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Н. И. Пироговъ.



){. К . ТСирогобъ.
(Къ столЗтю  со дня рождешя).

,,Нгътъ ни одной потребности 
для какой бы то ни было страны, бо- 
лгъе существенной и болте необходимой 
какъ потребность въ истинныхъ лю- 
<1цхъ“.

„Воспитат е должно'сдтлатьнасъ 
людьми“. „Ищ и быть и будь челове
комъа.

Пироговъ.

I .  Нужда въ людяхъ и поиски человЪка въ прошломъ.

На современномъ рынк-Ь жизненно-челов'Ьческихъ потреб
ностей нередко бываетъ, выражаясь биржевымъ языкомъ, «съ 
челов-Ькомъ тихо»—понижается спросъ на человека— количе
ственно и качественно, а предложеше даетъ нередко образцы 
разнаго рода искусныхъ фальсификацш и далекихъ отъ подлин
ности суррогатовъ. И въ печальномъ сознанш этого угрожаюхца- 
го затишья и тягостнаго застоя умсткенный взоръ мыслителя и 
просто болЬющаго душою о нуждахъ современности человека 
охотно обращается въ область прошедшаго, чтобы въ услов1яхъ 
законченности минувшаго и въ спокойно-объективномъ созерца- 
ши проявившихся челов-Ьческихъ типовь посмотреть и понять, 
каковъ можетъ быть, каковъ долженъ быть человЪкъ, не умо
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созерцаемый ицеалъ, а действительный человЬкъ жизни, -  -Не
редко раздается жизненная жалоба на оскуд*ше человека: «нЬтъ 
людей», не достаетъ людей, а, между гёмъ, количественный при
роста населенш земного шара стоить въ прямой противополож
ности съ приведеннимъ, всякому извЬстнымъ, тоскливымъ заяв- 
лен!емъ. Типъ древняго мудреца, который вторгается въ чело
веческую том у , съ фонаремъ въ рукахъ, днемъ съ огнемъ, и 
на вопросъ: „чего онъ ищетъ?“— отвечаете «человека ищу», 
является и для настоящаго времени глубоко жизненнымъ: ред
кими и ценными являются не безличные люди толны, а ориги
нальные и самобытные индивидуумы-личности, которыя носятъ 
на себе ярше признаки самосознающей индивидуальности. Какъ 
будто, за долгое время жизненнаго обращешя прекрасная и без- 
конечно ц4нная монета личности человеческой— знакъ царствен- 
наго достоинства разумной, гуманной мысли и свободной актив
ной воли человека-потеряла свой чеканъ, поистерлась, и труд
но определить ея подлинную ценность, и она подчасъ вызываете 
въ отношенш къ себе недоуменный вопросъ:' чей на ней образъ 
и написаше и въ чемъ они? И для возстановлешя подлинной 
ценности загадочной и неясной монеты, для очищешя ея отъ 
наносныхъ и случайныхъ наслоешй, скрывшихъ прекрасный об- 
ликъ нрироднаго чекана и начальной свежести, очень важно 
иметь въ своемъ распоряженш полновесную монету со всеми 
признаками неутраченной ценности. Для определены должныхъ 
свойствъ человеческой личности самымъ удобнымъ и наиболее 
целесообразнымь пщемомъ является пр1емъ сравнительный, щпемъ 
сравнетя и сличетя жизненной наличности съ высокими прояв- 
ле т я т  человека въ нрошломъ. Не говоримъ о томъ, что совре
менная действительность даетъ наблюдателю только признаки 
безотрадности, но утверждаемъ лишь большее удобство обрисовки 
идеала на законченныхъ образцахъ прошедшаго, чемъ на из- 
мЬнчивыхъ волнахъ эволющи неясной современности.

Нигде такъ хорошо и такъ ярко не проявляются умствен- 
ння силы человека, особенности его личности и качества его 
души, какъ въ общественной деятельности, где человеку откры-
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«ается ш прота просторъ для обнаружения нередъ всеми боже
ственной искры своего существа—глубины и силы разсудка, ши
роты и гуманности сердца, инищативы и энергш воли. Содер
жательный, xoporaiii человЬкъ въ каждое свое дело, независимо 
отъ его величины и значешя, вноситъ частицу своей идеальной 
настроенности. Напротивъ, человЬкъ съ огрубелой и черствой 
душой, который, не имея самъ идеальныхъ стремленш, преаи- 
рэетъ ихъ и въ другихъ,— этотъ человекъ, за какую бы дея
тельность опъ нп взялся, внесетъ иъ нее свой мертвя щш духъ, 
какъ вноситъ его въ свою общественную деятельность Фамусовъ 
(«Горе отъ ума»— Грибоедова), проповедуюшдй службу «лицамъ», 
а не «дЪлу», заботящшся только о томъ, чтобы скорее «съ плечъ 
долой» все д^ла, не читая ихъ.

Вотъ высокая должность врача, одна изъ самыхъ гуман- 
ныхъ и полезныхъ общественныхъ деятельностей въ жизни. Если 
человекъ будетъ смотреть на нее только, какъ на средство для 
обогащешя, какъ на лестницу, по ступенямъ которой онъ легко 
можетъ подняться до желаемой имъ высоты, и, если онъ забу- 
детъ. что его обязанность облегчать людямъ страдашя не только 
медицинскими средствами, но и своими нравственными качества
ми, разве здесь виновата сама общественная деятельность, а 
не огрубЬлая личность человека, не его сердце, недоступное 
добру.

Большое значеше имЬетъ общественная деятельность чело
веки для него самого, такъ какъ его настроенie изменяется, 
смотря по тому, чувствуетъ онъ нравственное удовлетвореше 
или нетъ; важна она и для того общества, которому онъ слу
ж ит!; потому что здесь, въ общественной деятельности,—какого 
бы рода она ни была,— педагогическая, медицинская, канцеляр
ская, литературная,— человекъ входитъ въ общеше съ другими 
людьми, можетъ оказать на нихъ наибольшее вл1яше, можетъ 
ихъ воспитывать. Но для того, чтобы то нравственное воснита- 
H i e  и развшче, которое сообщаете общественный деятель дру- 
гимъ людямъ, было полезно, чтобы оно создавало, действительно 
людей, а не Молчалиныхъ н Белогубовыхъ во всякаго рода



должностях'ь, необходимо, чтооы онъ им'Ьлъ глубоки! умъ, ко
торый помогалъ бы ему ясно видеть намеченный имъ для себя 
и для другихъ жизненный путь; твердую волю, которая поддер
живала бы его на этомъ пути и не позволяла уклоняться отъ 
него, не смотря шг на кай я  обстоятельства; и искреннее, ж и
вое чувство, которое привлекало бы къ нему сердца людей и 
заставляло бы ихъ раскрыться передъ нимъ, какъ притягивало 
оно неудержимой силой всЪхъ, напр., къ Белинскому и толкало 
итти за нимъ, по тернистому и трудному пути къ достижешю 
идеала. Но этимъ мы не ограничимъ еще требовашя, предъяв
ляемый нами къ общественному деятелю;— въ душе его необхо
димо должно быть созву'це между его теоретическими взглядами 
и жизненной практикой, иначе онъ будетъ чувствовать въ себе 
то мучительное и невероятно тягостное сознаше внутренняго 
разлада, которое заставить его повторить слова Некрасова:

„Что враги? пусть клевещутъ язвительней,
Я пощады у нихъ не прошу.
Не придумать имъ казни, мучительней той,
Которую въ сердце ношу!“
А это сознаие сноего внутренняго -разлада не дасгь че

ловеку возможности высоко стоять на пьедестале его обще
ственной деятельности. А, между темъ, общественный деятель 
долженъ твердо и устойчиво стоять на каменной скале избран
ной имъ деятельности, не долженъ изменять ни разу «возвышен- 
наго строя своей лиры». И , что человекъ можетъ быть такъ 
прекрасенъ и высокъ въ своемъ общественномъ деле, это под
твердить намъ сеГмасъ анализироваше личности, взглядовъ и 
деятельности нашего великаго русскаго ученаго, славнаго писа
теля, благороднейшая гражданина, вернаго друга и руководи
теля юношества, полезнейшаго общественнаго деятеля— Николая 
Ивановича Пирогова, достойнаго жреца всегда прекрасной исти
ны, къ характеристике котораго мы и перейдемъ теперь, пред
полагая, что нашъ долгъ въ отношенщ къ воспоминаемому ве
ликому сыну своей родины будетъ вынолненъ, если мы дадимъ 
достаточно ясный образъ Николая Ивановича Пирогова по всЬмъ



направлешямъ пройденнаго имъ жизненнаго пути. Предпола
гаемая характеристика дастъ намъ п Maiepia.№ для бблыпей по
сылки по вопросу о томъ, каковъ долженъ быть и современный 
общественный деятель.

I I .  Общественная дЪятельность Пирогова, какъ профессора.

„Спокойно, светло, какъ кристальная струя, слегка вол
нуемая житейскимъ вЬтромъ, течетъ наша жизнь, чтобы слиться 
съ волнами neHSMipHMaro океана вечности"; ’) и въ ней, въ 
этой жизни, «на фон-Ь сЬренькомъ докучной, бледной прозы, 
когда томится умъ и умираютъ грезы», время отъ времени яв
ляются, какъ добрые и желанные чародеи въ волшебныхъ сказ- 
кахъ, та т я  велиюя личности, которыя поддерживаютъ нашу в1;ру 
въ торжество добра, нашу надежду на погибель Ваала и воца- 
penie въ Mipi сильной и славной любви «съ яркимъ св'Ьточемъ 
счастья въ рукахъ», къ которой этотъ уставнлй отъ мукъ, утом
ленный неравной борьбою м1ръ подниметъ свои очи, „полныя 
скорбной мольбой!"

Правда, не часто появляются на жпзненномъ небЪ, рЬдко 
ясномъ и чисто голубомъ, таые люди, но гЬмъ болгЬе должны 
мы ихъ цЪнить, тЬмъ бол'Ье глубокой любви и благоговЬйннго 
уважешя должны чувствовать къ ихъ трудамъ, и т$мъ ниже 
должны мы преклоняться предъ ихъ полезною и цЬнною обще
ственною деятельностью.

Къ такимъ звЬзцамъ, ярко св'Ьтящимъ на горизонгЬ нашей 
жизни, принадлежитъ и Н. И. Пироговъ, столетняя годовщина 
со дня рож детя котораго исполнится въ настоящемъ году 1В 
ноября.

Вызовемъ въ пашей памяти свЬтлый образъ этого крупнМ- 
шаго и благороднМшаго деятеля, оставившаго глубочайшш сл4дъ 
въ общественномъ сознанш.

‘ ) С очинетя  Н. И. Пирогова, т. 1, статья „Вопросы ж изни-*, стр. 41.



Сто .тЬть тому назадъ (въ 1810 году) въ доброй и благоче
стивой семь'Ь казначея Московскаго прг>в1антскаго депо родился 
тринадцатый ребенокъ— мальчикъ Николай. Какъ и пстальныя 
дЬтп, маленьып Пироговъ былъ окруженъ въ перюдъ своего 
дЬтства теплой и сердечной любовью своихъ родителей. Въ весь
ма благоприятной нравственной атмосфер^, въ просторн мъ и ве- 
селомъ дом'Ь, разукрашсниомъ внутри фресками, въ саду,— съ 
бесЬдочкама и разными садовыми играми, протекли мирно и по
койно первые годы жизни будущаго „хирурга мыслителя"; и не 
удивительно, что Пироговъ съ живостью и уцовольств1емъ вспо- 
минаетъ въ „Запискахъ" о своемъ дЬтствЬ и говорить, что „жизнь 
его ребенкомъ до 13 лЬтъ была весела и привольна, а потому 
не могла не оставить одни щнятныя воспоминашя“ .

Свободно развиваясь, подъ крыломъ безъ памяти любящей 
своихъ д'Ьтей матери, Пироговъ выучился въ шесть л'Ьтъ гра
моте, и, съ тЬхъ поръ, 4Tenie книгъ стало его такимъ же люби- 
мМшимъ заняпемъ, какъ и игра въ доктора, состоящая въ томъ 
что мальчикъ, разыгрывая роль врача, л'Ьчплъ нереод'Ьтыхъ въ 
дамъ кошекъ.

Когда Пирогову и с п о л н и л о с ь  1 2  лЬтъ, его отдал» въ част
ный пансюнъ Крялсева („Своекоштное отечественное училище 
для дЬтей благороднаго зваш я“), который пользовался въ то 
время очень хорошей репутащей и им^лъ довольно обширную 
программу. Пробывши здесь 2 года, Пироговъ основательно по
знакомился съ русскимъ и французскимъ языками. 14-летпимъ 
ребенкомъ еще, онъ поступплъ уже въ Императо) скш Москов- 
сюй университетъ и посвятилъ себя изучешю многотрудной на
уки медицины. Въ это время на Пирогова обрушился целый 
рядъ семейныхъ несчастш: умеръ его братъ, умерла сестра, и, 
наконецъ, какъ тяжелый ударъ грома, грянула надъ нимъ смерть 
любимаго отца, поддержки и утЪшешя всей семьи. Съ этого вре
мени началась для Пирогова весьма трудная въ матерпиьномъ 
отношенш жизнь, и только благодаря самоотвержешю матери и 
сестеръ, ему, этому будущему светилу русской медицины, уда
лось пройти за три года университетски курсъ, съ звашемъ лгЬ- 
каря, поел* чего Пироговъ, выдвинувшиеся с в о и м и  даровашями



и работами, былъ зачисленъ на казенный счетъ ьъ открытый въ 
1822 году при Дерптскомъ университете институтъ „изъ двад
цати природныхъ росс1янъ“ , предназначенныхъ для замЬщешя 
профессорскихъ каеедръ въ русскихъ университетахъ. Такое бы
строе, непонятное для нашего времени прохождеше медицин- 
скаго курса и ветуплеше въ учреждеше, имевшее цЬлыо под
готовлять молодых!, людей къ профессорской деятельности, само 
собою уже говоритъ, что этому юному 17-летнему врачу пред
стояла незаурядная будущность, въ виду богатыхъ и счастливыхъ 
способностей, которыми опъ былъ щедро одаренъ. >) Въ ДерптгЬ 
Пироговъ, избравиш! своею спещальностью хирургпо, очень сбли
зился съ профессором!, хирургш Мойеромъ, оц'Ьнпвшимъ его да
рования и трудолюб1е, и принялся за практичесюя з а н я т  по 
анатомш и хирурпи. Съ огромнымъ увлечешемъ началъ онъ 
экспериментировать, стараясь решать вопросы клинической хи
рургш путемъ оиытовъ надъ животными, желая, прежде чЬмт, 
подвергнуть операцш организмъ человека, уяснить себе, какъ 
перенесетъ ее организмъ животпаго. Такая постановка занятш 
указывала на глубокое серьезное научное направление Пирогова, 
на его стремлеше всесторонне и вполне освоиться съ вопро- 
сомъ, прежде применешя своихъ знаний у постели больного. 2).

Пять лйтъ ироработалъ Пироговъ въ Дерпте и въ 23 года 
былъ уже замечательными самостоятельнымъ ученымъ, ориги
нально и плодотворно разрабатывавшими апатомш и хирургш. 
Получивши золотую медаль за свою работу на латинскомъ языке 
(о перевязке артерш) и выдержавъ экзаменъ на степень доктора 
медицины, Пироговъ былъ командированъ на два года за гра
ницу для далыгЬйшаго усовершенствован'ш по своей спещально- 
сти. ЗдЬсь Пироговъ научился у величайшихъ германскихъ ав- 
торитетовъ своего времени методу д1агноза по объективнымъ при
знаками безъ опроса больного, пластическимъ и чистымъ опе- 
ращямъ. Съ мечтами занять каоедру хирурпи въ родномъ Мо-

4) Д —ръ I. В. Бертенсонъ. Н. И. Пироговъ, стр. 1.
2) Ю. Г. М алисъ. Н. И. Пироговъ, стр. 19—20.
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сковскомъ университет^ и жить вместе со старушкой матерью 
и сестрами, вьгЬхалъ Пироговъ въ 1835 году изъ Берлина, но 
по до po rt онъ неожиданно расхворался и былъ помйщенъ въ 
Рижскоыъ военномъ госпитале, а на Московскую каеедру былъ 
назначенъ товарищъ его по Дерптскому университету— Инозем- 
цевъ. Оставшись не у д^лъ, въ подавленномъ настроенш, Пи
роговъ поселился временно въ ДерптЬ и сталъ заниматься въ 
клиник^ своего друга— профессора Мойера. Замечательный опе- 
рацщ, которыя онъ здесь производилъ, и его обширныя зн а тя  
побудили Мойера предложить факультету избрать Пирогова на 
каеедру хирургш, которую онъ самъ хотелъ оставить. Видя не
обыкновенный даровашя и способности молодого русскаго уче- 
наго, факультета единогласно выбралъ его, и вотъ, въ 1886 году 
Пироговъ встунилъ въ Дерпте на профессорскую каеедру; съ 
этого времени начинается блестящая эпоха его жизни. Когда мо
лодой профессоръ занялъ каеедру въ Дерптскомъ университете, 
вся молодежь, увлекаемая пылкимь и неутомимымъ рвешемъ моло
дого учепаго къ науке, бросилась вслЬдъ за нимъ. Имя Пиро
гова наполнило все сердца и умы, и онъ основалъ первую въ 
Россш и одну изъ лучшихъ хирургическихъ школъ, разсеянные 
члены которой приносили пользу во всей необъятной Россш. i).

Посвящая ежедневно 8 часовъ для занятШ въ клинике, ауди- 
Topin и анатомическоыъ театре, Пироговъ старался дать своимъ 
слушателямъ возможно полныя теоретичесйя сведЬшя по вся
кому вопросу и сделать свои лекщи какъ можно более нагляд
ными, для чего онъ производилъ многочисленныя вивисекцш, 
опыты надъ животными. Такое наглядное и понятное препода- 
ваше хирургш, котораго до этихъ поръ никогда не видали въ 
Дерите, привлекало къ Пирогову огромнейшее количество слу
шателей съ различныхъ факультетовъ и помогало имъ уяснять 
и усваивать профессорешя лекщи. Не удивительно, что молодой 
профессоръ, вкладывавппй всю душу въ свой предмета, съ ис-

*) С о б р а те  сочинеш й Н. И. Пирогова, т. I, ст. „П р ощ ате Шев’ска- 
го учебнаго Округа съ  Пироговымъ“, стр. 533.
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креннимъ увлечешемъ преиодававпйй горячо любимую науку и 
неутомимо работавшш на пользу университета и студентовъ, 
быстро завоевалъ себе горячую симпатпо, любовь и уважеше 
молодежи. Этому много способствовали также гЬ дружесшя и 
чисто товаригцесшя отношешя, которыя проявлялъ Пироговъ къ 
студентамъ и которыя отличали его всю жизнь. Видя въ сту- 
дентахъ младшихъ товарищей, ищущихъ у него, более онытнаго 
и сведущаго, зн а тя , опъ не окружалъ себя ореоломъ непогре
шимости, не пытался развить въ своихъ ученикахъ слепой вЬры 
въ авторитетъ, а старался будить въ нихъ критическш духъ, по
ощрять стремлете къ самостоятельному взгляду на факты. ]). 
Своею деятельностью въ ДерптЬ и своими научными работами 
Пироговъ завоевалъ себЬ широкую всеевропейскую известность, 
такъ что, когда въ 1838 году онъ прибылъ въ Парижъ для зна
комства со светилами французской хирургш, знаменитый хирургъ 
Вельпб встретилъ его, какъ тоже знаменитаго собрата. Пере- 
даютъ:, что, когда Пироговъ представлялся атому светилу па
рижской медицинской школы, то засталъ Вельпб разсматрива- 
ющимъ атласъ, приложенный къ сочиненш Пирогова, за ко
торое онъ' впоследствш былъ удостоепъ Академ1ей наукъ Деми
довской премш. И, когда Вельпб узеалъ, что Пироговъ хочетъ 
учиться у него, опъ воскликнулъ: «Не вамъ учиться у меня, 
а м не—у васъ!“

Во время своего пребывания въ ДерптЬ, Пироговъ ежегодно 
предпринималъ хирургическая экскурсш въ Ригу, Ревель и дру- 
rie города Прибалийскаго края, привлекая всегда громадное ко
личество больныхъ, темь более, что, по инищативе мЬстныхъ 
врачей, настори въ деревняхъ объявляли всенародно о прибытш 
знаменитаго Дерптскаго хирурга, и Пироговъ никогда никому 
не отказывалъ въ возможной помощи.

Занимая профессорскую каеедру въ Дерпте въ течете пяти 
летъ, Пироговъ издалъ за этотъ перюдъ несколько замечатель-

*) Ю, Г. Малисъ. Н. И. Пироговъ. стр. 35.
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ныхъ ученыхъ трудовъ. ')  Изъ нихъ особенно замечательно со- 
чинеше, прюбревшее широкую известность: — „Летописп, л11" 
анналы дернтской клиники®, въ которыхъ Пироговъ не скры- 
валъ и своихъ клиническихъ ошибокъ, доказывая этимъ ту вы
сокую правдивость, которая характеризуете всю его жизнь. Обык
новенно въ подобныхъ клиническихъ отчетахъ печатаются только 
блестящее, выдающееся случап д1агноза или лечешя. Аннаны же 
Пирогова отличаются противоположнымъ направлешемъ: въ нихъ 
обнаруживается выдающаяся черта нравственной личности Пи
рогова— его научная добросовестность по ьтношенш къ своимъ 
ученикамъ, его откровенное признате предъ аудитор1ей своихъ 
ошибокъ. И, если анналы не должны были, по заявлешю ихъ 
автора, служите молодымъ врачамъ примеромъ действш при по
стели больного, то, съ другой стороны,—научная добросовест
ность, которою дышала эта клиническая исповедь, должна была 
служить молодымъ и даже старымъ профеес* рамъ образцомъ для 
подражашя. 2).

Въ 1841 году Пироговъ перешелъ на каеедру госпиталь 
ной хирургш въ С.-Петербургскую медико-хирургическую ака- 
демш. Эта каведра была спещально создана для Пирогова, по 
его плану, и, вместе съ нею, ему было передано, вместо кли
ники, хирургическое отдЬлете 2-го военнаго госпиталя. Если 
создаше новой каоедры, съ новыми научными проблемами и ме
тодами, является крупною научною заслугою Пирогова, то пре- 
образовате хирургическаго отдЬлетя госпиталя является еще 
более важнымъ его деломъ. Запущенныя госпитальныя палаты 
были обращены Пироговымъ въ образцовую хирургическую кли
нику. Только громадная научная слава Пирогова, выросшш от
сюда авторитете и высоыя знакомства, прюбре.тенныя практикою, 
помогли молодому ученому выйти победителемъ изъ этой борьбы

*) Н апр.,—1. „Хирургическая анатом1я артер1альныхъ стволовъ и 
ф асц ш “,—ср азу  завоевавш ая автору имя въ н аук е.

2., „Монограф1я о перер’Ьзк Ь ахиллесова сухожил1я“, имею щ ая  
своимъ предметомъ п роцессъ  за ж и в л ет я  перерЬзаннаго сухожи.шя.

3., „ЛЬтописи, или анналы Д ерптской клиники".
2) 10. Г. Малисъ, Н. И. Пироговъ, сто 34.
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съ больничной администрацией и рутиной. Благодаря неутомимой 
деятельности Пирогова, хирургическая клиника сделалась при 
немъ высшей школой русскаго хирургическаго образовашя, чему 
особенно содействовали необычайный даръ преподавашя и не
сравненная техника Пирогова при производстве операцш, гро
мадное количество и необыкновенное разнообраз1е клиниче- 
скаго матер!ала. Трудна была профессорская деятельность Пиро
гова въ Петербурге, и многими препятств!ями былъ усеянъ его 
славный путь; здесь у него явилось не мало враговъ, но они 
скоро узнали, что передъ ними стоитъ не слабый челов'Ькъ, а 
деятель съ твердыми, нерушимыми убеждешями, котораго нельзя 
согнуть. Новая, освежающая струя зн а тя  и неутомимой деятель
ности, внесенная Пироговымъ въ препитанныя м!азмами стены 
2-го военно-сухопутнаго госпиталя, до такой степени ошеломила 
членовъ военно-госпитальной администрацш, что тогдашшй глав
ный госпитальный врачъ, на настойчивыя требова^я объ улуч- 
шенш гипеническихъ условш госпиталя, существовавшихъ по- 
рядковъ относительно ухода, содержатя и продовольств1я боль- 
ныхъ,— серьезно заподозрилъ Пирогова въ помраченш его ум- 
ственныхъ способностей, о чеиъ конфиденщально и довелъ до 
свй д етя  военнаг» министра. 1).

Поставивъ высоко хирургическую клинику, Пироговъ под- 
нялъ также иреподавате анатомш устройствомъ ‘особаго анато- 
мическаго института, первымъ директоромъ котораго былъ на
значенъ онъ самъ, и пригласилъ себе въ помощники знамени- 
таго Грубера. Будучи членомъ медицинскаго Совета, Пироговъ 
настоялъ на пересмотре экзаменащоннаго устава медицинскаго 
факультета университетовъ; кроме этихъ важныхъ заслугъ, за 
время своего многолетняго ирофессорства въ Петербурге, Пиро
говъ произвелъ около 12000 вскрытш съ подробными протоко
лами каждаго изъ нихъ, и приступилъ къ экспериментальнымъ 
изследовашямъ объ эфирномъ наркозе при операщяхъ, который, 
благодаря ему, скоро получилъ широкое распространете въ Россш.

*) Д -ръ  I. В. Б ертенсонъ, Н. И. Пироговъ. стр. 7.
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Въ 1847 году Пироговъ получилъ командировку на Кав- 
казъ, где война была въ полномъ разгаре. Ему было поручено 
сообщить врачамъ Кавказскаго округа вей круаныя усовершен- 
ствовашя въ хирургическихъ операщяхъ и осмотреть всгЬ госпи
тали на Кавказе, Здесь Пироговъ выступилъ впервые, какъ 
военно-полевой хирургъ, и, со свойственной ему добросовест
ностью и трудолюб1емъ, взялся за это дело. Нах-дясь въ течете 
шести недель при осаде одного крепостного аула и работая 
свыше 12 часовъ въ сутки, онъ подалъ помощь ггЬсколышмъ 
сотнямъ раненыхъ, при чемъ, во всЬхъ случаяхъ, требующихъ 
операцш, нрименялъ на самомъ полЬ сражешя эфировате, об
легчая этимъ страдашя несчастнымъ мученикамъ. Здесь же, 
впервые, на поле сражешя, онъ началъ употреблять въ слож- 
ныхъ переломахъ конечностей неизвЬстныя еще въ Россш гип- 
совыя повязки, также облегчивпия страдашя многимъ тысячамъ 
раненыхъ воиновъ. Эта поездка положила первыя основатя той 
замечательной системы Пирогова, которая, составивши его славу, 
до сихъ норъ принята всюду для организащи военно-полевой 
хирургш.

1848 годъ ознаменовался въ Петербурге появлетемъ а .дат
ской холеры. Еще при разъйздахъ по Кавказу Пироговъ имЪлъ 
случай ознакомиться съ этой страшной болЬзнью. Холера сви
репствовала въ войскахъ и уже летомъ того же года стала соби
рать богатую жатву и въ Петербурге.— Возвратившись изъ кав
казской командировки, Пироговъ отдался изучешю холеры, этой 
смертоносной аз!атской гостьи, образовалъ въ своей госпиталь
ной клинике особое отделете для холерныхъ больныхъ и, въ 
течете шестинедЬльнаго разгара эпидемш, произвелъ множество 
(свыше 800) вскрытш. Плодомъ этой неутомимой деятельности 
Пирогова было появлеше въ 1849 году его замечательнаго тру
да, снабженнаго атласомъ съ раскрашенными рисунками,— «Па
тологическая анатомтя аз1атской холеры»,— за который Пирогову 
была присуждена Академ1ей наукъ полная Демидовская премгя.

14 летъ продолжалась деятельность Пирогова въ петербург
ской академш; это было время полнаго расцвета его силъ, вре
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мя многосторонней и плодотворной научной и практической его 
деятельности. Занимая созданную имъ каоедру госпитальной хи
рургш, онъ читалъ, вм-Ьст-Ь съ тЬмъ, лекцш по аяатомш и зав^- 
дывалъ громадною хирургическою клиникою. Какъ директоръ 
анатомическаго института, вызваннаго имъ къ жизни, онъ руко
води лъ заняпями студентовъ и врачей и самъ съ увлечешемъ 
разрабатывалъ огромный анатомическш матер]алъ, находивнпйся 
въ его распоряженш. Въ этомъ же институте онъ продолжалъ 
свои занятая экспериментальной хирурпей, ставилъ опыты надъ 
животными. Помимо занятш по академш, Пироговъ состоялъ 
еще консультантомъ большихъ Петербургскихъ больницъ. На- 
конецъ, онъ им'Ьлъ первую хирургическую практику во всей 
Россш. 1).

Но эта необыкновенно кипучая деятельность не мешала 
Пирогову продолжать и ученые труды. Перечислеше однихъ 
только цазванш tro  работъ показываешь намъ, насколько была 
обширна его научно-литерктурная д еятельность за время его про
фессорства. 2).

111. Общественная дЪятельность Пирогова, какъ врача-хирурга.

Поездка на Кавказъ, где Пироговъ впервые выступилъ въ 
качеств^ военно-полевого хирурга, подготовила его къ тЬмъ 
многотруднымъ обязанностям^ которыя онъ принялъ на себя въ 
1854— 1855 г. г., во время Севастопольской войны. Когда Рос- 
cia перелшвала одинъ изъ замечательныхъ моментовъ своей 
исторш— Восточную войну, сердца всЬхъ людей, истинно лю- 
■бящихъ свое отечество, забились лгелашемъ послужить ему на

*) Ю. Г. М алисъ. Н. И. Пироговъ, стр. 50.
2) Къ этом у времени относится его всем!рно-знаменитая „Топо

графическая анатом1я“ (4 атласа и 4 книги текста); „Клиническая хи- 
р у р п я “; „Анатом1я аз1атской холеры"; „К урсъ прикладной анатомш че- 
лов"Ьческаго тЪла“; „ А.натомичесюя изображ еш я наруж наго вида и по- 
л о ж е т я  органовъи; „Отчетъ о по’Ьздк'Ь на Кавказъ" и др.
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пользу, и взоры всЬхъ обратилась къ Севастополю, где сосре
доточился главный пунктъ военныхъ дЬйствш. Н. И. Пиро
говъ— лучшш и полезнейшш членъ общества, имЬвшш уже 
опытъ въ военно-полевомъ д-ЬлЬ, одинъ изъ первыхъ объявилъ 
себя „готовымъ употребить все свои силы и позпатя для пользы 
армш на боевомъ поле". Но, первый хирургъ страны, европей
ская знаменитость,— онъ не сразу получилъ на это разр^шеше. 
Кто бы могь подумать, чго въ тяжелую эпоху Крымской войны, 
когда тысячи людей гибли j$a родину отъ жестокихъ вражьихъ 
снарядовъ, а, болЬе того, отъ неурядицы и неумЪшя бывшихъ 
деятелей этой войны, когда такой, уже въ то время известный 
хирургъ, какъ Пироговъ, самъ себя предложилъ къ услугамъ 
осады,-—онъ, только после значительныхъ хлопотъ, добился раз- 
решешя отправиться въ Крымъ J). Только при помощи Великой 
Княгини Елены Павловны, отметившей своимъ необычайно-св'Ьт- 
лымъ умомъ въ Пирогове не только двигателя науки, но и за- 
мЬчательааго общественнаго деятеля, ему удалось получить раз- 
р еш ете  отправиться на театръ военныхъ дМствш, при чемъ 
Великая Княгиня поручила ему руководить заняиями Кресто- 
воздвиженской общины сестеръ милос.ерд!я, организованной ею 
въ это тяжелое для Россш время, и предоставила ему сформи
ровать, по своему усмотр'Ьнш, небольшую корпоращю врачей-хи- 
рурговъ на ея средства, съ тгЬмъ, чтобы они находились въ не- 
посредственномъ его в1;д'1шш. Всецело отдавшись д’Ьлу помощи 
больнымъ и раненымъ, посвящая имъ целые дни и ночи въ те
ч ет е  десяти месяцевъ, изъ которыхъ каждый справедливо счи
тался за годъ, Пироговъ проявлялъ здЬсь ту неусыпную дея
тельность, которая характеризуетъ особенно ярко его личность. 
Онъ разд'Ьлялъ въ Крыму труды нашей армш, и никогда, въ 
особенности pyccide солдаты, не забудутъ его искуссной руки и 
его доброй, сердобольной души 2). Но многополезная деятель
ность Пирогова не только не встречала сочувств1я и поддержки,

') Д -р ъ  I. В. Б ертенсонъ. Н. И. П ироговъ, стр. 12.
8) С о б р а те  со ч и н етй  Н. И. Пирогова, т. I, ст. „Прощаше Ш евска- 

го учебнаго округа съ  Г1ироговымъ“г.стр. 534.
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но, наоборотъ,— вызывала сильнейшее противодашствю со сто
роны военно-медицинской администрации. Ужасные моменты при
ходилось переживать здесь Пирогову, какъ человеку и хирургу, 
видя, какъ безчис^енное множество раненыхъ оставалось безъ 
помощи, какъ не хватало местъ для больныхъ въ госпиталях^, 
и . замечая отсталость .русскаго общества, широкое господство 
хтцпичества и возмутительныя злоупотреблешя въ такихъ ве- 
щахъ, каыя для здоровья и благосостояшя больныхъ несрав
ненно важней, чЬмъ медицинсюя пособ1я. А что творилось въ 
госпиталяхъ Севастополя въ начале войны, это рисуетъ намъ 
достаточно точно одна маленькая фраза, сказанная впоследствш 
Ппроговымъ Казанскому профессору Ковалевскому: „Въ то время, 
когда вся Росыя щипала корню для Севастополя, кортей  этой 
перевязывали англичане, а у насъ была только солома *). Про- 
бывъ въ Севастополе 6 месяцевъ, уставъ до крайности и раз- 
строившись до глубины души неурядицами и злоупотреблешямп, 
Пироговъ возвратился въ С.-Петербургъ, думая чемъ-нпбудь 
помочь улучшеню врачебнаго дела въ Севастополь. Но, къ со- 
жалешю, онъ не могъ много сделать въ этомъ отпошеши: адми- 
нистративпо-медицинскш м1ръ возсталъ противъ всликаго тче- 
наго, когда онъ захотелъ стать и преобразователемъ. Огромпыя 
заслуги Пирогова въ эту эпоху, какъ передъ наукою, такъ и 
передъ страдающимъ человечествомъ, единодушно оценены всеми 
сиещалистамп и безпрестрастными свидетелями, но,— одпнъ въ 
поле не воинъ,— и борьба съ административными злоупотребле- 
шями и рутиной оказалась не по силамъ Пирогову; много было 
сделано имъ, но сделать всего было невозможно, и онъ уда
лился не только съ театра войны, но и изъ академш. Учасиемъ 
Пирогова въ Крымской войне закончилась его оффищальная 
хирургическая деятельность. Севастополь— вотъ последняя стра
ница блестящаго и многотруднаго п ер ш а служешя Пирогова 
хирургической науке въ роли наставника и клинициста 2).

10. Г. Малисъ. Н. И. Пироговъ, стр. 54.
2) Тамъ ж е, стр. 63.

2
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Мрачной, гнетущей тучей легла эта Севастопольская война 
на отзывчивую, впечатлительную и глубоко-правдивую душу 
И. И. Пирогова, только однимъ св^тлымь лучемъ въ этой массе 
тялгелыхъ п безотрадныхъ впечатл^лйй, была трогательная и само
отверженная деятельность сестеръ милосер;ия. безкорыстпо по- 
свящавшпхъ свои снлы на служеше страдающей армш. Только 
спустя десять лЬтъ поел!; войны, Пироговъ воскресилъ въ своей 
намятн это тялселое время и, оценивши объективно все пере
литое пмъ, поделился со своими товарищами но науке т-Ьмъ 
богатЬйшимъ запасомъ опытовъ и наблюдешй, какой онъ полу
чилъ подъ Севастопольскими стенами; онъ издалъ свой класси- 
чесгай трудъ— «Начала военно-полевой хирургш»,— который со- 
с^авляетъ и до сихъ поръ одно изъ главныхъ руководствъ для 
организацш этого дела во всгЬхъ цивнлизованныхъ государ- 
ствахъ. Основные принципы, высказанные Пироговымъ въ этомъ 
сочиненш, могутъ быть сведены къ следующему:— война/—это 
травматическая эпидем1я, а потому и -медпцинсюя меры должны 
употребляться при войнЬ тагия же, какъ при эпидем!яхъ. Въ 
военно-санптарномъ деле первенствующее значеше имгЬетъ пра
вильно организованная администрацгя; главною цгЬлью хирурги
ческой п административной деятельности на театре войны должны 
быть не спЬшпыя операцш, а правильио организованный уходъ 
за больными и консервативное л^чете . Главный недостатокъ на 
войне, причипяюний непоправимое зло, это— безпорядочное ску- 
чеше раненыхъ на перёвязочномъ пункте; поэтому, прежде всего 
необходимо сортировать раненыхъ, стремиться къ возможно ско
рому разсЬяшю ихъ (что и было применено пруссаками въ 
франко-прусскую войну съ блестящимъ усиехомъ). Эти взгляды 
Пирогова встретили себе широкое, всеобщее распространив; 
такъ. напр., его плапъ разееяшя больныхъ применяется въ 
самыхъ широкихъ размерахъ; его требован1е— размещать боль
ныхъ п раненыхъ не въ большихъ госпиталяхъ, а въ палаткахъ, 
баракахъ и проч., осуществлено такъ же, какъ и сортировка 
раненыхъ на перевязочномъ пункте.
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IV. Педагогическая дЪятельность Н. И. Пирогова— лучъ свЪта 
въ педагогическихъ потемкахъ,

Знаменитый хирургъ, общеевропейски известный снеща- 
листь, и общественный деятель въ сфере, вызывающей нередко 
въ шпрокихъ жизненныхъ пругахъ справедливые упреки въ от- 
ношенш узкости п ограниченности кругозора, недостаточной 
сердечности, гражданской и нравственной огрубелости, анатомъ 
п знатокъ человЬческаго тела,— Н. И. Пироговъ всЬмъ скла- 
домъ своей личности, содержашемъ своихъ жизненныхъ уб'Ь- 
жденш, характеромъ своей деятельности, какъ нельзя лучше, до
казал,, что изучеше матер1альнаго состава человЬческаго тела 
п его физшлогическихъ отправленш можетъ ужинаться въ чело
веке съ возвышеннымъ пдеалпзмомъ и необычайною душевною 
чуткостью, что зиаше функвдй телгсиаго организма не препят- 
^твуетъ самому детальному нонпманпо шпрокихъ идеальныхъ 
запросом человеческой души, что хирургъ и анатомъ тела мо- 
лсетъ быть и знаменптымъ анатомомъ и хирургомъ организма 
общественнаго, что устроеше внешней жизни человека возможно 
лишь въ томъ случаЬ, если духовное р а з в и т  его поставлено 
на шпрокихъ и свободныхъ пачалахъ природной самобытности. 
Внимательно присмат|)иваясь къ себе, постоянно совершен
ствуясь и работая надъ собою, чуждый эгоизма и идеально-на
строенный человекъ,— Пироговъ оказался не Meirbe знамени
ты мъ п даровитымъ въ сферЬ педагогической, чемъ и въ про- 
ф есст врача, а самый нереходъ къ педагогической деятельности, 
въ силу уясненныхъ основаиш, не представляется страннымъ и 
немотивированнымъ, потому что, при наличности идейпыхъ на- 
чалъ въ души человека, деятельности врача и педагога являются 
близкими и сродными, принадлежа къ порядку профессш такъ 
назыеаемыхъ психологическихъ, въ которыхъ одинъ человЬкъ 
входитъ въ непосредственное общейе съ другимь и где пЬтъ 
никакихъ бюрократическихъ средостемп.

Европейски известная медицинская знаменитость, П. И. Пи
роговъ явится красою родныхъ небесъ и въ области педагогш
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п въ отношещи теоретическому и въ отношенш практическому— 
свежестью и новизною своихъ взглядовъ, особенными пр1емами 
своей руководствеппо-педагогической службы прорезавъ, какъ 
лучъ света, педагогичесюе потемки того времени, когда наши 
соотечественники чуяли предъ собою «зорю новыхъ дней».

Переходя къ характеристике Н. И. Пирогова, какъ педа
гога. мы отм'Ьтимъ по-началу существенныя особенности его пе- 
дагогическихъ взглядовъ*), а потомъ обратимъ внимаше на 
ироявлеше этихъ взглядовъ въ педагогической деятельности 
Пирогова, такъ какъ между Teopiefi и практикой жизни этотъ 
человекъ не зналъ ^розни и двойственности.

Отстраненный отъ своей хирургической и профессорской 
деятельности, гдЬ опъ былъ безпорно гешальнымъ, Н. И. Пиро
говъ не могъ, по свойствамъ своей натуры, остаться безъ дела, 
а крупный, светлый умъ и благородное, отзывчивое сердце ука
зали ему новыя проблемы, его достойныя; онъ взялся за педа-

*) Педагогические взгляды  Пирогова м огутъ быть характеризуемы  
на основаш и его педагогическихъ статей, къ которымъ относятся:

1. „Вопросы жизни
2. „Новоселье лицея"—-рЪчь, произнесенная Н. И. Нироговымъ въ  

Риш ельевскомъ м у зей  1 сент. 1857 года.
Б. „Одесская Т алм удъ -Т ора“.
4. „Быть и казаться"—о т в ет ь  на ходатайство учениковъО десской  

гим назш  объ устройств^  домаш няго театра.
5. „Нужно ли сЬчь д б т ей  и въ присутствш  д р у г и х ъ 'д -Ьтей“.
6. „О предм етахъ с у ж д е т й  и преш й педагогическихъ совЪтовъ  

въ г т ш а з1 я х ъ “.
, 7. „Ш кола и жизнь".

8. „О ц’Ьляхъ литературны хъ бесЬ дъ вь  гимназ1яхъ“.
6- „Зам Ъ ч атя  на отчеты морскихъ учебны хъ заведенШ ".
10. „Отчетъ о сл ’Ьдств1яхъ введеш я по Ю евскому учебном у окру

г у  правилъ о проступкахъ и наказаш яхъ учениковъ гимназш".
11. „В зглядъ на общШ уставъ  наш ихъ университетовъ“.
12. „Р'Ьчь при прощанш съ  Ш евскимъ учебны мъ округомъ".
13. „Р'Ьчь при прощанш со студентам и университета св. В лади ,

M ipa“.
14. „Р'Ьчь при прощанш съ  г. Юевомъ".
15. „РЪчь при посЪщенш Б ердичевскаго еврейскаго училища".
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гогическое дело, понесъ богатыя сокровища своей души на пе
дагогическую ниву.

Окончившаяся для насъ неудачно Крымская война пока
зала, что русское общество—это организмъ, больной тяжкими 
недугами, въ которомъ не мало заражающихъ воздухъ нрав- 
ственныхъ язвъ; что въ немъ, въ этомъ обществе, очень мало 
людей, а есть только не вполне безупречные чиновники. Въ 
чемъ же причина этого горя, какъ ему помочь?—вотъ те «во
просы жизни» общества, разрешению которыхъ Пироговъ от
дался всей душою; врачъ и хирургъ устунилъ въ немъ место 
натрюту и мыслителю. Отзываясь своею чуткою и сердобольною 
душою не только на все вопросы своего спещальнаго знашя, 
но и на все то, что занимаетъ и волнуетъ общественное созна- 
Hie, Пироговъ, облегчавтш страдашя многимъ тысячамъ боль
ныхъ и раненыхъ, захотелъ вылечить и общество отъ его нрав- 
•ственныхъ недуговъ, поднять его на ту высоту, на которой оно 
должно стоять и съ которой оно упало. Желая всемъ сердцемъ 
достигнуть этого, онъ впервые затронулъ, со свойственной ему 
ясностью взгляда и глубокимъ понимашемъ человеческой при
роды, «вопросы жизни». Подъ этимъ назвашемъ появилась въ 
1856 году въ «Морскомъ сборнике» первая замечательная пе
дагогическая статья Пирогова J). Это было осуждеше господствую
щей системы воспитатя и образоватя. Безпощадная, строгая 
критика не оставляла камня на камне отъ этой системы, кото
рая готовила не людей и гражданъ, а спещалистовъ. Чтобы, 
быть, однако, хорошимъ спещалистомъ, надо быть прежде всего 
человткомъ, а чтобы спещальность шла на пользу, а не во 
вредъ государству и народу, нужно, чтобы спецхалисгь былъ и 
человЬкомъ и гражданиномъ. Присмотревшись къ обществу своего 
времени и разследовавъ недуги его, Пироговъ решительно за
явить, что въ современной жизни нетъ достаточныхъ элемен- 
товъ общественности, а проявляются лишь инертныя и стадныя

*) Статью эт у  Ушинсшй признаетъ кдючомъ ко всЬмъ педагоги- 
ческимъ статьямъ Пирогова (П едагоги ч еси я  сочинеш я К Д . Ушинска- 
го, изд, 2. стр. 295).
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свойства толпы,— отсутствуетъ хриш ансы й пдеалпзмъ, а господ- 
ствуетъ узйй практицпзмъ п самый грубый эгоизмъ :). Если б и 
вопросы ж и з н и  состояла только въ томъ, чтобы выбрать одну 
изъ нараллельныхъ п, въ общемъ, по одному направленно пду- 
щихъ дорогъ, они решались бы безъ особепныхъ затруднетй. 
Но, осуждая существующ1е жизненные пути, Пироговъ не мо- 
жетъ отнестись къ вонросамъ жизни такъ легко. «Всегда есть 
люди воспршмчивые къ нравственнымъ основами ж и з н и  и  вос- 
питаьпя, опредГ.ляющаго н'Ьли нашей жизни въ христтанскомъ 
смысле. Они слишкомъ проницательны, чтобы не заметить, при 
первомъ вступлении въ свЬтъ, рЬзкаго разлшпя между этими 
основами и направлешемъ общества, слишкомъ совестливы, 
чтобы оставить безъ дож але^я и ропота высокое и святое, 
слишкомъ разборчивы, чтобы довольствоваться выборомъ, сделан- 
нымъ почти поневоле пли по неопытности. Они хлопочутъг 
какъ бы согласить вопйощ'ш противореч1Я, они съ энтуз1азмомъ 
и самоотвержешемъ пщутъ решеньч столбовыхъ вопроеовь жизни; 
стараются, во что бы то ни стило, перевоспитать себя и тщатся 
проложить новые пути». Но для отыскашя этихъ повыхъ, ршгЬе 
удовлетворяющпхъ запросы идейной личности путей жизни, для 
устранения жизненныхъ противорЬчш, для жизненной борьбы 
въ указаппомъ направлеши должно подготовить человека, а 
подготовить человека къ строительству жизни можетъ только 
eocnumcmie. Оно то и является поэтому существеннымъ вопро- 
сомъ жизни. Но, для того, чтобы воспитате было для своей 
высокой цЬли правомощнымъ, чтобы оно давало разумныхь 
строителей светлой и сознательной человеческой жизни, оно 
должно заботиться не о томъ, чтобы «сделать изъ насъ съ са- 
маго нашего детства негощантовъ, солдатъ, моряковъ, духовныхъ 
пастырей или юристовъ, оно должно сделать насъ людьми». 
Такова, по мнение Ппрогова, подлинная задача истиннаго вое-

*) Бол'Ье подробное и зл о ж е т е  взгляда Пирогова на общество мож
но читать у  Вл. Як. Стоюнина, П едагогичесы я сочиненя^ Спб. 190о г. 
изд . 2. стр. 425—427.
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ш паш я. Для выполнешя этой задачи необходимо а) измтштъ 
направление нагиихъ школь, усшшвъ въ немъ общеобразователь
ный н во< питательный элементъ и устранивъ pai^Hioio спещали- 
защю н нрактицизмъ; б) призвать къ педагогическому дгьлу по- 
выхъ людей, которые понимаютъ въ вьйиеуказанномъ смысле 
ц'Ьли и задачи воспитащя п не боятся трудной работы надъ 
своимъ собственнымъ совершенствовашемъ и изучешемъ природы 
питомца, въ то лее время, при знаши дела, отличаются горячей 
любовью къ блпжнпмъ и правде. Кадръ воспитателей и учителей 
долженъ быть формируемъ изъ гЪхъ особо ириродно даровитыхъ 
людей, которые пр1учились съ раннихъ л^тъ проницательно 
смотреть на себя, съ первыхъ лЬтъ жизни привыкли искренно 
любить правду и ум-Ьютъ быть непринужденно откровенными въ 
обращенш съ людьми, способны къ вдохновенно и сочувствда. 
Ilirba своей задачей воспиташе человека, выработку въ немъ 
м'фовоззрЬшя, воспитатель долженъ прежде всего выработать 
собственное м1ровоззреше и неустанно трудиться надъ собствен
нымъ совершенствовашемъ. Но и въ жизни общестненнаго дея
теля, и въ частной жизни человека, но наличности въ немъ 
природно-общественных! инстинктовъ, крайне тягостно, подчасъ 
невыносимо одиночество. А, если къ этому прибавить сообра- 
жеше о наиболее силышхъ факторахъ воеппташя, глубоко 
нормпрующихъ человеческую природу и оставляющихъ въ ней 
неизгладимый соответственный складъ, то мы поймемъ, что, 
выясняя коренные «вопросы жизни», Н. И. Пироговъ не могъ 
обойти своимъ внимашемъ семью и, въ связи съ нею, вопросъ 
о воспитаны ж енщины  для той важной по существу воспи
тательной роли, которая въ особенности принадлежать жен
щине и въ вынолнеши которой Пироговъ полагаегъ чрезвычай
ную общественную Mncciio женщины. Конечно, мпопя изъ ниже- 
приводимыхъ положенш Пирогова для настоящаго времени не 
имеютъ колорита новизны, по, принимая въ соображеше перюдъ 
ихъ выражешя въ нору начавшагося пазревашя Пироговских.!» 
«вонросовъ жпзии», мы найдемъ ихъ оригинальными и глубоко 
жизпеннымн. Женщина должна, по мнЬшю Пирогова, им^ть
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yuacTio въ созидательной жизненной работЬ, быть сопутпицей и 
товарищемъ мужчины въ жизненной борьбе, а для этого ей не
обходимо развипе: «нужна самостоятельная воля, чтобы жертво
вать, мышлеше, чтобы избирать и чтобы им^ть ясную и светлую 
идею о ц'Ьли воспиташя д'Ьтей». И  въ соотвЪтствш этой цЬли 
женщина велика, привлекательна и цЬнна, какъ жизненный 
факторъ. «Только близорукое тщеславю людей, строя алтари 
героямъ, смотритъ на мать, кормилицу п няньку, какъ на вто
ростепенный подвластный классъ. Только торговый матер!ализ«ъ 
и невЪкественная чувственность видятъ въ жешцингЬ существо 
подвластное и ниже себя. Пусть женщины поймутъ», говоритъ 
Пироговъ, „что он'Ь, ухаживая за колыбелью человека, учреж
дая игры его дЬтства, научая его уста лепетать п нервыя слова, 
и первую молитву, делаются и главными зодчими общества. 
Краеугольный камень кладется ихъ руками. Христианство от
крыло лгенщинЬ ея назначеше. Оно поставило въ образецъ че
ловечеству существо, только что отнятое отъ ея груди. И Мароа, 
и Mapifl сделались причастницами словъ и бесЬдъ Искупителя». 
Но для того, чтобы женщина могла выполнить свое жизненное 
назначеше, ей, какъ и мужчшгЬ, необходимо тщательное воспи- 
таше, — „не то воспитате, которое отдаетъ женщину въ моло
дости суегЪ, въ жизни д-Ьлаетъ изъ нея куклу, наряженную и 
выставленную на показъ для зЬвакъ, а то разумное воспитате, 
при которомъ отзывчивое сердце женщины способно биться для 
святого вдохновешя, умъ способенъ и готовь убеждаться, и 
женщина готова жить для высокой идеальной цели*. При от- 
сутствш же такого воспиташя женщина является нередко не 
созидательнымъ факторомъ жизни, не зодчимъ ея, а тормачомъ 
и подчасъ неодолимой препоной, что особенно чувствуетъ и 
болезненно сознаетъ въ соответствен» ыхъ случаяхъ мужчина. 
«Что, если спокойная, безпечная въ кругу семьи, жена будетъ 
смотрЬть съ безсмыслешюю улыбкою пдюта на вашу завЬтную 
борьбу?»— снрашиваетъ Пироговъ. «Что, если она, какъ Мареа, 
расточая всевозможныя заботы домашняго быта, будетъ проник
нута одною лишь мыслйо— угодить и улучшить матер1альное,
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земное ваше б ьте?  Что, если, какъ Ксантиппа, она будетъ по 
ставлена судьбою для испыташя крепости и постоянства вашей 
воли? Что, если, стараясь нарушить ваши убеждешя, куплен- 
ныя полужизнью перевоспиташя, трудовъ, борьбы, она не осу
щ ествив еще и основной мысли при воспиташи детей»? Глу
бокая жизненность этихъ вопросовъ Пирогова, и не по отно- 
шешю только ко времени ихъ выражен но и ко всякому дру
гому,— полагаю,— совершенно несомненна. Не мудрено, что и 
этотъ вопросъ о воспиташи женщины, Пироговъ относить къ 
существенньтмъ „вопросамъ жизни" и полагаетъ, что въ воспи- 
т ант  ж енщины заключается воспитате всего человтьчества. 
Вотъ существенныя цоложешя Пироговскихъ «вопросовъ жизни». 
Знаменитый хирургъ раскрылъ существенные недочеты обще- 
ственнаго организма—въ недостатке основъ подлинней обще
ственности, указалъ причины общественныхъ недуговъ— въ от- 
сутств1и нравильнаго воспиташя, и рекомендовалъ иринципъ 
борьбы съ ними— воспиташе прежде всего человпка, и уже по- 
томъ—спешалиста. «Все, готовяшдеся бить полезными гражда
нами, должны сначала научиться быть людьми».

Кроме «Вопросовъ жисши», Пироговъ напечаталъ, въ 
перюдъ отъ 1857 до 1860 года, целый рядъ педагогическихъ 
статей по различнымъ вопросамъ воспиташя и образовашя: объ 
отменЬ розги, объ автономш университетовъ, о расширеши зна- 
чешя педагогическихъ советовъ, о широкой веротерпимости въ 
деле образовашя, о всеобщемъ образо'ванш и много другихъ. 
Изъ этихъ статей мы видимъ, что везде Пироговъ требуетъ при- 
знашя й развития достоинствъ человека; везде, какъ и въ знаме- 
нитыхъ строкахъ о «вопросахъ жизни», онъ кладетъ руку на 
больное место въ воспиташи русской молодежи, но кладетъ ее, 
какъ врачъ, для исцелешя ран>. Онъ произнесъ то, что всЬ 
чувствовали, но никто не облекъ въ слово. Вся Роспя его по
няла, вся Р осая  согревалась его теплою вдохновенною речыо^ 
вся Poccifl стала требовать гуманности, человечности въ воспи
таши ').

*) С обр ате  сочиненш  Н. И. Пирогова, т. I, приложеш е, стр. 535.
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Въ своихъ педагогнческихъ статьяхъ Пироговъ выступаетъ 
провозвЬстникомъ и окончательнымъ водворителемъ въ русской 
жизни идеи общечеловЬческаго нанравлещя школы. Въ нашей 
Петровской педагогий не было мысли о томъ, что надо воспи
тывать человгька, не было идеи человтка, и общество должно 
было почувствовать этотъ недостатокъ гуманности въ воспитанш, 
носивщемъ только утилитарно-практичесшй характеръ. Дол л; но 
было положить новый краеугольный камень въ основу нашей 
педагогики— разви'пе въ питомц!;, прежде всего, живой личности 
и гуманиыхъ началъ. Эта идея и была усвоена К. И. Пирого- 
вымъ, который, своими педагогическими статьями н своею дея
тельностью, создалъ школу общечеловЬческаго наиравлешя въ 
воспитанш и образованы. Но эта идея не сразу зародилась въ 
ПироговЬ: еще прелюде она была усвоена II. Г. РЬдкинымъ, ко
торый, вместо нрежнихъ разговоровъ о томъ, что человЬкъ 
призванъ къ государственной деятельности, говоритъ о призванш 
человека къ совершенству, почему п воспитывать въ челов'Ьк’Ь,. 
но его миЗипю, надо то, что его такимь сд'Ьлаегь. Эта идея 
общечеловЬческаго направления школы, обоснованная Р'Ьдки- 
нымъ на релипозной ночвЬ, усвояется и Пироговьшъ, но только 
переносится имъ на ночву науки.

Искоднымь пунктомъ воззр-Ьнш Пирогова является критика 
современной ему шко^ы, которая, вмЬсто того, чтобы, воодушев
ляясь высокими принципами, проводить ихъ въ жизнь, подчи
няется обществу, которое и кроитъ ее на свой ладь, дЬлаетъ изъ 
нея то, что ему угодно. «Въ настоящее время, и, именно, въ 
обществЬ, еще не созрЬвшемъ и мало жившемъ прошедшею 
жизнью, всего заманчивее кажется тотъ взглядъ на школу, ко 
торый, представляетъ ее чЪмъ-то вроде лЬпной модели для при
готовлена люден именно такими, какнхъ нужно обществу для 
его обыденныхъ целей. II, въ самомь д-ЬлЬ, чего лучше? Об
щество является потребителемъ, а школа— фабрикою, приготов
ляющею товаръ для потребленгя» *). II  этому обществу, которое

*) Сочинешя Н. И. Пирогова, т., ст. „Ш кола и ж изнь“, стр. 284.
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нредставляегь изъ себя толпы, связанны л своекорыстными ин
тересами п нуждающаяся въ сиещалистахъ («Общество, судя но 
его поступкамъ, разделилось на толпы» *), нужно напомнить, 
что «временная, хотя бы п жизненная нотребность въ односто- 
роннихъ и деятельныхъ сиещалистнхъ нисколько не опровер- 
гаетъ еще более существенной необходимости общечеловеческаго 
образовашя» 2). И школа, действуя подъ вльящемъ общества, не 
готовить человека къ жизни, а является разсадникомъ ciicnia- 
лпстовъ, создаетъ моряковъ, негощантовъ, юрпстовъ, по не соз
даете честныхъ и убежденныхъ грал;данъ. А главная задача 
школы, по мн’Ьнпо Пирогова,— быть «мастерскою гуманности», 
о чемъ провозгласилъ еще Амосъ Коменскш. , Ничто", говорить 
Пироговъ: «столько не содействуешь развит1'ю самыхъ драгоцЬн- 
нейшихъ свойствъ человеческой натуры -  мысли п слова, какъ 
гумаиизмъ. Онъ выводить мысль изъ гЬснаго круга оеальиости- 
на широкое поле, снимаетъ съ ися оковы, налагаемыя близо- 
]>укою действительностью, и знакомитъ человека съ самою луч
шею частью природы— съ внутреннимъ человЬкомъ 3).

Эта <ч мастерская гуманности»— школа должна готовить, 
прежде всего, человгька. Отдавая вь школу своего сына, роди
тель долженъ, по мпЬтю Пирогова, сказать передъ лицомч. со
вести: «я всемъ жертвую для воспиташя woei’o дитяти, и ничего 
другого не' требую отъ воспитателей, какъ того, чтобы они на
ставили мое дитя быть человЬкомъ» 4). Каждый пптомецъ, начиная 
свое образоваше, долженъ следовать словамъ отца: «Не ищи
ничего другого, какъ быть человЬкомъ въ настоящемъ зиаченш 
этого слова» 5). Каждый наставнику протиснутый высокой 
целью своего земного назначетя, долженъ съ самоотвержешемъ 
сказать: «я не ищу ничего другого, какъ сделать людьми ввЬрен-

*) Ттзмъ ж е. Ст. „Вопросы жизни", т. I, стр. 15.
2) Тамъ ж е. Ст. „Шко,та и ж изнь“, стр 2£8.
8) Тамъ ж е. Ст. „Чего мы ж елаем ъ“, стр. 111— 112.
4) Тамъ же. Ст „Новоселье лицея“, стр . 50—52.
6) Собрание сочиненШ Пирогова, т. I, ст. „Новоселье л ицея” 

стр. 50—53.
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ныхъ MHf, питомцевъ» !). Этими словами: — «ищи быть и будь че- 
лов^комь»,— въ идеалЬ воспиташя, по мнЗзнш Пирогова, выра
жается... «одна главная мысль восииташя: научите дгЬтой, съ 
раннихъ .тЬтъ, подчинять матер1альную сторону жизни— нрав
ственной и духовной; если цЬлое общество повторить эти слова 
вс'Ьмъ и каждому изъ своихъ сочленовъ, то оно выразить, что 
воспиташе для всЬхъ, безъ разл!гая сословш и соотояшй, такъ 
же необходимо, какъ хлгЬбъ и соль, и, при такомъ уб’Ьждеши, 
не пощадить никакихъ изщержекъ для достижешя цгЬли, соберетъ 
капиталы, учредить компанш для распространешя прослгЬщешя, 
обяжетъ всЬхъ содействовать, по мЬр-Ь силъ, сд'Ьлаетъ для всЬхъ 
и каждаго просвищете обязательным^ говоря вс’Ьмъ и каж
дому: „будь челов-Ькомъ" 2).

Воспитывая въ своемъ питомца человека, школа должна 
готовить его для жизни, а не для отправлешя той или иной 
должности. А жизнь есть непрерывная борьба на пути къ со- 
вершенствованш. «Я понялъ», говорить Пироговъ: «что жизнь 
человека есть непрерывная, нерЬдко роковая борьба— всего 
чаще съ самимъ собою— на пути къ совершенству, и что эта 
борьба зависитъ отъ врожденнаго, ничЬмъ не остановимаго стрем- 
лешя къ совершенству» 3).

Эта высокая борьба для достижешя недосягаемаго на землЪ 
идеала доступна только тЬмъ людямъ, которые проникнуты уб’Ьж- 
дешями. И , если школа г о т о в и т ь  питомца для жизни, она 
должна, прежде всего, выработать въ немъ убЬждешя, иначе 
онъ будетъ негоденъ для борьбы, и, следовательно, и для жизни. 
Для того, чтобы выработать въ питомц'Ь уб’Ьждешя, надо npiy- 
чать его почаще заглядывать въ самого себя, анализировать 
свои настроешя. «Только тогь», говорить Пироговъ: „можетъ
имЬть уб'Ьждешя, кто, хоть однажды, но проницательно, взгля- 
нулъ на себя. На это способенъ не всякш. Для этого нужны:

1—3) Тамъ ж е. Ст. „Новоселье лицея11, т. 1, стр. 50—53.
3) С обр ате сочиненШ Пирогова, т. 1, ст. „РЪчь пр.и прощанш

с ъ  Ш евскимъ учебнымъ округомъ", стр. 432.
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вдохновеше, способность отвлекаться и уиражпеше» *). И чело- 
в-Ькъ только тогда достигаетъ способности пмЬть нравственныя 
убеж детя, когда онъ поймешь, что ему нулшо... «довести себя, 
силою отвлечешя и вдохновешя, до полнаго самопознашя, слить 
свою двойственность, изгнать двойника изъ глубокихъ извилинъ 
души» 2). Задача школы и состоитъ въ томъ, чтобы выработать 
изъ своего питомца человека стойкихъ, крЪнкпхъ, нерушимыхъ 
убежденш. Средствомъ для этого является доброе, гуманное, 
близкое отнош ете между воспитателемъ и питомцемъ. Настав- 
нпкъ долженъ уважать своего питомца. Въ этомъ отношенш 
очень интересна рЬчь Н. И . Пирогова, сказанная имъ при про
щанш со студентами университета Св. Владюпра. «Я», гово- 
рилъ Пироговъ въ этой речи: «принадлежу къ тгЬмъ счастли-
вымъ людямъ, которые хорошо помнятъ свою молодость. Еще 
счастливее я т^мъ, что она не прошла для меня понапрасну. 
Отъ этого я, стараясь, не утратилъ способности понимать и чу
жую молодость, любить и, главное, уважать^ее. Мы всЬ знаемъ, 
что нужно почитать стариковъ, потому что старики— наши 
отцы и дЬды, и каждый изъ насъ чЬмъ-нибудь имъ обязанъ. 
Но не вей знаютъ, что и молодость должно уважать 3). И  это 
уважеше личности въ питомце является, по мнешю Пирогова, 
лучшимъ средствомъ для развшчя въ немъ убЬжденнаго чело
века.— Но слова воспитателя только тогда глубоко западутъ 
въ душу питомца и дадутъ въ ней добрые ростки, когда, и со 
стороны питомца, будетъ полная откровенность и нравственное 
довер1е къ воспитателю. «Надеюсь», говорить Пироговъ студен- 
тамъ университета св. Владим1ра: «вы успели убедиться, что я 
основывалъ мои отношешя къ вамъ на томъ же нравственномъ 
дов'Ьрш, котораго им^лъ право требовать п отъ васъ, потому 
что действовалъ прямо, и знаю, что на молодежь нельзя дей
ствовать иначе, какъ щпобревъ ея полное довер1е. Взаимное 
довер!е, которое я клалъ въ основу моихъ действш, обнаружи-

г—'") Тамъ ж е. Ст. „Вопросы жизни", стр. 16 - 17.
4) С обр ате  сочинеш й Н. И. Пирогова, т. I, ст. „Р'Ьчь при проща' 

нш со студентам и университета св. В л а д т й р а \  стр. 432.
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ваясь, не разъ награждало мои труды и заботы  i). Оставаясь 
всю жизнь вернымъ лгрецомъ добра и правды, Ппрогонъ тре- 
бовалъ отъ паставнпковъ, чтобы они следили не столько за со- 
блюдетемъ внешняго формализма, сколько пргучали бы детей 
къ откровенности, устраняя все, что развиваетъ въ пихъ при
творство и воспитывая въ пихг, прежде всего, любовь къ 
правде. Исходя пзъ этихъ положенш, Пироговъ вооружается 
противъ детскихъ баловъ, концертовъ, вечеровъ, показныхъ экза- 
меновъ и проч., такъ какъ все увеселешя такого рода способ- 
ствуютъ развптш въ ребенке лжи и притворства, поддельности, 
тщеслав 1 Я и мишурности, и заставляютъ его казаться не такимъ, 
какпмъ онъ есть въ действительности. «Исторгая безпрестанно 
ребенка изъ его собственнаго духовиаго бьгая, перенося его все 
чаще въ нашу сферу, заставляя его и смотрЬть, н понимать 
по нашему, мы, наконецъ, достигаемъ одного: онъ начинаешь
памъ казаться не шЬмъ, что онъ есть" 2).

Вырабатывая въ питомце убеж детя и развивая его спо
собности, школа должна помнить, что человекъ развивается 
изнутри; поэтому не надо давать ребенку зн а тя , какъ нечто 
внешнее, а надо, применяясь къ его индивидуальности, разви
вать его психику, его душевныя способности, и тогда питомецъ 
будетъ умственно рости. Средствомъ для расширешя умствен- 
наго кругозора ребенка является зна(пе, которое питомецъ дол
женъ воспринимать совзршенно свободно, чтобы оно давало ему 
обо всемъ точныя, отчетливый представлетя, и, сростаясь съ 
его душой, содействовало выработке въ немъ убеждешй. «На
добно», говоришь Пироговъ, «достигнуть того, чтобы здравый 
смыслъ нзменилъ самый языкъ. И, когда будемъ говорить и мы
слить о воепптанш, то нуяшо, чтобы высппя понят1я, присушдя 
словамъ: уч ете , образоваше и светъ, заменили матер1альное 
представлете питашя, ириличнаго телу, а не духу» 3). Итакъ.

Тамъ же, стр. 435—136.
2) С обрате со ч и н ет й  Н. И. Пирогова, т. I, ст. „Быть и к азать ся “ 

стр. 72.
s) С обр ате соч и н етй  Н. И. Пирогова, т. I, ст. „Ш кола и ж изнь“, 

стр. 286.
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Пироговъ хочетъ развивать личность, исходя изъ дапныхъ науки; 
положивши въ основаше знаше, школа, по его мн^нно, выра- 
ботаетъ изъ своихъ пнтомцевъ уб!>жденныхъ людей, пригодныхъ 
для жизненной борьбы. Но, признавая необходимость общечело- 
в'Ьческаго образовашя и полагая его въ основу, Пироговъ не 
уничтожаетъ этимъ снещалышхъ знашй; онъ требуетъ только, 
чтобы школа, прежде всего, давала общечеловеческое знаше, а 
ато возможно только тогда, когда «всЬ человеку дарованныя 
способности, всЬ благородный и вы ош я стремлешя найдутъ въ 
школе средства къ безконечному и всестороннему разви то , 
безъ всякой задней мысли и безъ рановременныхъ заботъ о при
ложены» !). Когда лее питомецъ выйдетъ изъ ст1;нъ школы уже 
уб'Ьждепнымъ челов’Ькомъ, пусть тогда опъ выбираетъ себе сие- 
щальиость по призванш,— какая ему по дупгЬ. «Желая отъ всей 
души сделаться и с т ы м и  спешалистами, мы не должны забывать, 
что для этого необходимо общечеловеческое образоваше» 2) ,— го
ворить Пироговъ.

Отзываясь всегда на все то, что волновало умы общества, 
Пироговъ затрагивал'!, въ своихъ иедагогическихъ статьяхъ инте
ресую Щ1  и всЬхъ вопросъ о классической и реальной системахъ 
обучешя и р-Ьшалъ его, исходя изъ основного пункта своихъ 
иедагогическихъ воззр'Ьшй— надо заботиться, прежде всего, о 
воспитанш человека, при чемъ высказывалъ мысль, что глав
ный центръ воспиташя лежитъ въ воспитателе: „Въ рукахъ д'Ьль- 
наго педагога и древше, и новые языки, и все предметы обще
человеческая образовашя не останутся безъ пользы для р а з в и т  
умственныхъ способностей. Ищите убедиться въ другомъ,— и въ 
самомъ главномъ, въ личности людей, которымъ вы пэвЬряете 
образоваше вашего сына. Посредствомъ ли изучешя древпихъ 
языковъ и математики, пли посредствомъ новыхъ и естествовЬ- 
дЪшя совершится общечеловеческое образоваше вашего сына,

*) Тамъ ж е.
г )  С обр ате сочинеш й Н И. Пирогова, т. I, ст. „Чего мыжелаемъ?„ 

стр. 113.
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ваясь, не разъ награждало мои труды и заботы“ i). Оставаясь 
всю жизнь в-Ьрнымъ жрецомъ добра и правды, Ппроговъ тре- 
бовалъ отъ паставнпковъ, чтобы они следили не столысо за со- 
блюдетемъ вн-Ьшняго формализма, сколько юцнучали бы детей 
къ откровенности, устраняя все, что развиваешь въ иихъ при
творство ч воспитывая въ пихт, прежде всего, любовь къ 
правде. Исходя изъ этихъ положенш, Пироговъ вооружается 
противъ детскнхъ баловъ, концертовъ, вечеровъ, показныхъ экза- 
меновъ п проч., такъ какъ все увеселешя такого рода способ- 
ствуютъ развит1ю въ ребенке лжи и притворства, поддельности, 
тщеслав1я и мишурности, и заставляютъ его казаться не такимъ, 
какпмъ онъ есть въ действительности. «Исторгая безпрестанно 
ребенка пзъ его собствеинаго духовнаго б к тя , перенося его все 
чаще въ нашу сферу, заставляя его и смотре-гь, и понимать 
по нашему, мы, наконецъ, достигаемъ одного: онъ начинаешь
намъ казаться не тЬмъ, что онъ есть“ 2).

Вырабатывая въ питомце убеж детя и развивая его спо
собности, школа должна помнить, что человекъ развивается 
изнутри; поэтому не надо давать ребенку зн а тя , какъ нечто 
внешнее, а надо, применяясь къ его индивидуальности, разви
вать его психику, его душевныя способности, и тогда питомецъ 
будетъ умственно рости. Средствомъ для расшпрешя умствея- 
наго кругозора ребенка является зьшпе, которое питомецъ дол
женъ воспринимать совзршенно свободно, чтобы оно давало ему 
обо всемъ точныя, отчетливыя представлешя, и, сростаясь съ 
его душой, содействовало выработке въ немъ убеждешй. «На
добно», говорить Пироговъ, «достигнуть того, чтобы здравый 
смыслъ изменялъ самый языкъ. И, когда будемъ говорить и мы
слить о воспиташи, то нужно, чтобы высийя пошичя, присущая 
словамъ: уч ете , образоваше и светъ, заменили матер1альное 
иредставлете питашя, приличнаго телу, а не духу» 3). Итакъ.

*) Тамъ же, стр. 435—4зб.
2) С обрате со ч и н ет й  Н. И. Пирогова, т. I, ст. „Быть к казаться"  

стр . 72.
3) С обр ате соч и н етй  Н. И. Пирогова, т. I, ст. „Ш кола и жизнь", 

стр. 286.
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Пироговъ хочетъ развивать личность, исходя изъ данныхъ науки; 
положивши въ осиовнн1е знаше, школа, по его мн£шю, выра- 
ботаетъ изъ своихъ пнтомцевъ уб'Ьжденныхъ людей, нригодныхъ 
для жизненной борьбы. Но, признавая необходимость общечело- 
веческаго образовашя и полагая его въ основу, Пироговъ не 
уничтол;аетъ этимъ сиещальныхъ знанш; онъ требуетъ только, 
чтобы школа, прежде всего, давала общечеловеческое знаше, а 
это возможно только тогда, когда «все человеку дарованныя 
способности, все благородныя и высоюя стремлешя найдутъ въ 
школе средства къ безкоиечному и всестороннему развитие, 
безъ всякой задней мысли и безъ рановременныхъ заботъ о при- 
ложепш» !). Когда лее иитомецъ выйдетъ изъ стЬнъ школы уже 
убежденнымъ человекомъ, пусть тогда онъ выбираетъ себе спе- 
щалыюсть по призванш ,— какая ему по душе. «Желая отъ всей 
душп сделаться истыми спешалистами, мы не должны забывать, 
что для этого необходимо общечеловеческое образоваше» 2),— го
ворить Пироговъ.

Отзываясь всегда на все то, что волновало умы общества, 
Пироговъ затрагивалъ въ своихъ иедагогическихъ статьяхъ инте- 
ресующШ1 всехъ вопросъ о классической и реальной системахъ 
обучешя и решалъ его, исходя изъ основного пункта своихъ 
педагогическихъ воззрешй— надо заботиться, прежде всего, о 
воспитанш человека, при чемъ высказывалъ мысль, что глав
ный центръ воспиташя лежитъ въ воспитателе: „Въ рукахъ дЬль- 
наго педагога и древше, и новые языки, и все предметы обще- 
человеческаго образовашя не останутся безъ пользы для развгтя  
умствениыхъ способностей. Ищите убедиться въ другомъ,— и въ 
самомъ главномъ, въ личности людей, которымъ вы пэвЬряете 
образоваше вашего сына. Посредствомъ ли изучешя древнихъ 
языковъ и математики, или посредствомъ иовыхъ и естествове- 
Д'Ьшя совершится общечеловеческое образоваше вашего сына,

*) Тамъ же.
2) С обр ате сочинеш й Н И. Пирогова, т. I, ст. „Чего мыжелаемъ?» 

стр. 1 13 .’
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все равно—лишь бы сделало его человЬкомъ. Преимущества и 
выгоды различныхъ способовъ этого образовашя такъ очевидны 
и такъ значительны, что нЬть возможности въ настоящее время 
сказать, какой лучше “ ').

Изъ сказаннаго о педагогическихъ взглядахъ Ппрогова мы 
видимъ, что онъ выступаешь въ исторш русской педагогики 
творпомъ и завершителемъ идеи общечеловеческаго направлешя 
школы, требующаго положить въ основу воспиташя, прежде 
всего, мысль о питомце, о развитш въ немъ человека. Пироговъ 
смотритъ на дело воспиташя съ философской точки зрЪшя и 
видитъ въ немъ не вопросъ школьной дисциплины, дидактики 
или физическаго воспиташя, но глубочайшш вопросъ челове- 
ческаго духа, „вопросъ жизни" 2).

Являясь иоборникомъ гуманитарнаго образования, необхо- 
дпмаго для каждаго человека, Пироговъ говорить, что школа 
должна видеть въ ученике, преледе всего, человека, и, потому 
не прибегать къ такимъ мЬрамъ, которыя оскорбляютъ его до
стоинство, напр., къ розгамъ. „Неужели нужно у ребенка по
ставить совЬсть' въ зависимость отъ розги? И, ежели можно- 
этого достигнуть, ежели можно, наконецъ, достигнуть того, 
что физическая боль, или воспоминаше о боли пробуждаешь со
весть, то желательно ли, утешительно ли это? Хорошо ли npi- 
учать совесть, это свободное чувство человека—съ самыхъ- 
юныхъ летъ его—къ зависимости отъ шЬлесныхъ, или даже отъ 
духовныхъ, но божЬе зависпмыхъ ощущешй?... Сделайте такъ, 
чтобы наказаше за поступокъ было не вне, а внутри винов
н а ^ — и вы дойдете до идеала нравственнаго воспиташя" з).

Служа долго и самоотверженно, какъ анатомъ, врачъ п 
хирургъ, эмпирическпмъ знашямъ, Пироговъ выдвигаешь, однако» 
въ воспиташи на первый планъ потребность сердца, потребность

*) С о б р а те  со ч и н ет й  Н. И. Пирогова, т. I, ст. „Школа и жизнь* 

стр.; 295.
2) К. Д . Ушинсшй. Педагогическая сочинеш я, и зд . 2, стр. 302. 
s) С о б р а т е  со ч и н ет й  Н. И. Пирогова, т. I, ст. „Нужно ли сЬчь  

д ’Ьтей", стр. 8 —79.
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нравственнаго идеала, высокаго и недосягаемаго. Светла, пре
красна, въ высшей степени гуманна личность его, какъ она от
разилась въ его педагогическихъ статьяхъ, дышащихь искрен
нею любовью къ молодому поколгЬаш , уважешемъ къ его внут
реннему Mipy и горячимъ желашемъ принести пользу своему 
отечеству. II  не могло не почувствовать этого общество, не 
могло оно не отозваться на горячш призывъ къ св'Ьту, къ гу
манности въ носиитан'ш, въ томъ д’Ьл!., которое Л. Толстой на
зываешь „однимъ изъ самыхъ важныхъ людскихъ дйлъ въ жизни". 
Взгляды Пирогова проникли въ умы лучшихъ людей и усвоились 
ими. „Н. И. Пироговъ, какъ человЬкъ науки, былъ всегда пе- 
редовымъ двигателемъ ея; общество шло за нимъ, и всегда время 
показывало, что онъ не ошибался. Когда же онъ сталъ зани
маться ^вопросами жизни", то великш врачъ, привыкшш' всегда 
однимъ взглядомъ окидывать всю цЬлость я вл ет  й. а не увле
каться однимъ. всегда схватывалъ вЬрно потребности момента. 
Храмъ идей былъ открыть всЬиъ, но первымъ вошелъ въ него 
Николай Ивановичъ, и за нимъ вошли всЬ друпе съ криками 
радости и удивлейя. Онъ быль вполнЬ не только человЬкъ 
своего времени, но и вождь современпиковъ!... Онъ возвышалъ. 
укр’Ьплялъ приверженцевъ добра, онъ увлекалъ ихъ теплотою 
чувствъ и закрЬплялъ ихъ увлечения убЪждешемъ и раз- 
судкомъ" 2).

Педагогическая статьи Пирогова произвели огромнейшее 
виечатл'Ьте на современное ему общество; въ особенности, обра
тила на себя всеобщее внимаше его первая статья— „Вопросы 
жизни", обнаружившая, что авторъ ея им^етъ не только теоре
тическую подготовку къ педагогическому д^лу, но и способенъ 
практически провести свои гуманные, свЬтлые взгляды въ 
жизнь, —-Затронутые Пироговымъ „вопросы жизни" являются 
вЬчными вопросами и основными положешями, интересными для 
всякаго времени, подобно воззрЬшямъ Руссо. ПослЬ Пирогов- 
скихъ „Вопросовъ жизни", у нась стала развиваться педагогп-

*) Собраше сочиненш  Н. И. Пирогова, т. I, П риложеш е, стр. 53й.
3
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ческая литература, которая до т-Ъхъ поръ почти не существовала, 
кроме н4сколькихъ учебниковъ по каждой науке, да немно- 
гихъ детскихъ книгъ для чтея 1 я, написанныхъ по большей части 
не съ педагогическими целями ‘).

Н'ь 1857 году Пирогову былъ предложенъ постъ попечи
теля Одесскаго Учебнаго Округа, на которомъ онъ и пробылъ 
2 года. Съ этого времени начинается новая— научно-педагоги
ческая деятельность нашего знаменитаго хирурга. Исходя изъ 
взгляда, что „попечитель есть не столько начальникъ, сколько 
миссюнеръ, онъ долженъ не приказывать, а убеж дать",2) Пиро
говъ, действительно, миссюнерствопалъ сперва въ Одессе, но, 
особенно, потомъ въ Kienli. На этомъ посту Пироговъ отличался 
веротерпимостью, характеризующей всю его жизнь, и заботился 
о справедливомъ отношеши и уваженш ко исЬмъ народностямъ, 
входящимъ въ составъ обоихъ округовъ. „Вы,— думаю,— увери
лись*, говорилъ Пироговъ при прощаши со студентами: „что 
для меня все вы были одинаково равны, безъ разлшця ваших'!, 
нащоналыюстей“ 3). „Въ крае, гдЬ постоянно нужно сообразо
ваться съ различ1емъ нацюнальностей, я не могъ не быть ро- 
венъ и одинаковъ со всеми и строго безиристрастенъ, желая 
добра и правды всемъ, безъ различ1я“ 4).

Эту необыкновенную, полную гуманнаго чувства терпи
мость Пироговъ не считалъ своею заслугою: «Это не заслуга», 
говорнтъ онъ: «это лежитъ въ моей натурЬ: я не могъ действо
вать противъ себя самого... Какъ въ науке, такъ и въ жизни, 
какъ между моими товарищами, такъ и между моими подчинен
ными и начальниками я никогда не думалъ делать различая въ 
духе сословной и нащональной исключительности. Эти убЬ- 
ждешя, какъ следсгае моего образоватя, выработавшись целою 
жизнью, сделались для меня уже второю натурою и не поки-

*) Стоюнинъ. Педагогическая со ч и н ет я , стр. 469.
г ) Собраше сочиненШ Н. И. Пирогова, т. I, ет, „Р-Ьчь ири проща

ш и съ  г. Ш евомъ“, стр. 438.
") Тамъ ж е. „Рг1;чь при прощаши со студентам и университета св. 

Владим1ра“, стр. 435.
*) Тамъ же „Р’Ьчь при прош анш  съ  г. Рйевомъ", стр. 437.



путь меня до конца жизни» *). Поэтому, нЬтъ ничего удиви
тельная въ томъ, что, когда Пироговъ оставлялъ должность по
печителя въ КлевЬ, вс'Ь нацюналыюсти объединились въ горя- 
чемъ чувстве благодарности, любви и уваженш къ своему до
рогому наставнику-другу, вей забыли свою рознь и помнили 
только свою горькую утрату. „Когда разнеслась весть, горест
ная, какъ бЬдсппе, для каждаго разумнаго существа, способнаго 
любить добро и св'Ьтъ:— «Николая Ивановича Пирогова не бу- 
детъ съ нами!»— студенты университета, всегда д'Ьливппеся на 
самые разнородные станы, какою то неведомою силою вдругъ 
слились въ одну семью. Великорошяне, малоросаяне, литвины, 
поляки, болгары, сербы, немцы, евреи— одинъ человекъ!" 2). И 
въ этомъ лучшее свидетельство того благотворнаго нравствен
н а я  влшшя, какое оказывалъ на всЬхъ Пироговъ своею лич
ностью. Полагая въ основу своей многотрудной деятельности 
полное уважеше къ человеку, Пироговъ оказывалъ огромней
шее в :й яте  на учащихся тЬмъ въ высшей степени гуманнымъ 
обращешемъ, которое присуще было его человеческой природЬ 
и которое вытекало у него изъ сознашя его необходимости, а 
не изъ другихъ какихъ-пибудь побуждешй. Передъ нимъ все 
были равны, доступъ къ нему для всехъ былъ одинаковъ, вь 
каждомъ онъ виделъ, прежде всего, человека, почему между 
нимъ и подведомственными ему людьми существовала та нрав
ственная связь, то искреннее довер1е, при которомь только и 
возможны прочные успехи въ великомъ деле воспиташя.

Сделавшись адмипистраторомъ, попечителемъ— въ высшемъ 
и благороднЬйшемъ смысле этого слова, Пироговъ нзбавилъ де
тей отъ униж аю щ ая человеческое достоинство телесн ая  нака- 
зашя, возставъ противъ розги въ стать-!; „Нужно ли сечь де- 
тей?“— и поставивъ наложеше наказанш на детей въ зависи
мость отъ определешя педагогическихъ советовъ. Будучи поне- 
чителемъ, Пироговъ упрочилъ положеше воскресныхь школъ въ

*) Тамъ ж е. „Р’Ьчь при погЬщенш Бердичевскаго еврейекаго учи
лища, стр. 440.

*) Тамъ ж е. Приложеш е, стр. 537.
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Kieei, где оне были встречены по-началу общимъ недовЬр1емъг 
и, несомненно, этртъ иримеръ облегчилъ ноявлеше ихъ въ дру- 
гихъ игЬстахъ. Онъ считалъ воскресныя школы въ  Россш— необ
ходимостью. „Воскресный школы в ъ  Poccin“, гоноритъ онъ: 
«имеють другое и несравненно более важное зиачеше, ч^мъ на 
Западе. На Западе, и, именно, въ Гермавш, оне составляютъ 
предмета роскоши, а у н а с ъ — необходимости. У насъ воскресныя 
школы важны не столько потому, что распространяют, грамот
ность путемъ самымъ надежнымъ, т. е., путемъ частной инициативы 
и благотворительности,— сколько темъ, что заохочиваютъ къ уче" 
шю ремесленный и рабочй классы народа, отвлекая ихъ, вместе 
съ темъ, отъ праздности и разгула ').

Начала, на которыхъ I I . И . Пироговъ хот’Ьлъ устроить 
школьную жизнь и поставить воспитательное дело, свид^тель- 
ствуютъ о глубокомъ iipoHiiKHOBeHin его въ сущность педаго
гической идеи, о широте и ясности, либеральной просвещен
ности его воззрешй, и нетъ со м н ет  я, что многое сумелъ бы 
онъ разработать въ подробностяхъ и применить къ делу, если 
бы его деятельность не ограничилась какими нибудь 3— 4 го
дами. Во всякомъ случае, за нимъ остается та слава, что онъ 
первый оживилъ нашъ педагогичесюй м1ръ, выяснивъ корен
ные недостатки нашего школьнаго воспиташя 2). Но и въ прак- 
тическомъ отнош ети за краткое время попечительства Пиро
гова, особенно въ Ш еве, сделано весьма не мало, въ особен
ности, въ направленш къ главной цели школы— воспитанно 
человека и развитш  въ немъ общественности. Это подтвер
ждается, въ особенности, практическими меропр1ят1ями попе
чителя— Пирогова, направленными къ тому, чтобы придать

*) С обр ате со ч и н ет й  Н. И. Пирогова, т. I, ст. „О воскресныхъ. 
школахъ*, стр. 224.

*) В. Я. Стоюнинъ. П едагоги ч еск и  сочииен'ш, c t [ i . 469. БолЬе по
дробно можно ознакомиться съ педагогическими взглядами Пирогова 
на идеалъ общ ественнаго воспитателя но его рЪчамъ, сказанны мъ при 
прощанш съ Ю евскимъ учебны мъ округомъ и съ обществомъ. Он* на
печатаны  въ книгЬ: С обр ате литературно-педагогическихъ статей Н. И. 
Пирогова, вышедшихъ въ управлеш е его Ю евскимъ учебны мъ округомъ  
(1858—1861).
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школе характеръ семьи, возстановить и упрочить органическую 
связь между учениками и учителями, смягчить обшдй духъ 
школы, ослабить наказашя, усилить элементъ общественности. 
Не предоставляя педагогическаго дела суду современнаго ему 
общества, Пироговъ, по услов1ямъ времени, стремился къ 
тому, чтобы содействовать выработке обществеинаго мн'Ьшя 
иедагогическихъ учреждешй. На обсуждение Иедагогическихъ 
Советовъ учебныхъ заведешй и обществъ онъ поставилъ прин
ципиальные вопросы— о задачахъ преподавашя, о 3iianin науки 
нстинномъ и экзаменащонномъ, о методахъ прецодавашя, о за- 
учиваши и его примененш, о мерахъ къ поддержанпо клас- 
снаго внимашя и о такой постановке занятш, при которой 
успехъ гимназнческаго учешя будетъ основанъ на взаимодМ- 
ствш учителя и учениковъ, о связи между нравственнымъ 
воспиташемъ и обучешемъ, между семьей и школой. Нъ об- 
еуждеши этихъ вопросовъ Педагогическимъ Советамъ предо
ставлена была нопечителемъ полная свобода *). Сверхъ сего, 
попечитель— Пироговъ составилъ подъ своимъ предс/Ьдатель- 
ствомъ особый Комитетъ изъ директоров'!,, инсиекторовъ, про- 
фессоровъ п учителей и предложилъ ему, въ связи съ дру
гими вопросами, основной вопросы какъ при настоящей орга
низации нашихъ гимназш и при настоящихъ средствахъ унич
тожить произволъ действш, возбудить въ учащихся уиадшее 
довЬр1е къ начальству гимназш и постепенно возстановить на
рушенную связь между учениками и наставниками. Онъ спра
ведливо ставилъ успешное вы нолнете учебнымъ заведешемъ 
его функщй въ зависимость отъ гармоническаго единства и 
правильности д’ЬйствШ главныхъ его деятелей. Педагогичесюе 
совЬты и совещашя необходимы для паставниковъ и для са
мого учебпаго начальства. Но, чтобы наставники и начальство 
извлекли изъ нихъ существенную пользу, необходимо согла

' )  Самые ж е эти вопросы и руководственны я за м ^ ч а т я  попечи
тели— Пирогова, по справедливому зам^чаш ю  Вл. Як. Стоюнина (П еда
гоги чески  сочинеш н, стр. -150), должны  войти цЬликомъ въ каждый 
курсъ педагогики,



ситься въ основныхъ началахъ. Совещашя не могутъ быть 
истинно-научными, если они не будутъ чисто коллепальными 
и если все голоса совещателен не будутъ равны. Для объеди- 
нешя деятельности Педагогическихъ Советовъ Пироговъ при- 
знавалъ необходимымъ внести въ ихъ жизнь гласность. Для 
этой 11,Ф> л и имъ введены были циркуляры, которые должны были 
содержать въ себе изложеше мн'Ьшй гимназическихъ настав- 
никовъ. Цосредствомъ этихъ циркуляре»въ могъ происходить 
обм'Ьлъ Mirhuiii между гимназ1ями округа, а учебное начальство 
могло въ нихъ иметь наилучшее средство для полной осведом
ленности о положенш педагогическаго дела въ учебномъ округе 
и давать наиболее целепригодныя руководственныя указания.

Для выработки разумной корпоративности и обществен
ности въ среде учащихся и для сближешя последнихъ съ 
учащими, Пироговымь введенъ былъ судъ чести въ среде уча
щихся и литературныя беседы. Судъ чести или совестный 
судъ товарищей, подъ руководствомъ воспитателей, былъ вве
денъ, въ видЬ опыта, въ пяти высшихъ классахъ гимназш. 
Проступки, подлежащее обсуздешю этихъ судовъ, касались, 
главнымъ образомъ, нарушешя взаимныхъ отношенш учени
ковъ (ложь и клевета, осхорблеше словомъ и деломъ, порча 
вещей и т. п.). Эта мера практиковалась въ теч ете  года и 
двухъ месяцевъ въ Шевскомъ округе, и за указанный перюдъ 
времени было назначено этими судами въ одиннадцати гимна- 
з1яхъ округа до 70-ти наказашн. Были случаи недостатковъ 
въ примененш этой меры, но, въ большинстве случаевъ. уча- 
шдеся относились къ данному имъ праву серьезно и къ руко
водителя мъ-учащимъ— съ иолнымъ довер1емъ. Мера эта, но 
замыслу Пирогова, должна была содействовать выработке въ 
учащихся разумной корпоративности и общественности, въ про
тивовеса ложнымъ ея ироявлешямъ, чтобы учашдеся любили 
свое учебное заведете, дорожили его честью и сторонились 
всякаго поступка, который можетъ наложить пятно на целое 
заведете или отдельный классъ. Вместе съ этимъ, легализи- 
poBanie корпоративности съ определенными нормированными
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целями им'Ьло своей задачей ослабить ту ложную корпоратив
ность, которая выражается въ противодМствш начальству и 
въ борьбе иротивъ правилъ, направленныхъ къ устроенш 
жизни учебнаго заведешя.

Различая экзаменащонное и истинное усвоеше науки н 
ц'Ьня лишь последнее— не пассивное, а самодеятельное npio6- 
ргЬтешо знанш, а также им'Ья въ виду подготовлеше учащихся 
къ прохождение университетскаго курса, Пироговъ ввелъ въ 
гимыаз1яхъ литературный беседы. Он’Ь, но объяснение Пиро
гова, называются литературными не въ тЬсномъ, а въ обшир- 
номъ смысле этого слова. Предметомъ ихъ должны быть „упраж- 
нешя въ литературныхъ занятчяхъ по всЬмъ предметамъ, нре- 
нодаваемымъ въ гимназш. Он’Ь должны быть мощнымъ носо- 
6ieMrb учащимся къ ученическому образованно. ОнЬ должны 
приготовить къ университету. А нужно знать, какъ важно 
значеше этого слова: „быть ириготовленнымъ къ университетуа . 
Первые опыты практики въ этомъ направлеши не удовлетво
рили Пирогова, тЬмъ не менее, мн'Ьшя своего о целесообраз
ности этнхъ упражненш для указанной цели онъ не из
мен илъ.

Трудно исчислить все то, что сдкчалъ Пироговъ, будучи 
попечителемъ, для одной только университетской науки; !) 
довольно упомянуть о томъ живомъ и искреннемъ учаотш, ко
торое онъ нринималъ во всЬхъ ученыхъ вопросахъ, по изданпо 
университетскихъ известш, но замФлценш каведръ; довольно 
упомянуть о томъ, какъ щедро ассигновались и тратились сред
ства на переустройство обсерваторш, на переделку помЪщешя 
для практическихъ занятш медициною; о томъ, какъ много 
обязана ему студенческая бнблштека, въ пользу которой онъ 
нредоставилъ издаше своихъ иедагогическихъ статей, и основ
ной фондъ которой составили подаренныя имъ книги. Для сту-

1) Объ отношенш Пирогова къ университету и университетском у  
вопросу можно читать въ ст а ть е  К. Д . Уш иискаго—„П едагогичесы я  
сочинеш я Н. И. 1Гирогова“ (П едагогичесм я  сочинеш я Ушинскаго, изд.
2, стр. 316—333.
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дентовъ медицинскаго факультета, кроме недостатка книгъ, су
ществовало еще и другое затруднете: лучпйя медицинсыя со
чинения писались, обыкновенно, на иностранныхъ языкахъ; 
среди студентовъ же, только небольшая часть свободно вла
дела ими. По совету Пирогова и нодъ его руководством'!, сту
денты начали переводить лучнпя медицинсшя сочинешя. Та
кимъ образомъ, две существенно важныя причины застоя сту
дентовъ въ науке были удалены, благодаря заботливости поне- 
чителя-Пирогова.

Трудно представить, чтобы челов'Ькъ могъ сделать больше, 
ч'Ьмъ сдЬлалъ Пироговъ на своемъ посту попечителя, и это 
ценили и учашдеся, согретые его гуманнымъ, сердечнымъ от- 
нош етем ъ, и подведомственные ему воспитатели. „Никогда 
мы, воспитатели и наставники, не испытывали более благо- 
детельнаго нравственнаго и умственнаго в.-пятя, какъ въ то 
короткое время, когда имели счастье назвать васъ своимъ гла
вой “ , говорилъ Пирогову, при прощанш его съ Б1евскимъ 
округомъ, профессор!, Селинъ: „мы видели не начальника предъ 
собою, но человека, гражданина, ученаго и воспитателя, на- 
ходившаго высшее удовлетвореие въ своемъ собственномъ 
сознан1и ’).

Три года нробылъ Пироговъ попечителемъ учебнаго округа 
въ KieB'fc, после чего, в с л е д с т е  несогласш съ местной адми- 
нистращей, былъ уволенъ въ 1861 году отъ своей должности; 
после трогательнаго прощанш съ Шевскимъ округомъ, после 
искреннихъ речей, отрывки изъ которыхъ мы приводили выше, 
Пироговъ уехалъ въ деревню, чтобы тамъ „трудиться въ поте 
лица, разрыхлять и очищать землю, заменить крепостной 
трудъ свободнымъ“ г). Но въ этомъ же году Пироговъ былъ 
назначенъ руководителемъ научныхъ работъ всехъ русскихъ 
молодыхъ ученыхъ, командированныхъ за границу, и пять 
лЬтъ посвящалъ себя научной подготовке юношества. Въ 1866 г. 
Пироговъ былъ уволенъ и отъ этой должности, и, съ этихъ

*) С обр ате  соч и н етй  Н. И Пирогова, т. т, ст. „ !Г рилож ете“, стр. 539.
*) Тамъ же. „РЬчь при прощанш съ  г. Шевомъ", стр. 437.
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поръ, жилъ до конца своей жизни частнымъ человекомъ въ 
собственномъ именш, въ Подольской губернш.

Кончилъ Пироговъ свою великую многополезную деятель
ность; но духъ живого, неусыпнаго дела, всегда отличавши! 
его, не позволилъ ему отдохнуть отъ трудовъ даже въ посл’Ьд- 
nie годы жизни: онъ устроилъ у себя небольшую больницу и 
им^лъ громадный амбулаторный npieM'b. Ежедневно пргЬзжали 
къ нему изъ различныхъ местъ больные, его постоянно при
глашали на консультацш. Двери его дома, не отворявиаяся для 
шумныхъ развлечены, всегда были открыты, какъ и въ быт
ность его иопечителемъ Юевскаго округа, для страждущихъ, 
нуждающихся, больныхъ. „Въ иритво])ахъ дома вашего11, го
ворилъ Пирогову его духовникъ, священникъ Коменскш: „какъ 
некогда въ притворахъ 1ерусалимской овчей купели, слежаше 
множество болящихъ, с’л'Ьпыхъ, хромыхъ, сухихъ, чающихъ 
отъ васъ облегчешя въ недугахъ своихъ, и вы вс.емъ чело
веколюбиво помогали" ')• Не оставилъ Пироговъ въ это время 
и своей литературной деятельности: подъ конецъ жизни онъ 
былъ занятъ своимъ дневникомъ, опубликованнымъ вскоре по
сле его смерти, подъ заглав!‘емъ „Вопросы жизни; дневникъ 
стараго врача41. Здесь нередъ читателемъ вырисовывается об- 
разъ высокоразвитого и образованнаго человека, считаюшаго 
малодуппемъ обходить, такъ называемые, проклятые вопросы. 
Дневникъ Н. И. Пирогова— это не философстсш трактатъ; 
это— рядъ заметокъ мыслящаго человека, составляющихъ, од
нако, одно изъ самыхъ назидательныхъ нроизведешй русскаго 
ума. Въ глазахъ Пирогова, вЬра въ Высшее Существо, какъ 
источникъ жизни, во Вселенскш Разумъ, разлитый повсюду, 
не противоречить научнымъ убеждешямъ. Вселенная пред
ставляется ему разумной, деятельность силъ ея— осмысленной 
и целесообразной, а человеческое „я“— олицетворешемъ и от- 
ражешемъ обхцаго Вселенскаго Разума. Постоянное проявлеше 
м1ровой мысли темъ непреложнее для Пирогова, что все, изо-

Там ъ ж е Приложеше. стр. 54?..



бр'Ьтенное челов’Ькомъ, все, проявляющееся въ нашемъ уме, 
уже существуетъ въ апровой мысли.

Трижды было нарушено уединеше знаменитаго ученаго 
и великаго деятеля въ его именш.

Въ 1870 году Общество Краснаго Креста просило его 
осмотреть организащю военно-полевой врачебной помощи у 
н1;мцевъ и французовъ, а въ 1877 году ему было дано такое 
же поручеше Краснаго Креста относительно русской военно
врачебной организации. И откликавшшся всегда на вйяшй при- 
зывъ, где требовалась его помощь, Пироговъ съ усн'Ьхомъ ис- 
полнилъ эти иоручешя и после обнародовалъ обширные и со
держательные отчеты о нихъ. Въ 1881 году Пироговъ поки- 
нулъ свое inrhiiie въ третей, и въ последшй уже разъ, бу
дучи приглашенъ роднымъ Московскимъ университетомъ для 
нраздновашя пятидесятилетняго юбилея его научно-обществен
ной деятельности.

Торжественно былъ отпразднованъ юбилей, но здесь же 
была обнаружена у Пирогова неизлечимая болезнь (ползучая 
язва рака), которая черезь несколько месяцевъ свела его въ 
могилу.

23 ноября 1881 года П. И. Пирогова не стало; безпо- 
щадная смерть отняла у русской земли ея лучшаго сына.

V. Личность Н. И. Пирогова, какъ она отразилась въ его  
общественной дЪятельности.

Мы разсмотрели, по мере возможности, многополезную, 
необыкновенно содержательную и ценную но своимъ резуль- 
татамъ общественную деятельность Н. И. Пирогова,— на про
фессорской каоедре, на театре военныхъ дЬйствш и на ниве 
народнаго просвещешя. Деятельность э.та такъ велика и такъ 
обширна, что плоды ея составляютъ самый лучипй, неруко
творный памятникъ Пирогову, къ которому никогда „не за- 
ростетъ народная трона14.
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Вспоинимъ теперь положешя, которыя мы высказали въ 
начале нашей статьи, где говорилось о томъ, что человеческая 
личность можетъ проявить свое внутреннее содержаше лучше 
всего въ общественной деятельности, что человекъ, съ жи
выми идеальными стремленьями, съ нравственно богатой ду
шою, вноситъ въ свое каждое дело частицу своей доброй 
настроенности. Верность этого положешя, справедлива™ по 
своей идее, не нарушится, если мы скажемъ обратно: полез
ная, содержательная и великая деятельность человека свиде- 
тельствуетъ, лучше всякихъ другихъ удостоверений, о богат
стве и содержательности его внутренняго Mipa; она, добрая и 
полезная общественная деятельность, является такимъ свиде- 
тельствомъ въ пользу человеческой личности, которое само го
ворит'!, за себя и не нуждается въ похвалахъ другихъ.

Разносторонняя, необычайно полезная общественная дея
тельность Пирогова обнаруживаешь нредъ нами его нравственно
прекрасную личность, и, какъ былинный богатырь, вырисовы
вается на ея благодарномъ фоне его образъ, освещенный внут- 
ренмимъ сш пемъ. Это не тотъ богатырь, у котораго „сила 
то но жилочкамъ такъ живчикомъ и переливается'1 и которому 
„грузно отъ силушки, какъ отъ тяжелаго бремени", потому 
что онъ не знаетъ, куда ее применить; это—Илья Муромецъ,. 
любимейнш! русскш богатырь, отдающш все свои богатыя силы 
на пользу людей, на устроеше дорогой роднны.

Благоговейное удивлеше вызываешь въ насъ этошь обра- 
зованнейшш человекъ, съ глубокимъ, светлымъ умомъ, обна
ружившимся въ широкой научной и практической деятельности, 
сердобольный и отзывчивый, готовый всякому оказать помощь 
и поддержку^ съ твердой, крепкой волей, направляющей его 
всегда только на добрый и полезный путь и содействующей 
тому, что, въ течеше всей своей 50-летней общественной дея
тельности, онъ ни разу не йзмеиилъ своимъ светлымъ убе- 
ждешямъ, добрымъ порывамъ и зову своего сердца.

Горячая любовь къ воспитываемому молодому ноколешю 
сквозишь въ педагогическихъ статьяхъ Пирогова и обнаружи
вается въ его педагогической практике.
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Искренняя любовь къ родной стране видна въ его жела- 
ши вылечить ее отъ тлетворныхъ недуговъ и поднять на дол
жную высоту.

Но, особенно, велика н прекрасна его любовь ко всему 
человечеству, на пользу котораго онъ отдалъ весь свой та
ланта, все свои силы и способности.

И  мы можемъ сказать: „И за то мы теперь вспоминаемъ 
его, что былъ честенъ душою; не славы онъ въ жизни ко
рыстно искалъ“,— онъ, на протяженш всей своей жизни, „бо
ролся съ тяжелой мглою, съ измученнымъ братомъ страдалъ“ , 
призывая къ этому н другихъ людей.

Необыкновенно велико было нравственное богатство его 
души, обнаружившееся въ его общественной деятельности и 
подтверждающее правдивость техъ ноложетй, которыя мы от
метили вначале.

За какое бы обхцественное дело не брался Н. И. Ниро- 
говъ, всюду онъ вносилъ свой живой, благотворный духъ, 
всюду зажигалъ яркш факелъ идеала, такъ часто гаснущш въ 
непроглядной темноте жизненной ночи. Светъ отъ его деятель
ности никогда не потухнетъ, и онъ имелъ бы полное нрав
ственное право повторить о себе слова Пушкина: „Слухъ обо 
мне пройдетъ но всей Руси великой, и назоветъ меня всякъ 
еущш въ ней языкъ!“ .

VI. З аклю чеж е.— Добрая, вечная память, заслуженная  
Н. И. Пироговымъ.

29 лЬтъ тому назадъ Пироговъ умеръ, но не умерла и 
не умретъ добрая, благодарная намять о немъ; никогда не 
умретъ она въ сердцахъ русскихъ людей, искренно любящихъ 
свою родину и желающихъ ей добра.

Всегда и повсюду являются люди, на долю которыхъ вы- 
иадаетъ редкое счастье быть выразителями лучшихъ стремле- 
niit времени. На нихъ покоятся надежды техъ, кто желаетъ 
истиннаго блага стране своей и правдиво понимаетъ это благо.
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Они— неподкупные вожатые, ободряюиие на честномъ пути 
другпхъ; и благо тамъ, гд’Ь умгЬютъ ихъ ценить ’)•

Въ личности вспоминаемаго ныне И. И. Пирогова намъ 
является такой вожатый общества.

Въ одной изъ своихъ педагогическихъ статей Пироговъ 
говорить. „Я пишу все это только потому, что верю въ слова 
покойнаго Преосвященнаго Иннокент1я. Онъ мн^ сказалъ од
нажды: „всякая мысль, высказанная съ уб'Ьждешемъ, есть жи
вое семя, брошенное въ землю; рано или поздно оно пустить 
ростки“ : ). Какой отличной иллюстращей къ этпмъ словамъ 
является многополезная деятельность П. И . Пирогова! Добрыя 
семена, брошенныя имъ па почву родной земли и исходяпия 
изъ глубины его убежденнейшей души, дали богатейиие плоды, 
которые мотивируютъ признаше его величайшимъ, не только 
русскимъ, но и европейскимъ хирургомъ, благородпейшимъ, 
светлымъ педагогическимъ деяте^емъ и, главное, превосход- 
пейшимъ человекомъ.

„Вы украшены титуломъ превосходительства, Николай 
Ивановичъ!"— говори ль Пирогову профессоръ Ш ульгинъ, при 
прощаши его съ Юевскпмъ Округомъ. „Редко кто изъ насъ 
называлъ васъ этимъ титуломъ. А, между тЬмъ, никогда но 
величая васъ превосходительствомъ, я теперь, на прощаньп, 
громко и смело скажу, что другого титула ламъ нетъ и быть 
не можетъ. „Онъ былъ вел и Kill король“— говорить у Ш експира 
Горащо про отца Гамлетова. „Человекъ онъ былъ изъ всехъ 
людей, какихъ намъ довелось видеть!*— отвечаетъ ему Гам- 
леть. Вотъ въ этомъ то смысле вы— превосходительство. Вы 
превосходите, какъ человекъ, многихъ и многихъ людей у 
насъ на Руси, где часто приходится съ Дшгеновымъ фонаремъ 
искать человека! Имея честь быть членомъ факультета, кругъ 
наукъ котораго носить, по преимуществу, н азвате  „человеч
н ы м ^  (lmmaniora), я почитаю долгомъ заявить, что в е л и т fi

*) Собрание сочинеш й Н. И. Пирогова, т. I, Приложеш е, стр. 547.
2)  Тамъ же. Ст. „Нужно-ли сЬчь д1угей?“ стр. 79.
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медикъ являлся по отношешю къ гуманному факультету вполне 
гуманнымъ человеком?,! “ х).

Бурно шумитт, кипящая пучина жизни, нередко поглощая 
тысячи жертвъ. Редко светить человеку на его трудномъ жиз- 
ненномъ пути солнце идеала, и часто гнететъ его холодъ той 
глубины, „ где таятся страданья людсгая“ . Часто спускается 
человекъ съ высоты своей общественной деятельности, гд’Ь ему 
такъ трудно удержаться. И какъ недосягаемо высоко долженъ 
стоять въ нашемъ сознаши такой человекъ, какъ II. И. Пи
роговъ, въ основе всей общественной деятельности котораго 
лежала идея правды, долга и совести, этого тройственнаго на
чала всей его жизни, которое онъ такъ любилъ внушать и 
словомъ, и Д'Ьломъ воспитывающемуся для жизни молодому по- 
коленш!

Своимъ добрымъ примЬромъ Пироговъ показалъ намъ, что 
у общественнаго деятеля Teopia не должна расходиться съ 
практикой.

Будучи глубоко релшчознымъ челов'Ькомъ, о которомъ его 
духовникъ свид^тельствуетъ, какъ о такомъ христнин-Ь, о 
которомъ можно сказать: „Се воистину израильтянину въ немъ 
же льсти несть!“ *).— Пироговъ ясно показалъ на себе, что 
наука можешь и должна жить мирно съ в1;рой.

Онъ, какъ истинный хриспанинъ, не зарывалъ своего та
ланта въ землю, но блестяще развивалъ его на пользу челове
чества и своей родины. Плоды его дМ ствш такъ благотворны, 
многозначительны, велики, что они составляютъ и всегда со- 
ставятъ обильный предмета благодарныхъ воспоминашй и за- 
нимаютъ лучнпя страницы въ исторш отечественнаго просви
щ е т  я.

Светлая, добрая память о Н. И . Пирогове заставляешь 
насъ пожелать, чтобы его многоплодная деятельность на пользу 
науки и для блага ближнихъ нескончаемо продолжалась дру-

*) Тамъ ж е. Приложеш е, стр. 552.
2)  Иобраше сочинеш й Н. И. Пирогова, т. I, Приложение, стр. 549
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гимн, подобными ему но уму и сердцу людьми; чтобы почаще 
слышались намъ rfc мудрыя и живителышя изречешя науки 
и жизни, которыя изливались всегда съ такою теплотою и сер
дечностью въ его устной и письменной речи.

И , вызвавъ въ своемъ воображеши прекрасный, озарен
ный внутреннимъ светомъ образъ того, к'Ьмъ „испытанъ, из 
в1;данъ былъ весь человекъ'1, мы скажемъ ему: спи съ миромъ, 
ты „совершилъ въ пределе земномъ все земное! “ . Вечная па
мять тебе!

„Вечную память надъ гробомъ споемъ 
Темъ, кто на свете жилъ честнымъ трудомъ;
И, умирая, въ предсмертной заботе,
Намъ завещ алъ—не отчаянье въ жизни,
А, прозревая величье отчизны,
Верилъ, что колосъ нальется зерномъ,

Вечную память споемъ!
Кто къ счастью стремился въ годины невзгоды,
Съ верою въ силу родного народа,
Духомъ не падалъ въ призваньи святомъ.

Вечную память споемъ!

Споемъ мы эту песнь вечной памяти незабвенному, без- 
смертному сыну нашей общей родины, и въ созвучныхъ ак- 
кордахъ и могучихъ переливахъ понесется песнь та по всему 
необъятному простору нашей безмерной страны отъ краю до 
краю, и где, и чемъ кончится песня— не знаю; знаю одно, 
что нетъ интеллигентной и чувствующей души, которая, при 
звукахъ той песни, не пришла бы сама въ ответное и соглас
ное движ ете, какъ эолова арфа при веяш и ветра, хотя бы 
душа эта, по сложности гнетущихъ ее жизненныхъ условш, 
опустилась на самое дно жизни и, какъ ходячая монета, утра
тила ясность своего небеснаго чекана.

При звукахъ той песни, несущей хвалу и безсмерще
Н . И. Пирогову, встрепенется душа земскаго врача въ безот
радности и одиночестве уезднаго захолустья северныхъ
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окраинъ, и онъ, этотъ нерЬдко изнемогппй тружеишкъ, почуетъ 
облегчающую свежесть надземныхъ вершинъ, заслыша о пред- 
стоящемъ Пирогове,комъ съезде и, въ связи съ нимъ, пережи
вая сладостное ожидаше повторяемости впечатавши и свЬтлыхъ 
порывовъ своего студенчества.

При имени Пирогова почувствуешь бодрость и силу, пере
живешь укрепляющее сознанie своей значимости въ организм'!» 
народной жизни иедагогъ, въ различныхь ступеняхъ этого под
вига: и безвестный герой начальной школы, и утружденный, 
нередко страдающий работникъ средней школы, и ученый руко
водитель школы высшей,— всЪмъ имъ имя Пирогова напомнишь 
о иризванш, о долге и смысле жизни, объ условгяхъ ихъ со
хранения и выиолнешя, и, поднявъ ихъ настроеьпе изъ жиз- 
ненныхъ ыизинъ, сделаетъ ихъ, хотя на время, работоспособ
ными въ направлении идеала.

Въ оживленномъ представлен]'и характера, масштаба и 
нанравлешя деятельности Ппрогова, всякш общественный дея
тель—отъ скромныхъ, почти безыменныхъ единицъ людского 
муравейника до руководящих], кормчихъ народной жизни, въ 
орлиномъ полете и нестесненномъ кругозоре охватывающихъ 
обmiii нланъ жизни и распределяющихъ жизненныя роли, отъ 
основныхъ колесъ и рычаговъ до пезаметныхъ винтиковъ об
щественна™ механизма или бюрократической машины,— почув
ствуешь и категорически императивно сознаешь, что господ- 
ственные мотивы и конечная цель его жизни должны опреде
ляться въ порядке самоотвержения и альтруизма, а не— строе
ния лишь личнаго блага.

Педаг()гическ!я статьи Пирогова, ихъ отдельные афоризмы 
и обнцш образъ его, какъ общественнаго деятеля и человека, 
дадутъ немало ценнаго оодержашя въ настроеше русской жен
щины, которая при этомъ почувствуешь и сознаешь яснее свое 
значен!е —значеше сердца общественнаго организма и скреп- 
ляющаго цемента въ жизненномъ строительстве— и въ направ- 
ленш своего безконечно высокаго материнства, и со стороны 
своей общественной роли.
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Все вообще русское общество, когда захочетъ назвать 
лучишхъ своихъ представителей въ прошломъ, не можетъ 
обойти своимъ вннмашемъ Н. И. Пирогова.

И пусть мы склонны забывать вел и тя  имена, пусть наша 
намять слабо хранитъ н а с л ^ е  прошлаго, пусть нередко бы- 
ваетъ, что, затеривая въ увлечешп жизненной мишурой 
дД'Ьянья предковъ знамениты1’, мы пользуемся, однако, плодами 
ихъ и мыслями, и „сь дерева невЪдомаго плодъ безпечные 
безнечно мы вкушаемь“, и сами далеки отъ высокихъ образ- 
цовъ общественныхъ деятелей,— но вид’Ьть ихъ нредъ собою, 
оживлять воспоминашя о нихъ, подобно настоящему, намъ по
лезно и важно: они будятъ насъ, зовугь внередъ и „въ мрач
ной и тяжкой юдоли земной намъ служать звЬздой путеводной!*.

Лсонндъ Соколовъ.
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