
150

Летопись БГМУ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ 1/2021

Международное сотрудничество в обла-
сти медицины и здравоохранения 

имеет многовековую историю. Наиболее про-
дуктивно оно развивалось всякий раз, когда 
населению угрожали эпидемии или опустоши-
тельные войны, ставившие перед органами 
государственной власти задачи, с которыми 
они не могли справиться в одиночку. 

В ХVII–ХХ вв. медицина вступила в пору 
величайших открытий, ее характерной чертой 
стало необычайно возросшая роль науки в жиз-
ни общества и ее интернациональное начало. 
Начиная еще со второй половины XVIII в. врачи, 
работавшие на территории современной Бела-
руси, стали активно развивать тесные научно-
медицинские связи с зарубежными коллега-

ми, внедрять их разработки в практику и де-
литься результатом своих научных изысканий. 
Этому способствовало открытие в 1775 г. Грод-
ненской медицинской школы (академии), пре-
образованной в Медицинский коллегиум Глав-
ной Литовской школы (с 1803 г. – медицинский 
факультет Виленского университета), а также 
создание научных медицинских обществ в Виль-
но (1805), Могилеве (1862), Минске (1862), 
Гродно (1869) и Витебске (1874). Осуществляя 
свою научно-практическую деятельность, бело-
русские медики переписывались с научными 
обществами и учреждениями ближнего и даль-
него зарубежья, обменивались протоколами 
и трудами, а также посещали клиники и уни-
верситеты Берлина, Парижа, Берна, Будапешта, 
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Вены и других европейских городов, где зна-
комились с лечебной работой и участвовали 
в международных конгрессах и съездах [1].

С началом Первой мировой войны и по-
следующего общественно-политического кри-
зиса плодотворное международное научное со-
трудничество, проводимое белорусскими вра-
чами, было прервано. Непризнание мировыми 
державами советского правительства приве-
ло к дипломатической изоляции РСФСР и СССР, 
которую удалось преодолеть только к середи-
не 1920-х годов. 

В свою очередь, эпохальные события вто-
рого десятилетия ХХ века не только принесли 
голод, смерть и разруху, но и позволили со- 
здать на территории Российской империи ряд 
национальных государств с устойчивым и ди-
намичным развитием народного хозяйства, 
науки и культуры. Так, 1-го января 1919 г. был 
обнародован манифест об образовании Совет-
ской Социалистической Республики Беларусь, 
которая вскоре объединилась с Литовской Со-
ветской Республикой в Литовско-Белорусскую 
Социалистическую Советскую Республику – 
Литбел. Однако, в связи занятием объединен-
ной республики польскими войсками она пре-
кратила своё существование. После освобож-
дения Красной Армией значительной части 
территории Беларуси, 31 июля 1920 года вос-
станавливается независимость республики, 
в последствии изменилось и её название на Бе-
лорусская Социалистическая Советская Рес-
публика [2].

В 1920-е годы на территории БССР проводи-
лись реформы во многих сферах жизнедеятель-
ности. Изменения, происходившие в области 
науки и образования, были связаны с государ-
ственной программой, направленной на лик-
видацию неграмотности, развитие системы 
народного образования, создание высшей 
и научной школ. В 1921 г. был образован Бе-
лорусский государственный университет с ме-
дицинским факультетом в структуре. Его ста-
новление осуществлялось во время тяжелейше-
го экономического кризиса, что существенно 
ограничивало финансирование образования, 
здравоохранения и социальной сферы. Детские 
дома, школы, больницы и амбулатории влачили 

жалкое существование, а обеспечение уни-
верситета учебно-методическим материала-
ми и оборудованием находилось в плачевном 
состоянии.

Значительный вклад в оснащение универ-
ситета и в частности медицинского факультета 
оказали международные гуманитарные орга-
низации «АРА» (Американская администрация 
помощи) и «Джойнт» (Объединённый распре-
делительный комитет американских фондов 
помощи евреям, пострадавшим от войны). 
Уже в 1923 году «АРА» передала в распоря- 
жение хирургической и терапевтической кли-
ник, а также физиологической лаборатории ме-
дицинского факультета хирургические инстру-
менты, медикаменты, клинические материалы 
и реактивы [3]. 

Белорусский историк, д-р ист. наук, проф. 
Иоффе Э. Г. писал: «Особо же серьезную по-
мощь развитию высшей школы в Белоруссии 
оказал Джойнт. Дело в том, что деятельность 
«Джойнта» была направлена на оказание по-
мощи не только еврейскому населению. Она 
носила более широкий, интернациональный 
и гуманитарный характер» [4]. 

Так, в 1924 году благодаря крупному по-
жертвованию фонда «Джойнт» – 5000 долларов 
США удалось закупить – эпидиаскоп, кинема-
тографические аппараты, клинические аппа-
раты и инструменты для нервной, глазной 
и детской клиник [5]. Как отмечал д-р ист. наук, 
проф. Космач В. А.: «Только в одном 1925 г. 
список хирургических инструментов и оборудо-
вания… включал 290 наименований. Обору-
дование и медицинские препараты для Бел-
госуниверситета… и других учреждений и вузов 
республики в 20-е гг. активно поставляли не-
мецкие фирмы «Карл Цейс» (Иена), «Гольдберг 
и сыновья» (Берлин), «Альберт Дарзатц» (Гам-
бург) и многие другие» [6].

В 1925 г. глава медицинского комитета 
«Джойнт», доктор медицины Брамсон А. М.1, 

1 Брамсон Абрам Моисеевич (1871–1939) – доктор 
медицины и еврейский общественный деятель, один 
из основателей Туберкулёзного института в Санкт-
Петербурге (ныне – Санкт-Петербургский НИИ фтизио-
пульмонологии), первый учёный секретарь института 
и заместитель директора по учебной части.
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передал в дар медицинскому факультету часть 
своей библиотеки, а кафедре социальной ги-
гиены была передана копия таблиц известно-
го гигиениста проф. Френкеля З. Г.2 [7]. 

Помимо этого, оказывалась помощь препо-
давателям и работникам университета в виде 
продовольственных и вещевых посылок. Спи-
сок, приведенный проф. Иоффе Э. Г., позволяет 
частично установить сотрудников медицинского 
факультета, получавших такую помощь – проф. 
Соколовский М. П., проф. Беркенгейм Б. М., 
магистр фармации Найдус В. И., проф. Бесту-
жев А. П., проф. Лебедкин С. И., проф. Роза- 
нов Л. П. [4].

Несмотря на трудности, в клиниках и на тео-
ретических кафедрах медицинского факульте-
та организовывался учебный процесс и развер-
тывалась научно-исследовательская работа. 
К 1925 г. формирование медицинского фа-
культета в основном было закончено. В это 
время действовали девять теоретических и де-
вять клинических кафедр. К преподаванию 
на факультете были привлечены представите-
ли наиболее известных медицинских школ Со-
ветского Союза. Здесь они продолжали науч-
ную работу, оказывая большое влияние на по-
следующие развитие международных научных 
связей [8]. 

В первые годы существования медицин-
ского факультета научное сотрудничество с за-
рубежными коллегами было ограничено обме-
ном научных изданий и публикацией научных 
трудов за рубежом [9]. В 1924 г. в Германии 
были опубликованы работы Лебедкина С. И., 
Розанова Л. П., Гаусмана Ф. О., Эльберта Б. Я. 
и других сотрудников университета. С выходом 
постановлений СНК СССР от 8 апреля 1924 г. 
«О заграничных командировках по изучению 
вопросов организации труда, производства 
и управления», СНК СССР от 9 мая 1927 г. 
«О регулировании заграничных командировок» 
и СНК БССР от 27 июня 1926 г. «О загранич-
ных командировках» белорусские ученые полу-

2 Френкель Захарий Григорьевич (1869–1970) – 
врач, профессор, специалист по социальной и комму-
нальной гигиене, демографии и геронтологии, акаде-
мик АМН СССР (1945). В 1919–1949 заведующий ка-
федрой социальной гигиены Санитарно-гигиенического 
института.

чили возможность участвовать в ряде междуна-
родных конгрессов и конференций, выезжать 
в научные командировки для стажировки 
и обмена опытом. Для получения разреше- 
ния выезда заграницу заинтересованные го-
сударственные органы и учреждения должны 
были пройти ряд административных процедур: 
1) составлялись ежегодные планы, которые 
утверждались в Государственной плановой ко-
миссии при СНК БССР; 2) каждая командиров-
ка в отдельности согласовывалась с Народным 
комиссариатом Рабоче-крестьянской инспек-
ции; 3) виза на выезд заграницу выдавалась 
только после установления Государственной пла-
новой комиссией технико-производственной 
или научно-технической целесообразностью; 
4) все материалы по научным и технико-произ-
водственным командировкам должны были пе-
чататься в соответствующих печатных изда-
ниях [10]. 

С целью усиления идеологического конт- 
роля в отношении командируемых заграницу 
на заседании Комиссии при Народном ко-
миссариате просвещения по вопросу о загра-
ничных командировках от 18 января 1928 г. 
было принято решение: «Лічыць неабходным 
пры разглядзе пытаньняў аб камандыроўках 
кіравацца наступнымі агульнымі прынцыпамі: 
а) каштоўнасьцю камандыроўкі для дзяржавы; 
б) мэтазгоднсьцю камандыроўкі; в) прасоў- 
ваньнем вылучэнцаў з маладняку» [11]. В янва-
ре 1929 г. для регулирования заграничных 
командировок при Наркомате просвещения 
БССР была создана межведомственная Ко-
миссия [12].

География научных центров, с которыми под-
держивали стабильные научные связи сотрудни-
ки медицинского факультета, была обширной – 
Германия, Австрии, Франции, США, Испания, 
Дания, Швеция, Венгрия, Чехословакия и дру-
гие государства. Первенство в этом плане 
принадлежало Франции, Германии и Австрии, 
в которых в свое время белорусские ученые 
получали образование или проходили стажи-
ровку.

В 1926 г. Правление БГУ ходатайствовало 
перед Главным управлением профессионально-
технического образования БССР о команди-
ровании на 2 месяца в Германию, Францию, 
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Австрию и Турцию – проф. Лебедкина С. И., 
проф. Розанова Л. П., проф. Рубашова С. М., 
доц. Каминскую-Павлову З. А., доц. Ситерма-
на Л. Я., проф. Эльберта Б. Я., проф. Бурака С. М., 
проф. Соколовского М. П., проф. Ленца А. К., 
проф. Каминского С. Д. проф. Кроля М. Б. 
Обосновывая их командировки, ректорат уни-
верситета отмечал: «Праф. Лябедкін С. І. – 
для азнакамленьня анатамічным інстытутам 
у Берліне, Мюнхене і іншых універсытэтскіх 
гарадох. У Галяндыі – з анатамічны інстытутам 
д-ра Бурле пры Утрэхтскім універсытэте, а так-
сама інстытут Р. Магнуса3. Апрача гэтага для 
азнаямленьня з новаю літаратураю па сваей 
спэцыяльнасьці… Праф Разанаў – лічыць неаб-
ходным пабываць у Нямеччыне, у Фізыолё- 
гічным інстытуце у ва Універсітэце Галле каб 
азнаеміцца з працамі гэтага інстытуту па тым 
пытанням якія былі падняты і надрукавыны ім… 
Праф. Эльберт жадае азнаеміцца з працамі 
Пастэраускага інстытуту у Берліне, Дармшта-
ту, Капэнгагене і Варшаве, з той мэтай , што 
у Беларускім пастэраускім інстытуце ў сучас-
ны момант адбываецца вытворчасць цэлага 
шэрага прэпаратаў супраць дыфтэрыту, тыфусу, 
воспы, шалёнства…» [13, 14]. В ряде случаев 
пребывание заграницей не только позволяло 
знакомиться с учебной деятельностью и совре-
менными технологиями оказания медицинской 
помощи, но и подготовить на основе изучен-
ных материалов первые на территории Бела-
руси монографии, учебные пособия и руко-
водства. Например, итогом работы проф. Ру-
башова С. М. в Бреславле и Берлине стала 
публикация в 1928 г. монографии «Аппендицит 
и его влияние на заболевания других органов 
брюшной полости» [11].

Немало примеров тому, как, возвращаясь 
из заграничной командировки, белорусские уче-
ные привносили много новшеств в практиче-
скую деятельность. Так, во время пребывания 

3 Магнус Рудольф (1873–1927) – голландский фи-
зиолог и фармаколог. Окончил Гейдельбергский универ-
ситет (1898). С 1908 г. – руководитель кафедры и лабо-
ратории фармакологии университета в Утрехте. Изучал 
иннервацию мышц, кишок и особенности физиологии 
скелетно-моторных рефлексов. Открыл и всесторонне 
изучил особую группу позных, или установочных, реф-
лексов (тонические рефлексы Магнуса-Клейна).

в Париже заведующий кафедрой микробиоло-
гии проф. Эльберт Б. Я. посетил Институт Па-
стера, занимающийся исследованиями в обла-
сти биологии микроорганизмов, инфекционных 
заболеваний и вакцин. Здесь он познакомил-
ся с А. Кальметтом4, который передал ему 
штамм БЦЖ для изучения его биологических 
особенностей и предохранительного действия 
против туберкулеза.

В этом же году в Минске была организована 
Белорусская комиссия по изучению БЦЖ, в со-
став которой вошли врачи и микробиологи – 
проф. Эльберт Б. Я., проф. Маршак Е. Л., Гель-
берг С. И. и др. В течение нескольких лет про-
водились лабораторные исследования, в ходе 
которых была обоснована допустимость и це-
лесообразность испытания профилактического 
действия БЦЖ на детях. В 1929 г. д-ром Гель-
бергом С. И. изготовлена вакцина БЦЖ и осу-
ществлена вакцинация первого в БССР ре-
бенка, находившегося в контакте с больной 
туберкулезом матерью [15].

Кроме того, заграничные командировки ра-
ботников использовались для оснащения кли-
ник необходимым оборудованием. Например, 
в письме ректора БГУ профессора Пичеты В. И. 
в Наркозем от 21.01.1926 г. сказано: «Проф. Бу-
раком, командированным этой осенью в Бер-
лин, привезены необходимые инструменты 
и приборы для оборудования образцового 
ушного отделения, которое должно явиться 
рассадником и местом подготовки будущих 
специалистов-ушников, в которых в БССР ощу-
щается острая потребность» [16].

За границей белорусские ученые не толь-
ко перенимали опыт, но и делились с колле- 
гами своими достижениями и успехами. Так, 
в 1928 году одной из задач, стаявших перед 
первым заведующим кафедрой и клиникой 
психиатрии проф. Ленцем А. К. во время за-
граничной командировки было «…азнаямленне 

4 Альбер Кальмет (1863–1933) – французский врач, 
бактериолог и иммунолог. Член Парижской медицинской 
академии (1919), Парижской академии наук (1927), 
иностранный член Лондонского королевского обще-
ства (1921). Совместно с Камилем Гереном разрабо-
тал вакцину против туберкулёза (БЦЖ), а также изобрёл 
сыворотку против чумы и первый использовал анти-
токсин против змеиного яда.
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заходніх вучоных з дасягненьнямі СССР у га-
ліне рэфлексолегіі і яе прымяненьня ў псіхіят-
рыі» [12]. Стоит отметить, что в этом же году 
проф. Ленцем А. К. было опубликовано науч-
ное исследование – «Высшая рефлекторная 
деятельность при прогрессивном параличе», по-
лучившее положительные отзывы от лауреата 
Нобелевской премии (1904) акад. Павлова И. П. 
и одного из основоположников патофизиологи-
ческого направления в российской психиатрии, 
д-ра мед. наук, проф. Осипова В. П. Во введении 
к монографии академик Павлов И. П. отмечал: 

«“Экспериментально-клиническое исследова-
ние высшей рефлекторной деятельности при 
прогрессивном параличе” доктора А. К. Ленца 
представляет собою серьезную научную ра-
боту и притом своеобразного интереса. Ею 
осуществлен первый и дельный опыт чисто 
физиологического анализа душевнобольного. 
По моему мнению, в высшей степени жела-
тельно появление этой работы в печатном 
виде» [17, 18]. 

В 1929 г. в Берлине и Вене большой резо-
нанс вызвал доклад доцента медицинского 

Рис. 1. Благодарственное письмо ректора БГУ д-ра ист. наук проф. Пичеты В. И. на имя Брамсона А. М., 
главы медицинского комитета «Джойнт» за снабжение медицинского факультета необходимым оборудованием 

и литературой. Минск, 1925 г. Копия из фонда ГУ «Национальный архив Республики Беларусь»
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факультета БГУ Старобинского И. М. на тему 
«Одонтология и одонтологическое образование 
в СССР». Доцент Старобинский И. М. отмечал: 
«По прочтении в Берлине (с ведома и по пору-
чению проф. Дауге5) доклада на тему «Одонто-
логия и одонтологическое образование в СССР», 
я переехал в Прагу, где познакомился с поста-
новкой одонтологического образования и ме-
тодами работы одонтологической клиники Праж-
ского университета, до мельчайших деталей на-
поминающей стоматологическую клинику БГУ 
и Одонтологический институт Наркомздрава.

В Вене, кроме изучения Венского одонто-
логического института Университета, руково-
димого самым крупным в мире одонтологом 
проф. Пихлером, я прочел по приглашению 
последнего и президента Австрийского обще-
ства стоматологов д-ра Эмиля Штейншнеде-
ра большой доклад... Доклад проходил в Не-
врологическом институте Венского универси-
тета в присутствии свыше 500 специалистов 
и вызвал настолько большой интерес, что даже 
в последующие дни посещения мной Венского 
института мне неоднократно приходилось раз-
вивать отдельные положения моего доклада.

Доклады были читаны мной на немецком 
языке, причем первая часть доклада была по-
священа освещению принципов советской 
одонтологии в соответствии с общими прин-
ципами советской медицины, а вторая часть 
доклада была посвящена детальному освеще-
нию методов преподавания в стоматологиче-
ской клинике БГУ и Одонтологическом инсти-
туте Наркомздрава, после чего председатель 
доцент Зихер отметил колоссальные достиже-
ния Союза в вопросах одонтологии и тожде-
ство взглядов на одонтологическое образо- 
вание в Австрии и Белоруссии… Кроме того, 
я успел в Берлине закончить, сдать и прокоррек-
тировать мою статью «Наблюдения за коррио-
зом зубов» [11]. По завершению выступления, 
доц. Старобинского И. М. посетил редактор цент-
рального германского зубоврачебного журна-

5 Дауге Павел Георгиевич (1869–1946) – латвий-
ский учёный-медик, педагог. Заслуженный деятель куль-
туры Латвийской ССР, доктор медицинских наук, про-
фессор. Основоположник советской системы органи-
зации стоматологической помощи населению в СССР.

ла «Zahnarztliche Rundschau», поместивший за-
метки о БССР в № 5 и 7 руководимого им жур-
нала, а крупнейшее издательство Германии 
в области одонтологии «Hermmann Menseer» 
предложило опубликовать на немецком язы-
ке его книгу, посвященную одонтологическо-
му образованию в Советском Союзе и БССР. 

Стоит отметить, что изначально целью ко-
мандировки доц. Старобинского И. М. было 
задание Госиздата РСФСР по переводу под его 
редакцией с немецкого языка капитального 
учебника по одонтологии профессора Канто-
ровича «Klinische Zahnheilkunde» в двух томах 
и изучение постановки одонтологического обра-
зования в Германии, Австрии и Чехословакии.

Одним из подтверждений того, что достиже-
ния работников медицинского факультета БГУ 
имели вес среди зарубежных коллег, является 
деятельность первого декана медицинского фа-
культета БГУ, заведующего кафедрой нервных 
болезней, заслуженного деятеля науки БССР, 
академика АН БССР, члена-корреспондента 
АН СССР, д-ра мед. наук, проф. Кроля М. Б. 
На протяжении 1920-х годов он неоднократно 
проводил научные исследования в передовых 
клиниках Германии и Франции, благодаря чему 
было подготовлено фундаментальное издание – 
«Неврологические синдромы», напечатанное 
на немецком (1929), испанском (1930) и рус-
ском (1933) языках. Как отмечал историк ме-
дицины, доц. Молчанов А. П. «Оно [издание 
«Неврологические синдромы»] стало настоль-
ной книгой многих невропатологов мира и слу-
жило учебным пособием для студентов Арген-
тины, Бразилии, Испании и Португалии» [19]. 
Кроме того, в 1930-е годы Михаил Борисович 
принимал самое активное участие в органи-
зации и проведении Первого (Берлин, 1931) 
и Второго (Лондон, 1935 г.) международных 
неврологических конгрессов, что было связа-
но с большими «дипломатическими усилиями». 
С одной стороны, в Советском Союзе уже на-
чалось проявление политического национализ-
ма, и любые связи с иностранными граждана-
ми и учреждениями могли быть восприняты как 
«раболепие перед Западом» и пренебрежение 
интересами отечественной науки, а с другой 
стороны – «представители отдельных государств, 
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участвовавших в войне [Первая мировая 
война] долгое время не находили возмож-
ным встречаться с представителями враж-
дебных стран» [20]. 

Неоднократно выезжал заграницу и заве-
дующий кафедрой госпитальной терапии БГМИ, 
заслуженный деятель науки БССР, академик 
АН БССР, д-р мед. наук, профессор Ф. О. Гаус-
ман. Его имя было хорошо известно в среде 
европейских ученых еще с начала ХХ века, 
после того как он научно обосновал метод 
пальпации по Образцову6, вошедший в отече-
ственную и европейскую клиническую практи-
ку как «пальпация по Образцову-Гаусману» [21]. 
В январе 1930 г. профессор Гаусман Ф. О. 
был приглашен в Карлсбад (совр. Карловы 
Вары) для чтения лекций о точной пальпации 
на Международных курсах для совершенство-
вания врачей, которые должны были состоять-
ся 13–20 сентября [22]. В последующем Фе-
дор Оскарович вспоминал: «На этот раз всего 
были приглашены 32 профессора из всех стран 
[Европа, США и СССР] … Слушателей врачей со-
бралось со всего света около 500 человек. 
Лекции читались на немецком языке… моя 
имела большой успех, так как знакомила вра-
чей с методами, не вошедшими еще в обиход 
врачебной массы и даже большинства клиник. 
Я был приглашен вторично приехать в Карл-
сбад для чтения лекций на курсах». Примеча-
тельным является и тот факт, что проф. Гаус-
ман Ф. О. и его коллега проф. Губергриц М. М.7 
были первыми советскими учеными, приглашен-
ными за 12-летнюю историю курсов. Во время 
этой же командировки проф. Гаусман Ф. О. по-
сетил Кенигсбергский университет, где читал 
лекции по пальпации и вел практические заня-
тия в клинике университета. Кроме того, его 
командировка имела практический результат 
для организации системы белорусского здра-

6 Образцов Василий Парменович (1849–1920) – 
русский терапевт, профессор Киевского университета, 
новатор в области методов диагностики заболеваний 
сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

7 Губергриц Макс Моисеевич (1886–1951) – 
украинский ученый в области внутренних болезней, 
профессор, академик Академии наук УССР, заведу- 
ющий кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
Киевского медицинского института.

воохранения в будущем. Ознакомившись с ра-
ботой клиник, он обратил внимание на то, что: 
«…даже вновь выстроенные клиники в Минске 
отстают от лечебных заведений… в Кёнигсбер-
ге. Особенно это относится к водоснабжению. 
В каждой палате имеется обязательная рако-
вина с холодной и горячей водой. Лечебные 
заведения изобилуют телефонами для внут-
ренней связи, имеются по 15–20 телефонов 
в клинике, чем достигается большое сбереже-
ние энергии. Такую же цель преследует свето-
вая сигнализация, при которой можно в любой 
момент найти и вызвать, скажем, директора 
клиники, медсестер, где бы они не находи-
лись» [23]. В 1932 г. клиницисты Австрии, Гер-
мании и Эстонии приняли участие в подготов-
ке сборника научных трудов, посвященного 
35-летнему юбилею научно-практической дея-
тельности ученого [24].

В 1920-е – 1930-е годы работники меди-
цинского факультета БГУ, Белорусского медицин-
ского университета неоднократно принимали 
участие в различных международных кон-
грессах и национальных съездах. Так, заведу-
ющий кафедрой социальной гигиены проф. Бар-
суков М. И. выступал на международном кон-
грессе по социальной гигиене в Париже (1928); 
заведующий кафедрой нормальной физиоло-
гии проф. Розанова Л. П. – на XIII интернацио-
нальном физиологическом конгрессе (Бостон, 
1929); заведующий кафедрой болезней уха, 
горла, носа, проф. Бурак С. М. – на международ-
ном съезде оториноларингологов в Мадри- 
де (1932); заведующий кафедрой кожных и ве-
нерических болезней, проф. Прокопчук А. Я. – 
на IX международном конгрессе дерматологов 
в (Будапешт, 1935), заведующий кафедрой 
нормальной физиологии, проф. Ветохин И. А. – 
на XV международном физиологическом кон-
грессе (Ленинград, 1935) и т. д. [24].

Чтобы передать атмосферу, присутствую-
щую на крупнейших научных съездах и кон-
грессах в первые десятилетия ХХ, приведем 
фрагмент из опубликованного отчета проф. За-
вадовского Б. М.8 об участии в XIII интернацио-

8 Завадоовский Борис Михийлович (1895–1951) – 
советский биолог. В 1920–1935 годы – заведующий 
кафедрой биологии в Коммунистическом университе-
те им. Я. М. Свердлова в Москве.
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нальном физиологическом конгрессе, прохо-
дившем в Бостоне с 18 по 24 августа 1929 г.: 
«… этот съезд подавил количеством членов 
и обилием представленных докладов даже 
лиц, бывавших на прошлых съездах. Количе-
ство активных участников съезда доходило 
до 2000 человек, не считая «жен и детей», ко-
торых также было немало. Одних докладчиков 
было несколько сот человек, поскольку в те-
чение 5 дней работы съезда работало парал-
лельно 5–6 секций…

Американцы сделали все возможное для 
наилучшей организации этого съезда… аме-
риканские физиологи в течение трех лет дела-
ли довольно! большие отчисления из своего 
жалования на его организацию и собрали, та-
ким образом, около 25 000 долларов. Но это-
го оказалось мало… через своих членов- 
врачей обратились к пациентам-миллионерам 
с просьбой оказать помощь и получили от них 
субсидию на организацию съезда в размере 
200 000 долларов.

Это дало возможность освободить приезжих 
членов съезда от всяких материальных за-
трат на время, официальной части программы. 
Стол и квартира были предоставлены бесплат-
но. По окончании недельной официальной ра-
боты съезда все европейские гости имели 

официальную поездку из Бостона в Вудс-Хол 
на знаменитую морскую биологическую стан-
цию, а оттуда в Нью-Йорк. Для этой цели был 
зафрахтован специальный полуокеанский па-
роход прибрежного плавания. 

Эта чисто материальная сторона организа-
ции съезда не толь ко позволила нам вынести 
впечатление от Америки во время официаль-
ной работы съезда, но и получить целый ряд 
интересных впечатлений при посещении раз-
личных учреждений Нью-Йорка и других горо-
дов» [25].

В середине 1930-х годов в связи с изме-
нениями в общественно-политическом устрой-
стве был взят курс на неуклонное сворачива-
ние международного научного сотрудничества. 
Еще в 1929 г. политбюро ЦК ВКП(б) приняло 
постановление «О порядке разрешения вопро-
са об участии делегаций СССР в международ-
ных научных съездах и о составе этих делега-
ций», согласно которому вопросы об участии 
представителей СССР в созываемых за грани-
цей или на территории Союза международных 
научных съездах и конференциях должны были 
разрешаться Совнаркомом или совещанием 
председателя СНК СССР с его заместителями, 
а персональный состав делегаций должен опре-
деляться комиссией ЦК по выездам за границу. 

Рис. 2. Первые Белорусские курсы врачей по усовершенствованию при БГУ. Сидят во втором ряду слева направо: доц. 
Эльберт Б. Я., проф. Титов И. Т., проф. Бурак С. М., проф. Выдрин М. Л., проф. Гаусман Ф. О., проф. Кроль М. Б., проф. Ленц 
А. К. проф. Каминский С. Д., проф. Мронговиус В. Ю., проф. Рубашов С. М. В третьем ряду 4-й слева – проф. Мелких С. М. 

1926 г. Копия из фонда Музея истории медицины Беларуси ГУ РНМБ
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В 1934 г. обнародовано Постановление полит-
бюро ЦК ВКП(б) от 7 мая 1934 года «О коман-
дировках за границу» всем наркоматам и дру-
гим центральным и местным организациям 
воспрещалось посылать за границу предста-
вителей групп или делегаций без санкции ко-
миссии ЦК. С этого времени начинается рез-
кое свертывание международных контактов. 
Работавших за рубежом ученых возвращали 
в СССР, а выезд в заграничные командировки 
становился все более редким явлением [26].
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