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РЕЦЕНЗИЯ
на книгу Srogosz T. «Miкdzy biologiczn№ egzystencj№ czlowieka w

dziejach a histori№ nauki». – Czкstochowa, 2003. – 248 s.
Главные тен-

денции, состав-
ляющие модер-
низированные
термины в исто-
риографии в
ХХ и начале
ХХI веков, раз-
вивались в оп-
позиции к моде-
ли дееписания,
основанного на
законах индиви-
дуалистическо-
го историзма,
который во 2-й
половине ХIХ
века получил
высокий статус

в академической науке. Поэтому история и исто-
рия науки отличаются от классического дееписа-
ния. Последующие модернизированные перемены
в историографии, несущие антипозиционные тек-
сты и использующие достижении социальных
наук, были поводом образования множества на-
правлений. В истории науки дополнительным по-
водом этих перемен был распад позитивной фило-
софии. Историки находят новые методы и спосо-
бы, чтобы сделать свою дисциплину более совре-
менной. Польские исследователи многого достиг-
ли, но большинство из них остается, как в других
странах, в кругу традиционной историографии.

В истории медицины, состоящей из истории
биологической экзистенции человека и истории
медицинских наук, существует разница между те-
орией и практикой дееписания еще больше, чем в
других дисциплинах исторической науки. Это яв-
ляется результатом соединения исторически-меди-
цинских исследований с дидактическим процессом
на факультетах медицинских вузов. Историки ме-
дицины, связанные с медицинской средой еще в
меньшей степени, чем историки вузов гуманитар-
ных факультетов, присваивают современные мето-
дики. Это заметно, так как историко-медицинская
среда является множественной, в отличие от дру-
гих сред, где историей дисциплины занимается
только несколько исследователей (например, исто-
рией математики или химии).

Книга – это проба построения моста между ис-
ториографической теорией и практикой. Ее целью
является приблизить значимые проблемы и мето-
дические аспекты, которые можно включить в
практику дееписания.

Книга состоит из трех частей. Первая часть опи-
сывает возможности применения избранных совре-
менных историографических направлений в исто-
рии медицины. Начинается она главой, которая
пытается оценить актуальное теоретическое состо-
яние исторической мысли и одновременно указы-
вает на перспективы уменьшения разницы между
теорией и практикой дееписания. Следующие гла-
вы посвящаются конкретным направлениям и про-
блемам их введения, а также вопросу, есть ли шанс
применения их в историко-медицинской среде.

Вторая часть книги: «Биологическая экзистен-
ция человека в истории» содержит аспекты, каса-
ющиеся проблематики истории Польши с ХVII до
начала  ХIХ веков. Первая глава этой части рас-
сматривает историю с точки зрения З. Куховича.
Следующие две главы рассматривают состояние и
необходимость исследований истории медицины
ХVIII века и значимость внеисточниковых знаний
на примере ошибок в литературе предмета, каса-
ющегося генезиса врачебных справок в армии, а
также учреждений социального ухода и здравоох-
ранения в Речи Посполитой во второй половине
ХVIII века. Остальные главы – это конкретные ис-
следования, в которых можно применить современ-
ные методические предложения: Эпидемиология
чумы в Речи Посполитой в ХVII-ХVIII вв. на фоне
других европейских стран; проведение реформы
социального ухода и здравоохранения; условия здо-
ровья крестьян в Речи Посполитой в ХVIII в; фун-
кционирование публичной администрации в здра-
воохранении на переломе ХVIII и ХIХ вв.

Третья часть книги касается истории медицин-
ской мысли. Она состоит из заметок о врачебном
мышлении, методических понятий и методических
предложений для историка медицинских наук. Пер-
вая глава описывает судьбу польской школы фило-
софии медицины по 1918 г. Вторая – оценивает ме-
тодические понятия польских историков медици-
ны после II мировой войны. Следующие главы ре-
ализуют идею так называемой теоретической ис-
тории науки: основы действий историка медицин-
ских наук при исследованиях, методические про-
блемы изменений медицинских наук в современ-
ных временах; использование социально-регули-
рующей концепции культуры в исследовании ис-
тории науки.

Несомненно, книга будет полезна и белорус-
ским историкам, занимающимся проблемами ис-
ториографии и истории медицины.

Зав. кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения, д.м.н. Е.М. Тищенко


