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Отражение медицинской проблематики в художественной 
литературе как основа музейной выставки

Сегодня можно с уверенностью говорить о медикализации культуры, т. е. глубоком укорене-
нии медицинских знаний в ежедневных практиках. Медицина во многом определяет жизнь ин-
дивида: темы ухода за собой, культ красоты и здоровья становятся предметом общественных дис-
куссий. В связи с этим возрастает ее роль и значение. Медицинский музей сегодня стоит перед 
вызовом. С одной стороны, хранимое им наследие востребовано и актуально, с другой – медицин-
ское знание обладает специфичностью, затрудняющей ее понимание рядовым индивидом. Поэто-
му музеи медицинского профиля находятся в поиске способов актуализации своей проблематики, 
и одним из эффективных вариантов представляется обращение к литературе. Рассмотрен способ 
презентации медицины посредством литературы. В художественных произведениях сложный ме-
дицинский материал выступает уже в переработанной и адаптированной форме. Благодаря меди-
кализации культуры, медицина широко представлена в литературе, что открывает большие пер-
спективы для ее интерпретации. 
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Health issues in fiction books as a basis for a museum exhibition

Nowadays we can state the culture medicalization. It means the great extension of medical 
knowledge in daily practices. Medicine determines the individual life: the personal care topics, the 
beauty cult and health become the subject of public discussions. In this regard, the role and importance 
of medicine is increasing. The medical museum today faces a challenge. On the one hand, the heritage 
which he preserves is relevant, on the other hand, medical knowledge has a specificity that makes it 
difficult for an ordinary individual to understand it. Thus, the medical museum is forced to look for ways 
of updating its issues. The proposed article examines the way how medicine can be presented through 
literature. The advantage of the literature as a presentation type is that it adapts medical material in 
the art form, which is more suitable for ordinary individual. Due to the medicalization of the culture, 
medicine is widely represented in the literature. This fact gives a terrific opportunity for interpretation the 
medicine.
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Перед музеем медицинского профиля 
стоит задача актуализировать хранимое на-
следие. На сегодняшний день наблюдается 
тенденция расширения медицинской про-
блематики. Она выходит за рамки вопросов 
биологического профиля и трансформиру-
ется в актуальные общественные пробле-
мы. Французский философ Мишель Фуко 
ввел термин «медикализация», который 
означает государственно регулируемую 
медицину [1, c. 35]. Вмешательство власт-
ных структур в механизмы лечения людей 
приводит к тому, что постепенно начина-
ют задаваться не только рекомендации, 
но и правила, опирающиеся на понятие 
«нормы» [1, c. 68]. Медицина начинает из-

учать не только больного индивида, но и 
здорового с целью сформировать «идеаль-
ного человека», пригодного к эффективной 
деятельности. Такая идеализация транс-
формирует медицинские рекомендации в 
обязательства. В настоящий момент в по-
вседневных практиках и в общественной 
полемике можно обнаружить присутствие 
медицинских тем [2]. Если рассматривать 
медицину как составляющую культуры, 
возможно актуализировать медицинское 
наследие. Таким образом, музей способен 
сформулировать ответы на общественные 
вызовы.

Сегодня выделяют две составляющие 
медицины: биологическую и гуманистиче-
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скую [3, c. 8]. Прежде всего медицина – ком-
плекс естественнонаучных знаний, заклю-
чающаяся в методах диагностики, лечения 
и профилактики болезней. Биологическая 
часть медицины выражается, главным об-
разом, в предметной форме. Это объясня-
ется тем, что клиническое медицинское 
исследование сегодня строится по прин-
ципу анализа-расшифровки симптомов и 
предполагает фиксацию обнаруженного [4, 
c. 334]. Отсюда широкое присутствие в ар-
сенале врача приборов и инструментов для 
их обнаружения, муляжей, фотографии и 
анатомических препаратов для регистра-
ции и описания. Гуманистическая часть 
медицины означает морально-этическую 
сторону исследования человеческого ор-
ганизма, отношение врач-пациент. Эта со-
ставляющая редко выражается в матери-
альных предметах, хотя отражается в них. 
Обе части медицины тесно взаимосвязаны 
и существуют в общем контексте культуры, 
поэтому непременно воплощаются в ее 
формах.

Художественная литература обладает 
потенциалом открыть для посетителя гу-
манистические аспекты мира медицины. 
Она описывает и фиксирует реалии вокруг 
индивида. Тем самым содействует смысло-
вому постижению предмета. М. Горький 
применил к художественной литературе 
определение «человековедение» [5]. Ме-
дицине также в полной мере подходит эта 
характеристика. К ней «человековедение» 
применимо буквально. И медицина, и ли-
тература анализируют человека, но с раз-
ных позиций. Отсюда разница в методах 
влияния на человека. Медицина предпо-
лагает материальные лекарства, а литера-
тура – духовные. Однако и в первом, и во 
втором случае это именно исцеление тела 
или духа. Изучение внутренней логики ме-
дицины и механизмов воплощения в ней 
реалий медицины стало основой для раз-
работки концепции выставки «Медицина 
и литература», открытой в Военно-меди-
цинском музее в 2020 г. Сопоставление 
внутренних структур литературы и компо-
нентов музейной экспозиции привело к 
разработке метода представления тексто-
вого источника в музейной среде. 

Вплоть до XVIII в. литературу определя-
ли как одну из форм письменности [6, c. 51]. 
Однако с началом восемнадцатого столетия 
ее начинают относить к виду искусства, к 
форме творческой деятельности, занима-
ющейся художественной интерпретацией 

мира посредством слова. Использование 
речевых конструкций лишает литературу 
предметно-чувственной формы. Эта осо-
бенность отличает ее от других видов ис-
кусства. Литературу невозможно воспри-
нимать зрительно, постижение текстов 
осуществляется путем умственного ос-
мысления, воображения, эмоционального 
переживания, т. е. она в равной мере отно-
сится и к интеллектуальной, и к творческой 
деятельности. 

В литературоведении утвердилась 
концепция интертекстуальности [6, c. 77], 
согласно которой на создание любого про-
изведения влияют устойчивые реалии. 
Независимо от желания автора в его текст 
проникает коллективное бессознательное 
– некие паттерны, принятые в обществе на 
определенном этапе развития. По такой 
логике любое художественное произведе-
ние – хранилище проблем и смыслов эпохи. 
Получается, что в тексте, описывающем ра-
боту врача, непременно находят отражение 
распространенные на момент написания 
медицинские практики. В художественной 
литературе возможно не только обнару-
жить историю медицины, но и путем ана-
лиза выявить ее культурологическое зна-
чение. Сложный медицинский материал 
на ее страницах переработан, т. е. адапти-
рован под восприятие читателя, что дает 
хорошее подспорье для создания музейной 
выставки, рассчитанной на широкий круг 
посетителей. 

В то же самое время в литературоведе-
нии принято делить произведение худо-
жественной литературы на вымышленную 
предметность и речевые конструкции или 
на искусство вымысла и искусство слова [7, 
с. 109]. По-другому, внутри текста можно 
обнаружить взаимодействие содержания и 
формы, идейного, тематического значения 
и словесных структур. Литературное про-
изведение можно воспринимать не только 
как явление, но и как взаимоотношение со-
держания и формы. Понимание внутренней 
структуры литературного произведения 
дает возможность грамотно исследовать 
его текст, вычленять из него необходимые 
реалии. Разделение художественного про-
изведения о медицине на структуры по-
зволяет, с одной стороны, выявить смысл 
врачевания, с другой – показывает со-
держание литературы как вида искусства. 
Такой прием открывает перспективы для 
музейного выставочного проектирования. 
Разделение пространства на части, посвя-



23

Отражение медицинской проблематики в художественной литературе как ...

щенные идейному содержанию литера-
туры и ее форме, превращает посетителя 
в исследователя, который одновременно 
считывает медицинские реалии и проника-
ется творческим компонентом построения 
текста. Анализируя поднимаемые пробле-
мы, он включается в процесс ценностной 
оценки представленных вопросов и тем 
самым включается в процесс самопозна-
ния, поскольку любые медицинские темы 
так или иначе обращены к человеку. Таким 
образом запускается «человековедение» 
посетителя в музейной среде, находяще-
гося посреди структур художественного 
текста, выраженных в материально-пред-
метной форме. 

Музеи хранят и экспонируют мате-
риальное наследие. Современная экспо-
зиция – пространство коммуникации, в 
которой участвует предмет. Экспонат вы-
ступает тематической единицей для созда-
ния экспозиционного комплекса [8, с. 215], 
как слово в литературе. То есть при про-
ектировании пространства в музее также 
выделяется объективно-предметная и субъ-
ективно-смысловая части: экспонаты и кон-
цепт. Медицина, в свою очередь, обладает 
и материальной, и духовной составляющей. 
Получается, что музей и литература облада-
ют потенциалом раскрыть эти две стороны 
медицины. Музей способен визуализовать 
литературу, придать ей предметную форму. 
Вместе и музейный, и литературный языки 
раскроют все аспекты медицины. 

Выставка «Медицина и литература» 
представляет собой способ теоретического 
осмысления художественной литературы 
музейными средствами. Для проекта была 
создана специальная конструкция из 27 
ячеек, позволяющая размещать объемные 
инсталляции. Это как бы музейная книга, 
только написанная не словами, а музей-
ными предметами и посвященная разным 
литературным произведениям. Вниманию 
посетителя предлагаются образы, которые 
рисуются во время чтения, идейное содер-
жание литературы, ее смысл. Внутри общей 
конструкции выделяется три блока, или три 
главы музейной книги. 

Первый блок «Сердце врача» посвящен 
произведениям известных врачей о меди-
цине. Были отобраны не их научные труды, 
а книги, содержащие художественные эле-
менты. В них знаменитые медики делятся 
историями из практики, рассуждают о судь-
бах своей профессии. Учитывая «высокую 
степень медикализации современной куль-

туры» [9, с. 10], они поднимают темы, касаю-
щиеся проблем всего общества. Например, 
одна ячейка посвящена сказкам, написан-
ным основателем ортопедии в нашей стра-
не Г. И. Турнером. В ней воссоздана детская 
комната начала ХХ в., представлены игруш-
ки. На первый взгляд. как бы образ счастли-
вого детства, и только вглядевшись, можно 
заметить, что перед зрителем не детская 
комната, а больничная палата. Г. И. Турнер 
разрабатывал проблему лечения детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата. Но помимо медицинской разработки 
данной проблематики Г. И. Турнер являлся 
пропагандистом изменения общественно-
го отношения к детям-калекам и шире – к 
инвалидам в целом. Он отстаивал их ум-
ственную полноценность и доказывал, что 
они могут стать полноправными членами 
общества. Для этого Г. И. Турнер в своей 
ортопедической клинике соединял лечеб-
ные мероприятия с воспитательными, осу-
ществлял ортопедию не только тела, но и 
души. Воспитанники выходили из клини-
ки не просто здоровыми, но и готовыми к 
общественной жизни, получив необходи-
мые знания и даже приобретя профессию. 
Именно для воспитания юных пациентов 
своей клиники Г. И. Турнер писал детские 
сказки. Социальная деятельность Г. И. Тур-
нера заключалась в обращении к обще-
ству по вопросу включения инвалидов в 
социальную жизнь. Его воззрения, по сути, 
предвосхищают современные дискуссии об 
инклюзии и выглядят актуальными до сих 
пор. Отношения Г. И. Турнера к детям-ин-
валидам – это еще и вопрос о взаимоотно-
шениях врача и пациента. Должен ли врач 
задумываться о душевном состоянии боль-
ного или достаточно вылечить его тело? 
Создавая свои сказки, Г. И. Турнер вышел за 
пределы строго лечебной деятельности, но 
превысил ли он обязанности врача? Все ин-
сталляции в первом блоке содержат некий 
конфликт, в котором возможны противопо-
ложные точки зрения. 

Второй блок «Дело, которому ты слу-
жишь» представлен произведениями про-
фессиональных писателей о медицине. 
Авторы избрали образ врача в качестве 
центрального, он как бы служит проводни-
ком определенной идеи. Перед глазами от-
крывается палитра контрастных образов: от 
положительных, которым является доктор 
В. Устименко в произведении Ю. Германа 
«Дорогой мой человек», до отрицательных, 
каковым является образ сестры Редчед в 
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романе К. Кизи «Над кукушкиным гнездом». 
Посетитель может выбрать свойственное 
ему отношение к действительности.

Третий блок «Палата № 6» представлен 
произведениями профессиональных писа-
телей-врачей – А. П. Чехова, М. А. Булгакова 
и др. Эти авторы знали медицину изнутри 
и максимально точно передали в художе-
ственной форме ее сущность, то, каким дол-
жен быть настоящий врач. На этом этапе у 
зрителя происходит соотнесение своих по-
ступков с устоявшимися социальными нор-
мами. В результате посетитель, знакомясь с 
тремя блоками выставки, как бы совершает 
акт самопознания. В целом тематическая 
структура выставки «Медицина и литера-
тура» основывается на психологической 
теории развития «я-концепции» Р. Бернса 
[10, с. 32]. Она как бы служит сценарием 
выставки, определяющим последователь-
ность переживаний посетителя [11, с. 132]. 
Алгоритмизация символических действий 
обеспечивает смену внутренних состояний 
зрителя: конфликт, выбор, общественные 
нормы. 

Именно психологизм обеспечивает 
актуальность проекту, так как он отвечает 
потребностям современного индивида. 
Пространство вокруг человека сегодня бе-
зыдейно, что обрекает его на самоосущест-
вление или поиск себя, смысла жизни [12, 
с. 104]. Отчуждение, появляющееся в ре-
зультате поиска своего места, воплощает-
ся в потреблении или акте наслаждения, в 
результате вещи заполняют собой идеоло-
гическую пустоту вокруг человека. Музей 
хранит артефакты, наделенные историей и 
значением, а, следовательно, он обладает 
потенциалом заполнить идейный вакуум, 
выстроить стройную систему смыслов, ко-
торой лишена современная жизнь.

Выставка «Медицина и литература» 
не ограничивается только инсталляциями 
в выставочной конструкции. Чтобы пред-
ставить форму литературы – слово – были 
созданы паззлы с цитатами из представлен-
ных произведений. Посетителю предостав-
ляется возможность собрать иллюстрацию, 
использованную для оформления инстал-
ляций и дополнить увиденный образ книги 
речевой конструкцией или смысловое со-
держание – формой. 

При оформлении инсталляций выстав-
ки «Медицина и литература» музейный 
предмет использовался в трех разных зна-
чениях: либо встречающиеся на страни-
цах произведения, либо соответствующие 

эпохе, либо раскрывающие проблему, под-
нятую автором.

В первом случае литературное слово 
и музейный предмет совпадают. В инстал-
ляцию помещаются экспонаты, упоминаю-
щиеся на страницах книг, т. е. происходит 
визуализация употребленных слов. Наблю-
дается совпадение двух форм подачи мате-
риала: литературной и музейной, предмета 
и слова. 

Инсталляция, посвященная циклу рас-
сказов «Записки юного врача» М. А. Бул-
гакова, образована предметами, которые 
встречаются в произведении. Набор тра-
хеотомический начала ХХ в. соответствует 
операции, описанной в рассказе «Стальное 
горло», ампулы из-под морфия – рассказу 
«Морфий». В данном случае посетитель 
может увидеть предметы, описанные в 
книге, и представленная инсталляция слу-
жит для него дополнением. 

Во втором случае были отобраны пред-
меты, иллюстрирующие сюжет книг, но 
прямо не встречающиеся в произведениях. 
Данные экспонаты соответствуют эпохе, об-
разованные ими инсталляции получаются 
эпизодами из произведений, небольшими 
фрагментами, зарисовками из жизни меди-
цины. 

В инсталляции, посвященной произве-
дению К. Кизи «Над кукушкиным гнездом», 
использован молоточек для лоботомии. 
Данной операцией заканчивается сюжет 
романа, но он не называется прямо. Мо-
лоточек и другие «орудия» кукушки поме-
щаются в гнезде, это те предметы, которые 
незримо присутствуют в произведении, 
символизируя победу над личностью, жиз-
нью. Именно молоточек незримо ощущает 
читатель, «пролетая над гнездом кукушки». 
В случае инсталляции он не просто поме-
щается в витрину, иллюстрируя операцию, 
т. е. раскрывается его функциональное зна-
чение. Благодаря общему образу раскрыва-
ется символическое значение молотка для 
лоботомии в романе. 

В инсталляции к произведению Б. Па-
стернака «Доктор Живаго использованы 
предметы, не упоминающиеся на страни-
цах романа, но соответствующие описан-
ной эпохе. Это вещи, которые могли при-
надлежать герою книги. Предметный ряд 
дополняется копией стихотворения «Зим-
няя ночь», которым завершается роман и 
письменным набором со свечой. На фоне 
иллюстрации Юрия Живаго за письмен-
ным столом предметный ряд приобретает 
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сюжетность. Ю. Живаго, пишущий стихи, а 
поодаль располагается набор медицинских 
инструментов, не нужных в писательском 
деле. Душа Ю. Живаго, разрывающаяся 
между долгом и призванием. 

Во втором типе инсталляций раскры-
вается функциональное значение меди-
цинского предмета и морально-этические 
конфликты, описанные в произведениях. В 
данном случае затрагивается и биологиче-
ская, и гуманистическая части медицины.

Третий тип инсталляций выставки «Ме-
дицина и литература» передает философ-
ский смысл, описанный в книге. Совпада-
ет литературное и музейное содержание, 
идейно-образная часть литературы и му-
зейный концепт. На этом, высшем, уров-
не раскрывается феномен медицины, его 
культурологическое содержание. Слова 
как форма литературы и гуманистическая 
часть медицины совместно с предметами, 
представляющими биологическую часть, 
вместе показывают полноценное бытова-
ние медицины.

В ячейке, посвященной произведе-
нию А. Камю «Чума», представлены три 
предмета: альбом «Чума в Маньчжурии», 
муляж «Чумной бубон» и противочумная 
вакцина. Ни один из этих предметов не 
упоминается на страницах произведения, 
зато их комбинация способна донести фи-
лософские идеи автора. Согласно А. Камю, 
всегда существуют «бедствия и жертвы». 
Большинство людей ломается под гнетом 
обстоятельств, каковым в романе выступает 
эпидемия чумы, и только некоторые спо-
собны противостоять трудностям, бороть-
ся до конца, спасать тех, кого возможно, и 
вести за собой остальных. Эту категорию 
личностей автор назвал «настоящими 
врачами», встречающимися весьма редко. 
В ячейке, посвященной «Чуме», каждый 
предмет соответствует одной категории: 
альбом – бедствие, муляж чумного бубона 
– жертву, а противочумная вакцина – насто-
ящего врача. Предметный ряд располагает-
ся на фоне иллюстрации к произведению, 
аллегорично изображающей фигуру «на-
стоящего врача». 

Согласно исследованию П. Ван Менша, 
в любом музейном предмете содержатся 
три уровня данных: физические свойства, 
функциональное значение и связь пред-
мета с его контекстом [8, с. 226]. На вы-
ставке «Медицина и литература» в разных 
инсталляциях используются разные уровни 
данных. В результате проектирования не-

которые музейные предметы остаются в 
качестве практического использования, но 
большинство приобретает символический 
и метафизический смысл. 

Этот метафизический смысл, благода-
ря медикализации культуры, затрагивает 
проблемы, дискутируемые в обществе, что 
способствует актуализации и медицины, и 
литературы. Посетитель сталкивается с те-
мами, которые ему привычны, но представ-
лены в художественной форме. Отдельно 
и медицинские предметы, и произведения 
литературы могут быть неизвестны ши-
рокой публике, интерес к ним способно 
пробудить яркое визуальное воплощение. 
Ни одна музейная экспозиция не в состоя-
нии вместить текст художественного про-
изведения целиком. Точно так же не любой 
визуальный образ интересен и понятен 
широкой аудитории. В случае с выставкой 
на медицинскую тему наблюдается эффек-
тивный тандем: литература, конкретно ее 
идейная составляющая, дает источник для 
создания яркой визуальной инсталляции, а 
медикализация обеспечивает его актуаль-
ность. 

На выставке «Медицина и литература» 
литературе предана материальная, пред-
метная форма. Объективно-предметная 
часть литературы – слова –заменена му-
зейными экспонатами. С помощью допол-
нительных экспозиционных материалов 
вокруг предметов создаются инсталляции, 
интерпретирующие субъективно-смысло-
вое значение литературы. Таким образом, 
текст на выставке представлен музейными 
средствами. 

Выставочный проект «Медицина и 
литература» создает зримый образ лите-
ратуры, переводит ее язык в предметно-
чувственную форму. Выстраивание про-
странства согласно логике литературы 
способствует осмыслению посетителем 
представленной темы. Одновременно 
происходит и актуализация медицины, так 
как интерпретируемые книги посвящены 
врачам и медицине, а искусство врачева-
ния сегодня неразрывно связано с широ-
ко обсуждаемыми вопросами, вызванными 
медикализацией. 

Путем разделения формы и смысла 
может быть представлен любой текстовый 
источник в музейной среде. Таким спосо-
бом достигается грамотная интерпретация 
текста, зрительный образ, в свою очередь, 
упрощает понимание текста, так как он не 
требует глубинного толкования речевых 
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конструкций. Визуальная форма пред-
ставления особенно актуальна в эпоху со-
временной культуры, в которой картинка 
и видеоклип постепенно вытесняют пись-
менные методы подачи информации, и че-
ловек как будто бы расширяется во вне [13, 
с. 57]. Образ в результате так же превраща-
ется в текст, транслирующий информацию, 
но написанный в понятной современному 
человеку форме. Он намного проще для 
усвоения, что приводит к популяризации 
литературного наследия. Таким образом, на 
выставке «Медицина и литература» проис-
ходит актуализации медицины посредством 
литературы.
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