы Общества в этот период было участие в организации
Одесской станции скорой медицинской помощи. Об истории организации этой
станции есть ряд публикаций, однако в них недостаточно раскрыта роль ООВ [4–8].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Восполнить существующий пробел, выявив организационную структуру

Общества в начале ХХ ст., осветив проблемы, которые обсуждались на ее
заседаниях, а также роль Общества в строительстве здравоохранения Одессы –
четвертого по населению города Российской империи, главных южных ворот страны.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалами исследования были как архивные источники (Государственный

архив Одесской области), так и опубликованные: протоколы заседаний и труды ООВ,
публикации сообщений членов Общества, медицинская периодика начала ХХ ст.,
отчеты Одесской станции скорой медицинской помощи, адрес–календари Одессы,
одесские газеты того периода и др. В данной работе использовался метод
исторического описания.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
В начале XX ст. председателем Общества был Густав Теофилович Духновский

(1840–1906), а с 1902 г. - Яков Юльевич Бардах (1857–1929). По данным протоколам
Общества численный состав его имел тенденции к росту. Колебания численности
действительных членов от одного года к другому, по всей видимости, обусловлены
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тем, что членами Общества являлись врачи, оплатившие годовой членский взнос, но
иногда не уплативших в данном году не исключали из списка членов Общества. В
1903 г. было 145 действительных членов ООВ [9], в 1904 г. – 275 [10], в 1905 г. – 200
[11], в 1907 г. – 178 [12], в 1908 г. – около 200, [13], в 1912 г. – 184 [14], в 1913 г. –
186 [15], в 1914 г. – 192 [16].

По данным справочника «Вся Одесса» [17], всего врачей в Одессе было 266
человек. В этом же году в списках действительных членов Общества одесских врачей
значилось 145 человек. Как видно из этих данных, доля одесских врачей, которые
были членами Общества, составляет 55%.

В этот период, согласно уставу ООВ, кроме действительных членов, в составе
Общества были и почетные члены. В 1900 г. первым деканом Новороссийского
университета стал проф. В.В. Подвысоцкий (1857–1913), в связи с этим Общество
посчитало необходимым избрать его в свои почетные члены. 17 ноября 1901 г. в
почетные члены были избраны бывший председатель ООВ Авраам Маркович
Финкельштейн (1836–1905/1906) и действующий на то время председатель ООВ
Г.Т. Духновский, а в 1909 г. избирается долголетний член Общества Борис
Михайлович Шапошников (1845–?). 22 апреля 1903 г. на годичном заседании в
почетные члены были избраны инициатор создания в Одессе станции скорой
медицинской помощи граф Михаил Михайлович Толстой (младший) (1863 или
1864 – 1927) и его мать графиня Елена Григорьевна Толстая, а также Николай
Петрович Дмитриев как член городской управы, много сделавший для реализации
этого проекта.

Кроме того, почетными членами Общества стали: 8 октября 1900 г. общественный
и судебный деятель А.Ф. Кони (1844–1927); в 1902 г. немецкий терапевт
Э.–В. фон Лейден (E. V. von Leyden, 1832–1910); 22 апреля 1903 г. – физиолог
И.П. Павлов (1849–1939), французский химик, физик и биолог Э. Дюкло (Е. Duclaux;
1840–1904), французский бактериолог и иммунолог Э. Ру (Е. Roux, 1853–1933) и
немецкий хирург Ф. фон Эсмарх (F. von Esmarch, 1823–1908); в 1907-1908 гг. –
немецкий физик В.–К. Рентген (W.- K. Röntgen, 1845–1923); 31 октября 1909 г. –
немецкий естествоиспытатель Э. Геккель (E. H. P. A. Haeckel, 1834–1919); 23 октября
1910 г. – немецкий терапевт Г. Сенатор (H. Senator, 1834–1911) и немецкий
иммунолог П. Эрлих (P. Ehrlich, 1854–1915); 5 ноября 1911 г. – В.М. Бехтерев
(1857–1927) и швейцарский хирург Э.–Т. Кохер (E.- T. Kocher, 1841–1917); 3 ноября
1912 г. – швейцарский биохимик и физиолог Э. Абдергальден (E. Abderhalden,
1877–1950), немецкий педиатр А. Багинский (A.А. Baginski, 1843–1918) и
австрийско–немецкий хирург В. Черни (V. Czerny, 1842–1916).

Число заседаний ООВ по годам распределилось неравномерно: в 1903 г. было 13
заседаний, в 1904 г. – 8, в 1905 г. – 7, данных за 1906–1907 гг. не имеется, в 1908 г. – 9,
в 1910 г. – 14, в 1911 г. – 13, в 1912 г. – 13, в 1914 г. – 13. Первая русская революция
(1905–1907 гг.) не способствовала правильной деятельности ООВ. Если брать только
стабильные годы, то среднее число заседаний составляло около 12 в год.

Каждое заседание собирало 30–60 действительных членов, но присутствовали и
гости – врачи, не состоящие членами общества, студенты медицинского факультета
Новороссийского университета, а после открытия Одесских высших женских
медицинских курсов в 1910 г. и курсистки этих вузов. Так, на пяти заседаниях ООВ в
марте–мае 1903 г. в среднем присутствовало 45 членов общества и 32 гостя.

В 1900 г. в Одессе при Новороссийском университете был открыт медицинский
факультет. Однако профессорско–преподавательский состав этого факультета не
влился в состав ООВ, а решил создать своё общество. Медицинское общество при
Новороссийском университете было создано в 1904 г. С 1909 г. при университете
появляется еще одно общество – Общество русских врачей. В этом была особенность
Одессы в отличие, скажем, от Киева, где в местном обществе врачей активно
участвовали как практические врачи, так и профессора–медики университета.
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В списках членов ООВ мы находим фамилии только отдельных представителей
медицинского факультета университета: проф. П.А. Вальтера (1856–1932), который
был принят в 1904 г. В 1903 г. в действительные члены были избраны приват–доцент
А.Н. Соловьев (1845 – ?) и приват–доцент Л.А. Тарасевич (1867–1927). В 1905-
1906 гг. на заседании ООВ с докладом «Химический состав Куяльницкого источника
и его бальнеологическое действие» выступил профессор–фармаколог
Новороссийского университета П.Я. Борисов (1864–1916). Декан медицинского
факультета университета проф. В.В. Подвысоцкий, как отмечено выше, был избран
в почетные члены ООВ.

В списках Общества также профессора медицинского факультета Б.Ф. Вериго
(1860–1925) и А.К. Медведев (1863–1921), которые вошли в состав ООВ ещё до
открытия медицинского факультета в Новороссийском университете, когда они
работали на естественном отделении физико–математического факультета этого
университета, а также одессит Н.Ф. Гамалея (1859–1949) – действительный член
Общества ещё с 1885 г., ставший приват–доцентом одесского медфака.

В этот период на заседаниях ООВ были заслушаны только отдельные сообщения
по бальнеологии (около 1,1 % от всех докладов), это объясняется тем, что в Одессе
еще с 1876 г. активно работало Бальнеологическое общество. Этим же
обстоятельством можно объяснить небольшое число сообщений по
дерматовенерологии – 0,5% (в 1902 г. создано Одесское дерматологическое и
венерологическое общество), офтальмологии – 1,6% (с 1903 г. в городе работает
Одесский офтальмологический кружок, который в 1910 г. преобразован в Одесское
офтальмологическое общество), по болезням уха, горла и носа – 2,7% (с 1911 г. -
Одесское отоларингологическое общество). Создание же в 1916 г. Одесского
общества невропатологов и психиатров, в 1917 г. Общества детских врачей, в 1920 г.
- Одесского хирургического общества, в 1921 г. - Одесского акушерско–
гинекологического общества поставило на повестку дня переименование Общества
одесских врачей в Одесское терапевтическое общество, что и было существенно в
1924 г.

На заседаниях Общества обсуждались актуальные вопросы медицины того
времени. В 1901 г. в Одессе возникла эпидемия чумы. В связи с этим на заседаниях
Общества заслушиваются доклады М.И. Кранцфельда (1858–1924) «Современное
состояние вопроса о чуме» и Ч.И. Хенцинского (1851–1916) «О патологической
анатомии чумы».

В 1903 г. город поразила эпидемия холеры. Этой болезни было посвящено ряд
докладов Я.Ю. Бардах: «О бактериологии холеры» и Л.Б. Бухштаб (1868–1934) «Об
иммунитете при холере».

В начале XX ст. П. Мозером (P. Moser, 1865–1924) была предложена
специфическая противоскарлатинозная сыворотка. В связи с этим на заседаниях
Общества обсуждается вопрос эффективности этого специфического метода лечения
детей. Так, в 1903 г. И.Я. Винокуров (1863–1928) сделал два сообщения,
посвященные этой проблеме. В сентябре 1902 г. И.Я. Винокуров был на 74-м Съезде
немецких естествоиспытателей и врачей в Карлсбаде (ныне - Карловы–Вары,
Чешская республика), где венский исследователь П. Мозерм представил сообщение о
лечении скарлатины предложенной им сывороткой. Последний указал на
эффективность такого специфического лечения скарлатины. Об этом было первое
сообщение И.Я. Винокурова на заседании ООВ 11 октября 1903 г.[18], а на заседании
от 3 марта 1904 г. он подробно излагает уже свой опыт применения этой сыворотки
во временном скарлатинозном отделении Одесской Еврейской больницы в 1903 г.
(октябрь, ноябрь и декабрь) [19]. Выводы докладчика были сдержанно
оптимистическими.

В связи с отношением правления Общества русских врачей в память
Н.И. Пирогова (Пироговское общество) ко всем медицинским обществам
Российского государства по поводу мер по поднятию «народного здравия» члены
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ООВ 12 февраля 1905 г. заслушали доклад своего действительного члена
Л.А. Тарасевича «О состоянии народного здравия в России и о мерах к поднятию
его». Докладчик, сопоставив «народное здравие» в Западной Европе и в России,
сделал попытку выяснить те условия, которые позволят поднять общественное
здоровье в Империи. Для этого, по мнению докладчика, необходимо было улучшить
благосостояние населения путем изменения системы налогов, путем введения
законов, ограждающих беднейшие классы и особенно рабочих от эксплуатации,
поднять правовое положение и самодеятельность народа, распространять
образование, провести систему санитарно–гигиенических мероприятий – устройство
гигиенических жилищ, водопроводов, канализаций и т.д. Члены ООВ
присоединились к выводам докладчика, и его заключения были сообщены правлению
Пироговского общества [20].

Л.А. Тарасевич был одним из делегатов ООВ на чрезвычайном Пироговском
съезде по борьбе с холерой (21–23 марта 1905 г., Москва). На этом Всероссийском
съезде, в условиях революционного подъема, были приняты политические
резолюции, в которых указывалось, что никакая культурная и мирная работа не
возможна при существующем строе, необходимо врачам соорганизоваться для
совместной с трудящимися массами борьбы против самодержавно–
бюрократического строя для полного его устранения и созыва Учредительного
собрания, которое должно быть созвано на основании всеобщего, равного, прямого и
тайного голосования, без различия пола, вероисповедания, национальности, при
условии передачи полиции в руки общественных учреждений и при предварительном
проведении в жизнь начал неприкосновенности личности и жилищ, свободы совести,
слова, печати, собраний, союзов, стачек и освобождении всех пострадавших за
политические и религиозные убеждения [21]. Как и многие другие медицинские
общества Российского государства, ООВ после заслушивания отчета одного из своих
делегатов (Э.П. Вельштейна) приняло постановление о присоединении к резолюциям
Пироговского съезда. Кроме того, ООВ послало в правление Пироговского общества
врачей благодарность за устройство съезда [22].

Первая мировая война и как результат этой войны революции - Февральская и
Октябрьская - в 1917 г., а затем последовавшая гражданская война не могли
негативно не сказаться на деятельности ООВ. Особенно сложны были в Одессе годы
гражданской войны, когда в городе многократно происходила смена власти. Научные
интересы врачей заметно понизились, а устройства заседаний Общества не редко
невозможно было осуществить по техническим условиям.

Однако эпидемии инфекционных болезней заставляли членов Общества
собираться для выработки мер борьбы с ними.

На 1918–1919 гг. приходится пандемия гриппа, а так как первые печатные
сведения о пандемии появились в Испании, бывшей нейтральной в первой мировой
войне, а значит, свободной от военной цензуры, то грипп этой пандемии вошел в
историю как «испанский грипп» («испанка», «испанская болезнь»).

Вторая волна «испанки» 1918 г. достигла Одессы. 22 сентября 1918 г. Общество
одесских врачей устроило специальное заседание, посвященное этой болезни.
Я.Ю. Бардах указал, что настоящая эпидемия гораздо тяжелее эпидемии гриппа 30–
летней давности (пандемии гриппа 1889–1890 гг.), когда общественные и учебные
заведения пустовали из–за массовых заболеваний; особенности течения болезни в
настоящую эпидемию – обилие нервных явлений и осложнений крупозной
пневмонией, часто с кровянистой мокротой. В докладе В.Д. Зеленского (1874–1922)
был представлен обзор случаев «испанки», которые он наблюдал в Одесской
еврейской больнице. Возраст подавляющего числа больных от 20 до 30 лет, до 20 лет
– 20% и старше 30 лет – 10%. Он обратил внимание на осложнения пневмонией,
которые составили 56 %, они имели наклонность к затяжному течению, а смертность
в этих случаях составляла 8 %.
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Зимой 1919 г., как и на всех просторах охваченной гражданской войной страны, в
Одессе новое бедствие – небывалая эпидемия сыпного тифа. Общество одесских
врачей устроило ряд заседаний по этому вопросу.

24 ноября 1919 г. Д.К. Заболотный (1866–1929) доложил о своих последних
исследованиях над возбудителем сыпного тифа. Он в ноябре 1918 г. из голодного и
холодного Петрограда вместе с больной женой уехал в родную Подолию (в село
Чеботарку, ныне - Заболотное Крыжопольского района Винницкой обл.), но в
длинной и долгой дороге супруга скончалась, и в 1919 г. проф. Заболотный
переезжает в Одессу, где в следующем году организовал кафедру эпидемиологии,
возглавляя ее до возвращения в Петроград в 1923 г. [23, 24].

Названный в 1916 г. Энрике Рошей–Лимом (Henrique da Rocha Lima, 1879–1956)
возбудитель сыпного тифа «риккетсией Провацека» (Rickettsia prowazekii) не
признавался ещё многими бактериологами. Его не удавалось культивировать вне
организма человека или лабораторных животных и даже в начале 30 годов ХХ века в
монографии «Сыпной тиф» А.М. Сигал писал: «Вопрос о возбудителе сыпного тифа,
несмотря на усиленные поиски его, огромное количество затраченных трудов и
немалое число уже понесенных жертв среди научных исследователей в этой области,
все еще не может считаться разрешенным» [25]. В 1918 г., экскориируя кожу
больных вместе с петехиями и выжимая из них жидкость, проф. Заболотный в
препаратах находил особые шаровидные образования. В настоящую эпидемию такие
же образования он находил при выдавливании пищеварительного канала зараженных
вшей, которые «напоминали образования, названные риккетсиями». Докладчик
продемонстрировал в препаратах под микроскопом найденные им образования.

Доклад Л.А. Зильберберга (1875–1922) был «О заразительности сыпного тифа в
госпитальных условиях». На основании многочисленных наблюдений, начатых им
после начала первой мировой войны, им было сделано заключение, что инфекция
при сыпном тифе передается исключительно вшами, а не воздушно–капельным
путем. Таким образом, его данные подтвердили исследования 1909 г. Ш. Николя
(Ch. Ju. H. Nicolle, 1866–1936) о роли вшей в передаче сыпного тифа, а также работы
действительных членов Общества одесских врачей Г.Н. Минха и
О.О. Мочутковского, которые ещё во второй половине XIX века указали на роль
кровососущих насекомых в передаче паразитарных тифов. На этом же заседании
приват–доцент Киевского университета А.А. Кронтовский (1885–1933), который, как
многие интеллигенты в годы гражданской войны, из Киева бежал в Одессу,
информировал собравшихся о состоявшемся 28–30 апреля 1919 г. в Москве II Съезде
бактериологов и эпидемиологов, на котором были сообщены первые результаты
вакцинации при сыпном тифе и принятые Съездом постановления – продолжить
опыты над вакцинацией против сыпного тифа [26].

На заседании 15 декабря 1919 г. были заслушаны доклады об особенностях
клинического течения сыпного тифа во время данной эпидемии (В.Д. Зеленский [27],
М.К. Букштан [28]), а 12 января 1920 г. - Г.М. Вайндраха и М.С. Беленького
«О реакции Вейля–Феликса при сыпном тифе». Первая публикация авторов данной
реакции – Э. Вейля (E. Weil, 1880–1922) и его сотрудника А. Феликса (A. Felix 1887–
1956) – была помещена в австрийском журнале («Wiener Klinische Wochenschrift») в
1916 г., то есть в период первой мировой войны, а значит, о ней не сразу узнали в
странах Антанты, в том числе и в России. Докладчики отметили, что серологическая
проба для распознавания сыпного тифа путем агглютинации испытуемой сыворотки
с Вас. proteus X19 имеет высокую специфичность (да и сейчас – в начале XXI в. -
данная серологическая реакция сохранила некоторое значение). 24 апреля 1921 г.
В.К. Стефанский (1867–1949) сделал сообщение «К вопросу о дезинфекции», в
котором привел данные лабораторной проверки различных дезинсицирующих
средств.

Особо надо отметить сообщение Я.М. Раймистра «Острое эпидемическое
воспаление головного мозга (Encephalitis acuta epidemica)». Во время первой мировой
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войны сначала в Западной Европе, а затем в Америке и в Российском государстве
появились описания новой формы острого негнойного энцефалита, распространение
которого носило эпидемический характер. В России и Украине в условиях
гражданской войны, при полной оторванности от остального мира и совершенном
отсутствии обмена научной литературы, изучение этого нового заболевания
происходило совершенно независимо от разработки этого вопроса в других странах.
Да и в самой стране, охваченной гражданской войной, при отрезанности научных
центров друг от друга, изучение велось исследователями первое время независимо
друг от друга.

Зимой 1916-1917 гг. в Вене К. Экономо (K. Economo von San Serff, 1876–1931)
наблюдал новую форму энцефалита, и затем первый описал ее под названием –
летаргический энцефалит (еncephalitis lethargica, или болезнь Экономо, 1917). У нас
эта форма энцефалита описана была независимо от данных других стран впервые
Яковом (Янкелем) Мееровичем Раймистром (1872 – 1922, Одесса). Он окончил
естественное отделение физико–математического факультета Новороссийского
университета в 1896 г. и в 1899 г. - медицинский факультет Киевского университета.
С февраля 1899 г. по февраль 1900 г. специализировался по нервным и душевным
болезням в клиниках Петербургской военно–медицинской академии и Клинического
института имени Великой княгини Елены Павловны (ныне - Санкт–Петербургская
медицинская академия последипломного образования), в 1900–1901 гг. служил в
Одесской городской психиатрической больнице вначале как врач, допущенный к
занятиям, а затем в качестве сверхштатного ординатора, весь 1902 г.
усовершенствовался в клиниках Берлина и Парижа, с 1903 г. работал в Одесской
еврейской больнице (с 1920 г. – III Советская народная больница). С 1920 г. –
одновременно профессор Одесского клинического института [29, 30].

Я.М. Раймистр свое сообщение сделал на заседании ООВ 12 января 1920 г.
Докладчик представил обзор тех случаев эпидемического энцефалита, которые он
наблюдал в Одессе, выделил это заболевание в особую клиническую форму, дав ей
название острого эпидемического энцефалита [31, 32]. После Я.М. Раймистра это
заболевание в работе «Сонная эпидемия» описывает А.И. Гайманович (Харьков) – 15
июня 1920 г. [33].

Заседание 15 мая 1921 г. ООВ было посвящено памяти умершего киевского
профессора–терапевта Василия Парменовича Образцова (1851–1920). Ближайшими
его учениками - проф. Н.Д. Стражеско (1876–1952) [34], который в годы гражданской
войны уехал из Киева в Одессу (также, как приват–доцент А.А. Кронтовский) и здесь
в 1920–1921 гг. заведовал кафедрой факультетской терапии, и проф. Л.Б. Бухштабом
- были произнесены речи, обрисовавшие заслуги профессора в клинической
медицине, а на заседании 24 апреля 1921 г. был заслушан доклад проф.
Г.И. Гиммельфарба (1857–1928), посвященный памяти Исаака Григорьевича
Мандельштама (1847–1921) – действительного члена Общества одесских врачей с
7 ноября 1881 г. [35, 36].

Важной стороной деятельности Общества в этот период является организация
станции скорой медицинской помощи. Одесские меценаты, граф М.М. Толстой
(младший) и графиня Е.Г. Толстая, сделали крупное пожертвование на создание
станции, закупку оборудования и санитарных карет. Часть средств было собрано
путем добровольных взносов и пожертвований населения. Всего организаторы
станции располагали 100 тыс. рублями (сюда входило и содержание станции за 8
месяцев 1903 г.).

Решение медицинских вопросов по организации станции взяло на себя ООВ.
Большую роль в этом сыграла деятельность Я.Ю. Бардаха. Общество выделило из
своей среды организационный комитет, которому была поручена организация
станции. В комитет, председателем которого стал граф. М.М. Толстой, вошли:
Г.Т. Духновский (в то время председатель Общества), вице–председатели Общества
И.Г. Оршанский (профессор Харьковского университета, в те годы живший в Одессе)
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и Я.Ю. Бардах, секретари Общества Н.М. Бенисович (1859–1902) и И.А. Костевич
(1860–?), казначей Общества И.Я. Винокуров, а также действительные члены ООВ –
И.Г. Мандельштам, Я.В. Зильберберг (1857–1934), Ч.А. Дю–Буше (1868–1946). На
совещании организационного комитета по организации станции обсуждались
основные принципы деятельности вновь возникающего учреждения, устройства и
оборудования станции и др.

По инициативе председателя ООВ Г.Т. Духновского, обратившегося в городское
общественное самоуправление, Общество получило бесплатно от города участок в
150 кв. саженей городской земли для постройки здания станции, а в 1904 г. город
дополнительно выделил участок в 195 кв. саженей для этой же цели. Здание станции
возводилось в 1901–1902 гг. по проекту архитектора Ю.М. Дмитренко (ныне -
Валиховский пер., 10). В 1904 г. помещение станции было расширено за счет
одноэтажной каменной пристройки с подвалом по проектам архитектора
Ф.П. Нестуруха. Одесская станция скорой медицинской помощи была открыта 23
апреля 1903 г., когда впервые карета скорой медицинской помощи выехала к
пострадавшему. Торжественное открытие состоялось через 6 дней – 29 апреля.

В правление организованной станции скорой медицинской помощи вошли граф
М.М. Толстой и Я.Ю. Бардах, ставший к тому времени председателем ООВ.

Станция работала как медицинское учреждение. В ее помещениях
организовывались временные стационары для тяжелобольных и пострадавших (в
приемном покое было 2 кровати для этой цели), где продолжалось оказание помощи,
начатой выездной бригадой. При станции существовал амбуланс, куда больные
добирались самостоятельно или доставлялись попутным транспортом [37].

По данным отчета за первый год, которое сделал на заседании ООВ
М.М. Цукерман, станцией было обслужено 2000 больных и пострадавших (249 из
них обратились непосредственно на станцию) [38]. Для несения круглосуточного
дежурства в штатах станции было 7 врачей, из низ 5 были членами Общества
одесских врачей (К.3. Балтер, Б.Л. Бурдин, И.Л. Гурфинкель, Д.В. Розенберг и
М.М. Цукерман). Кроме того, была должность инспектора по заведованию
хозяйственной частью станции, 6 санитаров, 3 кучера, а также по одному швейцару,
дворнику, кухарке.

Врачи станции составляли совещание врачей, которое проходило два раза в месяц
или же по мере накопления неотложных вопросов. Совещание контролировало всю
медицинскую деятельность станции, на его заседаниях обсуждались действия врачей,
имеющих отношение к деятельности станции, для выяснения правильности и
целесообразности оказания неотложной помощи. Оно же избирало запасных врачей
станции (последние состояли кандидатами на случай освобождения вакансии
постоянного врача).

При станции были аптека, рентгеновский кабинет, химико–бактериологическая
лаборатория, музей, «станционная» библиотека, фонд которой состоял из сочинений,
имеющих отношение к оказанию первой медицинской помощи при несчастных
случаях, отчетов других станций скорой медицинской помощи, медицинских
журналов и другой медицинской литературы.

В зале здания Одесской скорой медицинской помощи начали проходить
заседания ООВ. Там же было выделено помещение для библиотеки Общества с
читальней.

Как уже было отмечено выше, ООВ выбрало в свои почетные члены графа
М.М. Толстого (младшего) и графиню Е.Г. Толстую, а также Н.П. Дмитриева (в то
время заведующего благотворительным отделением Одесской городской управы,
который содействовал в организации станции). В зале заседаний Общества, согласно
постановлению последнего, были вывешены портреты меценатов: графа
М.М. Толстого (младшего) и графини Е.Г. Толстой.
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ВЫВОДЫ
1. В начале XX века продолжался увеличиваться численный состав Общества

одесских врачей: в 1903 г. – 145 действительных членов, в 1914 г. – 192. Более
половины всех врачей Одессы состояли членами этого Общества. Вместе с тем после
открытия медицинского факультета Новороссийского университета в Одессе
профессорско–преподавательским составом были созданы отдельные медицинские
общества, которые состояли при университете. Студенты-медики Новороссийского
университета и курсистки Одесских высших женских медицинских курсов
присутствовали как гости на заседаниях ООВ.

2. Обществом одесских врачей много внимания было уделено борьбе с
инфекционными заболеваниями: чумой, холерой, скарлатиной, гриппом («испанка»),
паразитарными тифами, летаргическим энцефалитом.

3. В этот период ООВ продолжает активно участвовать в совершенствовании
обслуживания населения города Одессы. Так, в 1903 г. оно становится одним из
организаторов в городе Станции скорой медицинской помощи. Впоследствии на
своих заседаниях члены ООВ заслушивают отчеты о деятельности этой станции.

4. В результате дифференциации медицинских знаний и обособления больших
частей медицинской науки в конце ХIХ – начале ХХ в. в Одессе появляется рад
специализированных медицинских обществ. Постепенно ООВ теряет монополию на
представительство от всех медицинских специальностей. Это поставило на повестку
дня переименование ООВ в Одесское терапевтическое общество, что и было
существенно в 1924 г.

SUMMARY

ACTIVITIES OF THE ODESSA SOCIETY OF PHYSICIANS IN THE EARLY XX CENTURY

Yu.K. Vasylyev
Medical Institute of Sumy State University, Sumy

This article is the first study in detail of the work of the Odessa Society of Physicians in the early twentieth
century, Issues that were discussed at its meetings, as well as the role of the Society in the construction of public
health service in Odessa are considered in the article.
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