
Медицина древнего Рима 



Литературные памятники.
Значительная часть древнейших римских письменных памятников погибла. 
Судить об их содержании можно по произведениям более поздних авторов. 
Из дошедших до нас сочинений для характеристики развития медицины в 
Древнем Риме особый интерес представляют: поэма “о природе вещей” Тита 
Луреция Кара, трактат “О медицине” Авла Корнелия Цельса, труд “О 
назначении частей человеческого тела” выдающегося врача Древнего мира 
Галена. Интересным источником информации о медицине Древнего Рима 
являются также греческие и латинские эпиграммы – короткие, но богатые по 
содержанию стихотворения, отражающие деятельность врачей.



Археологические данные.
Раскопки древних римских городов позволили сделать достоянием истории 
жизнь и быт населявших их древних народов, познакомили нас с развитием 
ремесел и отраслей знаний, и в том числе медицины. Так, в 1771 г. в одном 
из домов в Помпеях – городе, который в августе 79 г. н. э. был погребен под 
пеплом внезапно проснувшегося вулкана Везувия, - был найден полный 
набор медицинских инструментов.



Второй набор из 150 античных медицинских инструментов был обнаружен в 
1893 г. в Бадане, третий в 1925 г. в Бингене. Античные медицинские 
инструменты найдены также и на территории бывшего СССР при раскопках 
Херсонеса и Ольвии. В Херсонесе обнаружена надгробная стела убитого 
таврами римского врача, принадлежащему крупному римскому 
военачальнику.



Большой интерес для истории медицины представляют древние 
гидротехнические сооружения, сохранившиеся на территории Римской 
империи в Европе, Азии и Африке. Это знаменитые акведуки, термы и 
сточные системы клоак.



Санитарное дело.

Наиболее ранним свидетельством внимания римлян к мероприятиям 
санитарного характера является Законы Двенадцати таблиц. 
Начертанные на медных таблицах, они были вывешены на колоннах 
перед Римским сенатом. Их краткость и простота и по сей день 
восхищают юристов.



Ряд параграфов Законов посвящен охране чистоты города и здоровья его 
жителей. Так, в таблице X определяются правила погребения умерших:

“1. Пусть мертвых не хоронят и не сжигают в городе…

5. Пусть костей мертвеца не собирают, чтобы впоследствии совершить 
погребение, за исключением лишь того случая, когда смерть настигла на 
поле битвы или на чужбине…

9. Закон запрещает без согласия собственника устраивать погребальный 
костер или могилу на расстоянии ближе чем 60 футов от принадлежащего 
ему здания”



Наблюдение за выполнением этих и других законов 
возлагалось на выборных чиновников – эдилов, которые 
следили за общественным строительством, городским 
благоустройством и организацией народных зрелищ.



Для стока нечистот в столице империи г. Риме начиная с VI в. до н. э. 
Стали сооружать многочисленные каналы – клоаки. Наиболее 
известная из них cloaca mahima функционирует и по сей день. Она 
входит в современную систему римской канализации. Как правило, 
клоаки открывались непосредственно в реку Тибр. Вот почему в IV в. 
до н. э. Воду из этой реки было запрещено использовать в качестве 
питьевой.



Подземные источники и небольшие речки не могли 
обеспечить водой всех жителей столицы, и поэтому 
с IV в. до н. э. В г. Риме началось сооружение 
акведуков – каменных арочных мостов и 
подземных труб для подачи воды из горных 
источников.



Акведуки не являются изобретениями римлян, которые заимствовали эту 
идею на востоке во время завоевательных походов. Так, еще в VII в. до н. э. 
В Ассирии в период правления Синнанхериба при строительстве 
ирригационной системы около Ниневии были сооружены плотина, два 
водохранилища, канал длиной 48 км. И арочные мосты для проведения воды 
над ущельями. Во времена римского господства акведуки стали строить как в 
восточных, так и в западных провинциях империи.



Римские водопроводы обнаружены и при раскопках римских колоний. Так, в 
Херсонесе было открыто 6 линий подземного водопровода из гончарных 
труб. Построенный римлянами 18 веков назад, этот водопровод в течение 
столетий подавал городу чистую питьевую воду с Балаклавских высот за 6 – 
10 км. Его водой пользовались во время Крымской войны 1854- 1855 г., а 
одна из линий древнего херсонесского водопровода и по сей день подает 
воду в г. Севастополь.



Самыми величественными являлись акведуки г. Рима. Первый из них 
протяженностью 16,5 км был построен еще в 312 г. до н. э. Цензором 
Аппием Клавдием. Его так и назвали – Аппиевым. Сорок лет спустя 
был воздвигнут второй водопровод длиной 70 км. В 144 г. до н. э. Был 
построен третий акведук, который действует и поныне. Его длина – 61 
км, из них последние 10 шли по арочным мостам.



В начале 1 века н. э. В Риме действовало 11 акведуков общей 
протяженностью 436км, из них 55 км – на арочных мостах. В сутки 
они давали городу 1,5 миллиона кубических метров чистой питьевой 
воды с Сабинских гор. “…Четырех из них достаточно, чтобы 
полностью обеспечить водой современный Рим”. В пересчете на 
душу населения в столице Римской империи ежедневно 
потреблялось от 600 до 900 л воды. Для сравнения заметим, что в 
дореволюционном Петербурге на душу населения подавалось 200 л 
воды в сутки.



Акведуки охранялись законами. Контроль над техническим состоянием этой 
колоссальной водопроводной сети осуществляло специальное водное 
ведомство. За умышленную порчу водопроводных труб и водонапорных 
башен на виновного налагали крупный штраф. Если же повреждение было 
сделано без злого умысла ненамеренно, то виновный должен был 
немедленно его ликвидировать.



Колоссальное количество воды, которое потреблял Рим в период 
своего расцвета, распределялось между императорским дворцом, 
общественными учреждениями (термы, рынки, склады, сады, 
амфитеатры) и многочисленными фонтанами, которых было более 
600. В частные дома вода, как правило, не подавалась. Ее или 
покупали у водовозов, или ходили за ней к фонтанам.



Отсутствие в доме воды имело своим следствием и отсутствие канализации 
в жилых кварталах: римляне “пользовались общественными уборными или 
выносили мусор на соседнюю кучу, а то просто выбрасывали из окошка на 
улицу”. В этом плане выгодно отличается цивилизация Древней Индии: еще в 
середине III тысячелетия до н. э. в г. Мохенджо-Даро в каждом доме имелась 
не только система водоснабжения,



Широкое распространение римской 
империи получили термы. Их 
развалины находят в Азии и Африке, 
во Франции и Англии, в столице Риме и 
небольшом городке Помпеях.



Первые термы в столице – г. Риме – были построены в III в. до н. э. Марком 
Агриппой, который передал их в бесплатное пользование населению города. 
Многие богатые римляне, желая завоевать популярность среди сограждан, 
дарили им право на вечные времена бесплатно пользоваться построенными 
при них банями. Для их содержания они выделяли специальные поместья. 
Таким образом, в Риме были не только частные, но и общественные бани, 
которые принадлежали городу. К концу I в. до н. э. их число достигало 170, а 
в IV в. н. э. их было уже около тысячи. Пропускная способность столичных 
терм, как отмечает Ч. Камерон, позволяла десяткам и даже сотням тысяч 
людей мыться одновременно.



Пышное убранство терм придавало им сходство с музеями. Стены их 
воздвигались из великолепных сортов мрамора. Внутри стен и под полом 
прокладывались специальные трубы для обогрева горячим воздухом или 
подогретой водой. В термах имелись помещения для раздевания, 
физических упражнений и натирания маслами, горячая баня и бассейны с 
теплой и холодной водой. Внутренние залы украшались росписью, 
колоннами и скульптурами из белого мрамора. Почетное место занимали 
изображения Асклепия и Гигиеи. В термах найдено большое количество 
произведений античного искусства: статуи Геркулеса и флоры, Фарнезский 
бык и группа Лаокоона, торс Аполлона Бельведерского и другие шедевры, 
украшающие сегодня музеи различных стран мира.



Яркое представление о римских термах того времени дают строки из письма 
римского политического деятеля, философа и писателя Луция Аннелия 
Сенеки: “Жалким бедняком сочтет себя человек, если в стенах его бани не 
сверкает огромных кругов драгоценного мрамора… если вода льется не из 
серебряных кранов… теперь норой назовут баню, если она поставлена не 
так, чтобы солнце круглый день заливало ее через огромные окна, если в ней 
нельзя в одно и то же время и мыться и загорать, если нельзя из ванны 
видеть и поля и море…”



     Собственная медицина римлян вначале почти полностью основывалась 
на магии, и они почитали великое множество высоко специализированных 
врачующих божеств. У римлян профессия врача не пользовалась 
уважением, она считалась ниже достоинства римского гражданина. Часто 
медицинской практикой занимались рабы. На греческих врачей, которые 
стремились укрепить свое положение в Риме, смотрели подозрительно и с 
презрением. Катон Старший предостерегал против них своего сына. Однако 
проникновение иммигрантов продолжалось, и, наконец, Юлий Цезарь дал 
греческим врачам римское гражданство. Предубеждение постепенно 
развеялось, врачи стали популярны, богаты и знамениты. 



Соран (ок. 100 до н.э.), принадлежавший к школе методиков, может считаться 
основателем акушерства и гинекологии; он оставил чрезвычайно ценные 
советы по уходу за ребенком и предпринял первые попытки 
дифференциального диагноза. Аретей Каппадокийский, живший в 
Александрии во 2 в. н.э., был последователем Гиппократа и составил 
превосходные описания таких заболеваний, как столбняк, эпилепсия, 
истерия и астма, а также первое систематизированное описание диабета. 
Для диагноза Аретей использовал осмотр, пальпацию, выстукивание и 
прослушивание; он различал острые и хронические болезни, разные типы 
инфекции.



    Хотя римляне долгое время рассматривали медицинскую практику как 
занятие недостойное, трое из них, т. н. энциклопедисты, внесли 
значительный вклад в медицинскую науку. Первым был Марк Теренций 
Варрон (116-27 до н.э.), известный лишь по ссылкам на него других авторов. 
Вероятно, он имел представление о существовании микроорганизмов и 
описал их как «невидимые для глаз маленькие существа», которые 
наполняют воздух, попадают внутрь при дыхании и вызывают опасные 
болезни. Происхождение этого знания остается тайной.



Второй великий римский энциклопедист, Авл Корнелий Цельс, живший в 1 в. 
н.э., был автором восьми сохранившихся книг О врачебном деле (De re 
medica); многие болезни до сих пор называются его именем. Он ввел такие 
термины, как сердечные заболевания и умопомешательство. Его описания 
воспаления, менингита и аппендицита сохраняют значение и сегодня. Кроме 
того, он был первым историком медицины.



Третий римский энциклопедист, Плиний Старший (23-79 н.э.), оставил после 
себя ценнейшую энциклопедию современных ему знаний или того, что 
считалось знанием в его время. Он обладал неуемной любознательностью и 
невероятным усердием, но у него не было критического чутья, вследствие 
чего большинство из его рассказов фантастичны, а факты малодостоверны. 
Труды Плиния ценны тем, что сохранили описания многих тогдашних 
суеверий, методов лечения, лечебных средств, а также имена врачей.

      Греко-римская медицина достигла своего апогея в творчестве Галена 
(130-200 н.э.). Уроженец Малой Азии, он практиковал в Риме, стал врачом 
императора, приобрел великую славу и авторитет. Этот авторитет, к 
сожалению, оставался непререкаемым в течение 12 столетий и встал на пути 
развития медицины.



Однако в отличие от своих последователей сам Гален был ученым-
экспериментатором; его считают основателем экспериментальной 
физиологии. Поскольку в тот период вскрытие человеческого тела было уже 
запрещено, он проводил вскрытия обезьян и свиней, не всегда правомерно 
перенося свои наблюдения на анатомию человека. Терапия Галена, в 
отличие от гиппократовой, была основана на принципе «противоположное 
противоположным». Например, тепло лечит болезни, вызываемые 
охлаждением, и наоборот.



     Гален был последним великим греческим врачом Рима. Сам 
Рим мало внес в развитие медицины, он был лишь центром 
деятельности греческих врачей, но в Риме достигла высокого 
уровня общественная санитария. Канализация и водопровод 
предохраняли от распространения эпидемий. Обязательной 
была уборка улиц. Существовало множество частных и общих 
бань.



    Римские пациенты были защищены законом от врачебных 
злоупотреблений. Государство обеспечивало бесплатные 
консультации и медицинскую помощь для бедных, а общественные 
врачи были прикреплены к отдельным районам. Таким образом, 
римская медицина, хотя и не сделала оригинальных открытий, 
достигла высокого уровня в области общественного 
здравоохранения.



      С падением Рима, приходом христианства и возникновением ислама 
новые мощные влияния полностью преобразовали европейскую 
цивилизацию. Эти влияния отразились и на дальнейшем развитии 
медицины.


