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Резюме. Представлено описание публикаций в иркутских средствах массовой информации о жизни студенче-
ства накануне открытия Иркутского государственного университета и в первые годы его работы, а также после вы-
деления некоторых факультетов в самостоятельные высшие учебные заведения. Отражение в прессе празднования 
пятнадцатилетия Восточно-Сибирского (Иркутского) государственного медицинского института, в том числе в 
сохранившемся выпуске газеты «За врачебные кадры» под редакцией профессора В.И. Аккермана.
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Summary. The description of publications in Irkutsk mass media about students life on the eve of opening of Irkutsk State 
University and in the first years of its work, and also after allocation of some faculties is presented to independent higher 
educational institutions. Reflection in the press of celebration of the fifteenth anniversary of the East-Siberian (Irkutsk) State 
Medical Institute, including in the remained issue of the «Za Vrachebnye Kadry» newspaper under edition of professor V.I. 
Akkerman.
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В начале ХХ века быстрое индустриально-аграрное раз-
витие Сибири и усиление темпов переселения в этот край 
поставили на повестку дня вопрос о расширении системы 
высших учебных заведений в восточной части Российского 
государства. Иркутская администрация и общественность 
города активно подключилась к обсуждению этого вопро-

са, поставив задачу: второй сибирский университет должен 
быть непременно в городе на Ангаре. В 1912 г. в Иркутске 
была создана специальная комиссия, которая решила хода-
тайствовать об открытии института экономического профи-
ля. Это совпало с позицией видного государственного дея-
теля, министра финансов (1 января 1893 – 16 августа 1903), 
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председателя Совета Министров Российской Империи (19 
октября 1905 – 22 апреля 1906) Сергея Юльевича Витте, вы-
ступавшего с проектами расширения технического образо-
вания в стране, в связи с проводимой модернизацией. Первая 
мировая война отодвинула решение вопроса [11].

В Иркутске задолго до создания Иркутского государ-
ственного университета, был открыт Учительский институт 
(1909), действовало Иркутское военное училище (1874), в ко-
тором в 1912-1914 гг. издавался журнал «Досуги юнкеров». С 
1879 г. работала Военно-фельдшерская школа при Иркутском 
военном госпитале, 3 октября 1893 года состоялось откры-
тие Иркутской школы фельдшериц. В 1917-1920 гг. возникло 
культурно-просветительное общество «Иркутский народ-
ный университет». Существовала организация студентов 
Иркутска, поэтому Иркутская пресса посвящала свои стра-
ницы студентам, выходили специальные газетные издания.

Так, в четверг, 22 августа 1913 г. в Иркутске вышла одно-
дневная и литературная общественная газета, посвящен-
ная студенчеству «Гаудеамусъ (Gaudeamus)», редактором-
издателем которой был один из руководителей газеты 
«Сибирь», русский, затем советский писатель, критик, лите-
ратор и политический деятель, Гласный Иркутской городской 
думы (1917-1920 гг.) Исаак Григорьевич Гольдберг. Газета от-
печатана в Иркутске, в паровой типографии И.П. Казанцева, 
расположенной на Луговой улице между Мыльниковской и 
Спасо-Лютеранской.

В редакторском обращении к читателям говорится: 
«Однодневная газета. Газета, которая рождается, чтобы тот-
час умереть…, что можно выразить с помощью такой газе-
ты? Какие большие и высокие цели может она преследовать? 
Куда вести, к чему звать? Узки рамки однодневной газеты, 
слабы силы ее и не ей служить поставлять пред собою боль-
шие задачи, не ей служить каким-нибудь особенно большим 
целям. Она призвана придти на мгновение и напомнить. 
Напомнить о том, что среди сумерек, обложивших родину 
и заслонивших от нее яркий и буйный свет неумирающего 
солнца, есть, должна быть надежда на грядущий сверкающий 
день. Напомнить о том, что на смену тяжелым и беспросвет-
ным дням, уже не раз властвовавшим над жизнью, над стра-
ною, придет яркий и сияющий день. Сказать, что есть в жиз-
ни вечное – повторяющееся и потому вечное – молодость… 
Помните – в песне есть условие: пока мы молоды! Будем ве-
селы, пока мы молоды!» [12].

Сохранились два выпуска однодневной студенческой га-
зеты «Татьянин День», издаваемой в Иркутске литератором, 
редактором газеты «Сибирь» (1909) Николаем Николаевичем 
Соловьевым под его редакцией. Первый из них – вышел в 
субботу 11 января 1914 г. В выходных данных указано, что 
чистый доход с этого издания поступает в пользу недо-
статочных студентов-иркутян. Передовая статья Николая 
Соловьева, озаглавленная: «Иркутск, 11 января. Накануне 
12 января», – начинается такими словами: «Завтра Татьянин 
День – традиционный праздник русского студенчества… 
Когда-то он был нашим сегодняшним днем, символически 
объединявшим настоящее и прошлое в жизни российских 
университетов. Потому что не было разрыва между про-
шедшим и настоящим, потому что в этот день питомцами 
университета с любовью и благодарностью вспоминались 
лучшие страницы его боевого прошлого; потому что студен-
чество, жившее этими заветами, еще было озарено ореолом 
боевой славы, «застрельщика» в освободительном движении; 
потому что из его рядов добывался «жертвенный огонь» для 
дела русской свободы, да и сам университет оставался одним 
из очагов за раскрепощение России». В газете опубликова-
ны студенческая песня «Гаудеамус» на латинском языке и в 
русском переводе, рассказы, юморески, стихи, эпиграммы, 
статья «Некрасов и студенты» [23].

Второй выпуск газеты датирован понедельником, 12 ян-
варя 1915 г. В редакционной статье «12 января» говорится: 
«Сегодня вся интеллигентная Россия вспоминает 160-летнюю 
годовщину основания старейшего рассадника науки в России 
Московского университета». Значительное место в газете 
занимает статья «Карл Маркс» (Критико-биографический 
очерк)», подписанная А. Ульский [24]. В Иркутской летопи-
си 1661-1940 гг. Ю.П. Колмакова сообщается, что по выходе 
из печати весь тираж газеты был конфискован в помещении 
типографии [14].

После открытия в 1919 году Иркутского государственно-

го университета (ИРГОСУНа) газеты уделяли пристальное 
внимание его повседневной жизни, достижениям и нуждам.

Накануне официального открытия ИРГОСУНа, 19 ав-
густа 1918 г. в Иркутске вновь вышла однодневная студен-
ческая газета «Gaudeamus» №1. Редакционная коллегия 
К.К. Карпов, Н.Л. Рубинштейн, В.Я. Гуревич, Д.П. Сосин. 
Издатель – Комиссия по организации университета. Номер 
был отпечатан в типографии И.А. Белоголового. Сбор 28000 
руб. Средства от продажи тиража переданы в фонд помощи 
ИРГОСУНу и Томскому студенческому дому. Состоялись 
студенческий вечер в Общественном собрании и гулянье, 
устроенное организацией студентов Иркутска [14,21].

27 октября 1918 г. Торжественный день открытия 
Иркутского университета. Во многих церквах города от-
служены молебны, священники сказали соответствующие 
проповеди. В 12 часов дня в Белом доме проведены торже-
ственный молебен и освящение помещений. Их совершали 
архиепископ Иркутский и Верхоленский Иоанн и представи-
тели иркутского духовенства. В 1-м Общественном собрании 
состоялся акт открытия государственного университета. На 
сцене в президиуме находились министр народного просве-
щения Сибирского Временного правительства профессор 
В.В. Сапожников, архиепископ Иркутский и Верхоленский 
Иоанн, губернский комиссар П.Д. Яковлев, ректор уни-
верситета профессор М.М. Рубинштейн и председатель 
Университетской комиссии П.В. Зицерман. На авансцене – 
вся профессура учебного заведения. Торжественный акт от-
крыл М.М. Рубинштейн. Затем слово было предоставлено В.В. 
Сапожникову, П.В. Зицерману и М.М. Рубинштейну [14].

К этому событию приурочен выход однодневной газе-
ты «Иркутский государственный университет». Редакторы 
– профессор Н.Д. Миронов и доцент В.Н. Охонимский. 
Газета была отпечатана в типографии П.И. Макушина и 
В.М. Посохина. Средства от продажи тиража переданы 
ИРГОСУНу [14].

В этот день ежедневная общественно-политическая и 
литературная газета «Дело», выходившая в 1918-1919 гг. в 
Иркутске, в редакционной заметке «Иркутск, 27 октября» 
сообщала: «Сегодня открывается долгожданный универси-
тет. В жизни всей Сибири и, особенно в жизни Восточной 
Сибири этот фактор должен иметь колоссальное значение. 
В обстановке мировой войны, в обстановке острой граждан-
ской войны, в обстановке разрухи народно-хозяйственной 
жизни, мы может быть недостаточно оцениваем нарождение 
нового культурного очага; за шумом и терзаниями сегод-
няшнего дня мы не можем отнестись со всем вниманием и со 
всей серьезностью к открытию Университета» [13].

В следующем выпуске, газета «Дело» в статье А. 
Константиновича «Торжественный акт открытия Иркутского 
государственного университета», опубликованной под рубри-
кой «Местная жизнь», сообщала о торжественной церемонии 
открытия университета, кратко излагая содержание речей ми-
нистра народного просвещения В.В. Сапожникова, который 
в конце своего выступления произнес: «По Указу Временного 
Правительства объявляю Иркутский государственный уни-
верситет открытым и передаю приветствия ему и всем со-
бравшимся встретить его нарождение», а также выступле-
ния председателя Университетской комиссии, профессора 
П.В. Зицермана и ректора университета, профессора М.М. 
Рубинштейна, закончившего свое выступление образной ме-
тафорой, символическим сравнением: «Там, в Белом Доме, у 
которого погребены жертвы тьмы, оттуда рассвет» [15].

28 октября начались занятия на историко-филологическом 
и юридическом факультетах университета [14,21].

27 октября 1921 г. Георгий Александрович Ржанов - 
участник русского революционного движения, большевик, 
секретарь, а затем редактор губернской газеты «Власть тру-
да», позднее почетный гражданин города Иркутска в пере-
довой статье «Три года Университета» писал: «Тут уж ничего 
не поделаешь», как говорит в одном месте т. Луначарский. 
Страна в положении Советской России вынуждена сжимать-
ся, ей приходится переводить, хотя бы скрепя сердце, людей 
и средства с ударных задач на еще более ударные. Так было 
на протяжении четырех лет, оно еще так есть и по сей день. 
Только теперь мы начинаем выходить из военной полосы и 
жизнь школы, университета приобретает сугубо важное и 
ответственное значение. Поэтому то и сегодняшняя годов-
щина университета является актом наивысшей торжествен-
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ности, с момента которого начнется новая полоса универ-
ситетской жизни» [20]. 27 октября 1921 г. состоялось торже-
ственное празднование трехлетней годовщины Иркутского 
университета, прошедшее в актовом зале педагогического 
факультета. Был издан юбилейный сборник, в который вош-
ли статьи сотрудников вуза. В честь данного события власти 
решили назвать Набережную улицу от понтонного моста до 
Кузнецовской больницы Университетской набережной [21].

В выпуске газеты «Власть Труда» от 27 октября 1928 г. 
целая полоса под заголовком: «Привет Иркутскому государ-
ственному университету! Сегодня исполнилось 10 лет со дня 
его организации. Да здравствует союз труда и науки!» – по-
священа юбилею вуза. В статье заведующего кафедрой зооло-
гии беспозвоночных, основоположника русской отечествен-
ной науки о губках, первооткрывателя фауны простейших 
Байкала, профессора Бориса Александровича Сварчевского 
«1918-1928» обрисованы основные вехи развития универси-
тета за прошедшие годы [22]. Статья декана медицинского 
факультета профессора, опытного клинициста, прекрасного 
хирурга Пантелеймона Васильевича Занченко названа: «836 
врачей дал Медицинский факультет. Проделана большая 
научно-исследовательская работа». В ней указывается, что за 
годы своего существования медфак выпустил 836 врачей, а 
в настоящее время еще 178 человек держат государственные 
экзамены. Научно-исследовательская работа имеет большой 
краеведческий и производственный уклон. Изучаются мест-
ные заболевания (зоб, проказа, болезнь Кашина-Бека); вы-
является степень распространения сифилиса, туберкулеза и 
глистных заболеваний; проводились кампании по исследо-
ванию чумных очагов в Бурреспублике и организации про-
тивочумных пунктов; установлена постоянная научная связь 
с тихоокеанской научно-промысловой станцией и научной 
станцией по изучению озера Байкал; изучаются курорты и 
целебные местности Сибири [10]. 27 октября прошло тор-
жественное заседание в актовом зале Белого дома, а на сле-
дующий день на площади III Интернационала (ныне сквер 
Кирова) студенты университета провели демонстрацию, по-
священную юбилею alma mater. В Иркутском научном музее 
была открыта выставка научных изданий вуза [14].

В 1928 г. состоялся июльский Пленум ЦК ВКП(б), на 
котором 12 июля 1928 года была принята резолюция по до-
кладу т. Молотова «Об улучшении подготовки новых спе-
циалистов», в которой указывались пути перестройки и 
улучшения работы высших учебных заведений. В ней ска-
зано: «Принимаемые здесь решения вытекают из признания 
особой важности для настоящего момента дела подготовки 
новых кадров специалистов для промышленности. При этом 
ЦК отмечает, что улучшение дела подготовки красных спе-
циалистов для всех отраслей государственного строитель-
ства в направлении настоящего постановления стоит в ряду 
наших первостепенных задач» [17].

В ноябре 1929 г. состоялся Пленум ЦК ВКП(б), посвящен-
ный улучшению подготовки технических кадров, который 
принял решение о создании специализированных высших 
учебных заведений, способных готовить квалифицирован-
ные кадры для определенных отраслей промышленности. В 
резолюции по докладу Л. Кагановича говорится: «Нынешний 
период остро ставит, в связи с новыми требованиями, вопрос 
не только о количестве, но и о качестве специалистов. Эти 
кадры должны обладать достаточно глубокими специально-
техническими и экономическими знаниями, широким 
общественно-политическим кругозором и качествами, необ-
ходимыми для организаторов производственной активности 
широких масс трудящихся» [17].

В Постановлении ЦИК СССР, СНК СССР от 23.07.1930 
«О реорганизации вузов, техникумов и рабфаков», подпи-
санном Председателем Центрального исполнительного ко-
митета Союза ССР М.И. Калининым, Председатель Совета 
народных комиссаров Союза ССР А.И. Рыковым, секрета-
рем Центрального исполнительного комитета Союза ССР 
А.С. Енукидзе, в частности, указано: «Медицинские и физ-
культурные учебные заведения, а также преобразованные 
в институты медицинские факультеты университетов пере-
даются в ведение народных комиссариатов здравоохранения 
союзных республик» [18].

Чуть позже было принято Постановление СНК РСФСР от 
13.07.1931 № 752 «О реорганизации государственных универ-
ситетов», подписанное Заместителем Председателя Совета 

Народных Комиссаров РСФСР и Управляющим Делами 
Совета Народных Комиссаров и Экономического Совета 
РСФСР, в котором указывается: «Реорганизовать государ-
ственные университеты, сосредоточив в них подготовку 
научно-исследовательских кадров по естественно-научным 
и физико-математическим специальностям. Открыть с 1 
октября 1931 года университет в Иркутске (с отделениями 
– физическим, химическим и почвенно-географическим). 
Обязать Восточно-Сибирский крайисполком принять меры 
к обеспечению вновь организуемого университета помеще-
ниями. Обязать Наркомпрос и соответствующие ведомства 
закончить к 1 августа 1931 года выделение факультетов и раз-
вертывание на их базе вновь организуемых институтов» [19].

На основе этих постановлений в стране проводилась ко-
ренная перестройка высшего образования, вузы из системы 
Наркомпроса переходили в отраслевые наpкомaты.

Весной 1930 г. медицинский факультет ИРГОСУНа пере-
шел в ведение Народного комиссариата здравоохранения 
РСФСР и выделился в самостоятельное высшее учебное за-
ведение – Восточно-Сибирский (Иркутский) медицинский 
институт.

26 августа 1930 г. Организационный комитет Президиума 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
ВЦИК по Восточно-Сибирскому краю (председатель Н. Н. 
Зимин), заслушав вопрос о вузах и техникумах, утвердил ре-
организацию медицинского факультета Иркутского универ-
ситета в самостоятельный институт. Директорами назначе-
ны: университета – Щукин, мединститута – И.И. Ошкадеров 
[14].

В Иркутской летописи 1661-1940 гг. Ю.П. Колмакова со-
общается: «30 октября 1934 г. состоялось торжественное 
заседание, посвященное 15-летию Восточно-Сибирского 
медицинского института. Программа заседания: 1) отчет-
ный доклад дирекции института (выступление ассистента 
С.И. Гойзнера); 2) «К истории возникновения института в 
Иркутске» (доклад профессора М.П. Михайлова); 3) «Итоги 
15-летней деятельности института» (доклад директора, до-
цента К.И. Романова); 4) «Роль института в общественной 
жизни края» (доклад доцента Х.-Б.Г. Ходоса); «О работе сту-
денческих организаций» (доклад Ушакова). Я.З. Пахомовым 
было зачитано приветствие Восточно-Сибирского крайкома 
ВКП(б) и крайисполкома. Затем были оглашены поздравле-
ния в адрес юбиляра от высших учебных заведений, обще-
ственных организаций и отдельных лиц. Состоялось вруче-
ние почетных грамот Восточно-Сибирского райисполкома 
активным строителям медицинского института: профессо-
рам Н.Д. Бушмакину, В.П. Иванову, М.П. Михайлову, А.М. 
Попову, С.И. Тимофееву, И.С. Малиновскому, В.Г. Шипачеву, 
В.А. Донскову, А.А. Корчагину, А.М. Скородумову и Ф.Л. 
Юдалевичу» [14].

Газета «Восточно-Сибирская правда» в номере от 30 
октября 1934 г. значительную часть третьей полосы посвяти-
ла юбилею Восточно-Сибирского медицинского института. 
Под заголовком «XV лет медицинского института» помеще-
на фотография первого корпуса Иркутского университета 
с подписью «Корпус института», а также обращение к на-
учным работникам и студентам медицинского института, 
подписанное М. Разумовым (Михаил Осипович Разумов – 
первый секретарь Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) 
в 1933-1937 гг.), Я. Пахомовым (Яков Захарович Пахомов 
– председатель Исполкома Восточно-Сибирского краево-
го Совета рабочих, красноармейских и крестьянских депу-
татов с апреля 1934 по декабрь 1936 гг.) и С. Коршуновым 
(Степан Павлович Коршунов – второй секретарь Восточно-
Сибирского крайкома ВКП(б) с 06 ноября 1933 г. по 22 июня 
1937 г.). В обращении говорится: «В день 15-летнего юбилея 
Восточно-Сибирского Медицинского Института горячо при-
ветствуем его профессоров, научно-педагогический состав 
и студентов. Восточно-Сибирский Медицинский Институт 
имеет серьезные заслуги перед краем и всей Советской стра-
ной в деле подготовки столь необходимых нам медицинских 
кадров и научных работников. Однако, мы просим вас ни на 
одну минуту не забывать, что дело здравоохранения является 
самым необеспеченным и самым неорганизованным делом в 
нашем крае. Это обязывает удесятерить энергию и настой-
чивость на фронте советского здравоохранения, добиться 
высокого уровня сознания каждым медицинским работни-
ком всей важности выполняемой им работы и ответствен-
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ности перед трудящимися. Мы призываем профессоров, 
научно-педагогический состав и студентов встать в авангард 
борьбы за оздоровление быта трудящихся нашего края, в 
авангард развернутого социалистического соревнования и 
подлинного ударничества среди медицинских работников. 
Социалистическое соревнование и ударничество, борьба за 
высокое качество учебы, на основе директив партии и пра-
вительства, должны стать основой всей жизни и работы 
Института с тем, чтобы каждый выпускаемый Институтом 
врач был достоин своего высокого звания».

В этом же номере «Восточно-Сибирской правды со-
общается о том, что для укрепления материально-бытовых 
условий студенчества и профессорско-преподавательского 
состава Крайисполком ассигновал 40 тысяч рублей, а также 
постановил: выделить для научных работников 10 квартир в 
новостроящемся доме специалистов, наметил ряд мероприя-
тий к ускорению строительства Мединститута. Кроме того, 
указывается, что ко дню пятнадцатилетия своего существо-
вания Восточно-Сибирский Мединститут получил около 
80 приветственных писем и телеграмм из разных городов 
Советского Союза [1].

Как оказалось, не только «Восточно-Сибирская правда» 
– ежедневная газета Восточно-Сибирского краевого коми-
тета ВКП(б), Краевого исполнительного комитета, Краевого 
совета профессиональных союзов и Иркутского горкома 
ВКП(б) уделила внимание юбилею медицинского института. 
В самом институте издавалась газета «За врачебные кадры». 
Время сохранило уникальный документ. В сейфе в кабинете 
ректора Иркутского государственного медицинского универ-
ситета, профессора И.В. Малова находился экземпляр газе-
ты «За врачебные кадры» – органа партколлектива, ВЛКСМ, 
профкома и местного комитета Восточно-Сибирского ме-
динститута №1 (3) от 30 октября 1934 года. Номер посвящен 
15-летию ВСМИ.

В статье Лепсиса «15-летний юбилей и наши задачи» ука-
зывается, что за 15 лет жизни мединститутом подготовлено 
1562 врача, напечатано значительное количество научных 
статей в советских и заграничных журналах, выпущен ряд 
монографий и специальных сборников.

Определяется основная задача деятельности ВСМИ – по-
вышение качества медицинских кадров как средство форми-
рования полноценного врача, лучшего в мире, сочетающего 
в себе искусно и гармонично теоретика и практика.

В заметке А. Сараева и А. Куташева «Комсомол за 15 лет» 
сообщается, что комсомол поставил головной задачей каче-
ство учебы. В вузе появились свои комсомольцы научные ра-
ботники: Никитин, Штырова, Кавецкий, Степанченко. В мон-

гольских степях в экспедиции профессора Скородумова рабо-
тали комсомольцы по чумным очагам и уровской болезни.

Некто Д-в в заметке «Перестройка партработы» извеща-
ет, что по состоянию на 1 ноября 1933 г. в составе ВСМИ на-
считывалось рабочих – 43 %, колхозников и их детей – 5,6 %, 
крестьян-единоличников – 2,5 % и служащих – свыше 40 %. 
В 1934 году – 63 члена и кандидата партии и больше 200 че-
ловек комсомольцев.

В статье доцента Ходоса анализируются результаты 
научно-исследовательской работы ВСМИ за 15 лет. Общее 
количество выполненных работ приближается к тысяче. 
Простой перечень важнейших тем говорит об их огром-
ной теоретической и практической ценности: болезнь Бека; 
эндемический зоб; курорты и лечебные грязи Восточной 
Сибири; районы, угрожаемые в отношении чумы; антропо-
логическая работа по изучению соматических особенностей 
русского населения и малых народностей края; переливание 
крови; социальные болезни – туберкулез, сифилис, маля-
рия, ревматизм; острозаразные болезни – тифы, менингит, 
энцефалит, болезнь Банга, скарлатина и др.; вопросы про-
мышленной гигиены и профпатологии – состояние здоро-
вья горняков Черембасса, рабочих метзавода, слюдфабрики, 
Усольского солеваренного завода, Газимуро-Заводского рай-
она, Дарасунских приисков и др.

В статье Романова обсуждаются проблемы организации 
учебного процесса. На XII съезде партии т. Сталин ясно и 
четко указал, что медицинские факультеты находятся в за-
гоне, и отметил это как «большой недостаток, граничащий с 
нарушением интересов государства». В начале 1934 г. ВСМИ 
объединял три факультета: дневные – лечебный и санитарно-
гигиенический, вечерний – лечебный. Согласно указаний 
Наркомздрава первые три курса санитарно-гигиенического 
факультета ликвидированы, а студенты переведены на ле-
чебный факультет. Оставлен лишь выпускной курс.

Профессор М.П. 
Михайлов как один из 
старейших сотрудников, 
работающих с самого на-
чала организации медфака, 
делится воспоминаниями о 
немалых трудностях орга-
низации факультета, став-
шего институтом, а также 
рассказывает о тех, кто 
оставил по разным при-
чинам вуз. О характерно-
энергичном и решитель-
ном, десять лет ректоре, 
первом декане и строителе 
медфака профессоре Н.Д. 
Бушмакине. О живом, как 
ртуть, вечно кипучем и 
неослабно деятельном, 
рано умершем профессоре 
М.Г. Кушнире. О жизнера-
достном, талантливом и 
блестяще остроумном про-
фессоре Н.Н. Топоркове. 
О навсегда незабываемой 
личности, широко и все-
сторонне образованном, с 
европейским именем, Герое 
Труда, преданном науке 
ученом и декане, покойном 
профессоре В.Т. Шевякове. 
О первом председателе кли-

нического совета, основателе акушерско-гинекологической 
клиники, заслуженном деятеле науки, неутомимом профес-
соре М.С. Малиновском. О профессоре 2-го Московского 
мединститута, основателе факультетской хирургической 
клиники, профессоре В.С. Левите. О покинувших Иркутск 
профессорах А.А. Мелких, Н.С. Спасском, Н.А. Синакевиче, 
П.А. Ломовицком, Я.В. Плавинском, О.И. Бронштейне, Н.Н. 
Клодницком, В.Г. Бондаренко.

О работе Мечниковского кружка рассказывает его пред-
седатель, студент 4 курса Б. Полянский, утверждая, что сту-
денты института могут и должны вести научную работу, как 
студент Бородин, выполнивший под руководством профессо-

Фрагмент газеты «За врачебные кадры»
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ра Шипачева исследование воды в районе уровской болезни.
Об очередных задачах вечернего факультета говорит де-

кан, профессор Петров. Положение вечфака было шатким 
и неопределенным. Носились слухи о том, что в недалеком 
будущем он будет закрыт. В постановлении партии и прави-
тельства от 3 сентября 1934 г. «О подготовке медицинских ка-
дров» имеется пункт: «Признать целесообразным существо-
вание вечерних факультетов без отрыва от производства».

Опубликована повестка торжественного заседания, по-
священного 15-летнему юбилею Восточно-Сибирского медин-
ститута, которое состоится 30 октября в городском театре.

В номере немало критических материалов: о стоянии ра-
боты столовой, в которой не хватает хлеба и овощей, карто-
феля, капусты; о недостатках работы хозчасти в общежитии 
№4; о неудобном времени уборки в читальном зале библио-
теки; о трудностях борьбы месткома с пассивностью и ак-
тивным сопротивлением реакционной части сотрудников в 
первые годы создания медфака; о сложностях организации 
учебного процесса, возникших после объединения лечебно-
го и санитарно-гигиенического факультетов.

Очень интересный выпуск газеты, отражающий повсед-
невную жизнь юбиляра. Особенно актуально звучат про-
блемы, связанные с чехардой и непродуманностью указаний 
«сверху».

В выходных данных номера газеты указывается, что она 
имеет разрешение Горлита №3980, отпечатана в типографии 
издательства «Восточно-Сибирская правда», тиражом 1000 
экземпляров.

Ответственным редактором является профессор В.И. 
Аккерман [9].

К сожалению, поиск во всех библиотеках Иркутска не 
принес результатов. Ни в одной из них не удалось найти 
каких-нибудь сведений об этом издании. Надежда лишь на 
тех, кто помнит газету ВСМИ «За врачебные кадры».

Захотелось больше узнать о редакторе газеты. Вот, что 
удалось отыскать в разных источниках.

Аккерман Владимир Иосифович (1890-1972), известный 
психиатр, человек интереснейшей судьбы, чей жизненный 
путь отразил наиболее яркие события двадцатого века. 
Родился в Ростове-на-Дону в семье присяжного поверенно-
го. Окончил реальное училище в 1907 г. В юности за участие 
в революционном движении трижды арестовывался, приго-
варивался к ссылке в Тобольскую губернию, в конце концов, 
был выслан из России. С 1908 по 1914 гг. В.И. Аккерман изу-
чал медицину в Сорбонне (Sorbonne), специализировался по 
невропатологии и психиатрии в Клинике болезней нервной 
системы Салпетриер (Clinique des Maladies du Système nerveux 
de la Salpêtrière) у профессоров Жюля-Жозефа Дежерина 
(Jules-Joseph Déjerine) и Жильбера Баллэ (Gilbert Ballet). В 
этой клинике он выполнил дипломную работу «Туберкулы 
спинного мозга», которая была опубликована.

Вернувшись в Россию в 1914 г., В.И. Аккерман успешно 
сдал экзамены в Киевском университете на право занимать-
ся медицинской практикой. С началом Первой Мировой 

войны, мобилизован 
на фронт полковым 
врачом. От 386-го 
полка 8-ой армии 
был делегатом II-го 
Всероссийского съезда 
Советов (25-27 октя-
бря 1917 г., Смольный, 
Петроград) от местных 
советов и организа-
ций, представителями 
которых были члены 
РСДРП (меньшевики-
оборонцы).

Вскоре был демо-
билизован и около 
года проработал вра-
чом в Киевской психи-
атрической больнице. 
С 1919 по 1923 гг. В.И. 
Аккерман занимал 
различные врачебно-
административные 
должности в Красной 

Армии. В 1924-1926 гг. он – главный врач Ростовской-на-
Дону окружной психиатрической больницы и консультант 
Новочеркасской больницы. В 1926 г. выехал в Москву. Работал в 
области судебной психиатрии. Заведующий психиатрическим 
отделением 1-й городской больницы в Москве (1927-1930), 
одновременно ассистент курса судебной психиатрии при ка-
федре уголовного права Московского университета. Приват-
доцент кафедры психиатрии 1-го Московского медицинского 
института (1931-1933). Старший научный сотрудник НИИ 
судебной психиатрии им. В.П. Сербского. Психиатр кабинета 
по изучению личности преступника. Московский кримино-
логический кабинет при Административном отделе москов-
ского Совета был создан в 1923 году для изучения личности 
преступника и преступности. В нем работали криминалисты-
социологи, психиатры, психологи, антропологи, биохимики, 
статистики. Впоследствии кабинет был передан в ведение 
Мосздравотдела. Программа детального обследования содер-
жала 43 вопроса, которые заполнялись несколькими специ-
алистами: криминалистом, социологом, психологом, антро-
пологом, психиатром, биохимиком. Социологическое обсле-
дование предполагало «выяснить сложный социологический 
процесс создания антисоциальной личности, внезапного ка-
тастрофического ее образования или, наоборот, постепенно-
го разрастания в ней антисоциальных навыков». Выяснялись 
условия детства правонарушителей, причины повторного 
совершения преступлений. Особенно молодыми заключен-
ными, чтобы выявить в каждом конкретном случае влияние 
тех социально-экономических условий, в которых проходила 
прошлая жизнь обследуемого. Заключение социолога давало 
материал и для правильного выбора меры наказания для об-
виняемого [16].

В 1928 г. В.И. Аккерман опубликовал главу 
«Индивидуальные характеристики убийц» в книге «Убийства 
и убийцы», в статье рассматривались личностные особен-
ности убийц и их влияние на характер совершаемого ими 
преступления [2]. Кроме того, статью ««Синдром душевно-
го автоматизма» французской психиатрии» в «Журнале не-
вропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова». Рискнем 
процитировать несколько абзацев: «Синонимы: синдром 
Клерамбо (G.-G. de Clérambault) – синдром пассивности; 
синдром эхо; синдром вторжения; начальный, ядерный син-
дром. Синдром влияния Селье (Ceillier), синдром отчужде-
ния Леви-Валенси (Lévi-Valensi). Полифрения Рево-Д’Аллон 
(Revaut-d’Allon). Синдром внешнего действия Клоде (Claudé). 
Патологический автоматизм Нейрак (Nayrak). Церебральный 
автоматизм Миньяра (Mignard) и т.д.

Вышеизложенный синдром представляется нам ценным, 
прежде всего, с описательной клинической точки зрения; 
ибо как бы далеко ни шли наши нозологические пожелания, 
изучаемый нами ежедневно богатейший клинический мате-
риал заслуживает тщательного и индивидуализированного 
наблюдения в гораздо большой степени, чем это обычно тре-
буется контелляцией современной нозологической диагно-
стики. Системное, аналитическое собирание эмпирических 
данных все еще совершенно обязательно, и синдром Клера 
ибо представляется нам достаточно внутренне единым, 
чтобы, с одной стороны, не лишать клинициста руководя-
щей точки зрения, с другой – не стеснять его предшествен-
ностью общепринятых, всеобъемлющих нозологических 
группировок, вроде шизофрении. Если бы даже синдрому 
Клерамбо предстояло утонуть в море шизофрении, то и в 
этом случае он заслуживал бы нашего внимания, как особый 
путь, которым шествовала французская психиатрия для вы-
деления симптомов болезненного процесса, привносящего 
гетерогенные элементы в психиатрическую личность. Но 
нам кажется, что процесс, лежащий в основе синдрома, не 
укладывается в рамки шизофренического, что он как раз и 
является биологической основой некоторых парафренных 
заболеваний, вопрос о которых все еще остается открытым. 
И если Крепелиновская «систематическая парафрения» была 
построена им на основе Маньяновской формы, то дальней-
шее распознавание полиморфных парафренных заболева-
ний, быть может, будет связано с синдромом Клерамбо. И в 
этом отношении крайне знаменательно заявление, сделанное 
на конгрессе в Блуа учеником Блейлера – Маньковским, о 
том, что «с клинической точки зрения мы, вероятно, придем 
к разграничению психозов на основе шизофренических про-
цессов от психозов – на основе душевного автоматизма» [3].В.И. Аккерман
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В 1929 г. В.И. Аккерманом была опубликована статья 
«Шизофрения Клода и его школы» в «Журнале невропатоло-
гии и психиатрии им. С.С. Корсакова» [4].

В 1933 г. В.И. Аккерман приехал в Иркутск. Некоторые 
источники указывают, что его привлекла возможность 
в более спокойной обстановке завершить диссертацию. 
Заведовал кафедрой психиатрии Восточно-Сибирского 
(Иркутского) медицинского института (1933-1939 гг.) В этом 
году им опубликована статья «Объем шизофрении в судебно-
психиатрическом разрезе» в сборнике «Современные про-
блемы шизофрении» [5].

В Иркутской летописи 1661-1940 гг. Ю.П. Колмакова со-
общается: «4 января 1934 г. состоялось совещание профессо-
ров высших учебных заведений, созванное крайсовпрофом 
и секцией научных работников по вопросу о культурной ра-
боте среди членов профсоюза. От мединститута присутство-
вали: С.И. Тимофеев, Ф.Л. Юдалевич, А.С. Волынский, И.М. 
Круковер, В.И. Аккерман и Х.-Б.Г. Ходос» [14].

В 1935 г. В.И. Аккерман опубликовал статью «К вопросу о 
сужении шизофрении» в журнале «Советская невропатоло-
гия, психиатрия и психогигиена»: «Мне кажется, что час вы-
деления из шизофрении большой части асимптоматических 
мягких форм уже пробил. Без этого порой крайне затруд-
няется наша практика – особенно в экспертизах всех видов 
безгранично осложняются теоретические поиски специфи-
чески шизофренического, его сомато-биологического обо-
снования и эффективного терапевтического воздействия. 
Если не ошибочно мое предположение о том, что в связи с 
шизофренией мы научились распознавать негладкое про-
текание неспецифических жизненных процессов в целом, 
тогда быть может этот наш психиатрический опыт следовало 
бы углубить путем создания временной сборной нешизоф-
ренической группы мягких форм с особым наименованием. 
Объединяющими эту группу особенностями можно было 
бы считать торпидную, ползучую прогредиентность при от-
сутствии первичных шизофренических процессуальных или 
дефектных симптомов и более или менее выраженную дис-
тойность личности» [6].

В.И. Аккерман проводил оригинальные научные иссле-
дования, изучал психопатологические механизмы бредоо-
бразования, отметив, в частности, что бредовое настроение 
характеризуется «смысловой лабильностью». По этой про-
блеме выполнил докторскую диссертацию (1936) и опубли-
ковал монографию «Механизмы первичного шизофрениче-
ского бреда (клинико-психопатологическое исследование)», 
и в настоящее время являющуюся настольной книгой пси-
хиатров [7]. Харьковский профессор Т.И. Юдин в статье 
«Двадцатилетие Советской психиатрии» назвал монографию 
профессора Аккермана интересной своим обзором литера-
туры и оригинальными, требующими еще уточнения и боль-
шой критики, положениями [25].

В этом же году была опубликована статья «Синдром про-
шлого» в «Журнале невропатологии, психиатрии, психоги-
гиены».

В 1937 г. В.И. Аккерман опубликовал в журнале 
«Советская психоневрология» статью «Понимание психо-
патий и их судебно-психиатрическое значение», в которой 
указывается: «Психопатия – это пограничная форма психи-
ческого расстройства, выражающаяся, главным образом, в 
качественных особенностях характера, остающихся в пре-
делах общей сохранности структуры личности и обуслов-
ленных патологическими предпосылками, типа послепро-
цессуальных изменений. Психопатическая личность, ввиду 
патологических своих истоков, качественно своеобразна, 
особенности ее характера могут быть более или менее урод-
ливыми, но возможность включения этих изъянов в целост-
ную структуру личности, возможность становления этих 
особенностей как характерологических, – в общем и целом 
– непосредственно подчиняет и психопатическую личность 

социальным закономерностям. Отсюда совершенно иное со-
циальное значение возможных преступлений психопатов; 
отсюда недопустимость установления специфических связей 
между преступлением и теми или иными особенностями 
психопатической личности» [8].

В.И. Аккерман был первым председателем организован-
ного в 1934 г. Иркутского научного общества невропатологов 
и психиатров. В 1936 г. он удостоен степени доктора меди-
цинских наук за диссертацию «Механизмы первичного ши-
зофренического бреда (клинико-психопатологическое ис-
следование)», в 1939 г. утвержден в звании профессора.

В Иркутской летописи 1661-1940 гг. Ю.П. Колмакова со-
общается: «Ноябрь 1939 г. На основании приказа директора 
Иркутского мединститута в системе факультетских кли-
ник начала работать психиатрическая клиника на 35 коек. 
Директором назначен профессор Владимир Иосифович 
Аккерман». [14].

Из Иркутска В.И. Аккерман переехал в Минск. С 1939 
г. заведовал кафедрой психиатрии Минского медицинского 
института. В годы Великой Отечественной войны эвакуи-
ровался вместе с институтом в Ижевск, где заведовал ка-
федрой психиатрии Ижевского медицинского института, 
затем Минского медицинского института, одновременно 
был главным психиатром Минздрава БССР. Заведовал кафе-
дрой психиатрии Самаркандского медицинского института 
(1950-1954). Был консультантом Минской республиканской 
и Могилевской областной психиатрических больниц, заве-
дующим кафедрой психиатрии Гродненского медицинского 
института (1962-1963).

В.И. Аккерман работал над широким кругом научных 
проблем. Значительное место в научной деятельности заня-
ли вопросы военной психиатрии («О военной психиатрии», 
1944; «Раневые психозы», с соавт., 1947; «К итогам военно-
психиатрического опыта», 1948). Работал над вопросами ней-
рофизиологии в психиатрии, изучал особенности лечения 
отдельных заболеваний («О единстве синдромов, именуемых 
экзогенными формами реакции», 1947; «Электросудорожное 
и комбинированное лечение аффективных и шизофрениче-
ских психозов», 1948; «Психопатологические феномены – ис-
каженное отражение мира», 1949; «Учение И.П. Павлова о 
двух сигнальных системах и его значение в медицине», 1957).

Награжден медалями, Почетными грамотами Верховного 
Совета БССР, значком «Отличник здравоохранения».

Умер в Минске, похоронен на кладбище «Северное». 
Коллеги отзывались о В.И. Аккермане как об отличном 
лекторе, увлекавшем своих слушателей всегда эмоциональ-
но насыщенной речью. Характерной чертой Владимира 
Иосифовича была страстность, с какой он отстаивал свои 
научные взгляды.

Вчитываясь в старые публикации, удивляешься раз-
нообразию жанров однодневных изданий, посвящен-
ных студентам, в том числе и обучающимся за пределами 
Иркутска, в университетах Томска, Казани и других городов. 
Восхищаешься тем, с каким вниманием периодическая печать 
отслеживала все важнейшие события в жизни Иркутского 
университета, а позднее рожденного из его лона Восточно-
Сибирского (Иркутского) медицинского института, превра-
тившегося в 1995 году в Иркутский государственный меди-
цинский университет. Поражаешься строгим интонациям 
материалов газеты «За врачебные кадры», за которыми так 
зримо ощущается суровость атмосферы приближающейся 
второй половины 30-х годов минувшего века. Изумляешься 
тому, как имя редактора В.И. Аккермана на странице газе-
ты «За врачебные кадры» открыло разностороннюю лич-
ность человека, оставившего неизгладимый след в истории 
Иркутского государственного медицинского университета, в 
истории отечественной психиатрии. Сегодня этот уникаль-
ный номер газеты можно увидеть в электронном виде на сай-
те «Хроники Приангарья». http://www.irabis.irklib.ru
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ИРКУТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ – Н.С.ЧУПАЛОВ

Николай Федорович Неделько
(Иркутский государственный медицинский университет, ректор – д.м.н., проф. И.В. Малов, 

кафедра судебной медицины с основами правоведения, зав. – д.м.н., проф. Ю.В. Солодун)

Резюме. Н.С. Чупалов – купец 1-й гильдии, известный меценат, за свою благотворительную деятельность был 
награжден золотой медалью. По его инициативе и на его средства в Иркутске были построены первая гражданская 
больница (1807 г.) и воспитательный дом для детей-подкидышей (1808 г.), каменная часовня в Вознесенском мона-
стыре и возведена каменная ограда вокруг этого монастыря.

Ключевые слова: Н.С. Чупалов, меценат, благотворитель, гражданская больница, воспитательный дом, камен-
ная часовня и ограда, Вознесенский монастырь, история Иркутска.

IRKUTSK PHILANTHROPIST – N.S. CHUPALOV

N.F. Nedelko
(Irkutsk State Medical University, Russia)

Summary. N.S. Chupalov – merchant of the 1st guild, known philanthropist, was awarded a gold medal for his charitable 
activities. On his initiative and at his own expense in Irkutsk the first civilian hospital (1807) and orphanage for foundlings 
(1808), a stone chapel in the Ascension Monastery and a stone wall around the monastery were built.

Key words: N.S. Chupalov, philanthropist, benefactor, the civil hospital, orphanage, a stone chapel and fence Ascension 
Monastery, history of Irkutsk.

Иркутск – наша малая родина, мы должны знать 
ее историю, удивительных людей и сохранить историко-

культурные традиции.
Н.В. Куликаускене

В далекие времена русская дореволюционная литерату-
ра рисовала купечество как «темное царство» беспечности и 
плутовства, где «почти у всех во всем один расчет: кого кто 
лучше подведет и кто кого хитрей обманет».

Мы, к сожалению, мало знаем об истории, становлении 
и развитии иркутского купечества. «Купечество иркутское, 
– отмечал Г.И. Давыдов в начале XIX в., – предприимчиво, 
сведуще в отправляемых им торговых делах и производит 
оные лучшим образом, нежели инородное российское купе-
чество». Весьма уважительно отозвался об иркутском купе-
честве и декабрист А.Н. Муравьев. В 1830-х годах он писал: 
«В это время богатое купечество составляло местную ари-
стократию и по образованию и обхождению далеко опере-
дило купцов, встречавшихся по ту сторону Урала».

Рассказывая об иркутских купцах, писатель, первый си-
бирский прозаик И.Т. Калашников особо выделяет достой-
ного, умного, готового на всякие добрые дела, благотворите-
ля Николая Семеновича Чупалова.

Н.С. Чупалов происходил из старинной семьи разночин-
ца, прибывшего в город Иркутск в 1736 г. В 1754 г. в метри-
ческой книге указано: «6 мая у посадского Семена Калинина 
Чупалова родился сын Николай у коего восприемником 
цеховой Прокопий Мыльников, матерью вдова Марьяна 
Калинина Телешкина» [2]. Крестным отцом был родитель 
самого богатого купца конца XVIII в. Н.П. Мыльникова, 
крестной матерью – сестра отца. Чупалов рос и воспитывал-
ся в многодетной семье, занимался домашним хозяйством, 
торговлей.

Среди иркутских купцов Чупалов выделялся честностью, 
добросердечностью, доброжелательностью, не совершал ри-
скованных коммерческих сделок, не стремился к славе. Он 
был добрый, простой и смиренный старичок. За многолет-
нюю торговлю накопил капитал и на 1790 г. объявил сумму 
по 3-ей купеческой гильдии.

По проекту архитектора А.И. Лосева Чупалов, купец 2-ой 

гильдии, с 1797 по 1801 гг. построил двухэтажный каменный 
дом на площади мелочного базара (в настоящее время это 
Дворец пионеров, расположенный по ул. Желябова. – Н.Н.).

В 1843 г. с апреля месяца в Иркутске была открыта первая 
вольная аптека в доме Чупалова прибывшим из России про-
визором Динессом [8].

После пожара, в 1879 г., К.Я. Второва, жена иркутского 
купца А.Ф. Второва, купила дом с усадьбой у опекунов Н.И. 
Чупалова. 20 октября 1881 г. иркутский купец А.Ф. Второв 
купил у своей жены бывшую усадьбу с каменным домом 
Чупаловых. В последующем этот дом был перестроен купца-
ми Второвыми и служил им более 30-ти лет.

В те далекие годы из-за недостатка лечебных учреждений 
в городе Иркутске отмечалась высокая смертность новорож-
денных. По проекту «геодезии сержанта Е.А. Цепельникова» 
был построен деревянный больничный дом в китайском 
стиле. В этом доме оказывали медицинскую помощь лица 
разного сословия лекари: И.Я. Ваксман, В.Ф. Кратче, А.К. 
Поддубный, Е. Грундт, Н.И. Крапивин, Х. Филиппов, подле-
кари М.С. Битюков, И.С. Петрусенков, лекарский ученик Н. 
Кокулин и др.

В апреле месяце 1806 г. начата «иждивением куп-
ца Чупалова» каменная постройка больничного дома. 
Одноэтажное каменное здание возводилось на месте бывше-
го деревянного городского больничного дома, по проекту ар-
хитектора А.И. Лосева. Над серединой главного корпуса был 
сооружен каменный мезонин. Здание имело длину более 24 
саженей, ширину 8 саженей, высоту более 2 саженей (сажень 
– 2,13 м. – Н.Н.). В главном корпусе помещались больные 
разного сословия от 80 до 100 человек, а в мезонине – прак-
тикующие лекари.

12 декабря 1807 г. состоялось открытие больницы. О тор-
жественной церемонии по этому поводу рассказывается в 
первой иркутской книге, выпущенной в 1807 г. местной ти-
пографией: «Описание торжества, бывшаго в Иркутске 12-го 
дек.1807 года … при открытии каменной гражданской боль-
ницы, построенной иркутским купцом Чупаловым …». «… 
Купец 2 гильдии Николай Семенович Чупалов передал вы-
строенную «его иждивением» больницу «в дар Иркутскому 


