
 

IV Международная (74 Всероссийская) научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

41  

УДК 614/930.85/94(3) 

 

Ашурбаева Г.А., Шапошников Г.Н. 

ВРАЧЕВАНИЕ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Кафедра истории и экономики и правоведения 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Ashurbaeva G. A. Shaposhnikov G. N. 

HEALING IN ANCIENT GREECE 

Department of history, economics and law 

Ural state medical university 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

E-mail: history@usma.ru 

 

Аннотация. В статье анализируются этапы и особенности развития 

древнегреческой медицины. Отмечается, что развитие врачевания в древней 

Греции совпадает с основными этапами существования греческой цивилизации. 

Авторы отмечают, что первый этап истории греческой цивилизации 

характеризуется народным врачеванием, в полисный период развивается 

традиционное врачевание. Особый интерес представляет авторская трактовка 

социального положения греческого врача. 

Annotation. In the article analyzes the stages and features of the development 

of ancient Greek medicine. It is noted that the development of healing in ancient 

Greece coincides with the main stages of the existence of Greek civilization. The 

authors note that the first stage of the history of Greek civilization is characterized by 

folk healing, traditional healing develops in the “polis” period. The author's 

interpretation of the social status of the Greek doctor is interesting too. 
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Введение 

Со времён Античности медицина считалась одним из самых важных 

аспектов человеческой жизни. Она имела исключительное влияние в жизни 

греков в связи с их культом здорового тела и физической красоты. Древние 

греки обладали поразительным даром вбирать в свою культуру чужеземные 

элементы и доводить их до совершенства. Античная медицина была тем 

фундаментом, на котором базировалась и развивалась вся европейская 

медицина последующие века. Именно поэтому, проблема медицинских знаний 

Древней Греции всегда волновала врачей и историков. 
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Цель исследования – выделить особенности и этапы становления 

врачевания в Древней Греции, рассмотреть некоторые социальные аспекты 

положения врача в греческом обществе. 

Материалы и методы исследования 

В исследовании использованы идеографический и ретроспективный 

методы. Первый предполагает описание основных тенденций и 

закономерностей древней греческой медицины, второй – последовательное 

выявление причин той или иной тенденции и закономерности. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Врачевание Китая, Индии и Древней Греции можно считать колыбелью 

современной медицины и фармации. Если врачевание Китая и Индии остались 

самобытными, то Древняя Греция вобрала в себя опыт Востока и дополнила его 

своими достижениями в области врачевания. Это произошло в силу 

особенностей греческой цивилизации. 

Греческое врачевание сложилось на синтезе достижения восточного и 

античного методов лечения, вместе с тем оно имело ряд особенностей с 

практиками оздоровления. 

1. В центре греческой культуры стоял культ тела, поэтому греки впервые 

в истории медицины стали лечить тело человека, а не душу, как на Востоке. 

2. Греческая цивилизация была морской, открытой. Греки свободно 

входили в контакт с другими культурами, быстро перенимали национальный 

опыт других народов и смогли очень много взять из опыта восточного 

врачевания. Наиболее ярко синтез восточных и греческих систем оздоровления 

проявился в эллинистический период. 

3. Греки первыми отказались от мистики во врачевании. Медицину не 

рассматривали как искусство и все научные школы Греции исходили из 

философии и эмпирических наблюдений. Поэтому, они создали 

материалистические основы причин заболеваний, предложили реальные 

практики лечения, практически не связанные с призывами к Богам о здоровье. 

4. Греки впервые создали элементы либеральных свобод (полисная 

система) и в силу этого, высокое социальное положение врача в обществе. 

В силу этих особенностей греки смогли поставить практики врачевания 

на самый высокий уровень в Древнем мире. 

Историю медицины древней Греции можно условно разделить на два 

этапа:  

1. Формирование и развитие народного врачевания (крито-микенский 

(III—II тысячелетия до н. э.) и предполисный (XI—IX вв.до н. э.) периоды 

истории Древней Греции). 

2. Развитие традиционного врачевания Древней Греции (полисный 

(VIII—VI вв. до н. э.), классический (V—IV вв. до н. э.), эллинистический 

(вторая половина IV в. до н. э.— середина I в. н. э.) [5]. 

В древней Греции врачи считались «отшельниками», которые ходили с 

одного населенного пункта до другого, рекламируя свое ремесло. Однако, 

врачи пользовались особым авторитетом в обществе, и греки испытывали по 
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отношению к ним глубокое почтение к врачебной профессии. Вместе с тем 

общественное положение врача зависело от его социального статута: были 

врачи-рабы, врачи-свободные граждане. Положение врача определялось его 

профессиональными умениями и навыками. Медицина и военное дело давали 

наибольшие возможности карьеры и социального лифта в Древней Греции. 

Согласно свидетельству Геродота, города Греции оспаривали друг у друга 

лучших врачей [4]. В Греции, врачей призывали к службе государству только 

на случай эпидемии, либо на время военных походов с одобрения врачевателя. 

В процессе обучения будущий целитель должен был приучить себя, и наряду с 

этим постоянно совершенствовать «презрение к деньгам, совестливость, 

скромность... решительность, опрятность, изобилие мыслей, знание всего того, 

что полезно и необходимо для жизни, отвращение к пороку, отрицание 

суеверного страха пред богами, божественное превосходство... Ведь врач-

философ равен богу» («О благоприличном поведении»)[3]. 

По мнению греков, хороший врач обязан помнить все лекарства, методы 

их составления и правильного применения, не теряться у постели больного, 

неоднократно посещать его и внимательно наблюдать обманчивые признаки 

перемен. «Все это должно делать спокойно и умело, скрывая от больного 

многое в своих распоряжениях, приказывая с веселым и ясным взором то, что 

следует делать, и отвращая больного от его пожеланий с настойчивостью и 

строгостью» («О благоприличном поведении»). При врачевании больного 

следует помнить о первейшей заповеди: «прежде всего не вредить». 

Впоследствии этот тезис появился в латинской литературе: «Primum поп 

посеге»[6]. 

Переживая о состоянии больного, врачевателя не должна волновать 

забота о своем гонораре (вознаграждении), поскольку «обращать на это 

внимание вредно для больного». Кроме того, порой положено лечить «даром, 

считая благодарную память выше минутной славы. Если же случай 

представится оказать помощь чужестранцу или бедняку, то таким в 

особенности должно ее доставить» («Наставления»)[4]. 

Наряду с высокими профессиональными требованиями немалое значение 

придавалось внешнему виду врачевателя и его поведению в обществе, «ибо те, 

кто сами не имеют хорошего вида в своем теле, у толпы считаются не 

могущими иметь правильную заботу о других»[1]. Поэтому врачевателю 

полагается «держать себя чисто, иметь хорошую одежду и натираться 

благоухающими мазями, ибо все это обыкновенно приятно для больных... Он 

должен быть справедливым при всех обстоятельствах, ибо во многих делах 

нужна бывает помощь справедливости» («О враче»)[2]. Завершая обучение, 

будущий врачеватель давал «Клятву», которой неизменно следовал на 

протяжении всей свой жизни, ибо «кто успевает в науках и отстает в 

нравственности, тот более вреден, нежели полезен»[1]. Вместе с тем немногие 

врачи Греции отвечали этим требованиям, и часто не выполняли моральных и 

этических норм Гиппократа. Это отразилось во многих источниках, в том числе 

и в эпиграммах греков: 
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«Лекарь Кратей и могильщик Данон меж собой заключили, 

Клятвой скрепив, договор. Вот и пустился Данон 

С тех, кого он хоронил, погребальные красть покрывала 

И посылать на бинты другу Кратею затем. 

А благодарный Кратей меж тем отправлял на кладбище 

Для погребения там, всех пациентов своих. 

*** 

Лучше на суд Гегемону, казнящему смертью злодея, 

Отданным быть, чем тебе в руки, Геннадий, попасть: 

Тот, по закону карая, разбойникам головы рубит, 

Ты же, невинных губя, с них еще плату берешь. 

*** 

В баню он с нами сходил, пообедал веселый и все же 

Найден вчера поутру мертвым был вдруг Андрагор. 

В чем, объясни мне, искать неожиданной смерти причину? 

- Да Гермократа-врача видел он ночью во сне! 

*** 

Выпрямить горб обещав Диодору, три камня квадратных 

Тяжеловесных ему на спину Сокл наложил. 

Сдавленный тяжестью, умер горбун. После смерти, однако,  

Стал он действительно прям, как измерительный шест»[7]. 

Выводы: 

1. Греческая медицина оказала большое влияние на развитие врачевания в 

Древнем Риме, Византии и Средневековой Европы. Немало важным остаётся 

вопрос: сложилась ли медицинская наука в Древней Греции? 

2. В далекий от нас период Античности, врачевание открывается нам 

двумя великими вершинами Греции: первая из них — представлена учением 

Гиппократа; вторая — в эллинистическом Египте и представлена анатомо-

физиологическими исследованиями Герофила и Эрасистрата. При этом можно 

говорить, что греки заложили только основы описательной анатомии и 

хирургии. 
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Введение 
Вопросы жизни и смерти во все времена сохраняли свою актуальность. 

Многие философы разных эпох в своих теориях отражали свое видение данной 

проблемы. К примеру, Фридрих Энгельс говорил: «Жизнь – способ 

существования белковых тел…», но так ли это на самом деле? Безусловно, в 

буквальном понимании этого определения это истина, ведь мы все живые 

организмы, в которых каждую секунду протекают различные химические 

реакции, но а как это может повлиять на желание жить тяжелобольного 

человека? Значит, не всё так просто. И к этому вопросу надо подходить с 

философской точки зрения. 

В медицине с феноменами «жизни» и «смерти» сталкивается абсолютно 

каждый врач, поскольку главной целью медицинской практики является 

отдаление смерти для продления жизни. Но в силу личных психологических и 

мировоззренческих особенностей, специфики темперамента и характера, люди 

могут обусловить помехи в достижении этой цели. Учеными разных стран и 
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