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АННОТАЦИЯ
Проблема преподавания курса «Медицинская антропология», продвижения дисциплины в современномобразовательном пространстве активно обсуждается в научном сообществе. Отмечено «критически-направленное» ожидание в отношении медико-антропологического знания у студентов-медиков истудентов-гуманитариев. Соответственно, преподавание медицинской антропологии требует поискаспециальных подходов в зависимости от специфики адресата получаемого знания. Имеющийся опытработы со студентами разных профилей показывает: наиболее эффективно «входит» медицинскаягуманитаристика в медицинском вузе через традицию патографии, в то время как студентыклассического университета (где тема личности – центр космоса специальных дисциплин), болеетяготеют к концептуальным разворотам, теоретическим моделям, внимательны к самой идеерасширения междисциплинарных связей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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1 ИНДИЙСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ О
ПЛЕМЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ВИНДИИ

Проблема преподавания курса «Медицинскаяантропология», продвижения дисциплины всовременном образовательном пространствеактивно обсуждается в научном сообществе. Вчастности, ее активно исследуют постоянныеавторы журнала Медицинская антропология ибиоэтика – Д.В. Михель (Михель 2013, 2014, 2018),В.И. Харитонова (Харитонова 2019), Ю.Р.Булдакова (Булдакова 2021, 2019), В.И. Моисеев(Моисеев 2013), А.С. Курленкова и Р.М. Хайруллин(Курленкова, Хайруллин 2013), О.Б. Христофорова(Христофорова 2016).

Отмечены различные ожидания в отношениимедико-антропологического знания у студентов-медиков и студентов-гуманитариев (Михель 2018).Соответственно, преподавание медицинскойантропологии требует поиска специальныхподходов в зависимости от специфики адресатаполучаемого знания. Это тем более актуально, чтовыпускники медицинских вузов «непоколебимы:они уже знают, что в клинических рекомендациях истандартах лечения ничего про личность пациентане сказано, а значит, ею можно будет, в известнойстепени, пренебречь» (Булдакова 2021).Тезис, обосновываемый в работе, сводится кследующему. Эффективно «входит» медицинская
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гуманитаристика в медицинском вузе черезтрадицию патографических исследований. Опытпреподавания курса медицинской антропологии вмедицинском и классическом университетахпозволяет в этом отношении выявить различия. Длястудентов классического университета (где идеяличности – центр космоса специальныхдисциплин), патографическая тема особогоэнтузиазма не вызывает. Напротив, студентаммедицинского вуза эта тема интересна. Она важнадля развития и укрепления гуманитарнойнаправленности формирующегосяпрофессионального опыта.В обоснование предлагаемого тезиса можнопредложить следующие аргументы.Термин патография близок понятиюмедицинский нарратив. Характерные признакимедицинского нарратива – сохранение событийнойсвязи, темпоральности, финальности, причинности,сингулярности. Еще одна важная его особенность:медицинский нарратив – это коллективныйнарратив, в нем переплетаются переживания, обменмнениями, это хор голосов – участников,пациентов, врачей, друзей, комментаторов, когдаимеет место некоторое обобщение,конструирование ситуации погружения в болезнь ишире – биографию пациента (см.: Обществоремиссии 2012: 112–118).Но столь же разнородный материал лежит воснове патографии – это биографическиеисточники, мемуары, комментарии современников,заключения врачей и т.д. В рамках курса«Медицинская антропология», читаемого автором,семинар, опирающийся на патографическуютрадицию («Клинические аспекты биографии»),проводится в рамках раздела «Направлениясовременной медицины» в связи с анализомнарративной медицины.Уместность погружения в патографическийматериал может быть обоснована также тем, что наначальном этапе медицинского образованияпреобладают теоретические дисциплины(анатомия, гистология, медицинская биология,физика, химия), здесь же размещаются дисциплиныобщегуманитарного профиля.Начальные курсы – это, по словам В. Вересаева,ситуация, когда будущий врач «не успел статьчеловеком профессии и …еще ярки и сильны тевпечатления, к которым со временем невольнопривыкаешь» (Вересаев 1985). Специальныймедицинский интерес еще не сформирован, иболезнь может быть рассмотрена не просто каксобытие патологии, а как – и здесь я опираюсь натерминологию Божидара Ивкова – часть судьбы,которая чревата «точкой биографического

разлома». Здесь могут закладыватьсяпредставления о том, что болезнь помимобиологической – имеет и социальную, иэкзистенциальную траектории (см.: Обществоремиссии, 2012: 71–84). Таким образом,расширяется горизонт сознания будущих носителейнаучно-медицинского дискурса.Напомним, жанр патографии был созданмедиками с выраженными гуманитарнымизапросами. Термин патография ввел впсихиатрический обиход немецкий невропатолог ипсихиатр Пауль Юлиус Мёбиус (1853–1907),написавший патографии Гёте, Шопенгауэра,Шумана и ставший классиком этой традиции.Сам жанр патографии и традиционен, ипроблематичен. В статье 2020 г. П. Успенскийпишет: «Несмотря на обоснованную критикусамого жанра, патографии регулярно сочиняются ипечатаются» (Успенский 2020). Критикапатографии, например, у И.Е. Сироткиной,сводится прежде всего к тому, что в исследованияхтакого рода происходит неизбежная стигматизациягероев этого повествования (Сироткина 2011).Одновременно, А.В. Шувалов говорит о«культурно-антропологическом, педагогическом игуманистическом потенциале патографии»(Шувалов, Пойзнер 2021). Представляется, чтостудентам-медикам начального курса обученияпедагогически важен сам расширительный подходв трактовке болезни, который присутствует впатографии.Исследователями отмечено, что первоначальноеузкое определение, данное патографиипсихиатрами, с течением времени усилиямипредставителей других дисциплин былозначительно расширено.Соответственно, в литературе получилиразвитие, с одной стороны, патографическиетексты, исследующие психические патологии. Этулинию могут иллюстрировать ряд патографий,написанныех с позиции психопатологии.– Южаков В.Н. (1994) Художник М.Врубель: личность и болезнь, Независимыйпсихиатрический журнал, № 3, с. 57–62.– Шувалов А.В. (1995) О психическойболезни русского художника П.А.Федотова, Независимый психиатрическийжурнал, № 4, с. 56–59.– Березуцкий В.И, Березуцкая М.С. (2020)Модест Петрович Мусоргский:взаимовлияние творчества и алкоголизма,Журнал неврологии и психиатрии, №120(2), с. 66–75.– Доерр-Зегерс О. (2000) Тревога,меланхолия и творчество: случай поэта
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Райнера Мария Рильке, Независимыйпсихиатрический журнал, № 1, с. 5–12.С другой стороны, от болезни как психическойпатологии создатели патографий перешли кобщетерапевтическому подходу, когда жизненныйпорядок формировался самыми разнообразнымиболезнями. Из библиографического архива автораможно привести примеры патографийобщетерапевтической направленности:– Евдокимов П.П. (1991) К историиболезни Д.И. Менделеева, Клиническаямедицина, № 6, с. 113–114.– Евдокимов П.П. (1983) К историиболезни Ф.И. Шаляпина, Клиническаямедицина, т. 61, № 5, с. 115–116.– Нечай А.И. (1998) Болезнь иоперативное лечение поэта Н.А.Некрасова, Вестник хирургии им.И.И.Грекова, т. 157, № 2, с. 115–118.– Яковлев Г.М. (1990) К истории болезниПетра Великого, Военно-медицинскийжурнал, № 12, с. 57–60.– Горелова Л.Е. (2005) История болезни исмерть Александра I, Русскиймедицинский журнал, т. 13, № 9, с. 609.Но наряду с (психо-)терапевтическим подходомполучил развитие антропологический взгляд на«истории с болезнями». Антропологическая точказрения в патографии может быть представленаследующими работами:– Дворецкий Л.И. (2007) Творческоедолголетие Игоря Стравинского, .�nsiliumm�di�um: журнал доказательной медициныдля практикующих врачей, т. 9, № 12, с.126–129.– Еремеева С. (2004) Семь дней добессмертия. Последние дни жизни ЛьваТолстого, Родина, № 1, с. 126–128.– Давидов М.И. (2006) О творческомдолголетии и здоровом образе жизни Л.Н.Толстого,Клиническая геронтология, № 1,с. 78–87.– Казеннова Е. (2007) Искусство стареть:китайский опыт, Клиническаягеронтология, т. 13, № 10, с. 45–50.– Казеннова Е. (2007) Искусство стареть:римский опыт, Клиническая геронтология,т. 13, № 7, с. 62–65.Неоднозначное понимание феноменапатографии отразилось в трактовке этого понятия(см., например: Шувалов, Пойзнер 2021).В рамках терапевтического ипсихотерапевтического подходов патография –это,по словам немецкого психиатра Карла Бирнбаума(1878–1952), «биография, составленная под углом

зрения патологии и освещающая не толькоисторию жизни личности, но и творчество» (см.:Зиновьев 1934). Это «изучение того, какособенности психопатологии отражены в тексте – вданном случае в художественном тексте, илидискурсе» (Руднев 2002). Ключевое слово в(психо-) терапевтически ориентированныхпатографиях – болезнь, «угол зрения болезни».Антропологическая точка зрения расширяетпотенциал патографии. В западногерманскомсловаре «Wört�rbu�h d�r )s��hi�tri� und ihr�r Gr�nz-g�bi�t�» патография квалифицируется так: «Особаяформа биографии. Жизнеописание с учетом(психо)патологических феноменов» (см.: Шувалов,Пойзнер 2021: 90). Здесь ключевые слова –жизнеописание, жизнь и судьба человека,бессмертие, долголетие. В расширительном ключетрактует патографию лингвист и психолог Р.Фрумкина: «…патография – анализ жизни итворчества выдающихся личностей… –представляет особый интерес не только дляпсихиатрии, но и для психологии, антропологии ифилософии. Разумеется, такой анализ должен иметьсвоим предметом целостную экзистенциюэтихличностей, а не только их повседневность илитолько их творчество» (Фрумкина 2012).Итак, в патографии в узком смысле речь идет опсихической патологии, или – шире – о любомклассе патологии, о болезни вообще как основебиографического нарратива. Другой,расширительный подход предполагаетперемещение акцентов с темы болезни на темуличности и ее судьбы. Здесь, собственно,раскрывается и исследуется антропологияздоровья/болезни. Близость клинического иантропологического начал в патографии допускаетвозможность смещения интереса из однойплоскости в другую. Гуманитарная составляющаяобразовательной работы не просто присутствуетпри работе с патографией, в качестве таковой, аможет стать доминирующей. Возможно,патография избыточна для врача-практика, но онаактуальна для медицинского дискурса на стадииего профессионального формирования.Еще одна особенность, различающая подходстудентов-медиков и «немедиков», – отношение кпредлагаемой библиографии. Важно рекомендоватьстудентам работы, представленные прежде всего внаучно-медицинских публикациях.Студентам медицинского ВУЗа интереснылюбые источники – журнальные, газетные, приэтом может быть вторичен год издания, болееранние публикации могут оказаться не менееважными, чем современные. Но приоритетнымбудет то, где размещается публикация. Для
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студентов, пришедших изучать медицину,приоритетной является именно медицинскаяпериодика во всем ее многообразии. Студенты-универсалы журнал «Советское здравоохранение»за 1984 год читать не будут, а студенты-медики –будут. Специальная медицинская периодикаразнообразна, зачастую имеет длительную историю(можно вспомнить идею Фуко о том, чтоспецифика медицинского дискурса –реактуализация нормы (Фуко 1998: 69)), онаотражает традиции отечественной медицинскойнауки. Так, журнал «Фельдшер и акушерка»(первоначально под названием «Фельдшер») начализдаваться с 1906 г. Журнал «Клиническаямедицина» в 2020 г. отметил свое столетие (егоредакцию в разное время возглавлялиподвергшиеся позднее репрессиям профессора Д.Д.Плетнев, М.С. Вовси), а его обложку украшаетпортрет русского врача-терапевта С.П. Боткина(1832–1889). «Вестник хирургии имени И. И.Грекова» – старейший научно-практическийхирургический журнал России, основанный в 1885г., он носит имя профессора, отечественногохирурга И.И. Грекова (1867–1934). Журнал«Советское здравоохранение» до 1941 г. носилназвание «Больничное дело». Педагогическийэффект в данном случае может иметь то, что настраницах специализированных медицинскихжурналов студенты-медики обнаруживаютпатографические этюды, отражающиегуманистическую направленность отечественноймедицины с ее заветом, лапидарно выраженнымпрофессором М.Я. Мудровым: «Не должно лечитьболезни по одному только ее имени, …а должнолечить самого больного, его состав, его органы, егосилы… Вот вам вся тайна моего лечения»(Биография М.Я. Мудрова: 54).Приведем некоторые примеры патографий,размещенных в научно-медицинской периодике:– Аникин И.Д. (1967) Ранение и смертьА.С. Пушкина по сведениямсовременников, Вестник хирургии им. И.И.Грекова, т. 98, № 1, с. 121–123.– Черняк А.Я., Смирнова Л.В. (1979) Л.Н.Толстой и санитарное просвещение,Советское здравоохранение, № 1, с. 53–55.– Нахапетов В.А. (1985) Медики имедицина в жизни и творчестве М. Ю.Лермонтова, Фельдшер и акушерка, № 10,с. 39–41.– Васильев К.Г., Васильев К.К. (1984) И.С.Орлай и Н.В. Гоголь (к 175-летию со днярождения Н.В. Гоголя), Советскоездравоохранение, № 6, с. 69–71.

– Скворцов В.Я., Скворцова А.И. (1982)Ф.М. Достоевский и медицина,Клиническая медицина, № 2, с. 112–116.– Евдокимов П.П. (1987) К историиболезни Ф.М. Достоевского, Клиническаямедицина, № 5, с. 145–147.– Брейдо И.С. (1987) Ранение и смертьПушкина (клинический анализ),Клиническая хирургия, № 1, с. 73–75.В качестве вывода отметим, что имеющийсяопыт работы со студентами разных профилейпоказывает: медицинская гуманитаристика вмедицинском вузе эффективно воспринимаетсячерез традицию патографических исследований.Последняя способна «заложить» в сознании то,что называется антропологическим измерениеммедицинского опыта. Отношение к болезненнойситуации, опыт ее преодоления или адаптации,опыт страдания – становятся важными условиями,расширяющими представление о природе болезни,формирует представление об опыте «жизни сболезнью». Студенты классического университета(где тема личности – центр космоса специальныхдисциплин), более тяготеют к концептуальнымразворотам, теоретическим моделям, внимательнык самой идее расширения междисциплинарныхсвязей.
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