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общества и др. С именами Лебедевой И.В. и Красюк А.Е. связано начало изучения исто-

рии медицины региона, включение её в преподавание. На кафедре проводились иссле-

дования «Зарождение медицинской помощи в городе-крепости Оренбурге», «Становле-

ние общественной медицины в Оренбуржье» и др. В 1990 г. был открыт специализиро-

ванный совет для защиты кандидатских диссертаций, в том числе по специальности 

«социальная гигиена и организация здравоохранения».  
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А.Н. Радищев назвал XVIII век «столетьем безумным и мудрым» [1], в котором 

причудливо переплелось старое и новое. Совершенно новым явление в русской культу-

ре века стало распространение светской литературы. В рамках «культурной революции 

сверху» начатой Петром Великим сложились предпосылки для развития русской меди-

цинской литературы: формировался круг читателей, появились авторы и переводчики, 

зарождалась материальная база книжного дела (типографии). До появления специаль-

ных книг на медицинские темы санитарное просвещение в России распространялось че-

рез периодические издания различного рода. Помимо газет, первыми периодическими 

изданиями явились в России календари и месяцесловы, издававшиеся ежегодно, начи-

ная с 1710 года. Многие из них содержали статьи на медицинские темы. Уже в первом 

месяцеслове вышла статья «О здравии и болезнях», рекомендации «Какое увещение и 

каковые лекарства всяк месяц имать» и «О кровопускании жилном и рожечном». 

Медицинские печатные книги появились после введения в 1708 г. гражданского 

шрифта. Особое значение для развития русской науки имело создание Академии наук. 
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По первому же её регламенту, один из трёх «классов» или отделений («физический 

класс») включал в себя медицинские науки – анатомию и физиологию, а также химию и 

ботанику. С первых дней существования Академии в её составе были учёные медики. 

Первоначально это были в основном иностранцы, которые писали научные труды на ла-

тинском языке. Как указывал С.И. Вавилов, «следует иметь в виду, что в первые десяти-

летия деятельности Академии все латинские речи академиков неуклонно переводились 

и издавались на русском языке» [2]. Для этого в Академии при каждом её классе суще-

ствовал специальный переводчик. Известным толчком к развитию русской медицин-

ской литературы явилось создание в 1763 г. нового высшего органа медицинского 

управления – Медицинской коллегии, которая для поощрения врачей и для развития 

медицинской науки в России предложила всем врачам присылать ей «сочинения и за-

писки по медицинской науке» и «истории медические». 

Первенцем печатной медицинской литературы на русском языке может считать-

ся изданное в 1719 г. «О марциальных водах объявление». Полное заглавие документа 

следующее: «О марциальных водах объявление. О лечительных водах, сысканных на 

Олонце, а от каких болезней и как при том употреблении поступать, тому дохтурское 

определение, также и указ его царского величества на оные дохтурские правила и оное 

все следует ниже сего». После краткого введения следовали «Правилы дохтурские, как 

при оных водах поступать» рекомендаций (13 параграфов) по употреблению вод, диете 

и поведению при лечении водами. Кроме того, был издан «Указ его царского величества 

на дохтурские правила», требующий неуклонного выполнения этих рекомендаций во 

избежание дискредитации вод. Пекарский считал, что этот указ «писан весь рукою Пет-

ра, потом перебелён и снова им поправлен.», что заглавие «Объявления» сочинено са-

мим царём и во всех пунктах исправлено им [3]. 

Ещё в феврале 1718 г., был издан указ «Подлинные дознания о действе марци-

альныя кончезерския воды разными человеки, изыскано херургием Ревелином, 1718 г., в 

месяце генваре», содержащий десять кратких «историй болезней» различных людей, из-

лечившихся водами. Пекарский считал, что эти «дознания» были помещены в книге 

«Копии его царского величества указов 1714-1719 г.» (СПБ, 1719, стр. 159-163). Но, по-

скольку точных указаний на их самостоятельное издание нет, то первой русской меди-

цинской книгой считается «О марциальных водах объявление» (1719). Эти первые пе-

чатные медицинские издания фактические положили начало отечественной бальнеоло-

гии и бальнеотерапии, что осуществлялось в русле патриотических устремлений Петра 

I, противопоставить Европе все «русское». Появление первых печатных медицинских 

изданий открыли «шлюз» для стремительного нарастания процесса выхода в свет новых 
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и новых книг по медицине [4]. Книги по медицине находили живой отклик в читатель-

ской среде. Они сыграли значительную роль в распространении медицинских, гигиени-

ческих, оздоровительных знаний. 
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Необходимость выделения военно-полевой терапии в самостоятельную отрасль 

военной медицины исторически диктовалась огромными потерями личного состава 

войск в боевых операциях, плохой организацией терапевтической помощи на театре во-

енных действий и серьёзным отставанием в научной разработке проблем военной меди-

цины вообще. Особый характер течения некоторых заболеваний на войне, разнообраз-

ные осложнения со стороны внутренних органов у раненых, контуженных и обморо-

женных вызвали к жизни идею создания системы, обеспечивающей оказание терапев-

тической помощи личному составу войск в военное время. С особой силой и убедитель-

ностью обоснование необходимости развития военно-полевой терапии прозвучало в го-

ды, непосредственно предшествовавшие Великой Отечественной войне (Е.И. Смирнов, 

М.Н. Ахутин, Г.Ф. Ланг, М.С. Вовси, П.И. Егоров и др.). 
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