
\г ̂
i \  к ~

ОБЩИЙ ОТДЕЛ.
ДОйицина а врачи г. Саратова в 19-м  стол ети и  *).

Представляя настоящий очерк развития медицины в г. 
Саратове в XIX столетии, мы имели в виду познакомить с 
постановкой медицинского дела в прошлом веке и с теми 
работниками на медицинском поприще, благс^фя трудам и 
энергии которых мы получили в наследство к 20-му столе
тию целый ряд медицинских учреждений. В настоящее время 
я не буду касаться тех немногих, ныне здравствующих вра
чей, которые начали свою деятельность в прошлом столетии, 
точно также в этот очерк не войдут врачи, работавшие в 
конце XVIII и начале XIX столетий, так как о деятельно
сти их в архивах бывшего врачебного отделения не сохра
нилось документов.

В каком состояний находилась медицина в XVIII веке? 
Вольниц в то время в Саратове не было, врачей было мало, 
процветало знахарство. Первая больница в Саратове появи
лась только в 1806 году, амбулатория для приходящих боль
ных при «беседе саратовских врачей» учреждена в 1862 г., 
родильный дом и при нем повивальная школа открыты в 
1863 г., Психиатрическое отделение из бывшей губернской 
больницы выделилось в самостоятельное учреждение в 1861 
году, городская больница открыта в 1884 г. В губернии и в 
уездах в первую половину XIX столетия существовали уезд
ные и городские врачи, а в Саратове— врачебное отделение с 
врачебным инспектором. Так, например, еще в 1870 году во 
всей губернии насчитывалось только 50 врачей; о правильном 
лечении не было возможности говорить, так как уездные 
врачи занимались исключительно вскрытием трупов и осви
детельствованием потерпевших. Таким образом, все указан
ные выше учреждения появились и начали свою работу 
в XIX столетии. Если мы проследим историю возникновения 
всех этих учреждений, то увидим, что существенную и зна
чительную роль во всех этих начинаниях играли врачи, ко
торые в то далекое время всегда шли впереди других клас
сов населения; на темном и мрачном фоне тогдашней провин-
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циальной жизни врачи, как самый интеллигентный и передовой 
класс, всегда отличались общественными порывами, они ста
рались улучшить то тяжелое положение, в каком находились 
пришлые рабочие, заболевшие в таком приволжском городе, 
каким является Саратов. Что, действительно, врачи шли 
впереди других сословий, показывает появление в 60 годах 
прошлого столетия физико-медицинского общества в Саратове, 
одного из первых провинциальных врачебных обществ в 
России. Общество под первоначальным названием «беседы 
саратовских врачей» было '  единственным культурным
центром не только в Саратову но и во всем Юго-Востоке.
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Необходимо при этом указать, что задолго до официального 
утверждения устава, а именно— в средине прошлого столетия 
образовался кружок врачей, который собирался ежемесячно, 
обсуждал научные вопросы, делился наблюдениями из боль
ничной и частной практики. Цель «беседы саратовских вра
чей», как видно из устава, заключалась в том, «чтобы по
средством взаимного обмена мыслей и приобретенной на 
практике опытности доставить членам возможность к усо
вершенствованию в теоретической и практической медицине, 
далее члены общества должны изучать характер господствую
щих болезней, особенно эпидемического и прилипчивого 
свойства, обращать внимание на современные метеорологиче
ские явления, имеющие особенное влияние на здоровье». На 
первом заседании общества был возбужден вопрос об откры
тии амбулатории, родильного дома и повивальной школы.

В последюю четверть прошлого столетия, а именно— в 
1877 г. было основано и второе общество «саратовских са
нитарных врачей». Главная цель вновь образованного обще
ства заключалась в улучшении общественного здоровья и 
санитарных условий г. Саратова и Саратовской губернии. 
Из очерка деятельности этого общества, напечатанного в 
виде отдельной брошюры, мы убеждаемся, что за 1886 —1893 
года общество возбудило и разработало следующие вопросы: 
1) организация статистики различных болезней, 2) задачи 
общественной гигиены, 3) устройство больницы для горно
рабочих, 4) ночные дежурства врачей, 5) влияние типограф
ских работ на наборщиков, 6) к вопросу о необходимости 
иметь в городе врачей для бедных больных, 7) о мерах при 
появлении чумы и т. п. Вместе с такой разносторонней обще
ственной работой общество обсуждало также и научные 
вопросы.

К многочисленным учреждениям, возникновение которых 
обязано врачам, несомненно, принадлежит акушерско-фельд
шерская школа, открытая в 1895 году. Дело началось с того, 
что в заседании санитарного общества 11 января 1891 года 
'было доложено прошение 20 женщин, окончивших акушер
ские курсы при Саратовском родильном доме, об учреждении 
для них фельдшерских курсов. После обсуждения этого за
явления общество решило в принципе, не обсуждая денежной 
стороны дела, приступить к организации женских фельдшер
ских курсов, поручить комиссии разработку этого предмета 
и озаботиться приобретением материальных средств, войдя в
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сношение с Саратовским уездным земством и городской 
управой. В 1891 г. был выработан проект устава фельдшер
ских курсов. Осуществление этого дела, однако, затянулось 
на несколько лет, при чем проект поступил на рассмотрение 
губернского земского собрания. В окончательном виде аку
шерско-фельдшерская школа имела 4 курса с программой, 
мало отличавшейся от университетской; были даже такие 
предметы, как профессиональная гигиена, которая тогда не 
читалась и на медицинском факультете; на курсы решено 
принимать лиц с полным гимназическим образованием.

Школа сделала несколько выпусков учениц, отличав
шихся как теоретической, так и практической подготовкой, 
было выстроено прекрасное здание на пожертвованные вра
чами и частными лицами средства, но затем правительство 
урезало значительно программу и приравняло Саратовскую 
школу к обычного типа фельдшерским школам.

На этом я заканчиваю изложение состояния медицин
ского дела в прошлом столетии и перехожу далее к биогра
фическим данным о каждом более или менее видном деятеле 
врачебного сословия, о его работе с общественной и научной 
стороны, причем должен вперед заявить, что данная мною 
характеристика не могла быть исчерпывающей за отсут
ствием необходимых для этой цели сведений.

О врачах начала XIX столетия мне удалось достать лишь 
скудные сведения. Так, известно, что первым врачем только 
что отстроенной бывшей Александровской больницы состоял 
П е й н г о л ь м ,  врачебный инспектор; он заведывал этой боль
ницей с 1806 до 1819 года, вторым врачем был Б а р ш е в -  
с к и й  (1819— 1826), третьим— М е й е р  (1826— 1830), четвер
тым—П о к о с о в с к и й ;  он в то же самое время заведывал 
семинарской больницей; пятым старшим врачем был Ф р о н к  
(с 1844 по 1848 г.), шестым— Б е н з е н г р  (1849— 1851), седь
мым— К о з л о в с к и й  (1851— 1861).

Более подробные данные о саратовских врачах первой 
половины прошлого века мы нашли в автобиографии Н. Г. 
Ч е р н ы ш е в с к о г о ,  где, например, об Я к о в л е в е  имеется 
14 страниц. Я заимствовал из этого источника самое глав
ное, не вдаваясь в подробности. Я к о в л е в  родился в 1795 
году, рос в воспитательном доме, служил в 1840 г. врачем в 
Мариинской колонии (Николаевский городок). Как в этой 
колонии, так и в Саратове, считался очень опытным врачем 
и хирургом. Между другими многочисленными пациентами к
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нему обратилась мать Ч е р н ы ше в с к о г о ,  страдавшая в тече
нии нескольких лет опухолью ноги. Саратовские врачи, к 
которым обращалась больная, не могли . оказать помощи, 
почему она по совету знакомых поехала к Я к о в л е в у ,  ко
торый сделал удачно операцию. В чем заключалось страдание, 
из описания (хотя и подробного) Ч е р н ы ш е вс ко  го— понять 
невозможно, но, по словам врача Я к овлева ,  случай болезни от
носился к числу редких заболеваний. В 1850 г. Як о в л е в  покон
чил жизнь самоубийством во время приступа белой горячки.

Далее Ч е р н ы ш е в с к и й  упоминает о Т р о и ц к о м ,  опыт
ном враче, умершем в молодых годах, К а б а л е р о в е ,  Ба-  
л и н с к о м ,  К у л т у к о в е ,  Г р а ц и а н с к о м  и С т е ф а н и .  О 
последнем имеются следующие подробности. Он был старшим 
врачем Саратовской губернской больницы (1861— 1862) и одним 
из учредителей ф.-м. общества. В 1852 Че р н ыше в с к и й ,  чув
ствуя недомогание, обратился за советом к С т е ф а н и ,  кото
рый, исследовав грудную полость, нашел его здоровым.

Последний врач, о котором упоминал Че р н ыше в с к и й ,  
был Ва с иль е в  С о к р а т  Евг е ние вич ,  опытный терапевт; на 
его дочери Ольге Сократовне и женился Че р н ыше в с к и й .

О последующих, более или менее известных Саратовских 
врачах, привожу подробные характеристики, на основании 
сохранившихся исторических сведений в протоколах физи- 
ко-медицинского и санитарного обществ.

К р а с с о в с к и й  Л. Я., родной брат 
известного акушера А. Я. Крассов-  
ского, родился в Минской губернии 
в 1824 году, звание врача получил 
в 1851 году, окончил курс в медико
хирургической академии. Послеокон- 
чания курса служил морским врачем 
на корабле «Лефорт». В 1855 году 
защищал диссертацию «о новом спо
собе лечения рожистого воспаления 
коллодием». С 1862 по 1873 г. слу
жил старшим врачем Саратовской 

губернской больницы. В 1873 году оставил Саратов и пе
реселился в Петербург. В Саратове был известен как хи
рург и окулист. Во время службы хирургом сделал более 
сотни извлечения катаракт и 375 камнесечений. В 1876 году 
был командирован в Персию на борьбу с чумной эпидемией,
в 1877 году снова был командирован в Нижнее Поволжье по

Л. Я. Крассовский.
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случаю массового отравления рыбой. В 1878 году послан в 
станицу Ветлянку главным врачем чумного отряда, где и 
заразился тяжелой формой легочной чумы; вместе с одним 
больным, также заразившимся чумой, выздоровел. В 1892 г. 
снова был командирован на Волгу на холерную эпидемию, 
где и перенес тяжелую форму азиатской холеры. Таким 
образом, он благополучно перенес . две самые тяжелые 
инфекции—едва-ли не единственный случай среди врачей. В 
1898 г. вышел в отставку после 47 лет службы. Умер в 1906 г.

Б о н  в е ч  Е. А., родился в Тифлисе в 1843 году, окончил 
курс в Дерптском университете в 1869 г. со степенью док
тора медицины. По окончании курса поселился в Саратове, 
где вскоре был избран членом общества; принимал деятельное 
участие в амбулатории для приходящих больных, открытой 
обществом в 1862 году. Как специалист глазных болезней 
Б о н  в е ч  не мог довольствоваться частной практикой, он 
вместе с известным в то время врачем Ш м е м а н о м  в 1873 
году открывает глазную лечебницу, которая была центром 
глазной помощи для всего Нижнего Поволжья. И, действи
тельно, первый отчет этой лечебницы о 3-х летней работе, 
доложенный физико-медицинскому обществу в 1876 г. пока
зывает, что за  1872— 1875 г. общая посещаемость амбула
тории выразилась в 2923 чел., из которых 60'7о падает на 
жителей г. Саратова, а 40°/о— на приезжих из Саратовской и 
Самарской губернии. У 26°/0 больных обнаружена хрониче
ская главкома. Оперативная помощь была такова: удалено 
катаракт 96 с 91 удачными результатами, операций заворота 
век 42 случая, удаление инородных тел роговицы 44. Отно
сительно частоты главкомы Б о н  в е ч  отстаивал свою точку 
зрения, что большое количество главком зависит от прирож
денной и передаваемой из поколения в поколение особенно
сти строения глаза славянских народов; эту точку зрения разде
ляли в то время видные окулисты. Б о ц в е ч а ,  таким образом, 
нужно считать пионером глазного дела в нашей местности.

Работая школьным врачем в Саратовских школах, Вон-  
в е ч  интересовался санитарным состоянием их и вместе с 
врачем С а в и ц к и м  составил доклад «об осмотрах элемен
тарных училищ г. Саратова в санитарном отношении». В 
результате обсуждения этого доклада физико-медицинское 
общество постановило обратить особенное внимание училищ
ного совета на недостатки, обнаруженные докладчиками в 
санитарном отношении в начальных школах.



Научная деятельность Б о н в е ч а выразилась в следующих 
докладах: 1) отчет по глазной лечебнице, 2) о хронической 
главкоме, 3) к вопросу о географическом распространении 
главкомы, 4) несколько замечаний по лечению choroiditis 
disseminata. 5) саркома почек, 6) Febris remittens malarica, 
7) о холерной эпидемии в Саратове, 8) брюшной тиф с 
троекратным возвратом.

Ь о н в е ч  представлял тип врача немца, очень распростра
ненный в Саратове в прошлом столетии, и среди большого 
количества немецких врачей колонистов— Ш м е м а н а ,  Н о р 
д е н  а, К н о р р е ,  К и р х б е р г а  (первого председателя «беседы 
саратовских врачей»), Г р о с с  о, Р е х ,  С и г р и с т а ,  Рауш ен -  
б ах а ,  Г а л л е р а ,  Р и х т е р а ,  Ш м у к е р а  и др. он выделялся,

А. Я. Кнорре. П. К. Галлер.



как один из лучших и опытных врачей. В день 25 летнего юби
лея физико-медицинское общество поднесло ему звание по
четного члена, а председатель общества д-р К р о т к о е  по 
этому поводу сказал следующее: «много раз общество выра
жало сочувствие и почтение ученым и общественным деяте
лям, теперь же оно чествует занимающего хотя и заурядное 
общественное положение, хорошего человека, общественная 
деятельность которого полезна и положение его между нами 
почетно».

Р о з е н т а л ь  Э. К., родился в 
Киеве в 1835 г., окончил Киевский 
университет в 1858 г. По окон чан и 
курса занял место в Сердобском 
уезде, где и работал 3 года. Одна
ко, эта деятельность в глухом уезд
ном городе не могла удовлетворить 
Р о зе н т а л я ;  он оставляет службу, 
уезжает в Вену, где и посещает 
различные клиники и преимуще- 

э. к. Розенталь. ственно хирургическую. Вернувшись
из Вены, он отправляется в Пе

тербург, сдает экзамен на доктора и с успехом защищает 
диссертацию. После защиты диссертации Р о з е н т а л ь  полу
чает место старшего врача Пензенской больницы приказа 
общественного призрения. В Пензе он быстро приобретает 
известность, как опытный хирург и администратор. В 1874 
году по предложению Саратовской губернской земской управы 
он занимает место старшего врача в Саратовской губернской
земской больнице. Здесь на новом месте он энергично при
нимается за  улучшение постановки больничного дела. Благо
даря Р о з е н т а л ю  были выстроены летние бараки, отделены 
все психиатрические помещения в самостоятельное учреж
дение с директором психиатром. Деятельность Р о з е н т а л я ,  
однако, не ограничивалась больницей; он выделялся, как 
один из видных председателей физико-медицинского общества, 
при чем количество научных докладов, сделанных им в тече
нии 14 лет, равнялось 40; среди этих докладов нужно вы
делить представляющий громадный интерес отчет о 400 бо
ковых камнесечений. Физико-медицинское общество, высоко 
ценя деятельность Р о з е н т а л я ,  избрало его почетным 
членом.
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Здоровье Р о з е н т а л я  особенно было надломлено в 
1897 году, когда ему пришлось работать во время голода, а 
затем с холерной эпидемией. Во время холерных беспорядков 
он едва не погиб, а квартира его была разрушена толпой.

В 1897 году он скончался от кровоизлияния в мозг на 
почве склероза.

Едва-ли не самым популярным терапевтом в Саратове 
был Ф. К. Р а у ш е н б а х .  Он окончил курс в 1883 г.; перво
начально служил ординатором Обуховской больницы в Пе
тербурге, а затем переехал в Саратов. Был ординатором Са
ратовской губернской земской больницы и состоял членом 
нашего общества, где сделал 4 обстоятельных доклада. 
Умер от туберкулеза легких.

Ю. И. Га л ь п е р  н родился в 1846 году. Семья не сочув
ствовала высшему образованию и готовила его к практиче
ской деятельности, но он 14 летним мальчиком тайно отпра
вился в Берлин, где ему приходилось учиться и зарабатывать 
себе средства на питание и одежду. По возвращении в Рос
сию Г а л ь п е р н  сдал экзамен на врача в Гельсингфорсе и 
занял место земского врача в Елани, Аткарского уезда; после 
двухлетней службы он переселился в Саратов. В начале он 
состоял очень долго членом физико-медицинского общества, 
а затем в 1877 г. вместе с группой недовольных врачей 
основал новое общество, под названием санитарного, прези
дентом которого избирался несколько лет. В этом обществе 
Г а л ь п е р н  сделал несколько докладов по санитарии, как 
например, о необходимости в Саратове канализации,о вреде 
кладбищ и т. п. В Саратове работал 28 лет и умер от пара
лича сердца. К сожалению, в последние годы он начал лечить 
туберкулез новым тайным средством, изобретенным им и 
состоящим, как оказалось впоследствии, в подкожном впры
скивании камфоры с креозотом. Непозволительный для врача 
этот поступок был предметом обсуждения физико-медицин- 
ского общества, которое постановило выразить ему порицание.

Р о м а н о в  А. Е,  окончил курс в 1879 году. Сначала 
служил земским врачем в Кузнецком уезде, а затем пере
селился в Саратов и поступил ординатором бывшей губерн
ской земской больницы. По выходе в отставку в 1899 году 
был выбран директором акушерско-фельдшерской школы. 
Научная деятельность Р о м а н о в а  выразилась в 16 докладах, 
читанных в физико-медицинском обществе; из докладов сле
дует отметить: доклад о коматозной форме малярии в 1894
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году, о криптогенетической септикопиэмии, о 3-х случаях 
внутренней сибирской язвы, о новообразовании сердца, очерк 
истории оспопрививания; далее интересны доклады по сани
тарии: количественное определение углекислоты, снабжение 
родильного дома стерилизационной водой, организация оспо
прививания, о пятой городской амбулатории и т. д. Известен 
был Р о м а н о в  не только в Саратове, но и во всей России 
своим образцовым телятником, откуда большинство земств 
выписывало детрит. В 1904 году физико-медицинское обще
ство отметило 25 летний юбилей его общественной и вра
чебной деятельности. Как опытный терапевт, организатор и 
общественный деятель— Р о м а н о в  пользовался большой за 
служенной популярностью.

Д-р А. М. Т р и н и т а т с к и й — стар
ший врач Саратовской городской 
больницы и член физико-медицин
ского и санитарного обществ. С 1890 
по 1893 г. был избираем товарищем 
председателя, а с 1893 по 1894 года 
председателем физикомедицинского 
общества. Как видно из протоко
лов этого общества, он принимал 
деятельное участие, внося посто- 

а . м. Тринитатский. янно на обсуждение доклады по
разным специальностям и преиму

щественно по хирургии. Так в 1887 году он читал сообще
ние под названием «отчет по хирургическому отделению го
родской больницы за 1884— 1886 г.». В этом отчете обра
щает наше внимание массовое заболевание рожей, что и 
неудивительно при неудовлетворительном состоянии анти
септики в то время, хотя от этой инфекции не застрахованы 
и современные больницы и клиники. Этот же отчет, показы
вает нам, что в заведуемом Т р и н и т а т с к и м  отделении про
изводились большие операции, как-то: резекции колена,
кишек, лапоротомия, высокое камнесечение и т. п.

Т р и н и т а т с к и й  делал также сообщения по внутренним 
болезням: так он в 1884 г. внес доклад в наше общество о 
случае гипертрофического цирроза печени без желтухи, далее 
демонстрировал больного с подвижной селезенкой, в 1885 г. 
доложил о случае прогрессирующей злокачественной анемии, 
в 1886 г. демонстрировал больного с громадной аневризмой 
дуги аорты. Несмотря на ответственные занятия в больнице,



он находил время и отдавал свой труд в амбулатории для 
приходящих больных, существовавшей при физико-медицин- 
ском общ естве .  К сожалению,'преждевременная смерть пре
кратила так хорошо начатое им дело улучшения только что 
выстроенной новой городской больницы; он умер в 1907 году 
от страдания спинного мозга.

К р о т к о в  М. И. родился в 1851 году, окончил Москов
ский университет в 1880 году. Первые четыре года служил 
военным врачем, а с 1884 года переехал в Саратов. В 1887 
году избран в члены физико-медицинского общества, в 1888 
году в секретари, в 1893 г.— в товарищи председателя и в 
1894 году—в председатели. Деятельность К р о т к о в а  в нашем 
обществе оставила значительный след, он должен быть при
числен к одним из самых активных председателей. «Все это 
время, говорил Г а л л е р ,  он принимал самое горячее участие 
в делах общества; писал сам доклады, побуждал к тому же 
других, словом, будил общество. Он постоянно затрагивал 
самые животрепещущие вопросы; оживлял деятельность обще
ства, привлекая новые силы и заставлял врачей работать в 
обществе». Недовольствуясь работой в физико-медицинском 
обществе, К р о т к о в  Начинает интересоваться городскими 
делами и в 1890 году избирается в члены Саратовской город
ской управы, заведуя различными медицинскими учрежде
ниями города.

Научная деятельность К р о т к о в а  выразилась в 17 
докладах, главным образом интересных в санитарном отно
шении, а именно: 1) о санитарных задачах и мероприятиях 
общественных учреждений и участии местных врачебных 
обществ в их разрешении, 2) к вопросу об организации 
врачебно-санитарного надзора за начальными училищами г. 
Саратова, 3) некоторые практические вопросы по поводу 
дифтеритной эпидемии и т. п. Из научных докладов следует 
указать: 2 случая травматического психоневроза, 2) случай 
пурпурного цереброспинального менингита, 3) психомозговая 
конституция больных истерией, 4) острый случай скарла
тины и т. д.

К сожалению, К р о т к о в ,  так блестяще начав общест
венную, врачебную и научную работу, рано сошел со сцены, по
кончивши жизнь самоубийством, причину которого он унес 
с собою в могилу.
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Б у х о в ц е в  И. Н., был одним 
из деятельных членов физико-меди
цинского общества. Он был выбран 
в члены физико-медицинского обще
ства в 1880 г. и в течении 15 лет 
делал доклады по разнообразным 
вопросам; по акушерству, по стати
стике и по санитарии. Как специ
алист по акушерству, он заведовал 
родильным домом и находящейся 
при нем повивальной школой. При 
нем впервые была организована 

статитистика смертности по городу. Научная деятельность 
Б у х о в ц е в а  выразилась в 9 докладах в физико-медицинском 
обществе и в статьях, помещенных в медицинских журналах. 
В 1885 году удостоен звания п о ч е т н о г о  ч л е н а  нашего 
общества.

Д-р А. Ф. Т е л  ьн  и х и н  должен быть причислен к одним 
из деятельных врачей г. Саратова в конце прошлого столе
тия. Он состоял членом нашего общества с 1880 года, был 
избран секретарем в 1886 г., а— в 1887 президентом санитар
ного общества. Его многочисленные доклады касаются, глав
ным образом, санитарных вопросов; так, например, доклад об 
улучшении санитарных условий Саратовской губернии, о са
нитарном состоянии г. Саратова, о пользе устройства в Сара
тове микотической лаборатории, о призрении умалишенных 
в Саратовской губернии, о способе удаления мяса с боен, о 
медицинской статистике, об устройстве городских скотобоен, 
о выборе места для городской больницы (1888), о бактериях 
во льду и о местах колки льда, об яслях в г. Саратове. Д-р 
Т е л ь н и х и н ,  как президент санитарного общества, в 1888 
году на годичном заседании изложил интересный взгляд на 
задачи общества. «Общество должно заботиться, писал 
Т е л ь н и х и н ,  о поднятии общественного здоровья путем 
улучшения санитарных условий не в одном г. Саратове, но 
и во всей губернии. Следовательно, если у нас хватит сил, 
надо работать над санитарным бытом всей нашей губернии. 
С бытом можно познакомиться путем разработки статисти
ческих данных. Прежде всего, необходимо было-бы выяснить, 
какие части или местности нашей губернии представляют 
наибольшее число заболеваний. Для получения этих данных 
нужно обратиться в уездное по воинской повинности при-

И. Н. Буховцев.



сутствие и получить сведения о болезни новобранцев, к 
земским и городским врачам и к священникам с целью полу
чения списков об умерших. Таким образом, имея все данные, 
мы всегда можем определить, где в губернии господствует 
та или другая форма заболеваемости». Итак, для санитарного 

<- общества Т е л ь н и х и н ставил широкие задачи, а последую
щая деятельность этого общества показала, какую огромную 
пользу принесла работа Саратову и Саратовской губернии.

Д-р Т е л ь н и х и н  занимался и другими специальностями 
медицины. Так, он представил нашему обществу доклад о 
методе операции вторичных катаракт, случай успешного 
применения металлотерапии, гипноз, как экспериментальный 
психоз, смех и его значение в жизни.

Далее, заслуживает большого внимания работа д-ра 
Т е л ь н и х и н  а о столыпинских минеральных водах, доло
женная им в 1892 г. в физико-медицинском обществе.

В этом обстоятельном и интересном докладе д-р Т е л ь 
н и х и н  познакомил членов общества со столыпинскими 
минеральными водами, которые, по количеству заключаю
щихся в них солей, хлористого натрия, магния, сернокислой 
извести занимают 5-е место среди других русских минераль
ных вод. Эти воды, как известно, находятся в 50 верстах от 
Балакова в Пугачевском районе Нижне-Волжского края и по 
своим природным богатствам должны стать одним из лучших 
лечебных мест для больных, страдающих ревматизмом, ко
стоедой, невралгиями и с хроническими эксудативными забо
леваниями в женской половой сфере. Т е л ь н и х и н  в сезон 
1897 г. произвел научные исследования над больными, заклю
чавшиеся в наблюдении над изменениями потоотделения, 
сердца, дыхания, мышечной силы и т. п. 

f *  Кроме научной работы Т е л ь н и х и н  занимался также 
просвещением населения и с этой целью устраивал народные 
чтения на следующие темы: гигиена глаза, гигиена уха, о 
дифтерите, о помощи при ранениях, задушениях, угаре и 

\  утопленниках.
Таким образом, д-р Т е л ь н и х и н ,  несомненно, является 

одним из деятельных общественных работников на врачеб
ном поприще во 2-ой половине 19 столетия.

Среди врачей хирургов, начавших свою деятельность в 
19 столетии, следует остановиться на В. И. Л и с я  не  ком,  
работавшем более 20 лет в бывшей Саратовской губернской 
земской больнице. Окончил курс в Киевском* университете,
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состоял ординатором у известного хирурга профессора 
Р и н е к а, а затем занял место участкового земского врача в 
Петровском уезде, Саратовской губ. В 1894 г. переселился в 
Саратов. В 1911 г. избран приват-доцентом Саратовского 
университета, а затем состоял профессором того же универ
ситета. Членом нашего общества избран в 1895 году. Сделал 
24 доклада, среди которых выделяются сообщения о камне
сечениях, о технике вылущения шейных желез, о гастро- 
энтеростомии, о случаях нефролитотомии, о резекции 
кишек и т. д.

Умер Л и с я н с к и й  от паралича сердца в 1919 году.
В последнее десятилетие прош

лого столетия среди других саратов
ских врачей выделился молодой, та 
лантливый хирург С а х а р о в  A. HL 
приглашенный ординатором в хи
рургическое отделение Саратовской 
городской больницы. Членом нашего 
общества был избран в 1896 г.,
секретарем общества состоял в 18^7 
и 1898 годах; председателем изби
рался в 1904 и 1905 годах. В
течении своей непродолжительной 

службы С а х а р о в  сделал, однако, в обществе 18 докла
дов по хирургии, показывающих громадную эрудицию и опыт
ность в производстве разнообразных сложных операций. Он 
работал в то время, когда в терапии и хирургии совершалась 
переоценка в способах лечения многих заболеваний, среди 
которых следует особенно выделить вопрос об лечении ап
пендицита. С а х а р о в  в этом вопросе держался особенного 
взгляда, который он и старался проводить в докладах и
статьях. В своей статье «когда оперировать при остром ап
пендиците?», помещенной в 48 М «хирургии» за 1911 г., он, 
на основании собственного опыта в 250 случаях острого 
аппендицита, приходит к обязательному немедленному опе
рированию одних только заведомо прободных форм. В осталь
ных случаях рекомендует привлечь к разрешению вопроса 
самого пациента и «об‘яснивши больному опасность от про
медления, следует операцию предложить, но отнюдь на ней 
не настаивать». При затянувшихся формах С а х а р о в  счи
тает упорство лихорадочной температуры при неясных осталь
ных симптомах, длящееся свыше 7 дней при первом и свыше
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9 дней при повторных приступах доказательством налично
сти гнойника и абсолютным показанием к операции. Хотя в 
настоящее время этот взгляд оказался устарелым и ошибоч
ным, но в то время он шел в разрез с традициями, суще
ствовавшими не только среди терапевтов, но и среди хирургов. 
Он же один из первых начал в Саратове производить опе
рацию при стенозах привратника желудка.

К сожалению, плодотворная деятельность С а х а р о в а ,  
как хирурга, продолжалась недолго; он оказался жертвой 
нашего общераспространенного зла— алкоголизма и назад тому 
15 лет скончался от страдания головного мозга.

В настоящее время в Саратове наблюдается преоблада
ние среди врачей женщин, в 19 столетии работали в роли 
врачей только три женщины, а именно: К о т е  л ь н и к о в а
Н. К., выпуска 1881 г., Ос т р о в с к а я - Г о р е н б у р г  М. И., того 
же выпуска и Х а р и з о м е н о в а  Е. А., выпуска 1882 года. 
Наиболее известна из всех О стр о вск ая -Г о р ен б у р г .  В 1872 
году она была классной дамой в учебном заведении, но затем 
бросила службу и отправилась в Петербург— на курсы. В то 
далекое время это был смелый поступок, на который реша
лись только избранные натуры. Окончив курс, она снова 
приехала в Саратов и занялась практикой. В 1883 году она 
поступает преподавательницей в повивальную школу и орди
натором в родильный дом. Вскоре по приезде в Саратов она 
избирается членом физико-медицинского общества, а в 1886 
году членом санитарного общества. В этих обществах делала 
доклады и избиралась в различные комиссии. В последние 
годы Ос т р о в с к а я - Г о р е н б у р г  переменила свою профессию 
на педагогическую и основала частную гимназию в Саратове, 
пользовавшуюся заслуженной славой благодаря, главным обра
зом, директорисе, сумевшей подобрать прекрасный педагоги
ческий персонал.

Ныне здравствующая Х а р и з о м е н о в а  Е. А., член сани
тарного общества, в начале своей деятельности принимала 
активное участие в общественных делах; в 1890 г. состояла 
лекторшей в организованных санитарным обществом курсах, 
при чем прочитала несколько популярных лекций по гигиене 
детского возраста, а именно— о кровообращении и дыхании 
новорожденных, пищеварении у детей, об устройстве позвоноч
ника, грудной клетки и нервной системы ребенка и об основ
ных началах диэтетики детского возраста. Кроме того, она 
сделала следующие доклады:'в 1899 г. о 3-м всероссийском
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с'езде врачей, о колебании смертности в России по месяцам, 
отчеты о деятельности санитарного общества за 1890 и 
1891 годы.

Таким образом, все три только что упомянутые жен
щины-врачи являются пионерками в Саратове и с честью 
несли трудное и ответственное дело врачевания, показывая 
прекрасный пример для работы настоящим женщинам-врачам.

Будем надеяться, что в настоящее 20 столетие при новом 
строе жизни, советская медицина пойдет быстрыми шагами 
по пути улучшения не только врачебной помощи, но в еще 
большей степени по новому профилактическому пути, кото
рый принял наш Комиссариат Народного Здравоохранения.

}  j  1 • г

как им я посвятил отдельные некрологи, напечатанные в 
различных медицинских журналах.

На мрачном фоне жизни 19 столетия, когда процветали 
невежество, знахарство, когда не только в деревне, но и в 
губернских городах не было ни больниц, ни врачей, здесь 
на Волге, на юго-востоке России появились сначала отдель
ные врачи, а ’ затем и целые кружки, которые, воодушевляясь 
искренним намерением улучшить Санитарное состояние 
края и организовать врачебную помощь болеющему населе
ния, образовали с этою целью медицинские общества. К таким 
отдельным, лицам, как я уже упоминал, относятся в особен
ности Кр а с с о вс к ий ,  Р о з е н т а л ь ,  ' Гельнихин,  Р о м а н о в  
и др., а к группам-—физико-медицинское и санитарное 
общества.

Отдельные оттиски из журнала Медицинское Обозрение Нижнего Поволжья за
1929 г. Ке 7—8.

В. А. Петров.

Кратко упомяну о более или ме
нее известных саратовских врачах, 
как, например, о По го с с ком,  Б у т 
к е в и ч е ,  Ш т е и и б е р г е ,  Б р ю з 
ги н е, В л а д ы к и н е ,  К о н д р а т  ь е- 
ве.  К у р и  ци н е .  Марковском,  Ля-  
с е й л  Р а ' к о в и ч е  и др., работав
ших в прошлом столетии и о вы
дающихся деятелях на врачебном 
поприще — М о л л а с о н е, изве
стном санитарном враче.акушере., 
П е т р о в е ,  Г а л л е р е  председа
теле санитарного общества, Т е зя -  
кове, Ку з ь м и н е ,  Ни к о л а е в е ,  так


