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В 2023 г. исполняется 200 лет со дня рождения Николая Владимировича Плешкова, внесшего зна-
чительный вклад в развитие медицинских традиций Таврической губернии. В современной научной 
литературе отсутствуют публикации, посвящённые его жизни. Данная статья основана на резуль-
татах работы с архивными фондами и дореволюционными литературными источниками. В про-
шлом сирота, благодаря выдающимся способностям в обучении, Н.В. Плешков смог получить до-
стойное образование, выучил несколько иностранных языков, хорошо разбирался и до конца жизни 
интересовался краеведением, наукой, культурой, литературой, философией, религией, был автором 
многих публикаций на религиозно-философские темы. Кроме того, он участвовал активно в обще-
ственной жизни Симферополя. Являлся одним из соучредителей и в течение многих лет председа-
телем Общества симферопольских врачей. Во время Крымской войны лекарь трудился под началом  
Н.И. Пирогова. Помимо прочего Н.В. Плешков является автором первого перевода на русский язык 
сочинения Б. Паскаля «Мысли». В настоящее время в бывшем больничном здании, где работал  
Н.В. Плешков, располагается кафедра нормальной анатомии Медицинской академии им. С.И. Георги-
евского. Факты из биографии врача, восстановленные в данной статье, позволяют не только по-новому 
взглянуть на историю развития медицинского дела в Таврической губернии XIX в., но и сформировать 
у студентов-медиков чувство преемственности врачебного призвания. 
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Nikolai Vladimirovich Pleshkov — an undeservedly forgotten  
Crimean doctor (on the 200th anniversary of his birth)
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, 295051, Republic of Crimea, Russian Federation

2023 will mark the 200th anniversary of birth of Nikolai Vladimirovich Pleshkov, who made a significant 
contribution to the development of the medical traditions of Taurida gubernia. There are no report devoted 
to his life in modern scientific literature. This article is based on the work with archival collections and pre-
revolutionary literary sources. A former orphan, Pleshkov was able to receive a decent education due to his 
outstanding education, learned several foreign languages, and was well versed in local history, science, culture, 
literature, philosophy and religion; he was the author of many reports on religious and philosophical topics. 
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Среди могил кладбища г. Симферополя издали заметно над-
гробие Николая Владимировича Плешкова — талантливого вра-
ча и удивительного человека. К сожалению, не сохранилось ни 
одного его портрета, и сегодня имя его незаслуженно забыто. 
В 180-летнем здании больницы, называвшейся «Богоугодны-
ми заведениями», а после — Таврической губернской земской 
больницей, где трудился Плешков, ныне располагается кафедра 
нормальной анатомии Медицинской академии имени С.И. Геор-
гиевского. Возрождение памяти о деятелях медицины, трудив-
шихся в стенах, где сейчас находятся учебные аудитории, по-
могают формировать у студентов чувство гордости за медицину 
своего края.

При подготовке статьи был проведён поиск среди источни-
ков Государственного архива Республики Крым (ГАРК), изучены 
дореволюционные источники в библиотеке Медицинской акаде-
мии имени С.И. Георгиевского, Научной библиотеке Централь-
ного музея Тавриды «Таврика», Крымской республиканской 
научной библиотеке, Крымском центре Президентской библи-
отеки, проанализирована информация в наукометрических ба-
зах. Ценными источниками о биографии Плешкова служат вос-
поминания учёного-краеведа Арсения Маркевича, женатого на 
дочери медика и глубоко уважавшего своего тестя, ведь именно  
Н.В. Плешков привил ему любовь к истории [1], а также публика-
ция Е. Кошляковой, внучки Плешкова. На момент написания вос-
поминаний формуляр и документы врача считались потерянны-
ми, однако авторам статьи удалось обнаружить их в фондах ГАРК. 

Николай Владимирович Плешков родился в Москве 13 апре-
ля 1823 г. в семье служащего фарфоровой фабрики Мальцева. 
Его отец скончался во время эпидемии холеры. Рано оставшись 
без родителей, он попал в Московское духовное училище [1], — 
заведение для сирот, где получил начальное образование. Жизнь 
его сложилась бы иначе, если бы не счастливый случай —  
выдающиеся способности юного Коли заметил Митрополит 
Московский Филарет [2] и взял мальчика на отеческое попе-
чение: дал образование, устроил в хор, приглашал на трапезы.  
Высоконравственный и религиозный мальчик же отвечал усер-
дием в учебе, особенно полюбил родную литературу — до конца 
жизни он не переставал следить за её развитием. После оконча-
ния с отличием училища Плешков поступил в духовную семина-
рию, но внезапно решил стать врачом [1]. В 1839 г. юноша стал 
студентом медицинского факультета Московского университе-
та и с усердием принялся за учёбу, читая много литературы на  
немецком и французском языках. В 1844 г. Плешков с отличием 
окончил курс со званием лекаря I отделения и был награждён  

за сочинение серебряной медалью. Однако здоровье его пошат-
нулось, и врачи порекомендовали выпускнику поменять климат 
на более тёплый [2]. 

В октябре 1844 г. Николай покинул Москву и уехал в Оре-
хов — маленький городок в Таврической губернии, получив 
место городского врача. Сам Плешков с юмором вспоминал, 
как к первому месту работы его сопровождал необычный ба-
гаж — все пожитки в маленьком чемоданчике и несколько 
ящиков медицинских книг [1]. Найденный формуляр врача 
1848 года гласит: «26 лет, православный, частной недвижи-
мости не имеет. Направлен в Орехов. Из мещан. Не женат»1.  
На новом месте молодому медику очень не хватало меди-
цинских пособий и товарищей по роду деятельности и уров-
ню образованности. Однако Николай не опустил руки — жил 
скромно (жалование составляло всего 228 руб. 68 коп.), много 
работал, а небольшие сбережения тратил на покупку книг по 
медицине. После борьбы с цинготной эпидемией доктор стал 
известен как хороший и внимательный врач. Однажды в Оре-
хове медик и сам серьёзно заболел тифом. В 1849 г. ореховскую 
больницу упразднили, и Таврический губернатор ходатайство-
вал о переводе его, «оставшегося пока без занятий, в Богоугод-
ные заведения Симферополя ординатором». 

17 сентября 1849 г. Н.В. Пешков прибыл в Симферополь2. 
При переезде врача ждало потрясение: прапорщик на заставе 
«был поражён странным несоответствием между жалким видом 
больного лекаря, его скудным имуществом и принадлежавшими 
ему книгами в богатых переплетах на каком-то «тарабарском» 
языке. Из-за подозрений, что документы врача поддельные, пра-
порщик приказал сжечь все ящики с их содержимым. Тщетны 
были объяснения и мольбы Николая Владимировича, который в 
конце концов бросился перед прапорщиком на колени, — вся би-
блиотека была сожжена на его глазах!». По данным ГАРК, часть 
книг Плешкову всё же удалось заранее переслать в Симферо-
поль, в том числе «Pharmacopea Villie», «Анатомические рисун-
ки» Н.И. Пирогова, «Хирургические рисунки» Буна3.

В «Богоугодных заведениях», кроме основных обязанно-
стей по психиатрии, кожным, венерическим болезням, лекарь 
выполнял функции акушера, дантиста и хирурга: ведь в боль-
нице на 80 коек, богадельней, приютом и психиатрическим от-

In addition, he was actively involved in public life of Simferopol. He was one of the co-founders and for 
many years — chairman of Simferopol Doctors’ Society. During the Crimea war, the doctor worked under  
N.I. Pirogov. Among other things, Pleshkov is an author of the first Russian translation of Pascal’s work “Pensees”. 
Nowadays the former hospital building where N.V. Pleshkov worked houses the chair of Human Anatomy  
of the Institute “Medical Academy named after S.I. Georgievsky”. The facts of his biography, reconstructed  
in this article, allow not only to take a new look at the history of the development of health care in Taurida gubernia 
in the XIX century, but also to form the sense of continuity of passion among medical students. 
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делением на 30 коек трудились всего два медика: старший врач 
Ф.Ф. Брунс и младший врач Н.В. Плешков. Вот как вспоминал о 
враче А. Маркевич: «Человек добрейшей души, большого ума и 
обширных познаний, благородный общественный деятель, свы-
ше 50 лет врачевал людские недуги в Тавриде и в основном в 
Симферополе. Прекрасное образование, благородство характе-
ра, всегда живая, остроумная беседа приобрели ему расположе-
ние всегда лучшего местного общества, а простота и ласковость 
обращения, доступность и отзывчивость к чужому горю распо-
ложили к нему простой городской люд всех национальностей 
и религий» [2]. В 1853 г. Н.В. Плешков сверх своей должности 
был определён врачом при Татарском училищном отделении4. 

В Крыму здоровье Н.В. Плешкова улучшилось, что позволи-
ло ему выдержать колоссальную нагрузку в период Крымской 
войны [2]. Лекарь самоотверженно приступил к борьбе за жиз-
ни солдат в отделении госпиталя в «Богоугодных заведениях»: 
«Особо привлекательное свойство как врача было умение его не 
только облегчить страдание больных, но и ободрить, облегчить 
сомнения, укрепить окружающих, а иногда и помочь материаль-
но» [2]. Федор Стулли, публицист, близко знавший Плешкова, 
так описывал то время: «Исход войны начал сильно беспокоить 
всех — учителя были мрачны, доктор [Плешков — прим. авт.], 
имевший случай быть свидетелем госпитальных порядков, был 
сильно раздражён…» [3]. Позже Плешков был направлен в рас-
поряжение великого хирурга Н.И. Пирогова в лазареты Сева-
стополя и Бахчисарая, а после в Симферополе он «стал под его 
непосредственным руководством» [1]. Пирогов отмечал самоот-
верженный труд крымских врачей5, но смертность в госпиталях 
была колоссальной — в городе закончились в продаже доски для 
гробов6. Хоронили в спешке, на незначительной глубине, что 
могло привести к появлению эпидемий. 

В апреле 1855 г. Н.В. Плешков был назначен губернатором 
наблюдать за засыпкой могил известью7, а также заведовать вре-
менной холерной больницей, которая по недостатку финансиро-
вания так и не была открыта8. Этот период глубоко отразился 
в памяти Николая Владимировича: «С большим сочувствием и 
гордостью за русских людей вспоминал он самоотверженную 
работу многих русских врачей, ныне уже забытых фельдшеров, 
санитаров и первых наших русских сестер милосердия» [1]. Ав-
торам статьи удалось разыскать несколько имен тех, кто работал 
с Плешковым: это фельдшеры Андрушин, Ярославский, Гама-
гин и Христофор Скулов, которые в 1859 г. по указу Императо-
ра были награждены серебряными медалями «За усердие»9), а 
также трудившаяся инкогнито сестрой милосердия в Симферо-
поле столичная актриса Прасковья Ивановна Орлова. В 1855 г. 
она и сама почувствовала себя нехорошо: «Лечит меня доктор 
Плешков, который еще в Москве меня знал, и вместо того, что-
бы брать с меня за визит, упросил, чтобы я взяла от него пять 
рублей для раздачи раненым: он через моих хозяев, которых ле-
чит, знает, что я даю бедным, которые идут в транспорт, и тут 
покупаю, что им нужно. По облегчению состояния доктор со-
ветовал ставить горчицу на бок» [4]. По воспоминаниям Стулли,  
в 1856 г. кроме раненых воинов в больницах было огромное ко-
личество больных тифом и лихорадками: «Доктора были заняты 
от утра до поздней ночи, моего приятеля доктора мне удавалось 
видеть только изредка, и то на минуту, впрочем, когда прислу-
живающий мне 17-летний мальчик заболел тифом, доктор нахо-
дил время посещать его ежедневно в отдалённую часть города и  
вылечил его» [3, С. 453]. 

В период войны доктор жил в небольшой съёмной квартире 
в доме 4 по улице Слободской, где у него неоднократно оста-
навливался Лев Николаевич Толстой, и это неудивительно, т.к. 
в Симферополе у Плешкова была репутация одного из образо-
ваннейших людей города. По окончании войны врач был удосто-
ен особой Пироговской медали, отчеканенной для узкого круга 
лиц, работавших с Н.И. Пироговым. 

В послевоенные годы Н.В. Плешков женился, в браке роди-
лась дочь Анна. Быстро росла частная практика: благодаря опыту, 
полученному в войну, а также постоянному изучению новинок в 
медицинских журналах он стал широко известен во всей губер-

Документ, написанный Н.В. Плешковым о передаче книг  
в Симферополь. ГАРК Ф. 115. Оп. 1. Д. 2361. 

A document written by N.V. Pleshkov about the transfer of books  
to Simferopol. GARK F. 115. Op. 1. D. 2361.

Могила Н.В. Плешкова.
Tomb of N.V. Pleshkov.

4 ГАРК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 2094.
5 Центральный государственный военно-исторический архив. 

Ф. 6. Д. 1184. Л. 43.
6 ГАРК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 2236.
7 ГАРК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 2339. Л. 2–29.
8 ГАРК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 2426. Л. 13 об.
9 ГАРК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 20927. Л. 148.
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нии. В 1859 г. Плешков был назначен врачом в Симферопольскую 
мужскую гимназию [2], а с 20.09.1866, согласно его желанию, и в 
больницу тюремного замка10. В 1866 г. «Богоугодные заведения» 
(с лечебным штатом из старшего врача Брунса, младшего врача 
Плешкова (с жалованием 400 руб.)11 и 4 фельдшеров) перешли 
в ведение Губернского земства. Н.В. Плешков в 1868 г. после 
увольнения Брунса стал исполнять обязанности старшего врача12.  
Поскольку он не имел звания доктора медицины, Губернская 
управа предложила возглавить больницу Н.Н. Бетлингу. Прак-
тически сразу Плешков и Бетлинг организовали при больнице 
аптеку13. В 1872 г. Николай Владимирович был назначен вра-
чом и в татарскую учительскую школу. Согласно списку 1887 г.,  
лекарь I степени, статский советник Плешков имел орден Святого 
Станислава II степени, жил прямо при Таврической губернской 
земской больнице14. Его внучка вспоминала: «Большая практика 
и занимаемые им должности принесли ему, наконец, и матери-
альный достаток, но это не изменило его нравственного облика.  
Он остался таким же простым, весёлым и отзывчивым человеком, 
каким и был и в начале своей деятельности. Всю симферополь-
скую бедноту он лечил бесплатно и славился на весь Крым сво-
им бескорыстием. Достойный ученик Пирогова, сам вышедший 
из бедноты, Плешков всю жизнь помогал нуждающимся» [2].  
Часто его труд отмечали премиями15. Николай Владимирович 
стал одним из соучредителей Общества врачей Симферополя [5],  
являясь его председателем с 1871 г. Когда в преклонном возрасте 
у доктора снова появились проблемы со здоровьем, он отказался 
от поста Председателя, но члены общества, не приняв отставки, 
стали проводить заседания дома у врача. 

В 1877 г. Н.В. Плешков «попросил пенсию», но и после 
этого продолжил работать в больнице и активно участвовать  
в медицинской жизни края: посещал съезды губернских вра-
чей, в 1879 г. вошел в комиссию по выработкам мер предо-
хранения Губернии от новой инфекции16, выступал в Управе о  
необходимости постройки при Таврической губернской земской 
больнице Александровской хирургической лечебницы, которая 
на много лет станет центром развития практической и научной 
хирургии Тавриды17. В 1890 г. как главный сотрудник по меди-
цинской части он провёл экскурсию по больнице для учащихся 
гимназии. В отставку Плешков, будучи старшим ординатором, 
подал лишь 1 декабря 1892 г. Ему была объявлена благодарность 
за долголетнюю службу [6]. Плешков оставил себе лишь место 
врача при Симферопольской гимназии и поселился в собствен-
ном доме рядом с больницей (ул. А. Невского, д. 26). 

Плешков помогал в больнице до последних дней и «бодрость 
духа он сохранил до конца жизни, следил за развитием медицины 
и по-прежнему много читал» [2]. По словам Маркевича: «Глу-
боко проницательный ум Николая Владимировича, его чуткость 
к событиям общественной и политической жизни, внимание к 
движению литературы и науки, русской и иностранной, не мог-
ла ограничится размышлениями, наблюдениями и мимолётной 
беседой со знакомыми, а требовала иного выхода, коим был, 
во-первых, дневник его, во-вторых, ряд статей» [2]. Его статьи, 
содержавшие критику Спенсера, Герцена и Фламмариона, рас-
суждения о нравственности, религии, философии, свободе печат-
ного слова, печатались в «Петербургской газете» и были изданы 
отдельными книгами «Борьба с Лгущей учёностью» (1871) и 
«Продолжение борьбы с Лгущей учёностью» (1874) [7, 8]. Плеш-
ков демонстрировал прекрасные знания естественных наук, Свя-
щенного Писания и глубину веры, выступал за чистоту русской 
речи: «В нашем обществе так ещё мало людей, живущих своим 
умом, а прибавляющих ложным истинами Конта, Молешотта и 
им подобным так много, что для печатного всенародного заяв-
ления не согласиться со случайной учёностью потребно вели-
кое мужество» [2, С. 73]. В книгах был размещён и его перевод 
рассуждений Б. Паскаля «Мысли», который в настоящее время 
считается первым печатным переводом произведения на русский 
язык (!) [9]. Однако из-за того, что лекарь публиковал статьи 

под криптонимами «Н. П-в» и «Н-р П-в», вплоть до настоящей 
работы ни современными исследователями переводов Паскаля, 
ни библиографами библиотек (России, Белоруссии, Грузии), где 
хранятся экземпляры его книг, не было установлено подлинное 
имя автора. Несмотря на то что книги после издания пытались за-
малчивать [2, С. 13], некоторые писатели ссылались на его труды 
и высоко оценили их [10, 11]; есть сведения, что книга Плешкова 
была известна и самому Ф.М. Достоевскому18.

Умер Николай Владимирович 19 сентября 1900 г. в своём 
доме, память его почтили в обществе врачей Симферополя [2], 
а в похоронной процессии принимал участие весь город. Как 
писал А. Маркевич: «Н.В. — это пример соединения обширной 
эрудиции с глубокой верой… К сожалению, такие люди редки, 
но тем более заслуживают они уважения при жизни и вечной 
памяти после смерти» [2]. Интересно, что тот факт, что Плеш-
ков трудился до самой смерти, выступил аргументом Земства 
не снижать возраст выхода на пенсию врачам. После смерти 
его вдова отдала Обществу врачей Симферополя 96 книг, в том 
числе редчайшие экземпляры «О болезнях человеческого глаза» 
(1832) и «Ratio medendi» (1795), ныне хранящиеся в библиотеке 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского. 

Может ли величие крыться в жизни малоизвестного сейчас 
человека, скромного и честного труженика, посвятившего жизнь 
гуманному делу? В 2023 году исполняется 200 лет со дня рож-
дения Н.В. Плешкова, который являлся ярким представителем 
крымских врачей XIX в. и стоял у истоков многих традиций ме-
дицины Тавриды. В последние годы в столице Крыма появилась 
замечательная тенденция — возрождать дореволюционные на-
звания улиц, и очень бы хотелось, чтобы было увековечено и имя 
русского врача Николая Владимировича Плешкова.
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