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* Врачи стараго Петербурга (1703— 1825).

I. MamepiajibHoe положете врачей.
Врачъ стараго Петербурга въ XVIII в б к Ъ чувство

вали. себя въ матер!альномъ отношенш очень недурно. 
Вотъ нисколько иллюотращй матер]альнаго положетя  
врача.

Въ ночь съ 4 на 5 декабря 1753 г. въ Санктъ- 
Петербургской адмиралтейской гошиитали случилось не
счастье ') —  отъ неизвестной причины произошелъ по- 
жаръ. Каждый ножаръ, конечно, сопровождается сума
тохой, во время которой изъ-за желашя спасти свое 

\  достояше забывается самое ценное и спасаются такая 
вещи, которыя могли бы вполн'Ь спокойно сгорать; 
много нропадаетъ и вслгЬдств1е злого умысла — люби
тели чужой собственности, легкой наживы сбегаются 
на пожаръ, какъ хищные звгЬрп на падаль. Въ оиисы- 
ваемомъ случай пострадавшимъ оказался „докторъ оной 
гошпитали Павелъ 1она Ioccia де Петтетя“ 2) —  при 
выносЬ изъ квартиры его пожитковъ, пропалъ неболь
шой ящичекъ и докторъ, какъ иностранецъ, какъ че- 
лов’Ькъ, уже привыкшш къ гласности, поыгЬшилъ „про- 
печатать“ въ издававшихся въ то время „С!.-Петер- 
бургскихъ В'Ьдомостяхъ“ изв^щете объ этой пропаж’Ь, 
ирпчемъ подробно описалъ пропавнпя вещи. Оказалось, 
что пропали:

<въ шелковомъ красномъ лоскуткй табакерка оетпугольная 
китайской работы изъ краснаго яхонта, убранная 15 бри.тл1ан- 
тами, да 4 серебрянныя табакерки и одна золотая, росписная, 
5 золотыхъ съ маленькими алмазами колецъ, да два кольца 
серебрянныя въ средний съ некоторыми портретами, да одни 
карманные серебрянные часы».

B c i эти вещи, особенно если принять во внимаше 
годъ дМствля (1753), безусловно Ц’Ьнпыя, часы въ то 
время были большой редкостью, и влад-ййецъ ихъ былъ
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челов'Ькъ не только матер!ально не нуждающшся, но 
даже обезпеченный.

Если докторъ Павелъ 1она 1оссЛя де Петтешя былъ 
любителемъ табакерокъ, то другое медицинское све
тило, приблизительно того же времени, дивизионный 
врачъ Пекенъ любилъ лошадей и съ нимъ также при
ключилось несчасйе, ярко свидетельствующее о недо
статке полицейскаго надзора въ Петербурге.

<4 января 1760 г. 3) ввечеру недалеко отъ Синяго мосту 
пропала пара рыжихъ лошадей съ черными полосами на спии’Ь, 
съ подрезанными ушами и хвостами, и съ саньми, челенымъ 
обитыми и съ медв'Ьжею полостью дивизмннаго врача Пекена».

Украсть около Синяго моста и въ то время уже 
сравнительно центральной части Петербурга лошадей, 
да еще особенныхъ, быть можетъ, единственныхъ въ 
Петербурге—  рыжихъ съ черными полосами на спи- 
нахъ—являлось большой дерзостью; очевидно, докторъ—  
любитель лошадей— прйхалъ съ визитомъ на малень- 
кихъ санкахъ, оставилъ лошадей безъ призора—ловкш 
воръ и воспользовался случаемъ. Но имеше такихъ 
лошадей да саней „съ медв'кжею полостью“ опять-таки 
свидетельству етъ о достатке ихъ хозяина.

Большинство не только докторовъ, но и низшихъ 
представителей медицины обладали въ Петербурге не
движимой собственностью; такъ

«штабсъ-фелыпоръ г. Флебсъ продавалъ въ 1740 г. свой 
на петербургскомъ острову на р'ЬчкгЬ Карповк'Ь въ совершенно 
жиломъ состоянш находящейся домъ, въ которомъ 6 каморъ съ 
прочимъ покоемъ, а именно: людскою избою, банею, погребами, 
кошошнею, сараемъ, ледпикомъ, да притомъ же изрядной садъ 
съ деревьями и огородъ съ овощми» 4).

Указаше, что домъ —  „въ совершенно жиломъ со- 
стояшя находящейся" по тому времени .было далеко 
не лишнее, масса домовъ въ Петербурге строилась 
кое-какъ, на-спехъ, строилась потому, что правитель
ственная власть понуждала къ застройке, и хорошо и 
удобно построенный ДОМЪ, ВПОЛНе ГОДНЫЙ ‘ДЛЯ жилья, 
стоилъ гораздо дороже. Но у штабсъ-фельдшера былъ 
не только домъ— но целая усадьба, тутъ и „изрядный 
садъ“, тутъ и огородъ съ овощами и своя отдельная 
баня— словомъ, г. Флебсъ жилъ какъ. заправскш рус
ски} помещикъ и решился продать свое имущество 
только потому, что уезжалъ за море, т. е. на свою 
родину.

«Находящегося въ гвардш доктора Крузе — читаемъ мы 
изв'Ьсие за 1758 годъ— жеяаюшДе купить деревянный домъ на 
Невской перспектив^, недалеко отъ Литейнаго двора, о Ц'ЬнЬ 
осведомиться въ томъ же дом'Ъ, въ которомъ имеется 11 покоевъ



съ подмазанными потолками, при ономъ находятся деревянное 
надворное отроете, конюшни, каретный сарай, на дворй камен
ной новой флигель, въ коемъ дв'Ь кухни со сводами, съ дверьми 
и окошшшыми затворами железными, а задней домъ о трехъ 
покояхъ съ кухнею» 5).

Это имущество помещалось тамъ, гд-ii теперь вы
сится на Невскомъ проспекте домъ кн. Юсупова, быв- 
шШ домъ Бенардаки. Докторъ Крузе, продавъ свой 
домъ кн. Трубецкому, не замедлилъ прюбр^сти другой 
около нын'Ьшняго Маршнскаго дворца; кроме того, у 
него было им^ше въ Петербургской губернш съ рядомъ 
заводовъ, мельницей— словомъ, докторъ Крузе умгЬлъ 
извлекать болышя деньги изъ своихъ россшскихъ па- 
щентовъ —  это качество онъ передалъ по наследству 
своей дочери, прославившейся iiCTopieil продажи русскому 
правительству „манускриптовъ славнаго Бургаава11. 
Манускрипты же достались семье Крузе по наследству, 
и по указу Павла I были пргемлемы „съ благоволе- 
тем ъ “ и съ выдачею наследникамъ 63.000 рублей. 
По разборке этихъ манускриптовъ оказалось, что

«писанных'!, сего славнаго врача (Бургаава) собственною 
рукою весьма мало обретается и, какъ явствуетъ по врачебной 
литератур'!), Miiorie изъ нихъ съ нополнешемъ и иенр.чвлеш'емъ 
некоторых!. артикулов7> самимъ Пургаавомъ въ ученый св'Ьтъ 
изданы, а некоторые nocjif. его смерти другими славными вра
чами, кои обучались у пего врачебной nayicls съ пополнешемъ 
и присовокуплешемъ собственных!, своих'], практическихъ при- 
м^чашй и откровенШ также изданы» li).
Словомъ, 63.000 рублей были отданы за то, что не 
стоило ничего...

Дома врачей стараго Петербурга не ютились по 
закоулкамъ, на окраинахъ города, наоборотъ, они по
мещались въ центре, на главныхъ улицахъ, поближе 
къ царскимъ дворцамъ. Я уже не говорю о доме 
Л. X  Блументроста на Миллионной между Мошковымъ 
переулкомъ и Зимней канавкой, сгоревшемъ 21 марта
1729 г. 1), Блументростъ былъ слишкомъ выдающимся 
человекомъ и занималъ болыше посты, но и

«лейбъ-гвардш Семеновскаго полка штабсъ-лекарь Аврамъ 
Энсъ отдавалъ въ 1752 г. въ наемъ свой домъ на Адмиралтей
ской сторон^ въ Миллюнной улиц’Ь» 8),
и хирургъ Андрей Верре предлагалъ желающимъ въ 
1754 г. взять въ наемъ на Адмиралтейской стороне 
по берегу Невы свой каменный дворъ „о 2 аппартамен- 
тахъ (этажахъ) съ нижнимъ сухимъ погребомъ, съ 
конюшнемъ и ледникомъ“ 9). Хирургъ Верре 10) npio6- 
релъ этотъ домъ, какъ приданое за женою, дочерыо 
гофъ-интенданта двора Елисаветы Петровны И. Шари-
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городскаго. И это последнее обстоятельство — выходъ 
замужъ за врача дочери гофъ-интенданта. т. е. лица, 
занимавшаго значительный постъ при дворе, свиде- 
тельствуетъ о хорошемъ положенш врачей въ старомъ 
Петербург*.

Таково было положете врача въ 40— 50 годахъ
XVIII века. Оно немногимъ изменилось и за весь 
разсматриваемый нами перюдъ времени.

Генрихъ Людвикъ фонъ-Аттенгоферъ—докторъ ме
дицины, въ Росс1йско-Императорской службе надворный 
сов’Ьтникъ и многихъ ученыхъ обществъ члеиъ— такъ 
именовалъ самъ себя авторъ перваго „Медико-топогра- 
фическаго описашя Санктпетербурга главнаго и столич- 
наго города Россшской Имперш“ писалъ въ 1820 г. 
сл'Ьдуюпця строки п ):

< Трудно найти  другой городъ, въ коемъ бы новоначинаю- 
шдй врачъ столь мало (курсивъ везде нашъ) долженъ былъ 
заботиться о своемъ куске хлеба, ^какъ въ С.-Петербурге. Вы
державши свое испытате, или по пр14зд4 сюда, можетъ онъ 
определиться на службу по части гражданской, или военной 
(такъ какъ редко бываютъ заняты все места), либо пршщетъ 
для себя у какого-нибудь вельможи должность домашняго ме
дика. которая доставитъ ему порядочное жалованье, защититъ 
уже отъ всякой нужды; либо, если только имФетъ онъ въ сто
лице хотя нисколько челов4къ знакомыхъ, практика, весьма 
скоро распространяющаяся, принесетъ ему не менее прибыль
ный доходъ. Изъ 300 медиковъ, находящихся въ С.-Петербурге, 
ни одшъ не живетъ въ бедности, а мнопе наслаждаются совер- 
шеннымъ избыткомъ. Въ прежшя времена медики стяжали себе 
здесь величая богатства, теперь же, конечно, число медиковъ 
приметно ум н ож и лось , но количество щедрыхъ пащентовъ го
раздо уменьшилось, а потому и древняя пословица dat Galen us 
opes мало-по-малу теряетъ свою цену и flOBepies.

II. Научная подготовка и практика врачей.
Если охарактеризовать матер1альное положете врача 

стараго Петербурга не представляло особаго затруд- 
нешя, если матер1алъ, найденный нами, слишкомъ ярокъ, 
самъ говоритъ за себя, то ответить на вопросы, какова 
была научная подготовка, насколько врачъ соотв’Ьтство- 
валъ своему положенно, гораздо затруднительнее, и 
особенно за первый, более раянш перюдъ. Къ концу 
XYIII и началу XIX века у насъ имеются очень ц^н- 
ныя данныя —  свидетельство того же самаго Аттенго- 
фера, котораго мы только что процитировали.

Гарантаей для обывателя, что врачъ получилъ 
разр1зшешо на практику, служилъ „Именной указъ, 
данный Императрицею Екатериною II 9 шня 1764 г. 
Медицинской Коллегш: о произвожденш кандидатовъ,



обучавшихся медицине, въ докторы сего факультета 
по собственной Медицинской Коллегш экзаменамъ". 
Привожу этотъ важный документъ д’Ьликомъ:

«По установлетю новому медицинскаго факультета, како
вой состоитъ теперь въ Государстве Нашемъ подъ нравлешемъ 
Медицинской Нашей Коллегш. ни малая бол'Ье нужда не на- 
стоитъ, чтобы кандидаты Медицины производимы были чрезъ 
экзамены въ университетахъ чужестранныхъ въ докторы сего 
факультета. И сего ради повелЬваемъ Нашей Коллепи Меди
цинской по собственнымъ экзаменамъ вгЬхъ обучавшихся сей 
науке производить въ докторы Медицины и давать на то каж
дому патентъ на пергамент!, за рукою Президента Коллегш и 
съ приложетемъ Нашей печати»

До появлешя этого указа каждый, обучавшшся въ 
Россш, долженъ былъ ездить заграницу, получить тамъ 
отъ какого-либо университета докторскш дипломъ и 
посл^ экзамена въ Петербурге при медицинской кол
лепи на право практики— могъ лечить.

Такимъ образомъ съ формальной точки зр’Ь тя  все 
обстояло благополучно, но на практике, конечно, было 
цалеко не такъ.

Прежде всего, установленный закономъ требования 
нарушала сама же законодательница. Отъ ея имени 
то и дело посылались указы медицинской коллегш 
слЪдующаго содержашя:

«Выписанному въ службу нашу и определенному въ Воспи
тательный Домъ доктору медицины Карлу Мертенсу позволяемъ 
(хотя онъ въ оной Коллегш не экзаменованъ) пользоваться теми 
преимуществами, коими npo4ie доктора здесь пользуются» 13).

И т а т е  указы были далеко не единичными, а такъ 
какъ выписанные Императрицей доктора, уже въ силу 
зтой самой выписки, какъ бы занимали привилегиро
ванное положение, то понятно, что они не оставались 
безъ практики; наоборотъ, лечиться у такого врача 
желали мнопе. Далее и экзамены въ медицинской 
коллепи были далеко не на высоте положетя. Вотъ 
некоторый иллюстрацш къ нимъ:

«Николай - Бертольдъ - Францъ Гергольдъ явился къ экза
мену въ август^ 1793 г., но не выдержалъ его. Вторично явился 
въ ма4 1794 г. и опять изъ химш, ботаники и матерш медики 
ответствовалъ слабо, изъ теорш о внутренности хорошо, изъ 
теоретическаго и практическаго повивальнаго искусства слабо, 
о горячкахъ и долговременной болезни хорошо, исключая не
которым, где недовольно твердо отвечалъ, ивъ хирургш весьма 
посредственно» и).

Переводя и эту последнюю аттестацш на современ
ный языкъ, мы видимъ, что и на вторичномъ экзамене 
Гергольдъ тоже провалился, но его все же опреде
л я ю т  „для лучшаго натверждешя въ практике11 въ



гошпиталь, а черезъ годъ даютъ патентъ на доктора 
съ правомъ практики.

Приведу еще одинъ пршгЬръ о некоемъ враче 
Дюпарке. Этотъ врачъ былъ экзаменованъ 18 августа
1798 г. и „на заданные ему словесные и письменные 
вопросы отв!;чалъ слабо, а по части хирургической и 
повивальнаго искусства, поколику сихъ последнихъ 
частей не обучался, и вовсе отказался ответствовать 
Не прошло 11-г года, какъ та же коллегия 23 марта
1799 г. давала уже слЬдуюпцй отзывъ: „изъ всЬхъ 
частей, до врачебной науки принадлежащихъ, на сло
весные вопросы отвечалъ хорошо, а на письменные 
посредственно“ 15). Какимъ образомъ Дюпаркъ изучилъ 
въ 7 месядевъ xnpypriio и повивальное искусство, о 
которыхъ онъ на первомъ экзамене заявилъ, что онъ 
имъ не обучался является тайной медицинской кол- 
легш.

Я, конечно, далекъ отъ мысли, что экзамены ме
дицинской коллеги были вообще пустой формальностью; 
нетъ, стоитъ указать на рядъ лицъ, которыя произво
дили эти экзамены, какъ, напр., Максимовичъ-Амбодикъ, 
Тсреховскш, Еллизенъ, чтобы не допустить этого 
утверждешя, но все же надо признать, что эти экза
мены были не вполне достаточными. Влияли тутъ раз
ный причины и недостатокъ врачей въ Россш, и не
обходимость замещать вакансш, не было недостатка и 
посторонняго вл^яшя, наконецъ, не забудемъ, что речь 
идетъ о XVIII веке, когда научная медицина только 
зарождалась, когда существовали совершенно иныя 
понятая, чемъ въ наши днп.

Во всякомъ случае, въ царствоваше Императрицы 
Екатерины II составъ медицинскаго персонала былъ 
гораздо выше, образованнее, чемъ въ першдъ 1706—
1730 гг. 16), когда „ученикъ умелъ кое-какъ пере
вязать рану, приложить пластырь или связать переломъ, 
и его делали „лекарскимъ нолмастерьемъ" и посылали 
въ армш“.

Недостатокъ врачей породилъ интересную законо
дательную меру— 1 февраля 1754 г. вышелъ указъ 
„о бытш лекарямъ и аптекарямъ, обучающимся въ 
Россш, всегда въ и у ъ  настоящемъ званш и о недозво
лен] и имъ избирать другой родъ службы “ 17). Удержи
вая такимъ образомъ врачей, запрещая имъ посторон- 
шя занятая, государство боролось противъ техъ лицъ, 
которыя, не обладая звашемъ врача, пытались избавлять

_  6 —



—  7

своихъ соотечественниковъ отъ разнаго рода недугов!» 
Борьба эта была или общаго характера— выпускался 
соответственный законъ „о запрещеши неучившимся 
медицин'!) и не тгЬющимъ объ томъ свид'Ьтельствъ 
отъ медицинской канцелярии заниматься лечешемъ 
больныхъ подъ жестокимъштрафомъинаказашемъ" 18), 
или частичнаго характера, когда по тому или иному 
поводу медицинская коллепя обращалась къ обществу 
съ предупреждешемъ и предосторожностью. Такъ, въ 
1760 г. можно было прочесть следующее извещеше:

«Отъ Медицинской каицелярш симъ объявляется, что по
мянутая канцеляр1я шатающемуся зд’Ьсь въ Санктпеторбург4 
башмачнику, который отъ всякихъ бол'Ьаней людей лечить, 
сказывая, якобы ему отъ оной канцелярии па то иозволеше 
дано, и лекарство по требовашямъ его изъ аптеки отпускаются, 
больныхъ лечить не позволяла и его не знаетъ и для того бы 
всякъ остерегался адрав(е свое поручать такому человеку» 19).

Однако, борьба съ подобными шарлатанами была 
очень затруднительной, такъ какъ эти „ башмачники “ 
и имъ подобные люди находили покровительство со 
стороны власть имущихъ. Въ самомъ дёл'1;, въ то время 
какъ лейбъ-медикъ и президентъ коллегш Кондоиди 
выискивалъ всяше способы улучшить дело подачи ме
дицинской помощи, безпрепятственно печаталось сле
дующее извещеше 20):

«Симъ объявляется, что ко двору Вя Императорскаго Ве
личества принята въ службу вдова Анна Тимооеевна дочь Силь- 
вестрова, которая искусна въ шявочномъ, баночномъ и рожеч- 
номъ кровометанш, и ежели кто оную изъ дамскихъ переонъ, 
обретающихся при дворе Ея Императорскаго Величества, та- 
кожде знатнаго господства и партикулярныхъ людей женскихъ 
полъ для пользоватя себе брать пожелаетъ, , тгЬ сыскать её 
могутъ блиэъ церькви Рождества Пресвятыя Богородицы по 
прешпективй въ доме пономаря Алексея Гаврилова».

Борьба со вдовой Анной Тимофеевной, конечно, 
была немыслима; ея авторитета былъ гораздо выше 
авторитета самаго образованнаго медика, и она, безъ 
всякаго сомнешя, безаппелящонно ставила больному 
и десятки шявицъ, и рожки, и банки, руководясь, быть 
можетъ, въ лучшемъ случае указатемъ стараго меся
цеслова, что „въ генваре кровь пускать яилную и ро- 
жечную мокротнымъ 2, ,3, 4, 11, 12 чиселъ, а мелан- 
холшамъ 7, 8, 25, 26 и 27 числа" 21).

Къ первымъ годамъ XIX века положеше, конечно, 
намного изменилось. Его онисываетъ следующимъ об- 
разомъ современникъ, самъ врачъ 22):

«Здешше медики получили свое обравовате или въ уни- 
верситетахъ шюстраниыхъ, или въ РосеШскихъ учебныхъ ааве- 
дешяхъ. Число иервыхъ гораздо превосходнее, нежели иосл’Ьд-



них*. Некоторые изъ нихъ сохраняютъ непоколебимую верность 
къ старинной Воергавовой системе, коей они, можетъ быть, на
учились еще въ школе; друпе безпрестанно переходятъ отъ 
системы къ системе и пристаютъ къ каждой, вновь являющейся. 
Иные суть ж арте защитники теорш возбуждешй, а мало та- 
кихъ, кои следуютъ естествегшой философш, изгоняющей сш  
теорш. Большая же часть лучшихъ нашихъ врачей изъ всякой 
теорш, не приставая къ ней со слепою приверженностью, из- 
влекаютъ токмо полезнейшее, т. е. все то, что согласно съ ихъ 
долговременными опытами или подтверждается практикой, и 
симъ способомъ отъ времени до времени умножаютъ богатство 
своихъ познашй. Впрочемъ, къ сожаленпо, признаться должно, 
что здесь встречаются и таме медики, кои симъ благородней- 
шимъ искусствомъ действуютъ безъ всякихъ основашй, забывши 
и изученное ими въ школе; но какъ простымъ ремесломъ и 
даже, могу сказать, съ оскорблешемъ совести, а за всемъ темъ 
пользуются великимъ доверхемъ. Мноие думаютъ, что выдер- 
жавъ удачно испыташе и получивъ дозволеше лечить больныхъ, 
не нужно более уже углубляться въ чтете книгъ или напря
гать умственныя силы; между тбмъ какъ просвещетгЬйппе 
врачи, до позднихъ летъ безпрестанно занимавппеся своимъ 
изучетемъ, единогласно утверждаютъ, что и самый продолжи
тельный векъ смертнаго недостаточенъ для того, чтобы сде
латься совершеннымъ въ сей науке. Впрочемъ, истинно све- 
дующШ и опытный врачъ не долго остается здесь въ неизвест
ности; его тотчасъ все отыскиваютъ и вводятъ въ безчислен- 
ныя занятя. Титулъ доктора, привозимый медиками изъ чу- 
жихъ краевъ, хотя и имеетъ здесь свою цену и весъ, однако 
оный не есть еще необходимая потребность для получетя, 
подобно другимъ странамъ, права на выгоднейшая места и для 
составления здесь своего счасия. Простой лекарь или хирургъ, 
отличивппйся здесь на практике, часто предпочитается здесь 
ученому доктору, и сей на службе нередко стоить ниже пер- 
ваго. Cie не должно казаться удивительнымъ, ибо въ нов-Ьйпия 
времена нельзя уже совершенно полагаться на иностранные 
докторсше дипломы, и въ столице гораздо скорее ввёряютъ 
себя медику, показавшему xoponiie опыты своего искусства, 
нежели многоречивому теоретику, коихъ такъ много ныне вы
ходить изъ университетовъ».

Кроме такихъ общихъ разсужденш и х ар акт ер истикъ 
Аттенгоферъ далъ еще сл'Ьдуюпця любопытныя факти- 
чесшя данныя о положенш врача въ Петербурге въ 
1810— 1820 гг. Аттенгоферъ писалъ, что „здешнихъ 
врачей можно подразделить на штабъ-докторовъ, докто- 
ровъ медицины и хирурги, медико-хирурговъ, докторовъ 
медицины и лекарей" и кроме того указывалъ на одну 
существенную разницу между докторомъ въ Петербурге 
и заграницей 23):

<0 соединенщ хирургш съ медициной внутреннихъ болеаней 
сделано въ другихъ земляхъ несколько предположешй, писано 
въ защиту и опровержете оныхъ; но весьма мало учинено дей- 
ствительныхъ распорядковъ и доказательствъ; ибо вс® согласны 
въ томъ, что оне суть тесно сплетппяся ветви одной и той же 
науки. Благотворное cie искусство въ помянутыхъ земляхъ до
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того еще унижено, что почитаютъ оное какимъ-то низким* 
ремесломъ. Зд'Ьоь, напротивъ, убеждаясь одинаковою необходи
мостью им^ть св'Ьдующихъ медиковъ и искуссиыхъ хирурговъ, 
дали сему делу надлежащее направлеше. Вое то, что унижало 
хирургш до степени простаго ремесла, отделено отъ нея. Хи
рургу не только присвоены ташя же права и выгоды, но еще 
въ обдуманномъ имени медико-хирурга соединили оба сш звашя 
между собою столь тесно, что впредь никакой медпкъ не смеетъ 
отправлять своего искуства, не будучи хирургомъ, такъ равно 
и наоборотъ).

Вотъ свидетельство современника. Безусловно въ 
немъ сглажены т'Ьневыя стороны, выдвинуты на первый 
нланъ преимущества и положительные стороны, но, 
принимая во в ним aide все эти необходимые коэффи- 
щенты вероятности, мы все-таки имеемъ драгоценный 
и любопытный матер1алъ о томъ, что было около ста 
летъ тому назадъ.

III. Ира чн окулисты.

Пользовались большимъ уснехомъ й имели громад
ную практику въ старо,мъ Петербурге окулисты или, 
какъ ихъ тогда знали, „очные доктора/’. !)то обстоя
тельство до известной степени указывает!, на значи
тельное распространено глазныхъ болезнен, но кроме 
того обрисовываетъ психологию общества того времени. 
„Ослепнуть" это—высшее наказаше Божьяго перста, 
слепой самый несчастный изъ людей, и избавители отъ 
такого несчастдя считались чуть-ли не посланниками 
Бога.

Первымъ окулиетомъ, о которомъ мною найдены 
сведешя, былъ „королевски прусскш советникъ и про- 
фессоръ Гильмерсъ", посетивший нашу столицу въ
1751 г. Объ этомъ докторе сохранилось следующее 
придворное извеейе:

сПрибывнпй сюда sa несколько дней кородевешй пруеший 
советникъ докторъ и профессоръ Гильмерсъ н'Ькоторымъ людямъ, 
которые напередъ сего ничеге не видели, искусствомъ своимъ 
не токмо возвратилъ совершенно sptm e при свидетельстве 
многихъ знатныхъ персонъ, но и сего сентября 19 дня въ Оар- 
скомъ селе (Царское село по написашю того времени) въ при
сутствии Ея Императорскаго Величества изл'Ъчилъ женщину, 
за что Вя Императорское Величество его жаловать къ руке 
соизволила»

Честь, которой удостоился профессоръ Гильмерсъ, 
по тому времени небывалая, мало того, что Импе
ратрица жаловала доктора къ руке, она присутство
вала при его операцш, наблюдала за последнею (оче
видно катаракта), словомъ, выказала большой интереса,. 
Гильмерсъ пробылъ въ Петербурге до ноября .751 г., 
когда онъ показанъ въ числе отъезжающихъ. Приведу
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текстъ этого объявлешя объ отъ'Ьзжадощихъ, которое 
обязанъ былъ печатать въ „Петербургскихъ Ведомо- 
стяхъ“ всякш покидавшей въ былое время нашу сто
лицу 25):

«Находящейся зд'Ьсь прусскШ надворный советникъ и 
докторъ Гильмерсъ 4детъ отсюда за море, чего ради ежели 
имОетъ кто до него или до служителей его какое дОло, то сы
скать его могутъ на Адмиралтейской сторон*, въ большой Мор
ской въ дом4 портнаго Кригера».

Успёхъ доктора Гильмерса вызвалъ подражателей 
и въ 1752 г. въ Петербург!; действовали уже два 
окулиста. Одинъ изъ нихъ—какой-то польскш шляхтичъ 
1оахимъ Узнанскш, быть можетъ сподвижникъ выше
упомянутой „Анны Тимофеевны", съ тою разницею, что 
онъ пользовался покровительствомъ не Императрицы и 
двора, а духовенства, публиковалъ о себе въ конце
1752 г. следующее извеспе 26):

«Польсмй шляхтичъ 1оахимъ Узнансшй, который уже за 
годъ передъ симъ оказывалъ пробу своего искусства вмОстО съ 
бывшимъ тогда здгЬсь окулистомъ Гильмерсомъ и не хужо его 
въ снимапш б’Ьльмъ и въ лечен1и другихъ очныхъ болезней, 
пын’Ь паки сюда прйхалъ, чего ради ежели кто отъ него поль
зоваться желаетъ, т4 могутъ явиться у него въ дом4 Святой- 
шаго Иравительствующаго Синода члена Преосвященнаго Епи
скопа Иладтпрекаго, а понеже оиъ скоро 4детъ въ Москву, то 
можно найти его тамъ въ дом-Ь Его жъ Преосвященства».

Второй npiexaBinifi въ Петербургъ окулистъ гораздо 
интереснее. Извееие о немъ жители столицы имели 
задолго до его появлетя на берегахъ Невы. Въ № 1 
„C.-Петербургскихъ Ведомостей" за 1752 г. было по
мещено следующее извесйе изъ Стокгольма 27):

«На сихъ дняхъ г. Тейлоръ, очг^й докторъ Ихъ Римско- 
Ииператорскихъ Величествъ и разн^хъ другихъ государей 
объявилъ въ зд'Ьшнихъ газетахъ, что онъ 10 декабря 4детъ въ 
Санктпетербургъ, а, между т4мъ, дОлаетъ роспись т4мъ, кото- 
рыхъ онъ во время своего пребыватя зд'Ьсь вылечилъ, дабы 
тОмъ доказать, что изъ всЬхъ его операщй ни одной не было, 
которая бы не имОла совершеннаго успОха».

Однако, Тейлоръ задержался въ Стокгольме, а, мо
жетъ быть, и по пути въ Финляндскихъ городахъ, и 
црибылъ въ Петербургъ только 6 ноября 1752 г. Тот- 
часъ въ „Ведомостяхъ", а также'и по стЬнамъ и за- 
борамъ и на особыхъ местахъ, назначенныхъ для вы- 
вешивашя объявлетй—у Зеленаго (ныне Полицейскаго) 
моста, у Гостинаго двора на будке, где теперь Пуб
личная библиотека. у дома гильдейскихъ людей (ныне 
известный Милютинъ рядъ) и въ некоторыхъ другихъ 
местахъ появилось нижеследующее „Извеспе" 28):

«Понеже кавалеръ Тейлоръ, учрежденный очной докторъ 
разныхъ коронованныхъ государей и другихъ кпяжескихъ особъ

—  10  —



предъ нисколькими днями сюда прибылъ п отъ Медицинской 
канцелярш получилъ позволеше не токмо лечить разныя очныя 
бол'Ьйни, но и о сохраненш зр*шя публичныя наставлешя давать, 
того ради симъ объявляется, что желаютще им*ть отъ него 
помочь и наставлете могутъ явиться у него въ квартир* въ 
Миллншной, въ дом* юфтепаго браковщика х) Купфера». 
Домъ браковщика Купфера былъ на л-Ьвомъ углу 
Мошкова переулка и Миллшнной улицы, не переходя 
последнюю со стороны нынешняго Конюшеннаго моста.

Докторъ Тейлоръ видимо разыгрывалъ изъ себя 
большого знатока и обставлялъ свое лечеше особыми 
приемами, долженствующими подействовать на пащен- 
товъ. Такъ, онъ заявлялъ 2Э):

«Понеже некоторые персоны были уже у очнаго доктора 
и кавалера Тейлора требовали у него помочь въ очныхъ ихъ 
бол*зняхъ, того ради сов’Ьтуетъ онъ пмъ нанять себ* квартиру, 
какъ возможно неподалеку отъ того дома, въ которомъ онъ 
живетъ. дабы т*мъ лучше могъ быть онъ въ состояши ихъ 
пользовать и большему числу помочь оказать».

Какъ разъ напротивъ квартиры Тейлора, на дру- 
гомъ углу Мошкова переулка (тоже не переходя Мил- 
люнную улицу) помещался шиферъ-гаузенъ Ибер- 
кампфа — т. е. трактиръ съ гостиницей, более чемъ 
вероятно, эта гостиница была вся занята пащентами 
Тейлора и трактирщикъ Иберкампфъ благодарилъ судьбу 
за такого соседа.

Предъявляя къ своимъ иащентамъ требовашя „по
селиться поближе! къ его квартире гГ(!Йлоръ не дЬ- 
лалъ изъ своихъ операцш тайны, наоборот ь, онъ иред- 
лагалъ „учонныхъ и другихъ охотниковъ приглашаешь 
онъ до полудня для осмотрешя его онерацш“, кроме 
того, Тейлоръ действовалъ и на сердца людей того 
времени:

«Сверхъ того б*дные пользоваться будутъ отъ него и по
лучать все, что къ изц*ленно ихъ потребно, безденежно».

Наконецъ, <въ будущую среду 2 декабря въ начал* 7 часа 
по полудни въ большой зал* Головинскаго дому, что въ на- 
бержной улиц* близъ стараго зимняго дворца (который поме
щался на м*ст* пын'Ьшнихъ казармъ 1-го баталюна лейбъ-гвардхи 
Преображенскаго полка) нам*ренъ очной докторъ шевалье Тей
лоръ начать свои публичныя лекцш,' о чемъ охотникамъ до сего 
чрезъ cie объявляется, билеты же раздаваемы быть им*ютъ 
въ его дом*» 30).

Такимъ образомъ, въ 1752 г., т. е. 162 года тому 
назадъ въ Петербурге состоялись первыя публичныя 
лекцш о глазныхъ болезняхъ. Лекцш эти были без-
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платными и, должно быть, велись на французскомъ 
языке. Отчета о лекщяхъ я не нашелъ въ доступныхъ 
мне матер1алахъ, можетъ быть, о нихъ и имеются 
сведешя въ спещальной литературе.

Такъ какъ въ 1752 г. Императрица Елисавета Пет
ровна со всемъ своимъ дворомъ жила въ Москве, то 
и „шевалье Тейлоръ11 вскоре покинулъ Петербургъ, 
направившись въ Москву, где онъ также читалъ лекцш 
и, видимо, шгЬлъ большую практику.

Въ последующее время болыпимъ успехомъ поль
зовались окулисты братья Пелл!е, npiexaemie въ Петер
бургъ въ 1778 г. О нихъ мы находимъ следующее 
извесие 31):

«Два брата Пелл1е, сыновья королевскаго французскаго 
глазнаго врача въ городе Меце, чрезъ cie даготъ знать почтенной 
публике о своем'ь сюда ир!езде, предлагая при семъ свою по
мощь темъ, которые по несчастш либо вовсе свету не видятъ 
или другою глазною болезнею страждутъ. Они лечатъ слепоту 
извлечетемъ зрачка у людей всякаго возраста, чрезъ что бо
лезнь сш столь удачио пресекается, что никакъ человекъ опять 
не осленнетъ, по чему и просятъ желающихъ пользоваться ихъ 
помощью, чтобъ безъ продолжешя времени являлись къ нимъ. 
Сверхъ того, лечатъ они завалъ слезпаго канала въ короткое 
время, но никакъ не принимаются пользовать въ болезни, ко
торая или не излечима, или въ которой, по крайней мере, 
облегчешя ожидать не можно. Сш глазные врачи прМ’.хали сюда 
изъ Гамбурга, Копенгагена, Стокгольма, где многимъ людямъ 
доставили зреше, въ чемъ имеютъ свидетельство отъ тамош- 
нихъ докторовъ, бывшихъ очевидными свидетелями при ихъ 
операцшхъ, и оныя свидетельства также разсматриваны отъ 
здешней государственной Медицинской коллегш. Техъ, кои не- 
имущество свое доказать могутъ, пользовать они будутъ без 
денежно, и просятъ всехъ сельскихъ священниковъ и управи
телей, до коихъ cie дойдетъ извесие, сообщить о томъ въ сво- 
ихъ приходахъ и ведомствахъ. Cin окулисты, кроме глазной 
болезни, никакихъ иныхъ лечить не будутъ. Они живутъ въ 
большой Миллионной въ доме его йятельства графа Остермана 
въ 3 этаже».

Въ извещение братьевъ Пелл1е особенно интересно 
и характерно ихъ обращете къ священникамъ и управ- 
ляющимъ иметями присылать больныхъ; можно быть 
вполне увереннымъ, что такое обращете не достигло 
желаемыхъ результатовъ.

ЗатЬмъ 32) въ течеше всего XVIII столетья на Пе- 
тербургскомъ горизонте появились одинъ за другимъ 
„очные врачи11, экзаменованные и аттестованные Ме
дицинской коллепей ‘глазные врачи, предлагавппе свои 
услуги, и въ доказательство своего могущества приво- 
диBinic примеры вроде нижеследующаго 33):

«Недавно дёлалъ онъ (врачъ Вейхардъ) въ присудствш не- 
которыхъ членовъ Медицинской коллегш надъ 68-летнею ста-.



рухою, пе имевшей три года зр^шя, столь удачную операцпо, 
что она опять получила прежнее свое зрОше».

Въ первой четверти XIX стол'Ьпя въ Петербурге 
оказывалъ посильную помощь докторъ Лерхе, одипъ 
изъ основателей глазной лечебницы. Въ * 824 г. онъ 
пом-Ьстилъ следующее объявлеше 34):

сДокторъ Медицины надворный совОтникъ Лерхе симъ 
извОщаетъ, что въ ожидаше того, какъ опять, можетъ быть, 
возстановлена будетъ больница для глазныхъ болезней, каковая 
существовала прежде сего отъ Медпко-Филантропическаго Ко
митета, намОрень онъ продолжать пользовать советами стражду- 
щихъ сею болЬзныо недостаточныхъ людей безденежно въ квар- 
тир4 своей въ домО аптекаря Имзена у Казанскаго моста 
каждодневно отъ 8 до 10 часовъ утра, исключая воскресные 
дни, по примеру того, какъ cie уже и делано имъ было въ 
течеше последней половины минувшаго года. При семъ онъ 
ласкаетъ себя пр!ятною надеждою, что найдутся и впредь друзья 
человечества, которые пожелаютъ и со своей стороны оказать 
помощь симъ б'Ьдиымъ страждущимъ глазными болезнями до- 
ставлешемъ имъ средствъ къ сиабжетю себя потребными ле
карствами. Опт, вмОняетъ ееб'Ь щпятнымъ долгомъ отъ лица 
таковыхъ страдальцевъ изъявить чрезъ cie искреннюю благо
дарность г.г. аитекарямъ Имзену и Тиммеру за доставлеше 
весьма многимъ изъ сихъ страдальцевъ прописываемыхъ для 
нихъ лекарствъ безденежно по уважеши б'Ьдности ихъ>.

Докторъ Лерхе быдъ врачъ-филантропъ, и объ ого 
деятельности я скажу подробнее, когда коснусь вопроса 
о положеши больницъ стараго Петербурга.

Первое извгЬст1е объ оптическомъ магазине, о про
даже очковъ я нашелъ за 1758 годъ. Позднею осенью 
этого года жители столицы могли узнать, что

«въ дом'1; столяра Шмита на Мойк’Ь возл'Ь двора Его Жи
тельства графа Александра Ивановича Шувалова делаются 
очки для старыхъ и молодыхъ людей, подзорныя трубки, зажи
гательная стекла, микроскопы, перспективы, камеръ-обскуры и 
рамки, а ежели у кого есть т а т е  поврежденные инструменты, 
то можно оные для починки приносить въ показанный домъ» 35).

Затемъ въ 1778 г. появились два иностранца 
Вильгельмъ Бенге и Вольфъ Компатя, которые уве
домляли, что

«дОлаютъ они и продаютъ всятя до оптики надлежащая 
инструменты, а особливо вытачиваютъ они изъ гипсоваго камня 
очныя стекла отменной доброты, укрйпляницш глаза при смо- 
трОнш въ отдаленность и придаются близорукимъ такую въ 
глазахъ силу, что они черезъ малое время смотр'Ьть могутъ въ 
нарочитое разстояше помощ1ю сихъ стеколъ и безъ оныхъ» зв).

Предлагая, такимъ образомъ, стекла изъ гипсоваго 
камня, предпршмчивые иностранцы, прежде чемъ объ
явить цёну предлагаемыхъ вещей, гордо заявляли: 
„По дело, основывающееся на опытодМствш, не тре- 
буетъ никакого объяснешя". Эта несколько туманная
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фраза обозначала, что иностранцы ко рекламируют-!, 
себя, каждый могъ придти, купить эти очки и убе
диться въ ихъ полезности. Ц'Ьна очковъ была сле
дующая:

«Пара сберегательных?, стеколъ для укрЪплсшя глазъ етоптъ 
5 рублей, а ч'Ьмъ глава слабее, т^мъ бо.тЬе увеличивается ц'Кша 
оныхъ стеколъ. Они жительство им£ютъ въ Малой Миллшшой 
въ дом^ Резув1я въ третьемъ жилье къ МойкЬ. Притомъ не 
продаютъ они стекла, не видавъ нанередъ глазъ, для которых'/, 
они требуются».

Последняя фраза соответствуетъ обычному въ наши 
дни указанно, что очки отпускаются „но рецептамъ 
врачей11.

Изъ сравнительнаго большого числа оведенШ объ 
оптическихъ магазинахъ, число которыхъ въ начале
XIX столейя заметно увеличилось, приведу еще одно, 
на мой взглядъ, довольно любопытное и характерное 
для разсматриваемой эпохи.

«Большая часть очковъ — заявлялъ въ 1822 году оптикъ 
Шедель 33)—продаваемых?, въ публика, ие только посредственны, 
но даже худы, ибо чувствительный ихъ недостатокъ произхо- 
дитъ какъ отъ устроешя носовой дуги, такъ и отъ качества 
материала. Желая оный усовершенствовать, велелъ я пригото
вить и вышлифовать подъ моими, присмотроиъ разныя стекла 
для всякаго рода менее и более особыхъ глааъ. Стекла cin 
можно получать на выборъ въ золотой, серебрянной, черепахо
вой и стальной оправе, за доброту коихъ я ручаюсь, въ чемъ 
и каждый самъ при первомъ взгляде удостоверится».

IV. Сыпные врачи.
Кроме окулистовъ, болыпимъ внимашемъ пользо

вались такъ назыв. „сыпные“ врачи. Это и понятно—  
смерть Петра II отъ оспы, оспа, обезобразившая на
следника престола до такой степени, что его невеста, 
будущая Императрица Екатерина II, при встрече со 
своимъ ж о ни х ом ъ после его болезни, едва-едва не упала 
въ обморокъ— все это заставляло правительство серьезно 
подумать. И рождете наследника престола Павла Пет
ровича вызвало целый рядъ предуиредительныхъ меръ, 
направленныхъ, главнымъ образомъ, къ охранешю на
следника престола отъ оспы и, конечно, косвенно 
отражавшихся и на всехъ обывателяхъ Петербурга.

21 октября 1754 г. появился сенатскш указъ вслед- 
CTBie именного, объявленнаго дежурнымъ генералъ- 
адъютантомъ Бутурлинымъ, „о предосторожности отъ 
оспы, кори, лопухи11 33), далее 3 апреля 1755 г. по
следовала следующая предохранительная мера: „объ 
онределоши для нризретя и помогатя одержимыхъ 
оспою, корью и лоиухою особаго доктора и двухъ ле
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карей“ 40) и, накоиецъ, появился укааъ, касающшся 
но докторовъ, не священников!,, но илгЬющш тесное 
соприкосновение съ разсматриваемымъ нами вопросомъ: 
были назначены особыя четыре церкви со священни
ками для больныхъ осной. Въ ноел'Ьднемъ указе прямо 
говорилось:

«Отряженным* попамъ службы отправлять токмо въ пока- 
занныхъ церквахъ. Въ соборы же и иныя церкви отнюдь не 
вступать. Аще асе христиане вос-хотятъ своихъ забол'Ьвшихъ 
младенцевъ или великовозрастных* прюбщить, то таковыхъ 
представляли бы для причащешя въ означенныя церкви или бы 
па домъ приглашали отряженных* емщенниковъ, которые бы 
и являлись бы безъ отрицашя и промедлетя. Но если въ ка- 
комъ домФ сышшхъ бол'йзней не будетъ, то члепамъ сего дома 
въ показанный четыре церкви не ходить, отряженных* священ
ников* въ домы къ себ-Ь не принимать и ни по какимъ д4ламъ 
м . тЬмъ священникамъ не ходить».

Умерпшхъ отъ сыпныхъ болезней приказано было 
отпевать въ ;|,омахъ, не внося въ церковь, а после 
отневашя, закрывъ накрепко гробъ, провожали до 
кладбища- и тамъ, но внося въ церковь, хоронили при 
п ети  обыкновенной литш.

Не говоря ужо о томъ, что церкви, предназначен
ный для оспенныхъ больных!., помещались на самыхъ 
окраинахъ города и, следовательно, обыватели централь- 
ныхъ частей города должны были при появленш сып
ной болезни въ доме бежать на окраину города, къ 
какому-то, совсемъ неизвестному имъ священнику, 
избирать его своимъ духовнымъ отцомъ, сами священ
ники, предназначенные для оспенныхъ больныхъ, въ 
случае появлешя болезни въ чьемъ-либо доме, должны 
были какъ бы заключить себя въ карантинъ, прекра
тить свои отношешя къ приходу и посещать только 
больныхъ. Все эти стеснительныя меры, конечно, вы
зывали къ себе только отрицательное отношеше: род
ственники и родители заболевшихъ старались скрывать 
болезнь, имъ въ этомъ помогали и священники, кото- 
рымъ вовсе не было охоты отдавать себя подъ каран
тинъ, къ тому же на неопределенное время.

Но если изобрели такой карантинъ для обывателей 
и для овященниковъ, то самихъ оспенныхъ врачей 
оставили въ покое, разрешивъ имъ свободное прожи- 
ваше по всему городу. Первый оспенный врачъ, ужо 
упомянутый выше, Аврамъ Энсъ жилъ на Мещанской 
улице въ собственномъ доме, а два ого помощника, 
лекаря, какъ следовало по вышеприведенному указу, 
проживали одинъ на той же Мещанской улице, а цру-
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гой— на Литейномъ проспекте. Эти адреса извлечены 
изъ перваго объявлешя о сынныхъ врачахъ:

«Чрезъ cie объявляется, что одержимые люди оспою, корью 
и лопухою и другими подобными сыпьми безъ всякой утайки, 
въ самой скорости, призывали С.-Петербургской дивизш доктора 
Аврама Энса для пользовашя, кой живетъ своимъ дворомъ на 
Адмиралтейской сторон* въ приход* церкви Вознесешя Господня 
въ Мещанской улиц* или также двухъ л*карей Крепина и 
Броунера, изъ коихъ первый живетъ на той ясе на Адмирал
тейской сторон* въ томъ же приход* въ дом* надворнаго со
ветника Михайлы Великопольскаго, а второй на Литейной сто
рон* въ приход* церкви Серпя Чудотворца въ дом* серебрен
ника иноземца Кепинга» 42J.

Более того, даже въ позднейшее время, въ 1783 г. 
,,оспенный докторъ Эбелингъ“ жительство имелъ въ 
трактире Лондонъ — лучшей гостинице того времени, 
вроде нынешней Европейской гостиницы или „Асторш“—  
и безпрепятственно принималъ въ этой гостинице оспен- 
ныхъ больныхъ. Очевидно, понятая о карантине были 
въ то время очень своеобразными...

<12 октября 1768 г. **) въ 9 часовъ вечера по предвари
тельному соглашенш и по вол* Императрицы явился въ Воль- 
фовсшй оспенный домъ нарочный съ приказомъ привести боль- 
наго, отъ котораго бы можно было взять матерш для привитая 
оспы. Оспопрививате совершилось безъ малОйпшхъ признаковъ 
смущешя со стороны Екатерины II. Наканун* привит!и оспы, 
т. е. 11 октября по назначение Димедаля. Екатерина II приняла 
ртутный порошокъ. Поел* привитая оспы Государын* и наслед
нику Димедаль съ сыиомъ привилъ оспу 140 особамъ» «).

Екатерина II писала Вольтеру, что въ столице въ 
течете одного месяца была иривита оспа большему 
числу лицъ, чемъ въ В ене въ нродолжеше 8 месяцевъ.

Конечно, и въ этихъ словахъ Екатерины II видно 
ея обычное же лате показать, какъ далеко двинулась 
Росйя въ ея царствоваше, но во всякомъ случае съ 
акта привитая Екатериною II оспы борьба съ послед
нею у насъ приняла другой характеръ—не карантин
ный, а предупредительный.

На томъ месте, где теперь помещается лицей, въ 
последнее года царствовашя Императрицы Елиеаветы 
баронъ Штейнъ устроилъ фабрику суконъ. Земельный 
участокъ, находившиеся подъ этой фабрикой, былъ 
громадный: онъ начинался у Карповки, недалеко отъ 
Невки, захватывалъ м'Ъсто нынешнихъ казармъ л.-гв. 
Гренадерскаго полка и Женскаго Медицинскаго Инсти
тута, имея границей участокъ Петропавловской боль
ницы (въ»,то время подворье новгородскаго епископа), 
далее граница шла по Каменноостровскому проспекту, 
по Большой Монетной или даже по Ружейной улице

—  16 —



11 —

й упиралась въ ту же Невку. Еще въ 1770 г. здесь 
сдавались „огородный участокъ на р. Карповке", „боль- 
uiie сенокосные луга“, да предполагались „для житья 
въ летнее время два деревянныхъ дома на берегу 
Невки“. После барона Штейна фабрикой владелъ ба- 
ронъ Вульфъ (память о немъ сохраняется въ на:>,ван]'и 
Вульфовыхъ улицъ), отъ котораго этотъ участокъ 
npio6priuia Императрица Екатерина II для устройства 
особаго госпиталя для оснопрививашя.

Въ сентябрь 1768 г. появилось объявлеше сл1>- 
дующаго содержашя:

«Но Высочайшему К я Императорскаго Величества соизво
ление заведена на ( !ашстпетерб\ ргскомъ острову въ бывшемъ 
Вульфовомъ доч'1; гшшштоль дли npiiBiniaiiiH осш.т, въ которой 
всякаго звашя родителей д'Ьти лечатг.ся н содержаться <1ез- 
платыо».

Съ птого времени ежегодно 2 рана осенью и вес
ною—жители Петербурга извещались, что „оспоириви- 

• fs BaHie началось" и что
«желаюпце воспользоваться симъ веемилостивМшимъ учрож- 

детемъ могутъ являться ежедневно съ 8 до 10 часовъ пополу- 
ночи, гд'Ь безденеашо какъ приняты, такъ и отпущены будутъ>.

Съ образоватемъ Приказа общественнаго призргЬ- 
" шя „оспенный" домъ, перейдя въ его в ед ет е , про-

должалъ функционировать нопрежнему вплоть до 31 т л я  
1803 г., когда онъ былъ уничтоженъ, а место, занятое 
имъ, было отчасти отдано особому Сиротскому дому, 
учрежденному Имнераторомъ Александромъ I, а от
части— подъ постройку казармъ л.-гвардш Гренадер- 
скаго полка.

Укажу, что долгое время осненнымъ врачемъ былъ
надворный сов’Ьтникъ докторъ Голлидей, владелецъ
острова на Неве, известнаго подъ назвашемъ „ остров ь 
Голода!'! — исковерканное прозвище бывшаго вла
дельца 46).

У. Грыоюные врачи и бандажные мастера.
Какъ на специфическая особенности XVIII века, 

надо указать на существоваше въ это время особыхъ 
врачей, имевшихъ узкую специальность п носившихъ 
даже особое назвате: „грыжныхъ врачей". Изъ числа 
этихъ врачей въ Петрограде были особенно известны 
двое: X. Е. Г. Кнакштебъ и Пшшотъ.

Объявлеше перваго изъ нихъ заслуживаешь внима- 
шя своей необыкновенной формой. Врачи публиковали 
всегда отъ своего в д » и только ссылались на то или
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иное учреждеше; для Кнакштеба было сделано исклю- 
чеше, публикащю о немъ поместило учреждеше 47):

«Государственная Медико-Хирургическая школа чреаъ cie 
объявляетъ, что определенный при оной по Всевысочайшему 
иовел'Ьтю профессоръ анатомш и хирургш X. В. Г. Кнакштебъ 
не только въ излеченш больней во рту и его частяхъ, какъ-то 
чищеши зубовъ. вырыванш оныхъ посредствомъ н'Ькотораго 
инструмента, имъ самимъ поправленнаго, и вставленш оныхъ; но 
и въ излеченш всякаго рода грыжи, чреаъ особенный связки 
или нужной операцш, также въ излеченш всякихъ недуговъ, 
принадлежащихъ къ Медико-Хирургическимъ наукамъ весьма 
нскусенъ. Жительство онъ имЬетъ неподалеку отъ Синяго мосту, 
въ угольномъ дом4 на Офицерской улиц'Ь № 431».

Грыжный врачъ Пилмотъ объявляетъ „почтенной 
публике “ въ 1799 году, что 48)

«у него д^лають по разнымъ цбпамъ всякаго рода удобныя 
мехапичесюя и эластичссшя грыжныя подвязки, въ томъ числ4 
есть одни новоизобрйтенныя, также и прстивъ разпыхъ недуговъ 
служащая оруд1я. Исли кому не угодно будетч, лично о семъ съ 
г. Пилмотомъ объясниться, тотъ благоволитъ доставить ему 
в'Ьриую м'Ьрку толщины своего т4ла, и при томъ объявить, на 
правой или на лЬвой сторон* боль находится. Жительствуетъ 
онъ въ Малой Миллюнной въ дом* подъ № 69».

Излюбленнымъ лекарственнымъ средствомъ въ XVIII 
веке было—„пускать кровь“. Я уже указалъ на спе- 
щалистку этого рода Анну Тимофеевну, но были и 
ц'Ьлыя учреждешя съ этою целью. Вотъ некоторый 
сведевоя объ одномъ изъ нихъ 49j:

«На Московской части въ свечной слобод* ведомства Ме
дицинской канцелярш подлекарь Францъ ГрудинскШ по данной 
отъ оной ему канцелярш привилегш содержитъ бани насвоемъ 
кошту для своего пропиташя и въ пользу народную кровепу- 
citanie разными бадерскими инструментами и черезъ шявицъ, 
также къ паренно отъ разныхъ артритическихъ болезней о чемъ 
чрезъ cie объявляется».

Какой седой стариной повеетъ отъ этого известя! 
Какъ колоритно, характерно для отдаленнаго отъ насъ 
150-леиемъ времени это указаме „и на собственное 
пропиташе“ и „на пользу народную", и въ то же время 
подлекарь ГрудинскШ не забываетъ и своего „шляхет- 
иаго“ происхождения (судя по имени Францъ— онъ по- 
лякъ) и своего „научнаго“ образовашя—онъ не ци- 
рульникъ, а подпекарь, и потому кроме шявицъ упо- 
минаетъ и объ „артритическихъ болезняхъ“.

Къ слову сказать— о шявицахъ. Вотъ два извеспя  
о нихъ, относящихся уже къ XIX веку.

«Зей Адмиралтейской части 4 квартала въ дом* купца 
Котомина у фельдшера и парикмахерскихъ д4лъ мастера Кри- 
вошеина продаются тявки по 1 рублю каждая безъ его ставлетя. 
Онъ также принимаем* учениковъ для обучен1я фельдшерскому 
и парикмахерскому мастерству, знающихъ читать и писать по-
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русски, имОющихъ отъ роду не менОе 10 л’Ьтъ. хорошаго пове- 
дешя» в0).

Еакъ видимъ, въ 1821 г. шявка ценилась дорого, 
по 1 рублю штука, безъ ставлешя, т. е. приставить 
тявку долженъ былъ или докторъ, или фельдшеръ, и 
за это получить особо, по таксе. Въ 1830 г. цена на 
шявки упала 51):

«Близъ Измайловскаго моста въ дом* графа Зубова про
даются вновь полученныя шявицы у садоваго мастера г. Мей- 
селя по 40 копОекъ штука».

VI. Терапевты.
«Врачебная наука есть самая древнейшая между всОми че

ловеческими познашями»
такъ поучались жители столицы въ 1787 г. 62), далее 
они могли узнать, что

«она, т. е. врачебная наука разделяется на мнойя части, 
кои все ведать нужно желающимъ врачевать болезни, челове
ческому роду приключающаяся. Мнопе же изъ нихъ старались 
описать одну или токмо н*которыя оной части. У каждаго про- 
свОщеннаго народа все части врачебной науки уже имеются, 
иэданы въ свОтъ на природномъ языке».

После такого замгЬчашя относительно „просв-Ьщен- 
ныхъ народовъ“, нужно ждать какого-нибудь подъема, 
пафоса, столь свойственна™ отдаленной отъ нас/ь эпохи. 
И, действительно:

«Златому нынешнему веку представлено, какъ исполнеше 
прочихъ полезныхъ уетановлешй, такъ и усовершенствоваше 
врачебной науке на природномъ РоссШскомъ языке, некоторыя 
части оной уже изданы, а некоторыя веко;,* издадутся въ свОтъ. 
Изъ числа таковыхъ есть преполезная книга въ веденш Госу
дарственной Медицинской коллегш въ Императорской типографии 
прекрасными буквами впервые нын* напечатанная подъ наимено- 
ватемъ: «Основашя врачебной науки». Она разделяется на три 
главныя части, изъ коей въ первой объясняется о здравш и 
болОзняхъ вообще, во второй толкуется о лихорадочныхъ бо- 
лезняхъ и трясавицахъ, въ третьей описываются мнопя болезни, 
состоящая въ целомъ теле и въ частяхъ онаго касательно до 
разнаго пола и возраста людей. Все оныя части довольно снаб- 
дОны полезными врачебными правилами, примОчашями, сове
тами и наставлешями въ позна.пи и врачеванш болезней, спо
собствующими съ показашемъ надежныхъ средствъ, кои служатъ 
къ отвращешю и облегчетю недуговъ, человечество обременяю- 
щихъ. Таковою книгою въ семъ дел* руководствоваться могутъ 
особливо т*, кои по незнатю латинскаго и другихъ иностран- 
ныхъ явыковъ иноязычными сего рода сочинешями не въ со- 
стояши воспользоваться находятся. Цена сей книги безъ пе
реплету 1 р. 35 к., въ переплете 1 р. 70 к.».

Однако, знакомиться при помощи книги въ 3 частяхъ 
„съ трясавицами" и вообще съ „недугами, человече
ство обременяющими"— все-таки было тягостно; нужно 
было читать, читать и читать. И для облегчешя такимъ
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людямъ, которые все-таки хотели узнать про свои 
болезни, но не желали тратить на это драгоценное 
время 53)—

«На сихъ дняхъ отпечатапъ чертежъ, представляющей въ 
вид* р*къ и озеръ вс* внутреншя бол*зни. На ономъ чертеж* 
удобно повторять можно въ мысляхъ порядокъ вс*хъ внутрен- 
нихъ бол*зней, ясно усматривать неравную важность перво- 
начальствующихъ болезней, съ разительнымъ изображетемъ 
того, какъ они начинаются изъ пучины жизненныхъ погреш
ностей нашихъ, какъ натурально текутъ и какъ течешемъ вре
мени, обезспливая жизненность, перерождаются въ тяжел*йпдя 
и, наконецъ, неизл*чимыя болезни. Издатель сего чертежа етат- 
скШ сов*тникъ Малаховъ, былъ генералъ-штабъ-докторомъ армш, 
д’Ьйствгемъ вв*ренныхъ ому армейскихъ в;:ачой, съ особеннымъ 
внимашемъ прилагалъ CTapaHie не на одно врачеваше больныхъ, 
поступившихъ въ лазаретъ и гошпитали, но и на изыскиваше 
способовъ, могущнхъ сберегать здоровыхъ отъ бол*зней, а наи
более чтобъ забол*вающихъ не допускать до переходовъ въ 
тяжк1‘я и неизл*чимыя болезни. Прюбр*тенныхъ такимъ обра
зомъ наблюдешй и зам*чатй, не желая оставить укрытыми 
изображаем, главный планъ опымъ въ семъ чертеж*, съ тою 
единственною д'Ьлыо, дабы обратить внимате какъ врачей, такъ 
п вс*хъ къ особенной заботливости о сихъ великой важности 
въ первоначальныхъ бол’Ьзняхъ. легчайшее изл*чиваше кото- 
рыхъ безъ потери самых!, первыхъ дней, несомненно, умножитъ 
народное благоденствие уменыпешемъ болезненности и увеличить 
народоггаселеше убавлетемъ смертности. Ц*на разкрашенному 
съ оппсашемъ 6 рублей, некрашенному 3 р. 50 к.».

II этот7) чертежъ „во образе рекъ и озеръ“ пред
лагался внимание интеллигентнаго читателя, рекомен
довался врачамъ и авторъ его—не составитель листовки 
для Хнтрова рынка, а статсгай советникъ, самъ врачъ 
и не ординарный, а генералъ-штабъ-докторъ. Эти два 
примера, какъ намъ кажется, ярко характеризую™ 
взглядъ большинства, массы, на врача, на сущность 
болезней. Врачамъ необходимо было считаться съ вы
сказанными мнешями.

Отсюда понятно и вполне объяснимо будетъ и сле
дующее изложете своего profession de foi, своего по- 
нимашя и знашя болезней одного врача., коллежскаго 
ассессора Ивана Игнащуса. Этотъ врачъ практиковалъ 
более 50 летъ во флотё и въ разныхъ северныхъ 
городахъ Росши. Наблюдешя его надъ болезнями при
вели его къ следующимъ взглядамъ, которые онъ оиуб- 
ликовалъ 5i):

«Главные признаки болезней суть таковые: лихорадочные 
ежедневно приходятъ черезъ 24 часа по утрамъ въ 6 часу и 
познаются: легкимъ ознобомъ, трехдневные черезъ 48 часовъ 
около дееятаго часа поз*вотою, съ сильнымъ ознобомъ, четы
рехдневные черезъ 72 часа поел* полудни въ 3 часу тожъ съ 
сильнымъ ознобомъ, жаромъ и жестокою головною болью. Поел* 
пароксизма больные чувствуютъ себя какъ будто здоровыми.
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Есть еще лихорадки, кои череаъ 5 ,6 ,7 , 8, 9 и далее дней му- 
чаютъ людей».

«Водяной: опухоль живота, на ляшкахъ и на ногахъ оче
видна, такъ, какъ и по всему телу распространяющаяся, когда 
подавить пальцами, то остаются ямки на нисколько времени, 
въ сердц^, въ груди и брюх* накопившаяся вода, какъ въ м*ш- 
кахъ причиняетъ удушье и тоскливость, такъ что больные, сидя, 
насилу духъ переводить могутъ; въ сихъ уже случаяхъ къ 
господамъ операторамъ прибегать должно».

«Каменной болОэни: мочеиспускаше бываетъ малое, иногда 
съ каплями и трусобраано, съ несносною болью сопряженное, 
осадка садится иловатая и подобная песку, во всЬхъ вну- 
треннихъ частяхъ человОческаго тела могутъ быть камни, но 
главный гнезда сей болезни находятся въ печенке, почкахъ 
и мочевомъ пузыре, въ семъ посл'Ъднемъ вырезываемы бывали 
операторами камни большей величины».

«Параличъ — отнимается вольное д'Ъйетвм) какого-нибудь 
члена, почасту и самый языкъ, половина или все т4ло и дви
ж ет е , такъ что самое сильное TpeHie и ежкою и острые спирты 
въ чувство привести но въ силахъ».

«Подъ именемъ настоящей чзхотки разум'Ьетъ онъ, когда 
въ легкомъ, печенке, селезенке, почкахъ, около пупа, кшпкахъ 
п матке были нарывы и открывались и оставшаяся матер!я 
получала выходъ благонолучнымъ путемъ, то сш раны должно 
бальзамическими средствами заживить; а сухой кашель и су
хотка происходятъ отъ заваловъ и другихъ внутреннихъ болез
ной; ломота чунсгшомъ грызешя въ костяхъ какой-нибудь части 
тела, происходящая отъ простуды, а по большей части отъ не
воздержанной жизни п испорченпыхъ сосовъ и крови».

«Подагра самый сильной степень сей болезни являетъ себя 
несносною болью, опухолью и рдетемъ болыиихъ пальцовъ у ногъ».

«Признаки истерики у женскаго полу и ипохондрш мужеского 
полу суть чувства скуки и грусти, безъ причппи склончивость 
къ уединенно, давлеше въ горле такъ, к,акт> будто въ ономъ 
находится кусок,'ь, сильные обмороки, судорожные припадки и 
схолод'Ьлоеть всего тела, суть сопроводники сихъ болезней».

«Золотуха, грудницы очевидные, ракъ, открытой же, cie 
последнее любитъ вселяться во всехъ железистыхъ местахъ, 
даже въ носу, въ горле, и на языке, особенно на женскихъ 
грудяхъ».

«Признаки закрытаго рака суть: когда затверделый шишки 
съ жигательпою и острою болью продолжаются, ножомъ откры
ваются, и изъ нихъ течетъ острый и весьма вонючШ гной, 
окружная опухоль сихъ ранъ распространяется синими багря
ными жилками, на подобие какъ кругъ рака ноги».

Но большинство врачей но прибегало къ такимъ 
нодробностямъ, а объявляло о себ4 болЪе или менЬе 
лаконично. Напр.:

«Докторъ медицины 9ед. Давид. Гассаръ, пр1ехавшШ ивъ 
Нижняго-Новгорода извещаетъ симъ почтенную публику, что 
онъ лечитъ отраждущихъ тяжелыми хроническими болезнями, 
какъ-то ревматизмомъ, гемороемъ, ракомъ, чахоткою, цингот
ною, водянкою, любострастною и прочими» 65).

или:
«Страждущимъ закоснелыми и другими разнаго рода болез

нями, а наипаче неимущимъ больнымъ предлагаетъ въ пользоваши 
оныхъ услуги свои Медикъ, колежскШ ассесоръ Флейшеръ» 5в).
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VII. Отношете врачей къ обществу.
Сдавъ эвзаменъ при Медицинской Канцелярш, врачъ 

могъ начинать практику; о каждомъ таковомъ враче 
Медицинская Канцелярия въ одной и той же форме 
извещала россшскихъ обывателей черезъ „припечаты- 
BaHie въ Ведомостяхъ11.

Петербурге,к1е врачи не довольствовались этимъ 
объявлешемъ и извещали отъ себя лично жителей 
столицы о своей квартире обыкновенно въ следующей 
форм^:

сПетеръ Гейнрихс/ь фонъ Меллингъ, докторъ медицины, 
бывнпй доселе, въ здЪшяемъ Медико-хирургическомъ училищ^ 
профессоромъ и живущЩ нып’Ь въ Подъяческой улице близъ 
Харламову мосту въ новомъ доме купца Шумилова, симъ пред- 
ставляотъ почтенной публики свои услуги; б-Ьднымъ людямъ 
безденежно» 67).

Последняя фраза была обязательна въ каждомъ 
объявленш— такъ какъ по Медицинскому уставу 1789 г.

«врачи кавенныхъ мЬстъ, пользуясь жаловашемъ, половины 
вс-Ьхъ оныхъ подлежащихъ лечить безденежно, а всЬхъ подлинно 
неимущихъ пользовать бозденежнымъ пособ1емъ по ихъ чело
веколюбие».

Такимъ образомъ, хотя „безденежная помощь1'" и 
не была обязательной, но о ней говорилось въ уставе 
съ упоминашемъ о человеколюбии,—врачи и употреб
ляли указаше на безденежную помощь, такъ какъ, 
собственно говоря, это указаше ни кь чему не обязы
вало. Поместивъ объявлеше, большинство врачей акку
ратно извещали о перемене своей квартиры. Этими 
двумя объявлешями и ограничивалась внешняя форма.

Въ XIX столе™  появилось со. стороны пащентовъ 
публичное выражен!е благодарности, приведу одинъ 
изъ такихъ пример овъ 68 f.

«Надворная советница Козлова, не им4я другого средства 
изъявить свою благодарность г. Лекарю Антону Филиповичу 
Сидоренко-Короти, служащему при Полип,in, какъ известить 
почтенную публику, что онъ бевъ всякой платы, но изъ единаго 
человеколюбия при неусыпномъ своемъ старанш, вылечилъ со
вершенно дочь мою, 16 л4тъ, которая, по потере отца своего, 
видя въ б’Ьдномъ состоянш все семейство, лишилась ума. Мнопе 
изъ почтенныхъ особъ были свидетелями сего несчастнаго поло- 
жешя, когда взята была она изъ Обуховской больницы. Почему 
и свидетельствую предъ лицомъ публики г. Лекарю Сидоренко- 
Короти чувствительную свою благодарность».

Одно время эти благодарности стали появляться 
въ такомъ громадномъ числе, что на нихъ, кажется, 
обратило внимате начальство и „Академичесгая Ведо
мости11 перестали ихъ печатать.

Но какъ относилось къ врачу общество, былъ-ли 
онъ принятъ, какъ членъ этого общества, или былъ
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только торпимъ, какъ печальная необходимость, и къ 
нему только обращались за помощью въ трудную ми
нуту жизни и забывали объ его существовали въ хо
рошая минуты жизни?

Къ сожалЗшш, отвЪтъ на этотъ вопросъ очень 
затруднителенъ. Могу привести только одно указаше—  
выписку изъ медико-топографическаго описашя Петро
града Лттенгофера:

«Каждое почти семейство, притязающее на право светскаго 
тона, им'Ьетъ своего домапшяго медика, производя ему опреде
ленную въ годъ плату. Некоторые изъ большихъ домовъ содер 
жатъ у себя до двухъ лекарей, перваго для господъ, втораго 
для слугъ; или же одного всегдашняго ординатора, а другаго 
для совещашя. ДомашнШ медикъ обязанъ однажды или не
сколько разъ въ неделю посещать своихъ знакомыхъ, хотя бы 
у нихъ и все были здоровы; они желаютъ пе только наделяться 
отъ своихъ болезней, но даже предупреждать ихъ; а потому 
медикъ приглашается на советъ и въ воспиташи и въ образе 
и въ порядке жизни, и въ некоторыхъ другихъ обстоятель- 
ствахъ. Онъ должснъ, правда, бороться притомъ со многими 
противниками; но по большой части ему удается, коль скоро 
только его испытали и полюбили, своими увещеватями и до
казательствами одерживать совершенную победу. За столомъ и 
въ бесЛ-.дахъ, куда его весьма охотно приглашаю™, медикъ 
редко нчходнтъ отдыхъ и разсеянность; ибо при немъ вдругъ 
открывается любопытство зпать, здорово-ли то блюдо? Не вре- 
денъ-ли сей напитокъ? Кию и болезни свирепствуютъ въ городе? 
Какш лучипн иредохранительныя средства для здоровья? Или 
возгорается между гостями ученый спорт, о скорости пищева- 
решя; дело нредстакляютъ на paspemenie присутствующая 
медика, и тогда взоры нсЛ’.хъ обращаются па пего, или случится 
ему, на беду, сидеть за столомъ близъ какой-нибудь дамы, 
страждущей истерикою, въ то время прощай добрый его 
аппетитъ»...

Эти строки появились въ печати въ 1820 году.

П. Столпянскш.
Литерат ура. *) С.-Петерб. Ведом. 1753 г., стр. 807,—2) Ука- 

зашя на этого доктора мы не встречаемъ въ «Алфавитномъ 
списке докторовъ медицины, практиковавшихъ въ Россш въ 
XYIII в.> составленномъ Чистовичемъ. — 3) С.-Петерб. Вед., 
1760 г., X  I -—4) Тамъ-же 1740г., стр. 222.—5) Тамъ-же 1758 г., 
№ 5.—6) Я. Чистовичъ, История первыхъ медицинскихъ школъ. 
CXCI стр. — 7) С.-Петерб. Вед. 1729 г., стр. 92.—8) Тамъ-же, 
1752 г., стр. 622.—9) Тамъ-же 1754 г., стр. 688.—10) И хирурга 
Верре мы не отыскали въ списке Чистовича.—u) I .  Атт ето- 
феръ, Медико-топографическое описате С.-Петербурга, стр. 366.— 
12) Полное Собрате Законовъ, № 12179.—1S) Чистовичъ, Исторш 
первыхъ медицинскихъ школъ въРоссш. CCXXVI стр.—и ) Тамъ-же 
CXXXYII.—15) Тамъ-же CLXIJI. — 'в) Чистовичъ, Медицинсюя 
учреждетя, стр. 129.— 17) Полное Собраше Законовъ, № 10183.— 
18) Тамъ-же, Л? 10586. — « ) С.-Петерб Вед. 1760 г., № 15. — 
20) Тамъ-же 1755 г., № 4. — 21) Календарь или мёсяцесловъ 
1722 г. — -2) Аттенгоферъ, Медико-топографическое описаше
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Петербурга, стр. 360 и 362. — 23) Тамъ-же, стр. 366. — 
24) С.-Петерб. В'Ьд. 1751 г., стр. 676. -25) Тамъ-же, стр. 741.— 
2С) Тамъ-же 1752 г., стр. 768 .— 27) Тамъ-же 1752 г., стр. 5.—
28) Тамъ-же 1762 г., стр. 709.—29) Тамъ-же 1752 г., стр. 726.—

. 314) Тамъ-же 1752 г., стр. 758. — 31j Тамъ-же 1778 г., № 82.—
, 32) Намъ удалось отм-Ьтить слЬдугощихъ врачей: 1оганъ Бернаръ

Маёсеръ (С.-Петерб. В'Ьд. .1702 г., №№ 17 и 23), очный лекарь 
Серкле (тамъ-же 1787 г., стр. 7ii5), глазной врачъ Вейхардъ 
(тамъ-же 1788 г., стр. 1259). — 33) С.-Петерб. В'Ьд. 1788 г., 
стр. 1259.—34) Тамъ-же 1824 г., стр. 55.—3®) Тамъ-же 17‘.8 р., 
№ 89.—36) Тамъ-же 1778 г., № 98.—37) См., напр., С.-Петерб. 
В'Ьд. 1799 г., стр. 21%; 1821 г., стр. 1258; 1822 г., стр. 270, 
1311; 1823 г., стр. 1107. — 3S) Тамъ-же 1822 г., стр. 270. 
зи) Полное Собрате Законовъ, №10317.—* )  Тамъ-же, № 10387.— 
41) Историко-статистичесмя св-Ьд-Ьтя о С.-Петербургской епар- 
хш Вып. О-й, стр. 69—71.—43) С.-Петерб. ВЬд. 1755 г., № 55.■— 
43) Тамъ-же 1783 г., Л? 65. — **•) Еупрмновъ, ИсторпческШ 
очеркъ состояшя медицины въ царствован1е Императрицы Ека
терины II, стр. 6. — 4S) Тамъ-же, стр. 7. — 46) См. Нов. Вр. 
1912 г., мою зам'Ьтку: къ юбилею Александровскаго лицея.— 
47) С. Петерб. В'Ьд. 1787 г., № 7.—43) Тамъ-же 1799 г., стр. 115.— 
43) Тамъ-же 1753 г., стр. 383.—so) Тамъ-же 1821 г., стр. 154.— 
si) Тамъ-же 1830 г., № 105. Такъ какъ тема нашей работы 
«врачи г. С.-Петербурга», то мы почти не касаемся нившаго 
персонала, между тЬмъ «цирульники» стараго Петербурга явля
ются очень любопытнымъ матер1аломъ. — 53) С.-Петерб. В'Ьд. 
1787 г., № 7,—53) Тамъ-же 1821 г., отъ 11 февраля.—54) Тамъ-же 
1828 г., стр. 364 — 365. — 55) Тамъ-же 1823 г., стр. 237.— 
66) Тамъ-же 1799 г., стр. 418. — 57) С.-Петерб. В'Ьд. 1787 г., 
стр. 1031. — 58) Тамъ-же 1821 г., стр. 283. — 5Э) Аттенгоферъ, 
Медико-топографическое описаше С.-Петербурга, стр. 363.

(Отдельный оттискъ изъ Врачебной Газеты, 1915 г,, 
№ №  9, 16, 29 и 30 ).
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