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В 2011 г. исполнилось 100 лет со дня смерти 
замечательного русского детского врача, яркого 
и самобытного учёного, стоявшего у истоков фор-
мирования Казанской педиатрической школы, — 
князя Петра Михайловича Аргутинского-Долго-
рукова (1850–1911).

Ученик выдающегося отечественного педи-
атра К.А. Раухфуса, высокообразованный, вла-
деющий многими иностранными языками, он 
приложил много усилий по организации препо-
давания педиатрии в Казанском университете 
на европейском уровне [1]. Этому способствовало 
открытие в 1900 г. новой детской клиники на 
Арском поле, спроектированной по павильонной 
системе Раухфуса. Она была создана во многом 
благодаря необыкновенной настойчивости и 
энергии П.М. Аргутинского-Долгорукова. Кли-
ника включала по штату 30 коек. Были постро-
ены отдельное деревянное здание амбулатории, 
обширный каменный корпус для незаразных 
больных с аудиторией и рядом лабораторий: кли-
нической, биохимической, бактериологической. 
Кроме того, функционировали рентгеновский 
кабинет, молочная кухня и четыре инфекцион-
ных барака. Таким образом, П.М. Аргутинско-
го-Долгорукова можно справедливо назвать осно-
вателем первоклассной клинической базы для 
преподавания педиатрии в Казанском универси-
тете. В Казани он был первым профессором-педи-
атром [5]. Эстафету заведования кафедрой П.М. 
Аргутинский-Долгоруков принял от Н.А. Толма-
чёва, основавшего в 1875 г. курсы детских болезней 
при кафедре акушерства и женских болезней, а в  
1884 г. — самостоятельную кафедру детских болезней.

П.М. Аргутинский-Долгоруков обладал ис-
ключительной работоспособностью. Он был не 
только прекрасным практиком, но ещё и все-
сторонне образованным учёным. Лекционный 
процесс в новых клинических условиях был 
организован так, что на лекциях использовали 
много бактериологического, гистологического 
материала, микро- и макропрепаратов, приготов-
ленных в лаборатории детской клиники. Широ-
ко демонстрировали больных стационара. Свою 
научную деятельность профессор П.М. Аргутин-
ский-Долгоруков посвятил в основном изучению 
инфекционной патологии, которая была в те вре-
мена одной из главных причин детской смертно-
сти. Он неоднократно ездил в заграничные науч-
ные командировки в ведущие клиники Европы с  
целью совершенствования знаний, изучения ра-
боты в клиниках. Ряд его работ, посвящённых  
изучению малярии и опубликованных за грани-
цей, поставили его имя в один ряд с крупнейши-
ми европейскими исследователями этого заболе-
вания. В России П.М. Аргутинский-Долгоруков 
стал основоположником изучения малярии у 
детей. Ему и его ученикам принадлежит цикл 
работ, посвящённых малярии у детей, которые 
были одними из первых в России. Особое внима-
ние он уделял исследованию крови больных — в 
этом направлении его клиника была ведущей в 
Казани. Большой интерес представляют работы 
учёного о заболеваниях щитовидной железы у 
детей, болезнях обмена веществ и рациональном 
питании грудных детей. Его работы, напечатан-
ные на русском и немецком языках, относятся к 
числу выдающихся в истории начала ХХ века [2].

Под руководством профессора П.М. Аргутин-
ского-Долгорукова в клиническую практику вне-
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дрялись прогрессивные методы диагностики и 
лечения, в частности метод лечения скарлатины 
сывороткой Мозера, исследование возбудителя 
кори, рентгенологические исследования у посте-
ли больного.

Таким образом, педиатрия, неизвестная ра-
нее специальность, приобрела огромную популяр-
ность. Новая детская клиника во главе с профессо-
ром П.М. Аргутинским-Долгоруковым завоевала 
авторитет среди населения Казани. В неё стали 
обращаться больные из других городов, не только 
поволжских, но и далеких сибирских. Клиника 
и интересные содержательные лекции профессора 
стали образцовой школой как для студентов, так 
и для практикующих врачей [3].

На 61-м году жизни, будучи на отдыхе в мес - 
течке Рива в Итальянской Швейцарии, 22 авгус- 
та 1911 г. князь П.М. Аргутинский-Долгоруков 
скончался при явлениях сердечной слабос-
ти. Согласно завещанию, он был кремирован, 
прах его погребён в Потсдаме. По ходатайству  

В.К. Меньшикова, преемника профессора  
П.М. Аргутинского-Долгорукова, медицинский 
факультет Казанского университета разрешил по-
ставить в аудитории клиники детских болезней 
портрет профессора П.М. Аргутинского-Долгору-
кова, по настоящее время бережно хранимый в 
кабинете, где он работал.

ЛИТЕРАТУРА

1. Выдающийся русский педиатр П.М. Аргутин-
ский-Долгоруков (к 150-летию со дня рождения) /  
В.Ю. Альбицкий, М.Э. Гурылёва, Е.В. Подряднова и др. 
// Росс. педиатр ж. — 2000 — №5 — С. 77–79.

2. Казанский государственный медицинский уни-
верситет (1804–2004): заведующие кафедрами и профес-
сора: Биографический словарь / Под. ред. В.Ю. Альбиц-
кого, Н.Х. Амирова. — Казань: Магариф, 2004 — С. 472.

3. Пикуза О.И. К истории первой в Татарстане 
детской клиники им. профессора В.К. Меньшикова /  
О.И. Пикуза, Н.К. Шошина, И.Г. Зиятдинов // Педиат-
рия. — 2002 — №4 — С. 94–95.

Начало российской истории призрения ду-
шевнобольных, вероятно, следует отнести к тем 
временам, когда на Руси правил князь Влади-
мир. Приблизительно в 988 г. Владимир заменил 
на Руси язычество христианством, которое он 
сам принял в Византии после захвата греческой 
колонии Херсонес и женитьбы на сестре визан-
тийского императора Анне [2]. С введением хри-
стианства вместе с религией «в государстве был 
принят и ряд византийских законов», включая 
законоположение о помешанных [11].

Призрение «страждущих» в те годы было де-
лом духовной власти, которая с постройкой пер-
вых монастырей содержала при них «богоугод-
ные заведения» [23]. В этих учреждениях «под 
именем странников, убогих, недужных, калек» 
получали приют и умалишённые.

Ещё в 996 г. «узаконение благотворитель-
ности» сделано Св. Владимиром посредством 
церковной грамоты, по которой обязательными 
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благотворительными учреждениями церкви счи-
тали гостиницы, странноприимницы и больни-
цы [11]. Главным местом для призрения в начале 
XI столетия стала служить Киево-Печерская Лав-
ра, где и была устроена больница [5]. Как пишет 
Н.А. Донсков [5], в одно время была предпри-
нята попытка передать дело призрения в руки 
гражданского ведомства, и уже стали появлять-
ся богоугодные заведения, но Иван Грозный, 
обнаружив большие злоупотребления со стороны 
последних, снова возвратил дело призрения под 
надзор духовенства.

«В древней Руси помешательство было рас-
пространено менее, чем в наше время, — пи-
шет А.Ф. Мальцев, — причинными моментами 
душевных болезней в те времена, несомненно, 
были пьянство и проказа» [11].

На протяжении многих столетий система 
призрения душевнобольных в России практичес-
ки не менялась, если не считать того факта, что 
в больницах при монастырях появилась долж-
ность лекаря.


