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Аннотация: Автор предлагает обзор двух вышедших номеров нового 
журнала «История медицины», политика которого нацелена на 
междисциплинарный подход. Рассмотрев ряд статей, она приходит к 
заключению, что в издании разные подходы и взгляды не противоречат и не 
отрицают один другой, а предлагают различные и взаимодополняющие 
ракурсы рассмотрения одной и той же проблемы, и мультидисциплинарная 
дискуссионная площадка позволяет услышать все существующие точки 
зрения. 

__________________________________________________ 

(История медицины. Научно-практический журнал, М., Т. 1. № 1. 2014. 
ISSN 2311-6919 :  рецензия) 

«История медицины. Научно-практический журнал» – первый 
профессиональный рецензируемый журнал по данной тематике. Во многих 
медицинских и исторических журналах есть разделы, посвященные 
проблемам истории медицины, но отдельного, специализированного журнала 
до настоящего времени не было. Учредитель журнала – Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, а его главный редактор – заведующий кафедрой истории 
медицины, истории отечества и культурологии доктор медицинских наук, 
доктор исторических наук, профессор Дмитрий Алексеевич Балалыкин. 

Заявлено, что журнал будет выходить 4 раза в год (первый номер вышел в 
марте, второй в августе 2014 года) в печатной (формат In folio) и в 
электронной версии (http://historymedjournal.com).  

Отличительная особенность журнала – это концепция 
мультидисциплинарности. В журнале печатаются статьи врачей и историков, 
философов и юристов, политологов и богословов. Все авторы отмечают 
важность междисциплинарного подхода. Кроме того, особое внимание 

http://historymedjournal.com/


уделяется вопросам, связанным с разработкой научной методологии и 
преподаванием комплекса гуманитарных медицинских дисциплин. 

Основное направление издания – публикация оригинальных статей по 
истории и философии медицины, методологии и фундаментальным 
проблемам становления медицины как науки в контексте общей истории 
естествознания, публикация архивных материалов, источников, переводов, а 
также научных сообщений, заметок и рецензий на отечественные и 
зарубежные научные работы по истории и философии медицины. 

В планах журнала формирование дискуссионной площадки и актуализация 
разработки историко-медицинских исследований в рамках современных 
теоретико-методологических подходов к преподаванию истории медицины, а 
также привлечение внимания к истории медицины как части общей истории 
науки. 

Первый номер журнала открывает программная статья главного редактора 
Д.А. Балалыкина (Балалыкин 2014a: 9). Она посвящена проблеме развития 
естествознания и медицины до научной революции XVII века и системе 
Галена, господствовавшей в европейской медицине на протяжении 1500 лет. 
Д.А. Балалыкин отмечает несостоятельность рассмотрения истории 
медицины «вне общего контекста развития естествознания, глобальных 
социальных и культурных процессов, которые оказывали определяющее 
влияние на образ мыслей ученых и их исследовательскую программу» 
(Балалыкин 2014a: 10), и актуализирует в научном обороте термин 
«религиозно-философская система». Д.А. Балалыкин отмечает, что «конечная 
значимость конкретной религиозно философской системы для истории 
естествознания определяется тем, как она отвечает на вопрос о 
познаваемости мира и человека (как части этого мира) и возможности 
получения доказательного знания».  

Во втором номере наследию Галена посвящена статья «Философские смыслы 
рационального познания в теоретико-практической системе Галена (на 
примере работы «О побуждении к медицине»)» (Балалыкин, Щеглов и др. 
2014b: 128). Она написана коллективом авторов: Балалыкиным Д.А., 
Щегловым А.П. и Шок Н.П. Статью сопровождает приложение публикация 
труда «О побуждении к медицине» на древнегреческом языке с переводом на 
русский. Авторы характеризуют новый источник и указывают на дальнейшее 
развитие положений Галена в христианском богословии: трудах Кирилла 
Иерусалимского, Иоанна, экзарха Болгарского – составителя «Шестоднева», 
Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Согласно исследуемому труду Галена, 



особое положение человека в мире природы связано с присущим ему разумом 
и наличием связной речи, а все существующие искусства делятся на три вида. 
Лучшее среди них – медицина, самое важное и почетное искусство.  

И в первый, и во второй номер вошли статьи западных исследователей.  

Особый интерес представляет статья директора по исследовательским 
программам Французского национального центра научных исследований 
профессора Анны-Марии Мулен  «Начало глобализации здравоохранения во 
время Крымской войны (1853–1856) и проекты санитарных реформ в 
Османской империи» (Мулен 2014: 61), посвященная общим вопросам 
организации военно-медицинской службы, переменам в концепции оказания 
медицинской помощи раненным и формированию международного 
врачебного сообщества, которое сохранилось после окончания Крымской 
войны в Константинополе. Наряду с традиционными для отечественной 
историографии вопросами: появлением сестер милосердия, деятельностью 
Н.И. Пирогова, началом сортировки раненных, – Мулен исследует возникшее 
вследствие военных действий на Крымском полуострове Османское 
медицинское общество, в состав которого входили французские, немецкие, 
английские и арабские врачи. Общество оказало значительное влияние на 
развитие медицинского дела в Константинополе, оно было зхначимо и для 
всей мировой медицины. Почетными членами общества являлись К. Бернар, 
Ж.-Б.Буйо, К. Рокитанский, Й. Шкода, Р. Вирхов. В статье приводятся цитаты 
из источника, малознакомого русским историкам медицины, печатного органа 
общества – «Медицинского вестника Востока». Интересно, что на страницах 
«Вестника» врачи отказывались от доминировавшей в Париже того времени 
школы «терапевтического нигилизма», отказывались от идеи неизлечимости 
большинства болезней и «медицины молитвы», и с воодушевлением 
говорили о безграничных возможностях медицины. 

В разделе «Из истории отечественной медицины» публикуются статьи 
Владимира Карловича Ронина, посвященные работе русских врачей-
эмигрантов в Бельгийском Конго. В статье «Врач из России в Бельгийском 
Конго: Яков Швец» (Ронин 2014a: 107) Ронин, доцент Антверпенского 
отделения Левенского университета, приводит отрывки из воспоминаний 
Якова Швеца, книги об истории здравоохранения в колонии и фрагменты его 
научных статей о мухе цеце, переносчике трипаносомы, возбудителе сонной 
болезни. Приехав в Конго в 1909 году, Яков Швец провел там более 40 лет, 
путешествуя по отдаленным районам страны, организуя медицинскую 
службу и исследуя насекомых-паразитов. Другой русский врач, Петр Дулев 
(Ронин 2014b: 76), покинул Россию с отступающей армией Деникина и, 



оказавшись в 1923 году в Париже, нанялся на работу в Министерство 
колоний. Ему и двум другим русским врачам было поручено бороться с 
«сонной болезнью» в Убанги-Шари (Центральноафриканская республика). 
Африка очаровала Дулева, и когда из-за экономического кризиса Франция 
перестала нанимать на службу иностранных врачей, он перешел на работу к 
бельгийцам. Пройдя курс тропической медицины в Антверпене, он получил 
право «быть врачом», и Бельгийское Конго на долгие годы стало его домом. 
Петр Константинович работал в больнице, занимался подготовкой 
специалистов для сельских диспансеров, а также увлекся таксидермией. 
Изготовленные чучела он отправлял в Музей Бельгийского Конго в Брюсселе 
и в музей Академии наук в Ленинград. Эти статьи представляют особый 
интерес для историков медицины, исследующих наследие земской медицины, 
а также для этнографов, антропологов, литературоведов и специалистов по 
истории отечества. 

Своеобразным мостиком между работами западных и российских  
исследователей является статья  Павла Эдуардовича Ратманова «Западная 
медицинская традиция и типология «видов медицины»» (Ратманов 2014: 
146). Автор сопоставляет подходы к преподаванию истории медицины в 
российских и западных медицинских школах. В отечественных вузах 
преподавание истории медицины преимущественно продолжает вестись в 
рамках советской традиции и социально-экономических формаций. В 
западных университетах  используется типология, основанная на концепции 
видов получения медицинских знаний: у постели больного, библиотечная, 
больничная, социальная, лабораторная. Отход от выделения «этапов 
развития» и «виггизма»  – представления об истории медицины как о 
прогрессе и череде этапов, неизбежно ведущих к современности, – 
произошел в середине XX века и был связан с появлением социальной 
истории медицины.  

В заключении к статье П.Э. Ратманов отмечает, что история медицины – это 
образец «смешения жанров» и, несмотря на то, классификация по «видам 
медицины» не лишена недостатков, основным из которых является 
европоцентричность. Этот подход необходимо представлять студентам как 
один из возможных способов изложения и структурирования материалов. 
Кроме того, он,  как  и другие авторы, подчеркивает важность использования 
междисциплинарного подхода в преподавании и историко-медицинских 
исследованиях.  

И историкам медицины, и медицинским антропологам, и этнографам будет 
интересна статья, посвященная феномену икоты (Сидоров, Медведева и др. 



2014: 169), написанная коллективом авторов, двое из которых – 
профессиональные медики, а один – историк. Авторы рассматривают 
проблему распространения икоты и «истерио-демонических болезней» на 
Русском Севере. В 70-е годы XX века «эпидемия икоты» охватила 
практически все женское население села Сура (Пинежский район 
Архангельской области). 

В район эпидемии из Архангельска выехала бригада врачей (в ее состав 
входила одна из авторов статьи). Медики использовали клинический, 
психопатологический, экспериментально-психологический, 
электроэнцефалографический, лабораторный (биохимический), 
терапевтический и неврологический методы обследования. На протяжении 9 
лет (1970 – 1979) больные лечились амбулаторно. Некоторые пациенты 
направлялись на стационарное лечение в Архангельскую областную 
клиническую больницу №1. С этого времени эпидемий икоты на Севере не 
было, но «икотницы» встречаются и сейчас. В 2013 году вышла монография 
фольклориста Ольги Борисовны Христофоровой (Христофорова 2013: 27), 
которая использовала метод проведения глубоких биографических интервью 
с пожилыми женщинами, страдающими икотой. О.Б. Христофорова отмечает, 
что сегодня икота выступает как знак оппозиции традиционное/современное. 
Женщины говорят, что они заболели икотой, нарушив правила: пошли за 
водой, не перекрестившись, не выполнили требований старших. Икота 
выступает как регулятор деятельности и способствует воспроизведению 
традиционной культуры.  

В заключение можно сказать, что разные подходы и взгляды не противоречат 
и не отрицают один другой, а предлагают различные и взаимодополняющие 
ракурсы рассмотрения одной и той же проблемы. И мультидисциплинарная 
дискуссионная площадка, такая как журнал «История медицины», – позволит 
услышать все существующие точки зрения.  

В лекции английского физика, сэра Чарльз Перси Сноу «Две культуры и 
научная революция» (Сноу 1973: 19), которая состоялась 7 мая 1959 года, 
говорилось о возникшей пропасти между естественно научной и 
гуманитарной, художественной культурой. Эта пропасть, с точки зрения 
Сноу, появилась в первую очередь из-за фанатической веры в специализацию 
обучения. Лекция дала толчок для создания новых учебных курсов и 
журналов, которые помогли бы преодолеть возникшую пропасть. Будем 
надеяться, что журнал «История медицины» станет одним из мостиков между 
врачами, философами, юристами, историками и представителями 
естественнонаучных дисциплин. 
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