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На двери московского дома-музея А.П. Че-
хова, к которой ведут три невысокие ступень-
ки, прибита старинная чугунная табличка 
«Доктор Чеховъ». Рядом с входом на этой же 
стене уютного двухэтажного особняка, рас-
положенного на Садово-Кудринской, висит 
мемориальная доска: «Здесь жил с 1886 по 
1890 г. великий русский писатель Антон Пав-
лович Чехов».

Большая мраморная доска с золотыми бук-
вами, естественно, затмевает едва приметную 
чугунную табличку. Точно так же врачебная 
деятельность Чехова, по сравнению с его лите-
ратурными трудами, имеет частное значение. 
Но нельзя забывать высказываний самого 
Антона Павловича о серьёзном влиянии ме-
дицинских наук на его творчество. Профессия 
врача не могла не отразиться и на личности 
писателя.

Родился Антон Павлович Чехов 17 (29) 
января 1860 года в Таганроге в небольшом 
саманном домике на Полицейской улице 
(сейчас — улица Чехова). Его можно считать 
нашим земляком, т.к. Таганрог, окраина Екате-
ринославской губернии, входил в состав боль-
шого Донбасса (Донецкая, Луганская и Ростов-
ская области).

Таганрог производил на человека, попав-
шего в него первый раз, странное и унылое 
впечатление: улицы пустынны, как в Помпее; 
ставни всех домов наглухо закрыты; изредка 
попадается неторопливо идущий прохожий; 
даже на главной, Петровской улице города зи-
мой нет никакого движения, а летом лишь не-
большое, да и то в определённый вечерний час.

Обучение начал в греческой школе Таган-
рога. Раннее детство Антона протекало в бес-
конечных церковных праздниках и именинах. 
Каждый день братья вставали в 5 часов утра 

петь в церковном хоре. После школы сторожи-
ли лавку отца. Как говорил сам Чехов: «В дет-
стве у меня не было детства».

В 1868 году зачислен в подготовительный 
класс таганрогской гимназии, бывшей ста-
рейшим учебным заведением на юге России 
(основана в 1806 году). Будучи гимназистом, 
решил учиться в Московском университете 
на медицинском факультете. В своей краткой 
автобиографии, он пишет, что не помнит, по 
каким соображениям выбрал медицину, но в 
своём выборе никогда не раскаивался. Скорее 
всего, вопрос о выборе факультета был решён 
на семейном совете ещё до отъезда из Таган-
рога в Москву. Сохранилось письмо матери, в 
котором она торопит сына с приездом: «Ско-
рей кончай в Таганроге ученье, да приезжай, 
пожалуйста, терпенья не достаёт ждать, и не-
пременно, в Москву, иди по медицинскому фа-
культету, самое лучшее занятие». Тон письма 
и просьба «уважить» мать дают повод думать, 
что у самого Чехова на этот счёт были свои со-
ображения, но это только догадки.

Окончив гимназию в Таганроге, переехал в 
Москву и поступил на медицинский факуль-
тет Московского университета (ныне Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова). Был зачислен со сти-
пендией, как неимущий от Таганрогской упра-
вы. Чехов усердно изучал медицину, аккурат-
но посещал лекции и практические занятия, 
успешно сдавал экзамены. Ему повезло — в 
ту пору он имел возможность слушать лекции 
таких выдающихся деятелей медицины как 
Г.А. Захарьин, А.А. Остроумов, А.Я. Кожевни-
ков, Н.В. Склифосовский.

Медицинский факультет в те годы был наи-
более трудным. Для его успешного окончания 
требовалась напряжённая и серьёзная работа. 
Университетские занятия со всеми лекциями, 
экзаменами, анатомичками и клиниками Че-
хов совмещал с активнейшей литературной 
деятельностью. Ко времени окончания уни-
верситета им было написано такое количе-
ство очерков, рассказов и фельетонов, которое 
было бы весьма внушительным и для профес-
сионального писателя, целиком отдающего 
себя творчеству. Несмотря на сложности уче-
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бы и условия жизни, в которых приходилось 
учиться и работать, Антон Павлович весьма 
успешно осваивает клинические дисциплины. 
И всё это в условиях денной и нощной заботе 
о куске хлеба. Сам долгие годы ходил в потрё-
панном сюртучишке…

С 1881 года начинает практику врача в го-
роде Воскресенске Звенигородского уезда 
Московской губернии (современный город 
Истра). На его окраине находилась Чикинская 
больница, которой заведовал известный тогда 
врач П.А. Архангельский. 

Исключительное внимание практиканта к 
больным, добросовестное и любовное отноше-
ние к делу привели доктора Архангельского П.А. 
к полному доверию. Полагаясь на компетент-
ность, профессионализм, высокие моральные 
качества начинающего медика, он оставлял его 
единственным практикующим врачом в боль-
нице. Лечебница сблизила А.П. Чехова с больны-
ми крестьянами, открыла перед ним их нравы, 
а также характеры обслуживающего медицин-
ского персонала. Эти впечатления отразились в 
произведениях писателя, в которых изобража-
ются врачи, больные и фельдшера: «Сельские 
эскулапы», «Хирургия», «Неприятность», «По 
делам службы», «Горе» и другие.

Современники отмечали, что Чехов «рев-
ниво относился к своему званию доктора». Он 
говорил: «Для меня литература — законная 
жена, а медицина — любовница». 

В ноябре 1884 года А.П. Чехов получил сви-
детельство, что при надлежащим испытании 
университетским советом от 15 сентября он 
утверждён в звании уездного доктора. На две-
рях своей квартиры поместил табличку «Док-
тор А.П. Чехов».

 И вот с нагрудным знаком выпускни-
ка МГУ, весной 1884 года Чехов вновь поехал 
в Воскресенск. После Воскресенской лечебни-
цы, работал в Звенигороде и в селе Бабкино. 
В Звенигороде заведовал больницей, замещая 
ушедшего в отпуск врача С.П. Успенского. Там 
он исполнял должность уездного врача, то 
есть, совмещая лечебное дело, выезжал с су-
дебным следователем на вскрытия, выполнял 
поручения местной администрации, выступал 
экспертом на суде и так далее.

В одном из своих писем Антон Павлович 
подшучивает: «Ах…. не так давно лечил одной 
барышне зуб, не вылечил и получил 5 руб.; ле-
чил монаха от дизентерии, вылечил и получил 
1 руб.; лечил одну московскую актрису от ка-
тара желудка и получил 3 руб. Таковой успех 
на новом моём поприще привёл меня в такой 
восторг, что все оные рубли я собрал воедино 
и отослал их в трактир Банникова, откуда по-

лучаю для своего стола водку, пиво и прочие 
медикаменты».

В 1864 году в Российской империи были соз-
даны органы местного самоуправления — зем-
ства. Изначально организация медицинской 
помощи не входила в обязанность земств, но 
неутихающие эпидемии чумы и холеры выну-
дили их к этому. Уезды разделили на врачеб-
ные участки. В каждом обустроили небольшую 
больницу на 10 коек, амбулаторию, инфекци-
онное и родильное отделение, а также кварти-
ры для врача и младшего медперсонала.

По официальным документам, каждый 
врач обязан выполнять следующие манипуля-
ции: амбулаторно принимать больных детей 
и взрослых; принимать роды, вскрывать флег-
моны, вправлять вывихи, лечить переломы, 
ампутировать конечности, делать более слож-
ные операции. В реальности земский доктор 
должен был уметь все.

В начале 1870 годов один земский врач бес-
платно принимал до 90 тысяч человек в год, 
живущих в округе 10–40 верст. Жалование 
врача зависело от образования и опыта рабо-
ты. В среднем, за год, земский врач получал 
от 900 до 1 500 рублей — сумма немалая. В 
первые годы земства, несмотря на достойный 
заработок, специалистов катастрофически не 
хватало из-за тяжелых условий труда. Вра-
чи допоздна принимали больных, а ночью по 
бездорожью отправлялись на вызова. Спасая 
от смерти крестьян, детей, стариков сами за-
ражались и погибали. При этом на денежную 
благодарность от бедных пациентов рассчи-
тывать не приходилось.

В XIX веке в основном было три категории 
врачей: земские врачи, городские врачи, со-
стоящие на казённой службе и занимающиеся 
немного частной практикой, и «постоянно 
визитирующие» приватные доктора — наи-
более обеспеченная и нередко обладающая 
немалым состоянием группа медиков. Про-
биться сразу в штатные врачи было не просто, 
и хлопоты Чехова, вероятно не очень настой-
чивые, не увенчались успехом. Он решает по-
пытать счастье на поприще городского част-
нопрактикующего врача.

А в письме к брату пишет: «Медицина у 
меня шагает понемногу. Лечу и лечу. Знако-
мых у меня очень много, а стало быть, немало 
и больных. Половину приходится лечить да-
ром, другая же половина платит мне пяти- и 
трехрублёвки».

А.П. Чехову захотелось побывать на остро-
ве Сахалин — место ссылки осуждённых на 
каторгу. «…В наше время, — писал он, — для 
больных делается кое-что, для заключённых 
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же ничего…». Путь через Сибирь занял 82 дня. 
На Сахалин прибыл 11 (23) июля 1889 года. 
Несколько месяцев лечил больных, общался 
с людьми, узнавал истории их жизни, причи-
ны ссылки и набирал богатый материал для 
своих заметок. Там провёл, по собственным 
словам, полную перепись населения Сахалина, 
заполнив несколько тысяч карточек на жите-
лей острова. Администрация строго запрети-
ла общаться с политическими заключёнными, 
но он нарушал этот запрет.

По возвращении в Москву врач-писатель 
поселился в небольшом двухэтажном флигеле 
на Малой Дмитровке. Здесь он продолжал ле-
чебную практику, работал над книгой «Остров 
Сахалин», а также встречался с писателями 
В.Г. Короленко, Д.В. Григоровичем, В.А. Гиля-
ровским, П.Д. Боборыкиным, Д.С. Мережков-
ским, В.И. Немировичем-Данченко, извест-
ными актёрами А.П. Ленским и А.И. Южиным, 
художником И.И. Левитаном. Флигель сохра-
нился до нашего времени и отмечен памятной 
доской с барельефом писателя.

В 1892 году Чеховы переезжают в собствен-
ное имение Мелихово, недалеко от города Ло-
пасня, что в Серпуховском уезде. «С первых же 
дней, как мы поселились в Мелихове, — рас-
сказывает А.П. Чехов, — все кругом узнали, 
что я — врач. Приходили, привозили больных 
в телегах или увозили меня к больным. С са-
мого раннего утра перед домом уже стояли 
бабы и дети в ожидании врачебной помощи. Я 
выходил, выстукивал, выслушивал и никого не 
отпускал без лекарств». И если раньше доктор 
Чехов занимался врачебной деятельностью 
преимущественно летом, то во время жизни в 
Мелихове он был занят медицинской практи-
кой целый год. В общем, в Мелихове, к радости 
всего сельского населения, открылась фактиче-
ски «нештатная» земская амбулатория, а беско-
рыстно работающий здесь доктор повёл жизнь 
обычного земского врача, неутомимого труже-
ника, готового днём и ночью оказывать своим 
пациентам, простым крестьянам из окрестных 
деревень, необходимую медицинскую помощь.

Брат писателя Михаил вот что вспоминает 
об этом периоде жизни: «Несколько месяцев 
он почти не вылезал из тарантаса. В это вре-
мя ему приходилось и разъезжать по участку, 
и принимать больных у себя на дому, и за-
ниматься литературой. Разбитый, усталый 
возвращался он домой, но держал себя так, 
точно делал пустяки, отпускал шуточки и 
по-прежнему всех смешил...». Все крайне силь-
но утомляло Чехова, но никто в семье никогда 
не слышал от доктора, что вся эта работа его 
тяготит. Именно в Мелихове Чехов стал жить 

полноценной жизнью участкового врача. Тог-
да в Мелиховском участке Серпуховскго уезда 
насчитывалось 113 тысяч населения, прожи-
вающего в 377 населённых пунктах. Плохое 
санитарное состояние, слабая медицинская 
сеть, ожидание эпидемии холеры требовали 
от Чехова быстрых и энергичных действий. Он 
взял на себя обслуживание 26 деревень, при-
нял наблюдение за четырьмя фабриками, а 
также обслуживание монастыря в Давыдовой 
пустыни. Антона Павловича Чехова любили 
все за бескорыстие, отзывчивость и професси-
онализм. Чехов никогда не был материально 
богат, однако любовь и уважение народа при-
носили ему большое удовлетворение.

Прекращение постоянной медицинской 
практики в Мелихове и его окрестностях, вы-
званное резким ухудшением здоровья, было 
для Чехова-врача крупным лишением. Невзи-
рая на это, он не переставал давать советы 
друзьям и родным, писать, шутить, занимать-
ся общественными делами и просто жить.

Летом 1904 года Чехов выехал на курорт в 
Германию. С 1 на 2 июля этого года в Баден-
вайлере (Германия) писатель скончался. По 
свидетельству жены Ольги Леонардовны, в 
начале ночи Антон Павлович проснулся, сел 
и как-то значительно, громко сказал приехав-
шему с практикантом доктору по-немецки: 
«Ich sterbe». Потом повторил для студента или 
для меня по-русски: «Я умираю». Потом взял 
бокал шампанского, повернул ко мне лицо, 
улыбнулся своей удивительной улыбкой, ска-
зал: «Давно я не пил шампанского…», спокой-
но выпил всё до дна, тихо лёг на левый бок и 
вскоре умолкнул навсегда».

Заключение: Чехов погребён за Успенской 
церковью (в Москве) на монастырском клад-
бище, рядом с могилой своего отца. В Таган-
роге в его честь сразу переименовали улицу. 
Город начал полниться многочисленными 
мемориальными досками и музеями — благо 
в юности писатель исходил весь город вдоль 
и поперёк. В 1910 году было принято вполне 
закономерное решение открыть в Таганроге 
памятник Антону Павловичу. Но случилась ре-
волюция, и всем стало не до этого.

Полноценный памятник работы скульпто-
ра Иулиана Митрофановича Рукавишникова 
открыли в Таганроге только в 1960 году. Ан-
тон Павлович — суровый, постаревший — си-
дит посреди круглой клумбы, опирается левой 
рукой о левое колено и недовольно смотрит 
в никуда. А вокруг бегают загорелые южные 
дети, которым только ещё предстоит понять, 
какой великий человек жил когда-то в этом 
городе.
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PAGE FROM THE HISTORY OF MEDICINE
A.P. Chekhov – zemstvo doctor, writer, theater ex-
pert, versatile person
Resume: This article is a continuation of the material 

presented in the journal «Bulletin of Hygiene and 
Epidemiology», No. 1. It analyzes the medical and 
literary heritage of the doctor Anton Pavlovich Chekhov.

Key words: history of medicine, zemstvo doctor, general 
medicine, theatrical heritage, literary work, historical 
significance of A.P. Chekhov

ЛИТЕРАТУРА
1. Александр и Антон Чеховы. Воспоминания, переписка / 

Сост., подг. текста и коммент. Е. Гушанской, И. Кузь-
мичёва. — М.: Зажаров, 2012. — 960 с. — (Биографии и 
мемуары). — 3000 экз. — ISBN 978-5-8159-1136-9.

2. Гиляровский В. А. Антоша Чехонте / Гиляровский 
В. А. Москва газетная. Друзья и встречи. — Мінск: 

Навука и тэхніка, 1989. — 384 с.: иллюстрации. — С. 
253—280. — ISBN 5-343-00147-5.

3. Задёра Г. П. Медицинские деятели в произведени-
ях А. П. Чехова. Очерк./ Г.П. Задёра — Ежемесячные 
литературные и популярно-научные приложения к 
журналу «Нива», 1903, октябрь, ноябрь. – С. 87-89.

4. Кузичева А. П. Чехов. Жизнь «отдельного челове-
ка»./А.П. Кузичева — СПб.: Балтийские сезоны, 
2011. — 880 с., илл.портр.

5. Мирский М. Б. Доктор Чехов. РАН. Ин-т истории есте-
ствознания и техники им. С. И. Вавилова / М.Б. Мир-
ский — М.: Наука, 2003. — 240 с. — ISBN 5-02-006360-6.

6. Садовничий В. А. Антон Павлович Чехов (1860—
1904) // О людях Московского университета. — 3-е 
изд., дополненное. — М.: Издательство Московско-
го университета, 2019. — С. 72—74. — 356 с. — 3000 
экз. — ISBN 978-5-19-011397-6.

7. Сычёва Л. Наш современник доктор Чехов / Л. Сыче-
ва//- М.: Литературная Россия, 2010, 22 янв. (№ 2—3).

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ


