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Белоголовый Николай Андреевич 
(1834–1895) 

Биография 

Белоголовый Николай Андреевич (1834–1895) – врач, общественный деятель, писатель, 

публицист, литератор, автор мемуаров.  

Родился 5 октября (17 октября по новому стилю) 1834 г.  

в Иркутске в старинной купеческой семье. Начальное 

образование получил в семье декабриста  

А. П. Юшневского, позднее его учителем был  

А. В. Поджио. В 1846 г. определён отцом в частный 

пансион Эннеса в Москве, в ту пору считавшийся одним 

из лучших в Москве. Учился Николай Андреевич вместе  

с С. П. Боткиным, тоже купеческим сыном, и сохранил 

дружбу с ним на всю жизнь. Узы этой дружбы были столь 

сильны, что в 1861 г. Белоголовый специально поехал из 

России в Вену, чтобы присутствовать на бракосочетании 

молодого Боткина. Правда, по окончании пансиона их 

дороги чуть было не разошлись: Сергей Петрович не 

помышлял ни о чем, кроме медицины, его друг мечтал  

о занятиях литературой. Намеревался поступить на словесный факультет Московского 

университета, однако из частных гимназий (а пансион Эннеса был частным) разрешено было 

поступать только на медицинский факультет, на другие брали лишь из казенных. Потому-то 

Николай Андреевич, против своей воли, оказался на медицинском факультете вместе со 

своим другом Боткиным.  

В 1855 году по окончании университета молодой врач вернулся в Иркутск. Специалистов 

катастрофически не хватало, и его определили сразу на три должности: городового, 

окружного и ветеринарного врача. Иркутский округ в то время составлял большую часть 

нынешней Иркутской области, и постоянные разъезды отнимали много времени и сил. 

Несмотря на это, он активно участвует в общественной жизни города. В 1856 г. вместе  

с братьями Николай Андреевич Белоголовый создаёт кружок, названный «Обществом 

зелёных полей». Члены кружка (учителя, купцы и чиновники) регулярно знакомились  

с политическими и культурными новостями, участвовали в издании газет «Иркутские 

губернские ведомости» и «Амур», обменивались нелегальными изданиями А. И. Герцена, 

устраивали воскресные школы и публичные лекции, выступили инициаторами открытия  

в Иркутске женской гимназии. 

В 1958 г. Белоголовый покинул Сибирь. Для продолжения своего образования сначала 

поехал в Москву, где держал экзамен на доктора медицины, а после сдачи его отправился за 

границу, где слушал лекции в лучших университетах Европы и писал диссертацию. Работа 

над научным трудом составила два года. В 1862 году защитил докторскую диссертацию по 

теме "О всасывании солей кожею" (Москва, 1862).  
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В 1865 г. Белоголовый переехал жить в Санкт-Петербург, где стал работать 

вольнопрактикующим врачом. Николай Андреевич принимает деятельное участие  

в литературной и общественной жизни Петербурга, публикует статьи по медицине, 

педагогике и другим проблемам, занимается благотворительностью. В 1871 г. он женится на 

Софье Петровне Харламовой и оставляет лечебную практику, ограничиваясь только 

советами своим близким знакомым. 

Николай Андреевич был знаком со многими замечательными людьми той эпохи, многих из 

них лечил: Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина и др. Был близок в 70-е гг.  

к редакции «Отечественных записок». Принимал активное участие в органе русской 

эмиграции «Общее дело» (изд. в Женеве с 1877).  

В 1880 году оставил медицинскую практику и полностью посвятил себя литературной 

деятельности. Жил с женой в Швейцарии, там встречался с русскими эмигрантами. Был 

противником революционных изменений. В шутку Николай Андреевич называл себя 

постепеновцем. Он не ждал скорых революционных перемен в России и, вероятно, даже не 

желал их. Но он твердо верил в исторический прогресс, в большое благо от малых, 

посильных каждому, дел. Одним из таких дел и было для него издание журнала. Когда оно 

прекратилось, Николай Андреевич понял, что ему незачем более оставаться на чужбине. 

Чувствуя к тому же, что дни его сочтены, Николай Андреевич решил вернуться на родину.  

В Россию Николай Андреевич вернулся незадолго до смерти. Он умер в Москве на руках 

Сергея Сергеевича Боткина, сына своего покойного друга и тоже врача. 

Медицинская деятельность 

Николай Андреевич Белоголовый в 1846 году был определён отцом в частный пансион 

Эннеса в Москве, где познакомился с учившимися там же будущими светилами 

отечественной медицины С. Боткиным и С. Захарьиным. Благодаря уговорам, Николай 

Андреевич решился поступать на медицинский факультет Московского университета, 

будучи еще 15-летним подростком, что было запрещено законом. Белоголовому пришлось 

дать 3-х рублёвую взятку «одному правленскому чиновнику», который указал в прошении 

16-летний возраст. После того он был допущен к вступительным экзаменам без особых 

проблем.  

Н. А. Белоголовый завершил обучение в университете в марте 1855 г., после чего ему 

вручили диплом с отличием и степенью лекаря. Николай Андреевич вернулся в Иркутск  

и стал одновременно исполнять должности иркутского городового, окружного  

и ветеринарного врачей.  

Из воспоминаний очевидцев: «Даровитый врач, внимательно следящий за движением науки, 

гуманный, общедоступный, бескорыстный, безукоризненный блюститель всех требований 

медицинской этики и с независимым характером – находка и не для Иркутска, а потому 

Белоголовый сразу занял видное и почетное место, импонируя как всесильной 

администрации, привыкшей к раболепству, так и местному обществу, привыкшему дотоле 

уважать только деньги и власть». 
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Иркутский округ был огромный, больше, чем многие европейские государства. Огромный 

объём работы сопровождался беспрерывными командировками по всему Иркутскому округу. 

Приходилось зимой, проехав несколько сот верст, жить в какой-нибудь захолустной деревне, 

принимая больных или поджидая, пока оттает труп, подлежащий вскрытию. А в это время в 

городе накапливались другие дела. Обременяло и составление по трем должностям текущих 

отчетов. Он со своей работой справлялся превосходно, но очень уставал, о чём писал своему 

другу С. П. Боткину. 

В 1858 г. Н. А. Белоголовый берёт отпуск с целью повышения уровня медицинского 

образования и едет сначала в Москву, где марте 1860 года приступает к сдаче экзамена на 

степень доктора медицины. Затем едет на границу: слушает курсы в Берлине, Париже и 

Вене, работает в ведущих лечебницах Западной Европы. 

В 1862 г. в Московском университете он блестяще защитил докторскую диссертацию по 

теме "О всасывании солей кожею" и был удостоен ученой степени доктора медицины. 

Несмотря на выгодные предложения по работе в Европейской России, возвращается  

в Иркутск и занимает место старшего врача гражданской Чупаловской (будущей 

Кузнецовской) больницы. Молодой доктор медицины становится одним из инициаторов 

создания Общества врачей Восточной Сибири (1863), в деятельности которого принимает 

активное участие. 

Однако в этот период у Н. А. Белоголового возникают серьёзные проблемы с властями.  

За публикации в «Колоколе» (по поводу финансовых отношений А. В. Поджио с его 

племянником) и в приложении к нему «Под суд!» (с изложением обстоятельств иркутской 

дуэли и обвинением сибирских властей) Н. А. Белоголовый внесён III Отделением в «список 

подозрительных лиц», а иркутским властям предложено «иметь над врачом этим секретный 

бдительный надзор». 

После тяжёлой болезни в мае 1865 г. Н. А. Белоголовый уезжает на лечение за границу.  

По выздоровлении по настоянию С. П. Боткина он остаётся в Петербурге, где получает 

блестящую практику.  

Николай Андреевич был врачом-практиком по призванию. К концу 60-х годов его знал уже 

весь Петербург. Двери его приемной были открыты для всех: к нему приходили искать 

помощи и утешения богатые и бедные, писатели и мелкие чиновники, купцы и артисты, 

рабочие и фабриканты. Отказа не получал никто. Доктор Белоголовый был не только 

прекрасным диагностом и врачом, не только добрым и бескорыстным человеком,  

но и проницательным психологом, знатоком человеческой души. Он лечил, утешая, потому 

так велика была его популярность. Доктор был знаком со многими замечательными людьми 

той эпохи, многих из них лечил (опубликовал мемуарно-медицинский очерк о предсмертной 

болезни Н. А. Некрасова). В разное время его пациентами являлись: М. Е. Салтыков-Щедрин 

и И. С. Тургенев. 
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Литературное творчество 

Николай Андреевич Белоголовый известен и как прекрасный писатель, публицист, 

литератор, автор мемуаров.  

Направление его ума в большой степени определилось дружескими отношениями  

с декабристами, сложившимися к концу 30-х годов. Как раз в эту пору декабристов стали 

расселять неподалеку от Иркутска. Летом 1861 г. Николай Андреевич ездил за границу,  

где познакомился с А. И. Герценом, стал корреспондировать в "Колокол". Белоголовый был 

близок в 70-е гг. к редакции «Отечественных записок». Принимал активное участие в органе 

русской эмиграции «Общее дело» (изд. в Женеве с 1877).  

В 1881 г., переселившись за границу, Н. А. Белоголовый всецело посвящает себя 

литературно-политической деятельности. С 1881 был фактическим редактором "Общего 

дела"; печатал в нем стихи антимонархического и антирелигиозного содержания, выступал  

в защиту сосланного Н. Г. Чернышевского. Способствовал публикации в журнале 

запрещенных в России сочинений Салтыкова-Щедрина («Сказки для детей изрядного 

возраста»). Ценный материал для истории русской общественной мысли представляет 

переписка Белоголового с П. Л. Лавровым.  

Литературное наследие Н. А. Белоголового невелико по объёму, но представляет 

значительную ценность. Николай Андреевич постоянно вёл дневник, в который записывал 

воспоминания о многих государственных и общественных деятелях. После него осталось 

много писем, представляющих большой интерес. Печатался в газетах «Колокол», «Под 

суд!», «Общее дело». Автор книги о враче С. П. Боткине, вышедшей в серии «Жизнь 

замечательных людей». Оставил воспоминания о писателях Н. А. Некрасове, М. Е. 

Салтыкове-Щедрине, И. С. Тургеневе, декабристах братьях Борисовых, А. П. Юшневском, 

А. В. Поджио, о политике графа Лорис-Меликове (в "Русской Старине"). Автор статьи 

"Гигиена и демография на международном конгрессе в Женеве" ("Вестник Европы", 1882,  

Х и XI). «Воспоминания и другие статьи» Белоголового до революции выдержали четыре 

издания. 

 


