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Представлен историографический обзор научной литературы по проблемам исследования панде-
мий и эпидемий в истории и культуре человечества. Авторы применяют индуктивный метод в классифи-
кации и представлении научно-исследовательских работ. В частности, авторы разделили обозреваемую 
литературу на несколько групп: общие работы, специализированные работы по истории пандемий 
в Древности, Средневековье, истории России, по антропологии и зарубежные исследования пандемии 
«испанки». Целью этого исследования является обзор научных работ, касающихся исследований исто-
рии эпидемий и пандемий в различных их проявлениях. Даётся характеристика исследовательских работ, 
выделяются основные проблемы, поднимаемые в них, описывается вклад в общую научную картину 
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изучения пандемий и эпидемий. Проанализированы работы как дореволюционного периода, так и совре-
менный российский и зарубежный опыт в указанном направлении. Данная статья предназначена соци-
альным и гуманитарным исследователям, занимающихся изучением проблем пандемий и эпидемий 
в истории и культуре человеческого общества.  
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Природные вызовы человечеству требуют от последнего адекватных ответов, которые 

не просто позволят ему выжить, но и дадут возможность пересмотреть своё существование 
в пользу дальнейшего развития. Это, на первый взгляд, диалектическое отношение цивилиза-
ции / культуры к жёстким условиям природы хорошо отражено в теории «Вызова – ответа» 
британского историка и философа А. Тойнби, который утверждал, что «человек достигает ци-
вилизации не в результате превосходного биологического достояния или географической сре-
ды, но как ответ на вызов в ситуации особой трудности, которая побуждает его сделать доселе 
беспрецедентное усилие» [14, с. 570].  

Сегодня, когда мировое общество лицом к лицу столкнулось с новой угрозой не социаль-
но-политического, а естественного (природного) характера (мы говорим о пандемии Covid-19, 
с первой половины 2020 г. поразившую всю планету), весь мир и Россия, в частности, стоят 
перед труднейшей задачей поиска ответа на данный вызов, чтобы не просто победить вирус 
и выжить, а перестроить экономику, социум, политику таким образом, чтобы в поствирусную 
эпоху мы могли бы развиваться дальше. Поэтому, на наш взгляд, сегодня теория А. Тойнби 
как никогда раньше становится актуальной.  
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Конечно же, на протяжении всей истории человечество не раз сталкивалось с пандемиями 
и эпидемиями, которые перекраивали социально-политическую и культурную карту мира: 
начиная от чумы в Античности и Средневековье, заканчивая пандемией «испанки» в начале XX в. 
С другой стороны, войдя в эпоху дигитальных технологий и всеобщей информатизации, 
в условиях самоизоляции / карантина мы можем наблюдать возникновение новых явлений 
и процессов, пронизывающих нас, становящихся повседневными. Прежде всего, это социаль-
ное отчуждение, когда все социальные связи обрываются. Спутником такового является онто-
логическое одиночество. Но в XXI в. мы одновременно проживаем жизнь ещё и в виртуальном 
пространстве. Поэтому у самоизоляции / карантина помимо социального отчуждения имеется 
и другая сторона медали – дигитальное вовлечение. Оно пронизало все наши стороны жизни, 
заменяя собой старые социальные связи: во многих странах всё обучение было переведено 
на дистанционную форму; заседания кафедр, совещания руководителей, рабочие летучки 
теперь тоже происходят в режиме онлайн; по всему миру набирают популярность всякого рода 
челленджы (вызов другому человеку оригинально повторить на камеру то, что сделал преды-
дущий), как, например, косплей мировых произведений искусства, получивший название Изо-
изоляция [23]. Мы видим, что старые законы социального отчуждения уже не работают, 
но вместо них возникают новые виртуальные феномены, а человек уже перестал быть онтоло-
гически одиноким.  

Но возвращаясь к проблеме пандемии, хочется сказать, что новый вызов аккумулирует 
все ресурсы человечества, и прежде всего интеллектуальные. Так мы уже видим, что всё ми-
ровое научное сообщество борется за создание вакцины против вируса. А гуманитарные 
и социальные учёные анализируют текущее и будущее состояния общества и государств, пы-
таясь определить негативные стороны стагнации общества в период пандемии Covid-19.  

Целью данного исследования является обзор научных работ, касающихся исследований 
истории эпидемий и пандемий в различных их проявлениях.  

Прежде чем перейти непосредственно к выполнению цели нашего исследования, нам 
необходимо разобраться в терминологии. Естественно, не стоит путать понятия «эпидемия» 
и «пандемия», так как они отражают несколько разные степени и факторы распространения 
вируса. Так, оба этих термина имеют происхождение из древнегреческого языка. Под терми-
ном «эпидемия» (επι (эпи) – на, среди; и δημία (демос) – народ) понимается прогрессирующее 
во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, зна-
чительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболевае-
мости и способное стать источником чрезвычайной ситуации [16]. «Пандемия» происходит 
от древнегреческих слов παν (пан) – «весь», «всеобщий» и δημία (демос) – «народ». Под пан-
демией понимается необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, 
континентов; высшая степень развития эпидемического процесса [17].  

Таким образом, данные термины обозначают массовое распространение вируса среди 
населения, но при этом указывают на различную степень распространения. Так, понятие «эпи-
демия» употребляют для обозначения степени распространения на один регион / страну,  
в то время как «пандемия» обозначает всеобщее распространение вируса на два и больше 
региона / государства.  

Исследуя научный опыт в изучении истории эпидемий и пандемий и их роли в формиро-
вании новой поствирусной реальности, мы использовали индуктивный метод классификации 
подобных работ (от общего к частному).  

Общие работы. Интерес к эпидемиям и пандемиям у исследователей возникает ещё 
с дореволюционного времени, когда медицина и история медицины как науки только-только 
получают современную структуру и форму (характерную для них сегодня). В частности, необ-
ходимо выделить работу немецкого исследователя Г. Гезера «История повальных болезней» 
(1867 г.) [21], в котором автор пытается осмыслить распространение многих известных на тот 
момент времени вирусов и связанных с ними болезней. В частности, Г. Гезер обращает внима-
ние на различные типы чумы («чёрная смерть»), отмечая, что картина распространения этой 
болезни «если и уклонялась от обычной картины чумы, то это лишь потому, что она совмещала 
в себе все те явления, которые были порознь в различных чумных эпидемиях» [27, с. 152].  
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К изучению феномена чумы, или так называемой «чёрной смерти», исследователи подхо-
дят с разных позиций. Но до относительно недавнего времени обстоятельного и систематизиро-
ванного исследования в данной области не было. В 2006 г. впервые в свет вышел двухтомник 
известных специалистов М. В. Супотницкого и Н. С. Супотницкой под названием «Очерки исто-
рии чумы». Первая книга получила подзаголовок «Чума добактериологического периода» (в ней 
исследуются события, произошедшие до открытия возбудителя чумы в 1894 г.), а вторая – соот-
ветственно, «Чума бактериологического периода» (изучение событий после открытия возбудите-
ля чумы в 1894 г.). Данная работа близка к жанру исторической антропологии, так как в книге 
приведено много бытовых и исторических подробностей, сопровождавших эпидемии чумы, 
«а путём включения официальных документов и иллюстративного материала авторы постара-
лись создать для читателя некоторый эффект присутствия как на самих эпидемиях, так и при тех 
спорах, которые велись тогда между учеными» [2, с. 2]. Первую книгу открывает очерк, в котором 
рассматривается «поведение людей во время эпидемической катастрофы», а заканчивается 
книга очерком «Трагедия в станице Ветлянской – тупик добактериальных представлений об эпи-
демиологии чумы (1878)». Вторая книга акцентирует внимание на периоде после открытия воз-
будителя (1894 г.) и анализирует рефлексию истории и медицины на феномен пандемий и эпи-
демий в условиях понимания функционирования вирусов и бактерий.  

Но если М. В. Супотницкий и Н. С. Супотницкая обращаются к истории чумы, то недавно 
переведённая на русский язык работа научной журналистки С. Шах «Пандемия: Всемирная 
история смертельных вирусов» (2007) акцентирует внимание читателя на феномене пандемии 
вообще [33]. В ней автор проводит «параллели между холерой – одним из наиболее опасных 
и страшных патогенов в мире – и новыми заболеваниями, подкарауливающими нас сегодня» 
[33, с. 4]. Описывая этапы драматического шествия холеры – от безобидного микроба до пан-
демии, способной изменить мир, С. Шах рассказывает о патогенах, идущих за ней следом: 
начиная с бактерии МРЗС «до новых, невиданных прежде убийц, появляющихся на китайских 
продуктовых рынках, в хирургических палатах Дели, в трущобах Порт-о-Пренса» [33, с. 4].  

Ряд современных исследовательских работ посвящён истории эпидемий гриппа. Так, 
среди подобных необходимо выделить работу К. Е. Широких и О. И. Мазурок «История эпиде-
мий гриппа» (2015) [34], в которой рассматривается вопрос не только самой истории гриппа как 
феномена, но и развития медицины, позволившей контролировать эпидемическую ситуацию 
в мире. В работе Н. И. Брико «100 лет пандемии: уроки истории. Новый этап вакцинопрофи-
лактики» (2018 г.) представлена «историческая панорама эпидемий и пандемий гриппа от Гип-
пократа до наших дней» [15, с. 68].  

Специализированные работы. Важнейшими источниками по истории распространения 
чумы и других «повальных» болезней в Древнем мире являются работы Плутарха [25] и Фу-
кидида [28]. Но одним из первых, кто систематизировал и обстоятельно подошёл к изучению 
влияния чумы на античность, был американский историк Л. К. Литтл. В работе под названием 
«Чума и конец античности: пандемия 541–750 гг.» (2006 г.), в которой Л. К. Литтл объединил 
различные науки – историю, археологию, эпидемиологию, молекулярную биологию, он утвер-
ждает, что именно чума была одним из ключевых факторов разрушения античного мира 
и начала Раннего Средневековья в Европе. По его мнению, именно это обстоятельство послу-
жило началом складывания новых типов государственности в Средневековом мире: от начала 
Византийской империи до формирования папской власти в Западной Европе [10].  

Для истории России центральной работой в данной области ещё с советских времён яв-
ляется труд К. Г. Васильева и А. Е. Сегал (под ред. А. И. Метёлкина) под названием «История 
эпидемий в России» (1960 г.). В ней дана полная картина развития эпидемической картины 
заболеваний, начиная с Древней Руси и по XX в. включительно [18]. Отдельные главы данной 
работы посвящены и истории развития российской медицины и методам борьбы государства 
с различными эпидемиями и пандемиями.  

Специалистом по исследованию распространения чумы в средневековый (золотоордын-
ский) период истории России является Т. Ф. Хайдаров. В ряде его работ поднимается вопрос 
об источниковедческой базе исследования этих вопросов. Например, в работе «Латинские 
и арабские источники об эпидемии чумы в Крыму в 1346–1347 гг.» (2016) автор утверждает, 
что «были опубликованы многие из исторических источников, но практически до последнего 
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времени их данные использовались отдельно друг от друга» [29, с. 128]. Именно Т. Ф. Хайда-
ров впервые сопоставил эти разрозненные данные и смог довольно полно описать картину про-
исходящего в Крыму в Средневековье. В работе «Русские летописи как источник по эпидемии 
чумы в Золотой Орде» (2016 г.) Т. Ф. Хайдаров утверждает, что «хотя и было признано, 
что “Чёрная смерть” зародилась на Востоке, представление об этом событии в средневековой 
истории России носят эпизодический характер» [30, с. 96]. Более того, автор постулирует 
тот факт, что «одними из самых полных по теме эпидемии “Чёрной смерти” в Золотой Орде 
будут выступать русские летописи» [30, с. 96]. В работе в соавторстве с Д. А. Долбиным «За-
падные исследователи о средневековой чуме в России» (2017 г.) исследователи впервые 
со времён СССР расширяют источниковедческую базу, включая туда новые западноевропейские 
свидетельства и источники естественного характера (человеческие остатки и данные климатиче-
ских исследований) [32]. Локальный характер исследования распространения чумы носит работа 
Т. Ф. Хайдарова «Эпидемии чумы в Каспийском регионе во второй половине XIV – начале  
XV вв.» (2017 г.), в которой автор утверждает, что данная эпидемия стала «наиболее важным 
событием, определившим ход дальнейших исторических событий в этом регионе» [31, с. 304].  

Ещё одно важнейшее событие в истории России является предметом интереса ряда ис-
ториков – это чума 1654–1656 гг. К этому событию исследователи обращались ещё в дорево-
люционное время. Так, например, работа В. М. Рихтера «Правление Царя Алексея Михайло-
вича с 1645 по 1676 года: A. О моровом поветрии, свирепствовавшем в Москве и других ме-
стах с 1654 до 1656 года, и о предохранительных мерах, взятых в России для удержания 
дальнейшего её распространения» (1820 г.) является одной из первых, что попыталась осве-
тить вопросы распространения чумы во времена царствования первых Романовых, а также 
раскрыла некоторые аспекты развития Московского государства в контексте пандемии [26]. 
К данному вопросу обращался в 1879 г. также Н. Ф. Высоцкий [20]. В начале XX в. вышло ис-
следование Е. Ф. Волковой под названием «Моровое поветрие: исторический очерк (из времён 
царя Алексея Михайловича). 1654–1656 г.» [19].  

Одной из центральных фигур XIX в. в исследованиях чумы является Г. Н. Минх – врач-
инфекционист, эпидемиолог, который в 1879–1880 гг. принимал участие в борьбе с эпидемией 
чумы в с. Ветлянка Астраханской губернии. Его труд «Чума в России» (1898) является класси-
ческим в литературе по эпидемиологии чумы [24].  

Пандемия «испанки». Современные зарубежные исследователи большое внимание 
уделяют исследованиям распространения вируса так называемого «испанского гриппа» с ян-
варя 1918 по декабрь 1920 г. (хотя изначально вирус возник и распространился в Америке 
и был привнесён в Старый свет солдатами Первой мировой войны). Этой проблеме посвящён 
целый пласт зарубежной литературы. По-настоящему всеобъемлющим трудом в данной обла-
сти является работа К. Арнольд «Пандемия 1918 года: свидетельства очевидцев величайшего 
медицинского холокоста в современной истории» (2018 г.). В этом исследовании проведена 
большая работа по изучению и классификации источников и свидетельство очевидцев этой 
ужасной трагедии [1]. В книге Дж. М. Барри «Великий грипп: история самой смертоносной пан-
демии в истории» (2005 г.) даётся описание развития современной медицины, способной про-
тивостоять угрозам такого масштаба [2].  

Н. К. Бристоу в своём исследовании «испанки» «Американская пандемия: затерянные 
миры эпидемии гриппа 1918 г.» поднимает вопросы социальной и культурной истории амери-
канцев во время пандемии, раскрывая как причины общественной “амнезии” нации, так и глу-
бину тихого воспоминания о том, что происходило» [3, с. 5]. Похожие вопросы поднимает 
в своей работе и А. У. Кросби, который утверждает, что события этой пандемии гриппа отли-
чается «утратой национальной памяти об этом катастрофическом событии» [4, с. 8].  

М. Хонигсбаум исследует историю науки и медицинской социологии для искусного воссо-
здания эпидемиологических загадок и экологии инфекционных заболеваний. В своём труде 
«Пандемический век: сто лет паники, истерии и гордыни» он поднимает такие вопросы, 
как страх перед болезнями, который «усугубляет расовую, религиозную и этническую напря-
женность» [6, с. 10]. При этом автор утверждает, что «природа остается самой большой угро-
зой биотерроризма из всех» [6, с. 10].  
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В зарубежной историографии также стоит выделить работы известных исследователей 
вопросов пандемий и эпидемий – Н. Джонсона [7], Г. Колаты [8], П. Купперберга [9], Х. Маркеле 
[11], А. Маррина [12] и Х. Филлипса [13].  

Антропология. Среди антропологов и околоантропологических исследователей вопросы 
пандемии и эпидемии занимают одно из важнейших мест как проблемы взаимоотношений 
человека и природы. Так, например, в книге известного чешского исследователя М. Даниэла 
описываются «взаимоотношения» человечества и переносчиков эпидемических болезней. 
Не сразу, по мере роста культуры и научных знаний, к людям приходило понимание того, что 
привычные, хотя и неприятные спутники людей, начиная с жизни в пещерах и ранее, – блохи, 
вши и др., – являются переносчиками чумы и других болезней, буквально косивших человече-
ство вплоть до XX в. [22].  

Знаменитая работа А. П. Бужилова под названием «Homo Sapiens. История болезни» 
(2005 г.) посвящена актуальному направлению современной антропологии и археологии – па-
леоэкологическим исследованиям древнего населения. Исследование географии и хронологии 
таких инфекций, как сифилис, чума и проказа, позволило автору «воссоздать топографию дои-
сторических и исторических миграций на евразийском континенте» [22, с. 8]. Отдельно в рабо-
те обсуждается уровень травматизма [22, с. 9] и «профессиональных» заболеваний как при-
знаков социальной активности населения вследствие адаптации к новой или изменяющейся 
среде. Благодаря новому взгляду на данные палеопатологии автор подводит читателя к опре-
делению проблем ментальности древнего человека через оценку трагических событий извест-
ных в истории пандемий и реконструкции погребальных и ритуальных традиций.  

В области медицинской антропологии и эпидемиологии выделяется работа Дж. Н. Хайеса 
«Эпидемии и пандемии: их влияние на историю человечества» (2005 г.). В ней автор исследует 
пандемии и эпидемии, затрагивающие Европу, Америку, Африку и Азию, охватывающие болезни 
от древних времен до наших дней. Дж. Н. Хайес объединяет биологическую и социальную ин-
формацию, чтобы сформировать представление о значении эпидемий, которые повлияли 
на мировую историю. Работа охватывают области основных пандемий, эпидемий почв, разруши-
тельных потрясений и эпидемий, представляющих символический интерес [5, с. 8].  

Эпидемии и пандемии прочно вошли в историю человечества, начиная с момента её рож-
дения. Интерес к данным явлениям будоражил умы исследователей и до формирования совре-
менной медицины, и после неё. Даже сегодня, в 2020 г., когда весь мир страдает от пандемии 
Covid-19, учёные совершенно различных отраслей (от естественных до гуманитарных наук) ищут 
способы борьбы с этой напастью. Социальные и гуманитарные исследователи обращают вни-
мание на общество, политику, экономику, культуру, которые также страдают от пандемий.  
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