
162 
 

А.А. Ландсберг, М.С. Михайловская. 1 апреля 1910 г. состоялось первое заседание. 

Председателем был выбран Е.М. Гофунг. Открывая заседание, он подчеркнул важность 

события, так как уже почти пять лет, как Харьковское одонтологическое общество 

(учреждено в 1902 г.) было закрыто. Он сделал исторический обзор деятельности зубо-

врачебных обществ и подчеркнул ту роль, которую они сыграли в жизни зубоврачебной 

корпорации. Оратор указал, что открытие Харьковскаго зубоврачебнаго общества по-

служит поможет упорядочить коллегиальные отношения [1]. После вступительной речи 

выступали председатель Харьковского медицинского общества доктор медицины М.И. 

Светухин, М.А. Палем и Т.Г. Карпиновский. Карпиновский Т.Г. коснулся деятельности 

закрытого Харьковского одонтологического общества и предостерёг новое общество от 

повторения его недочётов. В члены правления ХЗО общее собрание выбрало следую-

щих членов общества: председателем правления был избран Е.М. Гофунг; товарищем 

председателя – Т.Г. Карпиновский; секретарём – М.А. Палем; товарищем секретаря – 

П.Г. Вальтер; казначеем – М.А. Ландсберг; кандидатом казначея – Н.Т. Кислан. На пер-

вом же собрании общества поступило ещё 11 заявлений о желании вступить в члены 

ХЗО. ХЗО объединило частнопрактикующих и служащих дантистов и зубных врачей, 

дентиатров, а также преподавателей харьковских зубоврачебных школ и Императорско-

го Харьковского университета. 
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В год 70-летия разгрома фашисткой Германии необходимо вспомнить, а иногда 

вновь открыть имена солдат и офицеров Победы. Один из них – военный врач Сергей 

Дмитриевич Архангельский. С.Д. Архангельский родился в 1882 году в с. Киселёво Ор-

ловской губернии. В 1913 г. после окончания медицинского факультета Томского уни-

верситета он начал свою деятельность сверхштатным ординатором Томской губернской 

больницы. Затем был переведён на постройку железной дороги в Сибирь на ст. Юрга. С 

началом Первой мировой войны был зачислен младшим врачом 254 пехотного полка. 

Прослужил до 1918 г. С апреля 1919 г. по июнь 1922 г. он – младший врач Царицынско-

го хирургического госпиталя. После Гражданской войны до ноября 1922 г. С.Д. Архан-

гельский на сельском медицинском участке Каширского уезда. С ноября 1922 г. по июнь 

1941 г. он работал врачом-инфекционистом Венёвской больницы Тульской области. В 

те годы борьба с инфекционными болезнями была наиважнейшей задачей здравоохра-

нения. Не меньшего внимания требовало проведение санитарно-просветительской рабо-

ты среди населения. С началом Великой Отечественной войны С.Д. Архангельский 

служил в инфекционном госпитале № 1384 врачом-инфекционистом, затем заведую-

щим отделением. По опубликованным данным четверо из пяти побывавших в госпита-

лях (раненых, контуженных, больных) вернулись в строй. Всего советские медики ока-

зали медицинскую помощь 15 млн. раненых и больных. С началом войны выросла ин-

фекционная заболеваемость. С июня 1941 г. по февраль 1942 г. заболеваемость сыпным 

тифом увеличилась с 0,003% до 0,35% в расчёте на 1000 человек личного состава. 2 фев-

раля 1942 г. вышло постановление Государственного Комитета Обороны «О мероприя-

тиях по предупреждению эпидемических заболеваний в стране и Красной Армии», вы-

полнение которого позволило значительно уменьшить потери личного состава армии и 

гражданского населения. За время войны выявлено 137 364 больных сыпным тифом. 

Кроме того, было немало больных брюшным тифом, пневмонией и другими инфекци-

онными заболеваниями. Огромную положительную роль в снижение заболеваемости 

сыграло однократное применение против 7 инфекций поливакцины НИИСИ. 90,6% 

больных солдат и офицеров вернулось в действующую армию. Свою лепту в это дело 

внёс С.Д. Архангельский. Он награждён орденами Красной Звезды, Отечественной вой-

ны II степени, значком «Отличник санитарной обороны СССР». Демобилизовался в 

звании майора медицинской службы. 

С ноября 1945 г. он – врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделени-

ем Венёвской центральной больницы Тульской области. Практическую деятельность 

совмещал с преподаванием на курсах медицинских сестёр. Сергей Дмитриевич завоевал 
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огромный авторитет среди коллег, слушателей курсов, населения. Его лекции и практи-

ческие занятия пользовались неизменным успехом. За многогранную работу «в налажи-

вании противоэпидемической и лечебно-профилактической работы» неоднократно был 

отмечен различными поощрениями. Ему присвоено звание заслуженного врача РСФСР. 

Награждён Орденом Ленина. 
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Башкирия имеет древние традиции народной медицины. Средствами народной 

медицины пользовались в каждой башкирской семье. Искусство пользования целебны-

ми растениями было известно каждой башкирской женщине. В форме отваров, настоев 

использовали душицу, зверобой, аптечную ромашку, тысячелистник, листья брусники, 

плоды рябины, корень валерианы, чай, цветы липы, плоды шиповника. При физической 

слабости, истощении наряду с усиленным питанием рекомендовались составы, приго-

товленные из корней девясила. При насморке, кашле, болях в зеве, потере голоса, воспа-

лении лёгких практиковались потогонные средства: плоды чёрной и красной смородины 

(а также их ветки и листья), плоды малины, дикой вишни, ягоды клубники, клюквы, 

цветы липы, шалфей, стручки красного перца, полынь. Как потогонное средство исполь-

зовался мёд. Для изгнания гельминтов, при диарее, для возбуждения аппетита, при тош-

ноте, укусе змеи, в повивальном деле употребляли башкирский сыр-курут. Топлёное 

масло назначалось как слабительное, противогельминтное средство, при кишечной ко-
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