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рые сложно было объяснить с позиций гуморальной теории: механизмы передачи бо-

лезней, возрастающее число возможных внешних причин, неэффективность или сомни-

тельные результаты прежних методов лечения в случае большой выборки пациентов, и 

наконец, признание рядом врачей кожи самостоятельным органом, а не оболочкой тела. 

Ответом на возникший кризис стало появление теорий Пленка (Австрия), Алибера 

(Франция) и Уиллена (Англия), заложившим основы дерматовенерологии, как отдель-

ной, новой дисциплины и предлагавшие иные классификационные и лечебные подходы 

к кожным сыпям. Следующий кризис возник во второй половине XIX века и был обу-

словлен новыми аномалиями: применение микроскопического метода исследования 

кожи создавало больше вопросов, чем ответов в рамках существующей парадигмы, от-

крытие возбудителей болезней (микозы, чесоточный клещ, лепра, гонорея) меняли 

представления о внешних факторах, открытие клеточной теории меняло представления 

о работе организма и кожи в частности. Основоположниками новой парадигмы, осно-

ванной на этиопатогенезе и патоморфологическом исследовании кожных и венериче-

ских болезней, стали Гебра (Австрия), Унна, Найссер (Германия), Дарье (Франция). В 

дальнейшем данная парадигма была усовершенствована достижениями иммунологии и 

генетики с середины XX века. 
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В 2015 г. отмечается столетие создания Братского кладбища в Москве – памятни-

ка жертвам Первой мировой войны. Вопрос о его устройстве был возбуждён по инициа-

тиве вел. кн. Елизаветы Фёдоровны на заседании совещания городской управы и Ко-

миссии гласных по мероприятиям, вызванным войной, состоявшемся 6 сентября 1914 г. 

Доктор С.В. Пучков - председатель совета Общины сестёр милосердия «Утоли моя пе-

чали», предложил кладбищу дать название: «Братское кладбище для воинов, умерших в 

войну 1914 г., и для сестёр милосердия Московских общин». После рассмотрения пред-

ложений подкомиссия остановилась на земельном участке, принадлежащем А.Н. Голу-

бицкой в 5 верстах от Тверской заставы в селе Всесвятском. По решению Московской 

городской думы земельный участок был приобретён за 271 000 рублей. Городское 

управление сразу приступило к составлению плана участка. По просьбе попечителя 

кладбища С.В. Пучкова городской управой это дело было поручено инженеру С.С. Ше-

стакову, который ознакомился с литературой по устройству кладбищ за границей, 

осмотрел кладбища в Риге, близ Петрограда и Братское кладбище в Севастополе. 15 

февраля 1915 г. состоялось открытие Братского кладбища, освящение часовни и первое 

погребение. На богослужении присутствовали, кроме российских государственных во-

енных и общественных деятелей, также и иностранные консулы: великобританский, 

французский, бельгийский, японский и сербский. В апреле 1915 г. с большой торже-

ственностью прошли похороны сестры милосердия 1 Сибирского отряда Всероссийско-

го союза городов О.И. Шишмарёвой, убитой на передовых позициях. На панихиде и по-

хоронах присутствовали вел. кн. Елизавета Фёдоровна, государственные официальные 

лица, воинские чины, представители Красного Креста и сестры милосердия. 

Уже в начале июля 1915 г. от супругов А.М. и М.В. Катковых, потерявших на 

войне двух сыновей, поступило в городскую думу заявление о желании «соорудить 

храм на участке кладбища, предназначенного для погребения сестёр милосердия». Здесь 

же предполагалось устроить музей, посвящённый войне. 

За время Первой мировой войны на Братском кладбище были похоронены сест-

ры милосердия: О.И. Шишмарёва, Л.В. Александрова, А.Я. Афанасьева, А.Н. Булдако-

ва, Л.П. Константинова, М.С. Кузина, А.П. Нагибина, Е.К. Ницц, Н.И. Окунева, О.В. 

Рауэр, В.Н. Семенова, М.Е. Сухарева, В.В. Тихомирова, О.В. Тютюкова, Ф.А. Радченко. 

Там же на Братском кладбище были похоронены М. Шелягина (фельдшерица), Рогози-

на (доброволец), М. Вруцевич (шофёр). Захоронение на Московском братском кладби-

ще погибших сестёр милосердия наравне с погибшими воинами стало данью благодар-

ной памяти России своим достойным сыновьям и дочерям. 
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Становление научной медицины в Кыргызстане началось после его присоедине-

ния к России (1863 г.) Основной вклад внесли российские исследователи, медицинские 

работники. В работе путешественника Семёнова–Тян–Шанского имеется описание ку-

рорта Ак-Суу, его горячих источников (1867 г.). В трудах Н.М. Пржевальского отраже-

ны некоторые данные о климате, условиях жизни и быта местного населения (1885 г.). 

Врач В. Вышпольский произвёл анализ заболеваемости местного населения за 20 лет 

(1885 г.). Уездный врач З.Ц. Беспалец подчёркивал значение Иссык – Кульского озера 

как целебного фактора в лечении больных туберкулёзом лёгких (1893 г.). Врач В.И. Ку-

лешевский обратил внимание на болотистые места как источник эндемического зоба, 

малярии и ряда других инфекционных заболеваний (1890 г.). Врач Г.А. Колосов в своём 

труде отразил состояние охраны здоровья населения и элементы организации здраво-

охранения Кыргызстана (1903 г.). Врач Н.М. Барсов в 1880 г. прибыл в г. Пржевальск и 

21 год работал старшим врачом военного лазарета. Ф. Поярков, кроме врачебной дея-

тельности, занимался научно-исследовательской работой. 

В 1868 г. в г. Пржевальск приехал фельдшер И.Д. Шеленин. Его внимание к 

больным обеспечило уважение местного населения. Свой скромный вклад внесли чле-
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