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В губернии была создана сеть дошкольных учреждений. Так, в 1925 году 
работало 14 детских садов на 420 детей, действовали 32 ясельных заведения 
на 1100 детей. 

Центрами культурно-массовой работы являлись 234 избы-читальни, биб-
лиотеки, красные уголки, рабочие клубы. В губернии действовало 10 театров 
и 23 кинотеатра. Активно развивались наука, литература и искусство. 

К концу 1925 года, преодолевая невероятные трудности, восстанови-
тельный период в стране подходил к завершению. Понятно, что без брат-
ской помощи других народов бывшей России удержать достигнутую победу 
было бы невозможно. Но впереди предстояла еще огромная работа на пути 
дальнейшего строительства новой жизни. 
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Зима 1918–1919 гг. надолго запомнилась гомельчанам не только холо-
дом и голодом, но и началом вспышки тяжёлых карантинных эпидемиче-
ских заболеваний. Среди фрагментарных архивных документов, преимуще-
ственно различной формы отчётности и копий приказов по системе лечеб-
ных и профилактических учреждений Гомеля нам удалось установить, что в 
начале 1919 г. в Гомеле было создано «Городское медико-санитарное Бю-
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ро» с утверждённой сметой расходов на I полугодие [1, л. 32]. Городские 
власти развернули работу заразной больницы на 600 койко-мест (местона-
хождение её в документе не указано), отмечено, что она находилась в вось-
ми верстах от Гомеля, надо полагать, в Новобелице [1, л. 28].  

Уже 28 января 1919 г. был издан специальный декрет Совета Народных 
Комиссаров о мероприятиях по борьбе с сыпным тифом. Из краткого со-
держания этого декрета: «Всем местным исполкомам немедленно обеспе-
чить медико-санитарные отделы необходимыми транспортными средствами 
(санитарные автомобили, повозки и прочее)». Для перевозки больных в ле-
чебные заведения, а также для транспортировки санитарно-технических 
приспособлений и дезинфекционных средств в случае надобности допусти-
мо использовать другие перевозочные средства несанитарного назначения. 
«Всем Советским, гражданским и военным организациям на местах вменя-
ется в обязанность оказывать полное содействие врачебно-санитарным ор-
ганизациям в борьбе с сыпным тифом, удовлетворяя все их требования и 
запросы и устраняя все препятствия к быстрому их осуществлению». Тре-
бовалось создавать в срочном порядке особые «рабочие комиссии по борьбе 
за чистоту». Члены этих комиссий, совместно с представителями местных 
санитарных надзоров должны были проводить осмотр всех жилых помеще-
ний в городе и селах. Особое внимание следовало обратить на санитарное 
состояние бань, принимать ряд мер для правильной работы этих учрежде-
ний. Содействовать открытию новых и ремонту старых банных помещений, 
проводить меры для обеспечения беднейшего населения банным доволь-
ствием путем предоставления ему бесплатных билетов в бани, возложив 
соответствующие расходы на баневладельцев или за счет противоэпидеми-
ческих кредитов. Предусматривалось снабжение населения мылом, раздавая 
его через местные продовольственные организации, местным руководите-
лям содействовать открытию мыловарных заводов. Следить за увеличением 
работы местных прачечных, введению удешевленной расценки стоимости 
стирки белья для беднейших групп населения. Все местные парикмахерские 
должны были осуществлять бесплатную и дешевую стрижку для населения. 
Кроме этого, оборудовались парикмахерские при банях, ночлежках, казар-
мах [2, л. 60]. Содействовать правильной работе местных дезинфекционных 
бюро и камер, организовывать бесплатную дезинфекцию и бесплатный вы-
воз вещей на дезинфекцию из инфекционных очагов.  

В комплексе противоэпидемических мероприятий предусматривалось 
устраивать публичные беседы, лекции и митинги для пропаганды мер 
личной гигиены и борьбы с паразитами, которые являлись разносчиками 
тифозной заразы. В конце каждого месяца рабочие комиссии давали 
краткий письменный отчет о своей деятельности местному медико-
санитарному отделу, а копия пересылалась в Народный комиссариат 
здравоохранения [1, л. 60]. 

 Всех виновных в неисполнении настоящего декрета привлекать к ответ-
ственности по всей строгости революционного закона. Данный декрет под-
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писан председателем Совета Народных комиссаров В. Ульяновым 
(Лениным). Управляющий делами Совета Народных комиссаров В. Бонч-
Бруевич. Секретарь Совета Народных Комиссаров Л. Фотиева. В Гомеле 
этот документ был заверен заведующим санитарно-эпидемическим подот-
делом [1, л. 40]. 

В это время лечебный подотдел Гомельского уездно-городского отдела 
народного здравоохранения издал инструкцию для медицинского персонала 
по оказанию бесплатной помощи на дому беднейшему и малоимущему 
населению Гомеля. Данная информация была изложена в содержании 43 
пункта [1, л. 42]. Три подотдела медико-санитарного бюро должны были 
осуществлять всю медико-санитарную работу на дому у гомельчан. Каждый 
подотдел осуществлять строго определённые ему функции. Первый подотдел 
курировал работу оказания текущей медицинской помощи на дому у больных 
пациентов, второй подотдел осуществлял контроль за оказанием скорой ме-
дицинской помощи в дневное и ночное время, и третий подотдел контроли-
ровал весь комплекс мероприятий по проводимой в городе санитарно-
эпидемической работе [1, л. 4]. Вся работа медико-санитарного бюро перво-
начально велась на коллективных началах. В его состав входили: один врач, 
заведующий медико-санитарным бюро и одновременно представитель са-
нитарно-эпидемического подотдела; два врача работали на скорой меди-
цинской помощи в дневное и ночное время и три врача обслуживавали 
дневные вызовы на дом. Такого качества врачебных кадров было крайне 
недостаточно для обеспечения заболевших. Исходя из сложившейся об-
становки, для организации более качественной работы санитарного бюро 
его руководство приняло решение пригласить трех врачей-эпидемиологов, 
трех врачей для поочерёдной работы по оказанию скорой медицинской 
помощи на дому. Все эти врачи должны работать на постоянной основе.         
В ночные часы количество дежурных врачей необходимо увеличить до              
15 человек с оплатой за одно ночное дежурство 200 рублей. Подсобный 
штат санитарного бюро включал следующие должности: общий делопроиз-
водитель, заведующий хозяйством, главный статистик, делопроизводитель, 
фельдшер и сёстры милосердия  [1, л. 4]. Зимой 1919 г. гомельские медработ-
ники провели большую работу по проведению прививок от оспы. Этому 
предшествовал специальный декрет органов советской власти об обязатель-
ном оспопрививании в Гомеле. Работа по проведению прививок была развёр-
нута на четырёх оспопрививочных пунктах, для её проведения потребовалось 
восемь фельдшеров-оспопрививателей, которые работали в отапливаемых 
помещениях. Из расходных материалов для проведения прививок были ис-
пользованы только спирт и вата. Все вышеперечисленные мероприятия бы-
ли отражены в специальной смете по оспопрививанию за подписью заведу-
ющего Санэпподом Коновичем и делопроизводителем Левиным [1, л. 11]. 

Весной 1919 г. в Гомеле произошла вспышка холеры, которая продол-
жалась три месяца. В качестве противохолерных мероприятий медицинские 
работники стали вести широкую просветительскую работу среди населения, 
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направленную на соблюдение правил личной гигиены. Врачи и фельдшеры 
обследовали берега р. Сож и его протоки, стоянки лодок, пристани, стоки 
нечистот, места мойки белья, а также местные фабрики и заводы. В больни-
це для заразных расширилось количество койкомест до 75, были отрыты 
холерные бараки в уезде. Для нужд лечебных учреждений было осуществ-
лено приобретение кипятильников, расширены бактериологические кабине-
ты. Были привлечены сотрудники частных лабораторий для выполнения 
анализов в экстренных случаях. Приобретались дезинфекционные средства 
для города и уезда, покупались транспортные средства, лошади, ремонтиро-
вались кареты скорой медицинской помощи. Широко распространялась ме-
дицинская литература, брошюры и листовки, плакаты и кинематографиче-
ские фильмы противоэпидемической направленности [1, л. 13]. Для эффек-
тивности работы гомельской заразной больницы в I полугодии 1919 г. был 
увеличен штат медицинских работников. Во главе этого лечебного учре-
ждения находился старший врач, штатных врачей было двое, временных 
совместителей – 10 врачей, 1 врач-бактериолог, 14 фельдшеров, 32 сестры 
милосердия, 6 сестёр-хозяек, 42 санитара и сиделки, заведующий хозяй-
ством, 1 работник, 1 счетовод, 1 садовник, 1 дезинфектор, 1 слесарь и                         
1 плотник. Продовольственное обеспечение больных стационара осуществ-
лялось из расчёта на один месяц 126 000 рублей, что, по сути дела, состав-
ляло исключительно голодную порцию и не могло способствовать скорому 
выздоровлению. Было предусмотрено питание персонала больницы, кото-
рое составляло 61 200 рублей в месяц, отопление больницы обходилось в  
30 520 рублей в месяц [1, л. 28]. Содержание больничной бани – 800 рублей 
в месяц, изготовление и починка белья  – 1700 рублей, стирка белья – 5100 руб-
лей в месяц. При больнице работала лаборатория, был погреб-ледник, со-
держались лошади и небольшое стадо коров. 
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У каждого человека на земле есть Мать, и есть место, где он родился – 

Родина. Понятия Родины и Отечества священны. Белорусский и украинский 
народы, находясь в центре Европы, на перекрестке всех путей, постоянно 


