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Современная отечественная историогра-
фия характеризуется пересмотром целого 
ряда вопросов и сюжетов прошлого России, 
что обусловлено коренными идеологиче-
скими трансформациями последних деся-
тилетий, а также естественным процессом 
развития исторической науки. Одной из та-
ких тем, требующих нового взгляда и оцен-
ки, является концепция общественной ме-
дицины, которая разрабатывается истори-
ками с 1950-х годов. 

В научных представлениях об общест-
венной медицине традиционно присутст-
вуют два основных теоретико-методоло-
гических подхода к определению сущности 
данной категории. 

Первый подход предполагает рассмотре-
ние общественной медицины в широком 
смысле как науки о сохранении обществен-

ного здоровья. По сути, происходит ее ото-
ждествление с социальной гигиеной (в со-
временном понимании — с социальной ме-
дициной), которая во второй половине XIX 
в. выделяется в самостоятельную область 
медицинской науки. Дефиниция «общест-
венная медицина» становится одним из 
терминологических эквивалентов, обозна-
чающих эту новую область (наряду с поня-
тиями общественная гигиена, обществен-
ное здравоохранение и проч.).  

Именно в подобном контексте словосо-
четание «общественная медицина» впервые 
вводится в научный оборот. Его общепри-
знанным автором является председатель 
Казанского общества врачей А. В. Петров. 
27 января 1873 г. на заседании общества он 
провозглашает: «Не подлежит сомнению, 
что новое направление в медицине укоре-
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няется с каждым днем. После тысячелетий 
бесплодного служения отдельным лицам 
медицина и врачи призываются на службу 
целому обществу. Требуется лечить обще-
ственные болезни, поднять уровень обще-
ственного здоровья, возвысить обществен-
ное благосостояние…» [20, с. 11]. Это но-
вое направление он обозначает обществен-
ной медициной. 

Предложенный термин становится попу-
лярным в медицинской среде, его часто ис-
пользуют в своих выступлениях и в научных 
работах известные врачи дореволюционной 
эпохи — В. О. Португалов [18], З. Г. Френ-
кель [24], Ф. Эрисман [26] и др. Понятие 
«общественная медицина» встречается и в 
названиях курсов по санитарно-гигиени-
ческим проблемам, которые начинают чи-
таться с начала XX века. Тождественное 
или близкое понимание общественной ме-
дицины и социальной гигиены наблюдается 
вплоть до советского периода, когда обще-
признанным становится понятие социаль-
ной гигиены. Следует отметить, что сегодня 
данный подход вновь получил развитие. 
Подтверждением этому служит факт доста-
точно частого употребления термина «об-
щественная медицина» в качестве синони-
ма социальной медицины в специализиро-
ванных научных и учебно-методических 
трудах современных гигиенистов [1; 3; 21]. 

Согласно второму концептуальному под-
ходу под общественной медициной пони-
мается общественная деятельность медиков 
и заинтересованных слоев общества, на-
правленная на решение вопросов, связан-
ных с сохранением здоровья населения. В 
данной традиции исследователи, как прави-
ло, противопоставляют общественную ме-
дицину медицине правительственной. Само 
понятие призвано подчеркнуть: субъектами, 
от которых исходит инициатива в деле раз-
вития медико-санитарной организации, яв-
ляются общественные деятели и общест-
венные же структуры, а объектом выступа-
ют широкие слои населения страны. 

Основы подобной трактовки закладыва-
ются уже в дореволюционную эпоху теоре-
тиками земской медицины (Е. А. Осипов, Д. 
Н. Жбанков, Н. Игумнов и др.), а также за-
крепляются практикой Пироговских съез-
дов врачей [5; 10; 23]. При этом в дорево-
люционный период в противовес государ-
ственной медицине главным образом ста-
вится медицина городского и земского ор-
ганов самоуправления. Так, Е. А. Осипов на 
II Пироговском съезде врачей в 1887 г. од-
ним из первых заявляет, что «общественная 
медицина заключает в себе общие основы 
нормальной организации санитарной и вра-
чебной медицины земства и городской ду-
мы» [23, с. 125].  

В дальнейшем представление об обще-
ственной медицине как общественно-
медицинской деятельности получает проч-
ное обоснование в советской историогра-
фии и становится исходным пунктом изу-
чения проблем развития этого феномена в 
историческом пространстве нашего госу-
дарства. Начало этим процессам положили 
работы 50−70-х гг. XX века таких извест-
ных историков медицины, как А. П. Жук [6; 
7], П. Е. Заблудовский [8; 9], И. Д. Страшун 
[20] и М. М. Левит [15; 16]. 

Советские ученые обосновали идею о 
том, что в России основные элементы об-
щественной медицины складываются в 
эпоху промышленного переворота, а точ-
нее, ― во второй половине XIX века. В 
данный период, как указывается исследова-
телями, идет активный процесс конституи-
рования общественной медицины. В ре-
зультате получают широкое распростране-
ние различные медицинские общества, 
специальные медицинские и санитарные 
комиссии, врачебные съезды, медицинские 
периодические издания и др., в рамках ко-
торых общественностью обсуждаются и 
решаются наиболее острые проблемы здра-
воохранения. Однако в соответствии с мар-
ксистско-ленинской догматикой основным 
фактором развития данного явления иссле-
дователи традиционно считают революцион-
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ную ситуацию конца 50-х — начала 60-х гг. 
XIX века и возросшую борьбу народа за 
свои права, сопровождавшие развитие про-
мышленного капитализма и «буржуазного 
строя». 

В трудах советских историков характе-
ризуются основные направления деятель-
ности компонентов общественной медици-
ны во второй половине XIX — начале XX 
века: развитие сети лечебных учреждений; 
утверждение бесплатного принципа приема 
больных; разработка санитарно-гигиени-
ческих вопросов и проведение профилак-
тических мероприятий; борьба с наиболее 
распространенными заболеваниями; про-
светительская деятельность и др. Меньше 
внимания уделено лечебной благотвори-
тельности ― при том, что ее масштабы в 
дореволюционный период были сущест-
венны. В целом для работ 60−70-х гг. XX 
века характерно стремление показать, что в 
условиях сохранения самодержавия обще-
ственная медицина не могла дать сущест-
венных результатов в деле сохранения на-
родного здоровья. 

В то же самое время складывается весь-
ма неоднозначное отношение к земской ме-
дицине, ведущему компоненту медицины 
общественной. Очевидно, что это происхо-
дит во многом под влиянием господство-
вавшей в советской историографии критич-
ной оценки земской медицины как продук-
та помещичье-буржуазного земства. С од-
ной стороны, отмечается ведущая роль и 
бесспорный положительный вклад земской 
медицины в решение насущных задач ме-
дико-санитарного обслуживания населения, 
особенно крестьянского. С другой — на-
блюдается стремление занизить ее значение 
и доказать, что идейные и организационные 
основы земской организации медицинской 
помощи разрабатываются передовыми вра-
чами еще в доземский период (в конце 50-х 
— 60-е гг. XIX века). Так, М. М. Левит ука-
зывает, что история земской медицины — 
это «история деградации, вырождения об-
щественных идей 60-х годов», «история са-

моотверженной работы во имя достижения 
очень маленьких, очень незначительных, 
местных результатов» [16, с. 4]. Советские 
авторы также склонны акцентировать вни-
мание на ограниченности земской медици-
ны, а все достижения приписать исключи-
тельно земским медицинским служащим.  

Оказались вне поля внимания исследова-
телей и органы, сформированные на базе 
городской медицины, которые, чаще всего, 
просто не относятся к формам обществен-
но-медицинской деятельности. Тем самым 
в трудах советских ученых игнорируется 
тот немаловажный факт, что земскому и го-
родскому самоуправлению принадлежит 
важная системообразующая роль в форми-
ровании и развитии элементов обществен-
ной медицины. Зачастую они выступали 
соучредителями новых относительно само-
стоятельных организаций и учреждений, 
решающих медико-санитарные задачи, та-
ких как губернские съезды земских врачей, 
губернские и уездные врачебные советы, 
санитарно-статистические бюро, сельские и 
городские санитарные попечительства, са-
нитарные комиссии и проч. Местное само-
управление также обеспечивало организа-
ционную поддержку и финансирование от-
дельных мероприятий в области здраво-
охранения (строительство больниц, аптек и 
проч.).  

Таким образом, советские историки соз-
дали историческую концепцию обществен-
ной медицины, впервые обратились к изу-
чению закономерностей формирования ос-
новных элементов общественной медицины 
в России во второй половине XIX — начале 
XX века и к рассмотрению направлений их 
деятельности. Однако идеологическая ус-
тановка и классовый подход, характерные 
для советской исторической науки, препят-
ствовали созданию целостной картины раз-
вития общественной медицины в нашей 
стране.  

Не удалось ее сформировать и в после-
дующий период. С конца 80-х — начала 
90-х гг. XX века происходит значительное 
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сокращение исследовательского интереса к 
проблематике общественной медицины. 
Последними крупными трудами по теории 
общественной медицины можно считать 
работы волгоградского историка А. Г. Кац-
нельбогена [11; 12; 13]. Он рассматривает 
общественную медицину в русле советской 
традиции как одну из форм общественного 
движения, порожденную передовыми поли-
тическими учениями. Автор обращается к 
периоду, предшествовавшему времени Ве-
ликих реформ, оставшемуся в стороне от 
рассмотренных в советских работах. В ре-
зультате он заметно расширяет хронологи-
ческие рамки формирования феномена об-
щественной медицины в дореволюционной 
России, относя становление и распростра-
нение ее компонентов к концу XVIII — на-
чалу XIX века. Именно в это время, отмеча-
ет А. Г. Кацнельбоген, широко распростра-
няются идеи просветителей о необходимо-
сти общественной инициативы в решении 
важнейших вопросов, касающихся жизни 
народа, в том числе и здравоохранения, ко-
торые в дальнейшем будут положены в ос-
нову уставов декабристских обществ и 
идеологии революционного народничества. 

Однако автор не смог преодолеть пред-
взятого отношения к земской медицине, ко-
торая определяется им как «одна из форм 
здравоохранения самодержавно-помещичь-
ей России» и противопоставляется медици-
не общественной [12, с. 149]. Иную точку 
зрения можно встретить в трудах В. В. Кра-
савина и Ю. Л. Старенченко, где данные 
понятия рассматриваются в синонимичном 
значении [14; 19]. 

Вместе с тем современное развитие ис-
торической науки, по нашему мнению, по-
зволяет более широко, в свете новых тео-
рий, взглянуть на проблему общественной 
медицины, выйдя за привычные методоло-
гические рамки ее изучения. В частности, 
представляется возможным рассматривать 
общественную медицину как важную со-
ставляющую и фактор развития граждан-
ского общества, концепция которого в по-

следние 20 лет активно разрабатывается 
зарубежными и отечественными учеными. 
Сразу оговоримся, что под гражданским 
обществом здесь мы подразумеваем сово-
купность независимых добровольных ассо-
циаций граждан, защищающих интересы 
людей и создающих условия для их реали-
зации. 

Большинство исследователей сходятся на 
том, что реформы 60−70-х гг. XIX века ге-
нерируют процесс становления очагов гра-
жданских отношений в России и приводят к 
количественному и качественному росту 
общественной активности населения нашей 
страны [2; 4; 17; 22; 25]. В то же самое вре-
мя именно здравоохранение становится од-
ной из областей (наряду с благотворитель-
ностью, просветительством и проч.), вокруг 
которой идет процесс консолидации и са-
моорганизации субъектов гражданского 
общества и где гражданственность прояв-
ляет себя наиболее ярко.  

Интерес к вопросам сохранения здоро-
вья населения со стороны представителей 
прогрессивных слоев российского общест-
ва был не случаен. Развитие модернизаци-
онных процессов в нашей стране формиро-
вало новое отношение к индивидуальному 
и общественному здоровью как к ценно-
стям, к необходимым условиям развития и 
жизнедеятельности человека и общества и, 
в конце концов, к факторам экономического 
благосостояния государства. При этом рас-
пространенность в дореволюционной Рос-
сии различных заболеваний, особенно эпи-
демических, и смертность от них в народ-
ной среде были ужасающе высоки, а мас-
штабы развития медицинской помощи явно 
недостаточны, как и усилия государствен-
ных структур изменить ситуацию. 

Все эти факторы выдвигали проблемы 
противостояния эпидемиям и сохранения 
здоровья населения в число приоритетных 
общественных задач и способствовали 
вхождению их в поле интересов нарождав-
шихся гражданских структур. В результате 
к концу XIX века в стране складывается це-
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лая сеть различных общественных объеди-
нений медико-санитарной направленности 
(врачебные общества, съезды врачей и 
фельдшеров, земские и городские коллеги-
альные медико-санитарные учреждения и 
проч.), которая захватывает не только цен-
тральные  регионы, но и периферию огром-
ной Российской империи. При этом если 
первоначально решающую роль в их дея-
тельности играла медицинская интеллиген-
ция как наиболее близкая по своей профес-
сиональной принадлежности к проблемам 
здравоохранения, то к началу XX века воз-
растает активность и значение обществен-
ности. Постепенно эти объединения стано-
вятся достаточно сильными и способствуют 
становлению системы общедоступной ме-
дицинской помощи, особенно для сельских 
жителей, а также внедряют более эффек-
тивные методики борьбы с эпидемиями.  

Таким образом, общественная медици-
на, на наш взгляд, представляет собой сфе-
ру деятельности общественных ассоциа-

ций и частных инициатив, в рамках ко-
торой осуществляется целенаправленное 
взаимодействие медицинских работни-
ков и представителей общественности по 
решению проблем профилактики рас-
пространения заболеваний и сохранения 
здоровья населения. При этом формиро-
вание и функционирование этой области 
протекает в рамках общего процесса разви-
тия в российском обществе сферы граждан-
ской активности и инициативы. Вот почему 
изучать феномены общественной медицины 
и гражданского общества следует ком-
плексно и во взаимосвязи.  

Мы считаем, что дальнейшее научное 
осмысление и применение новой парадиг-
мы общественной медицины актуально и 
перспективно, поскольку не только обога-
тит картину развития структур обществен-
ной медицины, но и позволит расширить 
наши представления о процессе институа-
лизации гражданского общества в истори-
ческих условиях пореформенной России. 
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