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Джон Хантер по праву стоит в одном ряду с самыми известными исследователями и врачами — Галеном, 
Уильямом Гарвеем и Андреасом Везалием. Его роль как основоположника «экспериментальной хирургии» Но-
вого времени, создателя знаменитого медицинского Хантерианского музея в Лондоне значима для истории 
медицины. Неоспорим его вклад в развитие зубоврачевания. Труд «Естественная история человеческих зубов: 
объяснение их структуры, использования, формирования, роста и болезней» (1771) был переведен на многие 
языки, но никогда не издавался на русском. Точность в описании анатомии зубов, челюстей и полости рта, 
современный нам взгляд на развитие челюстей и их соотношение с жевательными мышцами, введение в на-
учный оборот и повседневную практику стоматологов таких терминов, как «клыки», «резцы», «передние 
коренные зубы», превосходные по качеству и точные по содержанию иллюстрации,— все это Джон Хантер. 
Его работы предопределили путь развития многих медицинских направлений, дав пищу для ума его последо-
вателям и ученикам. В статье раскрыты факты биографии, показана значимость вклада Джона Хантера в 
медицину в его трудах в области анатомии, хирургии, естественной истории зубоврачевания и стоматоло-
гии.
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John Hunter is rightly ranks with such most famous researchers and physicians as Galen, William Harvey and Andreas 
Vesalius. His role as the founder of the “experimental surgery” of the New Age and the creator of the famous Hunterian 
Medical Museum in London is significant for the history of medicine. His contribution into development of dentistry is 
incontestable. His work “The Natural history of human teeth: an explanation of their structure, use, formation, growth 
and diseases” (1771) was translated into many languages, but it was never published in Russian. The accuracy of descrip-
tion of the anatomy of teeth, jaws and mouth cavity, the view? contemporary for us, of development of the jaws and their 
relationship with the masseters, the introduction of such terms as “canines”, “incisors” and “anterior molars” into scientif-
ic circulation and everyday practice of dentists, the illustrations excellent by their quality and accuracy — all this is John 
Hunter. His works predetermined path of development of many medical directions, giving food for thought to his follow-
ers and disciples. The article reveals the facts of his biography, demonstrates significance of contribution of John Hunter 
into medicine in his works on anatomy, surgery, natural history of dentistry and stomatology.
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Имя Джона Хантера присутствует в книгах и 
учебниках по истории медицины наравне с самыми 
известными исследователями и врачами — Галеном, 
Уильямом Гарвеем и Андреасом Везалием [1, 2]. 
Особенно значима его роль как основоположника 
«экспериментальной хирургии» для британской и 
американской врачебной отрасли Нового времени, 
как создателя и патрона знаменитого медицинского 

Хантерианского музея в Лондоне   1. Вошло его имя и 
в культурный пантеон эпохи Просвещения. Вместе с 
тем отечественным читателям он известен явно не-
достаточно. В 2023 г. в свет выйдет книга Джона 

1 См. материал сайта: The Royal College of Surgeons of England. 
The Hunterian Collection. Режим доступа: https://www.rcseng.ac.uk/
museums-and-archives/hunterian-museum/
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Хантера «Естественная история человеческих зубов: 
объяснение их структуры, использования, форми-
рования, роста и болезней» (1771) — первое сочине-
ние известного автора, выходящее на русском язы-
ке. Книгу подготовила к печати кафедра истории 
медицины Московского государственного медико-
стоматологического университета имени А. И. Евдо-
кимова (МГМСУ), которая таким образом продол-
жает изучение зарубежного наследия в области 
истории зубоврачевания и стоматологии. Первым 
был труд француза Пьера Фошара, теперь — Джона 
Хантера.

Следует отметить, что работы Джона Хантера во 
многом предопределили путь развития целого ряда 
медицинских направлений. В данной статье мы хо-
тим показать значимость вклада трудов Джона Хан-
тера в области анатомии, хирургии, естественной 
истории, зубоврачевания и стоматологии.

Джон Хантер родился в шотландском Ист-
Килбрайде и был младшим из 10 детей. Подобно 
другим братьям и сестрам, он получил хорошее об-
разование благодаря заботам родителей, несмотря 
на раннюю смерть отца, когда нашему герою было 
всего 13 лет. При этом далеко не все в школе скла-
дывалось гладко, и для будущего хирургического 
искусства решающим оказался скорее опыт начина-
ющего натуралиста: изучение птиц и зверей в есте-
ственной природе, то, что можно назвать «фольк-
эмбриологией» (исследования яиц и зародышей), 
вскрытие мелких млекопитающих.

Позднее он вспоминал о себе так: «Когда я был 
мальчишкой, то мало занимался чтением или пись-
мом. Я стремился узнать как можно больше про об-
лака и траву, или про то, почему листья меняют 
цвет осенью. Я наблюдал за муравьями, пчелами, 
птицами и земляными червяками...». И добавлял: 
«Книжки как таковые я не принимал напрочь, пред-
почитая вместо этого раскрывать «книгу человече-
ского тела»« [3, 4].

Курса в университете он так и не окончил, по-
скольку для медицинской практики той эпохи го-
раздо важнее было обучение у действующих врачей 
и специалистов, а также умение приобретать и за-
креплять личный опыт. Хантер овладел этим искус-
ством в совершенстве. Его главным призванием ста-
ли анатомия и хирургия. Когда Джону исполнилось 
20 лет, он присоединился к брату, который открыл 
свою анатомическую школу в Ковент-Гардене. Эта 
совместная работа под началом брата длилась 
12 лет, пока их пути не разошлись. Сам Вильям Хан-
тер (1718—1783), седьмой ребенок в семье, в отли-
чие от младшего брата-самоучки, закончил курс 
университета в Глазго, но его удачная карьера была 
связана именно с Лондоном. А Джон проучился в 
Оксфорде (а не в Глазго, в родной Шотландии) 
лишь несколько месяцев и затем оставил универси-
тет ради лондонской больницы Св. Георгия и дея-
тельности под началом старшего брата.

Его наставниками стали также известные хирур-
ги того времени, вроде Персиваля Потта (1713—
1788) из клиники Св. Варфоломея и Уильяма Чесел-

дена (1688—1752), практиковавшего в Челси. Хан-
тер постоянно стремился добавлять к изучению 
особенностей человеческого организма свои наблю-
дения и выводы опытного натуралиста [5—7].

Эмансипации младшего брата под влиянием 
старшего явно способствовала военная практика. 
Джон стал военным врачом, его совершенствова-
нию в этой области немало содействовал опыт опе-
раций периода Семилетней войны, в которой бри-
танские войска приняли непосредственное участие 
на европейском театре военных действий. Наблюде-
ния во время португальской кампании и работа 
флотским хирургом позволили сформулировать 
много важных принципов обработки огнестрель-
ных ран в эпоху, когда антисептики еще не были 
важнейшей частью медицинского арсенала. Он пре-
одолел прежний страх многих врачей блокировать 
артерии раненых конечностей, согласно мнению о 
якобы неизбежной в таком случае гангрене (это по-
зволило исключить и ненужные ампутации). Воспа-
ления сосудов кровеносной системы стали одной из 
излюбленных им тем и в «мирной жизни». Хантер 
видел причину сосудистых аневризм в воспалитель-
ных процессах в артериях, а не только как результат 
врожденной слабости сосудистой стенки. Не слу-
чайно ссылки на Хантера и сейчас встречаются в ли-
тературе по васкулитам или сердечным болезням 
[8, 9].

Известность Хантеру как хирургу принес «Трак-
тат о крови, воспалении и огнестрельных ранени-
ях», который долгое время был на вооружении вра-
чей Европы и Америки. Еще Николай Пирогов в 
своих трудах середины XIX в. ссылался на вековой 
давности наблюдения и рекомендации «знаменито-
го Гунтера», как его принято было тогда (и отчасти 
до сих пор) именовать в отечественной литерату-
ре [10].

Хантер стал широко и всесторонне применять 
анатомические уроки для совершенствования и раз-
вития врачебной практики. Поначалу он продолжал 
многие научные темы и интересы старшего брата, 
который особенно много занимался проблемами бе-
ременности и родовспоможения [11]. Джон изучал 
эволюцию плаценты на разных этапах беременно-
сти, происхождение врожденных грыж (особенно 
паховой), а также исследовал структуру костной 
ткани, нервы обоняния и циркуляцию лимфатиче-
ской системы человека [12, 13].

Его именем (напомним, что Hunter транслитери-
ровали как Гунтер) назван ряд элементов анатоми-
ческой номенклатуры: гунтеров канал на передней 
поверхности бедра, пучок Гунтера — соединитель-
нотканный тяж, соединяющий у зародыша нижний 
конец яичка с мошонкой и принимающий участие в 
опускании яичка в мошонку, связки Гунтера — 
тыльные пястные связки кисти, гунтерова точка — 
топографоанатомический ориентир в бедренном 
треугольнике. Уже в этом разнообразии его интере-
сов видны таланты врача-естествоиспытателя; речь 
шла не о лекарской «всеядности», но о продуманном 
универсализме, который будет развернут в поздних 
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его сочинениях о происхождении и развитии жизни 
в целом. Тут сказался его всегдашний интерес к 
сравнительной анатомии человека и животных, ко-
торый начался еще с первых рискованных опытов 
шотландского подростка.

Время Просвещения требовало своих жертв, и 
далеко не всегда эксперименты или операции ока-
зывались историями чудесных побед. Как хорошо 
знал Джон Хантер, любая удача оплачена месяцами, 
а то и годами поисков, сомнительными сделками и 
обидными поражениями. За научные заслуги в 
1764 г. Хантер был избран членом Британского ко-
ролевского научного общества (аналог Академии 
наук в Великобритании). В декабре 1768 г. он стано-
вится хирургом крупнейшего госпиталя Св. Геор-
гия.

В конечном счете Хантер стал самым популяр-
ным и самым высокооплачиваемым хирургом в 
Лондоне, намного превзойдя своего старшего брата. 
Он лечил и самых бедных жителей Лондона в боль-
нице Св. Георгия, и столичных знаменитостей и 
видных персон, включая Уильяма Питта, Дэвида 
Юма и Адама Смита [14]. В 1785 г. Хантер вылечил 
небогатого пациента от подколенной аневризмы, 
связав артерию в бедре таким образом, чтобы кол-
латеральное кровообращение обходило опухоль.

Хантер стал и личным врачом самого короля Ге-
орга III, недуги которого стали важным фактором 
политической истории не только Великобритании, 
но и растущей империи — именно на время этого 
государя пришлось отделение североамериканских 
колоний. Он был главным армейским хирургом, со-
стоял членом Королевской Парижской хирургиче-
ской академии и Американского философского об-
щества. Дом Хантера стал своего рода базой его по-
пулярной частной хирургической школы.

Среди обширных интересов Хантера особое ме-
сто занимали урология [15] и венерология (заболе-
вания этого рода были бичом тогдашнего времени). 
Врач описал и твердый шанкр в ряду симптоматики 
сифилиса. Он исходил из гипотезы о том, что гоно-
рея и сифилис являются разновидностями одного 
заболевания, и в доказательство этого в соответ-
ствующей работе привел наблюдения над пациен-
том, которым был сам Хантер. А поскольку боль-
ной-«донор» был болен и той, и другой болезнью 
одновременно, отсюда проистекало и ошибочное 
заключение [16, 17]. От сифилитического пораже-
ния удалось излечиться привычным для того време-
ни способом приемов препаратов ртути.

Умер Хантер после приступа стенокардии (сим-
птоматику которой он хорошо знал и заранее горь-
ко иронизировал по поводу того, что его «жизнь в 
руках того негодяя, который выведет его из себя») 
[18]. После смерти труп врача был вскрыт ученика-
ми по всем правилам медицинского искусства — 
Хантер был деятельным энтузиастом такого рода 
служения во благо науки даже «после жизни».

Среди учеников Хантера (а их к концу его карье-
ры было немало) присутствовали и американцы, по-
этому роль, а также авторитет лондонского хирурга 

для становления заокеанской медицины были чрез-
вычайно значимы на протяжении XIX столетия 
[19]. Так, Филип Физик (1768—1837), которого на-
зывали «отцом американской хирургии», помимо 
работы в госпитале в Пенсильвании, стал также и 
университетским деятелем — профессором хирур-
гии Пенсильванского университета [20]. В самой 
Британии Джон Абернетти (1764—1831), как и Хан-
тер, сочетал исследовательские навыки с заботой о 
будущих хирургах — своих многочисленных студен-
тах в медицинской школе Св. Варфоломея. Сын свя-
щенника из Норфолка, Эстли Купер (1768—1841), 
как и его учитель, занимался сосудистой хирургией, 
оперировал аневризму. Всемирно прославленным 
медиком стал ученик Хантера Эдуард Дженнер 
(1749—1823) благодаря изобретению им прививки 
против оспы. Именно к Дженнеру были обращены 
известные слова Хантера: «К чему размышлять? По-
чему не попробовать эксперимент!».

Труды Хантера не остались достоянием только 
немногих знатоков истории медицины времен Про-
свещения. Он продолжает быть важной фигурой да-
же и для культуры современной, совсем иных об-
стоятельств места и времени. В XIX столетии Хантер 
(увековеченный в красках и бронзе) стал образцом 
врача-первооткрывателя. Его собрания сочинений 
печатаются в 1830-е годы [21—23]. Научные биогра-
фии и жизнеописания Хантера, как и его брата, пе-
чатались с позапрошлого века и выходят до сих 
пор). Авторами их выступают не только специали-
сты, такие как хранительница его музея Джесси 
Добсон [24], но и талантливые авторы скорее жур-
налистского склада, как издатель Джон Коблер [25] 
или писательница Венди Мур, уже в начале этого 
столетия [26].

Хантеру «везло» и на недоброжелателей. Напри-
мер, довольно объемистое жизнеописание [27] уче-
ного, дважды изданное вскоре после его смерти, вы-
шло из-под пера хирурга Джесси Фута (1844—1826). 
Оно было полно нелестных слухов, выпадов в адрес 
героя и обвинений слишком известного и популяр-
ного коллеги в плагиате у менее именитых собрать-
ев. Но сравнения в пользу Шекспира, Везалия и 
Ньютона все же безусловно преобладали, особенно 
на ежегодных хантеровских спичах и торжествах в 
Королевской коллегии хирургов Англии.

Слава Хантера и споры вокруг его имени при-
влекли дополнительное внимание исследователей и 
журналистов к наследию его брата. В XXI в. во впол-
не серьезных научных журналах стала переосмыс-
ливаться биография Вильяма Хантера — слишком 
уж подозрительным стало казаться обилие вскры-
тий женщин в середине XVIII в. на разных стадиях 
беременности [28, 29]. Великолепные атласы Ханте-
ра-старшего как будто оказались в начале 2010-х го-
дов в тени обвинений в «анатомических убийствах», 
хотя, справедливости ради, историки отмечают, что 
такого рода предположения ныне могут быть толь-
ко гадательными [30]. Нужно сказать, что после то-
го как Хантер-младший ушел в армию, связи брать-
ев прервались: Джон не был даже приглашен на по-
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хороны и не упоминался в завещании старшего бра-
та. Впрочем, потом о его судьбе он искренне сожа-
лел. А в университете Глазго, в его alma mater, до сих 
пор хранится коллекция старшего Хантера (музей и 
галерея его имени) [31].

В 1783 г. начала формироваться в полном виде 
известная анатомическая коллекция самого Джона 
Хантера, которая позже (с 1799 г., когда ее выкупи-
ло государство) превратилась в музей. Ведь ученый 
лично изготовил немало патологоанатомических 
препаратов, которые показательны для случаев 
плеврита, слипчивого перикардита, аневризмы аор-
ты и др. Одним из главных творений Хантера оста-
ется этот замечательный медицинский музей, кото-
рый стал своего рода «классикой» и образцом для 
демонстрации связей естественной истории и экс-
понатов и коллекции по патологической и сравни-
тельной анатомии [32—35]. В собственном собра-
нии Хантера было более 13 тыс. экспонатов, около 
1/3 их и сейчас используется в экспозициях и остает-
ся в хранилищах музея (они пострадали после же-
стокой бомбардировки здания немцами в мае 
1941 г.). Хантер был хозяином специального вива-
рия, в котором жили животные, необходимые для 
экспериментов, ведь он видел себя не только «уз-
ким» медиком, лекарем, а скорее натуралистом в 
широком научном плане [36]. И сейчас Хантериан-
ский музей в Лондоне — одно из образцовых заве-
дений такого рода с долгой историей и общеевро-
пейской значимостью.

«Старомодность» Хантера и его открытий не де-
лают его всего лишь скучным экспонатом наряду с 
другими, страничкой из давней медицинской энци-
клопедии. Бесстрашие и настойчивость ученого в 
постижении загадок человеческого естества, его 
внимание к публичной стороне медицинского зна-
ния и просвещения остаются значимыми даже для 
совершенно постмодернистских, казалось бы, музе-
ев человеческого тела (с препаратами по методикам 
Гюнтера фон Хагенса) [37, 38].

О стоматологической стороне новаций и откры-
тий Хантера, конечно, следует рассказать отдельно 
[39, 40].

Подготовленный к публикации в России трактат 
(«A Treatise on the Natural History of Human Teeth») 
относится к широко известным и популярным ра-
ботам Хантера. Его первое издание вышло в 1771 г. 
в Лондоне. Одно за другим последовали его перело-
жения на немецком, голландском, итальянском язы-
ках, был издан и перевод на латынь — общеприня-
тый язык европейской науки XVIII в.

Одним из главных достоинств книги признавали 
точность в описании анатомии зубов, челюстей и 
полости рта. Историки стоматологии указывают, 
что его взгляд на развитие челюстей и их соотноше-
ние с жевательными мышцами соответствует совре-
менным научным представлениям. Особую цен-
ность книге Хантера придают превосходные по ка-
честву и точные по содержанию иллюстрации, сде-
лавшие ее незаменимым пособием практикующих 
дантистов. Джону Хантеру принадлежит заслуга 

введения в научный оборот и повседневную практи-
ку дантистов таких терминов, как «клыки», «резцы», 
«передние коренные зубы», он описал их строение и 
назначение, а также особенности формирования и 
роста.

Для клыков Хантер использует термин dentes 
cuspidati (от лат. cuspis — «острый кончик»), в отли-
чие от премоляров, названных им dentes bicuspidati. 
Хантер также различал эмаль и кость в твердых тка-
нях зуба (объединяя дентин и цемент, но замечая 
отличие этого вида тканей от остальных костей че-
ловека) [41].

Сохраняют актуальность и многие конкретные 
наблюдения Хантера. Например, он аргументиро-
ванно опроверг бытовавшее долгое время мнение о 
том, что зубы растут на протяжении всей жизни че-
ловека, обосновал значение молочных зубов для по-
следующего формирования постоянной зубоче-
люстной системы и вредность их преждевременного 
удаления.

Им же разработана оригинальная теория проре-
зывания зубов. Причину прорезывания он видел в 
том, что в процессе роста зубных корней молочные 
зубы упираются в дно костной альвеолы и корни 
как бы выталкивают их из нее. Впрочем, эта ориги-
нальная теория просуществовала сравнительно не-
долго [42]. Понимая значение молочных зубов для 
правильного роста и формирования зубочелюстной 
системы, Хантер был категорически против их 
преждевременного удаления с целью освобождения 
места для постоянных зубов при сужении челюстей.

Джон Хантер являлся активным сторонником 
трансплантации зубов, включая трансплантацию зу-
бов одного живого человека в челюсть другого. Но 
это было не просто медицинским мероприятием: 
речь шла о том, чтобы удалять здоровые зубы у 
«свежих» покойников и пересаживать их богатым 
клиентам, готовым раскошелиться на модную опе-
рацию [43]. Такие пересадки несли немало рисков, в 
первую очередь потому, что зубы могли быть инфи-
цированы воспалительными или венерическими за-
болеваниями. Оставался и отмеченный этически-
правовой момент «расхищения захоронений»: как 
правило, речь шла о павших солдатах или неизвест-
ных нищих и бродягах. После Хантера в первой по-
ловине XIX в. практика пересадок продолжала быть 
востребованной. Эпоха наполеоновских войн оказа-
лась и временем поставки неожиданного «человече-
ского материала», источники того времени сохрани-
ли картины расхищения останков солдат на поле 
Ватерлоо ради потенциальной трансплантации. 
Прижизненный и посмертный большой авторитет 
Хантера как ученого и практикующего дантиста 
способствовал относительно широкому внедрению 
этого метода в медицинскую практику [44]. Иссле-
дуя перспективы трансплантации, Хантер имплан-
тировал человеческий зуб с не до конца сформиро-
ванным корнем в гребень петуха; со временем кро-
веносные сосуды гребня врастали в корень зуба, 
благодаря чему сам зуб прочно врастал в ткань греб-
ня. Надо сказать, что сама идея и практика транс-
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плантации зубов, несмотря на относительную попу-
лярность, сохранявшуюся еще и в XIX в., подверга-
лась резкой критике как специалистов, так и диле-
тантов, осуждавших и ее этическую несостоятель-
ность, и опасность передачи реципиенту от донора 
разного рода болезней, в том числе венерических.

Заслуживает упоминания и вторая одонтологи-
ческая работа Хантера — «Практический трактат о 
зубных болезнях» (Hunter J. Practical treatise on the 
Diseases of the Teeth etc. London: J. Johnson; 1778), ко-
торая в куда большей степени принадлежит своему 
времени в смысле его неизбежно ограниченных 
представлений. Хотя и в этом трактате он сумел ра-
ционально раскрыть клиническую картину воспале-
ния больных зубов и, пользуясь его собственным 
выражением, «кариозного распада зубов», а также 
некоторых других болезненных процессов в поло-
сти рта. В развитии терапевтической стоматологии 
большую роль сыграло описание Хантером клини-
ческой картины разных стадий воспаления пора-
женного зуба (вплоть до «разложения зубов в ре-
зультате гниения»). Важно отметить его представле-
ния о болезненных изменениях пульпы и необыч-
ное для той эпохи указание на необходимость тща-
тельного удаления воспаленной пульпы из зубного 
канала. В этой работе Хантер предложил также важ-
ные инструментальные способы и меры в перспек-
тиве будущего развития ортодонтии, которые будут 
реализовываться и совершенствоваться уже в XIX в.

О теневой стороне медицинской или хирургиче-
ской профессии второй половины XVIII в. так или 
иначе упоминает любой биограф Хантера. Для про-
движения знаний в этой области решающую роль 
играли анатомия и патология, опыт вскрытий, т. е. 
необходимость доступа к телам недавно умерших 
людей. Проще всего было добывать тела бедняков, 
нищих, бродяг,— это означало и сомнительные, 
всегда прикрытые подкупом, отношения с могиль-
щиками, слугами, кладбищенскими сторожами, зем-
лекопами. Из респектабельного занятия медициной 
все это почти уйдет уже в следующем веке, но чтобы 
такой уход мог состояться, очевидно, нужны были 
долгие десятилетия весьма сомнительных опытов и 
деятельности в серой зоне, едва освещенной коптя-
щими фонарями кладбищ. Нередко дело доходило 
до обмана родственников, нарушенных завещаний, 
разграбления могил и довольно циничного или 
хладнокровно-скептического отношения к обыча-
ям или предрассудкам большинства. Теперь истори-
ки медицины знают об этом больше, но и сегодня у 
обычных читателей могут вызвать недоуменные во-
просы или неприятие истории, бывшие вполне в 
обычае у анатомов и хирургов обсуждаемой эпохи 
[45, 46].

История скелета «ирландского гиганта», храня-
щегося в Хантерианском музее, тоже была частью 
сомнительных медико-анатомических перипетий 
описываемого времени. Простой ирландец, став-
ший потехой лондонцев в начале 1780-х, Чарльз 
Бёрн (Бирн), чей гигантский рост (более 2 м 32 см) 
так удивлял современников, явно предпочитал ока-

заться быть похороненным в морской пучине в тя-
желом свинцовом гробу. Но его слуга Хоуисон, по-
лучив крупную взятку (500 фунтов стерлингов), по-
сле смерти великана, обманув недалеких приятелей 
Бёрна, доставил его тело Джону Хантеру «для нужд 
науки». Впоследствии историки сошлись на том, что 
это был случай акромегалии, которую медики еще 
не могли всесторонне диагностировать и описывать 
[47].

Уже в конце ХХ столетия эта история стала сю-
жетом повести «Гигант, О’Брайен» («The Giant, 
Obrien», 1998) современной известной писательни-
цы Хилари Мантел, где читатель видит события 
преимущественно глазами несчастного «диковинно-
го пациента». Впрочем, и фигура врача представле-
на отнюдь не только в отрицательном ключе. В на-
чале 2010-х годов в британской прессе и научных 
кругах не утихал спор о том, не следует ли все же, 
согласно завещанию, похоронить скелет «ирланд-
ского гиганта» в море, предать земле на его родине 
или по крайней мере удалить из публичной экспо-
зиции [48, 49].

Ранее мы уже упоминали о связях Хантера с бри-
танской культурой. Это не просто дань общим пред-
ставлениям об эпохе Просвещения. Свой вклад 
внесли и другие члены его семьи. Рисунки и атласы 
его брата, коллекционера и библиофила, свидетель-
ствовали о немалом художественном таланте и вку-
се Вильяма Хантера, который с 1767 г. был профес-
сором анатомии в Королевской академии искусств, 
ценителем и собирателем старины. Широко изве-
стен портрет Джона Хантера, выполненный извест-
нейшим живописцем Джошуа Рейнольдсом (его те-
ло Хантер вскрывал незадолго до своей собственной 
смерти).

Но особенно интересным было поэтическое на-
следие супруги Хантера. Жена Джона Хантера, пере-
жившая мужа на три десятилетия и подарившая ему 
четверых детей (хотя до зрелого возраста дожили 
двое), по ее собственному свидетельству, была 
счастлива в семейной жизни [50]. Она была доче-
рью коллеги Хантера — хирурга, с которым тот по-
знакомился еще в Португалии во время службы на 
флоте, в 1771 г. Ее становление как литератора про-
исходило в кругу Сэмюэля Джонсона [51, 52]. Стихи 
Анны Хоум (1742—1821) стали основой для англий-
ских песен Иозефа Гайдна [53, 54]. Ее салон стал 
важным местом сосредоточения интеллектуальной 
и культурной жизни Лондона на границе эпох Про-
свещения и Романтизма.

Хантер сделал медицину областью «селебрити», 
сводя воедино в своем доме и на публичных меро-
приятиях людей света и ученых, деятелей искусства 
и культуры с энтузиастами экспериментального 
знания, любителей экзотики с пытливыми студента-
ми и опытными коллегами [55]. Натурфилософия 
медика была частью общей британской идейной 
среды, подарившей миру поэзию и живопись 
Уильяма Блейка и творения Кольриджа. Хантер ста-
новится прототипом нескольких важных художе-
ственных сочинений, вплоть до истории доктора 
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Джекилла и мистера Хайда Р. Стивенсона [56]. Ро-
мантическое мироощущение, сознание всеобщей 
одушевленной связи жизненных процессов оказа-
лись сродни духу экспериментальной медицины и 
смелых сопоставлений стадий развития человече-
ского организма и ступеней эволюции животного 
мира. Ряд его общих положений прямо соприкаса-
ется с идеями Дарвина и Гексли или будущими от-
крытиями эволюционистов (Хантер даже считал 
Адама и Еву темнокожими). Таким образом, выдаю-
щийся врач XVIII столетия оказался востребован и 
в XIX в., а впоследствии не утратил внимания по-
томков в новую рационалистическую эпоху торже-
ства научной медицины и новой биологии.

Российский читатель давно заслуживал всесто-
роннего знакомства с наследием Хантера не только 
в переложениях и пересказе, но и в полном объеме, 
как с замечательными памятниками становления 
современной медицинской мысли. Готовящийся к 
публикации трактат — бесспорная веха в становле-
нии научной стоматологии. Споры о характере до-
стижений выдающегося хирурга и теоретика стома-
тологии, переоценка моральных дилемм и ценно-
стей медицинской профессии, связь мира мертвых и 
живых, выбор между верностью традициям и ри-
ском познания нового — все это касается и дня се-
годняшнего. Время Хантера продолжается, мы оста-
емся его благодарными современниками.

Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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