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К 125-летшо со дня основания 

Проф. Г. Л. МАГАЗАНИК (Ленинград)

Хотя СО ДНЯ основания еженедельной медицинской газеты «Друг 
здравия» прошло 125 лет, однако мы до сих пор не располагаем научно
объективной оценкой ее места и значения в истории русской медицинской 
журналистики.

«Друг здравия» начал выходить в 1833 г. Это была уже вторая еже
недельная русская медицинская газета. Первым русским периодическим 
медицинским изданием были 
«Санкт-Петербургские врачеб
ные ведомости». Газета эта су- 
1цествовала, однако, меньше 
2 лет — с 1792 г. по 1794 г. Вы
ходила она весьма неаккуратно, 
с длительными перерывами, за 
2 года вышло всего 52 номера.
Таким образом, «Друг здра
вия», аккуратно выходивший 
еженедельно на протяжении 
37 лет (1833— 1869), фактиче
ски явился первым действитель
но периодическим русским ме
дицинским еженедельником.

Основателем, издателем и 
многолетним редактором «Дру
га здравия» был Кондратий 
Иванович Грум (Грум-Гржи- 
майло, 1794— 1874). В то вре
мя он был малоизвестным чи
новником по особым поручени
ям при гражданском генерал- 
штаб-докторе i, а в дальнейшем 
приобрел значительную извест
ность как врач-писатель.
К. И. Грум был автором мно
гих статей в своей газете, а так
же книг как медицинского, так и общеобразовательного характера; о кол
туне (1828), о лечении пахо-мошоночных грыж (1837), по оспопривива
нию (1839, 1841, 1846, 1852), о распознавании и лечении детских болезней 
(1838, 1841), о воспитании и сохранении здоровья детей (1843— 1844), о 
минеральных водах (1855) и др. Особенно была широко известна его кни
га «Друг матерей или подробное руководство, как предупреждать, распо
знавать и лечить детские болезни...» (три издания — в 1846, 1848 и
1858 г.). К. И. Грум был одним из основателей в 1833 г. Общества рус-

' ЦГИАЛ, 1840, ф. 1297, оп. 17, д. 32.
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ских врачей в Петербурге и одним ий старейших (с 1837 г.) членов Воль
ного экономического общества.

Испрашивая разрешение на издание «Друга здравия», К. И. Грум 
писал в Петербургский цензурный комитет; «Цель сего журнала: знание, 
драгоценное для каждого состояния людей, сохранять свое здоровье, 
предупреждать немощи, содержать себя во время болезней, достигать 
долголетия, воспитывать детей... При изложении предметов будут наблю
даемы удобопонятное для каждого читателя и отчетливое оных исследо
вание... потребное для всех состояний в общежитии» Г

Таким образом, издание было задумано как популярное, рассчитан
ное на широкий круг читателей. Однако уже в первый год издания в га
зете начали появляться статьи специального характера, представляющие 
интерес только для врачей. В конце года в особом обращении к читате
лям К- И. Грум прямо указывал, что «издатель старался сделать сию 
газету столь же полезною и занимательною для не учившихся медицине, 
как и для врачей». Для того чтобы подчеркнуть, что «Друг здравия» от
ныне предназначается как для широкого круга читателей, так и для 
врачей, иачиная с 1834 г., газета выходит с под заголовком «Народно
врачебная газета».

Все это было совершенно естественно и закономерно. В те годы 
единственным медицинским изданием, помимо «Друга здравия», был 
«Военно-медицинский журнал», основанный Я. В. Виллие в 1822 г, с 
целью «доставить военным врачам способы ознакомления с успехами 
врачебной науки». Журнал выходил два раза в месяц и был рассчитан 
на военных врачей, для которых подписка на журнал была не только 
обязательной, но даже принудительной (стоимость подписки удержива
лась из жалованья). Таким образом, необходимость иметь медицинскую 
газету для гражданских врачей была совершенно очевидной. Однако для 
создания такой отдельной газеты не было в то время достаточных мате
риальных и организационных предпосылок. Поэтому использование в 
указанном плане «Друга здравия», существовавшего «подпискою люби
телей врачебных знаний, особ, не посвященных формально в таинства 
медицины», явилось, несомненно, целесообразным и полезным.

Несмотря на сравнительно небольшой размер каждого номера (во
семь страниц среднего формата), в газете было много отделов: гигиена, 
диететика, домашний лечебник, патологические наблюдения, физиоло
гические изыскания и открытия, исторические замечания, медицинская 
статистика, перечень открытий и свод наблюдений в естественных и вра
чебных науках, библиография и др.

Среди популярных статей было много практически важных и полез
ных публикаций, способствовавших повышению уровня санитарной куль
туры населения. Особенно много внимания уделялось вопросам питания 
детей,. ухода за ними, предупреждения детских болезней и пр. Здесь 
следует особо отметить многочисленные статьи долголетнего сотрудника 
газеты казанского врача М. А. Нечаева. Серию своих статей он потом 
объединил и издал в Казани в виде отдельной брошюры «О способах 
отвращать смертность младенцев на первом году их жизни в быту кре
стьянском» (1837).

В газете появлялось также много статей по народной медицине, про
паганде оспопрививания, диететике и вопросам рационального питания, 
личной гигиене, уходу за больными и др. Следует признать, что наряду 
с действительно полезными статьями, появлялись совершенно никчем
ные, схоластические рассуждения, например, на тему: «Влияние луны на 
человека» или «Отношение христианской религии к науке и сохранению 
здоровья» и т. д. Следует, однако, иметь в виду, что такие контрасты бы
ли характерны не только для «Друга здравия», но вообще для медицин
ской науки того времени.

ЦГИАЛ, 1832, ф. 777, оп. 1, д. 1141.
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Судя по отзывам современников, газета имела большое распростра
нение. Редакция поддерживала живую связь со своими читателями, ко
торые сообгцали свои замечания об употреблении домашних лекарствен
ных средств, о средствах народной медицины, о всяких любопытных 
наблюдениях и случаях. Кроме того, издатель обратился с предложением 
к читателям «имеющим надобность во врачебных наставлениях... пись
менно к нему адресоваться.'., в случае надобности, он будет сам просить 
совета и содействия у знаменитых врачей столицы». Подобная переписка 
с читателями на страницах газеты весьма ее оживляла.

Среди оригинальных работ, помещенных в «Друге здравия», обра
щает на себя внимание весьма значительное число самых разнообразных 
статей, заметок, сообщений выдающегося русского анатома и хирурга 
И. В. Буяльского (1789—^1866), который в течение 33 лет состоял актив
ным сотрудником газеты. За эти годы были опубликованы 62 его статьи. 
Дважды (в 1849 г. и 1859 г.) опубликовывается его статья «О вреде от 
излищнего употребления табаку», а такнсе статья, в которой И. В. Бу- 
яльский изложил свои философские взгляды «Человек, рассматривае
мый в анатомико-физиологическом отнощении» (1862).

Постоянным сотрудником газеты был также известный киевский хи
рург, ученик Н. И. Пирогова, проф. В. А. Караваев (1811— 1892). Он си
стематически помещал в газете статьи, а также отчеты о своей хирурги
ческой деятельности.

Следует отметить очень интересную серию статей А. Н. Никитина 
(1793— 1858), печатавшуюся в газете в 1845— 1846 гг. под общим назва
нием «Болезни, причиняемые трудными работами» и другие, которые ав
тор впоследствии объединил и выпустил в виде отдельной книги «Бо
лезни рабочих, с указанием' предохранительных мер» (1847).

В числе постоянных сотрудников «Друга здравия» были профессор- 
терапевт П. А. Чаруковский (1790— 1842), его брат, военный врач, глав
ный по армии медицинский инспектор — А. А. Чаруковский (1798— 1848),. 
специалист по военной гигиене Р. С. Четыркин (1797— 1865), видный, 
врач-окулист И. И. Кабат (1812— 1884), бальнеолог Ф. О. Конради, ди-' 
ректор Повивального 'института в Петербурге А. И. Грубер и многие дру
гие врачи-практики.

Особо следует сказать о библиографическом отделе «Друга здра
вия», который подробно информировал читателей о русских и иностран
ных медицинских новинках. Автором большинства рецензий был сам 
К. И. Грум. Он проявил себя в них как хорошо эрудированный врач, лю
бящий и понимающий медицинскую книгу. Он сразу оценил по достоин
ству такие замечательные книги, как «Учение о грудных болезнях» 
Г. И. Сокольского (1838), «Общая терапия» Е. И. Дядьковского (1836), 
«Фармакография» А. П. Нелюбина (1834), «Начертание фармации» 
А. А. Иов'ского (1838). Наконец, несомненной заслугой К. И. Грума бы
ла его самостоятельная и вполне оригинальная оценка работы проф.
• П. Ф. Горяйнова «Первые черты системы природы...» (1834), в которой 
автор развивал эволюционные воззрения. Рецензент писал: «...система 
природы проф. Горяйнова останется навсегда прекрасным памятником 
русского гения: его вполне оценят в нащем отечестве, — когда врачи на- 
щи перестанут коснеть в постыдном равнодушии к отечественной врачеб
ной литературе; когда они воспрянут на глас патриотизма, давно к ним 
взывающего; когда мы перестанем раболепно представлять свои труды 
на суд иноземной расправы и благоговейно принимать надменные отзы
вы не родных аристархов». Рецензию К- И. Грума на книгу П. Ф. Горяй
нова следует признать для своего времени явлением весьма зна
чительным.

Однако К. И. Грум был не единственным рецензентом своего журна
ла. Этот труд с ним делил, в частности, И. И. Брыков (1795— 1870)'. Об
ращает на себя также внимание острополемическая рецензия на книгу
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П. Чаруковского «Опыт системы практической медицины» (1833), подпи
санная: «д-р Григ. С-кль-й» (надо полагать, что под этим псевдонимом 
скрывался Г. И. Сокольский).

В «Друге здравия» с 1834 по 1852 г. печатались иногда в кратком, 
а 'нередко и 'в довольно пространном 'виде отчеты о заседаниях Обще
ства русских врачей 'в Петербурге. Если учесть, что протоколы общества 
начали выходить в виде самостоятельного издания только в 1856 г., то 
нетрудно будет оценить ту полезную работу, которую выполняла газе
та, систематически информируя русских врачей о деятельности одного 
из старейщих русских медицинских обществ. На страницах «Друга здра
вия», правда, в значительно меньщем объеме, освещалась также дея
тельность Общества ки'евских врачей.

Раздел информации «Друга здравия» отличался полнотой, разно
образием и свежестью сообщаемых известий. В качестве примера ука
жем, что впервые об эфирном наркозе русские читатели узнали в самом 
начале 1847 г. из переведенной французской статьи «Вдыхание эфирных 
паров как средства, уничтожающего боли при хирургических операци
ях»; в дальнейщем газета оистематически информир'овала читателей 
об успехах нового метода, а вскоре было сообщено и о первых операциях 
под эфирным наркозом, произведенных в России Н. И. Пироговым.

Начиная с 1838 г. в виде особого прибавления к «Другу здравия» 
начали выходить «Медико-статистические известия». Испращивая разре- 
щение на это издание, издатель подчеркивал, что в «Известиях» будут 
опубликовываться сведения, необходимые «для каждого любознательно
го врача, не имеющего ни средств, ни времени извлекать их из многих 
стоющ'их дорого не для каждого доступных источников»

В «Известиях» сообщались распоряжения правительства по меди
цинскому ведомству, уставы, сметы, щтаты и отчеты медицинских учреж
дений, учебные программы, перечни выщедших книг. Это издание, выхо- 
дивщее в течение 13 лет (1838— 1850), представляло живой интерес для 
читателей-современников. Сейчас оно имеет несомненное больщое источ
никоведческое значение для истории здравоохранения того периода.

Подзаголовок «Народно-врачебная газета» сохранился только до 
1844 г., а с 1845 г. его заменил подзаголовок «Врачебная газета», кото
рый и оста'В'ался до конца существо'вания газеты. Однако это не вызвало 
больщ'их из'менений е  содержании. Правда, увеличился размер ста
тей за счет уменьшения числа мелких заметок, увеличилось число ори
гинальных статей, несколько изменился общий стиль изложения материа- • 
ла. Существенно важные перемены в газете произощли позже, с 1851 г., 
когда К. И. Грум, продолжая оставаться издателем, передал редактиро
вание Евгению Венцеславовичу Пеликану (1824— 1884).

Ни сама газета, ни архивные документы не дают ответа на вопрос, 
чем же была вызвана эта перемена. Она была для К. И. Грума, по-види
мому, все же вынужденной. Во всяком случае между К- И. Грумом и 
Е. В. Пеликаном было зактючено условие лишь о временной передаче по
следнему редактирования газеты сроком на 4 года

В 1851 г., когда Е. В. Пеликан приступил к редактированию «Друга 
здравия», ему было 2.7 лет, но он уже был доктором медицины, адъюнкт- 
профессором и в течение последних 3 лет заведовал редакцией «Военно
медицинского журнала»-. Е. В. Пеликан впоследствии стал крупным уче
ным в области судебной медицины, токсикологии, патологической анато
мии и общественной гигиены, а также видным организатором здраво
охранения, занимая в течение многих лет посты директора медицинского 
департамента Министерства внутренних дел и председателя медицин
ского совета.

> ЦГИАЛ,- 1837, :ф. 772, оп. 3, д. 148056. 
ЦГИАЛ, 1850, .ф. 7.72, о.п. 5, д, 149686, л. 10.
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Следует признать, что новый редактор сумел с первого же дня до
биться коренного перелома в работе газеты; даже внешний вид ее су
щественно изменился. Был увеличен формат, на каждой странице стало 
три столбца убористой, четкой печати, появились чертежи и политипажи 
и пр. В пространном объявлении об издании газеты в 1851 г., которое об
наружено в делах Главного управления цензуры и которое почему-то не
было помещено в самом журнале, намечалась очень щирокая и интерес
ная программа газеты. Сообщалось, что редакция «получила обещание- 
от многих известнейщих г. г. ученых и практических врачей в С.-Петер
бурге, Москве, Киеве, Харькове, Казани, Варшаве принимать участие 
в этом издании. Богатый запас материалов редакция надеется иметь от 
знаменитого нашего профессора Н. И. Пирогова» *.

Все это было реализовано. Помимо продолжавших работать в газе
те старых сотрудников: И. В. Буяльского, В. А. Караваева, И. И. Кабата 
и др., появился целый ряд новых имен.

Особенно обогатил газету своим участием великий русский хирург 
Н. И. Пирогов, который в течение 1852— 1856 гг. поместил в 30 номерах 
газеты ряд своих работ и клинических лекций, как написанных им лич
но, так и записанных его сотрудниками. Газета опубликовала также 
статьи Ф. И. Иноземцева (1802— 1869); в одной из них он изложил свое 
понимание физиологической роли узловатой нервной системы. Были 
опубликованы работы и клинические лекции акушера-гинеколога и хи
рурга А. А. Киттера (1814— 1879), статьи киевского хирурга^ 
X. Я. Гюббенета (1822— 1873), московского профессора Л. С. Севрука 
(1804— 1853), а также довольно много статей по истории медицины про
фессора Я. А. Чистовича (1820— 1885). Среди других статей на истори
ческие темы следует отметить очерк К. И. Грума о Я. В. Виллие, статью 
без подписи об одном из пионеров водолечения силезском крестьянине 
Винценце Приснице (1799— 1851) и ряд других.

Очень оживляли газету фельетоны, нередко представляющие до
вольно занимательные исторические экскурсы.

К этому периоду относятся некоторые цензурные затруднения, возг 
никшие у «Друга здравия», несмотря на, казалось бы, не вызывающие 
сомнения «благонамеренность» и издателя, и редактора. Тем больщий 
интерес они представляют для характеристики того жесткого цензурно
го режима, который существовал тогда даже для медицинских изданий. 
В 1856 г. К. И. Грум, доведенный, как он сам пищет, «до отчаяния», обра
тился с жалобой, в которой он рассказал о систематических притесне
ниях со стороны Петербургского цензурного комитета, в частности со 
стороны цензора Ахматова. «Из прежних многих случаев я знал, что ес
ли долго задерживается корректура у цензора, то или выбросят статью, 
или изменят ее так, что ее надобно выбросить, а между тем не знаещь  ̂
что и чем ее заменить». Придирки цензора Ахматова вызвали статьи о 
перевозке лощадей по железным дорогам, о чесоточных насекомых, 
о глистах и др. «Сам редактор газеты проф. Пеликан, — писал в своей 
жалобе К. И. Грум, — более года ничего не сообщает в газету по причи
не искажения его статей, о чем он писал г. цензору». К. И. Грум просил 
принять участие в его «злосчастной судьбе и судьбе издания», ходатай
ствуя о «следственной комиссии по моему делу с цензором Ахматовым». 
Потребовалось личное вмещательство тогдащнего министра народного- 
просвещения А. С. Норова, который счел все же необходимым «предло
жить цензору Ахматову не задерживать без особенной надобности выхо
да в свет номеров -сей газеты»

В апреле 1857 г. редактор газеты Е. В. Пеликан уехал в длительную 
заграничную командировку, после которой в связи с его переходом на.

> ЦГИАЛ, 1850, ф. 772, оп. 5, д. 149686, л. 4—6.
2 ЦГИАЛ, 1856, ф. 772, оп. 6, д. 151116, л.л. 2, 4, 8, 10.
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•работу в медицинский деиартамент Министерства внутренних дел он 
совсем отошел от газеты.

С 1858 г. редактором газеты снова стал ее постоянный издатель 
К. И. Грум. Газета снова вернулась к своему прежнему, уменьшенному 
формату, исчезли чертежи и рисунки, резко сократилось число ориги
нальных научных работ, снова в изобилии начали печататься статьи са
мого издателя и, наконец, в 1859 г. в особом объявлении было сообщено, 
что отныне «Друг здравия» «будет современным органом иностранной ме
дицинской литературы, сообщая, впрочем, по-прежнему и оригинальные 
статьи, доставляемые отечественными врачами». Однако вторая полови
на этого обещания выполнялась неудовлетворительно.

Между тем в 1858 г. в Москве Ф. И. Иноземцев и С. А. Смирнов 
•создали новый медицинский еженедельник «Московскую медицинскую 
газету», ставщую с 1861 г. органом Общества русских врачей в Москве. 
Эта новая медицинская газета выступала за самостоятельность и неза
висимость отечественной медицины, добивалась улучщения медицинско
го образования, лучшего медицинского обслуживания населения, повы
шения санитарного состояния страны. В числе сотрудников этой газеты 
были выдающиеся русские ученые: А. И. Бабухин, С. П. Боткин, Г. А. З а 
харьин, И. М. Сеченов и др. А в 1861 г. в Петербурге начала выходить 
под редакцией Я- А. Чистовича еще одна еженедельная газета «Медицин
ский вестник», также вскоре ставшая одним из ведущих медицинских 
периодических изданий. И в этом журнале сотрудничали С. П. Боткин, 
Г. А. Захарьин, И. М. Сеченов, В. А. Манассеин, П. Ф. Лесгафт, 
Н. В. Склифосовский и др.

Совершенно очевидно, что «Друг здравия» не смог выдержать со
ревнования ни с «Московской медицинской газетой», ни с «Медицинским 
вестником». Но, с другой стороны, было бы несомненной ошибкой отри
цать ту полезную работу, которую осуществлял «Друг здравия» и в пе
риод 1858— 1869 гг., старательно, добросовестно и своевременно инфор
мируя русских врачей о всех достижениях западноевропейской медици
ны, помещая рефераты или даже переводы целых статей.

В ноябре 1869 г. появилось объявление о том, что «издание врачеб
ной газеты ,,Друг здравия" приостанавливается на 1870 г. и подписка на 
него прекращается». Одновременно сообщалось, что К. И. Грум будет 
продолжать издавать отдельными тетрадями «Афоризмы патогении и те
рапии», которые он начал опубликовывать в своей газете, начиная 
с 1868 г. В дальнейшем, в 1870— 1871 гг., «Афоризмы действительно вы
ходили, но их никак, конечно, нельзя было расценить как продолжение 
«Друга здравия».

У «Друга здравия» за 37 лет его существования, несомненно, были 
большие успехи, были и немалые ошибки. Но как бы то ни было, газе
та всегда честно и добросовестно старалась выполнить то обещание, ко
торое она дала в первом номере, — «служить к усовершенствованию и 
поддержанию истинной медицины в России».

Поступила 23/1 1958 г.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

В. И. ДМИТРИЕВА (Горьки1"Я

К 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции 
в Горьковском медицинском институте имени С. М. Кирова был открыт 
музей истории краевой медицины.

В создании музея приняли участие научные сотрудники института 
и ряд медицинских работников Горького и Горьковской области. Многие
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