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Открытие института. На за-
седании Казанского губернского 
исполнительного комитета в честь 
50-летия В. И. Ленина 22 апреля 
1920 г. председатель губисполкома 
И. И. Ходоровский объявил о созда-
нии Казанского клинического ин-
ститута губздава (ККИ) и передаче 
ему трех зданий лазарета Казанской 
общины сестер милосердия Красного 
Креста на ул. Большой Красной. Пре-
зидиум заседания тут же постановил 
присвоить ККИ имя В. И. Ленина. 
25 апреля об этом сообщила газета 
«Знамя революции»1. Казанский кли-
нический институт стал первым со-
ветским медицинским высшим учеб-
ным заведением для специализации 
и усовершенствования врачей. Наря-
ду с бывшим Еленинским клиниче-
ским институтом Санкт-Петербурга 
(Ленинграда) ККИ создал и внедрил 
в широкую практику отечественную 
государственную систему постди-
пломного образования врачей.

ККИ организован в тяжелое 
время. Фронт Гражданской войны 

прошел через Казань в сентябре 
1918 г., но лишь 1 мая 1920 г. в го-
роде отменили военное положение 
и комендантский час. Больницы 
и общественные здания Казани до 
1922 г. были заняты госпиталями 
Красной Армии и заразными барака-
ми, – в Казанской губернии с 1917 г. 
не прекращались эпидемии тифов, 
холеры, дифтерии, скарлатины. Не-
смотря на развитую дореволюцион-
ную структуру городского, земского 
и университетского здравоохране-
ния и собственный медицинский 
факультет университета, Казанская 
губерния и окружающие ее регионы 
к началу 1919 г. испытывали острый 
дефицит в квалифицированных вра-
чебных кадрах. Причинами этого 
были уход в ночь с 9 на 10 сентября 
1918 г. с войсками Комитета Учре-
дительного собрания накануне входа 
в Казань красных войск Троцкого 58 
профессоров, доцентов и ассистен-
тов медицинского факультета уни-
верситета, массовая гибель врачей от 
заразных эпидемических заболева-
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ний и на фронтах I Мировой и Гра-
жданской войн. С 1914 г. в армию 
призывались зауряд-врачами чет-
верокурсники медицинских факуль-
тетов. Уцелевшие из них вернулись 
с войн, не имея врачебных дипломов. 
Семь военных лет почти не выпуска-
лась необходимая для самообразова-
ния врачей российская медицинская 
периодика, а зарубежная была недо-
ступна. Для скорейшего пополнения 
здравоохранения РСФСР врачебны-
ми кадрами, их «доучивания и пе-
реучивания», в 1920 г. на обломках 
разрушенного российского социума, 
в условиях жесточайшего полити-
ческого и экономического кризиса 
по-революционному решительно 
и быстро был организован Казанский 
клинический институт. Первоначаль-
но им руководило Временное управ-
ление в составе: доктора медицины, 
доцента клиники нервных болезней 
Казанского университета Всеволода 
Прокопьевича Первушина, доктора 
медицины, частного врача-терапев-
та, члена коллегии Казанского губ-
здрава Романа Альбертовича Лурии 
и доктора медицины, заведующего 
лечебным подотделом Казанского 
губздрава Виктора Ивановича Иор-
данского. На своем первом заседании 
Временное управление объявило, 
что 1 мая начинается организация 
Клинического института и форми-
рование его штатов согласно поста-
новления губздрава2. На четвертом 
заседании 8 мая 1920 г. постанови-
ли включить в состав ККИ бывший 
лазарет Казанской общины сестер 
милосердия Красного Креста для 
терапевтического, нервного и гинеко-
логического отделений, переимено-

ванную во 2-ю Советскую бывшую 
городскую Шамовскую больницу 
для хирургического, глазного, ушно-
го, носового и горлового отделений, 
Ортопедический институт с протез-
ной мастерской в главе с доктором 
М. О. Фридландом, 8-й госпиталь 
для заразных больных. На заседании 
15 июня огласили решение Казан-
ского губздрава о присоединении 
к институту 2-й Детской город-
ской больницы во главе с доктором 
Е. М. Лепским. В декабре на тер-
ритории лазарета Красного Креста 
начало работу физиотерапевтиче-
ское отделение под руководством 
доктора медицины Г. А. Клячкина3. 
ККИ объявил о трех своих тогда 
еще локальных и скромных задачах:  
1. Поставить выше лечебно-госпи-
тальное дело в Казанских больницах. 
2. Дать достаточный материал для
нормальной школы сестер милосер-
дия. 3. Организовать курсы для вра-
чей Казанской губернии и смежных 
губерний Приволжья и Прикамья.

Докладная записка об этих планах 
была отправлена Казанским губздра-
вом наркомздраву РСФСР Н. А. Се-
машко4. Нарком отвечал в Казань 
09.07.1920 г.: «Ознакомившись с Ва-
шей докладной запиской по поводу 
организации в Казани Клинического 
института имени Ленина, лечебный 
отдел Н.К.З. приветствует Вас в этом 
большом и необходимом начинании 
и со своей стороны обещает Вам все-
мерную поддержку в этом деле… 
О всех Ваших начинаниях и прове-
дении в жизнь Вашей задачи благо-
волите нас информировать»5.

Постоянное Правление института 
в составе руководства и заведующих 
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отделениями 05.09.1920 г. избрало 
первым директором ККИ Р. А. Лу-
рию. Учрежденная правительством 
РСФСР 25 июня 1920 г. Татарская 
Советская Социалистическая Ре-
спублика, ТССР, выстраивала свои 
управленческий аппарат и структуру. 
Седьмого февраля 1921 г. Совет ККИ 
обсуждал проекты «Декрета о созда-
нии Казанского клинического ин-
ститута» и «Положения о Казанском 
клиническом институте»6. Через два 
дня Совнарком Татарии утвердил 
эти документы, переименовав ККИ 
в высшее лечебно-учебное заведение 
Казанский Клинический институт 
им. т. Ленина Татнаркомздрава и пе-
ревел его на свой бюджет. Частично 
ККИ финансировался из Нарком-
здрава РСФСР (НКЗ РСФСР).

Декрет № 11 Совета Народных 
Комиссаров Т. С.С.Р. 9 февраля 
1921 г. Гор. Казань: «В целях предо-
ставления широким слоям трудящих-
ся масс возможности пользования 
квалифицированной лечебной помо-
щью, а также содействия врачам ре-
спублики в получении специальных 
знаний и для дальнейшего усовер-
шенствования их, а также для содей-
ствия научной разработке вопросов 
общественной, практической и кли-
нической медицины Совнарком по-
становил: 1). Учредить в гор. Казани 
высшее лечебно-учебное заведение – 
Казанский Клинический институт 
Татнаркомздрава. 2). Утвердить 
положение о Казанском Клиниче-
ском институте. 3). В ознаменование 
50-летия рождения вождя русской 
революции т. Ленина именовать “Ка-
занский Клинический институт им. 
т. Ленина”. Председатель Совнарко-

ма Т. С.С.Р. Саид-Галиев. Народный 
комиссар здравоохранения T.С.С.Р. 
К. Мухтаров. Секретарь Совнарко-
ма Т. С.С.Р. Беганский»7.

Приказом по административной 
части директора ККИ № 15 от 31 де-
кабря 1924 г. с 1 января 1925 г. Ка-
занский Клинический институт им. 
т. Ленина Татнаркомздрава переиме-
нован в Казанский государственный 
институт для усовершенствования 
врачей им. В. И. Ленина, (Казанский 
ГИДУВ). В 1924 г. институт включен 
в число научных учреждений НКЗ 
РСФСР и почти полностью пере-
веден на его бюджет. В 1925 г. НКЗ 
РСФСР утвердил Устав Государст-
венного института для усовершен-
ствования врачей им. В. И. Ленина 
в г. Казани8.

Штатное расписание ККИ Казан-
ский губздрав утвердил 19.08.1920 г.9 
Список своих штатных сотрудни-
ков институт сразу подал в Выс-
шую комиссию по освобождению 
от воинской повинности, поскольку 
все медики Казани с 1918 г. были 
мобилизованы в Красную Армию. 
Еще несколько лет многие педагоги 
и врачи ККИ вынужденно совме-
щали работу в институте со служ-
бой в военных госпиталях. В марте 
1921 г. в списке ККИ на получение 
мыла числятся 222 штатных сотруд-
ника10.

В 1922 г. в ККИ работали 14 кли-
нических отделений, теоретических 
кафедр и Научно-исследователь-
ский трахоматозный институт им. 
Е. В. Адамюка. В 1923/24 бюджет-
ном году в институте 238 сотруд-
ников. По приказу HКЗ РСФСР от 
14 августа 1926 г. за № 03001 штат 
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института с 01.10.1926 г. составлял 
351 единицу. В 1927/1928 учебном 
году, по данным Краткого отчета 
о 2-м семестре 1927–1928 учебно-
го года Казанского ГИДУВа им. 
В. И. Ленина, в институте работа-
ло 100 преподавателей, из них 22 
профессора, 7 приват-доцентов, 
обучались 79 врачей ординаторов 
и интернов, 16 сверхштатных науч-
ных сотрудников без стипендий, 27 
экстернов, из них татар 11, чуваш 3, 
вотяков 1. Список по Приказу дирек-
тора ГИДУВа № 152 на 1 октября 
1930 г. включал 364 штатных сотруд-
ника ГИДУВа им. В. И. Ленина и 41 
сверхштатного11.

Первые отделения института, 
лечебная работа. Казанский кли-
нический институт в 1920 г. при-
гласил на заведование отделени-
ями, в 1925 г. переименованными 
в кафедры и клиники, профессоров 
и ассистентов медицинского фа-
культета Казанского университета 
и докторов медицины, руководив-
ших лечебными учреждениями 
Казани. В 1920 г. институт органи-
зовал часть своих отделений в ла-
зарете Красного Креста, в бывшей 
усадьбе купцов Оконишниковых 
и небольшом здании Ортопедиче-
ского института, а часть разместил 
в городской и земской губернской 
больницах, клиниках университе-
та, попытавшись совместить в них 
преподавание студентам медфака 
и врачам ККИ. В 1920 г. лечебную 
и учебную работу ККИ возглавили 
в терапевтическом отделении доктор 
Р. А. Лурия, в хирургическом с конца 
июля до 10 ноября 1920 г. профессор 
В. Л. Боголюбов12, с 11 ноября про-

фессор А. В. Вишневский, в акушер-
ско-гинекологическом – профессор 
А. И. Тимофеев, в нервном – приват-
доцент В. П. Первушин, в кожно-ве-
нерическом – профессор А. А. Хи-
трово, в отделении болезней уха, 
горла и носа (ЛОР) – профессор 
М. А. Чалусов, в глазном – профес-
сор А. Г. Агабабов, в ортопедиче-
ском – главный врач Ортопедиче-
ского института М. О. Фридланд, 
в детском – главный врач 2-й Дет-
ской больницы доктор Е. М. Леп-
ский, в физиотерапевтическом – быв-
ший владелец крупнейшей в Казани 
частной многопрофильной лечебни-
цы со стационаром, амбулаторией 
и Институтом физических методов 
лечения доктор Г. А. Клячкин. Не 
имевших научных званий педагогов 
назвали свободными клиническими 
преподавателями. ККИ начал лечеб-
ную работу в 1920 г. В 1920–1921 гг. 
коечный фонд института составлял 
450–500 коек. 

В 1921–1922 гг. Поволжье и смеж-
ные регионы страны постиг же-
сточайший голод. По различным 
данным голодало 50 млн человек, 
скончалось от голода 6 млн Эпи-
демии заразных заболеваний рас-
пространялись беспрепятственно. 
Заболеваемость голодающих, по 
данным комиссии Американской 
организации помощи (ARA), при-
ближалась к 90%. Занятый борьбой 
с голодом и эпидемиями ТатНКЗ ми-
нимально финансировал в основном 
лечебную работу ККИ. Все в Казани 
было недоступно – продукты пи-
тания, промтовары, медикаменты, 
строительные материалы, топливо, 
бумага, книги. В этот тяжелейший 
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период в правительстве РСФСР не 
раз поднимался вопрос о закрытии 
вновь организованных советских 
институтов. Казанский клинический 
институт выстоял и постоянно рас-
ширялся. «Постановлением прави-
тельства Татарской республики от 
9 февраля 1921 г. была подведена 
юридическая база, а с нею и мате-
риально-финансовые источники су-
ществования и развития института. 
Хотя средства, отпускавшиеся на 
содержание института, были более 
чем скромны (всего 70 пайков и оше-
ломительная цифра по смете 1922 г. 
в 30 с лишним млрд руб., в том числе 
1081 млн руб. на научно-учебные 
расходы, что в переводе на экви-
валент твердых денег не намного 
превышало 10 тыс. руб. в год), тем 
не менее, институт умножал свое 
хозяйство, больничный инвентарь, 
предметы ухода за больными, на-
учно-учебное оборудование и со-
здавал кафедры одну за другой»13. 
Осенью 1922 г. после завершения 
конфликта ККИ и медицинского фа-
культета Казанского университета 
институт вынужден был покинуть 
2-ю Советскую, бывшую Шамов-
скую больницу и перевести оттуда 
свои хирургическое, ЛОР, глазное 
и находившееся в стадии организа-
ции патоанатомическое отделения. 
Из закрытой Татнаркомздравом 1-й 
Советской, бывшей губернской зем-
ской больницы, предстояло забрать 
на свои площади кожно-венериче-
ское отделение. К этому времени 
институт уже освоил большое двух-
этажное здание бывшего Дворянско-
крестьянского поземельного банка 
на углу ул. Новогоршечной и Ново-

комиссариатской (ныне ул. Бутлеро-
ва и Муштари), где с осени 1921 г. 
работали Ортопедический институт, 
физикотерапевтическое отделение, 
одонтологическая поликлиника 
и мастерская по ремонту и изго-
товлению протезов для инвалидов. 
Осенью 1922 г. после вынужденного 
перемещения отделений ККИ в это 
здание въехали из лазарета Красного 
Креста терапевтическое и нервное 
отделения, кожно-венерическое из 
1-й Советской больницы. В лазаре-
те Красного креста разместились 
хирургическое, ортопедическое, 
акушерско-гинекологическое отде-
ления. Для ЛОР-отделения в хирур-
гическом выделили две палаты на 15 
коек, операционную и совместную 
с хирургами амбулаторию. В быв-
шем особняке Зобниных на ул. Но-
вогоршечной (ныне ул. Бутлерова, 
д. 14) 14 ноября 1922 г. начал рабо-
ту вошедший в состав ККИ первый 
в мировой практике Научно-исследо-
вательский трахоматозный институт 
им. Е. В. Адамюка. Из 2-й Советской 
больницы в здание трахоматозного 
института перевели глазное отделе-
ние ККИ. Комплекс зданий лазарета 
Красного Креста назвали основным 
отделением ККИ, комплекс в быв-
шем поземельном банке – Ново-
комиссариатским отделением. Все 
отделения института имели поли-
клиники. Для Новокомиссариатского 
поликлинику организовали в закры-
той Татнаркомздравом в 1921 г. 1-й 
Рабочей, бывшей Александровской 
городской больнице на ул. Новогор-
шечной (ныне ул. Бутлерова, д. 41), 
для основного – в реквизированном 
соседнем со старым лазаретом доме 
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по ул. Большой Красной. Офтальмо-
логи и педиатры вели амбулаторный 
прием в своих стационарах. В этих 
зданиях ККИ начал стабильную 
лечебную работу. Собственные, не 
совмещенные с клиниками медфака 
университета ресурсы ККИ видны из 
медицинских отчетов 1923–1924 гг.14 
К началу мая 1924 г. ККИ имел 470 
штатных стационарных коек. Тера-
певтическая клиника занимала 80 
коек, нервная и физиотерапевтиче-
ская – по 20, кожно-венерическая – 
40, хирургическая – 50, ЛОР – 15, 
ортопедическая – 35, гинекологи-
ческая – 45, акушерская – 15, дет-
ская – 80, глазная – 30, трахоматоз-
ный институт – 40. Работали клини-
ческие лаборатории в отделениях, 
бактериологическая лаборатория, 
кабинеты ЭКГ, рентгеновский, па-
тологоанатомический, гимнасти-
ческий лечебный залы. Отделе-
ние физических методов лечения 
с 1921 г. провело 56271 процедуру15. 
Открытая в 1921 г. зубная (одонто-
логическая) амбулатория обслужила 
к 1 маю 1924 г. 52172 посещения. 
Открытая 1 мая 1923 г. консультация 
матмлада за год приняла 5983 паци-
ента, из них 80% застрахованных. 
Малярийная станция с мая 1923 г. 
работала с десятью малярийными 
пунктами и лабораторией и обслу-
жила 56958 посещений. С 1 января 
1924 г. ею выполнено 1084 анализа 
крови на плазмодии. С ноября 1923 
до 1 мая 1924 г. отделениями ККИ 
принято 5354 бесплатных больных 
с 30522 посещениями и 209 плат-
ных больных с 1259 посещениями. 
Застрахованных больных и членов 
их семей с 1 января 1923 г. принято 

9803–133049 посещений. Рецептов 
для стационарных больных в цен-
тральной аптеке ККИ выписано 
98675. С 15 марта 1923 г. начала 
работать лаборатория основного 
отделения. Лаборатория трахома-
тозного института с ноября 1922 г. 
провела 1655 исследований. В 1929 г. 
в клиниках Казанского ГИДУВа ста-
ционарных больных пролечено 9258, 
число койко-дней составило 118145, 
проведено 100200 разных процедур 
и исследований16, в 1934 г. пролечено 
стационарных больных 9225, приня-
то амбулаторных больных 10566117.

После 1922 г., в связи с дефици-
том в Казани профессорско-пре-
подавательского состава и учеб-
но-лечебных площадей, некоторые 
кафедры и клиники ГИДУВа и ме-
динститута постепенно вновь начали 
объединяться, их общие педагоги 
работали на территориях общих от-
делений и одновременно являлись 
сотрудниками университета и ККИ. 
В 1935 г. Казанский ГИДУВ имел 
свои кафедры и клиники в собствен-
ных зданиях, в больницах ТатНКЗ 
и в отделениях больниц с совме-
щенными кафедрами ГИДУВа и ме-
динститута. Собственные клиники 
ГИДУВа располагались: в бывшем 
лазарете Красного Креста в д. 47 на 
ул. Большой Красной акушерско-
гинекологическая на 70 коек, хирур-
гическая – 65 коек, военно-полевой 
хирургии на 25 коек; на ул. Комлева 
в д. 14 в бывшем здании Оконишни-
ковых – детская клиника на 60 коек; 
в бывшем здании Поземельного бан-
ка в д. 44/13 на углу ул. Бутлерова 
и Комлева – терапевтическая кли-
ника на 75 коек, нервная на 40 коек, 
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физиотерапевтическая на 35 коек; 
в бывшем доме Зобниных на ул. Бут-
лерова д. 14 – трахоматозный инсти-
тут и глазная клиника на 70 коек. 
Все клиники ГИДУВа обслужива-
ли размещенные на их территориях 
клиническая и бактериологическая 
лаборатории, рентгеновское и патоа-
натомическое отделения. Больницы 
ТатНКЗ с совмещенными кафедрами 
ГИДУВа и мединститута: кожно-ве-
нерическая больница на ул. Большой 
Красной на 35 коек; клиника уха, 
горла и носа на 40 коек и психиа-
трическая клиника на 60 коек на ул. 
Госпитальной за Земляным мостом; 
Туберкулезный институт ТатНКЗ на 
углу ул. К. Маркса и Комлева д. 3/62 
на 40 коек; Инфекционная больница 
ТатНКЗ в д. 39 на ул. 1-й Академи-
ческой на 250 коек; отделение ор-
топедии и травматологии в Старой 
клинике на ул. Чернышевского на 
45 коек. Кроме того, ГИДУВ и ме-
динститут совмещали свои кафедры 
общественной и социальной гигие-
ны в здании Института социальной 
гигиены в д. 18 на ул. Бутлерова18.

Учебная работа. Второго мая 
1920 г. ККИ начал зачислять в свой 
штат сестер милосердия – учениц 
школы Казанской общины Красного 
Креста19. Сестры милосердия были 
нужны воюющей Красной армии, 
поэтому, в отличие от общины, 
школу не закрыли, а переименова-
ли в Нормальную школу сестер ми-
лосердия, отдали основанному на 
ее базе Казанскому клиническому 
институту и поручили В. П. Перву-
шину заведовать ею. Обучение вра-
чей в ККИ началось осенью 1920 г. 
с чтения эпизодических лекций. 

«К этому времени число научных 
работников Института (интернов 
и ординаторов) было достаточно, 
и отдельные преподаватели присту-
пили уже к чтению эпизодических 
курсов, привлекших сразу внимание 
не только молодых, но даже имею-
щих многолетний стаж врачей, и сра-
зу выявивших острую потребность 
в учреждениях типа Клинического 
института. Лекции для врачей, обхо-
ды, разборы больных, практические 
занятия с врачами, – все это проис-
ходило по вечерам, так как и слуша-
тели и преподаватели днем работали 
в госпиталях, больницах, клиниках 
и амбулаториях»20.

В сентябре 1920 г. правление 
ККИ поручило В. П. Первушину 
и Е. М. Лепскому разработать «По-
ложение об ординаторах и экстер-
нах»21.

В 1920 г. в семь первых отделений 
института поступили первые врачи 
интерны, экстерны и ординаторы со 
сроком обучения 1–3 года. В 1921 г. 
ТатНКЗ впервые планово направил 
на стажировку в ККИ 22 выпускни-
ков медфака. В 1922 г. НКЗ РСФСР 
определил Казанскому клиническо-
му институту группы обучающихся:  
1. Врачи из округов, губерний 
РСФСР и автономных республик, 
прикомандированные для усовер-
шенствования по стипендиям Цен-
тра (НКЗ РСФСР) или на местные 
средства. 2. Врачи ординаторы и экс-
терны, приходившие в институт для 
специализации по собственной ини-
циативе. Чаще это были недавние вы-
пускники медфака Казанского уни-
верситета. Ординаторы были штат-
ными сотрудниками ККИ. Экстерны 
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в штат не зачислялись, не получали 
стипендию и продуктовый паек. 3. 
Научные сотрудники из числа окон-
чивших ординатуру врачей, остав-
ленные в институте для получения 
углубленного специального образо-
вания по одной из дисциплин, – ка-
дровый научный резерв института.

С конца 1922 г. в ККИ на циклы 
усовершенствования по москов-
ской разнарядке начали планово 
направляться курсанты со стипен-
диями Центра и местных органов 
власти, прикомандированные слу-
шатели курсов с разным медицин-
ским опытом. Потребность в пост-
дипломном образовании врачей 
оказалась велика, и число обучаю-
щихся в ККИ быстро возрастало. 
В первом триместре 1922 г. клас-
сические лекционные курсы чита-
ли профессоры университета оф-
тальмолог А. Г. Агабабов22, хирурги 
А. В. Вишневский и В. Л. Боголюбов, 
терапевт С. С. Зимницкий, невропа-
толог В. П. Первушин, акушер-гине-
колог А. И. Тимофеев, дерматолог 
А. А. Хитрово, хирург и отоларинго-
лог М. А. Чалусов. Свои курсы вели 
клинические преподаватели – заве-
дующие отделениями ККИ. Впер-
вые в Казани начали преподавать 
врачам М. О. Фридланд – ортопедию 
и травматологию, Г. А. Клячкин – 
физиотерапию, Р. А. Лурия – гастро-
энтерологию, рентгенодиагностику 
внутренних заболеваний, практику 
ректороманоскопии и лабораторных 
методов исследований у постели 
больного, Е. М. Лепский – поликли-
нику детских заболеваний23.

С осени 1921 г. курс «Теория 
и практика кардиографии» вел 

профессор университета А. Ф. Са-
мойлов, начали работать бактери-
ологический и патоанатомический 
кабинеты. В процессе преподавания 
уточнялись потребности обучаю-
щихся и возможности института, 
что позволило приступить к разра-
ботке первых учебных планов. За 
1920–1925 гг. в ККИ проведено 297 
курсов обучения врачей профессо-
рами и докторами медицины и 189 
курсов ассистентами и ординато-
рами. К 1926/1927 учебному году 
в ККИ были организованы кафе-
дры социальной гигиены, гигиены 
и санитарии, оперативной хирур-
гии с топографической анатомией, 
рентгенологии, курсы психиатрии, 
стоматологии, фтизиатрии, лабора-
торной диагностики24.

Профессора университета и вете-
ринарного института читали новые 
для институтских слушателей кур-
сы: Н. К. Горяев – избранные главы 
гематологии, С. С. Зимницкий – ин-
фекционные болезни, А. Ф. Самой-
лов – курс внутренней секреции, 
К. Г. Боль – учение о воспалении, 
И. П. Васильев – избранные отделы 
частной патологической анатомии, 
М. П. Тушнов – бактериологиче-
скую методологию, протеинотера-
пию и неспецифический иммунитет, 
А. Я. Богородский – военно-хими-
ческую оборону страны. Доктор 
медицины С. М. Шварц вел курс по 
практическим вопросам профилак-
тической медицины и гигиены тру-
да. Появились в расписаниях ККИ 
и общественные науки, Бродовский, 
Полянский и другие преподавали 
основные вопросы современной об-
щественности. В 1930 г. в институте 
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открыта кафедра диалектического 
материализма. В 1927–1929 гг. за се-
местр в ККИ на четырехмесячных 
курсах обучались по 150–170 вра-
чей-курсантов из десятков регионов 
РСФСР.

До 1925 г. в ККИ учебные планы 
строились по триместровой системе, 
с 1926 г. – по семестровой, к 1929 г. – 
по гибридной. В 1925/1926 учебному 
году институт перешел на цикловую 
систему преподавания. Для этого 
весь поток курсантов разделялся 
на циклы по основным направле-
ниям: хирургия, терапия, педиатрия, 
глазные болезни, социальная гиги-
ена, туберкулез. К 1930 г. циклов 
осталось четыре: терапевтический, 
хирургический, детский и глазной. 
Внутри них врачи планово посеща-
ли лекции нескольких клиник или 
кафедр. Например, хирурги слуша-
ли лекционные курсы и проходили 
практику по общей хирургии, ор-
топедии, акушерству-гинекологии, 
оториноларингологии, оперативной 
хирургии. Терапевты обучались те-
ории и практике внутренних, ин-
фекционных болезней, гематологии, 
электрокардиографии, лабораторной 
диагностике, физиотерапии. Теоре-
тические предметы преподавали на 
всех циклах. В связи с отсутствием 
офтальмологов в широкой лечебной 
сети для организации первичного 
приема трахоматозных больных 
участковыми терапевтами и хирур-
гами на всех циклах преподавали 
и вопросы трахомы. Такой учебный 
план позволил эффективно готовить 
врачей-универсалов для участковой 
практики. Именно участковые врачи 
долгое время составляли основную 

часть курсантов ККИ–ГИДУВа. 
В 1927/1928 учебном году из 150 
курсантов за семестр участковых 
врачей было 110 (73,4%), городских 
врачей, тоже в основном участко-
вых, – 40 (26,6%)25.

В 1924–1925 учебном году Ка-
занский ГИДУВ первым в стране 
разработал и утвердил программы 
и организовал циклы для массовой 
подготовки универсальных участ-
ковых и сельских врачей. Опыт 
этой работы Р. А. Лурия в феврале 
1927 г. изложил в Москве в докладе 
«К вопросу об усовершенствовании 
участковых врачей» на Первой Все-
российской конференции по стажу 
и усовершенствованию врачей26. 
Это начинание Казанского ГИДУВа 
предвосхитило постановление ЦК 
ВКП(б) «О медицинском обслужива-
нии рабочих и крестьян» и резолю-
цию по нему на VII Всероссийском 
съезде здравотделов в 1930 г. Де-
сятки лет методические разработки 
Казанского ГИДУВа по организации 
учебного процесса были базовой 
основой для всех ГИДУВов СССР. 
Врачей-специалистов в ККИ обуча-
ли в ординатуре и интернатуре по 
программам, утвержденным в НКЗ 
РСФСР.

Неоднократно Казанский ГИДУВ 
ставил в НКЗ РСФСР вопрос о не-
обходимости упорядочения оплаты 
командировочных расходов врачам, 
направленным для обязательного 
усовершенствования. В 1920 г. про-
дуктовые пайки и денежное доволь-
ствие обучающимся в ККИ врачам 
согласно декрета № 11 СНК ТССР от 
9 февраля 1921 г. гарантировали Тат-
НКЗ и находившийся на его бюджете 
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институт. С началом НЭПа и сво-
бодной продажи продуктов питания 
командировочные расходы врачам-
курсантам оплачивали ГИДУВы 
в размере стипендии 50 руб. в месяц 
и проездных. При этом заработная 
плата врачам на местах не выпла-
чивалась. Инфляция в стране была 
ощутимая, и скоро этих 50 руб. врачу 
уже не хватало для самой эконом-
ной жизни в общежитии, оплаты 
городского транспорта и скудного 
питания. Во время учебы курсантов 
их семьи страдали материально, осо-
бенно если врач был единственным 
кормильцем. Нередко в лечебных уч-
реждениях должность уехавшего на 
учебу врача не сохранялась за ним, 
он терял работу. Эту проблему руко-
водство НКЗ РСФСР принял к рас-
смотрению лишь после выступлений 
представителей ГИДУВов страны на 
Первой Всероссийской конференции 
по стажу и усовершенствованию вра-
чей в 1927 г. В 1929–1930 учебном 
году без оплаченных командировок 
с мест работы врачей-курсантов на 
учебу в ГИДУВы уже не зачисля-
ли. К 1930 г. по распоряжению НКЗ 
РСФСР Казанский ГИДУВ ввел за-
очную форму подготовки врачей для 
создания им лучших условий совме-
щения работы и учебы, экономии 
расходов на командировки, эксплуа-
тацию общежитий и многое др.27 Эта 
форма преподавания не оправдала 
себя. Врачи-курсанты требовали пра-
ктических занятий в операционной, 
у постели больного, в лаборатории, 
даже на очных циклах постоянно 
писали коллективные просьбы уве-
личить часы практики. Поэтому для 
приближения постдипломного обу-

чения врачей к их рабочему месту 
Казанский ГИДУВ организовал 12 
своих филиалов в регионах страны. 
В них на длительные командиров-
ки выезжали сотрудники института. 
Тогда же появился опыт организации 
выездных циклов, постепенно заме-
нивших преподавание в филиалах.

ККИ–ГИДУВ активно органи-
зовывал преподавание врачам раз-
ных национальностей РСФСР. Этот 
опыт коренизации врачебных кадров 
стал первым в ГИДУВах страны. 
В докладе на празднике пятиле-
тия института Р. А. Лурия отметил: 
«Большой заботой института было 
привлечение в его стены националь-
ных меньшинств. Эта задача далеко 
не легкая, потому что таких врачей 
очень немного. И тем не менее у нас 
имеются врачи татары, врачи чуваши 
и врачи вотяки. Институт принимал 
все меры, чтобы связаться с прави-
тельствами автономных республик 
и доказать им необходимость посыл-
ки за их счет врачей для усовершен-
ствования, чтобы потом эти врачи 
работали, зная быт и язык наших 
народов»28.  

В 1930 г. учебный план Казанско-
го ГИДУВа на курсах специализа-
ции был составлен по системе двух 
семестров в год по 4,5 месяца. Для 
курсов усовершенствования план 
включал три триместра в год по 3 
месяца. Кроме стационарных курсов 
по 3–5 месяцев проводились крат-
ковременные курсы без отрыва от 
производства по малярии, трахоме, 
туберкулезу, организации здравоох-
ранения, усовершенствованию го-
родских врачей. Информацию о кур-
сах институт рассылал за 2 месяца 
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до их начала в Накромздравы и Об-
лздравы СССР. Квоты на путевки 
выдавал НКЗ РСФСР, на местах их 
распределяли Облздравы29.

На праздник пятилетия Казан-
ского ГИДУВа 25 сентября 1925 г. 
в Казань приехали накомздрав 
РСФСР Н. А. Семашко и все его за-
местители. Газета Красная Татария 
выпустила посвященный институ-
ту номер30. В посвященной этому 
юбилею книге Р. А. Лурия сказал: 
«Мы можем считать удачным опыт 
создания учреждения, имеющего це-
лью, с одной стороны, широко давать 
трудящимся квалифицированную 
лечебную и профилактическую по-
мощь, с другой готовить для страны 
кадры специалистов-врачей, в кото-
рых возрождающаяся республика 
ощущает такую острую нужду при 
строительстве новой советской ме-
дицины и, наконец, с третьей, при-
званным быть центром, где работа-
ющий на периферии среди народных 
масс врач мог бы возобновить свои 
знания, усовершенствоваться и быть 
в курсе современных достижений 
медицинской науки»31.

Научная работа. В 1920–1922 гг. 
ККИ еще не имел материальной базы 
для клинических и эксперименталь-
ных исследований, и свою научную 
работу начал в форме научных со-
браний по примеру заседаний обще-
ства врачей при Казанском универ-
ситете. На этих собраниях ведущие 
специалисты института и универ-
ситета перед врачебной аудиторией 
делали доклады, дискутировали. 
Первое научное собрание прошло 
вечером 25 сентября 1920 г. в ауди-
тории лазарета Красного Креста. 

Ставшие популярными в городе, эти 
ежемесячные собрания проходили 
в переполненном зале. Объявления 
о них публиковали городские газеты. 
К 1925 г. прошло 65 собраний с 178 
научными докладами, демонстраци-
ями и сообщениями. На юбилейном 
сотом собрании с докладом «Врач 
и психогенез некоторых заболева-
ний внутренних органов» выступил 
Р. А. Лурия32.

В начале 1923 г. институт начал 
снабжаться из Москвы и по кредитам 
НКЗ РСФСР из Европы поступала 
исследовательская аппаратура, реак-
тивы, удалось организовать виварии. 
В отделениях оживилась сначала 
клиническая, позже и эксперимен-
тальная научная работа, результаты 
ее публиковались в периодической 
отечественной и зарубежной меди-
цинской печати. С 1920 по 1940 г. 
сотрудниками ККИ опубликовано 
2444 научных статьи, из них 279 по 
терапии, 181 по нервным болезням, 
128 по дерматологии-венерологии, 
154 по хирургии, 136 по оторинола-
рингологии, 190 по педиатрии, 90 
по социальной гигиене, 60 по воен-
но-полевой хирургии33. Сотрудни-
ки института активно участвовали 
во Всероссийских съездах врачей. 
Только в мае 1925 г. были команди-
рованы на съезды терапевт ассистент 
Р. И. Лепская, хирурги профессор 
В. Л. Боголюбов и доктора Н. А. Ге-
расимова и Ю. А. Ратнер, физиатр 
профессор Г. А. Клячкин, рентге-
нолог доктор М. И. Гольдштейн, 
венеролог доктор С. Я. Голосовкер, 
педиатр профессор Е. М. Лепский, 
эпидемиолог ассистент Л. И. Вилен-
ский34. В 1925–1929 гг. в научных 
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командировках в Европе побыва-
ли профессоры ККИ Р. А. Лурия, 
Е. М. Лепский, Г. А. Клячкин.

Издательская деятельность. 
В ноябре 1920 г. коллегия ККИ при-
няла предложение В. П. Первушина 
начать издание печатных трудов ин-
ститута35. В голодном 1921 г. ККИ 
сумел найти средства лишь для воз-
обновления прерванного в годы войн 
и революций издания «Казанского 
медицинского журнала». Редактором 
его стал профессор университета 
В. С. Груздев, соредактором сотруд-
ник ККИ В. И. Иорданский. Изда-
тельство «Казанского медицинского 
журнала» выпускало еще и книги 
сотрудников ККИ. С 1927 по 1929 г. 
в ККИ работали под руководством 
Р. А. Лурии собственные редакци-
онно-издательский комитет и изда-
тельство с правом торговли книгами. 

Изданные ККИ книги продавались 
в Казани и по договору в Москве 
через «Госмедиздат» и книжную 
торговлю. В 1929 г. ККИ уступил 
по договору права на издание своих 
книг и торговлю ими столичному 
«Госмед издату». С 1929 г. инсти-
тут издавал сборники своих трудов 
объемом от восьмидесяти до пяти-
сот с лишним страниц. Первый том 
трудов ККИ, посвященный тридца-
тилетию врачебной, научной и обще-
ственной деятельности Р. А. Лурии, 
статьей «Детище Октября» открыл 
Н. А. Семашко, высоко ценивший 
Романа Альбертовича36. Второй том 
трудов в 1930 г. был посвящен деся-
тилетию института. Под редакцией 
доцента М. Э. Винникова в 1927–
1930 гг. институт издавал свою мно-
готиражную газету «Призыв».
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Аннотация. Казанский клинический институт, в 1924 г. переименованный в Казан-
ский государственный институт для усовершенствования врачей, организован в 1920 г. 
как высшее учебное заведение для доучивания и переучивания врачей, быстрого попол-
нения дефицита их кадров, утраченных во время войн, революций и эпидемий 1914–
1920 гг. Экономический кризис и массовый голод в Казани и регионе в 1921–1922 гг. 
не помешали строительству нового института, создавшего не только модель советского 
высшего учебного медицинского заведения нового типа с лечебной, учебной и научной 
работой, но и государственную систему постдипломного образования врачей РСФСР. 
В настоящей публикации приводятся малоизвестные документальные факты 1920–
1930 гг. об организации Казанского клинического института – ГИДУВа, о начале в нем 
лечебной, учебной и научной работы.

Ключевые слова: Казанский клинический институт, Казанский государственный 
институт для усовершенствования врачей (ГИДУВ), постдипломное образование вра-
чей.

Abstract. The Kazan Clinical Institute, in 1924 renamed the Kazan State Institute for 
the Improvement of Physicians, was organized in 1920 as a higher educational institution for 
retraining and retraining of physicians, quickly replenishing the shortage of their personnel 
lost during the wars, revolutions and epidemics of 1914–1920 gg. Economic crisis and mass 
famine in Kazan and the region in 1921–1922. did not interfere with the construction of a 
new institute, which created not only a model of a new type of Soviet higher educational 
medical institution with medical, educational and scientific work, but also the state system 
of postgraduate education of doctors in the RSFSR. This publication provides little-known 
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documentary facts of 1920–1930. about the organization of the Kazan Clinical Institute – 
GIDUV, about the beginning of medical, educational and scientific work in it.

Key words: Kazan Clinical Institute, Kazan State Institute for Postgraduate Medical 
Education (GIDUV), postgraduate education of doctors.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1 Знамя революции: ежедневная газета. – 1920. – № 90, 25 апреля.
2 Протокол № 1 временного Управления Клинического института Губздрава от 

1 мая 1920 г. // Государственный архив Республики Татарстан (ГА РТ). Ф. Р-7347.  
Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

3 Протокол № 15 временного Правления Клинического института от 23 октября 
1920 г. // ГА РТ. Ф. Р-7347. Оп. 1. Д. 1. Л. 41–58.

4 ГА РТ. Ф. 97. Оп. 1. Д. 879. Л. 17–18.
5 Там же. Л. 19.
6 Там же. Ф. Р-7347. Оп. 1. Д. 12. Л. 1.
7 Приложение № 32/333 к газете «Известия» 10.02.2021 г.
8 ГА РТ. Ф. Р-7347. Оп. 1. Д. 30. Л. 4–6.
9 Там же. Д. 1. Л. 10.
10 Казанский клинический институт. Список на получение мыла за март 1921 года 

// Фонд музея КГМА, 1921 г. С. 1–2.
11 Приказ по управлению Казанского ГИДУВа № 152 от 05.10.1929 г. Приложение 

№ 1. С. 1.
12 ГА РТ. Ф. 7347. Оп. 1. Д. 1. Л. 8.
13 Мастбаум М. И., Эпштейн Т. Д. Из истории одного Советского ВУЗа. – Казань, 

1935. – С. 3.
14 ГА РТ. Ф. Р-7347. Оп. 1. Д. 14. Л. 182, 182 об.
15 Там же. Л. 183.
16 Эпштейн Т. Д. Vademecum врача-слушателя по Государственному институту для 

усовершенствования врачей имени В. И. Ленина в Казани. 1929–1930 учебный год / под 
ред. и с предисловием директора института профессор Р. А. Лурия. – Казань: ГИДУВ, 
1930. – C. 22.

17 Паспорт Государственного Института для усовершенствования врачей имени 
В. И. Ленина в Казани: (1920–1935): Народный комиссариат здравоохранения РСФСР, 
Управление медобразования. – Казань: Татполиграф, 1935. – 46 с.

18 Протокол заседания правления ККИ № 2 от 02.05.2020 г. // ГА РТ. Ф. Р-7347.  
Оп. 1. Д. 1. Л. 2.

19 ГА РТ. Ф. Р-7347. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
20 Государственный институт для усовершенствования врачей имени В. И. Лени-

на в г. Казани: 1920–1925 гг. / под ред. Р. А. Лурия, Е. М. Лепского, А. И. Тимофеева, 
М. О. Фриланда. – Казань: [1-я гостип. Красный печатник], 1925. – С. 13–15.

21 Протокол № 12 зас. правления ККИ от 16.09.1920 г. // ГА РТ. Ф. 7347. Оп. 1.  
Д. 1. Л. 21.

22 Подольская М. А. А. Г. Агабабов и его роль в организации Казанского научно-
исследовательского трахоматозного института // Научный Татарстан. – 2022. – № 1. – 
С. 25.

23 Расписание лекционных курсов Казанского Клинического института на 1 три-
местр 1922 г. // Фонд музея КГМА. С. 2.

24 Расписание занятий ККИ 1926/1927 г. // Фонд музея КГМА. С. 2.
25 Краткий отчет о 2 семестре 1927–1928 учебного года Казанского ГИДУВа им. 

В. И. Ленина // Фонд музея КГМА. С. 1.
26 ГА РТ. Ф. Р-7347. Оп. 1. Д. 28. Л. 20–29.
27 Боголюбов В. Л. К итогам десятилетней деятельности Казанского государствен-

ного института для усовершенствования врачей имени В. И. Ленина // Казанский меди-
цинский журнал. – 1931. – № 6. – С. 557–563.

28 ГА РТ. Ф. Р-7347. Оп. 1. Д. 21. Л. 4–19.
29 Эпштейн Т. Д. Vademecum врача-слушателя по Государственному институту для 

усовершенствования врачей имени В. И. Ленина в Казани. 1929–1930 учебный год / под 



ИСТОРИЯ

ред. и с предисловием директора института профессор Р. А. Лурия. – Казань: ГИДУВ, 
1930. – С. 19.

30 Красная Татария. – 1925. – № 216 (2293), 25 сентября; ГА РТ. Ф. Р-7347. Оп. 1. 
Д. 21. Л. 3.

31 Государственный институт для усовершенствования врачей имени В. И. Лени-
на в г. Казани: 1920–1925 гг. / под ред. Р. А. Лурия, Е. М. Лепского, А. И. Тимофеева, 
М. О. Фриланда. – Казань: [1-я гостип. Красный печатник], 1925. – С. 6.

32 Лурия Р. А. Врач и психогенез некоторых заболеваний внутренних органов: До-
клад на 100-м научном собрании врачей Государственного Института для усовершен-
ствования врачей им. В. И. Ленина в Казани: рукопись // Фонд музея КГМА, 1928. 23 с.

33 Паспорт Государственного Института для усовершенствования врачей имени 
В. И. Ленина в гор. Казани / Наркоздрав РСФСР, Управление Высших Медицинских 
учебных заведений. – Казань: Типография АХО НКВД ТАССР, 1940. – С. 22–23.

34 Приказ по Управлению Директора Казанского ГИДУВа № 34 от 17 мая 1925 г. 
// Фонд музея КГМА. С. 1; Приказ по Управлению Директора Казанского ГИДУВа 
№ 36 25 мая 1925 г. // Фонд музея КГМА. С. 1.

35 Прот. 17. Коллегии ККИ от 22.11.1920 г. // ГА РТ. Ф. 7347. Оп. 1. Д. 1. Л. 58.
36 Семашко Н. А. Детище Октября // Сборник трудов Государственного института 

для усовершенствования врачей имени В. И. Ленина в Казани. Т. 1: Казанский Госу-
дарственный Институт для усовершенствования врачей имени В. И. Ленина. – Казань: 
Главнаука, 1929. – С. 5–7.


