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Биография
Выдающийся русский врач Даниил Самойлович 
Сушковский появился на свет 22 декабря 1742 года (по 
другим данным 1744) в деревне Яновка, 
расположенной в Черниговской губернии. Отец и дед 
мальчика были сельскими священниками. В 
документах сохранились имена родителей будущего 
врача: мать его звали Агафьей, а отца — Самуилом 
Сушковским. Однако и по сей день в литературе 
зачастую можно увидеть укоренившуюся ошибочную 
фамилию — Сушинский.



Образование

-Первые знания Даниил получил в Черниговском коллегиуме. Успешно 
закончив его в 1756 году, юноша поступил в Киевскую духовную академию.
Общеобразовательная подготовка у мальчика оказалась на высоком уровне — 
попав в академию во второй половине года, уже осенью он был отправлен в 
следующий класс. Об отличной успеваемости говорят также годовые отметки и 
краткие характеристики «надежен» и «благонадежен», приведенные в 
сохранившихся академических документах. В стенах Киевской академии Даниил 
подружился с такими известными в будущем медиками, как Нестор Амбодик, 
Андрей Италинский, Мартын Тереховский и Михаил Трохимовский. Дружбу с 
ними Самойлович поддерживал всю жизнь.



На протяжении восемнадцатого века наша страна участвовала в целом ряде 
кровопролитных войн. Частые сражения и битвы, резкий рост численного состава 
войск и количества раненых, страшные эпидемии, сопровождающие 
перемещение десятков тысяч людей, потребовали значительного увеличения 
квалифицированного медицинского персонала. В деле вербовке студентов в 
госпитальные медшколы серьезным стимулом явился сенатский указ, согласно 
которому каждому желающему изучать медицину отпускались денежные средства 
для проезда в Петербург и в Москву, а кроме того обеспечивалось бесплатное 
питание и жилье. По окончании учебы юным лекарям предоставлялась 
гарантированная работа — главным образом в воинских частях.



Спустя два-три года обучения прилежный ученик становился подлекарем, а, 
окончив полный курс обучения и сдав все экзамены, лекарем. Каждый, кто 
экзаменовался на лекаря, кроме теоретических знаний был обязан провести 
несколько операций на трупе. Особенно трудолюбивые и талантливые 
получали новые звания досрочно — в целях поощрения и стимула других 
учащихся.

В 1767 году Государственная медицинская коллегия присвоила Даниилу 
Самойловичу звание лекаря, оставив молодого специалиста работать в 
Адмиралтейском госпитале в ожидании появления свободной вакансии.



Первый опыт
Первые заболевшие появились, когда Копорский полк стоял в районе Браилова. 
Самойловичу, прекрасно знавшему латинский, польский и французский языки, 
пришлось изучить еще и молдавский, дабы подружиться с местным жителями и 
выяснить у них народные способы борьбы с этой напастью. С особой 
тщательностью он расспрашивал и изучал людей, переболевших чумой и 
оставшихся в живых. Многочисленные наблюдения заболевших, вдумчивый 
разбор путей распространения заразы на землях Валахии убедили Даниила в том, 
что болезнь разносится вовсе не через воздух, как считалось ранее, а при прямом 
контакте с больным или через вещи, зараженные им. Талантливый врач 
справедливо заметил, что нет сведений о заболевании чумой птиц или животных. 
Однако свою точку зрения ему еще предстояло отстоять — медицина тех лет 
ничего не знала о болезнетворных микробах, способных в краткие сроки заражать 
большие территории.



В середине июня 1771 Самойлович прибыл в полуопустевшую, окруженную 
карантинными заставами Москву. Окутанная черным дымом древняя столица, в которой 
круглосуточно горели костры из навоза и соломы, находилась в отчаянии.
С каждым днем число больных все возрастало. Лекарь круглосуточно находился среди 
своих пациентов, не имея возможности принимать даже известные в то время меры 
безопасности, например, слушать пульс больного через табачный лист. Но кто мог 
обеспечить Самойловича таким количеством листьев, если заболевшие люди поступали 
к нему десятками! Молодой врач — ему в то время еще не исполнилось тридцати лет — 
сам принимал больных и сам вскрывал их гнойные бубоны. Огромная смертность, 
доходившая до восьмидесяти процентов, практически поголовная гибель медперсонала 
заставила неутомимого Самойловича предпринимать все новые и новые способы 
борьбы с заразой.
В эти дни ему первому из русских учёных пришла блестящая идея о противочумных 
прививках, которые врач готовил из содержимого бубонов больных. Однако 
предрассудки помешали внедрить ему их в Москве. Также Самойлович разработал 
собственную систему противоэпидемических мероприятий. На себе доктор доказывал 
действенность предлагаемых им мер защиты. Для этого врач надевал на себя снятую с 
зараженных людей и окуренную дымом одежду.



Тяжелая и напряженная работа не прошла бесследно — мужественный доктор 
заболел чумой. Однако страшная болезнь оказалась не властна над ним. 
Самойловича перевезли на южную окраину города и разместили среди прочих 
выздоравливающих в Даниловском монастыре.



До 1776 года Самойлович в чине штаб-лекаря работал в Московском 
департаменте Сената. Товарищи настоятельно рекомендовали врачу 
обобщить накопленный опыт и отправиться за рубеж с целью защиты 
докторской диссертации. Послушав их, в августе 1776 Самойлович на 
собственные средства отправился во Францию и поступил на 
медицинский факультет Страсбургского университета, пользующийся 
особой славой и выпускающий лучших акушеров Европы и России. 
Вскоре небольшая сумма денег, скопленная врачом в Москве, подошла к 
концу. Долги и нищенское существование вынудили Самойловича дважды 
обратиться с просьбой о помощи к президенту Российской 
Государственной медколлегии. Но только спустя два года, в мае 1778, 
вышел указ о выплате бедному ученому денежных средств.



В июле он уже был в Херсоне и, 
устроив на реке Кошевой новый 
карантин для изоляции 
заболевших, активно начал 
применять дезинфекцию и ряд 
собственных противочумных 
мероприятий.



В ноябре 1804, несмотря на холодную зиму, врач отправился в 
тысячекилометровую поездку по городам Херсон, Берислав, Севастополь, 
Акмечеть, Таганрог. В них он осматривал госпитали, аптеки и лазареты, 
проверял работу медперсонала. Вернувшись из поездки в конце января 
1805, Самойлович тяжело заболел желтухой. Умер выдающийся русский 
медик в городе Николаеве 20 февраля 1805 года.


