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предприятия, а где выращивать овощи. Взять 
хотя бы мой родной Донбасс, который я откро-
венно люблю: где ещё в мире можно найти та-
кой клочок земли, на котором почти в каждом 
городе столько химических, металлургиче-
ских предприятий, коксохимов. Как можно в 
таких условиях проводить профилактику?! Я 
знаю, что рано или поздно я «получу» за свои 
слова. Но я не хочу врать.»

«Я болею за Донбасс, считаю, экономика 
должна развиваться. Но как бороться за здо-
ровье, если рост производства влечёт за собой 
увеличение выбросов в атмосферу. Какой у нас 
выход — купить респиратор? ходить в масках? 
А ведь в западных странах как-то решают этот 
вопрос: на заводах ставят фильтры, внедряют 
безотходное производство. Вот это государ-
ственный подход, если говорить о профилак-

тике. Здесь необходимо подключать не только 
Минздрав, но и Министерство промышленной 
политики, экономики, охраны окружающей 
природной среды, по делам семьи, молодёжи 
и спорта. А врач, онколог, к которым вы при-
ходите с проблемами, только собственными 
силами ничего здесь не способен сделать.»

«Так получается, что одними фильтрами 
на заводах не ограничиться. Земля сейчас вся 
заражена. Земля нас создала, можете считать 
меня язычником, мой бог — земля. Если бы 
мы все молились на неё, то, конечно, относи-
лись бы к ней бережно.»
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В городе Юзовка 7 декабря 1871 года со-
стоялось освящение первой больницы Но-
вороссийского общества (НРО). В трёх ком-
натах-палатах размещалось 12 коек для 
больных, в трёх других — врачебный и про-
цедурный кабинеты. Располагалась больни-
ца (в современном представлении) в районе 
мартеновского цеха ОАО «ДМЗ» Донецкий ме-
таллургический завод.

Согласно штатному расписанию, в больни-
це работали доктор и фельдшер. Годовое жа-
лованье врача было на уровне — 2500 рублей, 
фельдшера — 800 рублей. Провизор в боль-
ничной аптеке получал в год 1000 рублей. Все 
эти сотрудники были освобождены от платы 
за жильё и отопление. Жалование начислялось 
в фунтах стерлингов, с пересчётом в рубли по 
курсу. Обеспечение больницы медикаментами 
составляло 2500 рублей в год.

В 1892 году при больнице была оборудо-
вана палата для временной изоляции душев-
нобольных. К «услугам» буйных пациентов 
в наличии имелись только «сумасшедшая 
рубашка» с 2,5 метровыми рукавами. В эту 
палату попадали больные с белой горячкой, 
контуженные, с эндогенными психозами. Над-
зор над ними отсутствовал, вследствие чего 
больные часто травмировались, совершали 
членовредительства, несколько раз были за-
фиксированы случаи суицида. За жизнь таких 
больных администрация не несла никакой 
ответственности. Приходивший утром над-
зиратель составлял акт и тело предавалось 
погребению, а случай забвению… Порой в эту 
комнату попадали люди после укуса бешеной 

собаки. На них надевали смирительную ру-
башку, и они в этой рубашке умирали.

В начале августа 1892 года в поселке Юзов-
ка произошел так называемый «холерный 
бунт».  Медицина тогда находилась не на долж-
ном уровне: отмечались большая скученность 
людей и антисанитария. Рабочие, малообра-
зованные крестьяне были настроены против 
врачей. Началось все с того, что врач больни-
цы Новороссийского Общества Казас захотел 
забрать в холерный барак больную жену рабо-
чего. Толпа этому стала препятствовать. Когда 
санитары пришли забирать больную, толпа 
рабочих заявила, что они не отдадут больную, 
так как имеют из Ростова-на-Дону сведения, 
что в местечко Юзовку приехали врачи-евреи 
с целью морить рабочих.  Было еще заявлено, 
что рабочие желают знать, почему холерой за-
болевают исключительно одни русские, тогда 
как из англичан, служащих на заводе, а также 
из евреев никто еще не заболел, что это не-
спроста. Послышались угрозы в адрес присут-
ствовавших здесь же полицейских. Те отступи-
ли, а толпа пошла громить холерные бараки. 

Врачи Казас, Полупаенко и студент-медик 
О.Ф. Вегнер продолжали выполнять свой слу-
жебный долг. 

Врач Б.И. Казас переехал в Юзовку в 1887 
году и занял должность помощника лекаря в 
больнице при заводе НРО. Так начался десяти-
летний период его жизни в нашем промыш-
ленном городе.

Работал Борис Ильич под руководством 
опытного врача, доктора медицины Павла 
Осиповича Гольдгаара.
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Все в Юзовке знали, что этот доктор всегда 
доступен для каждого, кто нуждается в помощи. 
Борис Ильич, кроме работы в больнице, широко 
занимался и частной врачебной практикой, при 
этом большую часть своего времени он отдавал 
бедным больным, за что пользовался у них ис-
кренней любовью и признательностью.

Именно в Юзовке Борис Казас стал вра-
чом-универсалом. Он был отличным хирур-
гом, а также неплохим терапевтом, педиатром, 
венерологом. 

13 мая 1895 года в Санкт-Петербургской 
военно-медицинской академии врач Казас 
успешно защитил написанную в Юзовке дис-
сертацию «О величине давления, производи-
мого на глаз в момент выведения хрусталика 
при экстракации катаракты» и получил уче-
ную степень доктора медицины. 

На этом фактически закончился юзовский 
период жизни врача-универсала. После за-
щиты диссертации доктор медицины Борис 
Казас для совершенствования своих знаний 
выехал за границу, где два года изучал опыт 
лучших клиник Европы. В 1897 году Борис 
Ильич переехал в Евпаторию. Он получил ме-
сто старшего врача в единственной городской 
земской больнице, где и проработал до конца 
своей жизни. В Евпатории он стал еще более 
известным врачом. Слава о нем как о хорошем 
лекаре шла по всей России. 

Практически до самой смерти доктор Ка-
зас лечил больных. 16 июня 1922 года у него 
появились первые признаки заболевания 
сыпным тифом, эпидемия которого тогда сви-
репствовала в Евпатории. 26 июня 1922 года 
около 9 часов вечера на 61-м году жизни Борис 
Ильич Казас скончался.

В1893 году в Юзовку приехал Ф.В. Берви. В 
заводской больнице нашего города молодого 
врача назначили заведующим хирургическим 
отделением. Не только амбулаторный прием и 
плановые операции занимали все время врача, 
участвовал он и в спасении жизней шахтеров, 
находящихся под завалом. Во время взрыва на 
шахте Успенского рудника именно благодаря 
ему было спасено 13 жизней. 

До 1893 года сфера хирургических вмеша-
тельств врачей г. Юзовки была весьма огра-
ничена. Старший врач больницы Голдгаар 
оперировал лишь в неотложных случаях — 
ампутации, показанные в случае травмы ко-
нечностей; удаление осколков кости при вы-
явленных открытых переломах черепа.

Ф.В. Берви стал организатором хирургии, 
травматологии и рентгенологии в нашем городе.

Каждый отпуск Берви проводил за грани-
цей, посещая различные европейские клини-
ки. Из одной из таких поездок привез он и чу-
до-технику — рентгеновский аппарат, который 
очень помогал в  диагностике заболеваний.

Берви писал: «Сестёр в больнице не было, вместо 
них были так называемые перевязчики — сред-
ний персонал своей, больничной подготовки из 
служителей попонятливей и добросовестней. 
Сиделок тоже не было — женщины служили 
только на кухне и в прачечной…». 

В больнице появились медицинские се-
стры. С тех пор нагноение после чистых опера-
ций стало исключением.

В 1898 году главным врачом Юзовской 
больницы стал О.Ф. Вегнер.

С 1898 года в больнице г. Юзовки стали 
производить операции, требующие наркоза, а 
в 1901 году провели первую операцию по уда-
лению абсцесса мозга.

До 1914 года, перед мобилизацией хирур-
гов на фронты Первой мировой войны, в боль-
нице была сделана 231 операция. 

На предприятиях Новороссийского Обще-
ства была организована система, при которой 
врачебную помощь получала и семья рабоче-
го. Рабочему выдавалась врачебная карточка, 
куда заносились жена, дети, родители и дру-
гие близкие родственники. Карточка давала 
право на посещение амбулатории. В правилах 
к карточке сказано, что она «ни под каким 
видом не может быть передаваема посторон-
нему лицу, а служит только для лиц в ней пе-
речисленных». В случае обнаружения обмана 
карточка изымалась, а виновные в передаче 
карточки подвергались: в первый раз денеж-
ному штрафу в размере от одного до 3 руб., во 
второй раз — увольнению с завода. За утрату 
врачебной карточки взыскивался штраф в 50 
коп. Врачебная карточка также давала право 
на получение лекарств из заводской аптеки.

Самой большой больницей в округе была 
больница при Рыковских копях. Здание было 
построено в 1892 году. На весну 1900 года, 
когда на руднике трудилось 1200 человек, 
больница имела 40 коек. Палаты были распо-
ложены по обе стороны коридора, в наличии 
имелись проволочные матрасы и чистое белье. 
Врачебный персонал состоял из 2-х врачей, 2-х 
фельдшеров, 1 акушерки и провизора. Правле-
ние Анонимного Общества Рыковских копей 
на больницу отпускало 15 тысяч рублей в год. 
При больнице имелся «заразный корпус» на 
20 человек. Больничное здание сохранилось и 
ныне входит в наркологический диспансер по 
улице Левобережной.

Кроме заводской больницы Новороссий-
ского Общества при рудниках в селе Григо-
рьевка (район Боссе) до 1912 года существо-
вала земская больница на 23 койки. Юзовка 
входила в Григорьевскую волость. Штат зем-
ской больницы на 1 января 1912 года состоял 
из одного врача, 3-х фельдшеров и 1-й фельд-
шерицы-акушерки. Врачом Григорьевского 
земского участка с 1906 года был А.Е. Петров.
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В 1911 году земство начало строительство 
новой больницы на северной окраине посёл-
ка Юзовка. Место под строительство Новорос-
сийское Общество отвело за Новыми планами 
поселка недалеко от деревни Семёновка. В 1912 
году новая земская больница в Юзовке приня-
ла первых пациентов. Новая земская больница 
имела уже 70 мест, «заразное отделение», рент-
геновский кабинет и лабораторию.

Возглавил новую больницу земский врач 
В.Н. Маляревский, пришедший работать 1 ян-
варя 1909 г. Вторым врачом был Р.В. Петрович.

Однако радость открытия новой больни-
цы омрачило печальное событие. 21 октября, 
на 28 году жизни, умер земский врач В.Н. Ма-
ляревский. Это случилось во время эпидемии 
брюшного тифа. Маляревский много времени 
отдавал общественной работе. Он был пред-
седателем Юзовского отдела лиги по борьбе с 
туберкулезом.

В 1920 году в бывшей земской больнице от-
крылось хирургическое отделение на 56 коек. 
Больница стала именоваться «1-я Советская». 
Заводскую больницу переименовали во «2-ю 
Советскую». Здание бывшей Земской больни-
цы на    пл. Ленина было разрушено в начале 
1960-х в связи с реконструкцией территории, 

а располагавшаяся в нем после великой Отече-
ственной войны детская больница переехала 
в новое здание на бульваре Шахтостроителей.

Главным толчком развития медицины в 
Донбассе явились энтузиазм и преданность 
своему делу врачей того времени.

Несмотря на сложные условия работы, док-
тора делали все возможное для помощи шах-
терам, рискуя своим здоровьем и жизнью. Эти 
выдающиеся врачи не только лечили больных, 
но и занимались планировкой больниц, изо-
бретением новых методов лечения, улучшени-
ем санитарно-гигиенических норм. Каждый из 
них внес огромный вклад в развитие медици-
ны в Донбассе и в здравоохранение в целом. 
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Сведений о том, как лечили урологических 
больных на востоке Украины в XVII–XVIII веках, 
практически нет. Известно лишь, что знахари, 
костоправы использовали для лечения в ос-
новном различные травы и коренья, не прибе-
гая, как правило, к хирургическим операциям.

Вначале население нашего края было не-
многочисленным, своих врачей не было, а 
чужие сюда не заглядывали. С развитием вос-
точной части страны стали появляться дипло-
мированные врачи. О них следует сказать мно-
го добрых слов. Им приходилось лечить людей 
практически от всех болезней, благодаря чему 
они приобретали колоссальный врачебный 
опыт. И хотя «фершал» или «дохтур», как тог-
да величали врачей простые люди, не всегда 
помогали больному, их авторитет среди насе-
ления был очень велик. К сожалению, совре-
менные врачи, вооруженные теоретически и 
практически намного лучше, чем подвижни-
ки-медики прошлых веков, далеко не всегда 
побеждают болезнь.

Со второй половины XIX века, с развити-
ем угольной промышленности, металлургии, 
машиностроения Донбасса, край начал бурно 
расти, но количество лечебных пунктов при 
этом не соответствовало темпам прогресса. И 
хотя врачи и фельдшеры конца XIX — начала 
XX веков обладали необходимой в тех условиях 
универсальностью, спасение рабочих, травми-
рованных в шахтах и на заводах, было проблема-
тичным, так как многих необходимых операций, 
в первую очередь урологических, практически 
не проводилось. Урология еще только начинала 
выделяться из курса хирургии.

7 декабря 1871 г. состоялось освящение го-
родской больницы Новороссийского общества 
каменноугольного, железного и рельсового 
производства. К 1890 г. в больнице было 40  
коек, а в 1893 г. открылось хирургическое от-
деление на 30 коек, где работали два хирурга 
и фельдшеры. 

Юзовская больница успешно функциониро-
вала вплоть до 1923 г., затем в связи с расши-
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