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Великий врач и не менее великий писатель 
Древнего Рима Клавдий Гален (Galenus — 
спокойный) родился в Пергаме1 , государстве, 
расположенном в северо-западной части 
Малой Азии, в правление императора 
Адриана. Имени Клавдий, по всей 
вероятности, он не носил. Оно появилось в 
результате неправильно расшифрованного 
титула «светлейший», «славнейший» 
(Clarissimus, сокращенно — Cl.), которое 
печаталось на его трудах, начиная с эпохи 
Средневековья.



Первоначальное образование Гален получил у 
своего отца Никона, получившего известность 
как философ, математик и зодчий. Гален 
изучал философию с 15 лет, причем из древних 
мыслителей наибольшее влияние на него 
оказал Аристотель. Отец Галена хотел сделать 
сына философом, но посетившее однажды 
отца сновидение, а им римляне придавали 
огромное значение, заставило Галена заняться 
медициной. Избрав специальность врача, он 
обстоятельно изучал медицину под 
руководством пергамских ученых: анатома 
Сатирика, патолога Стротоника, Эсхриона, 
Эмпирика, Фициана и других видных ученых 
врачей Пергама





После смерти отца Гален предпринял 
путешествие, во время которого 
изучал анатомию в Смирне. Его 
учителем был знаменитый анатом 
Пелопс (Pelops ous Smyrna, 100 г. н.э.), 
предложивший термин «аура» — 
греческое слово, обозначающее 
легкий ветерок или дыхание. Он 
считал, что этот ветерок проходит по 
сосудам. Там же под руководством 
Альбина Гален изучал философию.



Позже отправился в Коринф, где занимался у 
учеников известного Квинтуса, изучая 
естествознание и лекарствоведение. Затем объехал 
Малую Азию. Наконец, он попал в прославленную 
Александрию, где усердно занимался анатомией у 
Гераклиона. Здесь он познакомился с некогда 
знаменитой врачебной школой и работами ее ярких 
представителей — Герофила и Эразистрата. Ко 
времени посещения Галеном Александрии здесь 
было запрещено анатомирование человеческих тел. 
Строение и функции органов изучались на обезьянах 
и других млекопитающих. Разочарованный Гален 
после шести лет путешествий возвратился в Пергам.



По приглашению императора Луция 
Вера и Марка Аврелия Гален через два 
года снова вернулся в Рим через 
Македонию. Император Марк Аврелий 
вызвал Галена в свой военный лагерь в 
городе Аквилее на берегу 
Адриатического моря. Вместе с 
римскими войсками Гален вернулся в 
Рим. Гален отказался сопровождать 
императора в германский поход.



Он жил в постоянной тревоге, одно за другим меняя 
место жительства, спасаясь по большей части от 
призрачных врагов, чьи намерения он явно 
преувеличивал. Кончилось тем, что он поселился во 
дворце Марка Аврелия и стал его домашним 
врачом. Однажды ночью он был срочно вызван к 
императору, который жаловался на недомогание. 
Врачи не могли дать императору необходимого 
совета и только пугали его своими диагнозами. 
Гален успокоил больного, посоветовав выпить 
сабинского вина, настоянного с перцем. На 
следующий день Гален услышал от Филолая, что 
автор «Размышлений» считает его отныне не 
только «первым среди врачей, но единственным 
врачом-философом».



В Риме Гален написал несколько трактатов, 
посвященных медицине; среди них «О 
назначении частей тела человека», а также 
«Анатомия». К сожалению, большинство его 
рукописей погибло во время пожара Храма 
Мира, когда сгорела вся Палатинская 
библиотека. Храм Мира был чем-то вроде 
сокровищницы, где военачальники хранили 
трофеи, богачи — драгоценности, а Гален — 
рукописи.



К старости Гален вернулся в 
Пергам, чтобы в тишине и 
спокойствии продолжать 
работу над трактатами по 
медицине. Гален дожил до 
преклонного возраста и умер 
в царствование Септимия 
Севера. Такова вкратце 
личность и жизнеописание 
великого Галена. 



Галена с полным на то основанием можно 
назвать создателем этиологии как науки, 
поскольку он систематизировал учение о 
причинах болезней своего времени. Он 
разделял болезнетворные факторы на ingesta 
(наносные), circumfusa (твердые, 
механические), excreta (жидкие, 
обливающие), вызывающие рост и др. Он 
впервые указал, что болезнь развивается от 
воздействия причинных факторов на 
соответствующее предрасполагающее 
состояние организма больного. 







Внутренние болезнетворные факторы 
Гален называл «приготовляющими» 
организм для развития болезни. Гален 
разделял болезни на внешние и 
внутренние, их причины — на причины 
непосредственного и отдаленного 
действия. Он показал, что анатомия и 
физиология — основа научной 
диагностики, лечения и профилактики.



Впервые в истории медицины 
Гален ввел в практику 
эксперимент, и поэтому его 
можно считать одним из 
предшественников 
экспериментальной физиологии. 
Изучая в эксперименте функцию 
легких и механизм дыхания, он 
установил, что диафрагма и 
грудные мышцы расширяют 
грудную клетку, втягивая воздух в 
легкие. 





Гален много писал о функциях 
отдельных органов. Некоторые его 
взгляды, например, на 
кровообращение, пищеварительную 
и дыхательную систему были 
ошибочны. Он описал многие 
подробности строения человеческого 
тела, дал названия некоторым 
костям, суставам и мускулам, 
сохранившиеся в медицине до 
настоящего времени.



Гален ввёл в медицину вивисекцию, эксперименты на 
животных, впервые разработал методику вскрытия 
мозга. Опыты производились на свиньях, коровах и др. 
Особо надо подчеркнуть, что Гален никогда не делал 
вскрытий человеческого трупа, все его 
анатомические представления были выстроены по 
аналогии со строением тела животных. Он исходил из 
слов своего кумира Аристотеля: «Многое неизвестно 
или вызывает сомнение в строении внутренних 
органов человека, поэтому необходимо их изучать у 
других животных, органы которых сходны с 
человеческими». Занимаясь лечением гладиаторов, 
Гален смог существенно расширить свои 
анатомические познания, которые в целом грешили 
множеством ошибок.



Гален одним из первых экспериментально 
установил отсутствие боли при рассечении 
мозгового вещества. Он изучал вены 
головного мозга и подробно описал носящую 
его имя нижнюю полую вену, которая 
собирает кровь от нижних конечностей, 
стенок и органов таза, от стенок брюшной 
полости, от диафрагмы, некоторых органов 
брюшной полости (печени, почек, 
надпочечников), от половых желез, спинного 
мозга и его оболочек (частично).



Гален внес вклад в описание нервной 
системы человека, указав, что она 
представляет собой ветвистый ствол, каждая 
из ветвей которого живет самостоятельной 
жизнью. Нервы построены из того же 
вещества, что и мозг. Они служат ощущению 
и движению. Галеном различались 
чувствительные, «мягкие» нервы, идущие к 
органам, и связанные с мышцами «твердые» 
нервы, посредством которых выполняются 
произвольные движения. Он указал на 
зрительный нерв и установил, что нерв этот 
переходит в сетчатку глаза.



Отводит Гален место и практической 
медицине. В его трудах нашли место 
болезни большого числа органов 
человеческого тела; подробно описаны 
глазные болезни; даны ряд практических 
советов по лечебной гимнастике и 
рекомендации, как надо прикладывать 
компрессы, ставить пиявки, оперировать 
раны. Он лечил людей электричеством, 
пользуясь живыми электростанциями 
обитателей морских глубин — рыб. 
Лечение мигрени, по Галену, заключалось в 
закапывании в нос сока дымянки с маслом 
и уксусом.



Приводит Гален и целый ряд рецептов на 
порошки, мази, настойки, вытяжки и пилюли. 
Его рецепты, в несколько измененном виде, 
применяются до сих пор и носят название 
«галеновых препаратов» — лекарственные 
средства, изготовляемые путем обработки 
растительного или животного сырья и 
извлечения из него действующих начал. К 
галеновым препаратам относят настойки, 
экстракты, линименты, сиропы, воды, масла, 
спирты, мыла, пластыри, горчичники. Гален 
разработал рецептуру употребляемого до сих 
пор косметического средства «кольдкрема», 
который состоит из эфирного масла, воска и 
розовой воды



Свыше 400 трактатов написал Гален, в том числе 200 
— по медицине, из которых сохранилось около 100 
трактатов, остальные сгорели во время пожара в 
Риме. Гален составил словарь и комментарии к 
сочинениям Гиппократа. Он ввел немало новых 
греческих наименований, уточнил значения старых, 
возродил некоторые почти забытые или 
малопонятные для его современников 
гиппократовские обозначения. Гален свел 
применение слова diaphragma до единственного 
значения «грудобрюшная преграда», закрепил за 
словом ganglion, обозначавшим опухолевидное 
образование, также и анатомическое значение — 
«нервный узел». 



Галену удалось сделать однозначным 
наименование sternon — грудина. Он 
уточнил формальную и 
содержательную стороны термина 
anastomо sis. Ему принадлежит 
авторство наименований thalamus — 
лат. thalamus (зрительный бугор мозга), 
phleps azygos — лат. vena azygos 
(непарная вена), cremaster (мышца, 
поднимающая яичко), peristaltikе  kinе 
sis — перистальтика и др.



Идеалистическая 
направленность сочинений 
Галена способствовала 
трансформации его учения в 
так называемый галенизм, 
канонизированный церковью 
и господствовавший в 
медицине в течение многих 
веков. 



Гален занимает в истории 
медицины совершенно 
исключительное место. На 
протяжении веков читали только 
творца гуморальной теории и так 
называемой рациональной 
медицины Галена, 
прислушивались лишь к его 
авторитетному мнению. Его 
учение господствовало 
безраздельно в течение 14 веков, 
вплоть до эпохи Возрождения.
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