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Резюме. Данное исследование по истории медицины 
касается врачей, которые более известны, не ле-
чебной практикой, а литературной деятельно-
стью. В нём приведены данные о врачах-труэнтах, 
имеющих отношение к Донбассу.
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«Труэнт — это человек, занимающийся дру-
гим делом помимо профессии, для которой он 
был предназначен, и этим делом он занимает-
ся высококомпетентно, внося в него огромный 
вклад, благодаря своей заинтересованности, 
самообразованию или даже дополнительной 
фундаментальной подготовке».

Выяснилось, что это явление само по себе 
не такое уж и редкое. Сотни и даже тысячи вра-
чей прославились своей немедицинской дея-
тельностью, причём многие из них никогда не 
прекращали врачебную практику. Так возник 
термин медицинский труэнтизм, под которым 
понимают плодотворное устремление врачей 
к полезной творческой деятельности вне ме-
дицины. Это очень разные люди, прежде всего 
по своим человеческим качествам, но их объе-
диняет одно — для самовыражения им недо-
статочно занятий врачеванием. Их букваль-
но раздирает стремление сделать что-то ещё 
в какой-то другой области, причём сделать 
на высокопрофессиональном уровне, а не на 
уровне хобби.

Существует глубокая тесная связь между 
профессией врача и писателя.

В начале XX века была популярна шутка, 
что в России больше всего писателей выпуска-
ют медицинские вузы.

История медицины знает немало русских 
великих и широко известных представителей 
этих двух гуманнейших профессий: Владимир 
Иванович Даль (1801–1872), Антон Павлович 
Чехов (1860–1904), Викентий Викентьевич 
Вересаев (1867–1945), Михаил Афанасьевич 
Булгаков (1891–1940). Этот список можно 
продолжать и продолжать.

Сейчас мы имеем возможность получить 
сведения о выдающихся врачах-писателях, мо-
жет писателях — врачах, которые прямо, либо 
косвенно связаны с Донбассом.

Мало кто знает, что Владимир Даль, чело-
век, имя которого столь прочно связано с рус-
ским языком был сыном датчанина и немки.

Его отец, обрусевший датчанин Йохан (Ио-
ганн) Кристиан Даль (дат. Johan Christian Dahl), 
принял российское подданство и христиан-
ство вместе с русским именем Иван Матве-
евич Даль в 1799 году. Он знал немецкий, 
английский, французский, русский, идиш, 
латынь, греческий и древнееврейский язы-
ки. Известность его, как лингвиста, достигла 
императрицы Екатерины II, которая вызвала 
его в Петербург на должность придворного 
библиотекаря. Позднее он уехал в Йену, про-
шёл там курс врачебного факультета и возвра-
тился в Россию с дипломом доктора медици-
ны. Российская медицинская лицензия гласит: 
«Иван Матвеев сын Даля, 1792 года марта 8 
числа удостоен при экзамене в Российской им-
перии медицинскую практику управлять».

После того, как Россия в XVIII веке открыла 
выход к Чёрному морю и присоединила Крым, 
возникла необходимость защиты южных гра-
ниц. Возить боеприпасы с севера по рекам и 
на подводах было долго и дорого, нужно было 
создавать местные заводы.

В это время в районе современного Луган-
ска были обнаружены залежи каменного угля. 
Узнав об этом, 14 ноября 1795 года Екатери-
на II подписала указ «Об устроении литейного 
завода в Донецком уезде при речке Лугани и 
об учреждении найденного в той стране ка-
менного угля». Разумеется, строить военное 
предприятие посреди голой степи никто бы 
не стал. На судоходной речке Лугани в то вре-
мя стояло небольшое селение Каменный Брод, 
которое входило в состав Войска Запорожского. 
Село снабжало продуктами первых поселенцев, 
а после стало частью города. Так появился по-
сёлок Луганский Завод, а позднее и город Лу-
ганск. Первая улица которого, в честь англий-
ских металлургов, была названа Английской. 
Луганск стал расти, привлекая множество ино-
странцев. Одним из них стал датчанин Йохан 
Христиан Даль (Иван Матвеевич Даль).

В Луганск Ивана Матвеевича пригласил 
первый начальник литейного завода шот-
ландский инженер Карл Гаскойн. Он соби-
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рал лучших специалистов, и Даль воспринял 
предложение, как большую честь. С 16 авгу-
ста 1798 года он служил старшим лекарем 
Донецкого округа и Луганского литейного за-
вода. Занимая должность лекаря при горном 
ведомстве, отец Даля, свою работу выполнял 
более чем добросовестно. Он писал началь-
ству рапорты о тяжёлом положении рабочих, 
об антисанитарии их быта и нищете, хлопотал 
о создании лазарета, который создал на соб-
ственные средства.

10 октября 1801 года у Далей родился пер-
венец — Владимир, который не только обес-
смертит их фамилию, но и принесёт мировую 
известность Луганску. А вот няней у малень-
кого обрусевшего датчанина была казачка 
Ганна, которая и передала ему любовь к Роди-
не — Донбассу, в духе патриотического отно-
шения к России.

Возможно, начальству не угодил столь от-
ветственный работник — Иван Матвеевич 
Даль, и его перевели в Николаев на должность 
старшего лекаря Черноморского флота.

Пока муж служил — жена вела хозяйство и 
воспитывала детей. Все получили прекрасное 
начальное образование.

Выслужив в 1814 году дворянство, старший 
лекарь Черноморского флота, Иван Матвеевич 
получил право на обучение своих детей в Пе-
тербургском морском кадетском корпусе за 
казённый счёт. Это предопределило судьбу 
старшего сына.

В возрасте тринадцати с половиной лет 
вместе с братом Карлом (младше его на год) 
поступил в этот кадетский корпус (МКК), где 
обучался с 1814 по 1819 годы. В кампанию 
1817 года ходил в плавание на бриге «Феникс» 
с лучшими воспитанниками МКК. Во время 
учебного плавания кадет Даль посетил Данию, 
о чём позже вспоминал: «Когда плыл к берегам 
Дании, меня сильно занимало то, что увижу от-
ечество моих предков, моё Отечество. Ступив 
на берег Дании, я на первых же порах оконча-
тельно убедился, что отечество моё — Россия, 
что нет у меня ничего общего с отчизною моих 
предков. Родина там, где я родился, на языке, 
которого народа я думаю, говорю, пишу».

2 марта 1819 года выпущен из кадетского 
корпуса двенадцатым по старшинству из вось-
мидесяти шести курсантов с производством в 
мичманы и определением на Черноморский 
флот Российской империи. Позднее учёбу опи-
сал в повести «Мичман Поцелуев, или Живучи 
оглядывайся» (1841).

Весной 1819 года новоиспечённый мич-
ман прибыл для дальнейшего прохождения 
службы в военный порт города Николаева, 

где базировался его 28-й флотский экипаж. Он 
мечтал именно о Черноморском флоте, грезил 
победами над турками, героической службой 
царю и отечеству.

Однако ожидания не оправдались: мичмана 
встретил унылый захолустный город и, что ещё 
печальнее, — отсутствие офицерских вакансий 
на кораблях. Пришлось скучать в береговом 
28-м экипаже, где среди офицеров процветали 
пьянство, казнокрадство и карьеризм.

Мичман Даль, со свойственным 22-летнему 
юноше максимализмом, решил в одиночку бо-
роться с вечными спутниками человеческого 
рода: алчностью, карьеризмом и моральной 
нечистоплотностью. И в апрельскую ночь 
1823 года в шести наиболее людных местах 
Николаева появились анонимные листовки. 
Молодой Даль расклеил всего шесть листо-
вок, но эффект был потрясающий. Владимир 
сразу попал под подозрение, но нужны были 
неоспоримые улики преступления, поэтому 
подручные полицмейстера произвели обыск 
в его квартире, причём, в отсутствие хозяина.

Припёртый к стене неопровержимыми 
уликами, молодой офицер, как следует из ад-
миральского рапорта, признался в том, что 
«приклеивал по разным местам города руга-
тельные письма с неприличными выражения-
ми, подписанные чужим именем». Даль объяс-
нял, что «составил оные пасквили для забавы 
и читал их для приятелей». За сочинение са-
тирических эпиграмм и распространение под-
мётных писем мичмана В.И. Даля приговором 
комиссии военно-морского суда «следует ли-
шить офицерского чина и разжаловать в рядо-
вые матросы на шесть месяцев».

Но судебные приговоры в отношении про-
винившихся офицеров окончательно утверж-
дал лично Александр I. 5 октября 1823 года 
император прочёл рапорт и спросил морского 
министра:

– Вам что, этого мичмана, писаку, занять 
больше не чем? — после чего начертал резо-
люцию: «Мичмана Даля перевести на Балтий-
ский флот, тем же чином и с назначением вах-
тенным начальником на бриг «Менгрелия».

Угроза разжалования в матросы минова-
ла, и уже осенью, отметив свой отъезд в кру-
гу восторженных поклонников, мичман Даль 
отбыл в Кронштадт. И в начале 1826 года он 
вышел в отставку лейтенантом флота.

После нескольких лет службы на флоте Вла-
димир Даль в 1826 году поступил в Дерптский 
университет на медицинский факультет. Жил 
он в тесной чердачной каморке, зарабатывая 
на жизнь уроками русского языка. Спустя два 
года был зачислен в число казённокоштных 
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воспитанников. По словам одного из биогра-
фов Даля, он погрузился в атмосферу Дерпта, 
которая «в умственном отношении побуждала 
к разносторонности». Здесь ему, прежде всего, 
пришлось усиленно заниматься необходимым 
в то время для учёного латинским языком.

В 1828 году началась русско-турецкая вой-
на, и Далю пришлось прервать учёбу, так как 
в Задунайской губернии началась эпидемия 
чумы, и на её ликвидацию были посланы сту-
денты, имеющие казённую стипендию. В их 
числе был и Владимир Даль, который за время 
учёбы получил такие обширные знания, что 
смог в виде исключения, не оканчивая универ-
ситета, сдать «с честью экзамен на доктора, 
не только медицины, но и хирургии», а также 
защитил диссертацию по теме: «Об успешном 
методе трепанации черепа и о скрытом изъяз-
влении почек».

Действующая армия требовала усиления 
состава военно-медицинской службы. В ходе 
сражений русско-турецкой войны 1828–1829 и 
польской кампании 1831 года Владимир Даль 
показал себя как блестящий военный врач. 
Вместе с армией Даль совершил переход через 
Балканы, во время которого ему неоднократно 
приходилось оперировать в палаточных госпи-
талях и непосредственно на полях сражений. А 
ещё ему приходилось бороться за жизнь солдат, 
страдавших от лихорадки, чумы и холеры.

После окончания военных действий Влади-
мир Даль недолго заведовал лазаретом в Умани, 
а затем в 1832 году был переведён в Петербург, 
в военно-сухопутный госпиталь, ординатором. 
Вот как пишет об этом его биограф Павел Ива-
нович Мельников-Печерский: «Здесь он трудил-
ся неутомимо и вскоре приобрёл известность 
замечательного хирурга, особенно окулиста. 
Он сделал на своём веку более сорока операций 
снятия катаракты, и все вполне успешно. При-
мечательно, что у него левая рука была развита 
настолько же, как и правая. Самые знаменитые в 
Петербурге хирурги приглашали Даля в тех слу-
чаях, когда операцию можно было сделать лов-
чее и удобнее левою рукой».

В 1833 году Даль снова поменял род заня-
тий. Популярный в столице глазной хирург, он 
вдруг отправился в Оренбург в качестве чинов-
ника особых поручений при губернаторе. В том 
же году он сопровождал Пушкина в поездке по 
Южному Уралу и подружился с ним. Собранные 
ими материалы вошли в пушкинские «Историю 
Пугачёвского бунта» («Историю Пугачёва») и 
«Капитанскую дочку». В последний раз Даль и 
Пушкин встретились спустя три с небольшим 
года. Его записки о последних часах жизни поэ-
та по-врачебному точны и подробны.

Узнав о дуэли, Даль приехал к другу, хотя 
родные не пригласили его к умирающему по-
эту и застал погибающего друга в окружении 
знатных врачей: домашнего доктора Ивана 
Спасского, придворного лейб-медика Нико-
лая Арендта и ещё троих докторов медицины. 
Пушкин радостно приветствовал друга и, взяв 
его за руку, умоляюще спросил: «Скажи мне 
правду, скоро ли я умру?» И Даль ответил про-
фессионально верно: «Мы за тебя надеемся, 
право, не отчаивайся и ты». Пушкин благодар-
но пожал ему руку и сказал облегчённо: «Ну, 
спасибо». Он заметно оживился и даже попро-
сил морошки, а Наталья Николаевна радостно 
воскликнула: «Он будет жив! Вот увидите, он 
будет жив, он не умрёт!»

Умирающий Александр Сергеевич пере-
дал Далю свой золотой перстень-талисман с 
изумрудом, со словами: «Даль, возьми на па-
мять». На изумруде была гравировка — лира с 
пчёлами — символизирующая божественный 
поэтический дар. Пушкин верил, что этот та-
лисман дарует творческое вдохновение, рас-
крывая тайны слова. А когда Владимир Ивано-
вич отрицательно покачал головой, Пушкин 
настойчиво повторил: «Бери, друг, мне уж 
больше не писать». Впоследствии по поводу 
этого пушкинского подарка Даль писал В. Одо-
евскому: «Как гляну на этот перстень, хочется 
приняться за что-либо порядочное». Влади-
мир Иванович пытался вернуть его вдове, но 
Наталья Николаевна запротестовала: «Нет, 
Владимир Иванович, пусть это будет вам на 
память. И ещё я хочу вам подарить пробитый 
пулей сюртук Александра Сергеевича».

Сегодня перстень-талисман хранится в Музе-
е-квартире Пушкина на Мойке, 12 в Петербурге. 

Во время службы в Оренбурге Владимир 
Даль постоянно путешествовал по обширной 
территории, населённой казаками, татарами, 
башкирами, казахами, калмыками, череми-
сами. Одним из первых он записал казахские, 
башкирские, калмыцкие сказки, пословицы и 
поговорки, описал обычаи кочевых народов 
в литературном сборнике. Даль собирал гео-
графические и этнографические сведения о 
Средней Азии, лечил раненых и даже изобрёл 
подвесную койку для перевозки больных на 
верблюдах. За статьи по медицине, особенно 
об интересовавшей Даля гомеопатии, в 1838 
году он был избран членом-корреспондентом 
Академии наук.

В 1849 году Даль по собственному желанию 
перешёл с высокой должности «правой руки 
министра» в управляющие удельной конторы 
и переехал в Нижний Новгород. Ежедневная 
лечебная работа с государственными крестья-
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нами (в ведении удельной конторы их было 
40 тысяч) заставила его вновь почувствовать 
собственную полезность для общества. Дочь 
Даля Мария вспоминала о нижегородской 
службе отца: «Всякий шёл к нему со своей за-
ботой: кто за лекарством, кто за советом, кто 
с жалобой на соседа, даже бабы нередко яв-
лялись в город жаловаться на непослушных 
сыновей. И всем им был совет, всем была по-
мощь». И опять в его жизни появились разъ-
езды, общение с носителями народного языка, 
за которым Даль охотился всю жизнь: «Сидя 
на одном месте, в столице, нельзя выучиться 
по-русски, а сидя в Петербурге, и подавно. Это 
вещь невозможная. Писателям нашим необхо-
димо проветриваться от времени до времени 
в губерниях и прислушиваться чутко направо 
и налево».

В 1859 году Даль вышел в отставку и осел с 
семьёй в Москве, получив наконец время для 
работы над словарём.

«Толковый словарь живого великорусского 
языка» начал выходить частями с 1861 года. 
Он был организован по алфавитно-гнездово-
му принципу: найдя слово по первой букве, 
читатель сразу мог ознакомиться с одноко-
ренными словами, их толкованием и приме-
рами употребления. Огромный пласт словаря 
составили пословицы и поговорки — ранее 
их запретили печатать отдельным изданием 
(сочли, что слишком много крамолы). Всего в 
труд вошло около 200 тысяч слов и 30 тысяч 
пословиц, которые дают представление о жиз-
ни и быте русского народа в XIX веке.

 Владимира Даля не стало 4 октября 1872 
года. До последних дней он редактировал свой 
словарь и записывал все новые слова.

Выводы: Многотомный «Толковый словарь 
живого великорусского языка» — magnumopus 
(главное детище) Даля, труд, по которому его 
знает всякий, кто интересуется русским язы-
ком. Две цитаты, определяющие задачи, кото-
рые поставил перед собой составитель:

«…живой народный язык, сберёгший в жиз-
ненной свежести дух, который придаёт языку 
стройность, силу, ясность, целость и красоту, 
должен послужить источником и сокровищни-
цей для развития образованной русской речи»;

«…общие определения слов и самих пред-
метов и понятий. Передача и объяснение од-
ного слова другим, а тем паче десятком дру-
гих, вразумительнее всякого определения, а 
примеры ещё более поясняют дело». 

Словарь Даля, несмотря на нарочитый ди-
летантизм автора, его безразличие к научной 
лингвистике своего времени, остаётся для 
учёных основой знаний о том русском языке, 
на котором говорил народ до того, как распро-
странилось стандартное школьное обучение.
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