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«ЕСТЬ БАДЕН-БАДЕН, А ЕСТЬ ГОМЕЛЬ-ГОМЕЛЬ» 

 
ЛИЧНЫЙ ВРАЧ ЛЕНИНА 

 

 
 

Александр Залманов, который 
родился в Гомеле в 1875 году, 
личность и таинственная, и просто 
легендарная, причём с самых разных 
сторон. 

В 30 лет Залманов имел уже 
три медицинских диплома. Один 
получил в Москве, два - в Германии. 
Врач, у которого за плечами был ещё 
и опыт политического заключённого 
(за участие в организации 
студенческих волнений), обладал 
исключительной способностью 
ставить правильный диагноз. Мог 
сделать это, только внимательно 
посмотрев на больного. И, как 
правило, не ошибался. 

 
Пациенты, чтобы попасть в 

Россию к Залманову, пересекали 
океаны и границы. Во время Первой 
мировой войны Залманов получил 
звание генерала медицинской 
службы и должность начальника 
всех медицинских поездов. Сразу 
после Октябрьской революции был 

приглашён в народный комиссариат 
здравоохранения, где ему было 
поручено руководство курортами 
страны. 

Александра Соломоновича 
заметил вождь пролетариата - и 
легендарный медик стал личным 
врачом Ленина и Крупской. 

О тех годах он в своих 
воспоминаниях пишет: «В их доме не 
было лифта. Надежда 
Константиновна страдала базедовой 
болезнью. Сердце было расширено, 
и мне стоило многих усилий, чтобы 
был сделан подъёмник, так как 
подниматься ей на третий этаж было 
очень сложно. С трудом удалось мне 
отвести Крупскую на один-един-
ственный месяц в детский санаторий 
в Сокольники. После долгих 
уговоров удалось убедить Ленина 
покататься в открытом автомобиле. 
Пациент он был удивительно 
непослушный. Оба они - и Ленин, и 
Крупская - были не в состоянии 
подолгу лечиться...» 

В 1921 году Александр 
Залманов сокрушённо высказался 
перед Лениным, что испытывает 
недостаток медицинских знаний. 
Вождь посодействовал, чтобы 
Залманову выдали загранпаспорт, 
необходимые на дорогу средства и 
место в дипломатическом вагоне. 

Александр Соломонович 
уехал и ... не вернулся. Умер 
Залманов, создатель методики 
скипидарных ванн и учения о 
капилляротерапии, в Париже в 
январе 1965 года, на 90-м году 
жизни. 

 
«УКАОНСКОВИТ» 

 
23 октября 1888 года в Гомеле 

в семье православного священника 
родился Александр Уклонский - 
впоследствии выдающийся геолог, 
минеролог и геохимик. В1901 году, 

База данных  

«Гомель в печати» 



 

когда ему было 13 лет, семья пере-
ехала в Ташкент. Окончив местную 
гимназию, Александр в 1908 году 
поступил в Московский университет, 
выбрав своей специальностью 
геологию. После окончания уни-
верситета занимался 
исследованиями почвенно-
геологического и 
гидрогеологического строения 
правобережья реки Оки. В 1920 году 
вернулся в Среднюю Азию. 

 

 
 
С 1927 года Александр 

Сергеевич - профессор 
Ташкентского университета и 
одновременно (с 1930 года) - 
профессор Среднеазиатского 
политехнического института, 
заведующий кафедрами 
минералогии обоих учебных 
заведений. 

В 1940 году он обосновывает 
возможность нахождения нефти и 
газа в районе Газли, где 
впоследствии и были обнаружены 
крупные месторождения природного 
газа. Научные гипотезы Александра 
Сергеевича также способствовали 
обнаружению в Средней Азии 
промышленных месторождений 
серы и других полезных ископаемых. 

В 1944 году академик АН 
УзССР Александр Уклонский за свою 
педагогическую работу и открытие 
железнорудных месторождений был 

награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. А в 1946 году за 
выдающиеся заслуги в изучении 
недр Средней Азии -орденом 
Ленина. 

В последние годы жизни 
Александр Сергеевич продолжал 
активно заниматься научной и 
педагогической работай, читал 
лекции студентам университета и 
политехнического института в 
Ташкенте. В 1964 году был избран 
почётным членом Российского 
минералогического общества. Умер 
Александр Уклонский в Ташкенте в 
1972 году. 

Один из минералов в честь 
Александра Сергеевича Уклонско-го 
назван «уклонсковитом». 

 
ПРОСТО АНЕКДОТ 

 

 
 

Однажды осенью, уже в 
суверенной Беларуси, в Могилёве 
проходил традиционный фестиваль 
«Золотой шлягер». Один из 
концертных вечеров назывался 



 

«Дунаевский плюс Дунаевский». В 
первом отделении исполнялись 
песни Исаака Дунаевского, во 
втором его сына Максима. 

Выходит на сцену сам Максим 
Дунаевский, рядом стоит самый 
известный и востребованный в тот 
период белорусский дирижёр 
Михаил Финберг. Дунаевский 
(радостно): 

- Дорогие гомельцы! 
Финберг (громким шёпотом): 
- Не гомельцы, а моги-

левчане! 
Дунаевский (недоумённо): 
- А почему так сложно? Я 

не запомню! Почему нельзя просто: 
«гомельцы»?! 

Финберг: 
- Могилевчане!!! 
Дунаевский (с лёгким 

раздражением): 
- Ну ладно, ладно, пусть 

будет «могилевчане». Так вот, я не 
первый раз у вас в Гомеле... 

Финберг только махнул своей 
палочкой и повернулся к оркестру. 

 
ВЫСКОЧИВ ИЗ «МЯСОРУБКИ» 

 

 
 

В 1966 году академиком 
Академии наук СССР стал биолог, 
лесовед Анатолий Борисович Жуков. 

В 1930-1937 годах Анатолий 
Жуков работал в Институте лесного 
хозяйства в Харькове. В 1937 году 
был репрессирован. Однако смог 
выскочить из «сталинской 
мясорубки» и с 1938 года жил в 
Гомеле и работал в Белорусском 
научно-исследовательском 
институте лесного хозяйства. 

После Великой 
Отечественной войны Анатолий 
Борисович работал во Всесоюзном 
НИИ лесоводства и механизации 
лесного хозяйства. С 1958 по 1979 
год - директор Института леса и 
древесины СССР. 

Академик Анатолий Жуков с 
1970 года дважды избирался 
депутатом верховного Совета СССР. 
Свои депутатские полномочия он 
использовал для отстаивания 
правового статуса лесов страны как 
её национального достояния. Ушёл 
из жизни в Москве в 1979 году. 


