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резюме
Рассматриваются изменения, происходившие в Петроградском медицинском институте в период Гражданской 
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Создание Женского медицинского института 
в Петербурге привело к тому, что впервые была 
образована самостоятельная кафедра одонтологии 
в стенах высшей медицинской школы. Просуще-
ствовала она до 1904 г., когда институт перешел в 
подчинение Министерства народного просвеще-
ния. Мы рассмотрели преподавание одонтологии в 
Петербургском Женском медицинском институте 

в 1898–1917 гг. в статье, опубликованной в журна-
ле «Пародонтология» [1, с. 74–78]. Данная статья 
является продолжением, в ней мы рассмотрим, 
какие изменения происходили в преподавании 
одонтологии в период Гражданской войны и на-
чала Новой экономической политики.

Вернувшийся с фронта после окончания Первой 
мировой войны профессор Ф. А.  Звержховский 
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приступил к работе в институте – чтению лек-
ций, проведению практических занятий и приему 
экзаменов у выпускников зубоврачебных школ. 
Приход к власти большевиков способствовал из-
менению преподавания в высших медицинских 
школах. В 1918 г. Советская власть решила про-
вести реформу в системе высших учебных заве-
дений, в том числе и медицинских институтов и 
факультетов. Для реформирования преподавания 
одонтологии в Петрограде была создана комиссия, 
в которую от института вошли Ф. А. Звержхов-
ский и В. А. Тиле. Комиссия приняла резолюцию, 
в которой достаточно подробно рассматривался 
вопрос о преподавании курса одонтологии и его 
месте в медицинском образовании. Предлагалось: 
«1. Включить преподавание зубных болезней во 
всем их объеме в обязательный курс медицинских 
факультетов государственных университетов, а в 
Петрограде кроме того, в обязательный курс ме-
дицинского института и Военно-медицинской ака-
демии. Звание же зубного врача и право практики 
по этой специальности предоставлять впредь лишь 
лицам, окончившим медицинский факультет, Пе-
троградский медицинский институт или Военно-
медицинскую академию, то есть, получивших об-
щее медицинское образование. 2. Для исполнения 
указанной цели на каждом медицинском факуль-
тете государственных университетов, а в Петро-
граде кроме того в медицинском институте и Во-
енно-медицинской академии надлежит учредить 
две кафедры зубных болезней: одну, включаемую 
в предметы преподавания 4-го курса медицинско-
го факультета и другую, включаемую в предметы 
преподавания 5-го курса. Первая кафедра долж-
на являться теоретической, представляя как бы 
пропедевтический курс зубных болезней, вторая 
должна являться клинической кафедрой (клиника 
болезней зубов и полости рта). 3. Для успешного 
исполнения кафедрами возложенных на них за-
дач надлежит отвести кафедре 4-го курса не менее 
трех лекционных часов в неделю, что же касает-
ся количества часов обязательных практических 
работ, то таковое устанавливается соответству-
ющими профессорами с одобрения факультета» 
[2, л. 5]. Правление и факультетское собрание 
одобрило предложенную резолюцию и направи-
ло в Научно-медицинский отдел положительное 
заключение по этому вопросу.

Следующим шагом реформы стало решение 
Советского правительства о закрытии зубоврачеб-
ных школ, при этом зубным врачам разрешалось 
поступать на II курс университетов. Принципиаль-
но, что преподавание одонтологии было включено 
в обязательный курс медицинского образования.

В начале 1919 г. профессор Ф. А. Звержховский 
обратился к директору института с просьбой от-
править его с научной целью в Польшу: практи-
чески это стало фактическим его отъездом из 
Советской России. Мы можем предполагать, что 

могло заставить Франца Александровича покинуть 
институт, в котором он отработал почти 20 лет. 
Оставляя кафедру, Ф. А. Звержховский возложил 
преподавание на Р. Б. Жуховецкого. 

Рудольф Борисович Жуховецкий родился в 
г. Житомире Волынской губернии в 1877 г. Среднее 
образование получил в Житомирской первой гим-
назии, затем поступил на зубоврачебные курсы, 
по окончании которых держал государственные 
экзамены при Юрьевском университете и в 1900 г. 
получил диплом на звание зубного врача. В том 
же году приехал в Петроград и, считая себя еще 
не подготовленным к самостоятельной практике, 
начал работать при зубоврачебном отделении ин-
ститута Елены Павловны. В следующем году, по 
предложению заведующего зубоврачебным отде-
лением Петербургского медицинского института 
Ф. А. Звержховского, начал работать в качестве 
врача-ординатора при вышеназванном институте, 
где трудился до 1907 г. С 1907 г., как исполняющему 
обязанности младшего ассистента, ему поручили 
вести занятия со слушательницами института, как 
в секционной больнице, так и на приемах больных 
в клинике. В начале 1913 г., по рапорту профессора 
А. А. Кадьяна, он был представлен на открытую при 
зубоврачебном отделении института должность 
лаборанта и Советом института утвержден в этой 
должности. Во время войны, весной 1915 г., про-
фессор Ф. А. Звержховский поручил ему читать 
практические лекции на трупах при кафедре опе-
ративной хирургии Императорской Военно-меди-
цинской академии, а по окончании занятий на тру-
пах все группы студентов занимались под его руко-
водством на приемах в клиниках Петроградского 
медицинского института. 7 декабря 1918 г. Факуль-
тетское собрание Петроградского медицинского 
института избрало его на должность младшего ас-
систента при кафедре зубных болезней. В осеннем 
семестре 1918 г., по предложению заведующего 
госпитальной хирургической клиникой приват-до-
цента А. И. Морозовой, Р. Б. Жуховецкий прочел в 
ее присутствии две лекции ассистентам и врачам-
ординаторам клиники по удалению зубов, а затем 
занимался с группами приемом больных. Наряду с 
этим, Р. Б. Жуховецкий работал еще в ряде мест. 
С 1903 по 1918 г. он состоял зубным врачом Ми-
хайловского артиллерийского училища и с 1913 по 
1917 г. – зубным врачом Николаевского кавале-
рийского училища [3, л. 9–9об.].

Таким образом, к 1920 г. Р. Б. Жуховецкий имел 
за плечами внушительный стаж практической, 
научной и преподавательской работы. Поэтому в 
апреле 1920 г. факультетское собрание института 
приняло решение назначить «временно заведу-
ющим кафедрой зубных болезней Р. Б. Жуховец-
кого» [4, л. 29]. По распоряжению Военного ко-
миссара высших медицинских учебных заведений 
Петрограда М. Д. Мизлига, который навел справки 
о деятельности Ф. А. Звержховского заграницей, 
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было объявлено о вакантной должности заведу-
ющего кафедрой. Это заставило профессорскую 
курию рассмотреть замещение ее Р. Б. Жухо-
вецким. На заседании Факультетского собрания 
21 апреля 1921 г. было принято решение: «Профес-
сорская коллегия предлагает в интересах дела, су-
ществующую амбулаторию по зубным болезням 
выделить, как самостоятельную поликлинику по 
зубным болезням. Заведывание которой поручить 
Р. Б. Жуховецкому, с исполнением преподаватель-
ских обязанностей. Профессорскую же кафедру 
определить приблизительно в том виде, как это 
велось при профессоре Ф. А. Звержховском в 
стоматологическом институте, то есть как более 
широкую область хирургической стоматологии и 
протезной техники» [5, л. 4об.].

Следует отметить, что работа Р. Б. Жуховецко-
го в Петроградском медицинском институте была 
связана с целым рядом сложностей, которые часто 
не зависели от него. Начало Гражданской войны 
и проведение политики «военного коммунизма» 
тяжело сказывалось на материальном положении 
профессорско-преподавательского состава Пет-
рограда. В частности, «уплотнение» многих вра-
чей, которые проживали в нескольких комнатах. 
Подобную ситуацию прекрасно описал в своем 
романе «Собачье сердце» М. А. Булгаков, но там 
все закончилось звонком «ответственному това-
рищу», а в реальности все было несколько иначе. 
Уважаемые профессора и врачи вынуждены были 

брать справки, которые направлялись в жилищные 
отделы. В справках указывалось, что врачу «долж-
ны быть предоставлены две отдельные комнаты: 
одна для врачебного кабинета, а вторая для приема 
больных. Таким образом, в квартире не имеется 
лишних комнат, которые могли бы быть заселе-
ны сторонними лицами» [6, л. 186]. Кроме этого, 
в Петрограде был страшнейший продовольствен-
ный дефицит. Созданная по инициативе Максима 
Горького Комиссия по улучшению быта ученых ре-
шала многие бытовые проблемы ученых и препо-
давателей. Так, сохранились списки профессоров 
и преподавателей Петроградского медицинского 
института на получение обуви, белья, платьев и 
других предметов. Среди кандидатов на получение 
платья в 1920 г. был и Р. Б. Жуховецкий [7, л. 94]. 
Для поддержания ученых и преподавателей Совет-
ская власть использовала назначение им допол-
нительных продовольственных пайков, а также 
отправляла в санаторий для поправки здоровья. 

Это касалось повседневной жизни, но была 
еще и работа в институте. Осложнение деятель-
ности было напрямую связано с декретом Совет-
ской власти от 2 августа 1918 г., который вводил 
за явительный характер поступления в высшие 
учебные заведения. Издание декрета привело к 
тому, что институт, в мирное время принимав-
ший на I курс 250 слушательниц, а в годы Первой 
мировой войны – 400, после издания документа 
зачислял от 1000 до 25 000 студентов. При таком 

Занятия по одонтологии в Ленинградском медицинском институте в 1920-х гг.  
(Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга) 

Odontology classes at the Leningrad Medical Institute in the 1920s  
(Saint Petersburg Central State Archive of Film and Photographic Documents)
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числе обучающихся не хватало ни учебных поме-
щений, ни препаратов, ни учебных пособий и все-
го остального. И, конечно, один преподаватель не 
смог справиться с этими обязанностями. По этой 
причине факультетское собрание 29 мая 1920 г. 
постановило: «Считать необходимым устройство 
зуботехнической и протезной лаборатории при 
существующей кафедре зубных болезней с при-
глашением техника и служителя, возложив заве-
дывание ею на одного из ассистентов кафедры» 
[8, л. 7об.]. На эту должность решили пригласить 
А. А. Лимберга, сына А. К. Лимберга, который по-
ложил начало созданию самостоятельной кафедры 
одонтологии в Петербургском Женском медицин-
ском институте [9, с. 89–194].

Александр Александрович Лимберг родился 
в 1894 г. в Петербурге, окончил курс гимназии 
(с греческим языком) с золотой медалью в 1912 г. 
в Реформаторском училище. Прекрасно владел 
немецким, французским и английским языками. 
В 1912 г. поступил на Физико-математический фа-
культет (по естественному разряду) в Император-
ский Петербургский университет. После получе-
ния зачетов за шесть семестров в университете, 
в 1915 г., перешел на I курс Императорской Воен-
но-медицинской академии, где прослушал полный 
курс медицинских наук, и 12 декабря 1919 г. удо-
стоен звания лекаря. В 1913 г., состоя студентом 
университета, поступил в зубоврачебную шко-
лу Е. Ф. Вонгль-Свидерской, которую окончил с 
«отличным успехом» в 1916 г. В том же году, бу-
дучи студентом I курса Императорской Военно-
медицинской академии, сдал государственные 
экзамены на звание зубного врача при Женском 
медицинском институте. Летом 1915 г. работал в 
лазарете для челюстных раненых при Свято-Тро-
ицкой общине, летом 1916 г. – зубным врачом и 
по подаче первой помощи челюстным раненым в 
перевязочном отряде 80-й пехотной дивизии. Ле-
том 1917 г. – в 114-м передовом отряде Красного 
Креста, а потом в Бухарестском одонтологическом 
лазарете в Кишиневе. Тем же летом посетил лаза-
реты для раненых в полость рта в Одессе, Киеве и 
Москве. Со дня открытия 1 апреля 1918 г. Стомато-
логического института при Военно-медицинской 
академии занимал в нем должность зубного врача-
ординатора до 10 декабря 1919 г. С 12 мая 1919 г. 
до закрытия учреждения 30 октября того же года 
состоял зубным врачом-консультантом в Педоло-
гическом институте, где принимал участие в науч-
ных заседаниях и работе по изучению состояния 
полости рта у детей [10, л. 14, 22]. С 15 января 1920 г. 
состоял младшим ассистентом при кафедре болез-
ней зубов и полости рта в Петроградском меди-
цинском институте, где 4 марта 1922 г. был избран 
на должность старшего ассистента. С 3 сентября 
1920 г. по май 1922 г. состоял старшим ассистентом 
при кафедре патологии и терапии зубных болез-
ней при Государственном институте медицинских 

знаний. (Уволился вследствие невозможности сов-
мещать эту службу с другими работами). В 1921 г. 
состоял преподавателем на курсах усовершенст-
вования лекарских помощников при Психоневро-
логическом институте. Являлся членом Русского 
хирургического общества Пирогова с мая 1922 г.

Следует отметить, что в этот период многие 
преподаватели совмещали свою деятельность в 
различных лечебных или учебных заведениях по 
причине нехватки средств к существованию. Та-
ким образом, преподавание оказалось в профес-
сиональных руках А. А. Лимберга и Р. Б. Жухо-
вецкого. Преподавание в этот период носило весь-
ма условный характер, так как не хватало всего 
самого необходимого, да и студенты в бóльшей 
мере были заняты на всевозможных собраниях и 
совещаниях. Из-за большого числа обучающихся 
не хватало самых необходимых предметов. По 
этой причине институт обратился в Стоматологи-
ческий институт при Военно-медицинской акаде-
мии с просьбой вернуть часть имущества, которое 
было передано от Петроградского медицинского 
института. Ответ оказался благоприятным, «…
были отобраны крупные вещи – шкафы, кресла, 
бор машины, плевательницы; что касается мел-
ких инструментов (пломбировочных) то взамен 
их предложили получить из больничного отдела 
комздрава» [11, л. 7об.]. В июле 1919 г. Петроград-
ский медицинский институт принял к оплате счета, 
представленные Р. Б. Жуховецким, о закупке им 
мелкого инструмента и цемента на сумму 3992 ру-
бля. Нехватка инструментов, которые производи-
лись заграницей, и отсутствие научного обмена за-
ставило Р. Б. Жуховецкого в апреле 1920 г. подать 
прошение в Факультетское собрание. Он писал: 
«Принимая во внимание широкие преобразования 
в деле зубоврачевания и развития зубоврачебной 
техники за последние годы, прошу факультетское 
собрание исходатайствовать мне командировку в 
важнейшие центры Западной Европы для озна-
комления на месте с последними усовершенство-
ваниями по моей специальности в заграничных 
клиниках. И возможного приобретения мелкого 
инструмента и пломбировочных материалов, ко-
торых достать ныне в России почти невозмож-
но и для каковой цели желательно выхлопотать 
соответствующий аванс и разрешение на право 
ввоза. В виду того, что командировка сопряжена 
с большими затратами, прошу сохранить мне на 
время командировки содержание, и ассигновав 
сверх того необходимые специальные средства» 
[12, л. 204]. Данная командировка не состоялась по 
причине продолжающейся Гражданской войны и 
отсутствия денег для командировки. Все это будет 
реализовано в период Новой экономической по-
литики – в середине 1920-х гг.

В это же время преподаватели института 
столкнулись со слабой подготовкой студентов 
младших курсов. У студентов просто не хватало 



Zimin I. V. et al. / The Scientific Notes of Pavlov University Vol. XXVII № 3 (2020) P. 9–15

13

 необходимых знаний, чтобы усваивать новый ма-
териал. Проводимая Советской властью политика 
пролетаризации студенчества привела к обостре-
нию конфликта между учащимися и учащими. 
Начало это процесса было положено с отменой 
вступительных испытаний, а в дальнейшем строгая 
регламентация приема по классовому принципу – 
только представителей пролетариата и трудового 
крестьянства. Студенты получали право участво-
вать во всех институтских организациях, в том чи-
сле в Правлении и в Факультетском собрании. Со-
здание партийной ячейки, которая встала во главе 
борьбы с буржуазной профессурой, еще больше 
накаляло обстановку в учебном заведении. Наи-
более ярко противостояние проявилось в деле с 
отставкой директора института Б. В. Верховского. 
Проведение политики по милитаризации высшей 
медицинской школы встретило негативную оцен-
ку директора, который ссылался на трудности в 
ее проведении. Конфликт директора с военкомом 
приведет к его отставке [13, с. 153–176]. В даль-
нейшем это противостояние продолжалось, и в до-
кладе «О задачах коммунистических ячеек вузов 
в текущем 1921–1922 академическом году» были 
определены главные задачи Советской власти: 
«Постепенно заменить, кончающих высшую шко-
лу, буржуазных спецов представителями рабочего 
класса и трудящихся. Превратить науку – знание 
из орудия угнетения рабочего класса, в орудие 
раскрепощения и полной его победы над старым 
капиталистическим обществом» [14, л. 20].

Подобное отрицательное отношение к «ста-
рым» кадрам дополнялось пониманием «диктату-
ры пролетариата» как формы устранения всего 
того, что, по мнению членов партии, могло мешать 
выполнению главной задачи – построения ком-
мунизма. Неслучайно партийная ячейка давала 
весьма жесткие и хлесткие характеристики про-
фессорам Петроградского медицинского институ-
та. Например, «Лисовская – ярая контрреволю-
ционерка на словах. Андогский – монархист, был 
осведомителем охранки. Суслов – политического 
лица не имеет. От прочей профессуры не отста-
ет, самодур. Хлопин – монархист и антисемит» 
[15, л. 3об.]. В партийных материалах института 
периода Гражданской войны встречался термин 
«жуховетчина» по отношению к работе некото-
рых преподавателей. Термин вызывал недоуме-
ние, пока в партийном архиве мы не обнаружили 
краткую характеристику на Р. Б. Жуховецкого, и 
все встало на свои места: «Ловкий, умеет угодить 
всем: и власти и профессорам и студенчеству» [16, 
л. 3об.]. Становилось понятным, что задача смеще-
ния Р. Б. Жуховецкого ставилась как самая необ-
ходимая. Этому способствовало и то, что в 1922 г. 
происходит реформа высшей школы, когда от 
части популистских лозунгов первых лет Совет-
ская власть отказывается, а замещение неугодных 
специалистов на близких к коммунистам или ней-

тральных становится  главнейшей задачей. В силу 
этих обстоятельств, когда обсуждался вопрос о но-
вом заведующем кафедрой, кандидатура Рудольфа 
Борисовича не рассматривалась. На обсуждение 
были выдвинуты три кандидатуры: Н. А. Астахов, 
А. А. Лимберг и П. П. Львов. Следует отметить, 
что коммунисты, недовольные Р. Б. Жуховецким, 
часть своей ненависти переносили и на А. А. Лим-
берга как сотрудника института. Подчеркнем, что 
профессура в своем заключении отметила, что 
«признавая его весьма знающим и образованным 
врачом, проявляющего большую активность и 
научную активность в своей области, комиссия 
считает возможным выдвинуть его в качестве 
звания руководителя. Из-за небольшого врачеб-
ного стажа, к тому же операции, проведенные под 
руководством П. П. Львова» [17, л. 11об.]. К тому 
же профессура института склонялась к кандида-
туре П. П. Львова как человека, близкого к ним 
по своим взглядам. На кандидатуре Н. А. Астахова 
настаивала партийная ячейка института. На засе-
дании партийной ячейки было принято решение: 
«Поручить товарищам Сахарову и Ющенко выйти 
в соответствующие инстанции с ходатайством о 
скорейшем утверждении на кафедру одонтологии 
профессора Астахова. Учитывая всю обстановку, 
коллектив не считает возможным документы док-
тора Львова даже к временному занятию кафед-
ры» [18, л. 40]. В итоге на заседании Факультетско-
го собрания было сообщено, что на предметной 
комиссии в марте 1923 г. были обсуждены канди-
датуры докторов Астахова, Львова и Лимберга: 
«Достоинства подробно разобраны были комис-
сией, специально для того назначенной факульте-
том и выставившим первым кандидатом доктора 
Львова, как удовлетворяющего всем требовани-
ям, предъявленным к руководителю кафедры по 
современному состоянию одонтологии и тесно 
связанной с ней стоматологии. Кандидатура эта 
была единогласно поддержана членами академи-
ческой комиссии профессоров и преподавателей 
института. Предметная комиссия, всецело разде-
ляя взгляды особой комиссии на задачи кафедры 
одонтологии, представитель которой в высшем 
медицинском учебном заведении должен быть 
одновременно и опытным стоматологом, – со сво-
ей стороны единогласно признали доктора Львова 
единственным кандидатом, удовлетворяющим та-
ким условиям, – о чем и постановили довести до 
сведения факультета» [19, л. 7]. Но дело назначения 
нового руководителя двигалось крайне медленно, и 
в справке, которую представил институт по кафед-
ре одонтологии в июле 1923 г., значились восемь 
преподавателей. Рудольф Борисович Жуховецкий 
(заведующий поликлиникой с 1917 г.); Александр 
Александрович Лимберг (старший ассистент с 
1920 г.); Анна Семёновна Уриновская (младший 
ассистент с 1914 г.); Мария Николаевна Новикова 
(ординатор с 1908 г.); Флора Петровна Семёнова 
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(ординатор с 1919 г.); Елена Фёдоровна Шевченко 
(сверхштатный ординатор с 1920 г.); Клавдия Фёдо-
ровна Крайзер (сверхштатный ординатор с 1920 г.) 
и Надежда Сергеевна Геликонова (сверхштатный 
ординатор с 1922 г.).

К выделению одонтологии в отдельную кафедру 
приступили, когда экономическая ситуация стала 
меняться. К тому же Советская власть пошла на не-
которые уступки представителям интеллигенции. 
В октябре 1922 г. на заседании Правления обсуж-
дался вопрос о «проекте организации при инсти-
туте кафедры стоматологии» [20, л. 148]. Но этим 
проектам не суждено было сбыться по причине 
отсутствия средств и противостояния с партийной 
ячейкой, которая не добилась желаемого резуль-
тата в борьбе за руководителя кафедры. На засе-
дании 16 декабря 1922 г. было принято решение: 
«Преподавание же одонтологии сохранить в том 
же виде, как оно велось до сих пор, как самостоя-
тельной поликлиники» [21, л. 47об.]. К обсуждению 
этого вопроса вернутся в последующее время. В от-
чете за 1923 г. отмечено, что преподавание «ставит 
задачей изучение со студентами стоматологии и, 
так как зубоврачебные школы в республике за-
крыты, подготовка практических врачей стома-
тологов и сверх того выработка специалистов для 
пополнения кадра научных работников по данной 
специальности» [22, л. 86]. Наверное, приведенное 
мнение будет способствовать тому, что институт 
в феврале 1924 г. направит в Народный комисса-
риат просвещения записку. В ней Ленинградский 
медицинский институт сообщал об организации 
новых кафедр (урологии, социальной гигиены, 
одонтологии и физиотерапии) [23, л. 77]. В после-
дующий период борьба за подчинение кафедры 
одонтологии партийному влиянию коснется подго-
товки новых кадров, которые смогут в дальнейшем 
возглавить кафедру. В 1925–1926 гг. была возвра-
щена практика оставления при кафедрах наиболее 
успешных студентов в аспирантуры. Был издан 
перечень 100 медицинских специальностей, по 
которым возможно было оставление аспирантов, 
в их числе была «Стоматология (одонтология)». 
Среди выпускников 1925/1926 года выпуска, изъ-
явивших желание пойти в аспирантуру на кафедре 
одонтологии, упоминается Александр Исаакович 
Дардык [24, л. 34], который был выходцем из ме-
щан и беспартийным. Обратим внимание читате-
лей, что главная задача, которую пытался решить 
институт, – создание самостоятельной кафедры 
одонтологии, – не была реализована.

Подводя итог нашему исследованию, следует 
отметить, что в период Гражданской войны со-
трудники института стремились сохранить пре-
подавание одонтологии на довоенном уровне. 
По завершении войны Советская власть главное 
внимание в вопросе развития высшей школы 
уделила замене «буржуазных специалистов» на 
«красную профессуру» и «красное  студенчество». 

В силу этих обстоятельств изменяется качествен-
ный состав сотрудников, а часть из них покидают 
институт. Проведение реформы высшей школы 
с 1922 г., сокращение числа студентов изменило 
ситуацию. Особенно это проявилось в академиче-
ских чистках и восстановлении некоторых прин-
ципов дореволюционного образования. Но с се-
редины 1920-х гг. Советская власть вновь займет 
жесткие позиции по отношению к «буржуазным» 
преподавателям. Это будет связано с внутренней 
ситуацией в стране, мире, да и в коммунистиче-
ской партии. 
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