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Введение
Развитие медицины всегда неразрывно связано с развитием общества в целом, с государственной
политикой и задачами, которые ставятся перед страной. Не является исключением и Московское
государство. Традиционно его возникновение относится к концу XV века, когда поднимается Москва и
вокруг нее объединяются русские земли. Московское государство просуществовало до правления Петра I,
при котором Россия становится империей и начинается новый период Отечественной истории.
Можно выделить несколько особенностей Московского государства, которые оказали существенное
влияние на развитие в стране медицины. Во-первых, это была аграрная страна и большая часть населения
проживала в деревнях и селах. Во-вторых, даже Московское государство занимало достаточно большие
территории, особенно после присоединения к нему Сибири. В третьих, в нашей стране вплоть до конца XVII
века не было высших образовательных учреждений. В четвертых, на протяжении всей истории в нашей
стране было велико влияние религии и церкви. Рассмотрим же далее развитие медицины в Московском
государстве с учетом вышеописанных особенностей.
.
1. Быт и нравы Московского государства
Московское государство было преимущественно аграрной страной. По данным Е.В. Анисимова в городах
проживало только 0,02% от общего числа населения. При этом большая часть городов была невелика и
представляла собой те же деревни. Например, в конце XVII века из 173 городов России в 136 жило менее 1
тысячи населения.
Улицы городов России в отличие от Средневековой Европы не были сформированными и ограниченными
высокой застройкой. Города были деревянными, что приводило к частым пожарам.
Городские дома представляли собой по сути сельские дома: определенный участок земли, обнесенный
забором, на котором стоял хозяйский дом и множество хозяйственных построек. Во дворах было не только
множество построек, но и большое население. Вместе с хозяином жила его многочисленная родня: дети,
братья, племянники и более дальние родственники. А дух общинности, свойственный русскому народу,
соединял не только кровных родственников, но и людей не состоящих в кровном родстве.
Главное украшение дома составляли образа, в каждом покое их висело по несколько штук. Настенные
картины, эстампы и другие украшения в этом роде не допускались, они вошли в домашний обиход лишь в
конце XVII века, отсутствовали так же стенные зеркала. Полы, лавки покрывались коврами или войлоками.
Помещения были маленькими, со сводчатыми потолками.
Жили люди очень замкнуто, особенно это касается знатных женщин, которые все время проводили в
четырех стенах, лишь по воскресеньям выходя в церковь. Единственной формой общения с друзьями и
соседями были пиры.
Продолжительность жизни в Московской Руси были не высокой. Особенно это касалось женщин, многие из
которых умирали при родах. Большая часть детей умирала в младенчестве и прирост населения
осуществлялся только за счет высокой рождаемости. Причем высокая рождаемость была характерна для
всех слоев населения: от беднейших крестьян до самого царя. Например, у Алексея Михайловича Романова
было 16 детей (13 от первого брака и 3 от второго брака).
Известные нам болезни в Московском государстве назывались по иному. Так, П.Е. Заблудовский отмечает,
что в XVII в. получили распространение такие болезни как «сухотная», «жабная», «каменная», «кильная»,
«короста», «чечуйная», «проносная», золотуха, цинга, лихорадка и т. д. «Чечуйная» болезнь в настоящее
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время называется геморроем; «жабная» болезнь – стенокардией; золотуха – диатезом; «сухотная» -
туберкулезом; «короста» - чесоткой.
Кардинально иным было отношение к болезням людей того времени. Болезни и эпидемии чаще всего они
воспринимали как кару Божью, как наказание за совершенные грехи. В представлении средневековых
людей болезни могли возникать по следующим причинам:
• как наказание за грехи заболевшего;
• как искупление грехов окружающих (в данном случае заболеть мог и праведник);
• как результат вселения бесов (зависело от степени праведности человека или правильного соблюдения
церковных обрядов);
• производственных травм и боевых ранений;
• естественных причин (отравления);
Очевидно, что профессиональная медицинская помощь первоначально была доступна только царской
семье. Затем она стала доступна и знатным боярам. Однако, это касалось только проживавших в Москве,
ведь именно там возникли первые аптеки и медицинские государственные учреждения, именно там были
сконцентрированы все врачи. В сельской местности людям приходилось довольствоваться помощью так
называемых знахарей, представителей народной медицины.
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