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ПРЕДИСЛОВИЕ

В истории медицины не так много людей, чьи имена 
настолько на слуху, что стали нарицательными. Все знают 
имя Гиппократа, правда, в сочетании со словом «клятва». 
А вот Галену, который лечил римских гладиаторов и со-
вершил множество открытий в области анатомии, повезло 
намного меньше. Несмотря на огромные заслуги перед че-
ловечеством, его имя известно только медикам и тем, кто 
увлекается историей. Зато в современном речевом обиходе 
встречаются «оговорочки по Фрейду». 

Есть ли громкие имена среди русских врачей? Несом-
ненно. Частенько, встречаясь с шокирующим поступком 
или явлением, мы говорим: «Ну, это уже Кащенко!», под-
разумевая, что нашли очередную работу для великого рус-
ского психиатра. При этом мало кто знает даже его имя-от-
чество*. 

Существует в России и еще одна медицинская фами-
лия, ставшая частью обиходной лексики. 

«Короче, Склифосовский!» — этой фразой принято 
указывать собеседнику на чрезмерную пространность его 
речи. Словосочетание пришло из фильма Леонида Гайдая 
«Кавказская пленница». По сценарию отрицательный ге-
рой Юрия Никулина (Балбес) пытался таким образом дать 
понять положительному герою Александра Демьяненко 
(Шурику), что его лекция о ящуре, мягко говоря, не слиш-
ком интересна. Понятно, что отношение к биографии Ни-
колая Васильевича Склифосовского эта фраза имеет самое 
отдаленное, да и фамилия его в кинокомедии специально 
произнесена с ошибкой — «Склихасовский». 

* Петр Петрович Кащенко (1859—1920) — врач-психиатр, обще-
ственный и земский деятель, автор статей по психиатрии и организа-
ции психиатрической помощи.
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Впрочем, правильно великого хирурга в кинематогра-
фии тоже именовали, причем так активно, что в поиско-
вике на запрос «Склифосовский» первыми строчками вы-
ходит вовсе не его биография, а множество упоминаний о 
телесериале с таким же названием. Этот кинопродукт тоже 
не посвящен персоне нашего героя, он повествует о буднях 
современных медиков, работающих в «Склифе» — НИИ 
скорой помощи им. Н. В. Склифосовского*.

Кажется, что хотя бы известное медицинское учрежде-
ние должно иметь прямую связь с биографией человека, 
в честь которого оно названо. По логике, он мог работать 
там, преподавать или жить. И опять нет. Николай Василье-
вич никогда не практиковал в этой больнице и посетил ее, 
возможно, только один раз, в 1897 году, во время XII Меж-
дународного конгресса врачей, проведенного как раз его 
стараниями и организаторским талантом.

Впрочем, в то время «Склиф» и больницей, в сегод-
няшнем значении этого слова, назвать было трудно, хотя 
уникальный архитектурный ансамбль на Сухаревской пло-
щади стал символом московского здравоохранения еще в 
середине XIX века. А началась его история и того раньше — 
в июне 1798 года, когда потомок славного петровского 
фельдмаршала, граф Николай Петрович Шереметев решил 
построить «каменную гошпиталь» для своих крестьян, а за-
одно и для всего больного и неимущего московского лю-
да. Дом получил название Странноприимного, став первой 
«скорой помощью» для всех, кто по-настоящему нуждался 
в ней. Постепенно заведение обрастало квалифицирован-
ным персоналом и с 1850-х годов уже начало именовать-
ся Шереметевской больницей и приобрело славу одного 
из лучших медицинских заведений Москвы. Здесь уже не 
только лечили, но и проводили серьезные исследования. 
Раньше других московских больниц начали использовать 
новые хирургические методики и научные открытия, на-
пример рентгеновские аппараты. Руководили наследием 
графа Шереметева ведущие медики Москвы: Яков Васи-
льевич Кир, Павел Николаевич Кильдюшевский, Алексей 
Терентьевич Тарасенков, Сергей Михайлович Клейнер. Но 
не Склифосовский.

После революции, когда под запретом оказалась и па-

* Ныне — ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой 
помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения 
города Москвы».
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мять графа-благотворителя, и слишком христианское на-
звание «Странноприимный дом», знаменитое медицинское 
заведение превратилось в обычную городскую больни-
цу. Но, к счастью, звезда его научной славы не закатилась. 
В 1923 году Мосздравотдел принял решение организовать 
на Сухаревской площади Институт неотложной помощи, 
присвоив ему имя Николая Васильевича Склифосовского.

Конечно, есть смысл в названии такого знакового ме-
ста именем фронтового хирурга, прошедшего не одну вой-
ну и оказавшего неотложную помощь множеству раненых. 
Да и в научной деятельности трудно было найти ему рав-
ных. Николай Васильевич первым в мире научно обосно-
вал применение местной анестезии, он известен как созда-
тель асептического метода в российской хирургии, врачи 
разных стран до сих пор применяют изобретенный им спо-
соб сращивания раздробленных костей — «замок Склифо-
совского» или «русский замок».

Но только ли по этим причинам Склифосовский сохра-
нился в нашей памяти как «человек и институт»?

Почему его именем назвали именно это заведение, не 
имеющее к нему никакого отношения, а не Первый ме-
дицинский институт, отделившийся от Императорского 
Московского университета (ИМУ), где наш герой долго 
работал деканом, вкладывая душу в преподавание и орга-
низацию научной работы? Ведь когда Московская дума пе-
редала университету пустующие земли на Девичьем поле, 
именно по личной инициативе Николая Васильевича там 
построили целых 13 зданий, в которых разместились пере-
довые в то время научные лаборатории и клиники. 

Сегодня это Первый Московский государственный ме-
дицинский университет, он носит имя выдающегося рус-
ского физиолога Ивана Михайловича Сеченова*, но при-
своено оно было в 1955 году, да и самостоятельным учебным 
заведением медицинский факультет Московского государ-
ственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова стал 
лишь в 1930-м. А «Склиф» появился на семь лет раньше, 
сразу же после окончания Гражданской войны.

Есть версия, что большевистское правительство спеши-
ло увековечить память Склифосовского, чувствуя свою ви-
ну за трагедию, произошедшую с семьей великого медика 

* Иван Михайлович Сеченов (1829—1905) — известный русский 
ученый-физиолог. Его работа «Рефлексы головного мозга» стала 
основополагающей для другого великого русского физиолога — Ива-
на Петровича Павлова (1849—1936).
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4 (17) октября 1919 года*. Его самого уже давно не было в 
живых, а тяжелобольная, разбитая параличом вдова София 
Александровна жила вместе с дочерью Тамарой в поместье 
Склифосовских Яковцы**, расположенном неподалеку от 
места знаменитой Полтавской битвы. 

В это время Гражданская война полыхала по всей терри-
тории России и белые все больше теснили красных. Имен-
но серединой 1919 года датирован отчаянный призыв боль-
шевиков «Все на борьбу с Деникиным!», тогда же Юг стал 
местом наиболее ожесточенных сражений. Дело осложня-
лось тем, что противоборствующих сторон оказалось боль-
ше, чем две. Например, существовали анархисты. Они под-
держивали большевиков, но не полностью. 

В такой ситуации проживать в усадьбе даже и с во-
оруженной охраной было делом небезопасным, но дочь 
Склифосовского оказалась связана по рукам и ногам па-
рализованной матерью. И никуда не уехала, тем более что 
существовало распоряжение Ленина не трогать семью про-
славленного хирурга. Возникает вопрос: почему двух без-
обидных женщин вообще должны были коснуться поли-
тические репрессии? Дело в том, что Николай Васильевич 
был «царским генералом», бесспорным объектом классо-
вой борьбы для пролетариата. Именно портрет в генераль-
ском мундире стал причиной смерти его близких. Крики: 
«Генеральская дочка? В расход!» — по свидетельствам слуг, 
это последнее, что услышала в своей жизни Тамара. Ког-
да об этом пишут в связи с жестокостью большевиков — 
обычно не забывают сообщить, что перед повешением дочь 
гениального ученого еще и изнасиловали. Подчеркивает-
ся и особый цинизм, с которым убийцы «воспользовались» 
именем знаменитого хирурга для вывески своего институ-
та. Но при всех действительно неоднозначных действиях 
большевики не виноваты в этой ужасной истории. В Яков-
цах зверствовали не они, и даже не махновцы, а головоре-
зы из бандформирования анархиста Бибикова, которые 
спешили на помощь анархисту Махно, воевавшему с Де-
никиным. Но повод для обвинений остался, тем более что 
и могиле Склифосовского странным образом не повезло. 
Многие десятилетия она находилась в запустении, и жите-
ли Полтавы, говоря друг другу «короче, Склихасовский», 
даже не подозревали, что великий врач похоронен в их го-

  * Парализованную вдову хирурга Софию Александровну заруби-
ли лопатами, а дочь Тамару повесили во дворе дома.

** Ныне Яковцы — в черте города Полтавы.
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роде. Гранитную плиту с надписью «Светя другим, сгораю 
сам» на место его погребения положили только в 1970-х, 
во время Полтавского всесоюзного симпозиума хирургов. 
Тогда же посадили красивые ели, которые прожили недол-
го, украсив новогодний интерьер кого-то из местных лю-
бителей праздников. А симпозиум закончился и могилой 
по-прежнему никто не занимался, она зарастала травой, по 
ней гуляли свиньи из Украинского НИИ свиноводства, об-
щежитие которого разместилось в бывшей усадьбе Скли-
фосовских. 

Существует трогательная, похожая на сказку история о 
том, как могилу Склифосовского «открыли» в очередной 
раз. Студентка Полтавского медицинского лицея Наталия 
Синицына решила написать реферат о жизни знаменитого 
хирурга. К этому моменту ей еще не исполнилось восемнад-
цати лет. У нее, как у несовершеннолетней, возникли про-
блемы с допуском в архив, поэтому на помощь пришлось 
позвать ее маму, зубного врача. Получившийся реферат не 
только впечатлил местных краеведов, но и привлек внима-
ние властей к заброшенной могиле знаменитости. 

Конечно, стараний самоотверженной студентки вряд 
ли хватило бы без участия в этой истории человека, извест-
ного в Украине и за рубежом, автора свыше 800 научных 
трудов, кандидата исторических наук, заслуженного работ-
ника культуры Украины Веры Никаноровны Жук (1928—
2008), которая в свое время изучала биографию нашего 
героя и писала научные работы о нем. Именно она велико-
душно поделилась с девушкой нужными источниками и да-
же подлинными письмами членов семьи Склифосовских. 

Вскоре восстановленное место захоронения было от-
крыто официально, при участии архиепископа Полтавско-
го и Миргородского Филиппа (Осадченко). Об этом собы-
тии сообщает Церковно-научный центр «Православная 
энциклопедия» в публикации от 8 июня 2009 года*. 

Можно надеяться, что на этот раз Склифосовскому «по-
везет», указатель на тихой сельской дороге никуда не денет-
ся и люди, которые пойдут по нему, больше не обнаружат 
в запустении могилу великого хирурга. Хотя если уж гово-
рить о везении, то тут возникает много вопросов. Ведь если 
задуматься, довольно странная посмертная слава у нашего 
героя, не очень-то она соответствует его масштабу лично-
сти и заслугам перед человечеством. 

* https://sedmitza.ru/text/712635.html
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Сомнительная известность маленького кусочка земли в 
провинциальной глуши, где покоятся его бренные остан-
ки, два памятника и пара изображений на почтовых мар-
ках в данном случае не показатель благодарности потомков 
и «памяти народной». Еще его именем названа Полтавская 
областная больница. Но всего этого, даже вместе со «Скли-
фом», все равно маловато. 

Как правило, ученые более всего живы в профессиональ-
ной памяти коллег. Какое же наследие оставил Склифосов-
ский после себя, кроме «русского замка», которым и пользу-
ются-то из всех врачей только травматологи? Как ни странно, 
подавляющее большинство медиков воспринимают его при-
мерно так же, как и обычные люди: очень поверхностно. 
Возможно потому, что его многочисленные научные рабо-
ты (более 110), относящиеся к самым разнообразным разде-
лам хирургии, оказались предтечами других подобных работ. 
Или же стали чем-то настолько само собой разумеющимся, 
что перестали вообще казаться достижениями. Вот и непо-
нятно коллегам, чем конкретным прославился Склифосов-
ский. Никаких характерных теорий или именных диагно-
зов, вроде болезни Альцгеймера, синдрома Дауна или отека 
Квинке. Все тот же «Склиф» да одноименный сериал. Лишь 
те служители Эскулапа, чья деятельность связана с Сеченов-
ским университетом (известен в народе, как «Первый мед»), 
помнят Николая Васильевича лучше, потому что часто ви-
дят его памятник, открытый в 2018 году к 260-летию знаме-
нитого учебного заведения. Это изваяние работы скульпто-
ра Салавата Александровича Щербакова запечатлело нашего 
героя взирающим на свое детище — клинический городок, 
ставший родным домом и кузницей профессии для многих 
поколений русских медиков.

«Выдающийся хирург, основатель
клинического городка на Девичьем поле», —

гласит надпись на постаменте. 
Получается, главная заслуга Склифосовского — только 

в организаторском таланте? Смог вовремя проявить ини-
циативу, задействовал полезные связи, «пробил» финанси-
рование и всё? Может, и известность его случайная, только 
потому, что его именем вовремя назвали «популярный» ин-
ститут. По частоте упоминания в прессе «Склиф» оставля-
ет далеко позади прочие больницы, ведь сама его специфи-
ка — Институт скорой помощи — подразумевает соседство 
с катастрофами, происшествиями и другими информаци-
онными поводами.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н. В. СКЛИФОСОВСКОГО

1836, 25 марта — в Приднестровье на хуторе Карантин вблизи 
города Дубоссары в многодетно  й семье мелкопоместного 
дворянина Василия Павловича Склифосовского и его жены 
Ксении Михайловны родился сын Николай.

До 1845 — смерть матери и последовавшая за этим болезнь отца. 
Девятилетнего (?) Николая направляют в Одессу в сирот-
ский дом. Живя в приюте, обучается во Второй мужской 
гимназии города Одессы.

1854, 25 ноября — постановление Совета Императорского Мо-
сковского университета (ИМУ) о пом ещении воспитанни-
ка Одесского приказа общественного призрения Николая 
Склифосовского на казенное содержание.

1859 — окончание медицинского факультета ИМУ. Отъезд в 
Одессу для работы в Одесской городской больнице.

1863 — получение степени доктора медицины за  диссертацию на 
тему «О кровяной околоматочной о пухоли».

1866—1867 — научная командировка за границу по направлению 
от ИМУ.

1866 — участие в качестве  хирурга на театре военных действий во 
время Австро-прусской войны.

18 67 — работа в Одесской городской больнице.
Венчание с Елизаветой Георгиевной Морган. За четыре  года 
брака у супругов родились трое детей. 

1870 — по указанию Николая Пирогова Николаю Склифосовско-
му направлено приглашение занять кафедру  хирургии Им-
ператорского Киевского университета Святого Владимира.
Переезд в Киев. Смерть жены Елизаветы Георгиевны от тифа.
Во время Франко-прусской войны командирован на место 
военных действий для оказания помощи в работе  военных 
госпиталей.
Спустя некоторое время по возвращении с Франко-прус-
ской войны женился на Софии Александровне фон Шиль-
дер-Шульднер, родившей Николаю Васильевичу еще четве-
рых детей.

1871 — перевод в Санкт-Петербург на кафедру хирургии Импера-
торской Медико-хирургической академии.

 1872 — начало работы Особых женских курсов для образования 
ученых акушерок при Медико-хирургической  академии.

1876 — участие в качестве консультанта-хирурга Красного Креста 
во время Славянской войны.

1877 — акт ивное участие по оказанию хирургической помощи ра-
неным на Русско-турецкой войне.

1878 — пер еход на кафедру Академической хирургической кли-
ники Медико-хирургической академии.



1880 — пе реход в Императорский Московский университет.
 1881 — чествование в честь семидесятилетия Николая Пирогова 

в Москве.
1883 — учреждение по инициативе Николая Склифосовского Об-

щества русских врачей в память Н. И. Пирогова.
1884 — выступление Николая Склифос овского на Международ-

ном съезде врачей в Копенгагене.
1885 — основание п ервого русского хирургического журнала «Хи-

рургический вестник».
1890, 25 января — смерть сына Владимира от чахотки (по другим 

данным, Владимир покончил с собой в 1900 году) .
Открытие клинического городка на Девичьем поле в 
Москве.

1893 — переезд в Санкт-Петербург в связи с приглашением воз-
главить Императорский Клинический инс титут великой 
княгини Елены Павловны.

1902 — переезд в Яковцы вблизи Полтавы в связи с тяжелой бо-
лезнью.

1904, 30 ноября — Николай Васильевич Склифо совский скончался.
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