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Мариинского театра в Петербурге .. В 1910 перешел в московский Большой театр, где быстро завоевал популярность в партиях Галицкого («Князь Игорь» Бородина), Мефистофеля («Фауст»Гуно), Нилаканты(«Лакме» Делиба), Мельника («Русалка» Даргомыжского). Пел в Большом театре до 1915 и затем с 1917 по 1920. В 1923 гастролировал в Копенгагене, Праге, Берлине.

После возвращения выступал в различных городах СССР. Обладатель замечательного голоса (бассо-кантанто) и прекрасный актер, П. был выдающимся мастером русской оперной сцены.

В своем исполнении добивался создания цельного музыкально-сценического образа. К лучшим оперным партиям, созданным Пироговым, относится также роль Вотана («Кольцо Нибелунга» Вагнера).

ПИРОГОВ, Николай Иванович (1810—81), знаменитый русский хирург, имеющий огромные заслуги в развитии русской хирургии и приобретший мировую известность своими научными трудами. Сын московского чиновника. Окончив медицинский факультет в 1827, П. поехал для усовершенствования в области хирургии в Дерпт. В 1836, по возвращении из заграничной научной командировки, П. был избран в Дерпте экстраординарным профессором по кафедре хирургии, а в 1841 занял кафедру госпитальной хирургии при Медико-хирургической академии в Петербурге. Здесь его научно-педагогическая деятельность продолжалась до 1856, когда он вышел в отставку.

За годы своей профессорской деятельности П. написал ряд капитальных научных работ. Таковы его классический труд «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций», имевший огромное значение для развития оперативной хирургии, его работа «Топографическая анатомия по распилам через замороженные трупы», введшая новый способ анатомич. исследования человеческого тела. П. является пионером в деле введения эфирного наркоза и применения неподвижных гипсовых повязок, к-рые он описал в работе «Неподвижные гипсовые повязки». П. является основоположником военнополевой хирургии. Участвуя в Севастопольской обороне (1854), П. провел огромную работу по изучению дела организации и оказания помощи раненым и на основании своего богатого опыта опубликовал научный труд «Начала общей военно-полевой хирургии, взятые из наблюдений военно-госпитальной практики и воспоминаний о Крымской войне и Кавказской экспедиции» (1865—66), легший в основу всех позднейших работ по военно-полевой хирургии . как в России, так и за границей. П. разработал вопросы группировки, распределения, эвакуации и лечения раненых, особое внимание уделив условиям оперативного вмешательства в военно-полевой обстановке. П. относился отрицательно к ранним массовым ампутациям на поле сражения и рационализировал оперативную методику. Ряд операций носит имя П., такова костно-пластическая ампутация стопы по П. и др. Положив в основу клинич. хирур 400

гии анатомию и экспериментальную хирургию.

Пирогов явился родоначальником научной школы в хирургии.

В 1856 П. оставил хирургическую кафедру и занял должность попечителя Одесского учебного округа. Высказывая ряд прогрессивных по тому времени мыслей по вопросам воспитания и образования (о политич. образовании, о необходимости связи школы с жизнью и свободы научного исследования, о связи политехнич. образования с общим, о реформах университетского образования и т. п.), хотя и сочетавшихся с реакционными взглядами (напр., П. допускал порку), П. вооружил против себя высшее начальство и вынужден был в 1861 выйти в отставку. В 1862 он уехал за границу для руководства посланными туда стипендиатами.

В 1866 П. был окончательно уволен со службы и уехал в деревню, в свое поместье, где он прожил до конца своей жизни, отлучившись только временно в 1870 и 1877 для инспекции военных госпиталей во время Франко-прусской войны и войны в Болгарии. Таким образом, крупный ученый с мировым именем в течение ряда лет был обречен царским правительством на полную бездеятельность за свои прогрессивные по тому времени взгляды по некоторым общественным вопросам.

Между тем взгляды П. не только не отличались революционностью, но, наоборот, в ряде случаев носили реакционный характер. Например, П. призывал к борьбе с революционной «крамолой», ожесточенно выступая против всяких революционных методов борьбы с царским правительством; являясь противником феодально-крепостнического строя, П. был, однако, сторонником конституционной монархии и защитником частной собственности. Высказываясь за гражданское равноправие перед буржуазным законом, за равноправие евреев, женщин, П. исходил из интересов развития капитализма в России и враждебно относился ко всякого рода социалистическим идеям. П. боялся революции и считал необходимым наделение крестьян землей для предотвращения их революционных выступлений.

Будучи убежден, что медицина сама по себе не может снизить заболеваемость и смертность населения (чрезвычайно высоких во времена П.), признавая, что «будущее принадлежит медицине предохранительной», и считая, что для снижения заболеваемости и смертности необходимы широкие государственные мероприятия, П. думал, что добиться оздоровления можно путем административных реформ, не нарушая интересов господствующих классов и не разрушая существовавшего общественного строя. В области естествознания П., придавая огромное значение теории Дарвина, однако считал причиной образования видов божественное начало.

Будучи в молодости материалистом, П. в дальнейшем стал приверженцем витализма и фидеизма и в своих рассуждениях о вере солидаризировался с наиболее реакционными дворянскопомещичьими кругами. Таких противоречий в теоретических взглядах Пирогова можно найти множество.

С именем П. связана также важная страница в развитии русской общественно-педагогической мысли. П. наметил довольно стройную типично буржуазную систему образования, прохождение которой обусловил материальным состоянием и средствами учащихся. Продвижение учащихся по этой системе предпо-
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