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В последнее время актуальной проблемой в истории Российского 

государства является уникальность и самобытность России на различных 

этапах исторического развития страны. Не является исключением и развитие 

медицинских знаний и здравоохранения в позднем средневековье.  

Итак, медицина в XVI-XVII веках была на уровне народного врачевания. 

Практические знания передавались в основном в устной традиции, но также 

имели место быть многочисленные травники и лечебники. Помимо этих 

источников медицинские знания закреплялись также в летописях, бытовых 

повестях и законодательных актах [3, с. 310]. 

Научный интерес представляет методы практической медицины в период 

позднего средневековья на Руси. Так, в лечебниках значительное место 

отводится хирургическому вмешательству или, как принято было говорить на 

Руси, резанию. Врачи такой специализации назывались костоправы, 

кровопуски, зубоволоки. В это время практиковались операции ампутации, 

чревосечения, черепосверливания. Для наркоза использовали вино, мак, 

мандрагору, с помощью которых удавалось усыпить больного. Главное 

средство дезинфицирования медицинских приборов был огонь. Стоит отметить, 

медицинскими инструментами служили пилки, топоры, щупы, долота и 

ножницы. Зашивали раны волокнами льна, тонкими нитями из кишок 

животных или волокнами конопли [3, с. 310]. 

Благодаря развитию торговли России с европейскими странами стали 

усовершенствоваться медицинские знания. Уже с середины XVI века в Москву 

начали переселяться иноземные врачи. Важную роль в развитии медицины в 

России периода позднего средневековья сыграл доктор Арнульф Линдсей. Он, 

по просьбе Ивана Грозного, был приглашен в Россию из Англии. Арнульф 

является образованным и известным врачом, который написал большое 

количество книг по медицине [2]. 

После смерти Арнульфа Линдсея его позицию в медицинских «верхах» 

Московской Руси конца XVI века занял Елисей Боммель. «Летописец» русской 

истории Н.М. Карамзин в своем труде «История государства Российского» 



называл его «негодяй и бродяга», пояснив, что тот «предложил царю истребить 

лиходеев ядом». Уличенный в тайных сношениях с польским и шведским 

королями, Боммель был публично казнен в Москве в 1580 г [2]. 

Но развитие связей с Европой имели и оборотную неблагоприятную 

сторону. Так, это привело к распространению эпидемий, как сообщают 

летописи за период с XIV по XVвек было выявлено 12 эпидемий. XVI век не 

стал исключением. Так, власти должны были бороться с этим недугом, 

применяя защитные меры вплоть до карантина. Таким образом, в 1592 году был 

установлен первый карантин в городе Пскове [1, с. 87]. 

Предохранительные меры выражались в изоляции больных. 

Заразившуюся семью избегали: полностью прекращалось общение с ними. Если 

заражалась вся улица, то ее запирали с двух концов, а если эпидемия 

охватывала весь город, то на дорогах, ведущих к нему организовывали заставы 

[3, с. 311]. Вещи и дома больных сжигали, доходило до того, что сжигали и 

самих заболевших людей [1, с. 87].  

В XVI веке умирающих стали хоронить, не во дворе умершего, как это 

было ранее, а за чертой города. Во время эпидемий, как следствие, 

господствовал голод, так как запрещалось работа на полях и ввоз товаров [3, с. 

311-313]. 

Так, развитие государственных карантинных мероприятий происходило 

благодаря иностранным лекарям. Итак, после казни Елисея Боммеля Иван 

Грозный стал более насторожено относится к иностранным докторам, он снова 

обратился в Англию, к королеве Елизавете с просьбой прислать врачей, 

которым можно было бы доверять. Так, в Москву прибыли доктор Якоби и 

аптекарь Джемс Фрэншем. Королева написала на Якоби положительную 

характеристику, так как он был личным доктором Елизаветы, и она считала его 

гением медицины: «Уступаю его тебе, брату моему, не для того, чтобы он был 

не нужен мне, но для того, что тебе нужен. Можешь смело вверить ему свое 

здоровье» [2]. 



Якоби быстро приобрел в Москве прекрасную репутацию. Главной 

причиной уважения к данной личности является тот факт, что благодаря ему в 

1581 году была открыта первая российская государственная аптека.  Она 

располагалась на территории Кремля, а название «государственная» получила 

за то, что обслуживала только царя и членов его семьи. Стоит отметить, 

лекарства в аптеку были завезены из Англии и в первоначально в ней работали 

только иноземцы. Спустя время аптека начала снабжаться лекарствами из 

различных регионов России [2]. 

В конце XVI века в здании, где располагалась аптека был создан 

аптекарский приказ. Первоначально он был задуман как придворное 

учреждение, то есть для лечения царя и его приближенных. Он назывался 

«Ближний государев аптекарский приказ» [3, с. 315]. Но со временем к царю 

стали поступать челобитные от зажиточных, образованных русских людей с 

просьбой отпуска лекарств из Государевой аптеки. В результате, в порядке 

исключения, царь пошел на уступки, и в аптеке стали отпускать лекарства для 

обычных людей [3, с. 317]. Таким образом, полномочия аптекарского приказа 

значительно расширились: он стал первым государственным учреждением по 

здравоохранению. В его функции входило: обеспечение зельями, приглашение 

иностранных докторов, подготовка отечественных лекарей и докторов, 

принятие мер при эпидемиях и др. [1, с. 87-88]. 

Вполне очевидно, государственная аптека не смогла удовлетворить всех 

челобитных. Чтобы частично разрешить эту проблему, за пределами царского 

двора была организована новая общедоступная аптека, которая была учреждена 

20 марта 1672 года. А спустя 10 лет, при гражданском госпитале у Никитских 

ворот, была открыта третья аптека [3, с. 318].  

Итак, к концу XVI – началу XVII века происходит значительный рост 

медицинских знаний и применений их на практике. Это развитие происходило 

благодаря торговым связям с западом и появлению иноземных врачей в России. 

Но, следует отметить и предысторию успехов в средневековой медицине. Так, 

торговые связи с западом принесли ряд эпидемий, с которыми было 



необходимо бороться, и логично утверждать, именно критическая ситуация 

привела к необходимому развитию медицинских знаний.  
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