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Неотъемлемой составной 
частью яркой и своеобразной 
культуры древнего Египта 
было врачевание. Оно 
возникло из практического 
опыта народа. Дошедшие до 
нас папирусы медицинского 
содержания представляют 
собой лаконичные 
практические руководства 
для врачевателей. (Папирус Э.Смита)



Анатомия
Первые представления о строении человеческого 
тела египтяне получали из практики 
бальзамирования, которая также 
свидетельствовала и о достижениях в области 
химии (ученые полагают, что современное слово 
«химия» произошло от древнего названия Египта 
— «Ке-мет», или «Кхемет»).
Познания древних египтян в области строения 
тела были достаточно высокими для своего 
времени и сравнимы лишь с достижениями 
древних индийцев, с той оговоркой, что 
египетские тексты датируются II тысячелетием 
до н. э., а индийские медицинские трактаты — 
первыми веками нашей эры.



Уже в середине II тысячелетия до н. э. древние египтяне описали крупные органы: мозг, 
сердце, сосуды, почки, кишечник, мышцы и т. д. Однако они не подвергали их 
специальному изучению, что связано, по всей вероятности, с влиянием догматов 
религии.
Египтянам принадлежит первое из дошедших до нас описание мозга. Оно приведено в 
папирусе Э. Смита, в котором движение мозга в открытой ране сравнивается с 
«кипящей медью». Древние египтяне заметили, что повреждение мозга вызывает 
болезненное состояние других частей тела (например, паралич конечностей), и, таким 
образом, положили начало естественно-научным представлениям о мозге.

Анатомия



Причины болезней древние египтяне связывали как с 
естественными явлениями (нездоровая пища, кишечные 
паразиты, изменения погоды), так и со 
сверхъестественными представлениями (например, 
вселение злого духа умершего в тело заболевшего). По 
свидетельству Геродота, они были убеждены в том, что 
«все людские недуги происходят от пищи». Вот почему 
«желудок свой они очищают каждый месяц три дня 
подряд, принимая слабительные средства, и сохраняют 
здоровье рвотными и клистирами» (изобретение клизмы 
приписывают египтянам). (Геродот)



Самую   обширную   информацию о внутренних болезнях 
и лекарственном врачевании в древнем Египте 
содержит большой медицинский папирус Г. Эберса (XVI в. 
до н. э.), обнаруженный в 1872 г. в Фивах и названный по 
имени изучавшего его ученого. Склеенный из 108 листов, 
он достигает в длину 20,5 м и вполне оправдывает свое 
название «Книга приготовления лекарств для всех 
частей тела». Папирус содержит около 900 прописей 
лекарств для лечения органов пищеварения, 
дыхательных путей, уха, горла и носа, ожогов и 
кровотечений, глазных болезней, кожных, паразитарных 
и многих других заболеваний.

(Папирус Г.Эберса)



Хирургия
В древнем Египте был составлен самый  древний  из 
дошедших до  нас текстов о строении человеческого 
тела и оперативном лечении — хирургический папирус 
Эдвина Смита, датируемый XVI в. до н.э.Он состоит из 
17 колонок, в которых описано 48 случаев 
травматических повреждений костей черепа, мозга, 
шейных позвонков, ключиц, предплечья, грудной клетки 
и позвоночного столба, а также способы их лечения при 
полном отсутствии элементов магии и мистики.При 
лечении переломов древние египтяне применяли 
деревянные лубки («шины») и тугое бинтование 
поврежденной конечности льняной тканью, 
пропитанной смолой.



Стоматология
В древнем Египте издавна существовала профессия 
врачевателя зубов— «он, который заботится о зубах». 
Болезни зубов и десен описаны в папирусах Среднего и 
Нового царств. Зубную боль и разрушение зуба 
египтяне объясняли наличием «червя, который - 
растет в зубе». Лечение зубов было консервативным. 
Оно заключалось в прикладывании к больному зубу или 
деснам лечебных паст и растворов. В папирусе Эберса 
приведено 11 прописей таких лекарств, которые 
способствовали оздоровлению полости рта и 
укреплению зубов, лечили воспаление десен и снимали 
зубную боль, т. е. оказывали местный лечебный 
эффект, однако это не останавливало дальнейшего 
развития заболевания.



Стоматология
Древние египтяне не лечили кариозных зубов и не знали 
оперативного зубоврачевания, в результате чего были широко 
распространены тяжелые воспалительные заболевания 
надкостницы, приводившие к изменениям челюсти и 
прижизненному выпадению зубов. Даже у фараонов, при 
которых служили «главные зубоврачеватели Великого дома» 
не обнаружено никаких следов пломбирования кариозных 
полостей, заполнения зубов золотом или другими металлами. 
Единственным свидетельством использования золота в 
зубоврачевании в древнем Египте является находка двух 
нижних моляров, соединенных между собой тонкой золотой 
проволокой по линии шеек обоих зубов.



Гигиена
Большое значение в древнем Египте придавалось соблюдению 
традиционно установленных гигиенических требований и тесно 
связанному с ними предупреждению болезней. Традиции и обычаи 
предписывали опрятность в быту и умеренность в пище: 
«Египтяне... пьют только из медных сосудов, которые чистят 
ежедневно...   Платье   носят   полотняное, всегда свежевымытое, 
и это составляет для них предмет большой заботы. Обрезают 
себя ради чистоты, предпочитая быть опрятными нежели 
красивыми. Жрецы через день стригут себе волосы на всем теле 
для того, чтобы не иметь на себе ни вши, ни какой-либо другой 
скверны во время служения богам. Одежда жрецов только 
полотняная, а обувь из папируса... Моются они два раза в день и 
два раза в ночь» (Геродот).
Не случайно эллины (греки) считали египтян «изобретателями» 
медицины, и в особенности медицины предупредительной.



Отдельный раздел папируса Эберса посвящен косметическим 
средствам. В нем приводятся прописи лекарств для разглаживания 
морщин, удаления родинок, изменения цвета кожи, окраски волос и 
бровей, усиления роста волос и даже для исправления косоглазия. Для 
защиты глаз от палящего солнца и некоторых заразных болезней 
египтяне (как женщины, так и мужчины) покрывали веки зеленой 
пастой, содержащей соли сурьмы и порошок малахита, при этом 
глазам придавалась миндалевидная форма. Египтяне носили парики, 
которые надевались поверх коротко остриженных волос. Парик 
состоял из множества туго переплетенных косичек и, защищая от 
палящего солнца, заменял головной убор. Давность этих традиций 
дает основания считать древний Египет родиной косметики.



В древнем Египте были 
распространены некоторые 
тяжелые инфекционные (оспа, 
малярия, чума) и паразитарные 
заболевания. Об этом 
свидетельствуют описания 
историков, оспенные пустулы на 
коже лица Рамсеса II, палочка чумы, 
обнаруженная при обследовании 
мумий, и другие бесспорные 
доказательства.



Передача медицинских знаний в древнем Египте была тесно связана с обучением сложному 
иероглифическому письму, которое осуществлялось в специальных школах писцов при 
храмах и высших школах писцов — «домах жизни» в крупных городах: Гелиополь, Саис и др. 
Поскольку знания носили главным образом прикладной характер, в школах обучали 
математике, архитектуре, ваянию, врачеванию, астрономии, а также тайнам культов и 
обрядов. Ученики изучали и переписывали древние папирусы, овладевали искусством 
каллиграфии и стилистики, постигали «правила прекрасной речи» (ораторского искусства). 
Вместе с тем медицинские знания продолжали передаваться и по наследству — от отца к 
сыну.



Используемая литература:
- Т.С.Сорокина-История медицины.

- Ю.П.Лисицын-История медицины.



Спасибо за 
внимание!


