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"Мы… не должны дозволить никому  переделывать историческую истину.
Мы имеем долг истребовать пальму первенства в деле  столь благословенном,

благотворном и ныне всеми принятом [женская помощь раненым на театре войны]…
Женщины должны занять место в обществе  более отвечающее их человеческому

достоинству и  их умственным способностям…
До сей поры мы совершенно игнорировали  чудные дарования наших женщин" [1].

Н. И. Пирогов

Много отваги, мужества и патриотизма проявили в
период Крымской войны 1853-1856 гг. сестры мило-
сердия Крестовоздвиженской общины, работой кото-
рых руководил Н.И.Пирогов. Ученый впоследствии пи-
сал, что "видел женскую службу в госпиталях и боль-
ницах, но еще нигде не было испробовано посылать
женщин на поле битвы" [2]. Одной из первых военных
медицинских сестер, проявившей выдающиеся способ-
ности в организации медицинского ухода за ранеными
и больными была сподвижница Н.И.Пирогова Екатери-
на Михайловна Бакунина.

Е.М.Бакунина (фото 1) родилась в Санкт-Петербурге
в 1812 году в дворянской семье, принадлежащей ста-
ринному роду, давшему отечеству плеяду обществен-
ных и государственных деятелей. Дочь Санкт-Петербур-
гского губернатора Михаила Михайловича Бакунина и
Варвары Ивановны (урожд. Голенищева-Кутузова), Ека-
терина Михайловна по материнской линии являлась
внучатой племянницей фельдмаршала М.И.Кутузова.
Она получила блестящее по тому времени образова-
ние и воспитание.

В период Крымской войны вся страна с напряжен-
ным вниманием и тревогой следила за героической
обороной Севастополя, который стал главным театром
военных действий. К городу-герою было приковано
внимание не только России, но и мировой обществен-
ности. "В ту незабвенную эпоху каждое сердце в Пе-
тербурге билось сильнее и тревожнее", - вспоминал
Н.И.Пирогов спустя двадцать лет. События в Крыму глу-
боко волновали Николая Ивановича, и он настойчиво
просит разрешения отправиться на театр военных дей-
ствий.

В октябре 1854 года в сопровождении молодых
врачей Л.А.Беккерса, Реберга, Пабо, П.А.Хлебникова,
В.И.Тарасова, А.Л.Обермиллера ученый выехал в дей-
ствующую армию. Первое знакомство с обстановкой в
госпиталях и на перевязочных пунктах поразило его.
"Я застал в это время несколько тысяч раненых после
битвы при Альме и Инкермане. Несчастные… были
лишены почти всякого ухода. Многие валялись без
матрацев, в грязном белье, на грязном полу, без вся-
кого разбора и без присмотра. Воздух был страшно
испорчен, раны смрадны и воспалены. Не доставало
ни умов, ни рук, чтобы хоть немного привести этот не-

вообразимый хаос в известность и в порядок…" [1].
Перед Николаем Ивановичем Пироговым вставало

множество сложных, требующих неотложного реше-
ния проблем, касающихся организации и тактики ме-
дицинской службы в конкретных условиях осажденно-
го города.

В Севастополе Н.И.Пирогов (фото 2) впервые в мире
осуществил сортировку раненых и больных в зависи-
мости от характера и места ранения, создал врачебно-
транспортные отделения для их сопровождения. По
инициативе ученого впервые в истории отечествен-
ной и зарубежной медицины на театр военных дей-
ствий были привлечены сестры милосердия. Большую
помощь в этом ему оказала великая княгиня Елена Пав-
ловна (фото 3), отдавая много сил и времени делу бла-
готворительности. У нее "созрел гигантский план - ос-
новать организованную женскую помощь больным и
раненым на поле битвы, и предложено мне самому
избрать медицинский персонал и взять управление
всего дела…", - писал Н.И.Пирогов [2].

Одновременно она обнародовала воззвание о по-
мощи больным и раненым "ко всем русским женщи-
нам, не связанным обязательствами семейными, же-
лающим принести свою долю жертвы и добра… От-
чизне" [3]. Многие женщины различных слоев населе-
ния горячо откликнулись на этот призыв, изъявив же-
лание отправиться в Крым и принять участие в уходе за
ранеными севастопольцами. Среди них была и Екате-
рина Михайловна Бакунина. "…Когда сделали воззва-
ние, я не могла не отозваться…" [4], - вспоминала она.

В октябре 1854 года была учреждена Крестовозд-
виженская община сестер милосердия, которая поло-
жила начало женской помощи больным и раненым
воинам на поле сражения; она явилась предшествен-
ницей будущих организаций Красного Креста. "Если
сегодня Красный Крест охватывает мир, то это благо-
даря примеру, поданному во время войны в Крыму ее
императорским высочеством великой княгиней Еле-
ной Павловной", - писал основатель Международного
комитета Красного Креста Анри Дюнан в 1896 году.

Е.М.Бакунина немедленно обратилась в Петербург
с просьбой зачислить ее в отряд сестер милосердия и
отправить в Севастополь. "Итак, сбудется мое сердеч-
ное желание, чуть ли не с самого детства, - я буду се-
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строй милосердия!" [4] - писала она. Однако "желание
поступить в сестры милосердия встретило сильную оп-
позицию родных и знакомых…, так как жизнь девушек
нашего звания проходила в выездах, занятиях музы-
кой, рисованием, домашними спектаклями, балами, на
которых я, должна прямо признаться, танцевала с удо-
вольствием", - вспоминала Екатерина Михайловна [4].
Поэтому поездка в Крым постоянно откладывалась. Е.М-
.Бакунина с возмущением писала: "…когда дочь Баку-
нина, который был губернатором в Петербурге, и внучка
И.Я.Голенищева-Кутузова желает ходить за матросами,
то странно, кажется, отказывать ей в этом" [4].

Наконец она была приглашена в Петербург к вели-
кой княгине Елене Павловне. В ноябре 1854 года Е.М.-
Бакунина вступила в Крестовоздвиженскую общину
сестер милосердия, пройдя ускоренную медицинскую
подготовку в Санкт-Петербурге на базе 2 Военно-су-
хопутного госпиталя, и вскоре была отправлена на те-
атр военных действий в Крым, где пробыла пятнадцать
месяцев, семь из которых в Севастополе. "…Бедный
Севастополь! Сколько крови льется в нем и за него!"
[4] - вспоминала она. Екатерина Михайловна с увлече-
нием предалась всецело служению больным и с пол-
ным самоотвержением несла эту тяжелую службу. Она
сделалась примером терпения и неустанного труда для
всех сестер общины. "…Старшая сестра второго и тре-
тьего отделений Е.М.Бакунина отличалась своим усер-
дием. Ежедневно днем и ночью можно было ее зас-
тать в операционной комнате, ассистирующей при опе-
рациях, в то время, когда бомбы, ракеты то перелета-
ли, то не долетали и ложились кругом… Она обнару-
живала со своими сообщницами присутствие духа, со-
вместное с женскою натурою" [5].

"Екатерина Михайловна вела все дела присмотра за
уходом больных с таким тактом, энергией и совестли-
востью, что полученный успех оказался блестящим и
для всех здравомыслящих людей неоспоримым" [5], -

писал Н.И.Пирогов. Работая в палатах по уходу за ране-
ными в перевязочной, операционной, Екатерина Ми-
хайловна выполняла не только медицинские, но и хо-
зяйственные обязанности. Она организовала контроль
за работой интендантской службы: "Я считаю, что я
должна была сопротивляться всеми средствами и всем
моим уменьем злу, которое разные чиновники, постав-
щики и пр. причиняли в госпиталях нашим страдаль-
цам, и сопротивляться этому я считала и считаю теперь
священным долгом" [6].

Без устали, без отдыха работали врачи и сестры
милосердия в перевязочных и операционных, ухажи-
вали за ранеными в палатах, приготовляли лекарства в
аптеках, следили за выдачей пищи и др. "В это тяжкое
время без неутомимости врачей, без ревностного со-
действия сестер… не было бы никакой возможности
подать безотлагательную помощь пострадавшим за
Отечество" [2], - писал Н.И.Пирогов.

"Все сестры были истинно полезны, разумеется, по
мере сил и способностей своих. Во-первых, денежно-
го интереса не могло и быть, так как сестры Крестовоз-
движенской общины… жалованья не получали…. Были
между нами и совсем простые и безграмотные, и полу-
воспитанные, и очень хорошо воспитанные…, были и
такие, которые… никогда и не слыхали … чем должны
быть сестры милосердия… но все трудились не жалея
ни сил, ни здоровья" [6], - отмечала Е.М.Бакунина.

В течение всей севастопольской обороны Екатери-
на Михайловна находилась на самом ответственном и
в то же время опасном участке - Главном перевязоч-
ном пункте города, работой которого непосредственно
руководил Н.И.Пирогов.

Во время бомбежек сестрам было предоставлено
право оставлять госпитали и перемещаться в более
безопасное место. Е.М.Бакунина изъявила твердое же-
лание остаться на Главном перевязочном пункте до тех
пор, пока все больные не были эвакуированы.

Фото 1. Е.М.Бакунина (1812-1894). Фото 2. Н.И.Пирогов (1810-1881). Фото 3.  Великая княгиня Елена
Павловна(1806-1883).
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В октябре 1855 года по рекомендации Н.И.Пирогова
создано эвакуационно-транспортное отделение меди-
цинских сестер, в задачи которого входило сопровож-
дение транспортов с ранеными в южные районы Рос-
сии. Работу этого отделения возглавила Е.М.Бакунина.
Она сама вызвалась сопровождать транспорт с ране-
ными и больными. "В больших сапогах и в бараньем
тулупе, она тащилась пешком по глубокой грязи (пере-
копская грязь) и сопровождала мужицкие телеги, бит-
ком набитые больными и ранеными; она заботилась,
насколько было возможно, о страдальцах и ночевала с
ними в грязных холодных этапных избах" [2]. В таких
тяжелых условиях далекого и трудного пути Е.М.Баку-
нина добилась того, чтобы во время остановок для ра-
неных стали готовить горячую пищу и устраивать теп-
лый ночлег.

Как простая сиделка она была кроткая и любящая,
для сестер милосердия - старшая среди равных, а как
начальница - строгая, заботливая и требовательная. Она
внушала руководимым ею сестрам понятие о высоте
их служения, воспитывала в их сознании святость этого
служения. Екатерину Михайловну, которая поставила
авторитет сестры милосердия на высокую ступень, на-
зывали идеалом.

В знак заслуг сестер милосердия в Крымской войне
Комитет Крестовоздвиженской общины учредил памят-
ный серебряный позолоченный крест. Многие из них,
в том числе и Е.М.Бакунина, были награждены также
бронзовыми медалями "За оборону Севастополя".

После окончания Крымской войны Е.М.Бакунина
получила предложение от великой княгини Елены Пав-
ловны возглавить Крестовоздвиженскую общину в
Петербурге: "Вполне ценя высокие нравственные ка-
чества Ваши, столь блистательно выказанные во вре-
мя осады Севастополя, я избрала Вас сестрой-настоя-
тельницей Крестовоздвиженской общины и поручаю
Вам вступить в исправление Вашей должности" [4].

Н.И.Пирогов писал ей в письме по этому поводу:
"Не отговаривайтесь и не возражайте, здесь скромность
неуместна… Я Вам ручаюсь, Вы теперь необходимы
для Общины как настоятельница. Вы знаете ее значе-
ние, сестер, ход дел, у вас есть благонамерение и энер-
гия… Не время много толковать - действуйте!" [7]

С неустанной энергией Е.М.Бакунина вместе с док-
тором В.И.Тарасовым трудилась над организацией об-
щины. Она выезжала в Париж и Берлин для ознаком-
ления с работой общин и сестер милосердия в госпи-
талях и больницах. От своего пребывания за рубежом
и осмотра тамошних учреждений женской помощи Ека-
терина Михайловна была не в восторге: "Это не те се-
стры, о которых мы мечтали: о сестрах-утешительни-
цах больных, сестрах, вносящих в чужие госпитали го-
рячие чувства любви и участия, правду и добросовес-
тность. Для этого высокого занятия не сформируешь
сестер чисткой полов… Они очень холодно относятся к
больным… [Их общины] - произведение рассудка и

желания жить по-христиански с кой-какими удобства-
ми. Крестовоздвиженская община - произведение пат-
риотического чувства, стремящегося участвовать в об-
щем деле, испытывающего сильное сочувствие к
стольким страданиям и готовность разделить общую
опасность и труды" [5]. Е.М.Бакунина отзывалась поло-
жительно только об устройстве помещений зарубеж-
ных общин. Сравнивая нравственную сторону, она под-
черкивала преимущество отечественной общины. Н.
И. Пирогов в своем письме к сестре милосердия писал:
"Я понимаю очень хорошо, как Вы теперь смотрите на
нашу общину, побывав в Берлине и Париже… Будем
утешать себя той мыслью, она пригодится не для нас,
но, может быть, для наших внуков. Не все же жить в
настоящем, надо уметь жить и в будущем… Не теряйте
терпения" [8].

Вскоре Е.М.Бакунина была вынуждена оставить об-
щину в Санкт-Петербурге. Военное министерство пред-
ложило ввести в штаты военных госпиталей должность
сестры милосердия. Однако это предложение было
отвергнуто главными врачами госпиталей, что порази-
ло не только Екатерину Михайловну, но и самого Н.И.-
Пирогова. Кроме того, в общине начались обычные
житейские дрязги и недоразумения, борьба самолю-
бий. Да и не все сестры соответствовали по своему
развитию, нравственным качествам и высокому при-
званию сестры милосердия.

В середине 1860 года Е.М.Бакунина сложила с себя
полномочия сестры-настоятельницы. "Я решилась ос-
тавить общину. Как мне это ни было грустно и тяжело,
но я видела, что более я не была полезна…" [6] Она
уехала из Санкт-Петербурга и поселилась в селе Кози-
цино Новоторжского уезда Тверской губернии, в родо-
вом имении Бакуниных. В 60-е годы XIX ст. в земских
губерниях насчитывалось очень мало сельских врачей.
В то время не все и не сразу признали необходимость
оказания врачебной помощи сельскому населению.
Некоторые считали, что для оказания медицинской по-
мощи на селе не следует строить больницы и аптеки, а
достаточно выделить двух-трех фельдшеров. Однако
против таких взглядов выступили передовые врачи того
времени. Так, знаменитый ученый Н.И.Пирогов в дере-
венской глуши доказал необходимость, возможность
и эффективность оказания медицинской помощи сель-
скому населению и на личном примере, создав пер-
вую на Подолии сельскую больницу, показал, как ее
нужно организовать. Ученик Н.И.Пирогова В.А.Карава-
ев в Актовой речи, произнесенной на торжественном
собрании в Киевском университете, доказывал необ-
ходимость обслуживания крестьян квалифицированной
врачебной помощью.

Е.М.Бакунина, оставаясь верной заветам Н.И.Пиро-
гова, продолжала медицинскую деятельность в дерев-
не. Недалеко от барского дома она построила за соб-
ственный счет лечебницу для крестьян и бесплатно вела
амбулаторный прием, тяжелых больных лечила на
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дому. Требовательная к себе, она постоянно совершен-
ствовала свои знания, изучая различные медицинские
пособия. Во всех трудных случаях приглашала за свой
счет врача для консультации больных. Ее лечебница
расширялась. Вскоре Е.М.Бакунина открыла стационар-
ное отделение на несколько коек, а в собственном доме
- аптеку. С утра до ночи она принимала больных, дава-
ла им лекарства, перевязывала раны, накладывала по-
вязки. Благодаря доброму, внимательному и требова-
тельному отношению к ним, Екатерина Михайловна ско-
ро завоевала глубокое уважение. Все это она делала с
неутомимой энергией и каким-то величественным спо-
койствием. В первый год существования лечебницы к
ней обратилось за помощью более 2000 больных, а
через год это число удвоилось и стало возрастать с
каждым днем. Вскоре из Кабинета Императрицы на
содержание больницы было выделено 200 руб. в год,
что дало возможность значительно расширить ее. В
одном из писем Н.И.Пирогову Екатерина Михайловна
писала, что и земское собрание дало ей "фельдшера,
лекарства, содержание больных и визиты доктора три
раза в месяц" [9].

В 1867 году Новоторжское земство приступило к
организации земско-медицинской помощи населению.
Лечебница в селе Козицино вошла в общеземскую
медицинскую сеть. На одном из собраний Екатерине
Михайловне было предложено принять на себя обя-
занность попечительницы земских больниц уезда. Она
приняла это предложение.

В 1868 году в уезде свирепствовала эпидемия воз-
вратного тифа. Врачи, которых тогда было только два
на весь уезд, постоянно разъезжали по деревням, где
находилось большое количество больных. Екатерина
Михайловна приняла активное участие в борьбе с эпи-
демией. Утром она принимала больных в своей ле-
чебнице, затем в простой крестьянской телеге объез-
жала пораженные тифом деревни, оказывая помощь

больным. И это почти изо дня в день, в течение не-
скольких месяцев, несмотря на ненастную погоду и
непроходимые грунтовые дороги.

В 1877 году началась русско-турецкая война. Пе-
редовая общественность с воодушевлением под-
держала борьбу болгарского народа против турец-
кого ига. Сразу же стали формироваться отряды доб-
ровольцев, с каждым днем увеличивались пожерт-
вования в фонд помощи болгарам. Активное учас-
тие в этом движении приняло Общество попечения
о раненых и больных воинах. За короткое время оно
сумело сосредоточить на Балканском театре воен-
ных действий многочисленные медицинские силы.
В 1877 году на службе Общества состояло 113 вра-
чей, 112 фельдшеров, 658 сестер, 360 санитаров и
др.

Среди врачей, находившихся на театре военных
действий, было немало знаменитых ученых, в т.ч.
Н.И.Пирогов, С.П.Боткин, Н.В.Склифосовский, С.П.Ко-

ломнин и др.
Е.М.Бакунина в числе первых выехала на войну, где

в течение года энергично и самоотверженно руково-
дила отрядом сестер милосердия пяти госпиталей Кав-
казского фронта, расположенных в горных районах
Грузии и Армении. Она выхаживала раненых и боль-
ных, сестер милосердия, ставших жертвами эпидемии
сыпного тифа.

О деятельности Е.М.Бакуниной на театре войны мы
имеем красноречивый документ - адрес врачей, слу-
живших с ней в военных госпиталях: "Многоуважаемая
Екатерина Михайловна! …Мы затрудняемся определить,
какому из Ваших душевных качеств отдать предпочте-
ние. Во всех отношениях Вы вели себя достойной име-
ни святой веры. Ни жар лета, ни осенние ненастья, ни
зимний холод, ни позднее ночное время, ни утомле-
ние физических сил Ваших, ни дальность расстояния
того места, куда Вас звала нужда больных, ничто и ни-
когда не удерживало Вас от исполнения своего долга.
И этот Ваш пример не остался бесследным... Вы по-
спешали везде, являясь там, где присутствие ваше было

Фото 4. Медаль "Сестра
милосердия Екатерина
Бакунина".- 2011 г.

Фото 5. Золотая Книга Санкт-Петер-
бурга.

Фото 6. Торжественная церемония внесения имени Е.М.-
Бакуниной в Золотую Книгу Санкт-Петербурга.
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необходимым и неотложным. Для высокой идеи, для
благородной цели Вы признавали всякий труд себе по
силам, всякую работу на пользу больных, даже самую
черную, Вы облагораживали личным участием… С ка-
кой неподдельной радостью, с какой любовью встреча-
ли Вас раненые и больные!.. Мы, врачи, для коих Вы
были благонадежнейшей и опытнейшей помощницей,
питали и навсегда сохранили к Вам чувство беспредель-
ной благодарности, искреннего почтения и самого глу-
бокого уважения. Имя Ваше останется неизгладимым в
памяти нашей, как не изгладится оно в памяти больных,
коим Вы так всецело приносили себя в жертву" [10].

В 1879 году исполнилось 25 лет со дня основания
Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. Е.М-
.Бакунина получила поздравительную телеграмму от
Великой княгини Екатерины Михайловны (дочери кн.
Елены Павловны): "В сегодняшний день исполняется
двадцатипятилетие. Крестовоздвиженская община се-
стер милосердия не может не вспомнить с чувством
особой признательности о вашей неутомимой образ-
цовой деятельности в Общине в самые трудные для
нее годы зарождения и устройства - Екатерина" [11].
По окончании военных действий Е.М.Бакунина возвра-
тилась в Козицино к своим обычным занятиям.

Многие годы заветной мечтой Екатерины Михайлов-
ны было превратить свою маленькую лечебницу в уча-
стковую больницу. В 1880 году земство решило пе-
рейти от разъездной системы медицинской помощи
населению к стационарной и построить в уезде 2 боль-
шие больницы. Екатерина Михайловна предложила
бесплатно свой земельный участок под больничные
постройки, но, к сожалению, земство не нашло воз-
можным принять ее предложение.

У Е.М.Бакуниной появилось сомнение о пользе ее
многолетней деятельности, о чем она пишет в 1881 году
Н.И.Пирогову: "Я никак не могу согласиться, чтобы мое
дело не приносило пользы… Я все-таки за эти 20 лет
принесла пользу многим не десяткам, а, надеюсь, сот-
ням людей…, круглым счетом в год в лечебнице пере-
бывает три тысячи человек, а с вторичными посещени-
ями - более пяти тысяч… Очень мучительно думать, что
все это время я никому не сделала добра" [11].

В ответном письме Николай Иванович призывал ее
не сомневаться в значении проводимой ею работы и
продолжать ее в будущем: "Ни одной минуты Вам не
следует сомневаться в значении исполняемых вами
обязанностей, - пишет он, - главное не терять уверен-
ности в значении дела, которому посвящена была

жизнь или долгое время жизни..." [12] В каждом из
ответных посланий торжественно именовал ее "Почтен-
нейшая сестра-настоятельница Екатерина Михайловна".

На склоне лет Е.М.Бакунина написала "Воспомина-
ния сестры милосердия Крестовоздвиженской общи-
ны", в которой описала героизм и мужество защитни-
ков Севастополя, врачей и сестер милосердия, само-
отверженно работавших на театре войны под непос-
редственным руководством Н.И.Пирогова, с болью вспо-
минала о гибели героя обороны Севастополя адмира-
ла П.С.Нахимова, раненого на Малаховом кургане и по-
хороненного во Владимирском соборе в Севастополе.

Скончалась Екатерина Михайловна в августе 1894
года и похоронена в с.Прямухино (ныне Кувшиновско-
го района) Тверской губернии в фамильном склепе
Бакуниных.

В 1900 году на ее родине была учреждена стипен-
дия Е. М. Бакуниной для девушек Тверской губернии,
изучавших медицину.

В г.Севастополе в честь Е.М.Бакуниной названа одна
из улиц, где расположена общеобразовательная шко-
ла. В Твери по инициативе общественности в 2011
году был создан благотворительный фонд имени Е.М-
.Бакуниной. Одним из первых его деяний стало уч-
реждение медали "Сестра милосердия Екатерина Ба-
кунина" (фото 4), которая является общественной не-
правительственной наградой. Ее девиз "Долг. Подвиг.
Милосердие." Медалью награждаются лица, получив-
шие общественное признание за заслуги в области
медицины, здравоохранения и благотворительности в
медицинской сфере.

17 октября 2010 года в связи с 200-летием со дня
рождения Е.М.Бакуниной в Твери проходила церемо-
ния, посвященная внесению ее имени в Летопись Сла-
вы Великого города - Золотую Книгу Санкт-Петербур-
га (фото 5). Для участия в торжественном вечере в
Тверь был доставлен Фолиант Золотой Книги, кото-
рый называют святыней Санкт-Петербурга.

В Золотую Книгу во время торжеств была произ-
ведена запись (фото 6), посвященная выдающейся
сестре милосердия, которая заканчивается такими сло-
вами:

"Пусть же яркий образ Екатерины Бакуниной, под-
вижницы милосердного служения ближнему, освещает
наши сердца, является назидательным примером и по-
буждает современное поколение к активной деятельно-
сти по возрождению и утверждению истинного христиан-
ского отношения к страждущим и нуждающимся" [13].
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ІЛЛЯ ІЛЛІЧ МЕЧНИКОВ. ДО 170-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Талановитий вчений світового масштабу, зоолог,
ембріолог і бактеріолог, один з основоположників іму-
нології - Ілля Ілліч Мечников (фото 1) народився 15
травня 1845 р. в с. Іванівці Куп'янського повіту колиш-
ньої Харківської губернії. Ілля був п'ятою і найбільш
улюбленою дитиною в сім'ї. Дитинство його пройшло у
с.Панасівці (зараз с.Мечникове Дворічанського району
Харківської області). У 1851 р. сім'я Мечникових пере-
селилася до Харкова, де пройшли юнацькі роки хлоп-
чика. У 1853 р. важко захворів 13-річний старший брат
Іллі - Лев, який проживав і навчався у свого дядька в
Петербурзі. У Льва було запалення тазостегнового суг-
лоба, і лікарі радили батькам забрати сина з холодного,
сирого Петербурга. Після повернення додому до Льва
запросили репетитора - студента-природознавця Ходу-
нова. Вдумливий і серйозний студент, який дуже лю-
бив природознавство, з усіх сил намагався прищепити
любов своєму учневі. Під час уроків поряд з Львом зав-
жди крутився малий Іллюша, який дуже цікавився при-
родознавством. Уроки Ходунова, що викладав ботані-
ку, були настільки йому цікаві, що з часом репетитор
став приділяти більше уваги саме Іллі, який із задово-
ленням слухав лекції, збирав гербарії. Незабаром ма-
ленький вчений писав цілі "трактати" по ботаніці, читав
лекції своїм братикам, а щоб аудиторія не розбіглась,
юний лектор платив кожному по дві копійки [2].

Допитливий хлопчик з яскраво-вираженим інтере-
сом до історії природознавства в 1856 р. вступає у дру-
гий клас приватного пансіону Карла Шульца, а потім у 2
Харківську гімназію. Провчившись рік у гімназії, юнак
стає найкращим учнем з усіх предметів. У 16 років Ілля
написав і опублікував у одному із московських жур-
налів розгромну рецензію на підручник з геології, скла-
дений професором університету Лєваковським. Ця по-
ривчастість, нестриманість і нетерпимість до поглядів,
відмінних від його власних, згодом часто призводили

до непорозумінь. У шостому класі гімназії він почав
відвідувати університетські лекції професора-фізіоло-
га Щелкова. У Щелкова була зроблена І.І.Мечниковим і
перша наукова робота про інфузорії. У 1862 р., закін-
чивши середню школу із золотою медаллю, він вирі-
шує вивчати структуру клітини в Вюрцбурзькому уні-
верситеті. Піддавшись настрою, Ілля вирушає до Німеч-
чини, не дізнавшись про те, що заняття почнуться лише
через 6 тижнів. Виявившись один у чужому місті, без
знання німецької мови, юнак вирішує повернутися до-
дому. З цієї поїздки Ілля привіз із собою чудовий рос-
ійський переклад книги Чарльза Дарвіна "Походження
видів шляхом природного відбору", опублікований трьо-
ма роками раніше. Він читав цю книгу з величезним

Фото 1. І.І.Мечников.
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"Знайомство з біографіями великих людей
дуже повчально для вивчення людської природи"

І.І.Мечников [1]




