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Заболеваемость населения – ключевая проблема современности, которую 

решают медики, политики, социологи, психологи и др., а также о важности 

подобных исследований говорят и географы. Необходимость комплексных 

всесторонних медико-географических исследований (МГИ) очевидна.  

В данной статье мы рассмотрим эволюцию взглядов МГИ. 

Капитальных трудов об истории зарождения и развитии МГИ 

практически нет, за исключением, пожалуй, книги А. П. Марковина «Развитие 

медицинской географии в России» [2], который собрал описал и 

систематизировал около 8 тыс. работ, как зарубежных, так и отечественных [1].  

Медико-географические аспекты регионов России (в частности, 

заболеваемость населения) рассматривали многие исследователи. В первой 

половине XVIII в. это был С. П. Крашенинников [3], который детально 

описывал население (связанные с климатом болезни) Камчатского полуострова.  

На практике МГИ в России получили развитие во второй половине XVIII 

в., директор Медицинской канцелярии П. З. Кондоиди [4] дал четкие 

инструкции врачам составить медико-географическое описание Кизляра, в 

связи с высокой заболеваемостью солдат в данной местности. В дальнейшем по 

его указанию и в других регионах России проводились подобные исследования. 

Таким образом, он по праву считается основоположником систематических 

медико-географических исследований в России. Также появились первые 

рукописные карты, показывающие расположение медицинских учреждений. 

Всем известный М. В. Ломоносов в своих работах исследовал медико-

географические проблемы. Например, в работах [5] он указал на связь между 

питанием человека и его физическим развитием, также описал ряд 

инфекционных заболеваний и предложил пути решения данных проблем.  

К исследователям этого же периода можно отнести И. И. Лепехина [6], П. 

С. Палласа [7], И. Г. Георги [8].  
В XIX в. направление медико-географических исследований немного 

изменило свое русло, расширилось, большее внимание стало уделяться сфере 

гигиены.  

Одними из важнейших представителей был доктор медицины, специалист 

в сфере медицинской географии А. А. Рафалович [9], а также А. П. 

Доброславин [10], который создал первую в России кафедру гигиены, и 

российский гигиенист Ф. Ф. Эрисман [11]. 

Наибольшего развития МГИ достигли в России в середине XIX в. В этот 

период медицинская география превратилась в самостоятельную отрасль науки, 
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у которой сформировались цели и задачи, было дано научное определение. 

Этим занимались Н. И. Торопов, который в своей работе писал, что 

предупреждать любую болезнь нельзя без знаний о месте ее распространения и 

причинах ее развития [12, 13], И. П. Скворцов [14], написавший более 150 

работ по данной тематике, говоривший, что: «Медицинская география сама по 

себе исследует разные местности земного шара по влиянию всей суммы 

присущих им условий на здоровье их жителей», Г. М. Герценштейн [15] и т.д. 

Со словами И. П. Скворцова перекликаются задачи медицинской географии, 

определенные известным отечественным терапевтом С. П. Боткиным [16], 

который говорил, что задача медицины – изучение взаимоотношения человека 

и окружающей природы с целью предупреждения болезней.  

В то же время были разработаны программы медико-географического 

изучения местности (Н. И. Кашин [17], С. П. Ловцов [18], и др.), появлялись 

нозогеографические карты. 

Во второй половине XIX в. было защищено множество диссертаций, 

работ, посвященных МГИ (М. Шмелев «Опыт медицинской топографии 

Ярославской губернии» [19], А. И. Држевецкий «Медико-топография 

Устьсысольского уезда Вологодской губернии» [20], П. И.  Грязнов «Медико-

топография Череповецкого уезда» [21] и другие), а также разрабатывались 

теория и методы науки медицинской географии (это – С. П. Ловцов, Н. И. 

Кашин, Н. И. Торопов, И. А. Охотин [22], Я. А. Чистович [23] и др.). 

МГИ, конечно же, находятся на стыке наук медицины и географии, из 

которых вытекают и другие направления, поэтому исследователи, зачастую, 

занимались и другими науками. Например, филолог, доктор медицины В. И. 

Даль, написал несколько медико-географических заметок, например, «Писем о 

Хивинском походе» [24]; эмбриолог К. Бэр [25], защитивший докторскую 

диссертацию «Об эндемических болезнях Эстляндии». В географических 

экспедициях принимали участие врачи, например, исследователь Севера – А. Ф. 

Миддендорф («Путешествие на север и восток Сибири») [26], исследователь 

Китая – П. Я. Пясецкий («О санитарных условиях и медицине Китая») [27], 

исследователь Арктики – А. А.  Бунге («О болезнях между инородцами 

северной части Якутской области», «О Шпицбергенской экспедиции по 

градусному измерению в санитарном и гигиеническом отношении») [28], и др.  

В 1870 г. в определение медицинской географии включаются 

экологические и санитарно-гигиенические вопросы. Русский метеоролог, 

климатолог и географ А. И. Воейков [29] развивал идею о климатолечении, 

занимался вопросами влияния метеорологических факторов на организм 

человека. 
В. В. Докучаев [30] в 1890 г. прогнозировал ухудшение экологической 

обстановки, поэтому предложил и далее применил ландшафтно-

географический метод исследований в подробной программе комплексных 

исследований в целях оптимизации природной среды для сохранения здоровья 

населения [1].  
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В конце XIX в. в связи с развитием микробиологии, эпидемиологии, 

санитарной статистики и гигиены, МГИ изменили свой характер. Теперь, к уже 

существующей природной составляющей вопроса, добавилась характеристика 

социально-экономических условий. Завершился этап становления медицинской 

географии. 

На новом этапе развития МГИ нельзя не вспомнить о советском 

бактериологе Д. К. Заболотном [31]. Работая в очагах распространения чумы в 

Индии, Китае, Аравии и Месопотамии он оказывал помощь больным, и 

одновременно с этим проводил исследование, чтобы выяснить источники и 

причины возникновения тяжелейшего заболевания. Он считал, главным 

направлением МГИ изучение распространения различных болезней, по 

преимуществу заразных, выявление эпицентров и изучение факторов, 

способствующих изменению карты распространения болезней. 

Начало XX века для МГИ ознаменовалось открытием Д.К. Заболотного 

природного резервуара чумы у тарбагана (монгольский или сибирский сурок), а 

также усилением интереса к географическим аспектам медицинской 

паразитологии в связи с работами российского и советского паразитолога и 

инфекциониста Е. И. Марциновского [32]. На этом новом этапе МГИ начали 

приобретать все новые направления. 

В первой половине XX в. было накоплено уже большое количество 

различных наблюдений о влиянии внешних условий на организм человека. 

Осваивались все новые территории и появлялась необходимость проведения 

комплексных МГИ [1].  

В 1950-е годы начался сбор материалов по краевой патологии, изучению 

эндемических очагов некоторых болезней. Комплексные исследования 

развернулись на территории Сибири и Дальнего Востока.  

А. П. Авцын [33], Г. М. Данишевский [34], А. В. Чаклин [35] и другие 

отечественные ученые начали исследовать распространение опухолевых 

болезней и некоторых других заболеваний в связи с климатогеографическими 

условиями. Так появилось новое направление в МГИ – географическая 

патология.  

Новый этап углубления медико-географических знаний начался в 

результате прорывных трудов выдающихся отечественных ученых Е. Н. 

Павловского [36] и А. А. Шошина [37], а позже их последователей (учеников и 

единомышленников). 

Ближе к 1960-м гг. в нашей стране резко возрос интерес к медико-

географическим исследованиям. Началась разработка теоретических основ.  В 

1954 г. в Географическом обществе СССР была создана Комиссия медицинской 

географии, преобразованная позже в Отделение медицинской географии. 

Вышел в свет реферативный журнал «Медицинская география». В 1960 г. в 

Иркутске в Институте географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР 

организован сектор медицинской географии. Несколько позже группа медико-

географов появилась в Москве в Институте географии АН СССР, а в 1971 г. в 
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Тихоокеанском институте географии во Владивостоке. Наступил новый этап 

развития МГИ. 

В МГИ появился ряд фундаментальных научных идей, к которым можно 

отнести теорию причинности в медицине И. В. Давыдовского [38]; учение Е. Н.  

Павловского о природной очаговости и ландшафтной эпидемиологии 

трансмиссивных болезней; концепция Т. И. Алексеевой об адаптивных типах 

популяций [39]; труды А. П. Авцына по географической патологии и 

экстремальным зонам; учение В. Б. Сочавы о геосистемах [40]; и пр. В 

демографии была разработана теория эпидемиологических революций, а также 

теория демографического перехода и ряд других теорий и концепций. 

К тому же, специалисты в данной области сформулировали теорию 

природных предпосылок болезней; принципы и методы медико-

географического районирования и прогнозирования; представление о медико-

географическом пространстве и контрастности условий в различных регионах; 

о медико-географической комфортности территории. Медико-географическое 

картографирование выделилось в самостоятельный раздел тематического 

картографирования. 

Во второй половине XX в. медико-географ А. А.  Шошин создал 

теоретические и методологические основы военно-медицинской географии, 

обосновал ее взаимодействие с медицинской, биологической и географической 

науками, выявил роль социально-экономических факторов воздействия на 

здоровье населения, разработал основы медицинского страноведения, внес 

конструктивное предложение об объединении усилий медиков, биологов и 

географов в разработке проблемы «Географическая среда и здоровье 

населения». Он считал, что МГИ должны проводится с учетом 

антропологических, этнических и социально-экономических факторов.  В 1961 

г. им была предложена типовая программа медико-географического изучения и 

описания местности. Он выделил основные направления МГИ, к которым отнес 

медико-географическую оценку отдельных элементов и комплексов природы; 

разработку медико-географических прогнозов; составление медико-

географических карт; изучение закономерностей географии отдельных 

болезней [13]. 

Геоботаник, эколог, биогеограф, специалист в области медицинской 

географии А. Г. Воронов отмечал важность МГИ, в частности, выявления 

объективных географических закономерностей распространения болезней, их 

факторы и влияние географической среды на здоровье населения [41, 13]. 

В XX в. в отечественной медицинской географии сложились три школы: 

ленинградская (Е. Н. Павловский и А. А. Шошин), иркутская (Е. И. Игнатьев 

[42], далее С. В. Рященко [43]) и московская (В. Г. Воронов, далее С. М. 

Малхазова [44]) [45].   

Как мы видим, со временем МГИ стали включать в себя не только 

природную составляющую, которая является, на наш взгляд, 

основополагающей при медико-географическом исследовании, но также и 

социально-экономическую сферу, которая также немаловажна. Мы 
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поддерживаем данную позицию, и считаем, что в современном обществе 

социальная, экономическая и природная составляющие нашей жизни 

неразрывно связаны, и важно опираться на все стороны жизни общества, не 

исключая не одну из них. 

На современном этапе МГИ продолжают развиваться [1, 13]. 

Так Г. Л. Осипенко, считает, что МГИ, главным образом, должны быть 

направлены на изучение природных условий местности с целью познания 

закономерностей влияния комплекса условий на здоровье людей, а также 

учитывать влияние социально-экономических факторов [46].  

Также Е. Г. Головина, И. С. Синицын, И. М. Георгица, Т. Г. Иванова, при 

МГИ больший упор делают на климатическую составляющую региона, где 

учитывается сочетание характерных для данной территории природных 

факторов космического, атмосферного и земного происхождения, в 

определенной степени, влияющих на организм человека [47, 48].  

Д. О. Душкова предлагает оценивать территорию, опираясь на три 

главные группы факторов: климатические, нозогенные и техногенные [49].  

Доктор географических наук, доцент, Санкт-Петербургского 

государственного университета З. А. Семенова опубликовала около 50 статей и 

написала диссертацию по теме МГИ [50]. Также написала множество 

различных статей в соавторстве с экономико-географом, профессором А.И. 

Чистобаевым.  

Также к.г.н. Б. В. Шкуринский, как лично, так и в соавторстве с А. А. 

Чибилевым, написал множество статей по данной проблематике [51] и пр. 

Приведенные примеры МГИ, конечно же, можно дополнить, но на основе 

указанных возможно сформировать общую картину их развития.  

Таким образом, в настоящее время существуют разные направления МГИ 

(нозогеография, медицинское ландшафтоведение, медицинское страноведение 

и т.д.), которые используя свои методы исследования (медицинское 

картографирование, оценка качества окружающей среды, моделирование риска 

здоровью, медико-географическое районирование, медико-географическое 

прогнозирование и т.д.) позволяют решать комплексные медико-

географические проблемы [1]. 
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