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Периодизация истории и 
медицины

  В истории древнего Рима выделяются три основные этапа: 

1) царский период (VIII-VIвв. до н. э.), когда древняя Италия не 
представляла собой единого государства, а была совокупностью 
самостоятельныхгородов-государств,среди которых был и Рим; 

2) период республики(510-31гг. до н. э.), когда город Рим подчинил 
себе территории древней Италии и начал завоевательные войны за 
пределами Апеннинского полуострова; 

3) период империи (31 г. до н. э.- 476 г. н. э.) – время расцвета, а затем 
и кризиса рабовладельческой формации в регионе 
Средиземноморья, находившемся под властью Рима.



Врачевание в царский период (VIII-VI 
вв. до н. э.)
В царский период истории (и вплоть до конца 
III в. до н. э.) врачевателей-профессионалов в г. 
Риме не было – лечили дома народными 
средствами: травами, кореньями, плодами, их 
отварами и настоями, часто в сочетании с 
магическими заговорами. По свидетельству 
видного писателя и государственного 
деятеля Марка Порция Катона (М. P. Cato 
Maior, 234-149гг. до н. э.), в течение столетий 
самым популярным лечебным средством 
считалась капуста: «Капуста из всех овощей – 
первая, – писал он в труде „Земледелие. – Ешь 
ее вареной и сырой. Она чудо как помогает 
пищеварению, устанавливает желудок, а моча 
того, кто ее ест, служит лекарством от 
всего. Натерши, прикладывай ее ко всем ранам 
и нарывам. Она все вылечит, выгонит боль из 
головы и из глаз.»
В царский период греческая медицина еще не 
нашла своего места на римской почве.



Медицина периода республики 
(конец VI в. до н. э.- 31 г. до н. э.)

Условным рубежом между царским и республиканским периодами истории 
древнего Рима считается 510 г. до н. э. – год восстания римлян, свержения 
этрусского царя Тарквиния Гордого и утверждения республики (лат. res publica – 
народное дело).

В области медицины этот период знаменуют: развитие санитарного 
законодательства и строительство санитарно-технических сооружений; 
появление врачей-профессионалов,становление и развитие медицинского дела и 
элементов его государственной регламентации; формирование 
материалистического направления в медицине.



Санитарное дело
Наиболее ранним письменным свидетельством 
внимания граждан города Рима к мероприятиям 
санитарного характера были «Законы XII 
таблиц» (лат. Leges XII Tabularum 451-450гг. до 
н. э.), краткость и простота которых и по сей 
день восхищают юристов. Составленные в 
период ранней республики под давлением 
плебеев, они явились характерным образцом 
свода законов раннеклассового общества 
(защита патриархальных традиций, сочетание 
принципа талиона и денежных штрафов и т. п.). 
Так, таблица VIII гласит: Если причинит 
членовредительство и не помирится (с 
потерпевшим), то пусть и ему самому будет 
причинено то же самое. Если рукой или палкой 
переломит кость свободному человеку, пусть 
заплатит штраф

в300 ассов, если рабу – 150 ассов.

Согласно «Законам XII таблиц», «младенец 
(отличавшийся) исключительным уродством», 
должен быть лишен жизни



Санитарное дело

Первые термы (греч. thermae – 
горячие бани, от thermos – теплый) 
г. Рима были построены в III в. до н. 
э. Марком Агриппой, который 
передал их в бесплатное пользование 
населению города. К концу периода 
республики в г. Риме насчитывалось 
170 общественных терм, а ко 
времени заката империи (IV в.) их 
было уже около тысячи. Пропускная 
способность столичных терм 
позволяла десяткам и даже сотням 
тысяч людей мыться одновременно. 
В термах имелись многочисленные 
помещения: зал для спорта, 
раздевалка, горячая баня, холодная 
баня , бассейн. Согласно традициям 
тогдашней медицины, баня 
принадлежала к числу действенных 
врачебных средств и при лечении 
некоторых болезней без нее не 
обходились.



Начало организации медицинского 
дела

Каждый состоятельный римский гражданин стремился обзавестись рабом-врачом. 
Раб лечил своего хозяина и его родственников.

Высокий культурный и профессиональный уровень раба-врача постепенно поднимал 
его в глазах хозяина. Свободная практика такого специалиста представлялась 
рабовладельцу весьма доходной, поэтому рабов-специалистов за определенную 
плату стали отпускать на свободные заработки.

Врач-отпущенник был обязан бесплатно лечить своего бывшего владельца, его 
семью, рабов и друзей и отдавать ему часть доходов. Юридически врачи-
отпущенники оставались зависимыми от рабовладельцев, и римское общество 
долгое время относилось к ним с некоторым презрением.



Начало организации медицинского 
дела

В конце III – начале II в. до н. э. в столице Римской республики стали 
проявляться свободные врачи греческого происхождения. Первым свободным 
греческим врачом в г. Риме считается Архагат (греч. Archagathos). Он 
приехал в столицу в 219 г. до н. э. и был тепло встречен горожанами. Ему 
предоставили право римского гражданства и выделили государственный дом 
для частной практики. Начало деятельности принесло Архагату большую 
популярность. 
Прошло несколько столетий, прежде чем греческая медицина получила 
признание в столице Римской республики. Важной вехой в этом отношении 
явился эдикт (указ) Юлия Цезаря (100-44гг. до н. э.), который в 46 г. до н. э. 
предоставил почетное право римского гражданства как приезжим врачам-
выходцамиз Греции, Малой Азии, Египта и других провинций государства, 
так и местным жителям, обучавшимся медицине.



Медицина периода империи (31 г. до 
н. э.- 476 г. н. э.)

Развитие медицинского дела в период империи явилось одним из 
проявлений римского практицизма и наиболее ярко выразилось в 
становлении военной медицины.



Становление военной медицины

Окончательное становление армии 
и широкие завоевательные походы 
потребовали большого 
количества врачей-профессионалов.
Они имелись во всех подразделениях 
(легионах, когортах, алах) и во всех 
родах войск (в более ранние периоды 
истории Рима нет упоминаний об 
армейских врачах). Каждая когорта 
имела, четырех врачей-хирургов;во 
флоте на каждом военном корабле, 
было по одному врачу. Каждому воину 
полагалось иметь при себе 
необходимый перевязочный 
материал для оказания первой 
помощи себе и раненым товарищам.



Развитие медицинского дела
Наряду с военной медициной в период империи развивалось медицинское 
дело в городах и отдельных провинциях, где государственные власти 
стали учреждать оплачиваемые должности врачей – архиатров (греч. 
archiatros – «верховный» врач, от греч. arche – начало, iatros – врач), 
которые объединялись в коллегии (расцвет коллегий приходится на 
период империи). При дворе императора служили archiatri palatini, 
впровинциях – archiatri provinciales, в городах – archiatri populares (титул 
введен в правление императора Константина, 306-337гг.) по5-10врачей 
в зависимости от количества населения. Первым императорским 
архиатром в Риме считается Ксенофон (I в. н. э.) – личный врач 
императора Клавдия, которого Клавдий представлял как уроженца о. 
Кос и потомка легендарного Эскулапа (так римляне называли бога 
врачевания Асклепия).

Объединенные в коллегию, архиатры находились под контролем 
городских властей и центрального правительства, которые строго 
следили за их выборами и назначением. Процедура выборов напоминала 
строгий экзамен; после него врач получал звание «Medicus a Republica 
probatus» («Врач, утвержденный государством»).



Гален: его учение и галенизм

Гален признается автором более 
чем 125 трудов по медицине, из 
которых до наших дней сохранилось 
около 80 (рис. 61). Важнейшими 
среди них являются: «О назначении 
частей человеческого тела», «Об 
анатомии.»,«Терапевтические 
методы, «О больных частях тела» 
«О составе лекарств.» и др. Гален 
анатомировал высших обезьян, 
свиней, собак, копытных, а иногда 
даже львов и слонов; часто 
производил вивисекции. Данные, 
полученные при многочисленных 
вскрытиях животных, он переносил 
в анатомию человека. Так, в 
трактате «Об анатомии мышц» им 
описано около 300 мышц.



Гален: его учение и галенизм

   Исходя из учения Платона о пневме, Гален считал, что в организме 
«пневма» обитает в различных видах: в мозге – «душевная пневма» в 
сердце – «жизненная пневма», – в печени – «естественная пневма» .       

  Все жизненные процессы он объяснял действием нематериальных «сил», 
которые образуются при разложении пневмы: нервы несут «душевную 
силу», печень дает крови «естественную силу, пульс возникает под 
действием «пульсирующей силы» . Подобные трактовки придавали 
идеалистическое содержание кропотливо собранному экспериментальному 
материалу Галена. Он правильно описывал то, что видел, но полученные 
результаты трактовал идеалистически. В этом и состоит дуализм 
учения Галена.

   В средние века католическая церковь и схоластика (см. с. 171) 
использовали идеалистические стороны учения Галена и связали их с 
богословием. Так возник галенизм – искаженное, одностороннее понимание 
учения Галена.



ПРИМЕЧА
НИЕ
Чтобы 
изменить 
изображе
ние на 
этом 
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Затем 
нажмите 
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"Рисунки" 
в 
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еле, 
чтобы 
вставить 
изображе
ние.
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