


Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н А Я М Е Д И Ц И Н С К А Я Г А З Е Т А 

„ В Р АЧ Ъ". 
Посвящениая всѣмъ отраслямъ клинической недицины и гигіены 

и всѣмъ вопросамъ врачебнаго быта, выходитъ и въ 1881годупо 
той же программѣ и въ томъ же объемѣ, какъ и въ истекшемъ 
году, а именно: 

1) Статыі по всѣмъ отраслямъ клшшчесішй медицины и по та-
кимъ вопроеамъ неклиничеекихъ медищшскихъ наукъ, которые имѣ-
ютъ пря>іой клиническій иптересъ. 

2) Статьи ію общественной и частной гигіенѣ. 
. 3) Статыі объ образованіи, бытовыхъ условіяхъ и общественной 

дѣятельности врачей. 
4) Біографіи, некрологи и статьи по исторін медицинѣ — пре-

имущественно русской. 
5) Критическія статьи и рецензіи нѣкоторыхъ иностранныхъ 

и главнѣйшихъ русскихъ книгъ, касающихся программы „Врача"; 
кромѣ того, библіографическій перечень по возможности всѣхъ ме-
дицинскихъ книгъ и журнальныхъ статей, выходящихъ на русскомъ 
языкѣ. 

0) Отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ и другихъ обществъ, могу-
щихъ интересовать врачей. 

7) Реформы о главнѣйшихъ работахъ изъ текущей журнальной 
прессы, какъ иностранной, такъ и русской; рефераты будутъ пе-
чататьси по возможпости по спсціальпостямъ (пасколько, впрочсмъ, 
это совмѣстимо съ условіями изданія еженедѣльной газеты). 

8) Хроника всѣхъ явленій русской и заграничной жизни, по 
скольку эти явленія представляютъ спеціальный интересъ для вра-
чей; слухи, правительственныя сообщенія. 

9) Всякаго рода объявленія, за исключеніемъ рекламъ и объ-
явленій о тайныхъ средствахъ. 

Статьи (въ заказныхъ письмахъ) высылаются на имя редактора 
профессора Вячеслава Авксетпьеѳича Маиассеина (Петербургъ, 
Симбирская, 57, кв. 4). 

Цѣна за годовое изданіе, какъ съ пересылкой въ другіе го-
рода, такъ и съ доставкой въ Петербургѣ, 9 р., за полгода 4 р. 
50 к. Нодписка принимается у издателя — Карла Леопольдоеича 
Риккера (Петербургъ, Невскій, 14). 







Дозволено цензурою Спб. 20 Мая 1831 г. 



Н И К О Л А Й И В А Н О В И Ч Ъ П И Р О Г О В Ъ . 

Въ 1824—1825 учебнымъ году въ Императорскій москов-
скій университетъ на медицинскій факультетъ поступилъ че-
тырнадцати-лѣтній, не достигшій слѣдовательно еіце юноше-
скаго возраста, молодой человѣкъ. 

Студентъ-ребенокъ этотъ, посвятившій себя въ столь ранніе 
годы изученію многотрудной науки медицины, былъ Николай 
Ивановичъ ІІироговъ 

Спустя три года, въ 1827—1828 г., 17-ти лѣтъ отъ роду, 
Николай Ивановичъ окончилъ курсъ наукъ съ званіемъ лекаря 
и, по совѣту профессора Е . 0 . Мухина, вступилъ въ существо-
вавшій тогда профессорскій институтъ. Столь быстрое, непонят-
ное для нашего времени, прохожденіе медицинскаго курса и вступ-
леніе въ учрежденіе, имѣвшее цѣлью подготовлять молодыхъ лю-
дей къ профессорской дѣятельности, само собою уже говоритъ, 
что этому юному семнадцати-лѣтнему врачу предстояла незау-

1) Н. II. ІІнроговъ роднлся 13-го ноября 1810 г. въ Москвѣ, въ прнходѣ 
Троицы въ Сыромятняхь, въ собственномъ домѣ отца, чиновннка, если не 
ошийаюеь, 8-го кляеея, служившаго кяянячеемъ въ московскомъ военно-про-
віантекомъ дсно. Николан' Ивановичъ иолучилъ домашнее воспитаніе н только 
два года былъ полупансіонеромъ въ частномъ иансіонѣ К р я ж е в а . Ра;фа:шв-
ініяся надъ еемейЧтвомъ ІІпрогова, состоявшемъ изъ отца, матерн, трехъ сы-
новен" и трехъ дочерей, бѣды, ііоглотившія все состояніе отца II. II. Пнрогова, 
нринуднлн Ннколая Ивановнча рано оставить школу н вступнть подросткомъ, 
14-ти съ неболыиимъ лѣтъ, въ московекШ университетъ. Этому содѣйетвовалъ 
нрофесчоръ университета, нзвѣстный въ то время врачъ, Е . 0. Мухинъ. 

1* 
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рндная будущность въ виду богатыхъ и счастливыхъ способно-
стей, которымионъ былъ щедро одаренъ. Изъ Москвы нашъ кан-
дидатъ на профессора, молодой ІІироговъ, отправленъ былъ въ 
Дерптъ, куда въ то время въ профессорскій институтъ иосы-
лались длн усовсршенствованііі молодые талантливые люди х ) . 
Пробыиъ въ дерптскомъ университетѣ, на медицинскомъ факуль-
тетѣ, вмѣсто двухъ лѣтъ шіть, вслѣдствіе того, что по случаю 
французской революціи выѣ:цъ заграиицу былъ въ то времи, 
неішможенъ. оиъ въ 1833 г., годъ спустя по выдержаніи бли-
статслыю экзамена и по аащищеиіи диссертаціи -) на степень 
доктора медицины, былъ удостоенъ этого званія. И;п> этихъ 
иятн лѣтъ пребыванін Пиколая Ивановича въ Дерптѣ, только 
два года были ему зачислены въ дѣйствительную службу 3 ) . 

Едва только сдѣлалось возможнымъ удовлетворить столь но-
ннтному желаиію, какимъ представлялось далыіѣйшее усовершен-
ствованіе заграницей, ІІироговъ отиравился въ Берлинъ, затѣмъ 
въ Геттингенъ, гдѣ онъ съ необычайнымъ рвеніемъ и усердіемъ 
посѣщалъ лекцін лучшихъ профессоровъ тогдашняго времени, 
имѣя для своего усовершенствованін всего лишь два года. Обо-
гативъ себя :шанінми, съ свѣтлыми надеждами на будущее, наигь 
молодой ученый снѣишлъ возвратиться на родину, чтобы посвя-
тить себя профессорской дѣятелыюсти, для которой онъ, какъ 
бы самой судьбой, былъ предна:значенъ; ш несчастію, на пути 
въ Россію, прибывъ въ Ригу, Николай Ивановичъ тяжко забо-
лѣлъ. Болѣзнь его была тяжка и долговременна; одинокій, на 
больничной койкѣ въ рижскомъ военномъ госпиталѣ, Николаю 
Ивановичу ириходилось проводить не легкіе часы обдумывая 
свое тяжелое положеніе, въ которомъ онъ въ то время нахо-
дился. Нравственному томленію его суждено было еще болѣе 
обостриться вслѣдствіе дошедшаго до него извѣстія, что въ Мо-
скву иа кафедру хирургіи былъ избранъ графомъ С. Г. Стро-
гаиовымъ бывшій университетскій товарищъ его, ІІирогова, Иио-
земцевъ. Опиеывая свое тяжкое положеніе, съ горечыо думая 

Профсссорскій ннетитуть УТОТЪ бы.гь. какъ и:іві>стно, учрсждснъ но 
илану, ирсдложенному академпкомъ І І а р р о т о м ъ . 

2) "N11111 ѵіпсіига аогтае аікіогпіиаіік іп аисигі*та*е іидиіиаіі аіІЬіЪНи Га-
сііо аетиіит *іі гсшс(1іппі. І)огр. Ілѵ. 8. 1832. I. ІІадъ этою дисеертаціею Н . 
II. работалъ съ 1829 но 1833 годъ. 

3) Окончилъ курсъ 24-го мал 1828 г. ІІоступилънагоеударствеинуюслужбу 
24 мая 1831 г. Удостоеиъ званія доктора медицины 30 ноября 1832 г. 



въ 1833—1840 ГГ г» 

о тщетѣ юношескихъ надеждъ и мечтаній, Николай Мвановичъ 
въ письмѣ, адресованномъ нмъ въ то время къ одному изъ 
своихъ близкихъ знакомыхъ, сѣтуя на свое положеиіе, такъ оха-
рактеризовалъ его: 

„ А я, москвичъ, остался на бобахъ и на госпитальной койкѣ!" 
Не долго однако продолжалось это томительное положеніе на-
шего молодаго учеиаго—будущаго свѣтилы русской хирургіи. 

Во время своего пятилѣтняго ііребыванін въ Дернтѣ, ІІироговъ 
изъ всѣхъ русскихъ молодыхъ людей, бывшихъ его сверстниками 
и посланиыхъ правительствомъ въ Дернтъ для усовершенствоваиін, 
обратилъ на себя особенное вниманіе членовъ медицинскаго фа-
культета. Въ Деритѣ иамять о ІІироговѣ долгое время жила 
традиціонно и между учащимися; несмотря на особенности этого 
университета и на то, что Деритъ, въ то отдаленное уже отъ 
насъ время, жилъ своеобразною, нѣмецкою жизнью, дерптскій 
же университетъ, въ особенности медициискій (^акультетъ его, 
считалъ въ своей средѣ ученыхъ профессоровъ, пользовавшихся 
громадиою европейскою извѣстностью; къ честн ({)акулі>тета и 
всего университета, слѣдуетъ сказать, что изъ всѣхъ русскихъ 
университетовъ именно этотъ иослѣдній съумѣлъ оцѣнить по 
достоинству дарованія н сіюсобности молодаго русскаго ученаго. 
И только благодаря самому себѣ, своимъ неутомимымъ трудамъ, 
знанію и таланту, ІІироговъ съ печальной койки рижскаго 
военнаго госпиталя, по предложенію его бывшаго знаменитаго 
учителя, впослѣдствіи ректора дерптскаго университета, Мойера , 
былъ приглашенъ занять каоедру хирургіи. 

Фактъ :>тотъ, самъ по себѣ весьма поучительный, получаетъ 
еще болѣе глубокое значеніе, если прігаять во вшшаніе, что 
дерптскій университетъ, на иодобіе всѣхъ германскихъ универ-
ситетовъ, не можетъ нуждаться въ ученыхъ силахъ для комилек-
тованія ихъ, въ случаѣ надобности, имѣя право ириглашать изъ 
заграницы ученыхъ профессоровъ. пользующихся наибблыиею 
извѣстностью. Слѣдуетъ, посему, не безъ основаиія, предполо-
жить, что въ описываемую нами эпоху, на призывъ дерптскаго 
университета могли бы отозваться ученые хирурги Германіи. 
страиы, какъ извѣстно, издавна стоявшей на высокой степени 
культурнаго развитія. ІІоявленіе на кафедрѣ хирургіи, послѣ 
знаменитаго Мойера , молодаго 26-ти лѣтняго нрофессора, нро-
извело среди нѣмецкихъ ученыхъ и дерптской публики не мало 
впечатлѣнія. Въ аудиторіяхъ, въ анатомическомъ театрѣ соби-
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рались слушатели не только меднцинскаго, по н другихъ фа-
культетовъ. Въ диво было студентамъ-нѣмцамъ слушать съ вы-
соты кафедры русскаго ученаго, сообщавшаго имъ, въ талант-
ливомъ и глубоко научномъ изложеніи, на ихъ родномъ языкѣ, 
великія завоеванія именно въ той отраслн медицинскихъ знаній, 
въ которой требуется не догматическое лишь сухое изложеніе, 
а громадныя иаучныя знанія и искусство, для всѣхъ одинаково 
видимыя и понятиыя. 

Посвящая ежедневно восемь часовъ для запятія въ клиникѣ, 
аудиторіи и въ анатомическомъ театрѣ, Николай Ивановичъ въ 
періодъ времени съ 1836 но 1840 г., издалъ слѣдующіе замѣ-
чательные ученые труды свои: 

1. „АнаЬотіа с!іігиг§іса Ігипсопші агіегіагит аЦие Газсіа-
гит йЬгоьит". АЙаз Р. I. Оогр. 1837. 

2. „ПеЪег (Ііе ВигсЬзсІтеісІипй сіег АсЬШеззеЬие аІ8 орега-
іК-огіЬорйсІізсЪев НеіІтіИеІ. (Міі 7 'Ы.) Вограі. 4. 1840. I. 

3. „СЪігиг§ізсЬе Апаіотіе сіег А г і е г і т з Ш т т е ин(1 йег Р а̂з-
сіеп". Вограі. 1840. I. 

Въ 1837 г., вскорѣ послѣ изданія его перваго труда, именно: 
„Хирургнческой анатоміи фасціи и артеріи", о которомъ упо-
мянуто выше, Николай Нвановичъ былъ отправленъ деритскимъ 
университетомъ въ ІІарижъ, откуда онъ иривезъ необыкновенно 
лестные отзывы объ его ученыхъ трудахъ знамеиитаго хирурга 
Вельпб. Преданіе гласитъ, что когда Николай Ивановичъ иред-
ставился этому свѣтилѣ нарижской медицинской школы, то за-
сталъ Велыіб разсматривающимъ атласъ, ириложениый къ ана-
томіи фасціи и артеріи, сочиненіе, за которое Николай Ивано-
вичъ удостоенъ былъ, лишь впослѣдствіи, въ 1840 г. академіею 
наукъ Демидовской преміи. Когда Вельпб узпалъ, что въ Парижъ 
ІІирогова привело желаніе учиться у него, то съ живостыо от-
вѣтилъ: 

— „Вы застали меня за вашеи анатоміей, не вамъ учиться 
у меня, а мнѣ у васъ". 

Въ 1840 г. Пироговъ вручнлъ Клейнмихелю, назначен-
иому тогда попечителемъ С.-ІІетербургской медико-хирургической 
академіи, проектъ объ учрежденіи въ Россіи госнитальыыхъ кли-
никъ для окаичивающихъ курсъ и молодыхъ врачей. Проектъ этотъ 
былъ принятъ и утверждепъ и въ то же время Николай Ивано-
вичъ былъ вызванъ въ С.-Петербургъ для занятія въ медико-хи-
рургической академіи кафедры госпитальной хнрургіи при вто-
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ромъ военно-сухопутномъ госпиталѣ и должности старшаго врача 
хирургическаго отдѣленія этого же госпиталя, съ правомъ при-
нимать въ него и гр&ждапскихъ больныхъ. Съ тѣхъ поръ по-
степенно и начали организоваться госпитальиыя клиники и въ 
другихъ русскихъ университетахъ. ІІроектъ этой организаціи и 
выборъ лицъ составлялись въ особомъ комитетѣ при министер-
ствѣ народнаго нросвѣіценія. при бывшемъ министрѣ Уваровѣ 
(тогда еще не графѣ), въ члены котораго бы.іъ избранъ и Ни-
колай Ивановичъ Пироговъ. 

Многотрудная дѣятелыюсть и иуть, усѣянный массою ире-
иятствій,—въ числѣ которыхъ узкія, бюрократнческія воззрѣнія 
на зиаченіе профессорской дѣятельности и на госпитальное дѣло 
играли не послѣднюю роль,—вынали на долю Николая Ивано-
вича съ появлеиіемъ его въ мсдико-хігрургичеекой академіи въ 
качествѣ ирофессора хирургіи и старшаіч» врача хирургическаго 
отдѣленія военнаі'0 г<>спиталя. Новая освѣжающая струя знанія 
іі неутомимой дѣятельности. внесенная Пироговымъ въ пропи-
танныя міазмами стѣны втораго военно-сухопутнаго госпиталя. 
до такой степени ошеломила поборниковъ военно-госпитальной 
админнстраціи 1840-хъ годовъ. что тогдашній главный врачъ 
2-го военно-сухопутнаго госпиталя, на настойчивыя требованія 
объ улучшеніи гигіеническихъ условій госііиталя и существовав-
шихъ порядковъ относителыю ухода, содержаиія и продовольствія 
больныхъ, серьезно заподозрилъ ІІирогова въ помраченіи его 
умственныхъ способностей, о чемъ ^коифиденціально" и довелъ 
до свѣдѣнія бывшаго воениаго министра!... Вотъ что нисалъ, въ 
1871 г., по поводу существовавшихъ за 30 лѣтъ предъ тѣмъ 
порядковъ въ названномъ госпиталѣ, ІІироговъ, въ предисловіи 
къ моей книгѣ: „ Нарачныс лазареты въ военное и мирное время*". 

„Кто не видѣлъ собственными гла:іами, чтб значитъ леченіе 
сифилитиковъ въ госпиталѣ, устроешюмт» по старой корридорной 
системѣ, тотъ вѣрно не повѣритъ въ наше время, что 30 •) 
лѣтъ тому назадъ я засталъ во 2-мъ военно-сухопутномъ госии-
талѣ цѣлыя па.іаты съ болыіыми, страдавшими омертвѣніями 
всѣхъ возможныхъ видовъ Ідифтеритическими, цинготными, фун-
гозными) цѣлой передней стѣнки живота и проч.; кровотеченія, 
піемія и септикемія принадлежа.іи тогда у сифилитиковъ къ все-
дневнымъ явленіямъ, и это случалось у молодыхъ, здоровыхъ и 
крѣпко сложенныхъ гвардейцевъа. 

1) Слова эти былн писаны въ 1871 г. 
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Несмотря на то, что завѣдываніе хирургическимъ отдѣле-
ніемъ и веденіе госпитальной хирургической клиники поглощали 
все время ІІирогова, онъ принялъ на себя чтеніе курса иатоло-
гнческой анатоміи на трупахъ. Въ теченіи первыхъ пяти лѣтъ 
своей неустанной нрофессорской дѣятельности ІІироговъ издалъ 
шесть выпусковъ „ІІрикладной анатоміи", съ атласомъ іп ^оііо, 
(изданіе это, вслѣдствіе банкротства книгопродавца О л ь х и н а , 
къ сожалѣнію, не окончено) и „Атласъ анатоміи для судебныхъ 
врачей% ио порученію министерства внутреннихъ дѣлъ. 

Въ ІЬ4Г> г. Ииколай Ивановичъ внесъ проектъ въ конфе-
ренцію медико-хирургической академіи объ' учрежденіи анато-
мическаго ннститута. Предложеніе это встрѣтило громадную 
оипозицію и проектъ его, не безъ жестокой борьбы, былъ на-
конецъ утвержденъ иопечителемъ Веймарномъ, такъ что въ 
слѣдующемъ, 1846 г., Пироговъ былъ посланъ заграницу отъ 
академіи для ознакомленія съ устройствомъ заграничныхъ анато-
мическихъ институтовъ и пріисканія заграницею ученаго про-
зектора для проектированнаго института. Исполнивъ съ успѣ-
хомъ это порученіе, ІІироговъ привезъ съ собою изъ загра-
ницы молодого прозектора, рекомендованнаго ему профессоромъ 
Г и р т л е м ъ, сильно заи нтересовавшаго Иирогова своими пре-
красными анатомическими работами; выборомъ прозектора и самъ 
Иироговъ, и медико-хирургическая академія, по справедливости, 
могутъ гордиться. Молодой человѣкъ этотъ — знаменитый Гру-
беръ, до сихъ поръ достославно подвизающійся на поприщѣ 
иауки въ С.-ІІетербургской медико-хирургической академіи. 

Въ слѣдующемъ 1847 г. Пироговымъ впервые примѣнена 
въ Россіи этеризація; эфированіе при операціяхъ примѣнялось 
имъ какъ въ госпитальной клиникѣ, такъ и въ городскихъ боль-
ницахъ: Обуховской, Нетроиавловской, Маріи-Магда.іины и Дѣт-
ской, консультантомъ при которыхъ Николай Ивановичъ состоялъ 
безплатно въ теченіи четырнадцати лѣтъ. 

Опыты надъ животными, потомъ надъ людьми, навели Ни-
рогова на мысль примѣнить эфированіе рег гесіит; результаты 
своихъ наблюденій онъ изложилъ въ опубликованной имъ, въ 
1847 г., книгѣ на французскомъ языкѣ: „КесЪегсЬев рг&іЦиев 
еі рЬузіо1о§іцие8 виг Геіііетаііоп^ 8{.-Ре*. 8°. 1847. I. ІІослѣ 
опубликованія только-что названной работы, Николай Ивановичъ, 
въ іюлѣ мѣсяцѣ того же года, былъ по высочайшему повелѣ-
нію командированъ на Кавказъ, съ цѣлью примѣненія этери-
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заціи на театрѣ военныхъ дѣйствій. Влагосклонно принятый 
бывшимъ намѣстникомъ Кавказа, княземъ М. С. Воронцовымъ, 
Пироговъ въ теченіи ніести недѣль находился при осадѣ крѣ-
иостнаго аула Салты; постоянные вылазки, подкопы, наконецъ. 
штурмованіе одной части аула,—все это доставило возможность 
Николаю Ивановичу подавать хирургическую помоіць нѣсколь-
кимъ сотнямъ раненыхъ, иричемъ у всѣхъ, требовавшихъ оие-
ративнаго пособія, онъ примѣнялъ эфированіе рег ози рег гесіит, 
помощью придуманнаго имъ прибора, на самомъ иолѣ сраженія. 
Здѣсь же онъ, впервые, на полѣ сраженін, въ сложныхъ пере-
ломахъ конечностей употребилъ крахмальныя иовязки, предло-
женныя, какъ извѣстно, бельгійскимъ хирургомъ Сетеномъ. 
Осмотрѣвъ, но порученію бывшаго директора военно-медицин-
скаго департамеита В. В . Пеликана, всѣ кавказскіе военные 
госиитали, Пироговъ въ 1848 г. зимою возвратился обратно 
въ С.-Петербургъ. Плодомъ его поѣздки на Кавка^ъ было ио-
явленіе въ свѣтъ (въ 1849 г.) его отчета на французскомъ языкѣ: 
„Каррогі тёйісаі (Гип ѵоуа^е аи Саиса§еи съ атласомъ, стати-
стикой всѣхъ произведениыхъ имъ съ анэстезированіемъ онера-
цій, и съ его изслѣдованіемъ, на живыхъ и на трупахъ, раз-
личныхъ свойствъ огнестрѣльныхъ ранъ. На русскомъ языкѣ 
трудъ этотъ былъ опубликованъ въ журналѣ медико-хирургиче-
ской академій. 

1848 годъ ознаменовался, какъ извѣстно, появленіемъ въ 
С.-ІІетербургѣ азіатской холеры; уже при р^ъѣздахъ его но 
Кавказу, Николай Иваноъичъ имѣлъ случай виервые ознако-
миться съ этой страшной гостьей. Холера сильно свирѣпство-
вала въ станицахъ и войскахъ и уже лѣтомъ тоі*о же года она 
стала собирать богатую жатву и въ нашей столицѣ. ІІироговъ 
тотчасъ же образовалъ въ своей госпитальной клиникѣ, для 
однихъ только больныхъ ціанотическою холерою, особое отдѣле-
ніе и, въ теченіи шести недѣль разгара упидеміи, ироиз-
велъ въ своемъ госпитальномъ отдѣленіи и другихъ городскихъ 
госпиталяхъ, свыше 800 вскрытій холерныхъ. Здѣсь не безъ-
интересно замѣтить, что въ теченіи четырнадцати лѣтъ,занимая 
кафедру патологической анатоміи, Н. И. Иироговъ произвелъ 
свыше 11,600 вскрытій труиовъ, состав.іяя о каждомъ вскры-
томъ имъ трупѣ подробный протоколъ. 

ІІлодомъ неутомимой дѣятельности Николая Ивановича во 
время свирѣнствованія въ столицѣ азіатской холеры, наведшей, 
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какъ извѣстно, панику не только на населеніе столицы, но и 
наврачей, было появленіе въ свѣтъ (въ 1849 г.) его замѣчательнаго 
труда, удостоеннаго отъ академіи наукъ болыдой Демидовской 
преміи. Трудъ этотъ именно былъ: „Патологическая анатомія 
азіатской холеры", съ атласомъ іп іЫіо. на русскомъ и фран-
цузскомъ языкахъ. 

Съ 1849 по 1852 г., несмотря на обширныя занятія его 
въ академіи, какъ нрофессора госпитальиой клиники, патологи-
ческой анатоміи, директора анатомическаго института и консуль-
танта при больницахъ: Обуховской, Маріи Магдалины, Петро-
павловской, Дѣтской и Максимиліановской лечебницѣ, Н. И. Пи-
роговъ находилъ время къ приготовленію новаго и извѣстнаго 
ученаго труда, именно аиналовъ госпиталыюй клиники, издан-
ныхъ имъ на нѣмецкомъ языкѣ ! ) . Въ анналахъ этихъ онъ опи-
салъ свою новую остеопластическую амгіутацію въ суставѣ ноги, 
доставившую ему всемірную извѣстность. (Въ только что назван-
ной книгѣ, изданной въ 1854 г. въ Лейнцигѣ, съ приложеніемъ 
нѣсколькихъ литографированныхъ таблицъ, собственно собрано 
нѣсколько монографій; въ 1-й части этой книги изложена опе-
рація остеопластическаго удлинненія голенныхъ костей, при экзер-
тикуляціи стопы, затѣмъ, разсужденія о затрудненіяхъ при хи-
рургическомъ діагнозѣ и „о счастіи въ хирургіи", съ иоясне-
ніямй и приложеніями исторіи болѣзни). 

Послѣднее, только что названное, разсужденіе было написано 
Н . II. Пироговымъ подъ виечатлѣніемъ вонроса, дебатированнаго 
въ медицинскомъ совѣтѣ. Въ то время, именно, шла рѣчь объ 
новомъ экзаменаціонномъ уставѣ на нріобрѣтеніе степени док-
тора медицины и хирургіи. Уставомъ этимъ требовалось ироиз-
водство докторантомъ трехъ операцій, „съ счастливымъ исходомъа. 
Пиколай Ивановичъ, авторитетнымъ своимъ мнѣніемъ, возсталъ 
нротивъ такого условія въ комитетѣ министерства народнаго про-
свѣіценія, между тѣмъ какъ многіе товарищи ІІирогова по меди-
цинскому совѣту, старались именно это требованіе сдѣлать для 
докторантовъ обяііательнымъ. Нротивъ мнѣнія Пирогова возстали, 
въ особенности, трое изъ наиболѣе уважаемыхъ и опытныхъ хи-
рургонъ тогдашняго времени; борьба была не легкая; Николаю 

*) Ве^гасііішікоп йЬег іПс ясітіогіяіѵоііоп (Іег оІіігиг^іяоЬоп 1)іа^п08С шиі 
іііюг ііак СЯйок іп (іог Сііігигдіо. (іигсіі ВеоЬаоІіІипквп иші КгапкІіеіІя^ояоЬісІі-
Голі егіііиіегі. Ьеіргі^. 1854. 
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Ивановичу пришлось доказывать, что опытъ, ловкость и знапіе 
хирурга отнюдь не обезпечиваютъ счастливаго исхода какой-либо 
предпринимаемой операціи, и что по исходу операціи нельзя су-
дить о компетентности въ хирургіи кандидата. „Къ чему же" , 
замѣчалн противники Пирогова, „служитъ блестяще выполненная 
операція, когда ею больному не ириносится надлежащей ыомощи, 
или даже если вслѣдствіе ея больной умираетъ?" Такого рода 
мнѣніе, высказанное компетентными въ то время хирургами, ка-
залось для непосвященныхъ въ дѣло непогрѣшимымъ доводомъ 
въ пользу ихъ мнѣній. Новторяю,—борьба бы.іа не равная, но 
при неумолимой строгой логикѣ нашего геніальнаго хирурга, 
доводы его противниковъ. къ счастію, не имѣли успѣха. Что 
сталось бы, въ самомъ дѣлѣ, съ врачами-хирургами, ежели бы 
производимыя ими операціи были обсуждаемы съ точки зрѣнія 
ошюнентовъ Пирогова, ставившихъ всю судьбу врача на мисти-
чески-фаталистическую почву? И не только условія эти на прі-
обрѣтеніе степени доктора хирургіи могли бы быть роковыми для 
хирурговъ, съ точки зрѣнія ихъ научной подготовки, но онѣ 
могли бы еще дать богатую почву для привлеченія врачей къ 
отвѣтственности за ошибки противъ науки. 

„Гдѣ" , сирашиваетъ Пироговъ въ разсматриваемомъ 
нами сочиненіи, „границы успѣха хирургической операціи, гдѣ 
критерій счастливаго успѣха ея? Счастливый исходъ не только 
не указываетъ на достаточную ловкость оператора, но наиротивъ 
по мнѣнію моему, иногда свидѣтельствуетъ, что оиерація произ-
ведена дурно и неискусно. Это кажется парадоксомъ, тѣмъ не 
менѣе. это совершенная истина". 

Еже.іи бы оипоненты ІІирогова, извѣстные въ свое время 
хирурги, могли предвидѣть, что черезъ 15 лѣтъ ирофессоръ 
хирургіи медико-хирургической академіи, многоопытнып оиера-
торъ, будетъ иривлеченъ за ошибку противъ науки, ио случаю 
несчастнаго исхода операціи, къ уголовной отвѣтственности (мы. 
именно, имѣемъ въ виду извѣстный процессъ покойнаго нрофес-
сора Киттера, по жалобѣ вдовы Ридманъ, по случаю смерти ея 
мужа послѣ произведенной нослѣднему оиераціи: амиутаціи части 
языка вслѣдствіе раковой опухоли), то вѣроятно, они съ мень-
шимъ унорствомъ отстаивали бы свое мнѣніе х ) . 

!) Сравнн оГ»ь отві.тгтвенностн врачей за ошибки противъ наукн. г М ё д . 
Вѣстникъ" 1869 г., Л» 42. 1. В. Б е р т е н с о н ъ . 
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За только что названною работою, имѣющею не только гро-
мадное научное, но и общественное значеніе, застала Николая 
Ивановича восточная война. Ознакомившись ири осадѣ Салты 
съ различнаго рода иевыгодами крахмалышхъ повязокъ Сетена 
въ полевой хирургической практикѣ и зайдя случайно однажды 
къ скулыітору, онъ нознакомился съ гинсованісмъ холста. Слу-
чай ^тотъ навелъ Пирогова на мысль иримѣнить гипсоваиный 
холстъ къ наложенію неподвижныхъ и съемныхъ гипсовыхъ но-
вязокъ. Испытавъ ихъ въ госииталѣ, въ различныхъ видахъ, и 
достаточно убѣдившись въ ихъ удобствахъ, оиъ опиеалт> гипсовую 
повязку во второй части своихъ клипическихъ аниаловъ, издан-
ныхъ въ Лейпцигѣ въ томъ же 1854 г. и въ особой брошюрѣ, 
на русскомъ языкѣ: „Неподвижная гипсовая иовязка". Въ этотъ 
же періодъ времеии И. VI. иачалъ издавать выпусками свой 
знаменитый атласъ, съ текстомъ, на иждивеиіе академіи, подъ 
именемъ: 

„Апаіотіа іоро^гаріпса зесііооіЪиз рег согриз Ьптаішт соп-
"еіаіит {гіріісе йігесгіопе йшііз іііизігаіа" (1854—1859). 

Между тѣмъ, насталъ 1853 г.; война съ береговъ Дуная 
перенеслаеь въ 1854 г. подъ Севастоиоль. Кто могъ бы по-
вѣрить, что въ тяжелую эпоху Крымской войны, когда тысячи 
людей гибли за родину отъ жестокнхъ вражьнхъ снарядовъ, а 
всего болѣе отъ неурядицы и неумѣлости бывшихъ дѣятелей 
утой войны, долженетвовавшихъ охраиять здоровье и жизнь доб-
лестныхъ защитниковъ знаменитой русской твердыни, — когда 
такой, уже въ то время, извѣстиый хирургъ, какъ Пироговъ, 
самъ себя нредложилъ къ услугам'1» осады, онъ только послѣ 
значительныхъ хлопотъ добился разрѣшенія отправиться въ 
Крымъ?! 

II. 

Извѣстная иеобыкиовеішымъ, свѣтлымъ умомъ покойная ве-
ликая княгиня Е л е н а Павловна, вліяиіемъ своимъ неоднократно 
выдвигавшая, при жизни своей, многихъ замѣчательныхъ людей 
изъ той среды иосредетвенности, которая заглуіпала всякій та-
лантъ и не давала хода людямъ науки, свѣта и не затемнен-
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наго узкимъ бюрократизмомъ разума, познала и въ Пироговѣ, 
не только двигателя науки, но и замѣчательнаго общественнаго, 
въ высшей степеии честнаго, дѣятеля. Беликая княгиня Е л е н а 
Павловна нетолько содѣйствовала Н. II. Пнрогову къ отпра-
вленію его въ Севастополь, но иоручила ему руководить заня-
тіями организованной ею тогда крестовоздвнжснской общины се-
стеръ милосердія; внослѣдствіи такое порученіе—руководить за-
нятіями сердобольныхъ вдовъ, дано было ему и по волѣ покой-
нойГосударыии Императрицы Александры Ѳеодоровны; кромѣ 
сего, великая княгиия Елена Иавловна предостави.іа Николаю 
Иваноішчу сформировать, по своему усмотрѣнію, небольшую кор-
норацію врачей-хирурговъ на ся иждивсніе, съ тѣмъ, чтобы они 
находились въ непосредственномъ его вѣдѣніи, и никуда не на-
значались военнымъ вѣдомствомъ, безъ его согласія; въ числѣ 
послѣднихъ были доктора: Каде, Оберъ-Миллеръ, Х лѣб н и -
ковъ, Б е к к с р ъ , Тарасовъ и другіе. 

— „Всегда и вездѣ во время войны п другихъ обществен-
ныхъ катастрофъ находятся люди, готовые пожертвовать и об-
щественными интересами для своей личной выгоды; слѣдовательно, 
нѣтъ ничего мудренаго, что злоупотреблеиія",—нисалъ впослѣд-
ствін Пнроговъ,—„обнаруживаются болѣе, чѣмъ когда нибудь 
и въ госпиталыюй адмшшстраціи. И какъ злоупотребленія эти 
обнаружнваются преимуиі.ественно въ такихъ вещахъ, какія для 
благосостояиія и здоровья болышхъ несравненно важнѣе, чѣмъ 
всѣ медпцинскія пособія, то понятно, что врачъ не можетъ къ 
нимъ относиться равнодуишо. Какъ бы онъ низко ни стоялъ на 
ступени іерархической лѣстницы, но коль скоро ему поручено 
леченіе хотя нѣсколькихъ больныхъ, его ирямая обязанность не 
скрывать предъ начальствомъ того, что можетъ, по его убѣжденію, 
вредить больнымъ, и онъ будетъ недостоенъ своего призванія 
когда изъ неумѣстнаго страха или личныхъ расчетовъ удержится 
заявить правду тамъ, гдѣ идетъ дѣло о пользѣ его больныхъ. 
Бсякій врачъ долженъ быть, преяіде всего, убѣжденъ, что зло-
употребленія въ такихъ предметахъ, какъ пища, питье, топливо, 
бѣлье, лекарства и перевязочныя средства, дѣйствуютъ также 
разрушительно на здоровье раненыхъ, какъ госпиталыіыя міазмы 
и заразы. А главные врачи должны иомиить, что, требуя отъ 
младишхъ собратовъ необходимую въ военномъ вѣдомствѣ субор-
динацію, они не должны употреблять ее во зло, какъ средство, 
заставляющее скрыть истину". 
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Такъ думалъ Пироговъ, ставя на видъ, что большая часть 
раненыхъ не столько умираетъ отъ самыхъ поврежденій и опе-
рацій, сколько отъ госиитальныхъ заразъ и отъ недостатковъ 
въ администраціи. 

^Къ чему служатъ всѣ искусныя операціи, всѣ способы ле-
ченія", спрапіиваетъ Николай Ивановичъ, „если раненые и 
больные будутъ поставлены администраціею въ такія условія, 
которыя вредны для здоровья, а это случается зачастую въ воен-
ное время. Отъ администраціи, а не отъ медицины, зависитъ и 
то, чтобы всѣмъ раненымъ, безъ изъятія и какъ можно скорѣе, 
была подана первая помоіць, не терпяіцая отлагательствъ". И эта 
главная цѣль обыкновенно не достигается. „Представьте себѣ", 
говоритъ далѣе Пироговъ въ своемъ классическомъ сочиненіи: 
„Начала общей воепной-полевой хирургіи", откуда мы и почер-
пнули вышеприведениыя слова его, „тысячи раненыхъ, которые 
цѣлые дин переносятся на перевязочиые нункты, въ еопровожде-
ніи здоровыхъ; бездѣльники и трусы, подъ предлогомъ сострада-
нія и братской любви, всегда готовы на такую помощь и какъ 
не помочь и не утѣшить рапенаго товарища! 11 вотъ, перевязоч-
ный пунктъ быстро переполняется сносимыми ранеными; весь 
полъ, если пунктъ находится въ закрытомъ пространствѣ, (какъ, 
наприм., это было въ Николаевскихъ казармахъ м дворянскомъ 
собраніи (Іевастополя) заваливается ими; ихъ складываютъ съ 
носилокъ какъ ни попало; скоро наполняется ими и вся окруж-
ность, такъ что и доступъ къ перевязочиому пункту дѣлается 
труденъ; въ толкотнѣ и хаотическомъ безпорядкѣ слышатся только 
вопли, стоны и послѣдній хрипъ умирающихъ; а тутъ между ра-
неными блуждаютъ, изъ стороны въ сторону, здоровые товарищи, 
друзья и просто любопытные! Между тѣмт» стемнѣло; плачевная 
сцена освѣтилась факелами, фонарями и свѣчами; врачи и фельд-
шера перебѣгаютъ отъ одного раненаго къ другому, не зная, кому 
прежде помочь; всякій, съ воплемъ и крикомъ, зоветъ къ себѣ! 
Такъ бывало часто въ Севастополѣ на перевязочныхъ иунктахъ, 
послѣ ночныхъ вылазокъ и различныхъ бомбардировокъ. Случа-
лось, что раненыхъ свозили въ перевязочиый пуиктъ безъ иере-
вязки и скучивали въ госпиталяхъ, батареяхъ и казармахъ; такъ 
было иослѣ ночнаго нападенія французовъ на Селенгинскій ре-
дутъ, въ мартѣ 1855 г.". 

Два дня спустя послѣ этой атаки, Николай Ивановичъ полу-
чилъ на перевязочный пунктъ въ дворянскомъ собраніи до 300 



въ 1854—1855 іт 15 

раненыхъ н всѣ были съ осложненными переломами; два дия они 
лежали въ другомъ госииталѣ и привезены были къ Нирогову 
почти безъ перевязокъ; на пулевыя отверстія, правда, были на-
ложены кое-какъ бииты, но они скорѣй вредили, чѣмъ помо-
гали; раны оказались распухшими, а нѣкоторыя даже помертвѣв-
шими. Другой разъ, нри нападеніи французовъ на Камчатскій 
редутъ, было еще хуже: рапеныхъ переносили на сѣверную сто-
рону въ бараки и клали, по недостатку мѣста, на берегъ, иа 
южной сторонѣ, гдѣ болыная часть изъ нихъ провела цѣлую 
ночь безъ пособія... 

ІІробывъ въ течепіи шести мѣсяцевъ, съ октября 1854 г. по 
іюнь 1855 г., въ Севастополѣ и завѣдывая главными перевязоч-
ными пунктами въ дворянскомъ собраніи, госпитальныхъ бара-
кахъ иа сѣверной сторонѣ, въ госпиталѣ Николаевской батареи 
и въ пяти частныхъ домахъ Севастополя, Н. И. ІІпроговъ 
уставъ до крайности, а главное до глубины дуіни разстроенный 
господствовавшею тогда неурядицею и самыми вопінпцими зло-
употребленіями администраціи, возвратился въ С.-ІІетербургъ, 
полагая чѣмъ нибудь способствовать перемѣиѣ врачебнаго дѣла 
Севастоиоля къ лучптему. Къ сожалѣнію, въ этомъ отношеніи 
Николай Ивановичъ не миого усиѣлъ сдѣлать. Иослѣ нѣкотораго 
пребыванія въ С.-ІІетербургѣ, онъ былъ вновь командированъ въ 
Севастоиоль, причемъ Николай Ивановичъ пригласи.тъ съ собою 
нѣсколько новыхъ, избранныхъ имъ врачей, въ числѣ которыхъ 
былъ и С. II. Боткинъ, только что окончивніій курсъ наукъ. 
Отправпвшись затѣмъ иа мѣсто въ Севастополь, они прибыли 
уже послѣ паденія южной стороны его. Размѣстивиіись на сѣ-
верной сторонѣ, и заставъ тамъ нѣсколько тысячъ раііеныхъ и 
больныхъ, Пироговъ получилъ въ завѣдываніе вновь выстроенные 
въ Симферополѣ бараки; врачи и сестры, состоявшіе при Ннко-
лаѣ Иваиовичѣ, были расиредѣлеиы ио па.іатамъ, а С. II. Бот-
кину предоставлено было тифозное отдѣленіе. Иробывъ въ Симфе-
рополѣ отъ сентября 1855 г. до декабря того же года, Николаю 
Ивановичу поручено было осмотрѣть военные госпитали. До 70 
госпиталей въ Нерекопѣ, Херсонѣ, Екатеринославлѣ, Харьковѣ н 
въ проч. городахъ были переполнены въ то время дифтеритиче-
скими и тифозными болі.іпіміі іі ранеными; шнщество больныхъ 
лежа.ю съ отморожешшми ногами; такое, какъ бы эпидемическое 
отмороженіе было вызвано транспортированіемъ болыіыхъ въ 
открытыхъ саняхъ, ири 20° морозахъ. 
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— „Страшное зто было время", говоритъ Н. И. Пироговъ, 
„его нельзя забыть до конца жизни!" 

Мощному уму и энергіи его удалось, однако, пересилить ту 
нравственную немощь, которую онъ вынесъ изъ своей многотруд-
ной и замѣчательной дѣятельности въ тяжелую эпоху Севасто-
польской осады. Едва возвратившись въ 1856 г. въ С.-Петер-
бургъ, Николай Ивановичъ принялся оканчивать свой анатоми-
ческій атласъ и напалъ на мысль,—вмѣстѣ съ разрѣзами замо-
роженныхъ труповъ пластинками, въ трехъ направленіяхъ, пред-
ставить первые оиыты скулыітурной анатоміи. Для этого онъ 
придумалъ обнажать разные, особенно подвижные, органы въ нор-
мальномъ ихъ положеніи на замороженныхъ трупахъ, работая 
чрезъ оледенѣвшія ткани, долотомъ и молоткомъ. Вышли превос-
ходные нрепараты, чрезвычайно поучительные для врачей; поло-
женіе многихъ органовъ (сердца, желудка, кишекъ) оказалось 
вовсе не такимъ, какимъ оно представляется обыкновенно при 
вскрытіяхъ, когда отъ давленія воздуха и нарушенія цѣлости въ 
герметически закрытыхъ полостяхъ, это положеніе измѣняется до 
краіпкк-ти. Въ 1'ерманіи и во Франціп нробовадн, аотоігь, л о -
дражать Пирогову, но смѣло можно утверждать, что никто еще 
изъ анатомовъ не представилъ такого полнаго. изображенія нор-
мальнаго положенія органовъ, какими представилъ ихъ нашъ 
знамеиитый анатомъ-хирургъ. Замѣчательиый атласъ его скульп-
турной анатоміи разошелся по библіотекамъ европейскихъ уни-
верситетовъ, и теперь его не найти болѣе у книгопродавцевъ. 

III. 

Утзываясь не только на всѣ замѣчателыше вопросы своего 
спеціальнаго знанія, но и на все то, что занимаетъ и волнуетъ 
общественное мнѣніе, Николай Ивановичъ не оставался равно-
душнымъ и къ вопросамъ общественнымъ. Охваченный вѣяніемъ 
времени 1855—1856 гг., подъ вліяніемъ общаго въ то время 
настроенія и прогрессивнаго движенія, Николай Ивановичъ впер-
вые затронулъ, съ свойственною ему ясностью взгляда и глубо-
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кимъ пониманіемъ человѣческой природы, „вопросы жизни". 
ІІодъ этимъ названіемъ появи.іась въ „Морскомъ Сборникѣ", въ 
1856 г., статья Николая Ивановича. Въ этойзамѣчательнойстатьѣ 
Николай Ивановичъ, рѣзко и съ глубокимъ убѣжденіемъ въ пра-
вотѣ своего мнѣнія, обрисовалъ всѣ слабыя стороны тѣхъ основъ 
всеобщаго и сословно-спеціальнаго воспитанія, на которыхъ зиж-
дилосьпедагогическое дѣло вънашемъ отечествѣ. Къ больнымъ мѣ-
стамъ этого дѣла Н . И. 11 н р о г о в ъ съ такимъ искусствомъ умѣлъ 
нритронуться, что разладъ между жнзнью и школою сдѣлался для 
всѣхъ очевиднымъ; статья эта ироизвела громадное впечатлѣніе. 

Кжели бы у насъ чаще обращались къ ирошлому. то замѣ-
чательныя мысли, высказанныя Н. II. ІІироговымъ четверть вѣка 
тому назадъ въ я В о п р о с а х ъ ж и з н и " , и теперь моглн бы 
сослужить намъ службу. 

Нодъ вліяніемъ этого впечатлѣнія, бывшій министръ народ-
наго просвѣщенія А . С . Н о р овъ нриг.іаси.іъ II. II. II и р о г о в а 
занять мѣсто попечителя Одесскаго учебнаго округа. Желая, по 
разстроенному здоровью, оставить службу въ медико-хирургиче-
ской академіи и переселиться на югъ, Николай Ивановичъ при-
нялъ это предложеніе, но съ условіемъ, чтобы программа его 
дѣйствій была иринята министерствомъ. Видно, сн.іьно было обая-
ніе въ ту эпоху Н . И. Пирогова на умы лицъ, стоявшнхъ на 
стражѣ народнаго просвѣщенія, если программа его не только 
была принята, но на выполненіе ея было ему дано иолпое согласіе. 

И вотъ съ 1857 года начинается новая, научно-педагоги-
ческая дѣятельность нашего зиаменитаго хируріа. Первымъ дѣ-
ломъ его было настоять на иреобразованіи Одесскаго лицея въ 
университетъ; въ томъ же году, послѣ совѣщанія съ профессо-
рами, Н . И. Пироговъ выработа.іъ и иредставилъ проектъ въ 
министерство объ учрежденіи Новороссійскаго университета, со 
включеніемъ медицинскаго факультета; вслѣдсгвіе препятствій, 
встрѣченныхъ со стороны министерства финансовъ, не разрѣ-
шпвшаго увеличить вывозную пошлину иа ншеницу нзъ иортовъ 
Чернаго и Азовскаго морей для осуществленія мысли ІІирогова 
іі на содержаніе университета, дѣло затянулось; тѣмъ не менѣе 
проектъ его не былъ отвергнутъ и впослѣдствіи осуществился въ 
другомъ видѣ и при другихъ средствахъ, но къ сожалѣнію безъ 
медицинскаго факультета, оказывающагося, какъ извѣстно, тенерь 
крайне необходимымъ для всей юікной н юго-восточной окраины 
нашего отечества. 

2 
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Іѵакъ н сдѣдовало ожидать п какъ предвидѣлъ самъ ІІиколай 
Ивановичъ въ объясненіяхъ своихъ съ министромъ, вскорѣ нача-
лись столкновенія его убѣжденін съ взглядами другихъ властей 
за свободу мысли и слова въ дѣлахъ научныхъ и общественныхъ; 
случилась, къ тому же, и перемѣна министра (А. С. Н о р о в а 
замѣнилъ К II. К о в а л е в с к і й ) и Николаю Ивановичу пред-
ложено было другое мѣсто, именно—попечителя Еіевскаго учеб-
наго округа, н притомъ въ самое критическое время, въ началѣ 
развитія польской смуты. 

Бъ Кіевѣ выпали на его долю новыя затрудненія и столкно-
венія. Н. И. Пнроговъ отстаивалъ, съ свойственной ему энер-
гіей, свой коренной принципъ, по которому попечитель обязанъ 
оказывать на учащихъ и учащихся одно лишь нравственное влія-
ніе и быть охранителемъ закона въ университетѣ; подлежащія 
же власти желали навязать ему мѣры, не имѣющія ничего общаго 
съ наукой, а слѣдовательно и съ университетомъ. Ежели бы Пиро-
говъ въ состояніи былъ усвоить мнѣнія и желанія, которыя ему 
въ то время навязывали, то этимъ сразу было бы поколеблено 
его нравственное значеніе въ глазахъ ирофессоровъ и учащейся 
молодежи. Не помогли Николаю Ивановичу ни словесные, ни 
письменные его протесты, которыми онъ старался отклонить отъ 
себя функціи, ему не подлежащія; ъе помогли ему и аргументы, 
что въ теченіи его двухлѣтняго управленія округомъ, несмотря 
на возбужденное состояиіе умовъ, не было ни одной серьезной 
студенческой демонстраціи, безпрестанно случавшейся тогда въ 
другихъ университетахъ; тщетно представлялъ онъ, что принявъ 
на себя несвойственную его призвашю роль полицейскаго согля-
датая, онъ, въ качествѣ попечителя, лишилъ бы себя самъ воз-
можности дѣйствовать, въ случаѣ надобности, нравственнымъ сво-
имъ вліяніемъ на среду людей, наиболѣе подвластныхъ этому 
вліянію... Но всѣ убѣжденія и доводы Н. И. Пирогова остались 
напрасными; клеветѣ удалось очернить его гдѣ слѣдуетъ, и онъ 
долженъ былъ оставить свой постъ, несмотря на его твердую 
увѣренность въ полной возможности удержать необдумаішые по-
рывы учащейся молодежи въ взволнованномъ политическими 
интригами краѣ. 

Николай Ивановичъ уѣхалъ въ свое имѣніе и принялъ вы-
боръ въ мировые посредники. 



въ 1858—1861 Г. 19 

IV. 

Придчину причинъ, вслѣдствіе которой Иирогову пришлось 
ирервать столь плодотворную дѣятельность его въ званіи попечи-
теля въ округахъ южной окраины государства, елѣдуетъ искать 
пе въ одной лишь низмепной клеветѣ, къ которой, какъ къ до-
стойному ихъ орудію, прибѣгли лжепросвѣтители русской моло-
дежи. Нововведеиія, которыя IІироговъ счнталъ существенными, 
его намѣренія, которыя въ переживаемую нами нынѣ эпоху, мо-
гли бы быть примѣнены съ громадною пользою, были совершенно 
не поняты. Вѣруя во всемогущество живаго слова, Николай Ивано-
вичъ во время своего попечительства, предложилъ наставникамъ 
воспользоваться этимъ средствомъ для бблыиаго сближенія уча-
щихъ съ учащимися и учредить, подъ предсѣдательствомъ дирек-
торовъ, инспекторовъ и при личномъ ихъ участіи, литературныя 
н научныя бссѣды. 

— „Нельзя не удивлятьсяи, пишетъ Иироговъ, „сколько 
благотвориыхъ и нежданныхъ результатовъ дали эти бесѣды; уче-
ники, безъ различія національностей (замѣтимъ, что въ южной 
окраинѣ, гдѣ былъ иопечителемъ Пироговъ, общество состоитъ 
изъ разнообразныхъ національныхъ элементовъ) съ необыкновен-
нымъ рвеніемъ бросились за работу и подготовлялись къ уст-
ному, рѣже къ иисьменному, веденію бесѣдъ по тому, или дру-
гому предмету и, конечно, выбнрали нногда предметъ для бесѣдъ 
не по силамъ, но всегда ио склонностямъ и эти склонности, какъ 
учениковъ, такъ и учителей, обнаруживались наглядно. Свобода 
возраженій, конечно, не допускаемая на оффиціальныхъ урокахъ, 
поощряла учениковъ къ серьезному занятію предметомъ, избран-
нымъ для бесѣды, и обнаруясивала неузнаниыя способности и 
знанія учениковъ. 

Затѣмъ, во время попечнтельства Николая Ивановича былъ, 
какъ извѣстно, поднятъ университетскій воттросъ. снова те-
перь возникшій. Н . И . Пироговъ объявилъ, прежде всего, что 
университетъ долженъ, сколь можно болѣе, имѣть свое само-
управленіе, съ ректоромъ во главѣ. Попечитель же учебнаго 
округа долженъ быть, по отношенію къ упиверситету, ничѣмъ 
другимъ, какъ правительственнымъ контролемъ дѣйствій сего по-
слѣдняго. Въ его „Университетскомъ вопросѣ4', напечатанномъ 

2* 
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мпнистеретвомъ иароднаго просвѣщенія, ио .не пущенномъ въ 
продажу, Николай Ивановичъ утверждалъ: 

— „Главная немощь нашихъ университетовъ состоитъ въ 
недостаточномъ обновленіи и оживленіи интеллектуальныхъ силъ 
университета, дающія поводъ къ квіэтизму и непотизму въ средѣ 
ирофессоровъ". Вина лежитъ не въ выборномъ началѣ; напро-
тивъ, „оно должно быть также дорого для нашихъ университе-
товъ, какъ зеница ока для каждаго изъ насъ", говоритъ ІІиро-
товъ. Онъ высказывалъ миѣніе, что пока въ нашихъ универси-
тетахъ не будутъ значительно усилены средства къ развитію до-
центуры и не дано льготъ для привлеченія свѣясихъ силъ, пока 
будетъ существовать обязательно курсовое слушаніе лекцій, съ 
его неудобнымъ послѣдствіемъ, чисто экзаменаціоннымъ напра-
вленіемъ учепія, пока будетъ налогъ на право ученія въ универ-
ситетѣ, замѣняющій гонорары въ заграничныхъ университетахъ. 
пока профессора различныхъ по существу предметовъ, при раз-
личныхъ научныхъ достоинствахъ, заслугахъ и способностяхъ, 
будутъ нолучать однообразное штатное содержаніе, а универси-
теты не будутъ имѣть никакихъ другихъ средствъ къ привлече-
нію лицъ, заслужившихъ имя въ наукѣ,—до тѣхъ поръ нельзя 
возлагать надежды на прочный и научный прогрессъ нашихъ уни-
верситетовъ. „ И конечно оживленія и обновленія силъ нельзя 
ожидать тамъ, гдѣ съ ограниченіемъ доцентуры сдѣлалось воз-
можнымъ, болѣе чѣмъ когда нибудь, удержаніе за собою ка-
федры отъ 25 до 40 лѣтъ однимъ и тѣмъ же лицомъ". 

Студенческій вопросъ, какъ часть учебная, занималъ и тогда 
умы не менѣе, какъ и въ настоящее время. Въ совѣтѣ попечи-
телей, созваиномъ въ 1861 г. въ С.-Петербургѣ, въ посланіяхъ 
Н . И. Нирогова къ министру народнаго просвѣщенія и, нако-
нецъ, какъ мы знаемъ изъ вѣрнаго источника, во всеподданнѣй-
шемъ докладѣ Государю Императору, Н. И. ІІироговъ, противъ 
нрииятыхъ въ то время мѣръ и преобразованій, излагалъ слѣ-
дующее: 

— „Какъ ни желательно", говорилъ онъ, „для русскойнауки 
требовать отъ вступающихъ въ упиверситеты солидной научной 
подготовки, имѣть дѣло съ одними учащимися элитами, но въ на-
стоящее время это не мыслимо для насъ; ббльшая часть учащей-
ся въ университетѣ молодежи, это дѣти чиновшіковъ, воениыхъ, 
священниковъ, мѣщанъ и проч., едва не пролетаріи, инеимѣютъ 
средствъ окончить солндное гимназическое илн приготовите.іыюе 
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образованіе. А наіии университеты имѣютъ пока, н долго еще 
будутъ имѣть, не столько научное, сколько общеобразовательное 
зпаченіе. Затруднивъ поступленіе въ пихъ, пе нанесемъ ли мы 
вредъ стремящейся въ уииверситеты молодежи и самому государ-
ству? Другихъ высшихъ учебныхъ заведеній у насъ иочти нѣтъ, 
а если и будутъ, то приливъ къ нимъ той же силы, которая те-
перь поступаетъ въ университеты, доляіенъ имѣть и тѣ же самыя 
послѣдствія. ІІричииы волненій останутся тѣ же; самые универси-
теты не представляются у насъ, какъ это доллшо бы быть, од-
ной общею корпораціей учащихъ и учащихся, скрѣпленною об-
щею научною и нравственными интересами; у насъ университетъ 
представляетъ двѣ корпораціи, изъ которыхъ только одна орга-
низована н стоитъ отдѣльно отъ другой; другая же —студенче-
іская, неорганизованная, представляетъ собою скученную массу 
<гилъ, управляемую и сдерікиваемую только извнѣ. ІІри такомъ 
способѣ управленія, только строгая внѣншяя дисциплина можетъ 
удерживать порядокъ. Но всякій понимаетъ, что университетъ 
не казарма и не корпусъ, а студенчество—не солдатство... по-
этому, и не представляется никакихъ другихъ мѣръ къ возста-
новленію порядка вънашихъ университетахъ, какъ одна изъ двухъ 
<;лѣдующихъ: нужно или сдѣлать изъ университетовъ нашихъ 
нѣчто въ родѣ „Со116§е йе Ргаисе", т. е. сдѣлать ученіе въ немъ 
<^вободнымъ, открытымъ для всѣхъ, безъ всякой корпораціи, съ 
общимъ гражданскимъ или полицейскимъ надзоромъ за поряд-
комъ, или же соединить, сколь можно крѣпче, учащихъ и уча-
щихся въ одну общую и хорошо оргапизованную корпорацію; но 
въ такомъ случаѣ она должна быть вполнѣ самостоятельною и 
по.іьзующеюся правами с а м о у п р а в л е п і я " . 

Въ только чтоприведенныхъсловахъ,—плодъ глубокаго убѣж-
денія Николая Ивановича, онъ высказывалъ то, чего предвидіггь 
не могъ, что онъ самъ, вѣроятно, въ то время считалъ не мы-
слимымь, и что, увы, черезъ пять лѣтъ, (1866 г.), сдѣлалось не 
только мыслимымъ, но и вышло, какъ Минерва изъ головы Юпи-
тера, въ полномъ вооруженіи: съ классическими, выросшими, какъ 
по заказу, гимназіями съ восьми-лѣтнимъ курсомъ, и съ универ-
ситетами, наполненными элитами! 
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V. 

Не менѣе замѣчательны мысли и суждеиія Пирогова, выска-
занныя имъ уже очень давно, именно въ періодъ времени его по-
печительства въ Одесскомъ и Кіевскомъ учебныхъ округахъ, еще 
и объ другомъ вопросѣ, занимающемъ нынѣ обществеиное мнѣ-
ніе и въ иослѣднее время обострнвшемся въ Германіи. Это именно 
о такъ называемомъ „ е в р е й с к о м ъ в о п р о с ѣ " . 

Долговременная профессорская дѣятельность, наконецъ, офи-
ціальное положеніе его, въ качествѣ попечителя двухъ учеб-
ныхъ округовъ той южиой окраины нашего отечества, гдѣ всего 
болѣе тѣснится еврейство, давали ему возможность, а впослѣд-
ствіи налагали иравственную обязанность, глубже вникнуть въ 
то исключительное положеніе, въ которое лоставлены у насъ 
евреи. 

ІІоэтому-то, бывъ попечителемъ учебпыхъ округовъ именно 
въ этой полосѣ, Николай Ивановичъ считалъ, какъ онъ гово-
ритъ, долгомъ обращать вниманіе иравительства на очевидиое 
зло н старался всѣми зависящими отъ него мѣрами смягчать 
суровыя ограниченія и происходящій отъ этихъ посіѣднихъ вредъ: 
онъ помогалъ посему сколько могъ еврейской молодежи, об-
легчалъ безвыходное положеніе ея, и не разъ обращался въ 
министерство съ проектами о коренномъ преобразованіи еврей-
скихъ школъ и предлагалъ полное уничтоженіе ихъ замкнутости, 
чрезъ слитіе съ общеобразовательными учрежденіями. Впослѣд-
ствіи это предложеніе было, только отчасти, осуществлено. 

Можно легко себѣ представить, сколько стоило труда и уси-
лія просвѣщенному уму Иирогова, чтобы достигнуть въ эпохуг 

когда самъ министръ народнаго просвѣщенія (А. С. Норовъ) 
мѣрилъ саженями ра^стояніе еврейскаго училин\а отъ православ-
ной церкви, нѣкоторыхъ смягченій въ пользу учащейся еврей-
ской молодежи! Для характеристики свѣтлаго ума и высокихъ 
нравственныхъ качествъ дугаи, обнаруживающихся именно въ 
вопросѣ не только чуждомъ, но даже въ нѣкоторой степени ан-
типатичномъ для большинства нашихъ ученыхъ н неученыхъ 
государственныхъ н общественныхъ дѣятелей, слѣдуетъ сказать, 
что Ииколаю Ивановичу лишь съ неимовѣрными затрудненіями 
удалось исходатайствовать разрѣшеніе объ изданін въ Одессѣ 
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перваго еврейскаго журнала на русскомъ языкѣ, чѣмъ онъ зна-
чительно увелнчнлъ кружокъ русскихъ образованныхъ евреевъ, 
въ то время, когда ихъ, такъ сказать, толкали сдѣлаться нѣм-
цами, распространяя въ еврейскихъ училищахъ нѣмецкіе иере-
воды св. еврейскихъ книгъ, сдѣланные на казениый счетъ. 

Такъ какъ въ то время, разумѣется, еще не былъ поднятъ 
въ Германіи аитисемитскій вшіросъ, то русскіе евреи и считали 
ее обѣтованиою землею для своего образованія. 

— „Нащи юдофобы", говоритъ Пироговъ, „теперь, конечно, 
весьма довольны дѣйствіями аитисемитекой липі въ Германіи и, 
безъ сомнѣнія, воспользуются для своихъ цѣлей, если имѣющіе 
власть не поймутъ хорошенько огромнаго различія мотивовъ, 
заставляющихъ нѣмцевъ вооружаться противъ семнтовъ, и тѣхъ, 
которые заставляютъ нашихъ юдофобовъ иоддержнвать нелѣныя 
опасенія и предлагать еще болѣе нелѣпыя мѣры къ осущест-
вленію своихъ цѣлей". 

У І . 

Иастала иовая пора. Въ управленіе министерствомъ народ-
наго пръсвѣщенія вступнлъ статсъ-секретарь Александръ В а -
сильевичъ Головнинъ, мужъ ума вполнѣ государственнаго. 
Значеніе Пирогова, какъ выдающагося общественнаго дѣятеля, 
не могло не вызвать со стороны новаго министра просвѣщенія 
сожалѣнія о томъ, что Николай Ивановичъ такъ скоро, и по 
не зависящимъ отъ него обстоятельствамъ, долженъ былъ оста-
вить попечительскую дѣятельность, обѣщавшую быть столь пло-
дотворною, н вотъ А. В . Головнннъ вызвалъ знаменитаго уче-
наго и общественнаго дѣятеля изъ его невольнаго деревенскаго 
уединенія, куда имя Иирогова привлекало массы страждущихъ. 
Ему предложено было отправиться заграницу и руководить 
вновь учрежденнымъ профессорскимъ институтомъ. Николай Ива-
новичъ принялъ это нредложеніе, но съ условіемъ, пользоваться 
вліяніемъ на выборъ лицъ и на организацію всего учрежденія. 
Заграницей Николай Ивановичъ вошелъ въ сношеніе со мно-
гими профессорами, отъ которыхъ узнавалъ о занятіяхъ моло-
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дыхъ ученыхъ, присланныхъ по выбору бблыиею частью де-
иартамеитомъ народнаго просвѣщенія и нѣкоторыхъ универси-
тетовъ, и дѣлалъ, что могъ, для сообщенія точныхъ свѣдѣній 
министерству о ходѣ дѣла 

ІІироговъ, живя вдали отъ родины, не забывалъ ни на ми-
нуту пережитаго имъ, какъ врачъ и человѣкъ, въ достославную 
севастоиольскую осаду. Это было въ 1863 г.; въ Терманіи при-
готовлялись къ Голштинской войнѣ и въ это-то время появи-
лось его замѣчателытое сочиненіе, напечатанное въ . Іейнцигѣ: 
„СтипгІШ/.е йег а1І<?етеіпеп Кгіе^сЫгиг^іе". Германія, а впо-
слѣдствіи Лмерика, вполнѣ не только оцѣнили, но съумѣлн 
воспользоваться указаніями и совѣтами, а также богатыми и 
глубокими знаніями автора этоіі классической книги. 

ІІредложенная Нироговымъ въ севастопольскую войну си-
стема разсѣяніи раненыхъ н энергическій протестъ его противъ 
зла, каносимаго раненымъ госпиталями, произвели на европей-
скую публнку глубокое впечатлѣніе. Въ этой книгѣ уже изла-
гался идеалъ общества „Краснаго Креста" прежде, чѣмъ оно 
осуществилось иа дѣлѣ: въ ней указывалась иеобходимость ней-
тралитета врачей воюющихъ сторонъ. Противугнилостное леченіе 
ранъ, въ то время еще мало занимавшее умы врачей, онъ опи-
салъ такъ, какъ онъ его употреблялъ съ различнымъ успѣхомъ 
въ теченіе десяти-лѣтней госпиталыюй ирактики. Ннроговъ, какъ 
извѣстно, первый ввелъ ирригацію ранъ, замѣнпвъ губки чай-
никами съ водою и изгнавъ изъ иалатъ всѣ цераты, мази и 

х) Увѣдомлля, 23-го марта 1862 г., II. И. Ппрогова о командп]юваніп его 
заграницу, А . В. Г о л о в н и н ъ шіса.гь къ нему: 

— „Государь повслѣлъ командировать васъ на четырс года з&граннцу для 
нснолненія разныхъ трудовъ по учебнои" н недагогнческой части. Главное но-
рученіе, которос во:иагастся на васъ, но волѣ Гоеударя, состоитъ въруковод-
ствѣ и иаиравленіи тѣхъ молодыхъ ученыхъ, конхъ миинстерство народнаго 
цросвѣщенія отнравигь заграницу для прнготовленія къ ирофессорскому зва-
нію и коимъ нредипсано будетъ лвллтьсл къ вамъ и дѣйствовать но вашнмъ 
наетавленінмъ. Длл сего л иросплъ бы васъ иокорпѣйше: 1) указынать каас-
дому нзъ нихъ тѣхъ профеесоровъ, слушаніе коихъ было бы длл нихъ вссго 
поле;шѣе; 2) сближать ихъ съ такнми нрофессорамн; 3) доставлять имъ срсд-
ства иолыюваться, но воаможностн, всѣми учебнымн нособіями; 4) лнчными 
совѣтами и руководствомъ оказывать иомощь прн ученыхъ трудахъ н 5) на-
блюдать, но возможноетн, :*а ходомъ нхъ ^анлтій и сообщать о ннхъ мини-
стерству, съ заключеніемъ о споообностяхъ и познаніяхъ каждаго". 

Молодыхъ люден, носланныхь тогда загранпцу, было 30 оть четырехь 
учебныхъ округовъ. 
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липкіс пластыри, рекомендуя, вмѣсто послѣдпихъ, употребленіе 
однихъ только противугнилостныхъ растворовъ; онъ также ста-
рался изгнать и корпію, но скудныя средства тогдашней госпи-
тальной нрактики не дозволялн ему разнообразнть п усовершен-
ствовать повязки и перевязки ранъ. Бъ той же книгѣ онъ раз-
вилъ еще болыне, основываясь на громадномъ оиытѣ, много-
сторонпія примѣненія его знаменитой гипсовоп повязки къ лече-
нію ранъ въ военно-полевой практикѣ. 

Пироговъ былъ и въ началѣ 1850-хъ гг. и потомъ въ 
1863 г. (въ его „Клиническихъ анналахъ4* н въ разсматрнвае-
момъ сочиненіи) первымъ, возставшимъ иротнвъ господетвовав-
шей въ то время доктрины травматической иіэміи; доктрниа эта 
объясняла ироисхожденіе піэміи механическою теоріею засоре-
иія сосудовъ кусками размягчениыхъ тромбовъ; онъ же утвер-
ждалъ, основываясь на массѣ наблюденій, что иоэмія — этотъ 
бичъ іосиитальной хирургіи, съ разными ея спутникамп (остро-
гнойнымъ отекомъ, злокачественною рожею, дифтеритомъ и т. п.) 
есть процессъ броженія, развивакнційся изъ взошедшнхъ въ 
кровь, или образовавшихся въ крови ферментовъ, и желалъ гос-
пнталямъ своего Пастёра для тончаніпаго изслѣдованія этпхъ 
ферментовъ. Блестящіе успѣхи нынѣ иовсемѣстно нрактикуемаго 
антисептическаго леченія ранъ и введеніе въ практику .Іистеро-
вой повязки, подтвердили, какъ нельзя лучше, ученіе Пирогова. 

Бъ' 1865 г. Пироговъ издалъ „ІІачала военно-полевой об-
щей хирургіи" и для русскихъ врачей, напечатапной въ Дрез-
денѣ. Это не есть переводъ съ нѣмецкаго. Бъ иредисловіи къ 
этой книгѣ Николай Ивановичъ говоритъ слѣдующее: 

— „Съ моей стороны было бы нспростительно предлагать 
соотечественникамъ переводъ, сдѣлашшй мною, и моен я;е кннги. 
Напротивъ,- ч0гип(І7ііде йег аіі^ешеіпеп Кгіе^зсИігиг^іеи есть 
переводъ съ русскаго. Матеріалы и всѣ даішыя были состав-
лены по-русски. И матеріалъ, и данныя для обѣихъ книгъ оста-
лись, разумѣется, тѣ же. И по-нѣмецки, и по-русски я сообщаю 
моимъ, читателямъ результаты того, что видѣлъ во время моей 
Кавказской экспедиціи въ 1847 г., въ Крымскую войну въ 1854 
и 1855 гг. и въ госпитальной практикѣ, продо.іжавшейся слиш-
комъ 25 лѣтъ. Но для русскихъ врачей я счелъ необходимымъ 
дать моеи книгѣ видъ руководства, и для этого изложилъ го-
раздо подробнѣе результаты, добытые современною хирургіею 
другихъ странъ, въ послѣднія три вонный. 
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Долговременное молчаніе свое иредъ русскими врачами и 
публиЕою, послѣ Крымской войны о собранномъ имъ научномъ 
матеріалѣ, и имъ лично, пережитомъ, онъ въ этомъ-же преди-
словіи объясняетъ тѣмъ, что и наша администрація, и наша 
медицина представляли много особенностей... Нашн потери, какъ 
извѣстно, были громадны въ Крымскую войну; изъ достовѣрныхъ 
фактовъ нзвѣстно, наприм., что однихъ безъ вѣсти пропавшихъ 
изъ храбрыхъ рядовъ защитниковъ Севастополя насчитывалось 
до 80,000 человѣкъ, о которыхъ долгое время шла нескончаемая 
переписка, которая однако къ уясненію это громадной цифры 
убыли не послунпіла. Такъ какъ Пирогонъ принадлежитъ, по 
собственнымъ его словамъ, къ ревностнымъ сторонникамъ раціо-
иалыюй статистики и вѣритъ, что лишь она одна, въ приложе-
ніп ея къ военной хирургіи, составляетъ несомнѣнный прогрессъ, 
то этимъ объясняется, почему Иироговъ задумывался надъ тѣми 
статистическими данными, на основаніи которыхъ ему приходи-
лось дѣлать научные выводы. Ьудучи первокласснымъ европей-
скимъ хирургомъ, Н, И. не увлекался своимъ значеніемъ въ 
наукѣ, какъ всему міру извѣстный хирургъ. Онъ почти проро-
чески провозглашаетъ въ своей „Общей военно-полевой хирур-
гіи", „что будущее принадлежитъ медицинѣ предохрани-
тельной". Что-же касается статистическихъ дашіыхъ въ меди-
цинѣ, то по остроумному сравненію его, эти данныя можно 
сравнить съ кушаньями изъ языковъ, которыми угощалъ Эзоиъ 
философа Ксанфа. „Они говорятъ и хорогаее, и худое, смотря 
по тому, какъ и что заставляютъ ихъ говоритьи. „ 0 томъ, что 
мы не были приготовлены къ Крымской войнѣ—это уже теперь 
не государственная тайна а , говоритъ въ томъ же иредисловіи 
ІІнроговъ. „Въ началѣ мы иолучали все пеобходимое изъ мѣст-
ностей, ближайшихъ къ театру войны, но когда тутъ всѣ при-
пасы были истощены, когда всѣ ближайшіе лазареты, присут-
ственныя мѣста, дома дворянскихъ собраній, училища и даже 
частные дома переполнились ранеными и болышми, то сдѣлалось 
необходимымъ распространять кругъ дѣйствій все далѣе и далѣе 
отъ полуострова. Въ декабрѣ 1855 г. допьіо до того, что на-
шихъ раненыхъ и болышхъ (чисю которыхъ силыю увеличилось 
отъ эпидемій) нужно было отправлять при 20° Р. за 400 - 500 
и даже 700 верстъ. Я нашелъ многихъ изъ нихъ, при моемъ 
осмотрѣ военныхъ лазаретовъ, въ зиму 1855 г., съ отморожен-
ными въ траиспортѣ ногами. Еще труднѣе была доставка фуража, 
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провіанта и перевязочныхъ средствъ. Нужно вспомннть, что Крым-
скій полуостровъ не могъ бы въ мирное время ирокормить та-
кого числа войскъ, которое собрано было въ немъ для защиты 
Севастополя; во время же вонны существованіе ихъ зависѣло уже 
совершенно отъ отдалепныхъ нровинцій и, слѣдовательно, отъ 
путей сообщенія. А каковы были тогда дороги, можно заключить 
изъ того, что я, проѣзжая въ ноябрѣ 1854 г., изъ Симферополя 
въ Севастополь на курьерскихъ, долисенъ былъ употребить болѣе 
полутора дпей. II такъ, не мудрено, что прн такихъ путяхъ 
сообщенія, сѣно, напримѣръ, съѣдалось волами по дорогѣ, прежде 
чѣмъ оно могло быть достав.іено арміи; тяжести оставались въ 
топкой новороссійской грязи вмѣстѣ съ фурами, скотъ падалъ, 
цѣны за доставку были иеимовѣрныя. Я помню, что въ декабрѣ 
1854 г. платили въ Севастополѣ за пудъ сѣна 4 руб. сер., а 
за доставку одного пуда тяжести отъ Симферополя до Севасто-
поля (60 верстъ) 2 У 2 р у б . сер. Я никогда ие забуду моего пер-
ваго въѣзда въ Севастополь. Это было въ позднюю осень въ 
ноябрѣ 1854 г. Вся дорога отъ Бахчисарая, на протяженіи 30 
верстъ, была загромоихдена транспортами раненыхъ, орудій и 
фуража. Дождь лилъ какъ изъ ведра, больные, и между ними 
ампутированные, лежали по-двое и ио-трое на иодводѣ, стонали 
и дрожали отъ сырости; и люди, и животные едва двигались въ 
грязи по колѣно; падаль валялась на каждомъ шагу; изъ глубо-
кихъ лужъ торчали раздувшіеся ясивоты павшихъ воловъ и ло-
пались съ трескомъ; слышались въ то же время и вопли ране-
ныхъ, и карканье хищныхъ птицъ, цѣлыми стаями слетѣвшихся 
на добычу, и крики измученныхъ погонщиковъ, и отдаленный 
гулъ севастопольскихъ пушекъ. ІІоневолѣ приходилось задуматься 
о предстоявшей судьбѣ нашихъ больныхъ; предчувствіе было не 
утѣшительно. Оно и сбылось. Хорошо, что прошлое забывается! 
Теперь, не безъ чувства гордости, вспоминаешь прожитое. Мы, 
взаправду, имѣемъ право гордиться, что стойко выдержа,іи Крым-
скую войну: ее нельзя сравнивать нн съ какою другою. Не го-
воря о томъ, что оиа для насъ, давио уже отвыкшихъ отъ обо-
ронительныхъ войнъ,—была чѣмъ-то неожиданнымъ, ея и адми-
нистрація, и медицина представляли много особешюстей. Это 
заставляло меня, отчастн, и молчать о результатахъ моей вра-
чебной дѣятельности. Можно ли, думалъ я, сдѣлать изъ нихъ 
какое нибудь приложеніе ьъ будущемъ? Могутъ ли они быть 
полезны и другимъ собратамъ по наукѣ, когда условія, при ко-
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торыхъ мы дѣйствовали, были соверіпенно другія, и едва ли въ 
другой разъ возможныя. І5ъ Голштниіи, въ Италіи велись по-
слѣднія войны уже при всѣхъ современныхъ нособіяхъ европей-
ской цивилизаціи, при желѣзныхъ дорогахъ, въ населенныхъ 
мѣстностяхъ. Чему же могли бы научиться европейскіе врачи 
изъ испытанныхъ нами бѣдъ и неудачъ? вѣдь такая продолжи-
тельная, и съ такими лишеніями соединенная осада, врядъ ли 
мыслима въ наше время въ западной Европѣ? Такъ я полагалъ. 
Но справившись на мѣстѣ, узнавъ кой-что изъ разговоровъ съ 
очсвидцами, прочитавъ отчсты, я убѣдился, что и наши непрія-
телн въ Крымскон кампапіи, н врачи австрійскіе, итальянскіе, 
французскіе, дѣйствовавшіе въ послѣднюю войну въ Ломбардіи. 
несмотря на всѣ пособія цивилизаціи, также не нриш.іи ии къ 
блестящимъ, ни къ болѣе надежиымъ результатамъ; непре.іож-
ныхъ или, по крайней мѣрѣ, болѣе раціональныхъ статистиче-
скихъ выводовъ также никакихъ еще ими не сдѣлано. Итакъ, 
я рѣишлся возобновить въ памяти прошлыя впечатлѣнія, разо-
брать скопленныіі, и уже было заброшеиный, матеріалъ, напом-
нить и Европѣ и русскимъ врачамъ, что мы въ Крымскую войну 
не были такъ отставши ио наукѣ, какъ это можно бы было за-
ключить изъ нашего молчанія*... 

ІІравдивость только что изложеннаго, какъ нельзя болѣе под-
твердилась еще недавно представлеинымъ въ парижскую меди-
цинскую академію мемуаромъ доктора .Іе-Фора: „Ъа іпёсіесіпе 
шііііаіге еі Іа Іоі зиг Гайтіпізішііои йе Гагтёе". 

Мемуаръ ЭТОТЪ , заключающій въ себѣ требованіе автономіи 
для военныхъ врачей, имѣетъ быть представленъ на обсужденіе 
парламентской сессіи въ текущемъ 1881 году. Докторъ Ле-Форъ, 
основываясь на „Статистикѣ восточной арміи" извѣстнаго д-ра 
IIIеню, заключаетъ, что Крымская война достаточно убѣдила 
въ томъ, что непріятельскій огоиь менѣе опасенъ для арміи, не-
жели болѣзнь; „русскими", говоритъ онъ, „было убито 20,000 
человѣкъ, а болѣзнями унесено 75,000; въ теченіи шести зим-
нихъ мѣсяцевъ, когда у насъ было не болѣе 300 раненыхъ, а у 
англичанъ 165, англійская армія потеряла 606 человѣкъ, а фран-
цузская, благодаря нераспорядительности и упорству интендант-
скаго вѣдомства 21,190 человѣкъ, а между тѣмъ, союзная англо-
французская армія была подъ Севастополемъ подвержена тѣмъ же 
невыгоднымъ атмосферическнмъ вліяніямъ, тѣмъ же матеріаль-
нымъ затрудненіямъ и тѣмъ же мѣстнымъ условіямъ, вызвав-
шнмъ хо.іеру и тифъ4". 
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Мы не можемъ, прн этомъ случаѣ, не сдѣлать неболыпаго 
замѣчанія о томъ, что въ товремя, какъ ІІирогову, только благо-
даря особенному покровнтельству покойнон Великой Княгини 
Елены ІІавловны, удалось получить назначеніе въ Крымъ, изъ 
трибунъ палаты депутатовъ, въ ІІарижѣ, общественное мнѣніе 
потребовало отъ военнаго мииистра отправленія извѣстнаго гнгіе-
нпста Мишеля Леви на Востокъ, въ качествѣ ннспектора сани-
тарной службы, съ пеограпиченными полномочіями ие только 
инспекціи, но и организаціи этой службы. 

Во франко-германскую войну германская армія потеряла 
28,526 человѣкъ отъ ранъ, 10,406 отъ различныхъ болѣзней 
и 4009 безъ вѣсти пропавшихъ. ІІотеря фраіщузовъ доходила 
до 150 т. человѣкъ, именно 30 т. умершихъ отъ ранъ н 120 т. 
вслѣдсгвіе болѣзней. Въ числѣ неурядицъ и безпорядковъ, кото-
рыми страдала санитарная часть французской арміи въ послѣд-
нюю франко-германскую войну, Ле-Форъ приводитъ эпизодъ, на-
поминающій отчасти и наши порядки: послѣ кровопролитнаго 
боя при Фрэшвилерѣ, для помощи раненымъ былъ поспѣшно 
посланъ мёдицинскій персоналъ, но безъ инструментовъ и пере-
вязочныхъ средствъ!.. 

Въ 1866 г. Ипроговъ возвратился изъ заграницы въ Россію 
н получилъ отъ бывшаго министра народнаго просвѣщенія А . В. 
Головнина приглашеніе посѣтить всѣ русскіе университеты и, 
пренмущественно, медицинскіе факультеты и представить мини-
стерству результаты его осмотра. Скоро затѣмъ, однако, графъ 
Д. А . Толстой замѣнилъ статсъ-секретаря А . В. Головнина 
и, вслѣдъ затѣмъ, Н. И. Пироговъ уво.іенъ отъ исполненія 
даниаго ему порученія. 

Съ тѣхъ поръ, съ 1866 г., Николай Ивановичъ оставилъ 
общественную дѣятелыюсть п иосе.іился у себя въ имѣніи, въ 
Подольской губериіи. 
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VII. 

Ежели выну;кдениое удаленіе ІІирогова, 15 слишкомъ лѣтъ 
тому назадъ, съ арены общественной дѣятельности могло навести 
иител.іптептныхъ людей на весьма невеселыя мысли, то тѣмъ бо-
лѣе фактъ, какъ отнеслось министерство народнаго просвѣще-
нія (гр. Толстаго) ночти къ десятилѣтней дѣятелыюсти ІІпрогова 
по вѣдомству просвѣщенія, представляется страннымъ. Ни-
колай Ивановичъ, по званію своему профессора, получалъ, до 
приглаіненія его на службу мипистерствомъ народнаго просвѣ-
щенія, 1800 руб. пенсіи. Когда, послѣ оставленія министерства 
А . Н. Головнинымъ, Николай Ивановичъ отнесся къ гр. Толстому 
съ скромнымъ вопросомъ: считаетъ-.іи онъ нужнымъ продолже-
ніе даннаго ему порученія по унпверситетскимъ дѣламъ? то, въ 
отвѣтъ гр. Д . А . Толстой распорядился увѣдомить Н. И. 
Иирогова, что по представленію его, гр. Толстого, оиъ уволь-
няется и получаемое имъ, Пироговымъ, по его министерству со-
дсржаніе, прекращается. Между тѣмъ, Пироговъ получалъ отъ 
министерства народнаго просвѣщенія содержаніе по двумъ долж-
ностямъ, а именно: по означсннымъ занятіямъ по университет-
скимъ дѣламъ, и по должности члена учебнаго комитета мини-
стерства народнаго просвѣщенія, членомъ котораго Николай Ива-
новичъ, номішально, считается и въ настоящее время; тѣмъ не 
менѣе, за десятилѣтнюю службу свою по означенному мини-
стерству, Пироговъ прибавки къ пенсіи своей не получилъ. 
несмотря на то, что прослужилъ десять лѣтъ, какъ упомянуто 
выше, и остался по сію пору при первоначальной пенсіи 1800 
рублей, получаемой имъ по званію профессора императорской 
медико-хнрургической академіп ! ) . 

1) 15отъ нѣсколько данныхъ. на основанін оффпціалыіыхъ документовъ, о 
томъ. какъ трп министра. послѣдовательно смѣнявшіе другъ друга, относились 
кь государственной п обіцественной службѣ Пнрогова. 18 го марта 1861 г. 
Ннколай Ивановнчъ уволенъ (во время министерства в Е. И . Ковалевскаго)отъ 
долясности иоие-інтеля Кіевскаго учебнаго округа, съ оставленіемъ членомъ 
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Насталъ 1870 г.; двѣ снльныи враждующія державы, выста-
вивъ на поле брани ужасающія по численности своей арміи. 
одинаково мужественныя н стоГікія, п])нковалн къ себѣ вниманіе 
всего міра. Въ германекомъ войскѣ, обезпеченномъ гораздо лучше 
съ санитарномъ отнотпеніи, нежели фраицузское войско, чувство-
вался сильный недостатокъ во врачахъ., Лазареты, устроенные въ 
прирейнской территорін и южиой Гсрманін, былн уже въ на-

Главнаго Правленіл училпщъ н съ нроіпіводствомъ ему жалованыі щ>2000руб. 
въ годъ.—31-го мая 1802 г. министръ народнаго нросвѣіценіи А . В. Г о л о в -
н и н ъ , командирул Н. И. Пирогова на высокііі постъ наблюдателл н руково-
дителя молодыхъ иедагоговъ, псиросилъ ему на нодъемъ 2000 руб. н 3000 руб. 
жалованьл въ добавокъ къ нолучаемому II. II. 2000 р.—всего 5000 р. Въ сен-
тябрѣ п ноябрѣ 1865 г. А . В. Головнинъ нсходатайствовалъ ВысочаЙшее соиз-
воленіе на ішначеніе Н . И . Пігрогову аренды, о чемъ мпнистръ народнаго 
просвѣщенія н сдѣлалъ сноніеніе съ мннистерствомъ государетвенныхъ иму-
ществъ; вмѣстѣ съ симъ Александръ Баснльевнчъ псироеіілъ Выеочайшес но-
велѣиіе на нредоставленіе Н . И. Пнрогову совершнть объѣздъ мсдпцинскпхъ 
факультетовъ всѣхъ русскихъ уииверснтетовъ—вътеченіеучебиаго 1866—1867 
года. Но вотъ постъ министра народна го просв ѣіцсні л въ апрѣлѣ 1866 г. заии-
маетъ 'гр. Д . А . Толстой н мішпстерство народнаго иросвѣщеніл о т с т а в -
л я е т ъ с е б я отъ Н . И. Пирогова; нначе мы не можстъ выразиться, чнтал 
прнскорбный для Россііі, но оффнціальныіі докумснтъ оті» 17-го іюнл 1866 г., 
которымъ новыіі миннстръ заявлялъ Ннколаю Пвановичу, что онь: п о с в о -
б о ж д а е т ъ его. Ппрогова, отъ во;иожснныхъ на него порученін. каісъ ио 
исполненію разныхъ трудовъ по учебноВ н недагогпческой части. такъ н но 
руководству лицъ, отнравленныхъ заграннцу для прнготовленіл въ званіе иро-
фессоровъ п нренодавателей". ІІрн этомъ съ 1-го іюля того же года п тою же 
бумагою отъ 17-го іюнл 1866 г., Пироговъ лиіненъ не только добавочныхъ 
3000 руб., назначенныхъ ему за руководство молодыхъ иедагоговъ, но и тѣхъ 
2000 руб., которые сохранллн за нпмъ двое предшествоваишихъ мииистра, сна-
чала какъ члену Главнаго Правленія училшцъ, а но уираадненіи ;*того ирав-
ленія (4-го іюлл 1863 г.) какъ чиновнику, состояіцему ири министрѣ. Что жс 
касаетсл до перепнскн, начатой мпннстерствомь А . В. Головннна о назначе-
нін аренды Н . II. Пирогову—то таковал при гр. Д . А . Толстомъ разомъ нре-
сѣклась. И такъ нн жалованья, ни иенсін за службу на поирищѣ просвѣ-
щенія, ни аренды Пироговъ не нолучастъ. Все, что дало ему государство, это 
иенсію заслужениаго нрофессора (1800 р.). И воиросъ пменно не въденежиой 
сторонѣ всего зтого дѣла. хотл н она не лншена своеобразнаго интсреса, — 
яо, нѣтъ, дѣло въ томъ, что четырнадцать лѣтъ — миннстерство народнаго 
просвѣіценіл (1866—1880 гг.) отставляло себя отъ Н. II. ІІнрогова. 
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чалѣ воііііы переполнены ранеными. Въ ночь съ 3-го на 4-е ав-
густа псревезеио черезъ Майпцъ 1500 раненыхъ; послѣ сраже-
иія ири Вертѣ около 3000 французскихъ ранеиыхъ оставалпсь 
Гіезъ иомоіцп... У французовъ меднки явилнсь поздно и въ такомъ 
числѣ, что не приходилось и одного врача на 1000 человѣкъ. 

Въ нашемъ „Обществѣ Краспаго Креста% едва двагодапе-
редъ тѣмъ возникшемъ, въ засѣданіи 17-го іюля, предсѣдатель-
ствующпмъ геиералъ-адъютантомъ А . К. Ваумгартеномъ, было 
заявлено, что независимо обязанности нашей иринять участіе 
въ общей международной помощи, было бы весьма важно вос-
пользоваться случаемъ для выясненія вопроса, предложеннаго 
главиымъ управленіемъ иа Верлинской конференціи, о степени 
участія, которое могутъ принять на войнѣ, оказаніемъ своей 
помощи, частныя общества нейтральныхъ державъ. А потому, 
признавъ нолезнымъ имѣть при Вазельскомъ агентствѣ уполномо-
ченнаго отъ русскаго общества, который могъ-бы обсудить все 
дѣло на мѣстѣ II представить главпому управленію результаты 
своихъ наблюденій, предсѣдательствующій вошелъ въ предвари-
тельное сношеніе съ II. И. ІІироговымъ, прося его принять 
званіе уполномоченнаго нашего общества. Въ отвѣтъ на это 
приглашеніс Николай Ивановичъ, высказывая въ своемъ письмѣ 
взглядъ свой на дѣятельность международнаго комитета и выра-
жая сомнѣніе въ возможиости разрѣшить вопросъ объ установ-
лепіи организаціи прочной системы международной помощи во 
время войны, заявилъ, что несмотря ни на лѣта, ни на плохое 
здоровье, онъ быть можетъ, ознакомившись короче съ этимъ 
новымъ дѣломъ, рѣшился-бы принять въ немъ дѣятельное уча-
стіе, еслибы его заиятія и экономическія условія позволили ему 
это сдѣлать на собственныя средства, не вводя Общество, безъ 
увѣренности въ успѣхѣ, въ какія либо затраты. Главное управ-
леніе Краснаго Креста не замедлило сообщить ІІирогову о при-
нятыхъ уже со стороны перваго мѣрахъ по оказаніи помощи 
раненымъ воюющихъ державъ, равно объясішвъ обстоятельно 
цѣль и условія, возлагаемыя на Николая Ивановича, вторично 
просило сообщить объ окончательномъ рѣшеіііи отиосительно 
сдѣлаіінаго ему Обществомъ предложенія. 

Въ сентябрѣ того-же года Николай Ивановичъ, прибывъ въ 
С . Петербургъ, принялъ 11-го сентября участіе въ засѣданіи 
главнаго управленія, причемъ предсѣдате.іьствующій? отъ имени 
Общества, выразилъ ему глубокую признателыюсть за участіе, 
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оказываемое имъ Обществу Краснаго" Креста въ принятіи на 
себя обязанностл осмотрѣть санитарную часть на театрѣ воен-
ныхъ дѣйствій. Въ томъ-же засѣданіи, по поводу возбуждеинаго 
вопроса объ образованіи личнаго состава, необходимаго Обществу 
въ воешюе время, ІІироговъ замѣтилъ, что по его мнѣнію, одна 
изъ самыхъ важныхъ и трудныхъ задачъ, которую Обществу 
нредстоитъ разрѣшить, это устройство помѣщенія для раненыхъ 
и больныхъ въ военное время: такъ какъ способы иомѣщеній, 
введенные для сего на Западѣ, не примѣнимы у насъ. Онъ 
рекомендовалъ посему Обществу заняться устройствомъ >возможпо 
бЬльшаго числа амбулаторныхъ подвнжныхъ госпиталей и совѣ-
тывалъ ему взять на себя иниціативу вопроса о госпнталыіыхъ 
баракахъ, нричемъ упомяиулъ, что до Крымской кампаніи устрой-
ство госпитальныхъ бараковъ не было извѣстно ни во француз-
ской, ни въ англійской арміяхъ, которыя построили ихъ у себя 
по нримѣру уже бывшихъ подъ Севастополемъ русскихъ бара-
ковъ, и что система бараковъ введена была, уже впослѣдствіи, 
въ обінирномъ размѣрѣ въ американской междуусобной войнѣ. 

13-го сентября 1870 года Н. И. Пироговъ, въ сопровожде-
ніи пишущаго эти строки, выѣхалъ заграницу для исполнеиія 
порученія Общества попеченія о больныхъ и ранепыхъ воинахъ; 
передъ отъѣздомъ, Ея Величеству въ Бозѣ почігвшей Августѣйшей 
иоюровительницѣ Общества, Государынѣ Императрицѣ М а р і и 
Александровнѣ благоугодно было выразить Николаю Ивано-
вичу келаніе узнать подробности о вліяніи, оказываемомъ част-
ною помощыо въ Германіи на военно-санитарныя учреждепія, 
н о прпмѣненіяхъ, которыя можно бы извлечь для Россіи. Въ 
Нерлииѣ Николаю Ивановичу выпалъ особенно любезный прі-
емъ со стороны Е . К. В . Королсвы Прусской; онъ былъ ири-
глашенъ во дворецъ къ обѣденному столу. Всѣ подлежащія 
власти, начиная отъ начальника Ордена Тоаннитовъ, герцога 
Уеста, до начальпиковъ желѣзнодорожныхъ станцій, включи-
тельно, выка:швали нагаему путешественнику почетъ и всевоз-
можное вниманіе и облегчали небезопасное и нелегкое въ то 
время путешествіе. Приходилось порой довольствоваться и ва-
гономъ 3-го класса, а иногда, и одноконной крестьянской под-
водой. Пребываніе въ Лотарингіи и Эльзассѣ, вскорѣ послѣ 
сдачи Страсбурга, не от.тичалось также удобствами. Николаю 
Иваповичу приходилось спать втроемъ и четверомъ въ одной 
неболыпой комнатѣ, отчасти на полу, отчасти на импровизиро-

з 



34 Н . И . ПИРОГОВЪ. 

ванной кровати; онъ однако легко мирился съ этими неудоб-
ствами, въ особенности, когда сравнивалъ ихъ съ знакомыми 
ему кавказскими и севастопольскими. Бъ теченіи пяти недѣль, 
оиъ успѣлъ осмотрѣть до 70 военныхъ лазаретовъ, расиоложен-
ныхъ: въ Саарбрюкеиѣ, Ремильи, I Іонтъ-а-Муссонѣ, Корнѣ, 
Горзѣ, Нанси, Страсбургѣ, Карлсруэ, Швецингенѣ, Мангеймѣ, 
Гейдельбергѣ, ІІІтутгартѣ, Дармштадтѣ и Лейицигѣ, перепол-
иеиныхъ въ то время ранеными и болыіыми. 

Во время утой поѣздки, Николай Ивановичъ былъ чрезвы-
чайио счастливъ иріемомъ, встрѣченнымъ имъ со стороны загра-
шічныхъ врачей. Всѣ они, и старые знакомые, и молодые вра-
чи въ Германіи и во Франціи, и прибывшіе отъ имени междуна-
родной помощи на театръ войны, англійскіе и американскіе 
врачи, не только, съ полною готовностью, показывали Николаю 
Ивановичу все, заслуживающее вниманія и имѣющее научный 
интересъ, но на-перерывъ старались обратить на себя его вни-
маніе. Имя ІІирогова какъ бы наэлектризовывало врачей. Весь-
ма интересно было свиданіе Николая Ивановича съ профессо-
ромъ Лаигснбекомъ въ Горзѣ, вскорѣ послѣ битвы 4 и 6 ав-
густа стараго стиля 1870 г. Въ Страсбургѣ хирургъ Г е р -
г о т ъ (эльзасеецъ), водя Пирогова по лазарету, и указывая на 
пробитую бомбами крышу, потолокъ и иолъ перевязочной залы, 
сѣтовалъ на варварство осаждавшихъ, не останавливавшихся пе-
редъ краснымъ тсрестомъ флага, выставлеішаго на лазаретѣ; на 
:̂ то ІІироговъ улыбаясь ему замѣтилъ, что французскія бомбы 
въ Севастополѣ также не разбирали нашихъ флаговъ на пере-
вязочныхъ пунктахъ... Осмотръ всего того, что входило въ про-
грамму задачи Николая Иваиовича, послужилъ къ рѣшенію имъ 
слѣдующихъ ияти капитальныхъ вопросовъ: 

Т. Въ какой мѣрѣ осуществляется на дѣлѣ иримѣиеніе на-
ча.гь международной филантроиіи, выраженіемъ которыхъ слу-
житъ „Общество Краснаго Креста"? 

II. Каковы были отношенія частпой международной помощи 
къ военной администраціи и какое вліяніе оказывала частная 
иомоіць на участь болышхъ и раненыхъ виродолженіи войны? 

III. Насколько, при нынѣшннхъ способахъ веденія войны, 
улучінилась участь раненыхъ на самомъ полѣ сраженія, тот-
часъ послѣ битвы? 

IV. Какіе успѣхи оказало во франко-германскую войну, 
такъ называемое, сбѳрегательное и выжидательное леченіе вооб-
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ще й въ особенности поврежденій, требовавшихъ, по прежнимъ 
нонятіямъ, безотлагательнаго отнятія поврежденнаго члена, и 

V . Какое иримѣиеиіе изъ войны 1870 г. можетъ едѣлать 
для себя наша русская военная медицина н частная помощь 
ранепымъ и болышмъ? 

11а всѣ этн вонросы, предложеиные имъ себѣ самому, Ни-
колай Ивановичъ, съ свойственнымъ ему глубокимъ пониманіемъ 
военно-санитарныхъ требованій, далъ отвѣтъ въ „Отчетѣ о по-
сѣщеніи воешю-санитарныхъ учрежденій въ Германіи, Лотарии-
сій и Эльзассѣ въ 1870 г.*, иоявившемся въ печатн въ С.-ІІе-
тербургѣ въ слѣдующемъ 1871 г. Интересующіеся этимъ отче-
томъ найдутъ въ немъ ыного поучителыіаго. Мы ие имѣемъ 
возможности иодробно останавлпваться въ настоящемъ, сжатомъ 
очеркѣ, на всѣхъ замѣчатслыіыхъ выводахъ Пирогова, но отмѣ-
тимъ только нѣкоторыя его указанія, имѣющія громадпое об-
ществеиное и иаучное значеиіе. 

„Адмиішстрація", говоритъ Нироговъ, ^обыкновеішо пола-
гастъ, что объявлять заблаговремсішо о своихъ ну;кдахъ обще-
ству, значило бы неумѣстно обнаруживать свои слабыя стороны; 
но приходится, однако, убѣдиться, что въ общественныхъ ката-
строфахъ иеминуемо доляшо прибѣгать къ частной помощи, вы-
дѣляя ей значителыіую долю самостоятельности. Но покуда это 
случитея", говоритъ ІІироговъ, „международная филаптропія 
могла бы достигнуть, по крайней мѣрѣ, того, чтобы чисто ыа-
учныя отношенія менѵду двумя враждебными лагерями были ио-
ставлены' на пейтральную почву". Но время войны сношенія 
между врачами приносили бы громадную пользу наукѣ и чело-
вѣчеству. Кщс за годъ до открытія Женевскаго международиаго 
комитста, онъ предлагалъ для разработки воепно-иолевой меди-
цинской статистики сдѣлать медицину, во время войны, н с й -
т р а л ь н о ю . „Восішые врачи воюющихъ державъи, нисалъ онъ, 
„должны быть членами одного общаго врачебно-статистичсскаго 
комитета., Воюющія стороиы могутъ согласиться и въ томъ, что-
бы доставлять врачамъ всѣ средства, служащія къ разъясненію 
научныхъ вопросовъ, интересующихъ все человѣчество, и устра-
нять, по возможности, иренятствія взаимнымъ совѣщаніемъ и 
кцрреспонденціями врачей, а врачи обѣихъ сторонъ, въ свою 
очередь, должны быть обязаны честнымъ словомъ и присягою 
не злоупотреблять даиноіо имъ свободою дѣйствій" (см. Нач. 
общ. ію.і. хирур.). Далѣе авторъ указываетъ, что въ военнос 
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время, при нынѣшней организаціи военныхъ вѣдомствъ, трудно 
достигнуть удовлетворительныхъ результатовъ. Чго касается част-
ной помощи, то дѣятельпость ея должиа быть сама по себѣ, 
сколько можно, независима, такъ какъ излишняя зависимость 
мояѵстъ убить частную помощь на первыхъ же порахъ и „если", 
замѣчаетъ Пироговъ, „она во франко-германскую войну оказала 
огромиое вліяніе на участь болышхъ и раиеиыхъ, построила 
иревосходные временные лазареты, ввела правила гигіепы, со 
всѣми новѣйшими усовершенствованіями въ очищеніи воздуха 
отъ міазмъ, окружила больного всѣми возможными удобствами 
и иовліяла не только на его матеріальиое благосостояніс, но и 
на самый нравственный бытъ лазарета, то это все сдѣлалось 
именно потому, что частная помощь въ Германіи была доста-
точно самостоятельна и самостоятельна не по волѣ администра-
ціи, а по н е в о л ѣ ^ . Обращаясь, затѣмъ, къ военно-полевой 
медицинѣ, Иироговъ указываетъ на существовавшіе въГерманіи, 
въ этомъ отношепіи, громадные недостатки, касавшіеся иоложе-
нія раненыхъ на полѣ сраженія послѣ битвы. „Какъ ни пре-
восходно была организована прусская военная администрація, 
какъ она пи была дальновидна, сколько ни приготовлялась къ 
войиѣ, снабдивъ армію 2700 и болѣе врачами и лазаретиыми 
принадлежностями на 50,000 кроватей, но послѣ первой же 
битвы оказалось, что не было врачей именно тамъ, гдѣ они 
бы.іи всего нужнѣе". Далѣе указывается на значительно измѣ-
нившійся взглядъ современной хирургіи на жизненную необхо-
димость ранней ампутаціи. Блестящіе результаты, которые дала 
франко-германская войиа, вполнѣ совпали съ глубокими убѣж-
деніями Н. И. , выработавшимися у него въ Крымскую войну. 
Какъ на самую слабую сторону военно-врачебныхъ учреж-
деній, Пироговъ указываетъ на вопіющін недостатокъ сани-
тарныхъ командъ; затѣмъ, онъ поринаетъ прусскій милита-
ризмъ, распространяющійся на врачей. „ИрусскіГі врачъ, прежде 
всего, солдатъ", ска;шлъ одинъ изъ корифеевъ прусской воен-
ной медицішы, онъ иричисляется къ сражающимся, получаетъ 
на равнѣ съ военными чинами военные ордена (съ тонкимъ, 
впрочемъ, различіемъ размѣщенія цвѣтовъ орденской ленточ-
ки), и ндетъ вмѣстѣ съ ними въ огонь; а такъ какъ это 
ведетъ къ значительнымъ потерямъ во врачахъ, дошедшимъ 
во время нутешествія Пирогова уже до ста человѣкъ, то по-
тому-то раненые и нуждались въ первой помощн послѣ сраженія. 
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Въ этомъ же отчетѣ Николай Иваиовичъ установилъ и под-
твердилъ для него въ высшей степени пріятный фактъ, что во 
франко-германскую войну уже появились временные лазареты, 
организованные по другой системѣ, происхожденіе которой „мы, 
русскіе", говоритъ Пироговъ, „имѣемъ право принисыватьсебѣ". 
17 лѣтъ передъ тѣмъ, Н. И. объявилъ себя непримиримымъ 
врагомъ громадиыхъ и подобныхъ дворцамъ госпитальныхъ зда-
ній и представилъ множество фактовъ изъ его практики въ пользу 
госпитальныхъ бараковъ, лачугъ, крестьянскихъ избъ и другихъ 
незатѣйливыхъ помѣіцеиій. Роскошная обстановка госииталей 
давно ужс иерестала оболыцать его. 

„ Я убѣдился", говоритъ ІІироговъ, „что чѣмъ громаднѣе и 
великолѣпнѣе госпиталь, тѣмъ менѣе возможно слѣдить за его 
внутреннимъ, скрытымъ и не сразу обнаруживаюіцимся состоя-
ніемъ*. Это-то состояніе ІІироговъ назвалъ „госпитальиою кои-
ституціею" , понішая подъ этимъ именемъ особенность каждаго 
госпиталя, зависящую отъ разлтічныхъ условій его устройства, и 
указалъ, какъ сильно вліяетъ она на ходъ хирургическихъ бо-
лѣзней и ихъ леченіе. 

ІІосѣщая германскіе лазареты, ему было не менѣе пріятно 
убѣдиться въ новомъ взглядѣ врачей на леченіе раненыхъ. 

„Нельзя", говоритъ онъ, „будучи другомъ людей, не же-
лать 'знать, успѣшнѣе ли прежняго лечатся раненые, и болѣе 
или менѣе прежняго остается послѣ войны безногихъ и безру-
кихъ? Возставая противъ антифлогоза (т. е. кровопускапія и 
ніявицъ), Н. И . послѣ Крымской войны, писалъ: „конечный ре-
зультатъ моей прежней вѣры въ антифлогозъ и ледъ былъ у 
меня тотъ, что я, въ послѣдніе восемь лѣтъ моей госиитальной 
практики, почти забылъ употребленіе того и другаго. Кризисъ 
въ моихъ убѣжденіяхъ сдѣлался во время моей кавказской экспе-
диціи (1847 г .)" . Ему было посему иріятно убѣдиться, что 
прежней вѣры въ эту антифлоистическую доктрину уже нигдѣ 
нѣтъ. Вездѣ спокойный, выжидательный способъ замѣнилъ преж-
нее энергически-дѣятельное леченіе огнестрѣлышхъ поврежденій. 
Пезависимо отъ многихъ другихъ нововведеній при леченіи огне-
стрѣльныхъ ранъ, Н . И. съ особеннымъ вниманіемъ останав-
ливался на сберегательномъ лечеиіи поврежденій костей и су-
ставовъ. Все вндѣнное имъ, въ этомъ отношеніи, въ германскихъ 
и фращузскихъ госпиталяхъ, было какъ-бы подтвержденіемъ 
его научныхъ воззрѣній, высказанныхъ имъ въ разное время о 
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сберегательпомъ леченіи. Уже въ 1848 г. ІІироговъ какъ-бы 
сдѣлалъ робкій намекъ, а послѣ Крымской войпы, онъ смѣло 
уже говорилъ, что „пора согласиться всѣмъ военнымъ хирургамт» 
и испробовать сберегательный снособъ при пулевыхъ 
переломахъ бедра въ болыпихъ р а з мѣр а х ъ " , имѣя передъ 
глазами 90 или 95°/0 смертпости, данныхъ раинею (первнчною) 
ампутаціею бедра и у насъ, и у фраицузовъ въ Крыму. И вотъ, 
во франко-германскую войну, къ его неописанному удовольствію, 
онъ нашелъ болѣе 70 случаевъ пулевыхт» переломовъ, и преи-
мущсственио верхней и средней трети бедра, совершеино илн 
иочти совершенно, іізлечеииыми. Въ особенности радовало его 
счастливое излеченіс многихъ пулевыхъ ранъ колѣна. 

ІІереходя къ воиросу о примѣпеніи видѣннаго имъвъвойну 
1870 г. къ напіей русской военной медицииѣ и нашей частиой 
помощи, Пироговъ даетъ слѣдующіе благіе совѣты: 

1) Заняться самымъ серьезнымъ образомъ участью раненыхъ, 
остающихся на полѣ сраженія и принять, во что бы то ни стало, 
всѣ мѣры для скорѣйшаго удаленія раненыхъ изъ подъ убій-
ствениаго огня съ поля битвы. 

2) Избѣгать всякаго скопленія рапеныхъ на ближайшихъ 
отъ поля сраженія и иебезопаспыхъ отъ огня перевязочныхъ 
пуиктахъ, иа что трсбустся реформа отношепіГі полевой меди-
цины къ воеппому пачальству. Говоря о томъ, что въ дѣйствую-
щей арміи собираются военные совѣты, онъ указываетъ, что ни 
въ одной изъ иихъ не существуетъ врачебно-администра-
тивныхъ совѣтовъ. 

3) Какъ самое главное, устраивать амбулансы и перевязоч-
ные п)тнкты, на которыхъ раненые могли бы быть сортированы. 
Сортированіе раненыхъ, діагнозъ и порядокъ—вотъ что требуетъ 
ІІироговъ въ амбулансахъ. 

4) Запастись вб-время частною помощью, которой Пироговъ 
ставитъ въ условіе: „личпую проиаганду о зиаченіи цѣли Обще-
ства Краснаго Креста". 

5) Образованіе частной санитаріюй прислуги, учрежденіе 
школъ для обученія санитарнаго персонала, устройство времен-
ныхъ дсшевыхъ лазаретовъ и устройство вагонныхъ лазаретовъ. 
„Общество" говоритъ Пироговъ, «пріучилось бы, такимъ обра-
зомъ, въ мирное время организовывать лазареты, управлять ими, 
а при открывшейся войнѣ, могло бы отправлять ихъ, вполнѣ уже 
организованными, на театръ войны". 



ВЪ 1 8 7 7 — 1 8 7 8 ГГ. 

Общество Краспаго Креста, въ знакъ глубокой признатель-
ности за труды на пользу общества, въ годичномъ собраніи, 
5-го декабря 1870 г., единогласно онредѣлило: предложить 
Н . II. Пирогову званіе почетнаго своего члена. 

IX . 

Ііыражая свою признательность Николаю ІІвановичу, иаше 
„Общеетво Краснаго Креста" едва-ли, въ то время, могло предвп-
дѣть, что ему снова нридется обратиться къ нашему маститому 
ученому за совѣтами и указаніями, и вызвать его изъ тииш де-
ревенской жизни па арену военно-санитарной и обществениой 
дѣятельности. Къ сожалѣнію, обращеніе съ подобнымъ предло-
жсніемъ къ Николаю Ивановичу, по волѣ опочившей августѣй-
шей покровительницы общества, съ просьбою осмотрѣть всѣ са-
нитарныя учрежденія на театрѣ нашей послѣдней восточной 
войны и въ тылу дѣйствующей арміи, а равно средства транс-
порта больныхъ и раненыхъ по грунтовымъ и желѣзнымъ доро-
гамъ,—послѣдовало, по нашему крайнему убѣжденію, нѣсколько 
поздно. Ука:іанія и совѣты Пиколая Ивановича были бы драго-
цѣішы въ то время, когда наше „Общество Краснаго Креста4* 
только что приступало къ проектированію организаціп дѣятель-
иости своей на театрѣ восиныхъ дѣйствій. 

Обращаясь къ нроіпедвіему, и нрочитывая появиішііеся уже 
послѣ окончанія воііны волюминозные отчеты нашихъ главно-
уполномочешшхъ Общества Краснаго Креста, иельзя не вынести 
глубокаго убѣждснія, что въ шіхъ, быть можетъ, выражалось бы 
меныпе безплодныхъ сожалѣній о различнаго рода предвидѣн-
иыхъ и непрсдвидѣииыхъ затрудненіяхъ, съ которыми имъ при-
ходилось виослѣдствіи такъ безуспѣшно бороться, ежели бы глав-
ному управленію Общества Краснаго Креста прншло бы на мысль 
предоставить организацію народиой номощи на театрѣ воеиныхъ 
дѣйствій нашему многоопытному и стяжавшему себѣ всемірную 
извѣстность Н. И. Пирогову. 

Николай Иваповичъ лишь 22-го сентября 1877 г. выѣхалъ 
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въ Румынію и меиѣе чѣмъ черезъ восемь мѣсяцевъ, явились въ 
иечати два тома (слишкомъ 50 печатныхъ листовъ) его, въ выс-
шей степени, замѣчательной книги: „Воеыно-врачебное дѣло и 
частная помоіць на театрѣ войны въ Болгаріи и въ тылу дѣй-
ствующей арміи 1877—1878 г.*. 

Объ этомъ замѣчательномъ трудѣ не появлялось, къ сожалѣ-
нію, въ нашей иовремеішой медицинской прессѣ никакой оцѣнки, 
а между тѣмъ, основныя начала полевой хирургіи Николая Ива-
новича представляютъ драгоцѣнный вкладъ, не только въ иашу 
бѣдную медицинскую литературу, но и вообще въ науку. Книга 
эта вскорѣ иоявится на нѣмецкомъ языкѣ и мы надѣемся, что 
новые, внолнѣ заслужепные, лавры вилетутся европейскими на-
шими собратами въ вѣнецъ, украшающій голову нашего иатрі-
арха хирургіи. 

— „Ирошло слишкомъ 30 лѣтъ съ тѣхъ поръ", говоритъ 
Пироговъ, „когда я въ первый разъ ознакомился съ полевою 
хирургіею на небольшомъ театрѣ войны, и почти 25 лѣтъ съ 
того времени, когда я дѣйствовалъ на обширномъ поприщѣ по-
левой хирургіи. Оба раза я руководствовался не столько вели-
кими трудами свѣтилъ науки, сколько собственпымъ наблюде-
ніемъ и опытомъ, пріобрѣтеннымъ мною въ госпитальной, воен-
ной и гражданской нрактикѣ. Основы моей иолевой хирургиче-
ской дѣятельности я сообщилъ только спустя 10 лѣтъ послѣ 
достопамятной Крымской кампаніи. Съ тѣхъ поръ шесть войнъ 
нарушали миръ различныхъ государствъ въ Евронѣ и въ Аме-
рикѣ. Слѣдя за ходомъ событій, я всякій разъ мысленно убѣж-
дался въ истинѣ тѣхъ началъ, которыя исповѣдую, а въ пред-
иослѣдпей изъ этихъ шести войпъ—франко-германской, я ири 
носѣщеніи моемъ госпиталей въ Германіи и на театрѣ войны 
въ Эльзассѣ и Лотарингіи, наглядно убѣдился въ томъ же са-
момъ. Наконецъ, иъминувшую нашу восточную войну 1877—78 г., 
болѣе чѣмъ всѣ другія сходною съ крымскою 1854 г. ? я имѣлъ 
случай еще болѣе глубоко увѣриться въ нрочности основныхъ 
началъ моей полевой хирургіи". 

Приводя эти замѣчательныя слова Николая Ивановича, кото-
рмми онъ дѣлаетъ вступленіе во 2-ую часть только что назван-
наго нами труда, мы глубоко убѣждены, что вѣрная оцѣнка за-
мѣчательныхъ научныхъ заслугъ Иирогова принадлежитъ лишь 
будущему.... 
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X . 

Не признавая за собою личпо иадлежащей компетентности 
для вѣрной оцѣнки пачалъ, руководившихъ Н. И. Пирогова 
въ двухъ областяхъ его занятій, обязанностей и обіиирной дѣя-
телыюсти, мы иозволяемъ себѣ, лишь вкратцѣ, резюмировать, 
основываясь на (()актическихъ даниыхъ, все нами вышеизло-
жепное. 

Въ медицинѣ Пироговъ, какъ врачъ и наставникъ, съ иер-
ваго вступленія его на учебно-практическое понрище, поставилъ 
въ основаніе анатомію и физіологію въ то время, когда это на-
правленіе, теперь уже обіцее, было еще ново, не всѣми при-
знано и даже многими знаменитыми авторитетами (какъ, напри-
мѣръ, въ то время, въ Германіи Руетомъ, Греффе-отцомъ и 
Диффенбахомъ), вовсе и даже для хирургіи отвергаемо. Иервый 
авторскій трудъ Николая Ивановича, его докторская диссертація, 
была основана единственно на анатомическихъ изслѣдованіяхъ и 
вивисекціяхъ надъ животными. Но новости метода изслѣдованія, 
она не осталась незамѣченною и была иереведена на нѣмецкій 
языкъ въ знаменитомъ тогда хирургическомъ журналѣ Греффе 
и Вальтера. Анатомо-хирургическіе труды его, изданные на нѣ-
мецкомъ и латинскомъ языкахъ, въ то время, когда въ Германіи 
только одинъ Лангенбекъ старшій былъ анатомомъ и хирургомъ 
вмѣстѣ, не могли не обратить на себя впиманія; его работы по-
казали, въ первый разъ, съ точностью и наглядно отношенія 
фасціи къ артеріальнымъ стволамъ и указали на способы, иаи-
болѣе удобные и точиые къ нроизводству онераціи надъ арте-
ріалыіыми стволами. Разрѣзы замороженныхъ, въ различныхъ 
положеніяхъ, членовъ и полостей, вмѣстѣ съ апатомическою 
скульптурою, дали способъ опредѣлять съ точноетыо, иевозмож-
ное при обыкновсиномъ способѣ изслѣдованія, иормалыіое и иа-
тологическое положеніе и взаимное отношеніе различныхъ орга-
новъ и суставовъ. Его анатомо-физіологическія изслѣдованія пе-
рерѣзанныхъ подъкожей сухожи.іій, произведенныя иадъ жи-
вотными, едва-ли ис въ первый разъ послѣ забытыхъ нредпо-
ложеній Гунтера, показали важное значеніе кровянаго тоомба 
и его способность къ организаціи и къ возстановленію нару-
шенной цѣлости тканей. 
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Въ „Лнналахъ хирургической клиники" Пироговъ объявилъ 
во всеуслышаніе, что главное достоинство клиническаго учителя 
состоитъ въ откровенности и чнстосердечіи, требующихъ отъ 
него нризнанія сдѣланныхъ нмъ ошибокъ и промаховъ предъ 
своими учениками и показалъ въ-первые въ этихъ „клиническихъ 
анналахъ" замѣчательный примѣръ откровеипости во всѣхъ 
сдѣланныхъ имъ ошибкахъ. Въ статьѣ „ 0 счастіи х и р у р г і и " , 
онъ подтвердилъ, многочислеиными примѣрами изъ ирактики, на 
чемъ должно основывать это счастіе и въ чемъ пскать его; какъ 
выражается самъ Н. II., онъ только что названнымъ разсужде-
ніемъ своимъ „влоишлъ нерстъ въ раны многихъ клиническихъ 
учителей". Въ новыхъ его „Клиническихъ анналахъ", иоявив-
шихся въ свѣтъ черезъ 14 лѣтъ послѣ первыхъ, онъ изобразилъ 
мастерски всю жестокость той борьбы, которую ведетъ хирургія 
въ госпиталяхъ съ заразами и міазмами и указалъ въ первый 
разъ на существованіе госиитальной конституціи, особенной и 
своеобразной почти для каждаго госпиталя. Анэстезированіе на 
полѣ битвы было имъ въ первый разъ испытано тогда имешю, 
когда многіе врачи колебались уиотреблять этотъ способъ въ 
Голштинской первой и во второй войнахъ, между тѣмъ какъ 
Николай Ивановичъ, почти безъ исключенія и въ огромныхъ раз-
мѣрахъ, аиэстезировалъ пашихъ рапепыхъ при осадѣ Севасто-
поля. Неподвижная повязка, неизвѣстиая, или совсѣмъ забытая 
германскими, французскими и англійскими хирургами, въ 1 8 4 9 — 
1855 гг. введена была имъ, въ видѣ его гипсовой новязки, въ 
первый разъ въ военно-по.іевую практику, и въ 1870 г. была 
уже почти во всеобщемъ употребленіи въ германскихъ воениыхъ 
госпиталяхъ, хотя далеко не въ томъ разнообразномъ примѣиеиіи, 
которое опа получаетъ въ искусныхъ рукахъ Иирогова. Его 
взглядъ, основапный на горькомъ опытѣ, о госпитальныхъ зара-
захъ, изолированіи, госпита.іьномъ карантииѣ и необходимости 
ралсѣяпія тяжело раненыхъ, высказапъ имъ уже 30 лѣтъ тому 
назадъ и, имъ же энергически подтвержденный за 16 лѣтъ, раз-
дѣляется теперь почти всѣми. Этотъ взглядъ, по мнѣнію Пиро-
гова, еще болѣе утвержденъ, чѣмъ ослабленъ, введеніемъ въ хи-
рургическую практику .Іистеровой повязки. Ненодвижность по-
вреждепной части и самой раны, антисептическія средства нри 
леченіи послѣдней, тщательная забота о свободномъ стокѣ фер-
ментовъ, ее заражающихъ. и методическое давленіе, съ возбуж-
деніемъ мѣстной испарины въ поврежденной части,—суть глав-
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ныя основы, по его миѣнію, благотворнаго дѣйствія .Іистеровой 
повязки. И ежели Н. И. не достигалъ такихъ блестящихъ ре-
зультатовъ, каковые достигаются нынѣ при повсемѣстномъ упо-
требленіи .Іистеровой повязки,—то причиною тому было несо-
вершенство техники и недостатокъ нриспособленій удобнаго ма-
теріала. 

Открытое леченіе ранъ было также не новостью для Пиро-
гова,—уже давно (изъ онытовъ его надъ животиыми), испытав-
шаго этотъ способъ при болыпихъ нластическихъ операціяхъ и 
ири рѣзекціи суставовъ и костей, а также при метотоміяхъ и 
ущемленныхъ- грыжахъ. Р>о остеонластическая операція, введен-
ная теперь почти иовсемѣстно въ хирургическую практнку, сна-
чала была предметомъ недоумѣнія и недоразумѣнія между ино-
страшшми и соотечествешіыми врачами, иока зрѣлый опытъ и 
безпристрастное наблюденіе не разсѣяли, наконецъ, всѣхъ со-
мпѣній и ложныхъ слуховъ. Точно также было и съ предложен-
ною Николаемъ Ивановичемъ системою разсѣянія раненыхъ, по-
давшей поводъ къ ложиому ея примѣиенію въ пашсй недавней 
восточной войнѣ. Надобно надѣяться, что впослѣдствіи лучше 
понятая, она примется и въ нашемъ отечествѣ съ тѣмъ-же успѣ-
хомъ, которымъ она пользовалась во (І)ранко-ирусскую войну въ 

Терманіи. 
Что касается до п е д а г о г и ч е с к о й д ѣ я т е л ь н о с т и 

И. И. Нирогова, то онъ, какъ извѣстно, преимущественно забо-
тился о соглашеніи школы съ жизнію, о свободѣ научнаго раз-
слѣдованія, о возбуждеиіи въ учащихъ и учащихся уваженія къ 
человѣческому достоинству и истішѣ. Въ его замѣчательныхъ 
„ В о п р о с а х ъ ж и з н и " , в ъ статьяхъ: „ Ч е го мы ж е л а е м ъ ? и , 
въ „ ц и р к у л я р а х ъ е г о по К і е в с к о м у у ч е б п о м у о к р у -
г у 6 , и въ „ У н и в е р с и т е т с к о м ъ в о п р о с ѣ " , опуб.іикован-
иыхъ въ течепіи его дѣятельности въ званіи попечителя, Нико-
лай Иваиовичъ излагалъ свой взглядъ на обра;;ъ дѣйствій и 
средства къ достиженію предположенной имъ цѣлн. Нлизко стояв-
шіе къ нему педагоги и бывшіе ученики его, но всей вѣроят-
ности, и теперь не откажутся засвидѣтельствовать о послѣдова-
тельномъ проведеніи тѣхъ нача.іъ, за которыя Нико.тй Ивано-
вичъ такъ знергически стоялъ. 

Воскресныя школы въ Россіи въ первый ралъ введены имъ 
въ Кіевѣ; имъ-же введенъ судъ чести въ высшихъ классахъ 
гимназій, подъ предсѣдательствомъ директоровъ и наставниковъ. 
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Къ сожалѣнію, регламентъ Николая Ивановича о наказаніяхъ 
былъ нредметомъ клеветы, ложныхъ слуховъ и кривыхъ толковъ. 
Всѣ эти нововведенія не пережили Николая Ивановича. 

Народныя школы пынѣ быстро расиространяются; между 
тѣмъ въ то время, были закрыты именно потому, что дана была 
вѣра нелѣиой и, не сущестьовавшей на дѣлѣ, политической иро-
пагандѣ. С у д ъ ч е с т и былъ оклеветанъ предъ высшимъ нра-
вительствомъ, какъ какой-то варварскій самосудъ, тогда какъ 
онъ именно уничтожилъ существовавшій въ краѣ самосудъ 
между учениками высшихъ классовъ и служилъ къ развитію 
истинныхъ нонятій о достоинствѣ и чести между учащимися. 
Регламентъ паказаиій, столь ошибочно осмѣянный въ нѣкото-
рыхъ русскихъ журналахъ, въ одинъ годъ понизилъ огромную 
цифру тѣлесныхъ и другихъ тяжкихъ наказаній на 90%,, пре-
кративъ произволъ директоровъ и инспекторовъ. 

Какъ врачъ Николай Ивановичъ обращалъ главное внима-
ніе наставниковъ, во время своего попечительства, на различную 
индивидуальность учениковъ; онъ настаивалъ преимущественно 
на томъ, чтобы наставники слѣдили за индивидуалыіымъ впу-
треннимъ бытомъ учениковъ, ихъ склонностями и ихъ пороками, 
изъ которыхъ такіе, какъ онанизмъ, были распространены во 
всѣхъ свѣтскихъ и духовныхъ училищахъ, на что Николай Ива-
новичъ обращалъ также вниманіе и высшаго духовенства. Бу-
дучи глубоко убѣжденнымъ, что уваженіе и любовькъ святому, 
высокому и прекрасному, не могутъ иначе быть развиты въ душѣ 
ребепка, какъ наблюденіемъ за развитіемъ его индивидуальнаго 
быта, воспріимчивостью и за склонностію къ притворству, такъ 
легко усвоиваемыхъ дѣтьми, при одномъ лишь внѣшнемъ над-
зорѣ за школьнымъ норядкомъ и дисциплиною.—Николай Ива-
новичъ требовалъ отъ наставниковъ, чтобы они слѣдили не столько 
за соблюденіемъ внѣшняго формализма, сколько нріучали-бы дѣ-
тей къ откровенности, устраняя все, что пріучаетъ ихъ къпри-
творству. Иаконецъ, въ его статьѣ: „ Б ы т ь и к а з а т ь с я " онъ 
указывалъ и родителямъ на вредныя вліянія дѣтскихъ театровъ, 
ба,ювъ и т. п., развивающихъ въ дѣтяхъ поддѣльность, тщесла-
віе и мишурность... 

Во взглядѣ на воспитаніе, Пироговъ возлагалъ главную на-
дежду нс на надзирателей и воспитателей ех оШсіо, а на са-
михъ наставниковъ,—т.-е. на знаніе и науку. Николай Ива-
новичъ, не безъ основанія, полагалъ, что иаука въ рукахъ дѣль-
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нагѳ учителя, есть единственное мощное средство въ гаколѣ и 
къ нравствеиному образованію. Онъ не отдавалъ, въ этомъ 
отношеніи, приемущества ни классицизму, ни реализму; для 
Николая Ивановича оба наиравленія были одинаково пригодны 
для доетиженія поставленной имъ цѣли, лишь бы ни то, ни дру-
гое ие вводилось въ школы съ заднею мыслью. Ио миѣнію 
I Іирогова, всякій родъ знаній, классическихъ и реальныхъ, 
можетъ быть и вредеиъ и полезепъ, смотря по употребленію и 
примѣненію къ жизни, которое изъ него дѣлаютъ впослѣдствіи; 
говорили, что классицизмъ, будто бы, возбудилъ нервую француз-
скую революцію; теиерь утверждаютъ, что естествениыя науки 
развили иигилизмъ. 

— „Между тѣмъ", говоритъ Иироговъ, „наука н знапія, 
въ отношеніи ко вреду и пользѣ безразличны; различны только 
условія жизни, склоняющія людей, съ тѣми или другими знаніями, 
въ ту или другую сторону"... 

Вотъ въ главныхъ чертахъ обзоръ замѣчателыюй, пятиде-
сяти-лѣтней дѣятелыюсти иашего маститаго ученаго. Немногіе 
изъ самыхъ выдающихся дѣятелей нашихъ, прошлаго и настоя-
щаго времени, могутъ сравниться съ Пироговымъ въ заслугахъ 
своихъ Отечеству и Наукѣ. Каждый благомыслящій и просвѣ-
щепный человѣкъ, прочитавъ настоящій біографическій очеркъ, 
составляющій лишь слабое очертаніе мощной и выдающейся лич-
ности Н. И. П и р о г о в а , получитъ бо.іѣе точное понятіе о томъ, 
чтб дѣлалъ оиъ, какъ думалъ и чего не сдѣлалъ; наконецъ, 
каждый можетъ разсудить, по своему, заслуживаетъ-ли біоі^рафія 
Н. И. ІІирогова быть внесенною въ исторію иауки и культуры 
нашего отечества. 
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Сборникъ постановленій для чиповъ военно-медиц. вѣдомства. Т. I. 1873. 2 р. 50 к. 
Симоновъ. Воздушная терапія. 1876. 1. 75 к. 
Трапнъ. Рецеитура. 2-е изд. 1880. 2 р. 
Траппъ. Краткая фармакоиея. 1881. 1 р. 50 к. 
Трёльчъ. Руководство къ ушныиъ болѣзнямъ. Пер. съб-го изданія подъ редакціею 

ц съ примѣчаніями д-ра Ходина. 3 р. 50 к. 
Фармакопея, Россійская. 3 изданіе. 1880. 4 р. 60 к., въ нерепл. 5 р. 25 к. 
Фодоръ. Здоровый жилой домъ. 1878. 80 к. 
Фреве. Краткій курсъ нсихіатріи. Выиускъ 1-й. 1881. 1 р. 50 к. 
Ходннъ. Практическая Офталмологія. 1880. 4 р. 
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Ходинъ. Курсъ глазншхъ операцій. (Оперативная офталмо-
логія). Съ 85 рис. въ текстѣ и 4 табл. 1881. 3 р. 

Х о д и н ъ . Офтальмоскопія и ея примѣненіе къ офтальмоло-
гіи и общей медицинѣ. Съ 40 рисунками и 6-ю хромолитогра-
фированними таблицами. 1880. 3 р. 

Щонъ. Курсъ фиэіологіи. 2 тома. 1873. 5 р. 
Ціонъ. Научныя бесѣды. ІІопулярное изложеніе главнѣйшихъ 

успѣховъ естествознанія. 1880. 2 р. 
Суоп, Е . МеіЬодік (Іег рІіуаіоІс^ізсЬеп Ехрегітепіе ипй Ѵіѵі-

зесііопеп. Міі Аііаз. 1876. 15 р. 
ЧѲЧОТТЪ. 0 гальванизаціи симпатическаго нерва у человѣ-

ка и терапевтическомъ ея значеніи. 1876. 1 р. 40 к. 
Шмидъ, Глазъ. Общепонятное описаніе глаза ,и его дѣя-

тельности въ здоровомъ и больномъ отношеніи. 1879. 1 р. 80 к. 
Шпетъ. Родовспомогат. искусство. Изд. 2-е. 1875. 1 р. 60 к. 
Шрѳдѳръ. Учебникъ акушерства. Переводъ подъ редакціей 

проф. Горвица. Изд. 2-е. 1876. 4 р. 
Эби. Строеніе человѣческаго тѣла, съ обращ. вниманія на 

его морфол. и физіол. значеніе. Учебникъ анатоміи для врачей 
и студ. ГІер. съ нѣм. Съ 295 рис. 1873. 4 р. 

Эйлѳнбургъ. Руководство къ изученію функціональныхъ нерв-
ныхъ болѣзней. Пер. съ нѣм. Манассеина. 1872. 3 р. 

Эсмархъ. Перевязочный пунктъ и полевой лазаретъ. Пер. 
съ нѣм. 1869. 1 р. 50 к. 
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Горвица. Изданіе 3-е. 
П о д л а х ъ . Нальнеотерапія. Перев. съ нѣм. подъ редакціею 

д-ра Герценштейна. 


