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Отъ издателя.

Настоящая работа, основывающаяся, преимущест-

венно, па матер!алахъ Ревельскаго Городского Архива,
печатается съ разрешешя автора Городскимъ Архи-
вом!. какъ продолжеше издашя „Кеуаlег 81а(ИЫ1сЬег44 .
Но мнешю издателя, она заслуживаетъ интереса какъ

врачей, такъ и историковъ и общественныхъ деятелей
нашего города и края.

Что касается определешя ц'Ьвъ, которое авторъ даетъ

на стр. 8 п 9, то, съ одной стороны, необходимо огово-

риться, что цены, приводимый какъ таковыя „пасто-

-ящаго времени
44

и относящаяся къ 1914 г., всл'йдствте

наступившаго въ самое последнее время непомйрнаго
повышешя ц'Ьнъ, конечно, теперь уже не могутъ иметь

даже приблизительнаго значешя, съ другой стороны,

сл'Ьдуетъ отметить, что ливонская марка — какъ это

издатель недавно имГлъ случай констатировать — около

исхода XVI в. испытала невероятно быстрое падеше

ценности, что можетъ несколько изменить вычислешя

д-ра Шпиндлера.

Ревель, въ апреле 1917 г.

Городской архивар!усъ

0. В. Грепффенгагепъ.



Городъ Ревель принадлежалъ:

съ 1219—1227 г. Даши;

„
1227 —1238 г. ордену Меченосцевъ;

„
1238 —1346 г. Даны;

„
1346—1561 г. Тевтонскому ордену;

„
1561 —l7lO г. Швецы;
1710 г. Россти.

Надстрочный цифры въ текста обозначаюсь ссылки

на источники и литературу, помещенный въ конце
книжки.



ГЛАВА I.

Больницы, основанныя до падения само-

стоятельности Ливонш.

Госпиталь Св. Iоанна.

Старейшей больницей города Ревеля и, вместе съ

тЬмъ, быть можетъ, вообще однимъ пзъ древн’Ьйшихъ
въ мере госпиталей, сохранившихся отъ прежнихъ вре-

менъ, является госпиталь Св. канна по Большой

Юрьевской улице, существующей въ настоящее время

въ виде богадельни. Опъ почти столь же древенъ,

какъ и самъ городъ.

Для облегчения исторической орёентировки приво-

димъ нисколько данныхъ изъ исторш города.

Ревельскей замокъ основанъ въ 1219 г. датскимъ

королемъ Вальдемаромъ 1). До 1227 г. опъ оставался

въ рукахъ датчанъ, послй чего былъ занятъ орденомъ

Мечепосцевъ, а около 1228 г. возникъ собственный

городъ Ревель, нижней городъ.

Вскорй послЪ этого, во всякомъ случай, еще во

время владычества ордена Мечепосцевъ, продолжавша-

яся до 1238 г., была основана первая больница Ревеля.

Впервые госпиталь Св. Iоанна, „81. Тойапшб Bе-
кепllПB уог Веуе! §еlе»еп“, упоминается въ одной

1237 г.
2 ). Впрочемъ, что касается значенёя

слова „81ес11“, то сл-Ьдуетъ обратить внимаше на то,

что въ среднее в±ка оно употреблялось въ смыслй

больного. „81ес11еп11аи8“ или „81ес11еп“, такимъ обра-
зомъ, означало больницу.
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Только въ XVIII стол'Ьтш съ этимъ словомъ уже

стали связывать понятие неизлечимой болезни, неспо-

собности къ труду, такъ что съ того времени стало

возможнымъ д'Ьлать различте между богадельней и

больницей.

Упомянутой грамотой, выданной легатомъ Вильгель-

момъ Моденскимъ, отправлепнымъ папою въ Ливонпо

для упорядочешя местныхъ д'Ьлъ, госпиталю Св. Тоанпа

жалуется чрезвычайная льгота: Вильгельмъ МоденскЫ

упраздняетъ по отношение къ нему обыкновенно дей-

ствующее воспрещеше дарешя недвижимостей церквамъ

и т. п. Темъ самымъ открывается полный просторъ

завещание по духовной недвижимыхъ имуществъ упо-

мянутому госпиталю.

Несмотря на это въ первое время даретпй. посту-

павшихъ отъ жителей Ревеля, оказывалось недоста-

точно для содержашя госпиталя, что неудивительно,
такъ какъ городъ только еще возникалъ. По этой при-

чин'Ь ревельсктй капитулъ канониковъ въ 1266 г. отпра-

вляетъ посланцовъ, между прочимъ, и въ Финляндию,

производить сборъ въ пользу госпи-

таля 3). Ростъ состоятельности ревельскихъ гражданъ,

а также влтяше, оказываемое въ его пользу церковью,

привели къ тому, что средства госпиталя впосл’Ьдствти

улучшились, и съ течетемъ времени начали поступать

довольно значительный суммы. ДЬло въ томъ, что

церковь выдавала индульгенцш, т. е. обещала сложеше

церковнаго покаяшя, т. ваз. отпущеше, всФмъ жерт-

вующимъ въ пользу госпиталя Св. 1оанна и даже

Р'йдко посЬщающимъ въ известные дни находящуюся

при немъ церковь
4). Такъ, иапримЪръ, въ 1363 г.,

а затЪмъ въ 1449 и 1501 г. г. были выданы индуль-

генщи на 40 дней. Такъ какъ, по воззр’Ьшямъ католи-

ческой церкви, отпущеше распространялось и на муки
въ чистилищ'Ь, то легко понять, что вЪрующЫ като-
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Впосл'Ьдствш госпиталь Св. Тоанна располагалъ

значительнымъ землевладЪтемъ 8); такъ, напр, ему

съ 1503 г. принадлежало им'Ьше Тиденкюль или Iогап-

нисгофъ, которымъ по наше время владеетъ городъ.
Въ отношеши управлешя этимъ им’Ьшемъ не лишено

интереса, что живппе на немъ крестьяне, въ силу

соглашешя между попечителями богадельни и город-

скимъ советомъ, были освобождены отъ барщинныхъ

ликъ старался откупиться отъ нихъ, делая въ своей

духовной крупный дарешя въ пользу церкви. Кроме
того, довольно значительный суммы оказывались въ

кружкахъ для доброхотныхъ подаяшй у церковныхъ

дверей, и, невидимому, существовалъ прекрасный обы-

чай производить на частныхъ собрантяхъ сборы въ

пользу больницъ 5 ). Сборы производились и по домамъ:

такъ, въ день Св. Троицы старшины Большой гильдш

ходили по домамъ съ такъ наз. „Рйп&818сйа1е“ (Трои-
цына чаша), собирая доброхотный пожертвования

6 ).
Около 1370 г. госпиталь Св. 1оанна им'йлъ домъ по

Новой улице (8сЬт1ес1е81га88е), две деревни и мель-

ницу, которою онъ, по всей вероятности, влад'Ьлъ уже

раньше 1279 г. Объ этомъ свидетельствуетъ сохра-

нивппйся отчетъ одного изъ попечителей госпиталя

по управление 7 ). Изъ этого отчета мы узнаемъ также

и о предпринятой тогда перестройке госпиталя и на-

ходившейся при немъ церкви. Согласно ему, кроме
церкви, стены которой, должно быть, те же самый, что

и теперь, госпиталь состоялъ: 1) изъ жилого дома въ

I комнату съ пристроенпымъ амбаромъ, 2) изъ отхо-

жаго места („ЬеппПсЬев (}етасН“) съ каменными си-

дешемъ и пристроенной каменной баней, 3) изъ кар-

цера въ которомъ запирались не-

послушные больные, 4) изъ конюшни, 5) изъ старой

деревянной бани и 6) изъ мельницы. Кроме того, го-

спиталю принадлежало еще большое кладбище.
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Денежный капиталъ, которымъ располагалъ госпи-

таль Св. Iоанна, на исходе XVI стол, определялся
приблизительно въ 40,000 марокъ, отданныхъ подъ

залогъ городскихъ домовъ и приносившихъ 6°/о годо-

выхъ. Въ общей сложности годовые доходы, по даннымъ

отчетовъ этого времени, составляли 4—7000 мар.
10)

Сопоставлеше денегъ того времени съ деньгами

современными очень трудно, такъ какъ покупная сила

денегъ постоянно меняется, и, помимо того, цены на

различные продукты изменяются неравномерно. Такъ,
папр., въ Ревеле въ XVI веке п)

1 возъ дровъ стоилъ 2 фердинга *),
въ настоящее время (1914 г.) —10 руб

1 возъ сЬна стоилъ 5 фердинг. — 2 г /4 марки, въ

настоящее время — 25 —5O руб.
1 лофъ ячменя стоилъ 2 марки, въ настоящее

время — 2 р. 50 к.

1 лофъ овса стоилъ 6 фердинг. — 2 х/г марки, въ

настоящее время — 2 р. 20 к.

1 фунтъ ржи т. е. кораб. ф.—lo пуд. 10—И ма-

рокъ, въ настоящее время — 10 руб.
Недельная заработная плата рабочему составляла

2 марки, поденная, стало быть, г /з марки, теперь

(1914 г.) платятъ по I—Р/г1 —Р/г р. Батракъ получалъ

въ полгода 6 марокъ деньгами и т. д.

*) При м. 1 марка — 4 фердингамъ или 12 эре (оег)
1 фердингъ = 8 шиллингамъ.

повинностей, замкненныхъ извкстпымъ годовымъ взно-

сомъ деньгами и натурой: „а1зо 81е пиптейт дег

ипс1 НоТез сПепз1ез ипс! аПе Гге1 зет

зо11еп, аиск. ет )е&11сЬег 1иг етеп Накеп

Ьапйез §еЪеп...“ 9) [такъ что они впредь освобождены

отъ барщинныхъ работъ и вей свободные люди, при-

чемъ каждый ежегодно съ одного гакена (сохи) дол-

женъ вносить ].
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Легче всего, мне кажется, такое сопоставлеше, если

сумму, требовавшуюся въ те времена на содержанте

госпитальнаго больного впродолжеше года, сопоставить

съ суммой, необходимой для той же цели въ настоя-

щее время —въ госпитале Св. Тоанна — 150 руб. Та-

кимъ образомъ, въ XVI—XVII стол, марка соответ-

ствовала тремъ пашимъ рублямъ.
Располагая крупными свободными капиталами, бла-

готворительный учреждешя города Ревеля, въ особен-

ности, госпиталь Св. Iоанна, играли въ старину роль

современныхъ банковъ. Согласно одному отчету XVI

века, госпиталь Св. Iоанна поместилъ свои деньги

подъ залогъ 69 городскихъ домовъ
12), все же больницы,

вместе взятыя, поместили свои капиталы подъ залогъ

I*7o домовъ. Кроме того, деньги отдавались въ займы

подъ вексель („аиТ НапдзсЬгТКеп"). Городъ, наир.,

въ 1571 г. занялъ у госпиталя Св. Тоанна 1100 ма-

рокъ для уплаты жалованья войскамъ.

Подобно другимъ больницамъ, госпиталь Св. Iоанна

управлялся двумя попечителями, избиравшимися гор.

сов'Ьтомъ. 13) Для надзора и завЪдывашя учреждешемъ

назначался ректоръ или „НоТезшеТзТег". Въ XVI стол,

госпиталь Св. Тоанна и ..Новый госпиталь" („Хеиез
81есЬсгГ‘) были объединены подъ однймъ общимъ упра-

влешемъ. Оба зав-Ьдывались однймъ и темъ же рек-

торомъ („НоГезтетвТег"), жившимъ въ Новомч. госпи-

тале, а госпиталь Св. Iоанна, сверхъ того, имелъ эко-

номку („УУшдп").
Интересенъ вопросъ, какихъ больныхъ принимали въ

госпитале Св. Iоанна. Въ настоящее время онъ служит ь

богадельней, но при основаши онъ, безъ сомнЪшя, назна-

чался служить больницей прокаженныхъ. Въ упомянутой

грамоте Вильгельма Моденскаго отъ 1237 г. говорится о

„дошиб ТгаТгшп Iергоßогнш“, въ грамоте отъ 1363 г.
14)

о „Ьозрllаlе Iергоßогит 1п Ьопогет 8С ЛоЬаптз Вар-
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Некге ГишЫиш ехЁга шитое КеуаНае“. Въ другомъ

актк(1266 г.) 15) упоминается, что въ „сЁоптиз 1ерго8огит
Кеуа11ае“ принимаютъ больныхъ, которые, въ виду

опасности заразы, должны избегать общества людей

и т. д. Итакъ, съ какого времени госпиталь пересталъ

служить своей первоначалгшой задачк? Известный

историкъ ПрибалтЁйскаго края А м е л у н г ъ
1,;) выска-

зываетъ мнкнЁе, что последнее упоминаше проказы

въ ЭстляндЁи относится къ 1394 г., и что около 1400 г.

проказа прекратилась. Большинство автбровъ предпо-

лагаетъ, что она вновь была занесена казаками въ

1812—13 г.г. Однако, въ Ревельскомъ городскомъ ар-

хив!; мы находимъ массу актовъ позднкйшаго времени,

въ которыхъ упоминаются „8рШ,еЁ8сЬе 8екеп“. За пе-

рЁодъотъ 1400 - 1600 г.г. я нашелъ не менке чкмъ въ 20

различныхъ актахъ выраженЁе „ОЁе Тег агтеп

еЁепсЁеп зрЁПеЁзсЪеп 8екеп ЬЁег Ню Кеуе! &е1е°;егг‘
(Смотрители несчастиыхъпрокаженныхъ въРевелк). Та-

кте акты были выданы смотрителями госпиталя, напр.

въ 1534, 1535, 1537, 1554, 1570, 1589 и 1597 г.г.

Аббатъ падисскаго монастыря жалуется на „8р1Не1-
8с1те 8екеп“ и т. п. Особенно приходится отмктить

цклый рядъ духовныхъ завкщашй въ пользу „8рЁ1-
СеЁвсЁде 8екеп Ню 8.1оЬаппЁ8“. Подъ ними, очевидно,

разумеются прокаженные. По-эстонски проказа по наше

время называется „рЁсЁаН 161)1“ — 8рЁ1аЁ8кгапкЬеЁ1,
госпитальная болкзнь. Неопровержимый доказательства,

что госпиталь Св. Ёоанна, по крайней мкрк, до 1570 г.

назначался для прокаженныхъ, мы находимъ въ слкдую-
щпх'ь двухъ актахъ. Одинъ изъ нихъ — посланЁе Ре-

вельскаго городского совкта герцогу Магнус}’ 17 ), въ

которомъ онъ жалуется на разгромъ госпиталя Св.

Ёоанна войсками герцога во время осады Ревеля въ

1570 г., указывая, что разгромъ богадклеиъ, церквей
и обителей нротиворкчитъ международному праву,
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„въ особенности по отношешю къ такимъ несчастнымъ

больнымъ людямъ, которые одержимы тяжкой госпи-

тальной болезнью („зисЫ (Iез BрПаlз“) и не могутъ

быть терпимы пи въ одной общине, хриспанской или

языческой“. Въ другомъ акте смотритель такъ наз.

„РоскепЬаиß“ подъ 1570 г.
18) разсказываетъ, что

около дня Вареоломея „наши враги, русскте, вместе

съ герцогомъ голштинскимъ Магнусомъ изгнали не-

счастныхъ прокаженныхъ изъ ихъ жилища въ подворьи

Св. Iоанна‘‘, и что онъ ихъ, по приказание городского

совета, поместилъ въ „Роскепllаиß“, а именно въ

бане *). Въ другомъ мксте онъ сообщаетъ, что въ

ноябре 1570 г. слуги герцога Магнуса разгромили и

„Роскепllаиз“, прогнавъ больныхъ, въ томъ числе и 23

бкдныхъ прокаженныхъ („еlеп(lе вртНаНбсйе МШаЬе-

-Bсllе“..),изгнанныхъ раньше изъ госпит. Св. Тоаина, кото-,

рые были совскмъ нипце и притомъ тяжко больны“.

После 1600 г. выражеше „врШ-аИзсйе зекеп“ встре-
чается реже. Въ последней разъ мы его находимъ въ

одномъ духовномъ завещаны 1636 г. и въ инструкции

смотрителю Новой богадельни отъ 1639 г.
19 и 20), по ко-

торой ему вменялось въ обязанность изъ всехъ по-

жертвований соответствующую долю уделять и „BрП-
-IеlBсйеп“.

Итакъ, приблизительно съ 1650 г., быть можетъ,

со времени перестройки его въ 1648 г., госпиталь,

подобно такъ паз. Новой богадельне, поводимому, на-

чалъ служить сперва богадельней и больницей, а впо-

слкдствш исключительно богадельней. Въ одной изъ

®) „Аппо 70 пр Ваг1е1ше1 йгеП ипзег у!еп1 Йе гиззе запй

уоп Но1з1еп Йе агтеп е!епйеп 1ергозеп
8. 1оЬапшз ЪоГГе иЬ егет йог 81е 1ппеп \уо!т1еп.

Баззе тиз! 1с11 па ЬеГеЫ Йез Е. К. 1п1 аппеп РоскепЬаиз

петеп. ХУагеп 23 з(:агк. Биззе ЪеЬЬе 1к Йеп
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резолюцтй шведскаго короля 21 ) отъ 1660 г. говорится,

что онъ назначенъ служить благочестивымъ целямъ

(„НИ рIОB ЦBИB ИезНтгеН 4 ). Подъ 1674 г. мы нахо-

димъ указаше, что нисколько сифилитиковъ, найден-

ныхъ при осмотре уличпыхъ нищихъ, были отправле-

ны туда. Для пр!ема сифилитиковъ же, наверное,

служило и устроенное около 1750 г. отделеше больныхъ

слюнотечешемъ
22 ). Отъ 1744 г. сохранился списокъ

лица., жившихъ въ госпитале Св. Iоанна 23). Въ числе

ихъ, между прочимъ, указываются „женщина, стра-

дающая падучей болезнью, слепой батракъ, человекъ,

страдающдй помегаательствомъ, жена профоса, сума-

шедппй крестьянинъ, человекъ съ поврежденнымъ ли-

цомъ...“ и т. д.

Въ надписи надъ входомъ, восходящей къ 1813 г.

и сохранившейся до нашего времени, госпиталь Св.

Iоанпа называется Агтепйаиз (богадельня) и бога-

дельнею от. служитъ и теперь.

Пользование прокаженныхъ въ госпитале Св. Iоанпа,
какъ кажется, ограничивалось изолировашемъ ихъ

отъ вн'Ьшняго мхра. О какомъ-либо враче или, хотя

бы, цырюльник'Ь (цырюльники въ те времена заменяли

лекарскихъ помощниковъ), который бы пользовалъ ихъ,

нигде иЪтъ речи, но упоминается священникъ
24)

(ЮгсЫдегг) госпиталя (1495 г.), и позднее, после

введешя реформации, ра§lог Iергоßопшl (1564 г.) 25
р

Уже тогда была известна прилипчивость заразы, и

понимали, что лучшимъ средствомъ борьбы съ ней

является изолироваше больныхъ. Въ одной грамоте 26 ),
относящейся къ 1266 г., говорится, что прокаженные

„сотшишоп! йотшит пециадиат гаНопе тГесНотз

роззтЬ тlегеßßе“, такъ какъ одна больная овца можетъ

заразить все стадо. Въ уставе цеха мясниковъ 27 ) отъ

1394 г. мы находимъ запрещеше покупать скотъ отъ

~lllBеlBсllеп 1и(1еп“ (прокаженныхъ). Отъ 1495 г. до насъ
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дошелъ своего рода домашнтй уставъ прокаженныхъ*).
Озаглавленъ опъ такъ: „сПН 18 Лег зекеп КесЫ 1о

8. Локаппзеп т Лет Низе Лег зекеп (о Гоl&епЛе“ 28).
Всякlй определяющей больного обязанъ внести боченокъ

пива, овцу, для каждаго больного по 3 эре и булке,

священнику и смотрителю по ’/з фердипга. Звать въ

госпиталь гостей воспрещается. „Кто ходитъ въ городъ,

платить штрафъ въ 1 фердингъ, а равно кто провелъ

въ городе ночь—1 боченокъ пива“. Воспрещалось
также и посещеше другихъ церквей кроме больничной;
больные были обязаны посещать последнюю; „кто

можетъ ходить и всеже не идетъ въ церковь къ

обедне и вечерне, когда раздается благовкстъ, подвер-

гается штрафу въ 4 шиллинга".

Далее мы здесь находимъ постановлешя, касаю-

Щlяся взаимныхъ отношешй больпыхъ, по поводу

которыхъ читатель прямо не знаетъ, чему больше

удивляться, степени ли некультурности, которая пред-

полагается у больныхъ, или той откровенности, съ ко-

торой перечисляются преступлешя и непристойности.
Отъ 1627 г. мы им-Ьемъ новый уставъ, определя-

ющий домашшй порядокъ въ госпитале, въ более при-

личныхъ выражешяхъ. 29). Смотрителямъ вменяется въ

обязанностьнаблюдатьза темъ, чтобы госпитальные боль-

ные не отлучались изъ больницы и не сидели на потеху

прохожимъ передъ воротами госпиталя, какъ это бывало

до техъ поръ. Надъ входомъ падлежитъ прикрепить

изображеше Лазаря и около дороги устроить запираю-

щуюся колодку для прхема пожертвовашй, а за пали-

садникомъ долженъ звонить въ колоколъ человекъ,
призывая проезжихъ къ пожертвовашямъ. Изъ этого

видно, что и по новому уставу стремятся изолировать

*) Прим. Подлинникъ на нижнс-пЬмецкомъ язык!;. Отрывки

привожу часто въ вольной передач!;.
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интернированныхъ отъ внешняго мтра. Упомянутое
изображение Лазаря, по всей вероятности, тоже, что и

ныне висптъ въ богадельной церкви. На и мъ имеется

следующая надпись.

„Бег КеlсЬе Ргаззг,
Ьагагиз 11а! NOlll.

Эае ВlаШет чуепде!

81с11 пасll дет Тод“. *)

Подъ изображешемъ мы читаемъ призывъ, пора-

жающей своей оригинальной мотивировкой: „СНеЬ дет,
дег сНсИ ЫНеl, депп зlе ЬаЬеп’B дп? тсМ 2и уег-

§’сllеп“ **).
Сохранились и положешя относительно содержашя

больныхъ, изъ которыхъ видно, что больныхъ кормили

вовсе не дурно
30 ). Такъ, напр., па 1639 г. было опреде-

лено следующее меню: по воскреснымъ днямъ каждому

больному выдается по 4 фунта варенаго мяса съ соу-

сомъ, которое вечеромъ опять подогревается; по попе-

дельникамъ—3 салаки, вареныя или свежтя. съ соу-

сомъ; по вторникамъ—свежlе потрохи или по 2 селедки

или свеж!я салаки; по средамъ—ячневая каша съ про-

стоквашей и 7 паръ килекъ на каждаго больного; по

четвергамъ—солонина, свежее мясо, свежте потрохи съ

горохомъ, свежlя камбалы или свежтя салаки; по пят-

ницамъ — тоже, что и по попедельникамъ; по субботамъ—

каша съ простоквашей и по 2 селедки на каждаго

больного. Кроме того, каждыя три недели бедные по-

лучали по 1 фунту масла и 1 лофу солода, каждый.

*) „Богачъ живетъ въ роскоши,

Лазарь терпитъ нужду.

Они поменяются положен!емъ

После смерти".

"*) „Подай милостыню просящему, такъ какъ у него нЪтъ

ничего, ч’Ьмъ могъ бы тебЪ воздать".
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день по 1 кружке нива, капусту и репу „по мере

необходимости
41 („гиг ХоШдпгГС4 ); каждую неделю бед-

нымъ выдавалось по 10’/а фунтовъ хлеба и на 1

фердингъ булокъ. Молоко здесь не упоминается, но

госпиталь держалъ, по крайней мере, въ 1450 г., соб-

ствепныхъ коровъ. — Сверхъ того, больные получали

карманный Деньги; такъ, напр., по одной грамоте XV

стол ,
больнымъ ежегодно раздавалось 35 марокъ. Эти

деньги поступали отъ спещальпо для этой цели пред-

назначенпыхъ учреждешй; между прочимъ, городской
совйтъ ежегодно платилъ по 4 марки. Помимо ; того,

часто въ духовныхъ завещантяхъ отказывали извест-

ную сумму для раздачи больнымъ („1п (Не йапсl 1о

с!е1еп(1е“).
Больные, содержавшееся въ госпитале Св. Iоанпа,

по большей части, конечно, были эстонцы-крестьяне 31 ),
но упоминаются и немцы-горожане. Такъ, напр., ратс-

геръ СопгаНиз сlе КеНле въ своемъ духовпомъ заве-

щание отказываетъ въ пользу бедныхъ прокаженныхъ

30 марокъ, подлежащихъ уплате по смерти его сестры,

находящейся въ госпитале ;:2).
Что касается числа больныхъ, то отъ более раннихъ

временъ не сохранилось никакихъ точныхъ данныхъ.

Однако, для некоторыхъ годовъ мы можемъ прибли-
зительно определить его. Дело въ томъ, что относи-

тельно другой больницы имеется указатпе, что содер-

жаше 6 больныхъ обходится въ 300 марокъ въ годъ о3 ).

Если, значитъ, въ 1589 г. госпиталемъ Св. Тоанна было

израсходовано 6.550 марокъ, то эта сумма

ствуетъ составу въ 131 больного. Для 1600 г- мы такимъ

же образомъ получаемъ составъ въ 148 больныхъ и

т. д. те 23 прокаженныхъ, которые въ 1570 г. были по-

мещены въ бараке сифилитиковъ („Роскепйаие 44 ),
составляли, следовательно, только часть больныхъ гос-

питаля.
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Отъ 1627 г. имеется отчетъ ревизии госпиталя

коммисстей, состоявшей изъ пасторовъ и ратсгеровъ
34).

Здйсь больные все приводятся по именамъ, однако, къ

сожалешю, не указывается болезнь, а указывается

только, насколько они сильны въ катехизисе, что вполне

объясняется духомъ времени, заботившагося больше, о

спасеши души, чемъ о физическомъ благополучш чело-

века. Всего больныхъ 179, изъ которыхъ взрослыхъ

только 56, остальные дети. Повидимому, больные въ

большинстве случаевъ изолировались т.елыми семей-

ствами. Впоследствш число больныхъ или бедныхъ

значительно сократилось. Въ 1746 г. въ госпитале

всего было 30 человекъ, приблизительно столько же

въ 1770 г.
зб ).

Госпиталь перестраивался нисколько разъ. Такъ,
после его разгрома войсками герцога Магнуса въ 1570 г.,

затемъ въ 1648 г.; въ 1724 г. была разрушена церковь;

въ 1781 г. была перестроена башня 30 ); въ 1810 г.

былъ построенъ деревянный домъ 37) па улице, сохра-

нившийся до нашего времени, и, наконецъ, въ 1901 г.

большой двухэтажный каменный домъ во дворе. Въ томъ

же году туда были переведены изъ Гыцарской улицы

богадельни, и съ того времени въ госпитале Св. Iоанна

содержатся около 170 бедныхъ. Содержанте ихъ обхо-

дится приблизительно въ 25.000 руб. въ годъ
38).

Богадельня Св. Духа.

Вероятно, немного позднее госпиталя Св. канна

основана больница „Хит ОетзС'. Одноимен-
ная церковь восходить, наверное, къ началу ХШ стол.

и впервые упоминается въ 1316 г.
39) 1)отиз 8. 8р1-

гИи8 и ргоу18оге8 ЬозрИаНз 8. зртгИиз впервые встре-
чаются въ грамотахъ 1334 и 1353 гг.

40) Госпиталь

Св. Духа былъ расположенъ рядомъ съ одноименной
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церковью и учрежденъ, повидимому, однимъ ревель-

скимъ бюргеромъ, ратсгеромъ Негшап \Уеlде§е 41 ). Въ

немъ находили пртемъ не только больные, по и бед-
ные, а также нахлебники за плату. Такъ, напр., подъ

1353 г. упоминается рпеПа МеНекеп д!с!а Вазе какъ

пожизненная нахлебница, принятая за единовременный
взносъ въ 20 марокъ

42).
Около исхода XIV стол, во дворе Св. Духа бюрге-

ромъ <lойаппеB Негуогде былъ построенъ второй домъ,

назначенный исключительно для больныхъ 43 ). Старый
домъ, „ЬеB]иНп^е и

,
съ этого времени служилъ только для

пртема здоровыхъ. Напр., въ 1416 г. городской совЬтъ

разрешилъ прlемъ нахлебника „да! ег вте угле 4а-

Теlп ЬаЬеп Bоllе т деш Низе дег

ег ]еуе!“ („чтобы онъ пожизненно пользовался без-

платнымъ столомъ въ доме здоровыхъ“) 44). Въ 1469 г.

сцященникъ Руманъ вноситъ 130 гульдеповъ за по-

жизненное пользоваше квартирой и столомъ
45).

Подобно госпиталю Св. Iоанпа, и жертвующимъ въ

пользу госпиталя Св. Духа церковь обещала отпуще-

ше грТ.ховъ. И въ его пользу часто делались въ ду-

ховныхъ завещашяхъ дарешя
46). Однако, капиталъ

этой больницы былъ не такой значительный, какъ у

госпиталя Св. Iоанпа. Въ XVI веке она располагала

2640 марками годовой ренты. Упоминается и земель-

ная собственность госпиталя
47).

Что касается числа больныхъ, то, основываясь на

расходахъ, его можно определить въ 30 —5O человекъ.
Госпиталь управлялся, подобно больнице Св. Iоанна,

двумя попечителями 48) и однимъ смотрителемъ
49).

Попечете о душевномъ спасеши было обязанностью

священника церкви Св. Духа б0).
Въ 1620 г. дотиз 8. BрlгИиB прекратилъ суще-

ствоваше. До этого времени доходятъ отчеты попечи-

телей 51 ). Когда же въ 1621 г. вышелъ уставъ „Ооl-
2



18

!еBкаB!еп“’а, госпиталь этотъ уже не существо-

валъ
52).

Богадельня у Систернскихъ воротъ.

Около 1490 г. приступили къ постройке третьяго

госпиталя, именно, расположеннаго передъ Систерн-
скими воротами

53). Въ отличйе отъ „да! оlде Bекеп-

-11118 !ош йеП. 6е18!“ оно называлось „даз пене Bе-

кегдшз уог дет Bуз!егпр!ог!е“ 54 ) или просто „дав
пеие 81ес11еп11аи8“ 55 ), впоследствш „даB бтесйепЬаиз

уог дет BуB!егпр!‘ог!е“. За пособ!емъ для его содержа-

шя обращаются и къ дворянству гарртенскаго и вир-

ландскаго округовъ 56). ВъН5O3 г. попечители госпи-

таля отправляютъ къ дворянству двухъ послапцовъ для

сборовъ пожертвованы!, указывая при этомъ, что въ

госпитале находятъ прйотъ много больныхъ, хромыхъ

и слепыхъ изъ деревень. Эта миссия, действительно,
имела успехъ. Однако, госпиталь просуществовали:, не-

долго. Около 1550 г. онъ, невидимому, прекратилъ

существование. Точныхъ данныхъ объ этомъ мы не

имеемъ. Особенной популярностью въ городе эта боль-

ница, кажется, не пользовалась, такъ какъ въ духов-

ныхъ завйщашяхъ ей сравнительно редко что-либо

отказывается.

Приблизительно съ 1550 г. упоминаются только

еще две богадельни 57): „да! оlде Зекепйиз !ош

ЬеП. 06181“ и „да! Нене BекепЬиB“. Последнее же

назваше съ этого времени пртурочивалось не къ гос-

питалю у Систернскихъ воротъ, а къ больнице по

Рыцарской улице, основанной въ 1525 г.
58).

„Новая богадельня“.

Такъ наз. „N61168 81ес11еп“ по Рыцарской улиц!;
обязано своимъ происхождешемъ подъему религиозной
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жизни и благотворительности горожанъ, вызванному

реформацтонпымъ движешемъ "). Эта богадельня, по-

видимому, пользовалась въ городе большой популяр-

ностью, судя по тому, что во многихъ духовныхъ за-

вЪщашяхъ мы встр’Ьчаемъ дарешя въ ея пользу,

хотя друпя благотворительный учреждешя обходятся
Ея основании особенно сод’Ьйствовалъ ратсгеръ Яо-

11апи BеllюгBl, известный и другими крупными даре-

шями 60 ). При основаши предполагалось 28 кроватей,
о чемъ мы узнаемъ изъ счета столяра, поставившаго

Новой богадельне двери, окна и кро-

вати. Этому госпиталю принадлежала церковь Св. Iо-

анпа по Рыцарской улице, нынешняя шведская цер-

ковь Св. Михаила. Впоследствш опъ служилъ и бога-

дельней, а въ 1699 г. все сколько-нибудь работоспо-
собные изъ содержавшихся въ больнице были переве-

дены во вновь учрежденную и соединенную съ ней

прядильню (~8ртп11аи8“) 61 ). Съ того времени Новая

богадельня, по всей вероятности, опять служила исклю-

чительно больницей, что явствуетъ изъ одного списка

содержавшихся въ ней, относящегося къ 1707 г. 62 ).
Этотъ перечень больныхъ не лишенъ интереса, такъ

какъ изъ него мы можемъ усмотреть, каше тогда

ставились дёагнозы. Тутъ упоминаются: 4 больныхъ

„застарелымъ повреждешемъ погъ“ („тП аКет Йсйа-

деп ат Еи88“), 2 страдающихъ чесоткой, 3 страда-

ющихъ простудной лихорадкой („ЕЧизвйеЬег"), 2 боле-

ющихъ горячкой, 1 „раненный топоромъ“, 1 „съ ра-

ной на голове“, 1 страдающей рожей (Козе), 1 стра-

дающей гнойнымъ процессемъ на ноге, 1 „больной
кашлемъ“. Далее мы находимъ следующее дёагнозы:

рапа на ноге, нарывъ па пояснице, рана па большомъ

пальце, боль въ горле, эпилепсёя, лихорадка съ ко-

лотью и, паконецъ, „МиllеграBBёоп“.

2*
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Позднее Новая богадельня опять является больше

богадельней, чемъ больницей. Въ 1774 г. тамъ пере-

числяются несколько вдовъ, помешанный батракъ,
слепая женщина и т. д.

сз). Въ качестве богадельни она

существовала до 1901 г., когда она была упразднена,

и содержавшиеся тамъ были переведены въ госпиталь

Св. Iоанна.

Число лицъ, содержавшихся въ Новой богадельне,
обыкновенно определялось человекъ въ 30, иногда и

меньше, напр. только 8 и т. д.

Домъ Новой богадельни въ 1577 г., во время

бомбардировки города, загорелся 64 ), былъ опять возста-

новленъ и несколько разъ, напр., въ 1709 г., ремон-

тировался
65). Онъ сохранился но наше время (по

Рыцарской ул.), и въ немъ теперь помещается типо-

графтя Эренпрейса.

Домъ Св. Рохуса.

Около того же времени, что и Новая богадельня,
былъ учрежденъ еще одинъ госпиталь, „домъ Св. Ро-

хуса“ 66 ), по Новой ул. (ВсйппекезНаззе), предположи-

тельно, особымъ обществомъ, гпльдтей Св. Рохуса.
Большого значешя онъ не имелъ и после 1552 года

больше уже не упоминается.

Кроме того, существовало „ВтесЬепкаиз Ьег с!ег

Юешеп ОП(lе“ (богадельня при Малой гильдш), упо-

минаемое всего одинъ разъ подъ 1503 г.
67),. исъ

1525 по 1532 г. больницей служилъ доминикдпсктй

монастырь по нынешней Никольской ул. (ВизззНаззе).
Монахи были въ 1525 г. изгнаны и былъ устроенъ

госпиталь. Въ 1532 г. монастырь сгорелъ с’B ).

„РоскепйаиB“.
Основанп* далыгййшаго госпиталя относится къ

реформацюнйой эпохе, именно, такъ наз. РоскепЬаи»
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передъ Большими Морскими воротами, впервые упоми-

наемаго въ 1522 г.
69 и 70 ). Подъ пазвантемъ „Роскеп“

въ Ревеле въ старину разумели не уагю!а, какъ въ

настоящее время, но, обыкновенно, сифилисъ. „Баз
е!елсlе РоскепЬалз“ представляло собою, такимъ обра-
зомъ, не что иное, какъ больницу для сифилитиковъ.
Она была устроена довольно хорошо: она была обне-

сена заборомъ, располагала жилымъ домомъ, своей пи-

воварней, баней и мукомольней. Содержались 2 коровы
и лошадь. Изъ персонала упоминаются: экономка, по-

варъ (~Меlзlег Налз“), служанка („сИе оМе Огеlе“),
батракъ Яковъ. Число больныхъ при этомъ было не

велико: въ 1562 г. въ средпемъ числилось около 6 боль-

ныхъ ежедневно, въ 1570 г. — отъ 3 до 5. Соответ-

ственно этому, и расходы были незначительны: отъ

300 —500 марокъ въ годъ.

Что касается содержашя больныхъ, то они получали

мясо, рыбу, хлебъ и молоко, а по вс'Ьмъ праздникамъ

еще разныя лакомства, въ особенности же пиво. —

„РоскепЬаиз 41

, между прочимъ, является единственной

больницей, въ которой упоминается врачъ (а не свя-

щениикъ), это, именно, „Меlзlег Напз Кеглекоторый
пользуетъ больныхъ и притомъ за довольно порядочный
гонорар'!.: за четырехнедклыюе лечеше (это обыкновен-

ный курсъ лечешя въ тогдашнее время) онъ получалъ
по 15 марокъ съ пащепта.

„Ночью 9 ноября 1570 г. н'Ьмецкге слуги герцога

голштинскаго Магнуса напали на Роскепйаиз —■ оба

сына Бенедикта Кохъ тоже присутствовали при этомъ —

сбили съ ногъ женщину, ухаживавшую за больными,
влача ее за волосы, взломали дверь отд'Ьлешя больпыхъ,
разбили окна, начали грабить, взяли съ кроватей си-

филитиковъ подушки, постельное бйлье, какъ чистое,
такъ и грязное, одйяла — словомъ, все, на чемъ лежали

и чЪмъ лечились бедные люди. Всемогупцй Богъ“ — та-
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кими благими пожеламями заканчиваетъ свой отчетъ

смотритель Бельгольтъ — „всемогущтй Богъ да пошлетъ

веймъ имъ столько „французовъ“ (язвъ), сколько ихъ

было у лечившихся въ этомъ домй“.
23 ноября, по распоряжение ревельскаго городского

совета, баракъ сифилитиковъ былъ снесенъ. Во время

штурмовашя города русскими въ январй 1571 г. за

обладаше развалинами барака произошла горячая

схватка
71 ). Капиталъ этого госпиталя, отданный подъ

залогъ городскихъ домовъ и опредйлявппйся въ 7000 ма-

рокъ, служилъ поелй этого еще некоторое время для

содержамя сифилитиковъ. Последняя расписка смотри-

теля больницы въ полученш ренты относится къ

1619 г.
72).

Госпитали въ маленькихъ городахъ Эстляндш
въ средте вйка.

Укажемъ еще вкратцй, что въ средше вйка вей

маленькие города Эстляндш имйли свои собственный

больницы. Въ Нарвй имелись двй богадйльни, кото-

рый получали отъ Ревельскаго городского совйта

30 марокъ субсидш ежегодно
73 ). Въ Везенбергй 74)

въ 1568 г. госпиталь былъ разрушенъ лифляндскими

партизанами и возстановлешь въ 1596 г. по расноря-

жентю шведскаго правительства въ составй 20 крова-

тей. Годовые расходы составляли 1849 марокъ
75).

Гапсаль тоже имйлъ свой госпиталь, устроенный

вскорй поелй основами города и извйстный подъ

имепемъ госпиталя Св. Духа. Въ 1298 г., во время

междоусобlя между епископомъ и орденомъ, онъ былъ

разрушенъ рыцарями, ио вскорй опять возста-

новленъ
76). Въ концй XVI вйка его разгромили

шведы, но съ 1584 г. тамъ снова существуетъ госпиталь,,

причемъ интернированные въ немъl2 челов. содержатся
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за счетъ королевскаго замка. И впоследствии въ!594 и

1622 гг., опъ субсидируется шведскими королями
77 ). II

Вейсенштейнъ имелъ свой госпиталь. Отъ 1561 г. со-

хранилась грамота, по которой попечители вейсен-

штейнской богадельни заняли у Ревельскаго городского

совета 500 мйрокъ 78). Подъ 1626 г. упоминается

место (между Феллинской и Длинной ул.), где раньше

былъ расположенъ госпиталь
79).

:.И
*

Птакъ, вскоре после введешя реформащи въ Ре-

веле, где тогда насчитывалось 10—15 тысячъ /ките-

лей, имелись следующее госпитали:

1) „Старая богадельня Св. Духа“:
2) „Новая богадельня“, по Рыцарской ул.;

3)‘ „Домъ Св. Рохуса“;
4) „Богадельня передъ Систернскпми воротами

5) временно, еще „Богадельня при Малой гильдш“; и

6) госпиталь въ доминиканскомъ монастыре.
Кроме того, для специфическихъ болезней:

7) госпиталь Св. Iоапна, для прокаженныхъ, и

8) „РоскепЬаиB“, для сифилитиковъ.

Наконецъ, предполагалось устройство лечебницы

для душевно-больныхъ, и делались сборы пожертвова-

ний для этой цели 80).

Предполагая, что въ шести первыхъ госппталяхъ,

въ среднемъ, имелось по 30 кроватей, а въ госпитале

Св. Тоаииа 120—150 и въ бараке сифилитиковъ—6,

то это въ итоге даетъ приблизительно 300 —350 кро-

ватей. Вт» настоящее время Ревель въ десять разъ

увеличился по сравнение съ тогдашней населенностью,

тогда какъ все его госпитали располагают!» лишь

около 500 кроватей.

Все эти заведешя, за исключешемъ одного, су-

ществовавшаго только короткое время и субсидиро-
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вавшагося земскимъ дворяпствомъ, были основаны и

содержались на частныя средства ревельскихъ горо-

жанъ, причемъ, по м'Ьр'Ь надобности, дефициты покры-

вались пособхемъ отъ города
81).

Мы видимъ, такимъ образомъ, что въ состоянш

сделать небольшой, по нашимъ понятйямъ, городъ,

если въ его жителяхъ живо чувство общественной соли-

дарности. Требовашя, предъявлявшаяся горожанину и

городской казн!» по разнымъ другимъ пуждамъ, въ тl>

времена были сравнительно больше теперепшихъ: кр-Ь-
-постныя укр-Ьплешя, военная повинность, полицейская

служба и пр.—все это приходилосьисполнятьпа собствен-

ный средства. И именно потому, что эти обязанности

диктовались необходимостью, и пельзя было разсчиты-

вать на поддержку со стороны какого-либо правитель-

ства, отгЬ и исполнялись, по крайней мЪр’Ь, по отно-

шение госпиталей, безусловно лучше, чЪмъ въ наше

время. II притомъ всЬми этими благодЪяшями поль-

зовались не только члены известной податной общины,
по вей вообще больные, поскольку они были больны,

безразлично, были ли они горожанами или крестья-

нами, немцами или н’Ьтъ.



ГЛАВА 11.

Отъ XVII до XIX стол.

Насколько отрадно представлеше, которое можно

себе составить о времени зависимости Ревеля отъ ор-

дена или, выражаясь точнее, о времени самостоятель-

ности Ревеля, такъ какъ въ ту пору Ревель былъ Ле

Iас(о почти пезависимъ,—настолько тяжелымъ сдела-
лось положеше въ последующее время.

Первый десятилЪття XVII стол, одинъ изъ лучшихъ

знатоковъ исторш Ревеля Э. ф. Нотбекъ характери-

зуем сл’Ьдующимъ образомъ 82): „Богатый самостоя-

тельный ганзейсшй городъ.... превратился въ жалшй,

забитый провинщальный городъ, въ которомъ торговля

и ремесло пришли въ полный упадокъ... Выдаюпдяся

гражданская качества жителей, выражавшаяся въ XVI

в'ЬкЬ, еще после падешя самостоятельности Ливоти,
въ пору шведскаго владычества, въ энергичпыхъ пред-

прlятlяхъ и политической дальновидности, грозили вы-

родиться въ жалкое мещанство, истощавшееся въ ме-

лочныхъ пререкашяхъ, и политический кругозоръ ста-

новился все ограниченнее. Только въ случаяхъ, когда

дело шло о нарушении старины, поднимали энергичные

и упорные протесты, причемъ, однако, не различали

существенныхъ правъ отъ несущественныхъ, реальныхъ

отъ мпимыхъ“.

Что это суждение не слишкомъ сурово, видно, между

прочимъ, и изъ исторш больницъ. Въ XVII стол, ихъ
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имелось всего дв'Ь: госпиталь Св. Iоанпа и больница по

Рыцарской ул., все еще известная подъ пазвашемъ

„Новой богадельни 11

.
Но и эти больницы, сначала гос-

питаль Св. Iоанпа, все больше теряютъ характеръ боль-

ницъ, становясь богадельнями и учреждешями по при-

зр’Ьшю. Пзолироваше прокаженпыхъ и сифилитиковъ
или другихъ заразно-больныхъ больше не практикуется.

Въ 1674 г. городской врачъ Гимзель (Штзе!) жа-

луется въ записк'Ь, поданной городскому совету, на

безпорядокъ въ городской богад’Ьльн'Ь (по Рыцарской
улицЪ) 83 ). „Если“. — говорится въ его записк-Ь — „не

будутъ приняты друпя м-Ьры, ТО, ВЪ КОНЦ'Ь концовъ,

весь городъ наполнится больными, которые могутъ

заразить весь городъ, и, наконецъ, никто не будетъ
гарантировать отъ заразы, такъ какъ число больныхъ

и зараженныхъ все будетъ увеличиваться
11
...

Тактя жалобы, однако, не приводили пи къ чему.

Правда, мы и не можемъ ожидать какого-либо подъема

городской жизни, потому что въ этотъ пертодъ падаетъ

завоевание Ревеля русскими войсками, во время кото-

раго, всл'Ьдствте военныхъ собыпй и чумы, изъ 15

тысячъ жителей умерло 13 тысячъ
84 ).

Сто л'Ьтъ посл’Ь Гимзеля, въ 1787 г., городской
врачъ докторъ Блумъ пишетъ о нев’Ьроятномъ состоянш

той же богадълыш 85): „Въ помещены величиною въ

15 куб. футовъ часто лежатъ 30 больныхъ, въ пол-

помъ безпорядк'Ь, цынготные, чахоточные, больные

водянкой, чесоточные, венерическге, а равно .-лихо-

радяшде отъ разныхъ гнойныхъ и воспалительныхъ

процессовъ или сыпей, словомъ, совокупность болезней,
такъ что путемъ взаимнаго сочетания всЬхъ этихъ заразъ

въ этой больниц-Ь могутъ возникнуть новыя, небывалыя

раньше болезни, который оттуда могутъ распростра-

ниться въ город'Ь. При такомъ положении д'Ьла можно

располагать всею мудростью Эскулапа, и все же не



27

удастся въ корне подавить ни одной заразы, не говоря

уже о быстромъ и надежномъ излечеши“.

Между ткмъ, съ другой стороны, правда, устраива-

лись больницы, который, однако, нцкакого отношешя

къ городу не имели. Въ 1705 г. упоминается госпи-

таль подъ Выш'городомъ („Кгапкепйаиз шйег дет

Вокт“) 86) для шведскаго гарнизона. По приказу Петра
Великаго открывается лазаретъ для русскихъ войскъ 87)-
Въ 1740 г. упоминается морской госпиталь (онъ нахо-

дился на месте теперешняго госпиталя Приказа Обще-
ственнаго Призрешя), и въ 1750 г. императорск!й
земсктй военный госпиталь 88 ). Къ 1772—73 г. г. отно-

сится устройство существующаго и теперь въ Тоахим-

сталк военпаго госпиталя, на первыхъ порахъ, въ

качестве морского госпиталя
89). Что же касается города

какъ такового, то все оставалось по-старому.

Напрашивается вопросъ, куда же делись крупные

капиталы госпиталей. Въ реформацюпную эпоху они

были соединены съ монастырскими и церковными ка-

питалами, составивъ такъ наз. „ПоНезказ^еп I

’, изъ

котораго должны были покрываться век расходы по

содержаний церквей, школъ и больницъ 90 ). Капиталы,

пожертвованные для спещальныхъ цклей, правда, пред-

полагалось употреблять по назначешю. Такъ въ первое

время и делалось, но впоелкдетвш, повидимому, объ

этомъ забыли. Дальнейшее развитие вопроса о „ОоНез-
казlеп“’е сюда не относится. Во всякомъ случае,

кажется, что капиталы, пожертвованные, преимуще-

ственно, въ пользу ревельскихъ госпиталей, были поте-

ряны для своей первоначальной цкли.

Ириказъ Общественнаго Призр-Ьтя.

Накопецъ, въ 1785 г. городъ Ревель получилъ

госпиталь. Однако, своимъ происхождешемъ онъ обя-
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занъ не городу, а правительству
91 )- По приказу

императрицы Екатерины II предполагалось во всЬхъ

губершяхъ учредить такъ наз. приказы общественнаго

призрентя. Они должны были заботиться объ открыты

и содержанш школъ, богаделенъ, больницъ и тюремъ.

Этимъ объясняется не совсемъ понятное въ настоящее

время назваше „общественное призрен!е“. Мы видимъ

изъ этого, что великая императрица задавалась той-же

целью, какъ и учредители „СгоНеßкаßlеп“’а. Въ 1783 г.

такой приказъ общественнаго призрентя былъ устроенъ

и въ Эстляндш, причемъ въ первое время его су-

ществовашя на него былъ возложепъ надзоръ за

местными школами. Но, по понятнымъ мотивамъ, онъ

повсюду встречалъ довольно пренебрежительное откло-

неше: дворянство вообще не отвечало на запросы,

консистортя пе допускала никакого вмешательства въ

школьный дела, точно также и магистратъ, мотивиро-

вавший такое отношение темъ, что школъ и богаделенъ
имеется достаточно, но недостаетъ больницы.

Въ 1785 г. Приказъ Общественнаго ПризрЬшя
открылъ больницу, помещавшуюся первое время въ

частномъ доме и устроенную на 10—12 кроватей, въ

которой въ первомъ году содержался 61 больной, изъ

коихъ умерло 10. Въ 1786 г. на участке по Широко-
Песочной ул., купленномъ за 200 руб. у Конторы

адмиралтейства, была построена собственная больница.

Отъ Широко-Песочной ул. нынешняя Госпитальная ул.

вела къ заделаннымъ въ настоящее время воротамъ,

выходившимъ на открытое место, вокругъ котораго

еще теперь расположены первоначальный деревянный

постройки. Сначала имелось лишь два низкихъ дома,

а именно, слева отъ входа, домъ въ три комнаты для

15 мужчинъ и другой домъ для 15 женщинъ. Уяге въ

ближайшее время были еще построены слева отъ

входа: особое строеше для сифилитиковъ, домъ для
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больныхъ арестантовъ, отделеше для пнвалидовъ,

женъ и вдовъ солдатъ и (въ 1802 г.) аптека. Кроме
того, по правую руку отъ воротъ домъ для душевно-

больныхъ съ четырьмя одиночными помещениями

(въ 1796 г.) и каменная баня (въ 1784 г.). Между
1800 и 1850 гг. .были построены: справа отъ входа,

заведете для роженицъ, располагавшее въ первое

время 6 кроватями и названное Александровскимъ въ

память тогдашней губернаторши баронессы Александры
ф. Икскюль, подарившей четыре безплатныхъ кровати,

и, наконецъ, въ 1893 г., за оврагомъ, пересекающимъ
площадь, двухэтажная богадельня. Последняя не су-

ществуетъ больше. Богадельня, содержимая и теперь

еще Приказомъ Общественнаго Призрешя, находится

по Большой Перновской улице.
Въ.1850 г. Приказъ состоялъ изъ следующихъ

отделенlй:

Направо отъ входа находились: заведете для ро-

женицъ, домъ для душевно-больвыхъ, квартиры хи-

рурговъ (т. е. лекарскихъ помощниковъ) и смотрите-

лей, кладовая белья и складъ.
Налево отъ входа: общая больница съ 28 крова-

тями для мужчинъ и 14 кроватями для женщинъ,

аптека, комната для 8 сифилитиковъ и 2 комнаты для

17 сифилитичекъ, 17 кроватей для арестантовъ-муж-

чинъ и 13 кроватей для страдающихъ накожными бо-

лезнями и прокаженныхъ.
Въ богадельне (по другую сторону оврага) име-

лось 10 кроватей для арестантовъ-мужчпнъ.

Противъ входа лежала каменная постройка (суще-
ствующая и теперь), где помещались кухня и друпя

службы.
Наконецъ, что характерно для доаптисептическаго

времени, по близости нанимали помещеше для пащен-

товъ, болезнь коихъ была такъ тяжела, что нельзя

было ихъ помещать вместе съ другими.
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Всего госпиталь Приказа располагалъ более, чемъ

125 кроватями.

Послй 1850 г. къ этому комплексу прибавились

следующая постройки 92 ): нынешнее двухэтажное глав-

ное здаше, построенное въ 1872 г., а по другую сто-

рону Кладбищенской ул. *) въ 1897 г. два камепныхъ

дома въ качестве отделешя для душевно-больныхъ.

Последнее первоначально было разсчитано на 48 местъ,
но тамъ вскоре пришлось поместить до 170 больныхъ.

Въ 1909 г. это отделеше было переведено въ больницу

„Зевапьдъ“ (см. ниже), и съ тйхъ поръ одинъ изъ

этихъ домовъ служитъ отделешемъ для внутреннихъ,

а другой для заразныхъ болезней. Въ 1912 г. по-

строены часовня и покойницкая.

Мужское отд'Ьлеше сифилитиковъ съ 1850 г. пе-

реведено въ старое здаше по другую сторону Кладби-

щенской ул., а акушерское отдйлеше въ помйщеше,
нанимаемое Краснымъ Крестомъ.

Отд’Ьлеше для арестантовъ въ 1885 г. было упразд-

нено. Былъ устроенъ особый арестантск!й лазаретъ,

сначала въ Вышгородскомъ замке, а затемъ при тюрьме
по Большой Юрьевской улице.

Если оставить въ стороне отд'Ьлентя, который съ

течешемъ времени были упразднены, то составъ гос-

питаля Приказа Общественнаго Призр’Ьшя предста-
вляется въ сл'Ьдующемъ виде.

*) При м. Когда былъ прюбрйтенъ грунтъ за Кладбищен-
ской ул., я не могъ установить. Iорданъ въ 1850 г. его не упо-

минаетъ. Служащее же Приказа утверждаютъ, что этотъ грунтъ

всегда принадлежалъ Приказу.

Въ 1912 г. построепъ двухэтажный деревянный
домъ, гд'Ь помещается по впутреннимъ жен-

скимъ болЪзнямъ. Въ 1913 г. —(за Кладбищенской ул.)
домъ. отведенный подъ квартиру главнаго врача.
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держалось, среднимъ числомъ, 200 больныхъ, около

1850 г. уже отъ 700 — 800, а въ 1890 г.—920 пащентовъ.

Въ 1913 г. въ госпитале лечились 4.606 больныхъ,

Госпиталь управлялся, какъ и теперь, Приказомъ
Обществеппаго Призрйшя, въ составъ котораговходили

губерпаторъ въ качестве председателя, непременный
членъ по назначешю, предводитель дворянства и одинъ

изъ бургомистровъ (въ настоящее время, вместо по-

следняя, участвуетъ депутатъ отъ городского упра-

влешя).

Средства госпиталя, при его основаны, состояли

изъ казеннаго пособгя и нЪкоторыхъ назначенныхъ

для этой цели податныхъ поступлешй, всего около

25.000 руб. Къ этому сл'Ьдуетъ еще прибавить пожерт-

воваше арх!епископа Гаврыла въ 500 руб., пособlЯ

отъ городского совета и гильдхй—164 руб., отъ клуба
Черноголовыхъ —921 руб. Этотъ основной капиталъ

въ 27.749 руб. къ 1850 г. достигъ 40.000 руб. Про-
центы съ этого капитала вместе со взносами за со-

держанте частныхъ пащентовъ и некоторыми другими

небольшими доходами (напр., наложенные полищей де-

нежные штрафы, деньги, вырученныя за украденный

и выброшенный на берегъ вещи) въ 1850 г. составляли
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Въ продолжение первыхъ пяти лТ>тъ ежегодно со-

де]эжалось. спеднимъ числомъ, 200 больныхъ. около

что составило 89.606 больпичпыхъ дней.
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Общlй годовой доходъ около 12.000 руб., которымъ и

покрывались расходы по содержание госпиталя. Въ

настоящее время главные доходы Приказа Обществен-
наго Призр’Ьшя въ размйр'Ь 104.000 руб. поступаютъ
изъ земской кассы.

Медицинсктй персоналъ первоначально состоялъ изъ

одного врача, д-ра Кноблохъ, и одного „хирурга" (т. е.

лекарскаго помощника), Слефогтъ. ВскорЪ былъ пазна-

ченъ второй хирургъ, Альбрехтъ, и помощникъ хирурга.
Въ 1845 г. была учреждена должность второго врача.

Въ настоящее время при госпитале Приказа, кром’Ь
главнаго врача, работаютъ пять врачей, четыре фельд-
шера, двй акушерки, десять сестеръ милосердгя и одпнъ

аптекарь со своимъ помощникомъ.

Приводимъ списокъ именъ врачей со времени осно-

вания Приказа до настоящаго времени.

Главные врачи

1784 —lBO2 (?) Кпоблохъ.

1802 (?) — 30 (?) Р. С. Вйнклеръ.
1830 (?)- 33 (?) Ал. ф. Вйнклеръ.
1833 (?)- 36 Петръ Гальнбекъ.

1836 — 60 Г. Гландорфъ.
1861 — 67 К. А. 1орданъ.
1867 — 69 К. Вейсъ.

1869 — 83 Альб. Галлеръ.
1883 — 86 А. Бетге.

1886 — 89 Малиновсшй.

1889 — 93 ф. Крузепштернъ.
1893 — 96 Ковзачеико.

1896 — 98 Студвицктй.
1899 — С. Р. Россиневичъ.
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Ординаторы и др.

1845—1860 К. А. Торданъ.
1867— 69 Альб. Галлеръ.
1869— 81 Ганзенъ.

1868 — 98 Карстенсъ.
1881—1909 Геппенеръ.

Тацимъ образомъ, у города, наконецъ, оказался

госпиталь, правда, не по инишативЪ города; и въ д’йл’Ь
устройства и содержашя посл-Ьдшй не сд’Ьлалъ ровно

ничего, да и требовантя растущаго города онъ удовле-
ч'Ьмъ дальше, тймъ меньше. Оттого постоянно

повторялись требовашя и проекты устройства город-

ского госпиталя. Но проекты такъ и остались проектами.

Заведешя по призр'Ьшю, сиротская дома и друпя по-

добный благотворительный учреждешя нередко откры-

вались—особенно по инищатив’й пасторовъ,—что же

касается основашя больницъ, то для этого недоставало

сознашя ихъ необходимости, а, потому, и денегъ.

Домъ дlакониссъ.

Наконецъ, нашелся челов'Ькъ, располагавший не

только потребными денежными средствами, но и необ-

ходимой долей идеализма, чего, невидимому, достаточно

для основашя общественныхъ предпртяпй. Пасторъ Н.

баронъ Стакельбергъ въ 1867 г. р'Ьшилъ основать въ

3

около 1890 ГГлотниковъ (по хирурпи).
1898— Вистинггаузенъ (по хирурпи).
1902— П. Армсенъ (по внутреннимъ бол'Ьз.).
1902— В. Гуншусъ (по накожнымъ и по-

ловымъ бол’Ьзнямъ).
1905— Израэльсонъ (ассистентъ).
1910— Горуновичъ (по гинекологш)
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Ревеле домъ дтакописсъ. И въ этомъ случае боль-

ница не являлась единственной целью, а, напротивъ,

главнымъ назначешемъ указывается подготовка девицъ

къ службе сестеръ милосердтя. Оне должны практико-

ваться въ уходе за больными, въ попечеши о бедныхъ
и воспитаны детей. Изъ такого назначения Дома дта-

кониссъ съ логической последовательностью вытекала

необходимость иметь или основать соответствующая

заведешя. Итакъ, и здесь мы видпмъ сочеташе школы,

больничнаго дела и попечешя о бедныхъ. Невольно

является мысль сопоставить Домъ дхакониссъ съ „Ооl-
-и Приказомъ Общественнаго Лризркшя.

„(доНеBкаBlеп“ былъ основанъ аристократическимъ

городскимъ управлешемъ и служилъ своей цЬли слиш-

комъ односторонне. Учреждеше аристократическое въ

состоя ны исполнять свою задачу только, пока оно

сохраняетъ связь съ населешемъ и последнимъ под-

держивается.

Приказъ Общественпаго Лризркшя своимъ осно-

вашемъ обязанъ просвещенному абсолютизму Екате-

рины II и управлялся спещально назначаемымъ учреж-

дешемъ. Господа, сидяшде за зеленымъ столомъ, ни-

когда не имкютъ необходимаго понимашя нуждъ на-

селешя, и этимъ объясняется, что въ отношены пкко-

торыхъ своихъ задачъ Приказъ съ самаго начала

потерпклъ неудачу, и что этотъ госпиталь, хотя онъ,

будучи единственнымъ въ городе, въ продолжеше своего

130-летняго существовашя, несомненно, принесъ чрез-

вычайно много пользы, всеже не всегда оказывался на

высоте времени.

Домъ дтакониссъ учрежденъ на болке или менке

демократическихъ основахъ: онъ возникъ по частной

инициативе, и средства получались путемъ сборовъ

пожертвовашй и дарешй. Въ 1871 г. конституирова-

лось утвержденное правительствомъ общество для со-
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держашя этого заведешя. Исторгя Дома дгакниссъ какъ

будто показываетъ, что учреждешя, управляемый по-

добнымъ образомъ, являются, по крайней мйр-Ь, въ

Ревел-й, наиболее жизнеспособными.

Первое время, правда, учредителю пришлось бороться
съ большими затруднешями. Прежде всего, для устрой-
ства заведения, онъ выписалъ трехъ Дlакониссъ изъ

Ней-Деттельсау въ Баварш. Средства па покрытте ихъ

дорожныхъ расходовъ усийли собрать какъ разъ еще

до ихъ прибытlя въ Ревель. Въ феврале 1867 г. въ

Вышгородскомъ форштадт!} была нанята квартира въ

5 комнатъ, гдТ» и былъ устроенъ дйтсшй прштъ и

женская больница. Но уже въ первомъ году помйщеше
оказалось слишкомъ т'йснымъ, и заведете было пере-

ведено въ дачу Фогта по Большой Перновской ул.,

которая была спервй нанята, а въ сл'Ьдующемъ году
куплена. Съ течешемъ времени недвижимое имущество
Дома дlакониссъ значительно увеличилось. Въ 1886 г.

ему была подарена недвижимость за № 142 по Б. Пер-
новской ул.; въ 1894 г. прюбр'йтена недвижимость

Ландезена; въ томъ же году построена молельня; въ

1895 г. графиня Сиверсъ-Разикъ подарила грунтъ подъ

пасторатъ; въ 1896 г. къ Дому дтакониссъ перешла

всл'Ьдствте дарешя недвижимость фонъ Гельмерсева.
Такимъ образомъ, у него оказалось достаточно мЪста

для устройства всЪхъ его заведешй.
Какъ уже было сказано, средства Дома дтакониссъ

на первыхъ порахъ были довольно ограниченным,

даже настолько ограниченный, что временами оказы-

валось невозможнымъ своевременно уплачивать теку-

щее счета, но впосл-ЬдстЕги въ пользу Дома д!аконисъ
стали поступать пожертвовашя нередко довольно зна-

чительный, такъ что, согласно отчетамъ за послЬднхе
годы, учреждеше располагаетъ солиднымъ имуще-

ствомъ. '

з*
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Делами учреждешя руководитъ правлеше, состоя-

щее изъ ректора (священника Дома), старшей сестры

и главнаго врача. Правлеше подчинено попечительствуг

въ составъ котораго входятъ десять членовъ, избирае-
мыхъ общимъ собрашемъ Общества дгакониссъ.

Больница, которая, какъ уже было указано, въ

первомъ году помещалась въ наемной квартире въ

Вышгородскомъ форштадте, была переведена въ дачу

Фогта, первоначально въ верхшя комнаты главнаго

здашя, а остальнымъ заведешямъ былъ отведешь пар-

теръ. Когда дача была прюбретена учреждечlемъ, и

г-жа Фогтъ очистила ее, больница была устроена въ

ея квартире, а именно во флигеле. Съ течешемъ вре-

мени домъ неразъ расширяли: въ 1870 г. былъ по-

строенъ деревянный двухэтажный флигель, въ 1880 г.

трехэтажное каменное здаше и деревянная промежу-
точная постройка вместо флигеля, занятаго раньше

г-жой Фогтъ; въ 1891 г. изоляционный домъ, а въ

1897 и 1913 гг. еще новыя каменныя постройки.
Въ 1885 г. было открыто мужское отд'Ьленхе, которое,

правда, за отсутств!емъ пащентовъ опять пришлось

упразднить. Вновь оно было открыто въ 1890 году.

Ректорами Дома дтакониссъ были:

съ 1867—1888 г. пасторъ баронъ Стакельбергъ;
„

1888—1897 г.
„ Гессе;

„
1897—1908 г. „ Бергвицъ;

въ 1909 г. (им. д.) „ Гессе;
съ 1910 г.

„ Вальтеръ.

Старпыя сестры:

съ 1867— 1871 г. Мар1я де-Доббелеръ;

я
1872—1892 г. Тереза ф. Мореншильдъ;

п
1892—1906 г. Тильда ф. Унгернъ-Штернбергъ;
1906—1916 г. Китти ф. Грюневальдъ;

»
1917 Г. Китти ф. Гернетъ.
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До 1890 г. имелись только первый классъ, для

пащентовъ-гоноращоровъ, и второй классъ, для несо-

стоятельныхъ больныхъ. ПослЪдше платили только по

25 коп. за сутки, и многихъ изъ нихъ, нередко бол-Ье

5О°/о, пользовали безплатно.

Тотали:

съ 1867 —1869 (?)г. д-ръ А. Галлеръ;
1869(?)—1871 г.

„
Л. Миквицъ

Въ 1889 г. была образована операцюнная комната,

въ 1894 г. вторая, а устройство еще повыхъ двухъ

относится къ 1913 г.

Расширеше госпиталя явствуетъ изъ слЪдующихъ
цыфръ:

Въ 1868 г. польз. 54 больн. въ прод..1291 больн. дня;

,,
1878 Г.

„
34

99 » 99 1869
,, дней;

„
1888 г.

„
176

99 99 99
7680

„ „

„ 1898 г.
„

612
99 99 99

13914
„

„
1908 IX „ 809 99 9- 99

21421
„ дня.

Операщи были произведены:

Въ 1882 г. . . . 6 (это первыя операщи);
„

1892 г. . . . 260;

„
1902 г 755;

„
1912 г 978.

Въ настоящее время (1914 г.) госпиталь распола-

гаетъ 64 кроватями и состоитъ изъ хирургическаго,

терапевтическаго, женскаго и глазного отд'Ьленхй. Не
имеется отдЪлешй для гинекологическихъ, инфекщоп-

ныхъ, венерическихъ и накожпыхъ болезней.

Въ главпыхъ врачей при госпитале ра-

„
1871 —1874 г.

„
К. Бергъ;

„
1874 — 1891 г. Э. Адельгеймъ:

„
1861 — 1902 г. „ А. Бетге;

,,
1902 г. Г. Гофманъ.
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Ординаторами но хирург!и состояли:

Ординаторами по впутрепнимъ бол'Ьзпямъ состоитъ:

до 1904 г. д-ръ Бетге;

Ординаторами по жепскимъ болйзнямъ состояли:

съ 1895—1902 г. д-ръ В. Кнюпферъ;

Съ 1894 г. при госпитале состоитъ ассистептъ,

живупцй въ заведеши. Съ 1895—1901 г. работали

два ассистента, а съ этого времени опять одинъ.

Кром± ординаторовъ въ больниц-Ь Общества д!а-
кониссъ работали и друпе врачи. Такъ, наир., съ

1887 года въ продолжен!е нйсколькихъ л'йтъ произ-

водилъ глазныя операщи д-ръ Т. Гофманъ; въ коиц-Ь
80-хъ и въ начал’Ь 90-хъ годовъ гинекологическая

операщи д±лали д-ра Медеръ, фоиъ Самсонъ, Гейден-

шильдъ, Томсонъ, Шейбе, съ 1892 г. д-ръ В. Кнюп-

феръ, а съ 1902 г. фоиъ цуръ Мюленъ; хирурги-

чески операщи въ конщй 80-хъ и въ начала 90-хъ

годовъ производили, между прочимъ, доктора Плотни-

ке въ, Фикъ, Геппеперъ, съ 1888 г. д-ръ В. Грейффен-
гагепъ.

съ 1894—1904 г. д-ръ В. Грейффенгагенъ;

„
1904 г.

„
Г. Гофманъ.

съ 1904 г. „
А. Галлеръ младппй.

„1911г. „
Г. фонъ цуръ Мюленъ.

Ординаторомъ по глазнымъ болЪзнямъ состоитъ:

съ 1895 г. д-ръ фонъ Миддендорфъ.



ГЛАВА 111.

Учрежден!», основанный въ XX столетие

Протекция 13 л!тъ XX стол!тlя едва ли уже при-

надлежать истории, и я только хот!лъ бы вкратц!
упомянуть, что между тЪмъ, какъ за предыдупця

350 л'Ьтъ —не считая Военнаго госпиталя, лазарета

для арестантовъ и н!которыхъ времепиыхъ лазаретовъ
по эпидемическимъ бол!знямъ (холер!, дизентерш,
осп!) —въ Ревеле были основаны всего дв! больницы,
за цосл!днlя 13 л!тъ можно указать не мен!е, ч!мъ

на девять впервые возникшихъ учреждений. Оставляя
въ сторон! дв! прекратившая между т!мъ больницы

(больница д-ра Дзирпе и больница Общества эстон-

скихъ врачей, основанный въ 1909 г.), всеже остается

семь больницъ *). Приводимъ ихъ зд!сь: родовспомо-

гательное заведете съ 14 кроватями, сущ. съ 1901 г.,

женская клиника д-ра Кнюпфера съ 25 кроватями,

сущ. съ 1902 г., санаторl’я „Екатериненталь“ съ 25

кроватями, съ 1903 г., Ревельская частная клиника

съ 55 кроватями, съ 1904 г., глазная клиника д-ра

Акеля, съ 1912 г., больница для туберкулезныхъ съ

20 кроватями, съ 1912 г. Въ качеств!» седьмой боль-

ницы сюда можно отнести клинику для душевно-боль-
ныхъ „Зевальдъ", расположенную, правда, не въ са-

момъ Ревел!, но подъ городомъ, съ 350 кроватями.

*) Прим. Открытый въ 1912 г. Морской лазаретъ по Симео-
новской улиц! съ 50 кроватями я оставляю въ сторон!, такъ какъ

онъ не о'служиваетъ нужды м!стнаго населентя.
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Со времени эпохи реформацш въ Ревелй не на-

блюдалось такой ревности къ открытш больницъ.
Не лишено интереса сравнить эти основанныя въ

XX столйтш учреждешя съ таковыми реформацюнной
эпохи.

Старый больницы вей были основаны ревельскими

гражданами—врачи при этомъ врядъ-ли играли ка-

кую-либо роль. Въ XX столйтш, напротивъ, почти

вей клиники основываются врачами или по ихъ ини-

щативй.
Въ среднте вйка и въ эпоху реформами больницы

въ значительной степени поддерживались городомъ,

местный же край оказывалъ поддержку только въ

исключительныхъ случаяхъ, да и то незначительную.

Теперь — наоборотъ: городъ субсидируетъ больницы
ежегодно сравнительно скромными суммами (всймъ
больницамъ въ 1913 г. было отпущено лишь 10198 р.

70 коп.), земская же касса ежегодно отпускаетъ сумму,

превосходящую пособlе отъ города почти въ двадцать

разъ! Такое соотношеше является совершенно непо-

нятнымъ, если обратить внимаше на то, что не менйе

половины всйхъ бывшихъ на излечены въ госпита-

ляхъ больныхъ—это легко можно установить—город-

сше обыватели. Что касается клиники „Зевальдъ“, то

ее мы оставляемъ въ сторонй, но и въ этомъ случай

городъ платитъ меньше, чймъ обходится содержанте

его больныхъ.



ГЛАВА IV.

Краткий очеркъ отд'Ьльныхъ отраслей по-

печешя о больныхъ въ г> Ревеле.

Попечеше о душевно-больныхъ.

Уже въ эпоху реформацти производился сборъ по-

жертвовашй на устройствъ дома для душевно - боль-

ныхъ
9о). Однако, вследствие общаго упадка городской

жизни во время шведскаго владычества и, въ особен-

ности, после завоевашя Ревеля русскими, этотъ планъ

былъ преданъ забвешю. За недостаткомъ спецтальнаго

заведешя душевно-больные въ последующее время по-

мещаются какъ „81ес11е“ (неспособные къ труду) въ

госпитале Св. Iоанна 91) и въ Новой богадельне 92).
Въ 1796 г. при Приказе Общественнаго ПризрЪшя

было устроено отд-Ьлеше для душевно-больныхъ, состо

явшее изъ 4 одиночныхъ камеръ
93 ). Последнее въ

скоромъ времени оказалось переполненнымъ: въ 1852 г.

тамъ помещалось 12 больныхъ, въ 1887 г.—19, а въ

1892 г.—30 94). Въ виду этого въ 1897 г. были выстроены

2 двухэтажныхъ каменныхъ дома всего съ 48 крова-

тями. Однако, и эти пом-Ьщешя оказались вскоре слиш-

комъ тесными: уже. въ 1898 г. тамъ находилось 60

больныхъ, авъ 1904 г. — 177. Въ 1909 г. все отделеше

душевнВ-больныхъ при Приказе Общественнаго При-

зрешя было переведено въ основанную Обществомъ
попечешя о душевно-больныхъ въ Эстлявдш клинику

душевно-больныхъ „Зевальдъ ; ‘

подъ Ревелемъ, которая

въ 1913 г. располагала 350 кроватями.
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И въ Доме дтакониссъ уже въ 1867 г было устроено

женское отделеше для неизлечимыхъ душевно-болышхъ.
Тамъ до 1905 г. содержалось около 10—15, а съ этого

времени только еще 6—7 пацгентовъ 93 ).

Акушерское дело.

Уже въ первые века после основашя города въ

Ревеле имелись акушерки. Правда, ихъ прлемы и

медикаменты въ наше время кажутся несколько уста-

релыми. Въ одномъ сборнике рецептовъ, восходящемъ

къ XVI стол, и хранящемся въ городскомъ архиве
(подлишыкъ' написанъ па нижненемецкомъ языке), мы

находимъ следующее советы. „Женщина, испытываю-

щая потуги, должна взять козлиный рогъ, зажечь его

и втягивать въ носъ дымъ, тогда ей сделается легче“...—

„Женщине, страдающей водянкой сердца, рекомендуется

употреблять мускатный цветокъ, тогда ей стапетъ лег-

че...
“

— „Женщипамъ, у которыхъ слишкомъ сильныя

регулы“, советуется применять „женскую иву
“ (ХУеlЬ-

\уек!е), средство, которому приписывали целебное свой-

ство и въ другихъ отношешяхъ. „Оно исцЬляетъ и очи-

щаетъ раны, осушаетъ гнилое мясо и высохнпя оспины;

оно же хорошо действуетъ при кровотеченш; оно также

полезно людямъ, страдающимъ геморроемъ т. е. жилами,

который лопаются въ тайныхъ местахъ“...

Въ последующее время городской советъ забо-

тился о привлечены въ Ревель опытныхъ акушерокъ.

Такъ, наир., въ 1713 г. онъ обращается къ д-ру

Милтусу съ просьбой рекомендовать таковую
95). Вскоре

после учреждешя Приказа Общественная Призрешя

при немъ открывается отделев!е для родильвицъ сна-

чала въ 6, а потомъ въ 20 кроватей 95). Кроме того,

при Врачебпомъ управлепш былъ назначенъ спеща-

листъ-акушеръ.
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Упорядочеше акушерскаго д-Ьла, однако, еще въ

XIX стол, во многихъ отношешяхъ было неудовлетво-

рительное. Въ кругахъ практикующихъ врачей часто

высказываются по этому поводу жалобы, и, наконецъ,

въ 1884 г. была избрана коммисстя, состоявшая изъ

д-ровъ Фалькъ, Бергъ, Бетге и Вернке, которая должна

была заняться этимъ вопросомъ 96). И впосл'Ьдствпт
постоянно возвращаются къ этому вопросу, пока, на-

конецъ, особенно, благодаря старашямъ д-ра В. Кнюп-

феръ и предупредительности предводителя дворянства

барона Будбергъ земствомъ не было основано акушер-

ское заведете (въ 1901 г.). КромЪ того, въ 1902 г.

д-ръ В. Кнюпферъ открылъ свою частную гинекологи-

ческую клинику.

Хирурпя.

Хирургическтя операщи вплоть до XVIII стол, про-

изводили не врачи, а „цирюльники“ и странствующее
лекари

97 ). Какъ тЬхъ, такъ и другихъ называли и

хирургами *). Невидимому, и искусство „цырюльпиковъ“
было вовсе не незначительнымъ. До насъ дошелъ до-

кладъ городского врача Гимзель отъ 1665 г.
р8), въ

которомъ онъ приводитъ данныя объ операцияхъ, про-

изведенныхъ цырюльниками. Такъ, напр., Iоганъ Тюркъ

„вырЪзалъ у одной женщины грудной ракъ в'йсомъ въ

20 фунтовъ. Последняя, правда, умерла 20 недЪль

спустя посл'Ь упомянутой операцш, родивъ ребенка“. —

Георгъ Мюллеръ „произвелъ одной прислугЪ операщю

опухоли за ухомъ, удаливъ изъ нея много волосъ и

вылечивъ ее. Онъ же успешно оперировалъ одному

*) При м. Еще вплоть до средины XIX стол, лекарсме по-

мощники, служивпйе въ Приказ!; Общественнаго ПризрЪнтя, на-

зывались „хирургами", и до настоящаго времени имеется „Ревель-

ск1й городской хирургъ", который представляетъсобою ничто иное,

какъ находящагося на городской служба лекарскаго помощника.
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мальчику заячью губу44

* Георгъ Людвигъ „удалилъ

одной женщине опухоль весомъ въ 5: /2 фун. съ правой

■стороны шеи, причемъ пащентка выздоровела
44

.
Но

еще гораздо значительнее было искусство странству-

ющихъ врачей, которые по пути нередко заезжали и

въ Ревель. Это были спещалисты по операцш грыжи

и камня и окулисты "). Такъ, напр., въ 1569 г. сюда

пртезжалъ искусный и опытный МегзЪег ВаШтазаг

Нагlх; въ томъ же самомъ году Гансъ фонъ Штаденъ,
ипс! ВеlЬагзlе 44

, „лечивппй какъ по

внутреннимъ, такъ ипо впешнимъ болезнямъ44

; въ

1629 г. щйезжалъ Георгъ Дебигъ, который искуспымъ

и быстрыми пртемомъ произвелъ операщю Ьегшае

IпlеßНпаllß и, съ Божьей помощью, въ скоромъ времени

вылечили больного, а преподобному Генриху, пастору

паденормскому, вн 80-летнеми возрасте, бывшему семь

лети совершенно слепыми, вследствте чернаго бельма,

они произвели искусную операщю бельма си хорошими

результатомн
44

. —„Петру Шмидти, 56 лети, страдавшему

опасной грыжой, теми же Дебигн была произведена

операция, причемн больной вн короткое время выздо-

ровели
44 , ит. д. Около 1660 г. Ревель несколько рази

посещали окулистн Ладерн; вн 1678 г. щйезжалн спе-

щалистн по операщи грыжи и камня Вейрихн. Вн

1687 г. теШсиз ргасНсиз Бруннетн проситн у маги-

страта разрешешя открыть практику; они производили

операцш глазн, камня, грыжи, опухолей, заячьей губы,
а также рака и фистулн. Вн 1738 г. вн Ревеле были

окулисти и зубной врачи Фридрихи Готфридн Гофф-
манн и т. д.

Впоследствш хирурпя нашла дрпотъ вн госпи-

тале Приказа Общественна™ Призрешя 91 ). Первый
назначенный на должность оператора при этомъ госпи-

тале врачъ докторъ Кноблохн прюбрелъ за 12 рубл

наборъ хирургическихъ инструментовъ для ампутащй.
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и трепанащй. Въ последующее время докторъ Глан-

дорфъ (4-1860 г.) завелъ „полный
14

наборъ хирургп-

ческихъ инструментовъ. До 1882 г.—за исключешемъ

Военнаго госпиталя, где также иногда производились

операщй—Приказъ Общественнаго Призрешя былъ

единственнымъ местомъ, где занимались хируршей.
Во второй половине XIX века здесь работали, въ

особенности, докторъ Ганзенъ, д-ръ Геппенеръ и д-ръ

Плотниковъ. Большихъ, однако, операщй не делали,
въ крайнихъ случаяхъ ампутащи, операщй эмшемы

(нагноеше въ какой-нибудь полости) и т. п. Въ слу-

чаяхъ необходимости более серьезныхъ операщй па-

щентовъ направляли въ Юрьевъ въ университетскую

клинику 10°).
Сколько операщй производилось ежегодно въ При-

Общественнаго Призр'Ьшя, мы не знаемъ, такъ

какъ истортй болезней до 1890 г. больше не суще-

ствуешь. Но мы врядъ-ли ошибемся, если предполо-

жимъ, что при общей посещаемости госпиталя въ

900 —1000 чел. въ годъ, едва-ли производилось еже-

годно более 50 операщй, и что почти все оне отно-

сятся къ такъ наз. „малой хирургш
4'. Старейштя со-

хранивипяся исторш болезней представляютъ собою

80 бюллетеней пащентовъ, выписавшихся въ апреле
1890 г. Изъ пихъ шести больнымъ были сделаны

операщй, а именно 1 случай удалешя сосцевиднаго

отростка, 1 операщя водянки яичка по методу Фольк-

мана, остальным были надрезъ нарывовъ и друпя не-

вольная оперативный вмешательства. Начиная съ

1891 г. исторш болезней дошли до насъ почти пол-

ностью. Въ этомъ году изъ 967 больныхъ операщй

подвергались 118 человекъ. Съ этого времени энер-

гичную деятельность оператора развиваетъ, въ осо-

бенности, докторъ Плотниковъ. Въ числе произведен-

пыхъ за этотъ годъ операщй можно отметить 3 тре-
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панащи, дв'Ь операщй ущемленной грыжи (оба па-

щента умерли), 10 случаевъ вылущешя опухолей (ракъ
губы, жировики и пр.), 2 торакотомш, (оперативный

вскрытия грудной кл’Ьтки), 7 операщй водянки яичка

и фимоза (сужеше крайней плоти), 6 операщй б’Ьльма,
вс!> же остальныя операщй представляютъ разрезы

нарывовъ, зашивашя ранъ и друпя подобный мелшя

операщй.

Первыя операщй въ Дом± дтакониссъ относятся къ

1882 г.
93 ), причемъ ошЬ производились въ корри-

дорЪ. Операщонная комната была оборудована лишь

въ 1889 г. Въ 1887 г. были сделаны первый глазныя

операщи (д-ромъ Т. Гоффманъ).
Объ увеличена числа операщй и усп'Ьхахъ хи-

рургш въ Ревел'Ь за посл'Ьдшя тридцать лЪтъ можно

себ-й составить некоторое представлеше по слЪдующимъ

данпымъ.

Съ 1882 —B6 г. въ Дом'Ь дтакониссъ

ежегодно производилось по .... 8 операщй;
кромЪ того, въ Приказ-Ь Обществен-

наго Призр-йтя приблизительно по
.

50
„

всего, значитъ, въ Ревел'Ь еже-

годно производилось по .....
58 операщй.

Въ 1890 г. въ Дом'Ь дтакониссъ

было произведено 103 операщй;

въ Общественнаго При-

зрЪшя 118 операщй;

всего, стало быть, въ 1890 г. въ

Ревел'Ь было произведено 221 операщя.

Въ промежутокъ времени отъ 1887 до 1893 г. хи-

рурпя въ Ревел’й, очевидно, начинаетъ обнаруживать
крупные успехи, ибо съ этой поры сильно увеличи-

вается не только число произведенныхъ операщй,
но и размеры и серьезность отдЪльныхъ случаевъ.
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Это, несомненно, объясняется, главнымъ образомъ,

темъ, что въ это время въ Ревеле открылъ свою

практику и, въ частности, началъ свою операторскую

деятельность въ Доме д!акониссъ отличный хирургъ

докторъ В. Грейффенгагенъ, который въ скоромъ вре-

мени снискалъ уважеше и популярность въ самыхъ

широкихъ кругахъ общества. Въ 1895 г. въ одномъ

только Доме дтакониссъ уже было произведено 789

операщй, изъ нихъ 43 лапаротомий (вскрьте брюшной

полости), 8 гершотомШ (грыжесечеше), 7 трахеотомтй
и 4 случая вылущешя зобныхъ опухолей.

Въ 1912 г. въ Доме про-

„ Приказе Обществ. При-

Всего въ 4 больн. за 1912 г. произв. 3134 операцш.

Такимъ образомъ, между т-Ьмъ, какъ за посл'Ьдше

тридцать лЪтъ паселеше Ревеля едва удвоилось, число

произведенпыхъ операщй увеличилось приблизительно
въ 50 разъ, и, тогда какъ тридцать л±тъ тому на-

задъ въ Ревеле почти исключительно производились

операцш изъ области „малой хирургш", въ 1912 г.

многlя операцш относятся къ самымъ труднымъ, какхя

вообще возможно делать.

Проказа.

Какъ мы уже упомянули выше, въ 1237 г. въ Ре-

веле уже имелось заведете для прокаженныхъ, госпи-

таль Св. Тоанна, где содержалось отъ 100 до 150

больныхъ. Около 1650 года эта больница перестала

служить своему первоначальному назначение, сд'Ьлав-

изведено 978 операщй;

зр'Ьтя 760

„
Ревельск. частной кли-

ник'Ь 985 9?

„ женск. клин. Кнюпфера 411
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шись, повидимому, богадельней; однако, какъ кажется,

тамъ продолжали принимать и прокаженпыхъ. Въ XVIII

веке о проказе въ Эстляндш вообще ничего не

слышно, и болезнь эта, должно быть, прекратилась.
Въ начале XIX стол, мы опять встречаемъ прокажен-

ныхъ, и для нихъ п другихъ больныхъ, страдающихъ

„злокачественной накожной сыпью“, открывается отде-

лено въ Приказе Общественнаго Призрешя 91 ). На-

конецъ, въ 1896 г. эстляндскимъ дворянствомъ былъ

основанъ лепрозортй въ Нуде, въ Эстляндш (верстахъ
въ 80 отъ Ревеля), въ которомъ въ настоящее время

содержится около 80 больныхъ.

Сифилисъ.

Не позже 1522 г. въ Ревеле былъ устроенъ особый

домъ для сифилитиковъ, т. паз. „РоскепЬаиB“, суще-
ствовавппй до 1570 г. (см. выше). Впоследствш больныхъ

сифилисомъ либо посылали обратно въ деревню, либо

помещали въ госпитале Св. Тоанна "). Около 1789 г.

открывается отд'Ьлеше по венерическимъ болЪзнямъ

при Приказе Общественнаго Призрешя 91 ). Въ 1850 г.

тамъ было 8 кроватей для мужчинъ и 17 для женщинъ;

въ 1914 г. —20 кроватей для мужчинъ и только 15

для женщинъ. Отд’Ьлеше для женщинъ, больныхъ си-

филисомъ, въ настоящее время помещается въ тЪхъ

же двухъ комнатахъ, что и сто летъ тому назадъ. Эти

две комнаты въ Приказе Общественнаго Призрешя съ

15 кроватями являются единственной больницей для

женщинъ, страдающихъ сифилисомъ, и вообще венери-

ческими болезнями, въ городе съ 135-тысячнымъ на-

селешемъ, въ которомъ зарегистровано полищей около

1.700 проститутокъ. Тутъвъодномъ помещены лежатъ

проститутки и честныя женщины изъ деревни со сво-

ими детьми.
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