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Резюме

Представлен обзор отечественной и зарубежной историографии о советско-германских связях в области 
медицины и здравоохранения в 1921–1932 гг., а также определена исследовательская повестка для будущих работ 
по этой теме. К проблеме медицинского сотрудничества Советского Союза и Веймарской республики обращались 
историки СССР, ГДР, ФРГ, Канады и современной России, среди которых особо следует выделить работы 
С. Соломон. Вместе с тем, ряд вопросов истории этих связей до сих пор не изучен.
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Summary

The author presents a review of Russian and foreign historiography on the Soviet-German relations in the fi eld of medi-
cine and healthcare in 1921-1932, as well as the formation of a research agenda for future work on this topic. The problem 
of medical cooperation between the Soviet Union and the Weimar Republic was being studied by historians of the USSR, 
the German Democratic Republic, the Federal Republic of Germany, Canada and modern Russia, among which the works 
of S. Solomon should be especially emphasized. At the same time, a number of questions in the history of these relations 
have not yet been studied.
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Интерес историков к проблеме медицинского 
сотрудничества Советского Союза и Веймарской 
республики, пережившего апогей во второй половине 
1920-х гг., не иссякает вот уже почти пятьдесят лет. 
Сформировавшаяся за этот период историография 
отражает сложность тематики: с одной стороны, сбли-
жение двух геополитических «изгоев» межвоенного 
периода кажется вполне закономерным, с другой – 
разнородность идеологических повесток факторов 
взаимодействия, пестрота фактов и ведомственная 
разноголосица архивных документов добавляет проти-
воречивости исследовательским задачам. Определен-
ный эффект накладывает и сам исторический период, 
отмеченный невиданной до тех пор ролью идеологий 
в развитии любой отрасли, не исключая науку, меди-
цину, культуру. Поэтому в пестрой мозаике разнород-
ных событий, фактов, биографий отдельных медиков 
(и не только их) историки зачастую усматривают нечто 
большее, чем просто взаимовыгодное сотрудничество 
в медицинской области. В результате, история совет-
ско-германского взаимодействия рассматривается 
через призму множества концепций, от «ленинской 
политики мирного сосуществования между народами» 
до использования культуры и науки в качестве замены 
военной силы. Факты же зачастую встраиваются исто-

риком в какую-либо из удобных интерпретаций, в 
зависимости от идеологических и методологических 
предпочтений и, в значительной степени, от изучен-
ных архивных фондов. В них источники чаще всего 
отражают какой-то определенный аспект изучаемого 
явления, а для комплексного осмысления требуется 
верификация документами из другой описи, фонда 
или архива.

Целью данной статьи является обзор отечествен-
ной и зарубежной историографии о советско-герман-
ских связях в области медицины и здравоохранения в 
1921–1932 гг., а также формирование исследователь-
ской повестки для будущих работ по этой теме.

История этого международного сотрудничества 
долгое время не изучалась из-за политической конъ-
юнктуры (приход в Германии к власти Гитлера и уста-
новление фашистского режима). Только в 1950-х гг. 
в СССР появились обобщающие труды по истории 
международного сотрудничества в области медицины 
и здравоохранения. Как правило, их авторами были 
участники событий 1920-1930-х гг., например, доктор 
А.Н. Рубакин – бывший руководитель представитель-
ства Наркомздрава РСФСР во Франции [38; 39]. 

В главе о международных связях советской меди-
цины в книге «История медицины СССР» (1964) 
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А.Н. Рубакин впервые в научной литературе упоми-
нает имя представителя Наркомздрава РСФСР в Гер-
мании Я.Р. Гольденберга, хотя и приводит ошибочные 
данные, что он был «старым большевиком», до Первой 
мировой войны долго жил в Германии, и что он якобы 
был первым руководителем представительства в Гер-
мании. Также А.Н. Рубакин считал, что советско-гер-
манские медицинские связи «завязывались и развива-
лись» через представительство Наркомздрава РСФСР 
в Германии. Автор обращал внимание и на геополити-
ческую подоплеку этих связей: немецкие ученые, не 
имевшие в тот период связей со странами Западной 
Европы и США, хотели использовать СССР как рынок 
сбыта (медикаментов и медицинского оборудования) и 
усилить немецкое влияние на СССР [39].

Одной из первых работ по истории научных связей 
между СССР и Веймарской республикой стала работа 
немецкого историка Г. Розенфельда (1963) [37]. В ней 
он приводит свидетельства бурного восстановления 
двусторонних связей в области медицины после окон-
чания Первой Мировой войны: по его данным в 1922-
1923 гг. в германских медицинских журналах было 
опубликовано 160 статей советских авторов [37, с. 73]. 
Также Г. Розенфельд упоминает визиты немецких уче-
ных-медиков в СССР, помощь советских ученых гер-
манским коллегам во время оккупации Рура, издание 
«Русско-немецкого медицинского журнала», проведе-
ние недель советской медицинской науки в Берлине в 
1927 г. и 1932 г. и др. Источниковой базой публика-
ции стали фонды Германского посольства в Москве 
из Германского центрального архива в Потсдаме. 
Признавая несомненную научную новизну работы 
Г. Розенфельда, следует отметить, что изучение совет-
ско-германских связей в области медицины не было в 
центре внимания данного исследования.

В 1960-1970-е гг. в СССР появились фундаменталь-
ные работы по истории, теории и практике советского 
здравоохранения, в которых осмысливалось поня-
тие «социальная гигиена», т. к. в 1966 г. после более 
чем 35-летнего перерыва в СССР социальная гигиена 
была восстановлена, как научная дисциплина. В них 
авторы проследили зарождение и развитие идей об 
общественном здоровье (социальной гигиене) и транс-
фере этой концепции между учеными Англии, Герма-
нии, Франции и СССР в первой половине XX в. [11; 
24]. Особенно авторы подчеркивали тесное сотруд-
ничество социал-гигиенистов СССР и Германии в 
1920-х гг. [12].

В 1974 г. в журнале «Советское здравоохранение» 
была опубликована большая статья О.А. Александрова 
о вкладе наркома РСФСР Н.А. Семашко в развитие 
международного сотрудничества в области здравоох-
ранения, ставшая фактически первой работой по этой 
теме, основанной на архивных документах. По нашим 
данным, это первая в историографии работа об отделе 
(бюро) заграничной информации (БЗИ) Наркомздрава 
РСФСР. Изучив фонд БЗИ (Центральный государствен-
ный архив Октябрьской революции – ЦГАОР СССР, 
сейчас – ГАРФ. Ф.482, оп.35), автор привел несколько 
эпизодов советско-германского сотрудничества [1]. 

В 1970-х гг. историк медицины из ГДР Дитрих 
Тутцке посвятил несколько публикаций на немецком 

языке связям немецких и советских ученых [54; 65–67]. 
В них он изучал как общие вопросы сотрудничества 
медиков двух стран, так и частные (связь с Советской 
Россией немецких социал-гигиенистов А. Гротьяна, 
Э. Ресле, контакты в области венерологии).

В середине 1970-х гг. начался новый этап в изуче-
нии советско-германских медицинских связей. В июне 
1975 г. в Галле состоялся I симпозиум по истории 
медицины СССР – ГДР, проведенный по инициативе 
историков медицины ГДР [34]. На этом симпозиуме, 
посвященном истории социальной гигиены, была 
отмечена недостаточность освещения в литературе 
международного сотрудничества в области медицины 
и здравоохранения. Материалы этого симпозиума 
были опубликованы на немецком языке [71]. Всего 
состоялось 8 симпозиумов по истории медицины 
СССР – ГДР, проводившихся раз в два года поочередно 
в двух странах. Последний из них состоялся в Риге в 
1989 г. [53, с. 152]. Эти симпозиумы стали площадкой 
для интенсивных контактов историков медицины не 
только СССР и ГДР, но и всех стран социалистиче-
ского лагеря. 

27-30 сентября 1977 г. в Тбилиси состоялся II сим-
позиум по истории медицины СССР – ГДР. Его основ-
ной темой стала история русско/советско-немецких 
медицинских связей. В своих докладах авторы пока-
зали различные этапы и формы научно-медицинского 
сотрудничества между двумя странами как до 1917 г., 
так в советский период [40]. Пытаясь оценить русско-
немецкие медицинские связи за более чем 300-летний 
период профессор Б.Д. Петров написал, что изучение 
этих связей – это «по существу, попытка написать кон-
спект истории науки и здравоохранения двух народов» 
[29, с. 8].

Немецкие историки медицины Д. Тутцке и И. Вин-
тер в духе классовой теории разделили советско-гер-
манские связи в области медицины в 1920-х гг. на два 
направления: первое, это интерес немецкой буржуазии 
к быстрому преодолению экономической и научной 
изоляции Веймарской республики, и второе – это связь 
немецкого рабочего движения и ученых левого полити-
ческого толка с СССР [42]. Ими была особо отмечена 
плохая разработанность периода конца XIX – начала 
XX вв., несмотря на то, что интенсивность междуна-
родных связей в области медицины в это время была 
максимальной [42, с. 14]. 

Советские историки социальной гигиены И.Г. Лав-
рова и К.И. Журавлева также вели связь русских и 
немецких врачей с XVIII в., выделяя громадное влия-
ние трудов И.П. Франка на воззрения русских врачей 
XIX и даже XX вв. Перечисляя переводы немецких 
руководств по социальной гигиене (Б. Хайеса, А Гро-
тьяна, Ф. Принцинга, А. Фишера) на русский язык они 
подчеркивали их переработку (адаптацию) примени-
тельно к задачам советского здравоохранения [23]. 

Одной из немногих работ этого сборника по исто-
рии советско-германских связей в области медицины 
в 1920-х гг., основанных на архивных материалах, 
является публикация И.В. Венгровой [10]. Автор 
не только перечислила основные функции БЗИ, но 
и отметила роль представительства Наркомздрава 
РСФСР в Берлине. И.В. Венгрова пришла к выводу, 
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что в 1920-х гг. все международные связи Советской 
России в области медицины были централизованы в 
БЗИ, а нарком Н.А. Семашко постоянно уделял Бюро 
большое внимание. В данной статье были упомянуты 
основные «вехи» советско-германских связей в обла-
сти медицины в 1920-х – начала 1930-х гг.: посеще-
ние немецким социал-гигиенистом Э. Ресле СССР 
в 1924 г., пребывание Н.А. Семашко в Германии в 
октябре 1925 г., издание «Русско-немецкого медицин-
ского журнала», неделя советских ученых в Берлине 
в июне 1927 г., советско-германская экспедиция в 
Бурят-Монголию в 1928 г., неделя советской меди-
цины в Берлине в 1932 г. [10]. Вместе с тем, призна-
вая «крайне недостаточную» изученность этой темы, 
И.В. Венгрова по сути обрисовала перспективы даль-
нейших научных исследований.

Другие доклады на симпозиуме по истории 
медицины СССР – ГДР 1977 г. в Тбилиси были 
посвящены частным вопросам советско-германских 
связей: истории «Русско-немецкого медицинского 
журнала», советско-германской экспедиции по борьбе 
с венерическими болезнями в Бурят-Монголию в 
1928 г. [3], неделе советской медицины в Берлине 
в 1932 г., учас тию СССР в германских гигиенических 
выставках, советско-германским связям в области 
патологии, гигиены и эпидемиологии, физиологии, 
психиатрии и др. 

Несмотря на то, что главную роль в симпозиумах 
по истории медицины СССР – ГДР играла политиче-
ская конъюнктура (отражение «ленинской политики 
мирного сосуществования между народами», поиск 
истоков научного сотрудничества двух социалистиче-
ских стран), их проведение стимулировало интерес к 
ранее забытой (если не запрещенной) теме советско-
германских связей в области медицины. На этой волне 
тезисы, доложенные на симпозиумах, получили разви-
тие в виде научных статей в медицинской печати [13; 
18; 28; 46]. 

Особенностью публикаций историков медицины 
СССР и ГДР были широкие временные рамки – от 
XVII до второй половины XX в. – практически без 
привлечения архивных материалов и охват почти всего 
спектра сотрудничества: медицинские конгрессы [16; 
17], медицинские выставки [45], медицинская печать 
[4], больничное дело [30], акушерство и гинекология 
[44], бактериология [5], гигиена и эпидемиология [2], 
профессиональная гигиена [43] и др.

Новой струей в исследовании советско-герман-
ских культурных связей стала кандидатская диссер-
тация исследователя из Витебска В.А. Космача (1984) 
[20]. На основе ее материалов вышла серия статей о 
сотрудничестве двух стран в области медицины [19; 
21; 22]. Источниковой базой этих материалов, также 
как в исследовании Г. Розенфельда 1963 г., стали 
фонды Германского посольства в Москве из Герман-
ского центрального архива в Потсдаме, журнал «Das 
Neue Rußland» и научная литература ГДР. При этом 
неопубликованные русскоязычные источники автор не 
использовал, т.к. основным вектором его исследова-
ний была внешняя политика Веймарской республики. 
В этом контексте вызывает особый интерес наличие 
подробной информации о деятельности Наркомздрава 

РСФСР в Веймарской республике в фондах Герман-
ского посольства в Москве.

В своих публикациях В.А. Космач пришел к 
выводу, что интенсификация советско-германского 
сотрудничества в области медицины во второй поло-
вине 1920-х гг. стало прямым следствием расширения 
политических торговых связей, заложенных в начале 
десятилетия после заключения Рапалльского дого-
вора. Особую роль в этом сыграли Ленинградские 
соглашения 1925 г. во время празднования 200-летнего 
юбилея Академии наук СССР. При этом Германское 
посольство в Москве играло заметную роль в этих 
отношениях, занимаясь не только организацией поез-
док немецких ученых в СССР и сбором информации о 
советской медицине, но и анализом поездок советских 
медиков в Веймарскую республику. 

Отличительной чертой историко-медицинских 
публикаций советского периода о советско-герман-
ских медицинских связях является освещение про-
блемы через биографии известных врачей и деятелей 
советского здравоохранения (Н.А. Семашко, Н.Н. Бур-
денко, И.Д. Страшун и др.) [13; 25; 27]. В этих рабо-
тах международные связи показываются как эпизоды 
в биографии или как же примеры международного 
признания заслуг ученого. О глубине русско-герман-
ских медицинских связей до Первой мировой войны 
свидетельствует то, что практически в каждой био-
графии русского/советского ученого медика, начинав-
шего свою научную карьеру в начале XX в., мы найдем 
свидетельство о научной стажировке в Германии и имя 
немецкого профессора – наставника будущего совет-
ского ученого.

Также эти работы характеризует фактографич-
ность, скромное использование архивов, избегание 
«неудобных» и конфликтных тем, акцент на сотруд-
ничестве между двумя народами, отсутствие науч-
ных гипотез и подчеркивание эпизодов, которые 
американский исследователь М. Дэвид-Фокс позд-
нее назвал «Святым Граалем советской культурной 
дипломатии» – получение от иностранцев формаль-
ного признания превосходства советских достиже-
ний [15, с. 58]. Например, из всего богатого научного 
наследия немецкого социал-гигиениста Э. Ресле в 
советской научной литературе чаще все цитировалась 
его фраза об институте рабочей медицины в Харькове, 
что подобным институтам «мы в Германии ничего 
противопоставить не можем» [26, с. 72].

В начале 1990-х гг. в связи со сменой политиче-
ского курса страны в отечественной научной литера-
туре произошли изменения в освещении международ-
ных связей Наркомздрава РСФСР: стали обсуждаться 
новые, ранее запрещенные сюжеты. Например, в 
публикации М.В. Поддубного была затронута тема 
освещения (не всегда положительного) иностранными 
врачами советской медицины 1930-х гг. [33]. Иссле-
дователь из Германии Йохен Рихтер (Jochen Richter) 
обратился к теме привлечения немецких врачей к 
лечению В.И. Ленина и изучению его мозга, а также 
помощи Веймарской республики голодающим Совет-
ской России в 1921-1922 гг. [36]. 

В эти годы исследователи смогли писать о репрес-
сированных ученых-медиках, публикации о которых 
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были ранее не возможны, а также публиковать их 
воспоминания с критическими оценками советской 
власти. В этих работах освещались и межличност-
ные аспекты советско-германских связей [9; 14; 41]. 
Однако традиционные советские подходы и сюжеты 
в освещении связей СССР и Веймарской республики 
в области медицины в последние годы существования 
СССР и несколько лет после его распада продолжали 
сохраняться. Например, этом ключе была написана 
статья о немецком социал-гигиенисте Э. Ресле [26].

В начале 1990-х гг. в немецкоязычной литературе 
появилось несколько фундаментальных работ по 
истории советско-германских медицинских связей. 
Большая монография историка медицины Хайнца 
Мюллер-Дитца (Heinz Müller-Dietz) охватывает 300 
лет международных контактов Германии и России 
в традиционной «позитивистской» трактовке – под-
черкивание примеров плодотворного сотрудничества 
через описание биографий лиц, благодаря которым 
это сотрудничество стало возможным (в 1920-е гг. 
это – Э. Ресле, Н.А. Семашко, Х. Цейсс, О. Фёрстер 
и О. Фогт). Автор, с одной стороны, придерживается 
«просоветских» взглядов, но с другой, упоминает про-
тиворечия в политике двух стран и сталинские репрес-
сии. К достоинствам этой монографии можно отнести 
привлечение новых, как правило немецких, источни-
ков по истории советско-германских медицинских свя-
зей [55]. 

Один из подходов немецких историков к ана-
лизу двусторонних связей – это особые отношения 
(Sonderverhältnis) между Германий и Россией. При-
мером этого подхода можно назвать работу Юргена 
Нётцольда (Jürgen Nötzold) о германо-советских 
научных связях. Он отмечал, что ученых обеих стран 
после окончания Первой мировой войны отстра-
нили от работы в международных научных кругах, и 
в период Веймарской республики они были вынуж-
дены сотрудничать друг с другом. Также он пишет, что 
после 1933 г. сотрудничество Германии с СССР сошло 
на нет, а в 1937 г. немцам вообще запретили общаться 
с советскими учеными и участвовать в конгрессах в 
СССР [52].

Одной из лучших работ о советско-германских 
медицинских связях на немецком языке является ста-
тья Вольфганга Эккарта (Wolfgang Eckart) 1993 г. [50]. 
Он придерживается другой научной традиции, рас-
ценивая развитие советско-германских медицинских 
связей как продолжение внешней политики: из-за 
невозможности проявлять военную или политическую 
силу Германия была вынуждена использовать куль-
туру и особенно науку в новом качестве – как замены 
военной силы (Machtersatz) [35; 58, с. 8]. Эккарт про-
слеживает развитие советско-германского медицин-
ского сотрудничества от помощи голодающим Совет-
ской России в 1921–1924 гг., уделяет особое внимание 
работе в СССР немецкого бактериолога и гигиениста 
Генриха Цейсса (Heinrich Zeiss) (1924–1932 гг.), работе 
немецких больниц в СССР (в частности, в Тифлисе), 
визитам в СССР немецких ученых-медиков. 

Работа Эккарта освещает исключительно только 
«немецкую» часть советско-германских медицинских 
связей, а императивов внешней политики Наркоздрава 

РСФСР почти не касается. Вместе с тем, Эккарт под-
черкивает различные повестки внешней политики 
двух стран: если Веймарская республика намеревалось 
продемонстрировать достижения немецкой медицины 
в научной, практической и промышленной областях, 
то советская сторона хотела противопоставить все это 
достижениям революционной власти в области соци-
альной гигиены (в первую очередь чтобы достучаться 
до представителей левого крыла немецкой обществен-
ности, которая активно интересовалась политикой в 
области здравоохранения) [50]. Позднее Эккарт еще 
раз вернулся к теме помощи, предоставленной Вей-
марской республикой и немецким Красным Крестом 
Советской России во время голода, и борьбе с эпиде-
миями с 1921 по 1924 гг. [49].

Особый интерес представляет книга на немец-
ком языке историка медицины Й. Рихтера «Раса, 
элита, пафос: Хроника медицинской биографии 
Ленина и история исследования элитного мозга в 
документах» («Rasse, Elite, Pathos: eine Chronik zur 
medizinischen Biographie Lenins und zur Geschichte der 
Elitegehirnforschung in Dokumenten») (2000), в которой 
он, помимо прочего, описывает приглашение немец-
ких и шведских врачей для лечения В.И. Ленина и 
исследования его мозга [56].

В англоязычных исследованиях интерес к совет-
ской медицине 1920-1930-х гг. возник только в 
1980-е гг. В мае 1986 г. в Торонто прошла международ-
ная конференция по истории общественного здоровья 
в России и СССР, материалы которой вышли отдель-
ной книгой в 1990 г. [51]. Этот том стал «революцион-
ным» для западной историографии, т.к. авторы отошли 
от традиционной риторики «холодной войны» и попы-
тались представить объективный взгляд на советское 
здравоохранение начала XX в. К вопросам советско-
германских связей в области здравоохранения обрати-
лась Сьюзан Гросс Соломон в главе об истоках новой 
науки – социальной гигиены [59]. Автор обращалась 
этой проблеме еще несколько раз, но советско-гер-
манские связи в области социальной гигиены не были 
предметом самостоятельного исследования [60–62]. 

Тема советско-германского сотрудничества в 
области медицины в англоязычной литературе стала 
активно разрабатываться в начале 1990-х гг. Этой про-
блеме были посвящены работы Пола Уaйндлинга (Paul 
Weindling) об институте расовых исследований [68], 
о немецком микробиологе Г. Цейссе [69] и советско-
германских связях в области микробиологии и эпиде-
миологии [70]. В этих публикациях автор применяет 
к связям СССР и Веймарской республики концепцию 
Lebensraum (нем. жизненное пространство на Вос-
токе) и подчеркивает геополитическую подоплеку 
этих международных отношений.

В 1993 г. С. Соломон обратилась к теме советско-
германской экспедиции 1928 г. по изучению сифилиса 
в Бурят-Монголии [63]. В ней исследовательница под-
робно изучила политические и медицинские аспекты 
совместной работы, выделив многослойную и гете-
рогенную повестку советских и немецких медиков. 
Вместе с тем, она временами абсолютизирует поли-
тические аспекты экспедиции [7, с. 45]. В 1995 г. при 
участии С. Соломон была переиздана статья об экс-
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педиции Курта Берингера, опубликованная впервые в 
1934 г. в журнале «Der Nervenarzt» [47]. Несмотря на 
то, что статья предельно схематична, она является цен-
ным источником, так как дает материал об отношении 
немцев к советской медицине и проблемам нацмень-
шинств.

В 1992–1997 гг. в Берлине и в 2000 г. в Торонто 
(Канада) прошла серия из 8 симпозиумов по советско-
германским медицинским связям, результаты кото-
рых были представлены в коллективной монографии 
под редакцией С. Соломон «Doing Medicine Together: 
Germany and Russia between the Wars» (2006) [48]. 
Многоаспектный анализ советско-германских меди-
цинских связей в ней представлен политическими 
аспектами взаимодействия, импортом медицинской 
географии, «пограничными объектами» в медицин-
ском взаимодействии, советской культурной диплома-
тии в Веймарской республике, организации крупных 
совместных научных проектов, таких как Институт 
исследований мозга и лаборатория расовой патологии, 
деятельности «научных предпринимателей». 

Признавая, что данная монография стала про-
рывом в изучении советско-германских отношений 
в области медицины в межвоенный период, следует, 
однако, отметить ряд ее недостатков. Во-первых, в 
книге заметен явный крен в сторону изучения дея-
тельности немцев в Советской России, а деятельность 
советской стороны представлена только в двух главах 
российских авторов. Во-вторых, излишне много вни-
мания в монографии (4 главы из 11) уделено деятель-
ности Х. Цейсса – фигуре заметной, но не ключевой 
в советско-германских медицинских связях. Соавторы 
книги очарованы личностью Х. Цейсса, его действи-
тельно неординарной биографией и трагической судь-
бой, и, возможно, ненамеренно его «героизируют». 
В-третьих, в коллективной монографии совершенно 
отсутствуют ссылки на работы, доложенные на сим-
позиумах по истории медицины СССР-ГДР, хотя среди 
авторов был один их участник – Й. Рихтер. Этот раз-
рыв с историографией СССР и ГДР лишил моногра-
фию ряда важных аспектов двустороннего сотрудни-
чества.

Через несколько лет после выхода монографии ее 
редактор С. Соломон вернулась к теме советско-гер-
манских медицинских связей в двух публикациях, 
посвященных зарубежным представительствам Нар-
комздрава РСФСР [57; 64]. Положив в основу иссле-
дования фонд БЗИ (ГАРФ. Ф.482, оп.35), С. Соломон 
впервые для себя описала деятельность БЗИ, отметив 
его политико-организационные, научно-медицинские и 
посреднические функции. Но акцент в первой (2008 г.) 
из этих двух публикаций автор сделала на изучении 
работы двух самых крупных зарубежных представи-
тельств Наркомздрава РСФСР – в Германии и Франции 
(и их руководителей – Я.Р. Гольденберга и А.Н. Руба-
кина). Значительное внимание С. Соломон уделила 
изданию совместного «Немецко-русского медицин-
ского журнала» («Deutsch-Russische Medizinische 
Zeitschrift») и визиту наркома Н.А. Семашко в Берлин 
и Париж осенью 1925 г. [57]. Работа 2017 г. рассма-
тривает советское здравоохранение в качестве инстру-
мента «культурной дипломатии». В ней С. Соломон 

повторяет многие сведения из своих предыдущих 
публикаций, добавляя в них новые сведения из немец-
ких и французских архивов, но вновь строит свою ста-
тью на сравнении парижского и берлинского предста-
вительств Наркомздрава РСФСР [64].

Благодаря упомянутым выше двум публикациям, 
С. Соломон стала пионером в англоязычной литера-
туре в изучении проблемы международной деятель-
ности Наркомздрава РСФСР, в частности его связей 
с Веймарской республикой. Однако ее работы имеют 
ряд недостатков. Во-первых, она рассматривает созда-
ние и деятельность БЗИ и его зарубежных представи-
тельств на протяжении 1920-х гг. как следствие реали-
зации четкого плана. Между тем, их работа и кадровая 
политика, скорее, была ситуативной – ответами на 
появляющиеся новые вызовы. Во-вторых, С. Соломон 
жестко ограничивает хронологические рамки работы 
берлинского представительства Наркомздрава РСФСР 
1921–1929 гг. и деятельностью Я.Р. Гольденберга, 
хотя до него на этой должности работали В.Л. Копп 
и С.Ф. Вербов, а после него – С.И. Черномордик и 
А.М. Маргулис. При этом она не вполне обоснованно 
называет Я.Р. Гольденберга «специалистом в области 
здравоохранения». 

В-третьих, С. Соломон подошла к совместным 
медицинским журналам с постмодернистской точки 
зрения (считая их основной целью обозначение нового 
перспективного направления исследования), хотя они 
выполняли, скорее, пропагандистскую задачу. Прак-
тика издания переводных журналов западными стра-
нами для пропаганды своей медицины в мире была 
в межвоенный период достаточно распространен-
ной. В-четвертых, в своих работах она совершенно 
не использует русскоязычную литературу по истории 
советско-германских медицинских связей, как совет-
ского, так постсоветского периода. Это тем более уди-
вительно, что ее библиография по истории советской 
социальной гигиены 1920-х гг. до сих пор не имеет 
равных в отечественной литературе. 

И, наконец, в-пятых, использование С. Соломон 
в качестве источниковой базы российских архивов 
исключительно фонд БЗИ Наркомздрава РСФСР (а в 
нем она привлекла только 3 десятка дел о работе бер-
линского и парижского представительств из 7 сотен 
дел всей описи) приводит к систематическому искаже-
нию – преувеличению роли представительств (так же 
как и И.В. Венгрова за 30 лет до этого). В своих отче-
тах Я.Р. Гольденберг и А.Н. Рубакин пытались увели-
чить свою значимость в глазах наркома Н.А. Семашко, 
представляя положение дел так, что все международ-
ное сотрудничество в области медицины монополи-
зировано в их руках. По этой же причине С. Соломон 
не отметила роль берлинского представительства Нар-
комздрава РСФСР в лечении советской и партийной 
номенклатуры. Об этом направлении работы отложи-
лось мало информации в фондах БЗИ. Но без учета 
этого работа представительства предстает исключи-
тельно идеалистически-пропагандистской, и прагма-
тическая сторона деятельности берлинского предста-
вительства (привлечение немецких врачей для лечения 
должностных лиц советского государства высокого 
уровня) ускользает из внимания исследователя.



163

Единственной нам известной работой о деятель-
ности Х. Цейсса в СССР на русском языке является 
публикация М.В. Поддубного, в которой автор не 
только приводит сведения из иностранных источни-
ков, но и впервые использует личное дело Х. Цейсса 
из Центрального архива ФСБ [31]. В последующем он 
и другие сотрудники ННИИ Общественного здоровья 
им. Н.А. Семашко еще раз обращались теме междуна-
родной деятельности Наркомздрава РСФСР, в т. ч. в 
немецком направлении [32]. 

В 2010-е гг. к вопросам советско-германского 
сотрудничества в области медицины в 1920-х гг. 
обратился исследователь из Улан-Удэ В.Ю. Башкуев. 
В фокусе его внимания оказались геополитические 
аспекты этого сотрудничества и совместные совет-
ско-германские медицинские экспедиции [6–8]. В этих 
работах автор впервые в отечественной историогра-
фии сформулировал концепцию использования меди-
цины в качестве геополитического инструмента. В его 
видении советско-германское сотрудничество имело 
как символический – в смысле преодоления статуса 
геополитических изгоев – так и сугубо прагматиче-
ский характер, причем большими прагматиками на 
этот раз выступали советские руководители, сумевшие 
аккумулировать опыт взаимодействия и встроить его 
элементы в собственную медико-санитарную помощь 
Монголии, Туве, Синьцзяну и другим странам и реги-
онам Внутренней Азии. Одновременно советско-гер-
манское медицинское сотрудничество являлось ареной 
борьбы интересов, скрытых замыслов, неформального 
лоббирования идей и продуктов. В конце десятилетия 
в русскоязычной литературе впервые появилось иссле-
дование о работе представительства Наркомздрава 
РСФСР в Германии [35]. 

Таким образом, история связей в области меди-
цины между СССР и Веймарской республикой привле-
кала множество исследователей из разных стран, но в 
ней остается много лакун. Например, остаются неиз-
ученными императивы внешней политики Наркомз-
драва РСФСР в отношении Веймарской республики. 
Какие принципы, стратегии и практики международ-
ной деятельности Наркомздрава РСФСР применя-
лись для адаптации советской медицины в междуна-
родном научном и профессиональном поле, а также 

параллельного решения встроенных в медицинскую 
повестку политических задач? Также до сих пор не 
изучена работа БЗИ – причины его создания, эволюция 
его функций, кадровый состав, и, самое главное, место 
во внешней политике Наркомздрава РСФСР.

До сих пор не было предпринято попытки срав-
нить международную активность Советской России и 
Веймарской республики в области медицины по отно-
шению друг к другу, а также сравнить двусторонние 
медицинские связи с отношениями в других сферах 
(наука, искусство, архитектура, военное дело и пр.). 
Учитывая, как подробно описаны поездки Х. Цейсса 
по Советской России, остаётся резонный вопрос: 
ездили ли советские врачи в Германию? Если да, то 
кто, куда, зачем и с каким результатом? Какую роль в 
советско-германских медицинских связях играли меж-
личностные отношения? Было ли сотрудничество двух 
стран в области медицины 1920-х гг. исключительно 
следствием межгосударственных Рапалльских согла-
шений, или это было, скорее, возобновление довоен-
ных связей, имевших более чем 300-летнюю историю?

В дальнейших исследованиях по истории совет-
ско-германских медицинских связей 1920-х гг. пред-
ставляется перспективным осмысление процессов и 
механизмов формирования «мягкой силы» советской 
медицины. При таком подходе советская медицина 
впервые будет рассмотрена в качестве проводника иде-
ологии и катализатора социокультурных изменений в 
развитом «капиталистическом Западе», что позволит 
глубже осмыслить как созидательный, так и разруши-
тельный потенциал гибридизации медицины и поли-
тики в контексте цивилизационных противоречий.
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