
Доисторическая медицина 



Доисторическая медицина — это 
те зачатки медицины, способы 
лечения различных болезней, 
которые существовали у 
первобытных людей. Изучение 
сведений о здоровье 
первобытного человека связано 
со значительными трудностями. 
Основные сведения позволяют 
получить археология и 
антропология, сравнительная 
филология и изучение жизни 
современных дикарей.



Первобытные люди мало обращали внимания на свою гигиену 
— чистоту тела и жилища. Одежда менялась только несколько 
раз в течение жизни, а потому кожа была грязной. В жилищах 
каменного века грязь накапливалась перед самыми дверями и 
составляла целые горы, которые в теплое время издавали 
сильное зловоние. Даже жители свайных построек бронзового 
века, имевшие под собой воду в изобилии, не пользовались ею 
для мытья своих жилищ. Отбросы всякого рода так долго 
лежали в хижинах, что многочисленные насекомые имели 
возможность отложить в них яйца и пройти весь цикл развития.

ГИГИЕНА



ПИТАНИЕ

У первых же людей мы встречаем огонь, но пища сначала не варилась; для 
питания корни растений, плоды диких деревьев съедались сырые, убитое 
животное поглощалось без всякого приготовления. В средине четвёртого 
периода мясо уже варилось, но не в сосудах, а кожаных мешках, которые 
наполнялись водой, после чего туда бросали раскаленные камни. Для пищи 
человеку этого времени служили большие млекопитающие: лошадь, зубр, 
также мамонт, пещерный медведь, лев, гиена; позже, когда 
распространился олень, он стал главным предметом пищи. Человек иногда 
убивал птиц, иногда же довольствовался крысами. Печальную особенность 
первобытного человека составляет то обстоятельство, что он ел своих 
собратьев.



В новокаменном периоде кухонные сосуды представляют значительные 
улучшения; в них можно варить пищу прямо на огне. Пища делается 
разнообразнее; потребляются домашние животные; из злаков готовился 
хлеб, причём для измельчения зёрен служили мельницы; придуманы 
возбуждающие напитки: кумыс и пиво. В бронзовом веке сосуды стали ещё 
лучше, мельницы также улучшены, плоды сделались нежны вследствие 
распространения садоводства. Ужасная привычка есть человеческое мясо 
сохранилась и в эти века. В железном периоде потребление возбуждающих 
напитков усилилось и распространилось приготовление вина; в Америке 
сделалось привычным курение табака.



ПОГРЕБЕНИЕ
Первые указания на погребение встречаются в эпоху пещерных животных. 
Мёртвых тогда погребали в пещере, соседней с занимаемой живыми. Могильная 
пещера закладывалась камнями и служила местом погребения последовательно 
для нескольких трупов. Народы новокаменного периода пользовались старыми 
пещерами для погребения; но они также воздвигали искусственные пещеры, 
которые прикрывались сверху землёй. В первой половине бронзового века 
каждый труп тщательнее обособлялся, ибо занимал особое помещение. Во 
второй половине бронзового периода распространяется сжигание трупов, но не 
было всеобщим обычаем даже позже. В железном веке замечается поворот к 
зарыванию. В жарких странах быстрое высыхание трупа на солнце дало повод к 
особому обычаю, установившемуся ещё в каменный век: умершего смазывали 
маслом и высушивали около огня. В начале исторического периода в Египте 
простое высушивание заменилось бальзамированием.



ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ

Плохие условия существования доисторического человека 
вызывали множество более или менее тяжелых болезней и 
приводили к преждевременной смерти. Основные болезни 
первобытного человека — расстройства питания, болезни кожи, 
заразные болезни, повреждения, полученные на охоте или в 
сражении. Человек ледникового периода, живя в пещерах, 
страдал часто, подобно пещерным животным, болезнями костей.



БОЛЕЗНИ ЗУБОВ
Зубы, вследствие плохо приготовленной пищи и плохого развития костяка, так 
истирались у первобытных, что выдавались не выше дёсен. Такое состояние 
зубов замечается не только в Европе, но и в Америке на черепах, принадлежащих 
различным периодам, как старокаменному, так новокаменному и бронзовому. 
Даже у 12-летних уже происходило разрушение жевательной поверхности зубов. 
Не менее часта костоеда их; она более поражала обитателей севера, чем юга. 
Зубы, покрытые винным камнем, с остатками пищи, очевидно, не содержались в 
чистоте. В связи с болезнями зубов наблюдаются страдания челюстей: 
воспаление надкостницы и разрастание челюсти попадаются нередко; зубные 
ячейки обезображены. По состоянию зубов мы уж можем до некоторой степени 
составить представление о том, как часто первобытные люди страдали зубной 
болью.



ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ
Язвы поражали как голову, так и другие части тела и вызывали даже расстройства 
лежащих под ними костей. На скелетах найдены также рак и костоеда костей, 
периостит, атрофия и кисты. Насекомые изобиловали в плохо содержащихся, 
грязных жилищах и заползали в уши, где вызывали страдания. В существовании 
доисторического сифилиса нет поводов сомневаться, хотя он был редок. На 
скелетах каменного века и позднейших находятся сифилитические поражения. 
Душевные болезни весьма часты у современных дикарей, и, если последних 
можно сравнивать с доисторическими людьми, то придется признать, что эти 
заболевания бывали нередко у первобытных. Гомер, описывающий события 
начала железного века, говорит о безумии, которым вдруг были поражены 
спутники Одиссея, и о душевном расстройстве под влиянием страсти. 
Существование атрофии черепа в каменном периоде указывает на 
доисторический идиотизм. О лихорадке и заразных болезнях есть намеки у 
Гомера и в Библии.



РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ У ПЕРВОБЫТНЫХ 
ЛЮДЕЙ
Наличие большого количества болезней в доисторические времена вынуждало 
людей обращаться к помощи медицины. Представление о природе болезни 
определяет лечение заболеваний. Мировоззрение первобытных людей 
характеризуется словом «анимизм» или «фетишизм»: все люди и предметы имеют 
душу; она уходит во время сна или после смерти, но продолжает пребывать 
постоянно около живых; она вселяется в здорового и вызывает болезнь и, чтобы её 
изгнать, следует пустить в ход всякие хитрости. Итак, болезнь происходит от 
заблудившейся и застрявшей в чужом теле души; чтобы вылечить болезнь, следует 
изгнать духа. Эту задачу и выполняет первобытный врач, употребляя заклинания и 
давая различные средства. Оттого в глубокой древности врач был вместе с тем и 
жрец и вступал в общение с невидимым миром.



Одновременно со жрецами существовали охотники и пастухи, которые, 
наблюдая окружающую природу, случайно делали наблюдения над 
лечебными свойствами некоторых предметов и применяли свои открытия к 
лечению болезней. Позже эти любители наблюдений превратились в 
философов и естествоиспытателей и отняли у жрецов искусство лечить. 
Жестокие нравы каменного века доказываются множеством прижизненных 
повреждений, находимых на скелетах. Большинство ран встречается на 
голове, что зависело от характера битв того времени; от стрел раны 
попадаются в различнейших частях тела. Переломы костей встречаются 
нередко; исход заживления их свидетельствует о том, что доисторический 
хирург умел хорошо накладывать повязки; между переломами есть такие, при 
которых удовлетворительный результат возможен лишь при хорошем 
наложении повязки. Первые повязки накладывались, вероятно, из глины. 
Таким образом, доисторическая хирургия владела уже некоторыми 
способами лечения. Производились и очень важные операции — это 
доказывается скелетами, в которых на черепе есть следы прижизненного 
прободения (трепанации). Состояние черепов убеждает в том, что больные 
после подобных операций жили долго.



С появлением различных орудий увеличилось число травм, которые могли 
получить люди. Если обратить внимание на наскальные рисунки, то ясно 
видно, что охота, различные военные сражения доставляли людям много 
неприятностей и, естественно, травм, ранений и т. д. Здесь можно видеть 
примитивные приемы первой медицинской помощи – извлечение стрелы и т. 
д.

Надо заметить, что изначально никакого разделения труда как такового не 
существовало. Задолго до начала цивилизации и образования государства, а 
особенно в период матриархата женщины были своего рода 
хранительницами домашнего очага – это включало в себя заботу об общине, 
племени, а также оказание медицинской помощи. Доказательством этому 
можно считать то, что в наши дни в приморских степях и других местах 
первых поселение находят каменные изваяния – грубые фигуры женщин – 
хранительниц племени, рода и т. д.



Следующим периодом развития было 
получение людьми огня. Обратимся к словам 
Ф. Энгельса: «…Добывание огня трением 
впервые доставило человеку господство над 
определенной силой природы и тем 
окончательно отделило человека от 
животного царства». Вследствие того что 
люди получили огонь, их пища стала более 
разнообразной. По сути, добыча огня 
ускорила антропогенез, ускорила развитие 
человека. При этом культ и значение женщин 
как хранительниц очага и лекарей ослаб. 
Несмотря на это, женщины продолжали 
собирать растения, которые затем 
употребляли в пищу. Обнаружение ядовитого 
и лечебного свойств растений происходило 
чисто эмпирическим путем.



Так, из поколения в поколения передавались и накапливались знания о 
растениях, о том, какие их них можно употреблять в пищу, какие нет, какие 
можно применять для лечения, а какие не следует. Опытным же путем к 
растительным средствам добавлялись лечебные средства животного 
происхождения (например, такие как желчь, печень, мозг, костная мука и т. 
д.). Первобытным человеком также были замечены минеральные 
средства лечения и профилактики. Среди минеральных средств лечения и 
профилактики можно обозначить весьма ценный продукт природы – 
каменную соль, а также другие минералы вплоть до драгоценных. Надо 
сказать, что к периоду Античности появилось целое учение о лечении и 
отравлении минералами, прежде всего драгоценными.

В связи с переходом к оседлому образу жизни роль женщин, в частности 
экономическая, уменьшилась, зато медицинская сохранялась и даже 
укрепилась. Со временем мужчина становился хозяином племени, рода, а 
женщина оставалась хранительницей домашнего очага.



История медицины насчитывает всего несколько тысячелетий. Несмотря 
ни на что, медицина первобытных общин все-таки заслуживает серьезного 
внимания и изучения. Ведь именно тогда появилась и начала развиваться 
народная медицина. Знания людей, полученные эмпирическим методом, 
накапливались, навыки врачевания совершенствовались, одновременно с 
этим стал возникать вопрос о причинах заболеваний. Естественно, люди 
того времени не имели такого арсенала знаний, как сегодня, и не могли 
объяснить возникновение болезней с научной точки зрения, поэтому 
причинами болезней люди считали какие-либо магические силы, которые 
неведомы человеку. С другой точки зрения магическое объяснение 
причинам болезни люди находили позже, а первоначальные объяснения 
носили сугубо материалистический характер, который был связан с 
опытом добывания средств жизни



В период позднего матриархата, когда благополучие и жизнь становились 
все более зависимыми от результатов охоты, возникал культ животного – 
тотема. Тотемизм от индейского, обозначает «мой род». Надо также 
отметить, что до недавнего времени, а у индейцев в Америке и до сих пор 
названия племен были связаны с названием какого-либо животного или 
птицы, охота на которых давала пищу племени – племя обезьяны, племя 
быка и т. д. Больше того, некоторые даже связывали свое происхождение 
с каким-либо животным. Такие представления называются 
анималистическими. Отсюда же и ношение амулетов. Кроме всего этого, 
люди не могли не замечать действия погодных условий на жизнь, 
здоровье.



Существует мнение, что первобытные люди были очень крепки 
здоровьем. Дело в том, что, конечно, не было тогда воздействия на 
людей неблагоприятных факторов техногенного характера – 
загрязнения воздуха и т. д. Однако они постоянно боролись за свое 
существование с природными условиями, также болели 
инфекционными болезнями, погибали в войнах друг с другом, 
травились некачественными продуктами питания и т. д. Есть мнение, 
что средняя продолжительность жизни людей того времени 
составляла 20–30 лет. Теперь обратимся к такому понятию, как 
палеопатология



Палеопатология (от греч. palaios — древний, 
pathos— болезнь и logos— учение) — наука о 
болезнях живых организмов, обитавших на Земле в 
отдаленные времена. Различают: болезни флоры 
(палеофитопатологию), беспозвоночных и 
позвоночных животных (патопалеонтологию) и 
болезни древних людей (палеопатология 
человека). Древнейшие проявления 
палеопатологии — травматические изменения и их 
последствия. Болезни возникли позднее. Следы 
заболеваний и травм костей обнаружены у 
ископаемого человека на всем пути его 
становления: от питекантропа и неандертальца до 
современного состояния. Чем древнее эпоха, тем 
чаще обнаруживаются выраженные следы 
изнашивания костно-суставного аппарата — 
обширные спондилезы и артрозы. Они — результат 
непосильного труда и суммирования травм.



Аними́зм (от лат. anima, 
animus — «душа» и «дух» 
соответственно) — вера в 
существование души и духов, 
вера в одушевлённость всей 
природы.



Уже во времена патриархата появился так называемый культ 
предка. Предок, т. е. уже какая-то отдельная личность, может 
даже и рожденная фантазией человека, мог стать причиной 
заболевания, мог вселиться в тело какого-нибудь человека и 
терзать его, вызывая болезни. Соответственно, для того чтобы 
недуги прекратились, предка необходимо задобрить 
жертвоприношением либо изгнанием из тела. Так, можно 
сказать, что такие представления во многом легли в основу 
религии. Появились шаманы, которые и были 
«специалистами» по изгнанию или задабриванию духов.



Таким образом, вместе с материалистическими 
представлениями и зачатками знаний, приобретаемыми 
людьми, развиваются анимистические, религиозные взгляды. 
Все это формирует народное врачевание. В деятельности 
народных целителей есть два начала – эмпирическое и 
духовное, религиозное.

Хотя, конечно, до сих пор существуют знахарки, которые 
ограничиваются обыкновенным собиранием трав, 
приготовлением снадобий и так далее без «теоретических и 
религиозных» верований.



С понятием «народная медицина» очень тесно связано 
понятие народной гигиены, отделение которой от медицины 
весьма условное, поскольку традиции и правила, наблюдения 
о вреде нечистого воздуха, воды, некачественного питания и 
иного, вошли в арсенал народной медицины и использовались 
в лечении и профилактике различных болезней.

Необходимо дать определение понятию «народная 
медицина», которое дано в приказах Минздравсоцразвития 
РФ.



Народная медицина - часть 
альтернативной медицины, 
которая включает в себя 
знания о болезнях, методах и 
средствах лечения, которые 
передаются в народе из 
поколения в поколение.



Теперь необходимо определиться, можно ли называть 
народную медицину традиционной. Дело в том, что 
традиционная медицина развивалась, как бы выйдя из недр 
народной медицины. Так, с этой точки зрения будет 
правильным говорить о традиционной народной медицине.



Таким образом, зачатки медицинской науки появились 
вместе с появлением человека, и с самого начала 
медицина была народной, так как осуществлялась 
знахарями, лекарями и так далее с помощью 
различных снадобий растительного, животного, 
минерального происхождения, а также с применением 
элементарных «медицинских инструментов» для 
наложения повязки при лечении переломов и ран, 
кровопусканий, трепанации черепа и т. д.



Фетишизм (португ. fetico — амулет, талисман) — вера в сверхъестественные 
свойства неодушевленных предметов. Сначала эта вера распространялась 
на орудия труда (например, особо удачное копье), плодоносящие деревья 
или полезные предметы обихода,, т. е. имела вполне материальную основу. 
Впоследствии фетиши стали изготовляться.специально в качестве культовых 
предметов и получили идеалистическое толкование. Так появились амулеты 
и талисманы (от чумы, холеры, ранения в бою и т. п.).



Магия (грея, mageia — колдовство) —вена в способность человека 
сверхъестественным образом воздействовать на других людей, 
предметы, события или явления природы. Не понимая еще истинной 
связи событий и явлений природы и превратно истолковывая случайные 
совпадения, первобытный человек пытался с помощью специальных 
приемов (магических действий) вызвать желаемый результат (изменения 
погоды, удачу на охоте или выздоровление от болезни).
Среди многочисленных разновидностей магии была и лечебная магия — 
врачевание ран и недугов, основанное на культовой практике. Сначала 
культовая практика не составляла секрета: простые церемонии и 
ритуалы мог совершать каждый. Со временем развитие верований и 
усложнение ритуалов потребовали определенной специализации. Круг 
лиц, способных их усвоить, резко сужался, и культовые действия стали 
совершаться старейшинами рода или наиболее .умелыми общинниками.



В конце позднего палеолита в глубинах пещер стали создаваться .
специальные святилища, на стенах которых изображались и «служители 
культа». Наибольшей известностью среди них пользуется небольшое поли-
хромкое изображение «колдуна» (так назвали его ученые) в пещере Трех 
братьев во Франции — полусогнутая фигура с длинным хвостом, ногами 
человека и лапами зверя, длинной бородой и оленьими рогами  (рис. 4).
Окончательно первобытная культовая практика оформилась в период 
развитой родовой общины, когда зооморфный тотемизм предков-животных 
постепенно трансформировался в антропоморфный тотемизм и культ 
предков-людей — покровителей рода (предков-мужчин — при переходе к 
патриархату и предков-женщин — при переходе к матриархату).



К ритуальным обрядам, 
связанным с изгнанием духа 
болезни, относится и 
трепанация черепа, известная 
по археологическим данным с 
XII тысячелетия до н. э. 
(мезолит), — ее стал 
производить лишь человек 
современного вида — Homo 
sapiens.



В целом врачевание периода расцвета первобытного общества характеризуют: 
целенаправленное применение эмпирического опыта коллективного врачевания 
в социальной практике и совершенствование приемов рационального 
врачевания; дальнейшее развитие гигиенических навыков (одежда из,шкур, 
устройство жилищ); в области оперативного врачевания — лечение ран 
средствами растительного, животного и минерального происхождения, 
шинирование, кровопускания, ритуальное обрезание, использование в качестве 
инструментов врачевания изделий из камня, кости, рыбьей чешуи и т. п., 
эмпирическое применение природных опьяняющих и наркотических средств в 
качестве обезболивающих; в области социальных отношений — дальнейшее 
развитие коллективного врачевания и зарождение лечебной магии на основе 
фантастических верований и превратного миросозерцания (табл. 4).
Экономическое и социальное развитие человечества в период поздней родовой 
общины подготовило предпосылки для зарождения частной собственности и 
разложения первобытнообщинного строя, начавшегося ранее всего в 
плодородных долинах крупнейших рек планеты.




