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^ ^ а м и л и я  доктора, лечившего душевнобольного К. Н. Батюш
кова в Вологде, установлена В. А. К ош елевы м1 на основании го
довых отчетов племянника поэта, сына его старшей сестры Анны, 
Г. А. Гревенса (в январе 1833 года он был назначен опекуном 
своего родного дяди). К началу 1840-х годов состояние Константи
на Николаевича заметно улучшилось1'. Была ли в этом прямая зас
луга И. И. Энгельмейера, пользовавшего К. Н. Батюшкова с 1833 по 
1841 год11, или ослабление недуга отнюдь не связано с искусством 
врачевания, неизвестно, и, думается, не столь важно. И. И. Энгель
мейер был рядом с К. Н. Батюшковым в течение десяти лет, самых 
трудных из двадцати двух прожитых больным поэтом в Вологде. 
Годовые отчеты Г. А. Гревенса4 подтверждают свидетельство 
П. И. Савваитова5: вплоть до середины 1840-х годов Константин 
Николаевич жил отдельно от своих родственников. Ближайшее ок
ружение К. Н. Батюшкова составляли его компаньон «штабс-рот
мистр Львов»6 и И. И. Энгельмейер. Этими обстоятельствами опре
деляется особый интерес к «домовому доктору» поэта.

«Биография есть воссоздание человека, каким он был в действи
тельности», — утверждает один из американских исследователей7. 
Эта задача представляется нам трудной, иногда практически невы
полнимой. Согласимся с А. И. Рейтблатом — «легко составить по
служной список персонажа, но трудно понять мотивы его поведения, 
определить, что значимо, а что не значимо для его  биографии, 
осмыслить ее как целое»*. Результативность биографической рекон
струкции определяется, на наш взгляд, не только «готовностью 
биографа войти в мир другого человека»9, но и характером фактоло
гического материала. Среди многочисленных документов, обнаружен
ных нами в Г осударствен н ом  арх и ве  В ологодской  обл асти ,  
наибольшую ценность представляют формулярный список 1832 года 
и дело 1843 года «Об увольнении со службы инспектора Вологодс
кой врачебной управы статского советника Ивана Ивановича Эн
гельмейера», а они позволяют восстановить лишь внешнюю, собы
тийную сторону жизни еще одного лица из вологодского окружения 
К. Н. Батюшкова.

И. И. Энгельмейер был немцем лютеранского вероисповедания и 
происходил «из граждан Королевства Баварского города Мемминге- 
на»10. По данным формулярных списков, в 1832 году ему 52 года 355
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(л. 1 об ), в 1843 — 62 года". Значит, И. И. Энгельмейер родился в 
1780 или 1781 году и был старше К. Н. Батюшкова на шесть-семь 
лет, разница (в том возрасте, когда они встретились как врач и паци
ент) малозаметная. Они принадлежали к одному поколению. Перво
начальное образование будущий доктор медицины получил в «горо
довом лицее» (вероятно, речь идет о Меммингене), где И. И. Энгель
мейер обучался «латинскому, немецкому, французскому и греческо
му языкам, философии, физике, математике и истории» (л. 1 об. — 2). 
По-видимому, в Россию Иоганна привезли в восьми — или де
вятилетием возрасте. Так он стал Иваном, а потом Иваном И ва
новичем. Подобно многим своим соотечественникам, устремив
шимся в Россию, он должен был служить своей второй родине там, 
где в иностранцах больше всего нуждались. С 1789 по 1798 год 
И. И. Энгельмейер учился в Московской медико-хирургической ака
демии (л. 2). Четыре года (с 1798 по 1802) службы волонтером (а 
это была хорошая жизненная и профессиональная школа) помогли 
молодому человеку в августе 1802 года блестяще выдержать «гене
ральный экзамен». И. И. Энгельмейер «удостоен кандидатом хирур
гии» (л. 2) — подробность, драгоценная для биографа, потому что это 
факт, за которым угадываются характер, личность. Ученая степень 
кандидата присваивалась в дореволюционной России лицам, окон
чившим высшие учебные заведения с отличием. Чтобы добиться 
таких успехов в хирургии, нужны не только прилежание и упор
ство, необходим большой талант. 13 апреля 1803 года Ивану Энгель- 
мейеру была «поручена должность прозекторского помощника в 
Московской медико-хирургической академии» (л. 2 об ). Он зани
мался вскрытием трупов и, следовательно, имел практику, пусть не
продолжительную — чуть более полугода, — но чрезвычайно полез
ную для хирурга. 13 ноября 1803 года И. И. Энгельмейер был назна
чен «лекарем госпиталя» (л. 2 об.), а 18 октября 1804 года определен 
в 20-й Егерский полк.

Военная служба И. И. Энгельмейера продолжалась почти один
надцать лет, исполненных трудов и опасности. В «военных» био
графиях И. И. Энгельмейера и К. Н. Батюшкова много общего. Не 
исключено, что потом, когда они встретились в Вологде как «домо
вый доктор» и пациент, это общее  стало предметом воспоминаний 
и разговоров. Оба служили в егерских полках. И. И. Энгельмейер 
в 20-м и 32-м, К. Н. Батюшков — в лейб-гвардии Егерском. Их 
военные дороги то пролегали почти рядом, то далеко убегали друг 
от друга, чтобы через годы снова сойтись. Война с Наполеоном 
началась для Ивана Энгельмейера 26 августа 1805 года, когда его 
полк отбыл на военном корабле из Кронштадта и высадился на 
острове Рюген. Вместе с 20-м Егерским полком лекарь прошел 
через Шведскую Померанию, герцогство Мекленбург, Королевство



Прусское и «вступил в российские пределы» (л. 3). В поход против 
Наполеона сотенный начальник Петербургского милиционного ба
тальона Константин Батюшков выступил в начале марта 1807 года, 
когда И. И. Энгельмейер уже получил боевое крещение при дерев
не Чернове, под Пултуском и Прейсиш-Эйлау (л. 4). Гейльсберг 
был первым пунктом на театре военных действий, где они оказа
лись в одно время.

О Гейльсбергски поля! В то время я не знал,
Что трупы ратников устелют ваши нивы,
Что медной челюстью гром грянет с сих холмов,
Что я, мечтатель ваш счастливый,
На смерть летя против врагов.
Рукой закрыв тяжелу рану,
Едва ли на заре сей жизни не увяну ...la — 

писал поэт, вспоминая события 28— 29 мая 1807 года. «В воздаяние 
отличной храбрости, оказанной» К. Н. Батюшковым «в сражении 
при Гейльсберге и Лаунау противу французских войск»11’, он был 
пожалован кавалером ордена святой Анны 2-й степени. Такую 
же награду коллеж ский советник И. И. Энгельмейер получит в 
1824 году «за ревностную и усердную службу» (л. 5). В конце мая 
1809 года, когда для прапорщика лейб-гвардии Егерского полка Кон
стантина Батюшкова уже завершилась русско-шведская война (он 
участвовал в походе на Аландские острова), И. И. Энгельмейер 
находился в Галиции. Шла русско-турецкая война. В составе 32-го 
Егерского полка штаб-лекарь, старший лекарь 2-го класса И. И. Эн
гельмейер (л. 2 об. — 3) проделал длинный путь через Молдавию 
и Валахию, форсировал Дунай, в мае 1810 года он стоял при блока
де крепости Варны и был «при взятии штурмом города Базард- 
жик» (л. 5). В отличие от К. Н. Батюшкова И. И. Энгельмейер 
участвовал в кампании 1812 года почти с самого ее начала. Его 
полк сражался на реке Березине и преследовал изгнанного врага за 
пределами России. В формулярном списке И. И. Энгельмейера зна
чатся «осада и покорение крепости Торно», сражения у Бауцена, на 
реке Кацбах, в Силезии, под Дрезденом, при Бриене, Ла-Ротьере, 
Монмирале, Лаоне и Суассоне. И, наконец, битва за Париж... (л. 6). 
Зачисленный 29 марта 1813 года в Рыльский пехотный полк штабс- 
капитан К. Н. Батюшков догнал русскую армию под Дрезденом. 
15 августа он сражался в бою близ Теплица, 4 октября — участво
вал в «битве народов» под Лейпцигом. Военные дороги И. И. Эн
гельмейера и К. Н. Батюшкова закончились в столице Франции. 
Оба были свидетелями капитуляции Парижа и торжества победо
носной русской армии. Оба пробыли в Париже какое-то время, но 
едва ли встретились... Адъютанту генерала Н. Н. Раевского Кон
стантину Батюшкову и штаб-лекарю 32-го Егерского полка Ивану



Энгельмейеру было трудно, практически невозможно найти друг 
друга на войне. Из заграничного похода они возвратились с награ
дами. За сражение под Лейпцигом К. Н. Батюшков был пожало
ван орденом святой Анны 2-й степени. Энгельмейер получил се
ребряную медаль «за нахождение в 1812 году в сражениях» и 
орден святого Владимира 4-й степени —  за «отличную деятельность, 
оказанную при подаянии помощи больным и раненым во время кам
пании 1812 года против французских войск» (л. 4, 4 об. — 5). В 
формулярном списке доктора И. И. Энгельмейера названы и дру
гие почетные награды: бронзовая медаль (за «пожертвование в 
1812 году») и серебряная («в память вступления российской армии 
в Париж» — л. 5, 6).

В феврале 1815 года коллежский асессор И. И. Энгельмейер был 
«уволен от военной службы за болезнию» и 17 сентября того же 
года определен в Вологодскую врачебную управу инспектором 
(л. 5). Из документов видно, что его карьера на новом месте скла
дывалась вполне благополучно. Уже через полгода (в феврале 
1816 года) И. И. Энгельмейер произведен в надворные советники, 
через шесть лет — в коллежские; чином статского советника он 
был награжден в феврале 1826 года (л. 5, 5 об. — 6). С 1819 года 
Иван Иванович (помимо инспекторских обязанностей) «исправлял 
должность врача при больнице Вологодской духовной семинарии с 
получением 300 рублей жалованья в год»14. Его службой довольны, 
ему явно благоволят. В 1824 году дважды (с интервалом в три 
месяца) он был пожалован «за ревностную и усердную службу» 
орденами святой Анны 3-й и 4-й степени (л. 506 ). Дважды (в 1834 
и 1839 годах) «высочайшим особенным благоволением» отмечены 
труды И. И. Энгельмейера «на пользу заключенных узников» (в 
звании директора Вологодского попечительного комитета о тюрьмах 
он был утвержден 12 февраля 1827 года)15. По-видимому, в губерн
ском городе Вологде Иван Иванович Энгельмейер — личность изве
стная и уважаемая, по крайней мере, среди интеллигенции. Приве
дем один, но характерный пример. В ноябре 1843 года помещик Алек
сандр Алексеевич Холмов освободил от крепостной зависимости 
Платона Семеновича Тюрина, будущего академика живописи. Свиде
телями при получении вольной были инспектор Вологодской гим
назии Федор Николаевич Фортунатов и Иван Иванович Энгель
мейер"’. Событие и соседство имен глубоко значимые.

Однако в биографии И. И. Энгельмейера есть факты, бросаю
щие тень на его репутацию. В 1828 году он находился «под судом». 
И. И. Энгельмейера обвиняли в «лихоимстве», то есть во взяточни
честве: как доктор он участвовал в «освидетельствовании рекру
тов». Правительствующий Сенат принял 9 июля 1829 года «соломоно
во» решение: «законными доказательствами не обличен, а оставлен



под подозрением» (л. 2, 3). Эту компрометирующую запись из фор
мулярного списка инспектора Вологодской врачебной управы еще 
можно как-то объяснить. И. И. Энгельмейер оказался «под судом» за 
«показанное на него лихо им ст во » (курсив мой. — Р. Л ) .  Обыч
ный навет — и только... Но как быть с отставкой И. И. Энгельмей- 
ера, неожиданной, скандальной и оскорбительной для кавалера трех 
орденов. Иван Иванович был уволен без награждения следующим 
чином, без права «на сохранение мундира», без аттестата и пенсии. 
И. И. Энгельмейера отправили в отставку 3 мая 1843 года, «соглас
но его прошению». Иван Иванович подал его, подчиняясь обстоя
тельствам. 31 марта 1843 года статскому советнику И. И. Энгель- 
мейеру «в числе прочих членов врачебной управы» был объявлен 
«строжайший выговор» за «доведение судебной медицинской части 
в губернии до совершенного упадка». 22 сентября 1843 года Воло
годское губернское правление направило министру внутренних дел 
«Докладную записку», в которой обстоятельно, со ссылкой на соот
ветствующие статьи Свода российских законов, обосновывалось пра
во штаб-лекаря И. И. Энгельмейера на «чин и мундир при отставке». 
Ответ последовал незамедлительно: «Энгельмейер службою своею 
не сохранил права на означенные награды»17. В деле «Об увольне
нии <...> инспектора Вологодской врачебной управы статского со
ветника Ивана Ивановича Энгельмейера» много неясного. Почему 
местные власти вступились за него? Спасали честь мундира или счи
тали решение министра пристрастным? (Заметим, что формулы офи
циального документа плохо скрывают раздражение столичного на
чальства). И. И. Энгельмейер был наказан «в числе прочих членов» 
врачебной управы. Его персональная вина не определена. Возможно, 
ее и не пытались установить или, напротив, она казалась совершенно 
очевидной только потому, что И. И. Энгельмейер оставался «под 
подозрением». Скандал в Вологодской врачебной управе не мог не 
получить огласки. Но, кажется, на отношение достойных людей к 
И. И. Энгельмейеру эта история не повлияла. (Напомним, в ноябре 
1843 года, спустя несколько месяцев после отставки штаб-лека- 
ря, вместе с И. И. Энгельмейером в качестве свидетеля  при ос
вобождении от крепостной зависимости П. С. Тюрина выступил 
Ф. Н. Фортунатов, человек безупречной нравственной репутации)''’.

О частной жизни Ивана Ивановича известно немного. Он был 
женат на дворянке Екатерине Васильевне О леш евой1'1. В 1832 году 
за нею числилась 171 душа крестьян в Грязовецком и Вологод
ском уездах (л. 1 об.). Собственное благоприобретенное имение 
И. И. Энгельмейера составляли  две души дворовых людей (л. 1 
об.). Большая семья (три сына: Василий, Аполлон, Клемент, и пять 
дочерей: Юлия, Лидия, Еликамида, Людмила и Л ариса — л. 2) 
проживала во второй части Вологды, в Дворянской улице, в доме 359
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под №  822211. Он принадлежал Екатерине Васильевне. Судьба не 
благоволила И. И. Энгельмейеру: за десять лет (с 1832 по 1843 )  он 
похоронил жену и двоих детей — Василия и Юлию21. Иван Ивано
вич скончался 19 июля 1854 года22, знаменитый пациент пережил 
своего доктора на год без нескольких дней...

Естественен вопрос, почему врачом Константина Николаевича стал 
именно И. И. Энгельмейер? Как объяснить выбор Г. А. Гревенса? 
Отчего опекун не прибегнул к услугам Ивана Петровича Глазова2:! 
(1770  — не ранее 18 502,1) ,  домашнего врача Батюшковых и Шипило- 
вых, лечившего поэта25 и его сестер? Судя по письмам Константина 
Николаевича, добрые отношения между ним и оператором Вологод
ской врачебной управы штаб-лекарем И. П. Глазовым установи
лись еще в 1810— 1817  годах26. Уволенный от должности «по про
шению за болезнию» в 1817 году27, Иван Петрович по-прежнему 
живет в Вологде28. В 1830 году дворяне Кадниковского уезда едино
гласно избирают его кандидатом в совестные судьи*9. По-видимому, 
бывший штаб-лекарь здоров, полон энергии и, конечно же, имеет час
тную практику. Известно, что душевнобольной поэт (особенно в 
первые годы его жизни в Вологде) болезненно реагировал на по
сторонних. Выбирая врача, Г. А. Гревенс не мог не учитывать этого 
обстоятельства, и потому естественно предположить, что знаком
ство К. Н. Батюшкова и И. И. Энгельмейера могло состояться пос
ле заграничного похода. (Напомним, с сентября 1815  года уволен
ный от службы старший лекарь Энгельмейер служил инспектором 
Вологодской врачебной управы — л. 4 об. — 5 . )  Однако из «Крат
кой летописи жизни и творчества К. Н. Батюшкова», составленной 
В. А. Кошелевым, видно, что последний раз поэт ездил в родной 
город в декабре 1812 года «для свидания с родными и П. А. Вязем
ским»10. Остается думать, что у И. И. Энгельмейера был опыт лече
ния душевнобольных; впрочем, об истинных причинах, побудивших 
опекуна поэта остановить свой выбор на И. И. Энгельмейере, мы 
никогда не узнаем.

Как складывались отношения штаб-лекаря и больного поэта? 
Читал ли Иван Иванович стихи К. Н. Батюшкова? Понимал ли, с 
каким человеком свела его судьба? Найдем ли мы когда-нибудь 
ответы на эти вопросы, покажет время.
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