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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Ну это уж совсем Кащенко!» – говорят, встречаясь в 
жизни с чьим-то явно неадекватным поведением. Обычная 
фамилия волею судеб стала синонимом слова «психболь-
ница». Сегодня она звучит достаточно нейтрально, но при 
cоветской власти, особенно во второй половине ХХ ве-
ка словосочетание «упекут в Кащенко» представляло ощу-
тимую угрозу – тогда в психушках не только лечили, но и 
боролись с инакомыслием. А если даже речь шла о лече-
нии, все равно за нарицательной фамилией Кащенко стоя-
ло много страшного. Прежде всего, превращение человека 
в «овощ», а также подавление его воли всеми возможны-
ми способами, начиная со смирительных рубашек и заточе-
ния в мрачные палаты с зарешеченными окнами и заканчи-
вая лошадиными дозами транквилизаторов, электрошоков 
и кульминацией насилия над личностью – лоботомией, 
описанной в знаменитом романе Кена Кизи «Пролетая над 
гнездом кукушки». 

К слову сказать, в СССР лоботомией больше пугали 
друг друга в кухонных разговорах, чем применяли в реаль-
ности. Еще в 1950 году от нее официально рекомендова-
ли воздержаться, как от «метода, противоречащего основ-
ным принципам хирургического лечения И. П. Павлова». 
Но и без лоботомии фамилия Кащенко долгое время вызы-
вала ассоциации скорее с насилием и позорным клеймом, 
чем с медицинской помощью. В самом конце ХХ века миф 
о Кащенко породил причудливое явление под названи-
ем «кащенизм». Так назывался стиль сетевого троллинга, 
возникший на заре соцсетей и явно имеющий в анамнезе 
советское диссидентство. Он отличался нарочито прово-
кационными высказываниями, порой откровенно психо-
патическими, порой черноюмористическими или агрес-
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сивно-мещанскими. Все это проходило в рамках того же 
образа «Кащенко» — главной «дурки» огромного постсо-
ветского пространства.

При этом про самого носителя фамилии очень мало зна-
ют. Даже его имя-отчество – Петр Петрович — абсолютно 
не на слуху. Кащенко – и всё. Звучит похоже на Кащея, что 
наверняка тоже сыграло некоторую роль в формировании 
ассоциативного ряда. В свете всего вышесказанного глав-
ный психиатр молодой Советской республики (Кащен-
ко умер в 1920 году) представляется этаким «комиссаром в 
пыльном шлеме», героем-основателем карательной психи-
атрии.

Некий героизм в его личности несомненно присутству-
ет. Кащенко, как и многие русские интеллигенты его вре-
мени, занимался революционной деятельностью, что само 
по себе связано с большим риском. Свой революционный 
порыв он в полной мере распространял и на психиатрию. 
Он яростно боролся, но не с психическими больными, а с 
общественным мнением, которое в то время предполагало 
очень жестокое и несправедливое отношение к таким лю-
дям. На них в XIX веке смотрели практически как на жи-
вотных, причем довольно опасных, а потому нуждающихся 
в надежных клетках. 

Кащенко же искренне сочувствовал своим больным. 
Больше того, он считал, что многие психические болезни 
можно если не излечить, то хотя бы облегчить их течение, 
если не угнетать больных, а, наоборот, сделать их жизнь 
полноценной и гармоничной. «Врач должен смотреть на 
смирительную рубашку как на страшилище, а на себя, если 
применяет ее, как на палача» – так любил повторять чело-
век, ассоциирующийся у нескольких поколений как раз с 
этой страшной рубашкой.

Под его руководством на базе Нижегородской больни-
цы возникла так называемая «колония Ляхово», где страда-
ющие психическими заболеваниями работали в теплицах и 
небольших ремесленных мастерских. Сразу вспоминается 
трудотерапия, превозносимая в СССР, – но Кащенко во-
все не считал ее панацеей, а всего лишь одним из методов 
лечения и социализации больных. Были и другие методы: 
его стараниями для пациентов психиатрической больницы 
устраивались театральные постановки, литературные сало-
ны. Больные собирались на дружеские чаепития за боль-
шим столом, а сотрудники больницы развлекали их игрой 
на балалайках и других музыкальных инструментах. При-
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чем руководил этим стихийным оркестром и писал для него 
аранжировки все тот же Кащенко!

Да, главный советский психиатр не только любил музы-
ку, но и сам был музыкантом, причем достаточно талантли-
вым. После него даже осталось небольшое композиторское 
наследие. А как же научные труды по профессии? Они тоже 
имеются, но немного не в том виде, какого можно ожидать 
у такой известной личности. Петр Петрович написал, по-
жалуй, гораздо больше отчетов, статистических докумен-
тов и практических соображений, чем собственно научных 
трудов по психиатрии. Конечно же, у него имеются статьи 
по основной профессии, но самая объемная из его работ 
скорее напоминает кулинарную книгу, чем исследование 
психических отклонений. Ее развернутое название говорит 
само за себя: «Здоровый стол: Руководство к приготовле-
нию кушаний и диететики при здоровом и болезном состо-
яниях. С описанием пищевых средств, их происхождения, 
состава, признаков, доброкачественности, способов под-
делки и кратким очерком физиологии питания».

После перечисления этих фактов прославленный пси-
хиатр Кащенко может показаться чуть ли не шарлата-
ном – тем более в сочетании со своей карьерой револю-
ционера. Ведь известно, что после 1917 года руководящие 
посты практически во всех областях заняли большеви-
ки и сочувствующие им. В поддержку этой версии мож-
но вспомнить и переименование в 1994 году самого знаме-
нитого заведения, связанного с Кащенко, – Московской 
психиатрической клинической больницы № 1. Тогда даже 
появилась шутка: «Знаешь, какая у Кащенко фамилия на 
самом деле? Алексеев!» Больницу действительно нарекли 
именем ее основателя, городского головы Н. А. Алексеева, 
который вложил в нее свою жизнь в буквальном смысле. 
Градоначальник стал жертвой душевнобольного, проник-
шего к нему в кабинет с револьвером, завернутым в бума-
гу. Мучительно умирая от ранения в живот, Алексеев на-
шел в себе силы не только простить своего убийцу, но и 
завещать 300 тысяч рублей на содержание будущей псих-
больницы.

Кащенко «разжаловали» в рамках декоммунизации и в 
числе многих политических деятелей советской эпохи, хо-
тя отношение к Московской больнице он имел вовсе не по-
литическое. Он три года занимал в ней пост главного врача, 
причем задолго до революции, с 1904 по 1907 год. И все это 
время старался облегчить жизнь как пациентов, так и вра-
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чей, претворяя в жизнь принцип «нестеснения» и налажи-
вая свою любимую музыкальную самодеятельность.

Все вышесказанное делает образ нашего героя доволь-
но положительным, даже симпатичным, но вот ощущения 
высокого профессионального уровня от этих фактов не 
возникает. Главный советский психиатр предстает этаким 
«народным академиком» от сохи, лечившим психические 
заболевания здоровой пищей и балалаечными оркестрами. 
Может быть, даже попавшим в психиатрию случайно. Так 
ли это?

Конечно же нет. Петр Петрович получил фундаменталь-
ное образование в своей профессии. Среди его учителей 
иногда называют ученого, основоположника рефлексоло-
гии В. М. Бехтерева, родоначальника династии, к которой 
принадлежит наша популярная современница, нейрофизи-
олог Наталия Бехтерева. Это как раз миф, вызванный лишь 
тем, что Бехтерев преподавал в Казани, где наш герой по-
лучил медицинский диплом. Но учился Кащенко все равно 
у выдающихся русских психиатров. Выбор им специализа-
ции тоже выглядит очень осознанным. Он, как уже говори-
лось, имел ярко выраженные гуманистические убеждения, 
а из всех возможных пациентов именно душевнобольные 
в то время представляли собой самую бесправную и ущем-
ленную категорию. Тема душевных болезней волновала не 
только нашего героя, но и его близких. Родной брат Петра 
Петровича Всеволод остался в истории психиатрии как вы-
дающийся дефектолог, организовавший одну из первых в 
России школ-интернатов для детей с интеллектуальной не-
достаточностью и трудностями поведения.

Братья-психиатры происходили из медицинской се-
мьи. Их отец, выпускник Санкт-Петербургской медико-
хирургической академии, служил военным врачом. Он ра-
но умер, и нашему герою, как старшему сыну, пришлось с 
16 лет заботиться о младших, которых вместе с ним у роди-
телей было семеро. Семья Кащенко была вполне интелли-
гентной и притом весьма религиозной. Сам Петр Петрович 
был знаком со многими деятелями культуры, встречался с 
И. С. Тургеневым и А. М. Горьким. А его мать, Александра 
Павловна Черникова, вырастив детей, ушла в монастырь и 
приняла постриг в святом городе Иерусалиме.

Так что не получается из советского психиатра Кащен-
ко ни садиста, размахивающего смирительной рубашкой, 
ни прожженного партийного функционера, ни полугра-
мотного шута от медицины. Да и советского-то психиатра 



не получается. Он ведь умер почти сразу после революции, 
и вся его жизнь, богатая достижениями, прошла в царской 
России.

А что тогда получается? То, что мы, даже задумываясь о 
личности Кащенко, видим не его, а некий туманный миф, 
созданный уже после его смерти по мотивам его револю-
ционной деятельности. Этот миф прославил Петра Петро-
вича, но также и навредил ему в посткоммунистическую 
эпоху. И, как часто бывает, за мифом теряется реальная фи-
гура, ставшая его прообразом. В этой книге мы попытаемся 
проследить путь настоящего доктора Кащенко в контексте 
истории психиатрии, а также исторической ситуации по-
следних десятилетий существования Российской империи.
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Глава первая
МЯТЕЖНЫЙ ДУХ

Каждый человек индивидуален и многогранен. Это – 
целый мир, причем порой кардинально меняющийся в те-
чение жизни. Биография личности сама по себе похожа на 
роман или киносценарий с бэкграундом, параллельными 
сюжетными линиями и своей неповторимой системой обра-
зов и символов. И как любой сценарий, ее можно выразить 
с помощью логлайна – так в современной киноиндустрии 
называют максимально короткий пересказ длинного и раз-
вернутого сюжета. По мнению крупных американских про-
дюсеров, в хорошем логлайне должно быть не более 25 слов, 
но зато каких! После прочтения этого крошечного абзаца в 
голове читателя должно остаться четкое понимание того, «о 
чем история». 

Если попытаться создать логлайн жизни и характера 
Петра Кащенко, то получится примерно так: студент-ме-
дик, отчисленный из университета за непроявление офи-
циальной скорби по убиенному государю, уходит в учителя 
пения. Параллельно помогает революционерам. Ему удает-
ся продолжить образование; став профессиональным пси-
хиатром, он посвящает жизнь борьбе за права умалишен-
ных и пытается улучшить их жизнь, в том числе с помощью 
музыки.

Музыка и революция – немного странное сочетание 
для выдающегося врача. Куда привычнее видеть служите-
ля медицины скрупулезным исследователем, самоотвер-
женным борцом или хотя бы неисправимым циником, но 
никак не бунтарем-революционером, пишущим партитуры 
для балалаечных оркестров.

Можно, конечно, просто сказать: «Вот такой он был не-
стандартный». Но многие необычные и на первый взгляд 
необъяснимые модели поведения логично вытекают из ка-
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ких-то обстоятельств жизни человека или из традиций его 
семьи. Если бы историку задали вопрос: какое сословие в 
царской России отличалось повышенным свободолюбием, 
а также имело собственные богатые музыкальные тради-
ции, ответ был бы быстрым и однозначным. Конечно же, 
казачество. До сих пор на слуху словосочетание «казачья 
вольница», а песни казаков составляют важнейшую часть 
русского музыкального фольклора. К тому же казаки тра-
диционно позиционировали себя защитниками справедли-
вости. Все это полностью совпадает с событиями жизни и 
менталитетом Кащенко. Разумеется, не случайно: он имел 
к казачеству самое прямое отношение. Его отец Петр Фе-
дорович был потомственным казаком, а наш герой вырос в 
одной из самых «казачьих» областей Российской империи, 
на Кубани, а точнее – в городе Ейске. Там он провел дет-
ство, впитывая демократические взгляды отца и окружа-
ющий дух вольности. А еще с раннего детства пел и играл 
на народных музыкальных инструментах. 

Семья достаточно сильно влияет на формирование лич-
ности человека, но немаловажно и окружение, то, что рань-
ше школьные учителя называли «улицей». И эта кубанская 
«улица», воспитавшая Кащенко, конечно же, сильно от-
личалась от аналогичного социального пространства Мос-
квы, Санкт-Петербурга и других российских городов и сел, 
где казаки никогда не жили. 

Казачество — явление по-своему уникальное. Это не 
этнос, не сословие (хотя такое наименование тоже встре-
чается), не религиозная община. Даже сами казаки все 
500 лет своей истории отвечали на этот вопрос по-разно-
му — в зависимости от политической обстановки. Дискус-
сия об идентификации казачества обостряется каждый раз, 
когда в его истории случается очередной перелом. Уче-
ные-этнологи определяют казаков как специфическую эт-
носоциальную общность, сформировавшуюся в рамках 
особого служилого сословия. Само слово «казак» произо-
шло от тюркского корня, обозначающего свободного, воль-
ного человека. Эта версия в настоящее время считается ос-
новной, хотя не единственной. К общему мнению в этом 
вопросе исследователи так и не пришли. По версии неко-
торых лингвистов «казак» — переосмысленный вариант ла-
тинского слова casa (дом, хижина, лачуга) или его фран-
цузского аналога case. Интересно, что вопрос казачьего 
этногенеза интересовал ученых уже с XVII века. Например, 
польский историк и поэт Иероним Веспасиан Коховский 



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
П. П. КАЩЕНКО

1858, 28 декабря (9 января 1859 по новому стилю) — родился в Там-
бове в семье военного врача Петра Федоровича Кащенко и 
его супруги Александры Павловны.

1867 — поступил в Кубанскую войсковую гимназию в Ейске.
1876 — поступил на медицинский факультет Московского уни-

верситета.
1881 — женился на Вере Александровне Горенкиной. Арестован за ре-

волюционную деятельность, отчислен из университета, сослан в 
Ставрополь. Преподавал в Ставропольской женской гимназии.

1884 — продолжил учебу на медицинском факультете Казанского 
университета.

1885 — окончил Казанский университет. Работал в Ставрополь-
ском епархиальном женском училище.

1886 — работал в Бурашевской психиатрической больнице-колонии.
1889 – стал начальником психиатрического отделения Нижего-

родской земской больницы.
1890 — провел первую в России перепись душевнобольных.
1892 — принимал участие в борьбе с эпидемией холеры в Поволжье.
1894 — поездка в Париж.
1898 — открытие семейного патронажа в городе Балахне. Коман-

дирован в Германию, Бельгию, Францию, Англию, Шот-
ландию.

1901 — открытие больницы-колонии в селе Ляхове.
1904 — переехал в Москву на работу главным врачом психиатри-

ческой больницы имени Н. А. Алексеева.
1906 – освобожден от должности главного врача.
1907 – по приглашению Санкт-Петербургского губернского зем-

ства начал создание новой психиатрической больницы в 
окрестностях столицы.

1909 — открытие Сиворицкой психиатрической больницы.
1910 – выпустил книгу «Здоровый стол».
1911 — избран в Совет Русского союза психиатров и невропато-

логов.
1914 — стал председателем психиатрической комиссии при Пе-

троградском комитете Всероссийского союза городов, пред-
седателем Центрального психиатрического статистического 
бюро при Русском союзе психиатров и невропатологов.

1917 — избран членом Центрального психиатрического комитета 
Русского союза психиатров и невропатологов.

1918 — выбран председателем Центральной невропсихиатриче-
ской комиссии при Совете врачебных коллегий. Переехал 
из Петрограда в Москву.

1920, 19 февраля — умер в хирургической клинике Московского 
университета.
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