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Изучение практик советской культурной дипло-
матии давно превратилось в устойчивый историо-
графический тренд. Исследователи выделяют как 
традиционные направления, связанные с туризмом 
[1, 2], так и относительно новые, например наград-
ная дипломатия [3, 4]. Отдельно можно выделить 
научную дипломатию в сфере медицины. Это обу-
словлено как глобализационными процессами 
(в том числе борьбой с различными заболеваниями 
и трансфером технологий), так и тем, что наука во-
обще и медицина в частности стали в ХХ в. одним 
из инструментов для выстраивания диалога и даже 
снятия политической напряженности между госу-
дарствами. Данные положения в историографии 
обычно проецируются на 1950—1970-е годы [5]. Од-
нако рецензируемая монография П. Э. Ратманова 
позволяет существенно сдвинуть хронологические 
рамки нашего понимания роли медицинской ди-
пломатии в международных отношениях.

Книга П. Э. Ратманова — это взгляд Москвы, ру-
ководства Наркомздрава, на проблемы выстраива-
ния внешних научных связей и презентации основ 
советского здравоохранения на международной 
арене. Автор заявляет, что советская система здра-
воохранения — «модель Н. А. Семашко» — была 
идеологическим конструктом, поскольку многие 
значимые признаки этой системы были декларатив-
ными. Вместе с тем советская власть позициониро-
вала новую медицинскую систему как кардинально 
отличавшуюся от прошлого дореволюционного и 
существующего буржуазного аналогов. Это обстоя-
тельство закладывало широкие возможности для 
идеологического экспорта «модели Н. А. Семашко» 
за рубеж. Однако автор книги замечает, что продви-
жение образцов советской модели можно расцени-
вать как «торговлю будущим», т. е. демонстрацию 
общих ценностей идеологии советского здравоохра-
нения, его локальных успехов и обещаний крупных 
достижений в будущем. Торговля «идеальной моде-
лью», особенно в начале 1920-х годов, вместо пре-
зентации реальных достижений, с практической 
точки зрения, вполне объяснима разрушительными 
последствиями Первой мировой и Гражданской 
войн, а также эмиграцией наиболее ярких предста-
вителей медицинского сообщества Российской им-
перии. Но не стоит забывать и о типичном для со-
ветской системы прожектерстве, когда грань между 
тем, что должно быть, и тем, что есть, ретуширова-
лась идеологией. В этом смысле советская медицина 
1920—30-х годов представляла собой тесное пере-
плетение реальных возможностей, прагматики и 
идеологических установок.

Книга включает шесть глав, в которых достаточ-
но подробно показана роль советского здравоохра-
нения на международной арене в 1920—1940-е годы. 
Пожалуй, лишь несколько выбиваются из общего 
повествования два последних параграфа шестой 
главы, посвященных периоду Второй мировой вой-
ны и первым послевоенным годам. На наш взгляд, в 
то время присутствовала совершенно иная пробле-
матика, чем в 1920—1930-е годы, да и само совет-
ское здравоохранение перешло от апеллирования 
эфемерными конструкциями к демонстрации ре-
альных достижений, сумевших заинтересовать за-
падное медицинское сообщество.

Монография базируется на очень солидной 
источниковой базе. Автор ввел в научный оборот 
документы из трех федеральных архивов, а также 
архива Национального научно-исследовательского 
института общественного здоровья имени Н. А. Се-
машко Минобрнауки России. П. Э. Ратманов не 
просто цитирует архивные материалы, а сопрово-
ждает весь аппарат сносок первичным описанием 
использованных документов. Такой подход доволь-
но редок в современных монографиях и свидетель-
ствует не только о тщательности в работе с доку-
ментами, но и о научной этике автора. Блестящее 
знание документов в совокупности с историографи-
ей позволили Ратманову исправить многочислен-
ные ошибки, допущенные его предшественниками. 
Вместе с тем автор редко выходит в своем описании 
за пределы анализа документов Наркомздрава. Рат-
манов признал, что не обнаружил в фондах Нарко-
мата переписки с вышестоящими государственны-
ми и партийными инстанциями о формах и методах 
пропаганды советского здравоохранения за рубе-
жом. Кроме того, даже в материалах ЦК партии, как 
правило, отразились только вопросы командировок 
советских чиновников за границу. Такое положение 
справедливо по отношению к периоду 1920-х годов, 
однако уже в 1930-е и тем более в 1940-е годы во-
просы сотрудничества с западными странами в об-
ласти науки и здравоохранения довольно внима-
тельно рассматривались высшим партийным руко-
водством. Кроме того, в книге не хватает ссылок на 
документы архива Министерства иностранных дел, 
изучение которых позволило бы полностью дока-
зать или скорректировать утверждение Ратманова о 
том, что Наркомздрав РСФСР во времена Н. А. Се-
машко сохранял «за собой монополию на внешние 
связи в области медицины и здравоохранения».

Основной массив событий, описываемых в кни-
ге, хронологически можно разбить на два перио-
да — 1920-е и 1930-е годы. Для каждого из этих пе-
риодов характерны не только различные формы 
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презентации советского здравоохранения, но на-
правления сотрудничества со странами-партнера-
ми, на которые были направлены основные усилия 
руководства Наркомздрава. Так, 1920-е годы можно 
назвать периодом неразделенной любви РСФСР/
СССР и Веймарской республики. П. Э. Ратманов 
раскрыл объективные обстоятельства, способство-
вавшие сближению двух стран. Оба государства на-
ходились в международной изоляции, хотя для Гер-
мании культурная дипломатия стала одной из форм 
реализации внешнеполитических интересов, не за-
прещенных Версальским мирным договором. Кроме 
того, с Германией еще сохранялась инерция взаимо-
отношений, заложенных в дореволюционное время. 
Поэтому не удивительно, что в руководстве Нар-
комздрава 1920-х годов господствовали преимуще-
ственно германофильские настроения. Впрочем, как 
показывает автор, и часть врачебного сообщества 
Веймарской республики признавала, что восстанов-
ление отношений с восточным соседом — это нача-
ло «культурной гармонии между двумя странами», 
сформированной задолго до прихода большевиков 
к власти.

Вместе с тем П. Э. Ратманов показал, что, несмо-
тря на объективные возможности для плодотвор-
ной научно-медицинской кооперации, немецкие и 
советские врачи и чиновники по-разному смотрели 
на конечную цель этого сотрудничества. Немецкая 
сторона не была заинтересована в реализации круп-
ных научных проектов. Она в основном ориентиро-
валась на коммерческие аспекты: книготорговлю, 
рекламу фармацевтической продукции, т. е. то, что 
могло принести прибыль. Советская сторона не на-
меревалась быть пассивным потребителем: призна-
вая техническое и научное превосходство немецкой 
медицины, руководители Наркомздрава пытались 
продвигалась советскую организационную модель 
здравоохранения. В итоге взаимопонимания так и 
не удалось найти.

Начало 1930-х годов совпало с переформатиро-
ванием международных контактов — традицион-
ные германские и отчасти французские контакты 
постепенно заменяются американскими и британ-
скими. Это связано не только с приходом нацистов 
к власти в Германии и утверждением антисоветской 
идеологии, но и с началом деловых контактов с 
США во время первой пятилетки и последовавшего 
установления дипломатических отношений в 1933 г. 
1930-е годы стали временем перманентного роста 
интереса со стороны американского общества к на-
чинаниям в области медицины в СССР. П. Э. Ратма-
нов считает, что идеологам советского здравоохра-
нения повезло, поскольку именно в это время в аме-
риканской и отчасти британской интеллектуальной 
среде появились публицисты, которые при описа-
нии советского здравоохранения делали акцент на 
положительных аспектах, нивелируя негативные 
факты. Вместе с тем автор книги, хотя и соглашает-
ся с выводами М. Дэвида-Фокса о том, что предво-
енный период стал временем наивысшего развития 
советского презентационного проекта, полагает, что 

активность в области медицины была напрямую 
связана с необходимостью получения доступа к но-
вейшей научно-технической информации и лишь 
отчасти — с реализацией пропаганды принципов 
советского здравоохранения.

П. Э. Ратманов в своей книге довольно подробно 
остановился на институциональном анализе, пока-
зав роль различных структур в продвижении в за-
падном мире идей советского здравоохранения. 
При этом в первые годы после прихода к власти 
большевиков наблюдалась определенная хаотич-
ность не только в структурах, но и в их деятельно-
сти. Так, в то время пропагандой на западные стра-
ны занималось и Российское общество Красного 
Креста (РОКК), выполнявшее и квазидипломатиче-
ские функции, и специально созданный отдел зару-
бежной информации Наркомздрава РСФСР. По 
мнению автора, стабилизация структур, презенто-
вавших советскую модель здравоохранения, при-
шлась на период после 1923 г., когда руководство 
страны перестало грезить идеями мировой револю-
ции.

П. Э. Ратманов показал, что советская пропаган-
да и международное сотрудничество в области ме-
дицины сводились к следующим формам: поездки 
за рубеж и приглашения в СССР иностранных 
специалистов, публикации в научной периодике, 
выпуски совместных журналов, участие в междуна-
родных выставках, организация курсов иностран-
ных врачей. Чрезвычайно любопытным сюжетом 
рецензируемой монографии можно назвать изда-
тельскую эпопею Наркомздрава, в частности исто-
рию попыток создания совместных международных 
журналов, участие в которых принимала советская 
сторона. Автор отмечает, что совместные медицин-
ские проекты были типичны в мире для межвоенно-
го периода и не являлись чем-то уникальным, но 
для Советской России такие публикации служили 
доказательством того, что наука при большевиках 
существовала и развивалась. Это было особенно 
важно, учитывая острую конкуренцию с эмигрант-
ской медицинской периодикой, к тому времени уже 
завоевавшей авторитет среди не только немецкого, 
но и советского врачебного сообщества.

Интересно, что в первое время «старые» отече-
ственные врачи отказывались публиковаться в со-
ветско-немецких журналах, предпочитая сразу от-
давать свои работы напрямую в авторитетные не-
мецкие издания, считая их более престижными и 
важными для своей академической карьеры. Автор 
видит в этом конфликт большевиков и интеллиген-
ции. Возможно, от такого категорического утвер-
ждения следовало бы уйти. Может быть, свою роль 
сыграла упомянутая ранее инерция дореволюцион-
ных установок и относительная международная от-
крытость советского врачебного сообщества, на-
блюдавшаяся после революции довольно продол-
жительное время.

Большую роль в продвижении советской модели 
на запад играл личностный фактор, и автор доволь-
но много внимания уделяет биографиям «апосто-



The problems of social hygiene, public health and history of medicine. 2023; 31(1) 
DOI: http://dx.doi.org/10.32687/0869-866X-2023-31-1-149-152

Reviews

 
152

лов» советского здравоохранения, которых, исполь-
зуя подход К. Кларк, можно рассматривать как ин-
теллектуалов, сочетавших в себе космополитизм и 
трансляционость советской культурной диплома-
тии [6]. В 1920—40-е годы представительские функ-
ции в Европе выполняли Я. Р. Гольденберг, А. Н. Ру-
бакин, а в США — В. В. Лебеденко. Все они совме-
щали медицинскую компетенцию с организацион-
ным началом, но находились в разных политиче-
ских условиях. Первым двум приходилось работать 
в ситуации преобладающего недоверия к советской 
власти, а последнему — уже во время Второй миро-
вой войны, когда симпатии к СССР резко возросли.

П. Э. Ратманов много внимания уделил вопро-
сам продвижения «модели Семашко» на Запад. Од-
ной из главных проблем, с которой постоянно стал-
кивались советские чиновники, было недостаточное 
финансирование, тем более что почти все институ-
ты, пропагандировавшие медицину СССР, находи-
лись на иждивении. Особенно это относилось к 
международным журнальным проектам. В итоге ру-
ководство Наркомздрава было вынуждено постоян-
но искать «партнеров за границей, которые решали 
бы вопросы окупаемости издания».

В монографии наглядно показано, что эффектив-
ность советской медицинской пропаганды зависела 
от состава аудитории, места и времени. Западное 
врачебное сообщество воспринимало советское 
здравоохранение через внутренний контекст, рас-
сматривая его в качестве своеобразного «значимого 
иного». В немецком врачебном сообществе шли 
дискуссии о соотношении «свободы врачей» и «со-
циализации медицины», что влияло на интерес к со-
ветскому опыту. Похожую ситуацию можно было 
наблюдать и в США 1930-х годов, когда интерес к 
советской медицине подогревали последствия Вели-
кой депрессии и поиски новых путей организации 
американского здравоохранения. Кроме того, инте-
рес к советской модели на Западе во многом зависел 
от личных и политических симпатий представите-
лей медицинского сообщества. Например, немецкие 
или американские врачи, благосклонно относивши-
еся к левой идее, проявляли больший интерес к со-
ветской медицине, чем врачи, придерживавшиеся 
консервативной и правой идеологии. Поэтому за 
критикой советского здравоохранения нередко 
скрывалось негативное отношение к социалистиче-
ской модели вообще. В целом Ратманов приходит к 
заключению, что с средины 1920-х годов сложилась 
единая стратегия продвижения советского здраво-
охранения, впрочем, не учитывавшая специфики 
реципиентов.

Подводя итог, можно констатировать, что моно-
графия П. Э. Ратманова насыщена новым фактиче-

ским материалом и содержит серию важных кон-
цептуальных выводов. Она не только представляет 
собой важный шаг вперед в изучении истории науч-
но-медицинской дипломатии (институты Нарком-
здрава использовались в том числе в разведыватель-
ных целях), но и позволяет наметить пути изучения 
роли науки в культурной повестке советского госу-
дарств и взаимопроникновения идей. Это наблюде-
ние позволяет понять противоречия советской 
культурной и научной дипломатии на протяжении 
всего «короткого XX века», а также вписать совет-
скую модель здравоохранения в общемировой кон-
текст развития медицины.

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 18-78-10018 «Пробле-
мы биоэтики в историческом контексте и социокультурной динамике 
общества».
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