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Аннотация. В статье раскрываются гуманистические принципы медицины 
в разные исторические эпохи, подчеркнута неразрывная связь философии и ме-
дицины.
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Наиболее ярко проявляются высшие принципы гуманизма в 
медицине. Человеколюбие, помощь своему ближнему, зародилась 
еще, вероятно, в эпоху первобытнообщинного строя, что под-
тверждается находками скелетов тяжелобольных людей, которые 
могли выжить в тех условиях, только находясь под защитой своих 
соплеменников и уходе за ними.

С развитием врачевания появляются правила и обязанности 
врача по отношению к больному. В знаменитом Кодексе законов 
Хаммурапи представлены статьи, касающиеся умышленных и 
неумышленных телесных повреждений больному, и ответствен-
ность врачевателей. В случае неблагоприятного исхода лечения 
врач подвергался суровому наказанию. Вопросы морали и эти-
ки представлены и в таком важном документе древнеиндийской 
культуры как законы Ману (II–I вв. до н. э.). За неправильное, 
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неудачное лечение врач наказывался штрафом, размер которого 
определялся кастовым положением пациента [2, с. 95].

В папирусах Древнего Египта, касающихся медицинских зна-
ний, мы встречаем также предписания того времени, по поведе-
нию врачей. Так, врачебная этика требовала, чтобы врачеватель, 
осмотрев больного, открыто сообщил ему о предполагаемом 
исходе лечения (сможет или не сможет он вылечить болезнь)  
[2, с. 76].

Нравственно этические принципы медицины прослежива-
ются и в древнегреческих легендах. По легенде, Зевс убил сына 
Аполлона – Асклепия, за то, что тот оживлял людей не безвозмезд-
но, а за подношения, а после воскрешения, по просьбам Аполлона, 
Асклепий понял свои ошибки и стал лечить и простых людей бес-
платно [1, с. 10]. Древнегреческие врачи активно развивали идеи 
гуманизма и морального врачевания, что нашло свое отражение  
в знаменитом памятнике того времени «Гиппократов сборник», где 
в разделе «Клятва» представлены основы врачебной этики и деон-
тологии и прописан главный принцип лечения больных – «не нав-
реди». Афоризм Гиппократа «Врач-философ, ведь нет большей раз-
ницы между мудростью и медициной», подчеркивает неразрывную 
связь медицины и философии.

В Древнем Риме были правила и законы, касающиеся врачева-
ния и соблюдения санитарных норм того времени. «Законы XII та-
блиц» (451–450 гг. до н. э.) были записаны на медных досках и выве-
шены для всеобщего обозрения на центральной площади Рима. На-
ряду с законами, определяющими охрану санитарного состояния 
города, был и закон, согласно которому, «младенец, отличающийся 
исключительным уродством», должен быть лишен жизни.

В этике западноевропейского Средневековья господствовала 
христианская мораль. С историей развития христианства связано 
также и развитие монастырских приютов для больных путников,  
а впоследствии монастырских больниц, где не столько лечили, 
сколько оказывали помощь больным детям, старикам, бездомным. 
Идеи христианской благотворительности заложили основу разви-
тия больничного дела. Из представителей средневековой меди-
цины большие заслуги принадлежат арабскому философу и врачу 
Авиценне (IX–X вв. нашей эры), который заложил гуманистиче-
скую основу в свое учение. В своем капитальном труде «Канон вра-
чебной науки» Авиценна излагает не только методы диагностики 
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и лечения заболеваний человека, но и вопросы, касающиеся про-
фессиональных качеств врача и их влияния на взаимоотношения с 
больными [2, с. 234].

В эпоху Возрождения (XV–XVI вв.) в Западной Европе расцвела 
философия гуманизма, в центре которого был реальный человек. 
Безусловно, это отразилось и на развитии медицины того време-
ни. Возрос интерес к изучению человеческого тела, был заложен 
фундамент научной анатомии, физиологии, терапии, хирургии. 
Внимание к человеку укрепило гуманистическое мировоззрение. 
Леонардо да Винчи, Андреас Везалий, Рене Декарт, Джованни Аль-
фонсо Борелли, Парацельс, Джироламо Фракасторо, Амбруаз Паре 
и другие выдающиеся представители этой эпохи Возрождения раз-
вивали медицину в период развития и распространения гумани-
стический идей в обществе.

В России большое значение духовно-нравственным ценно-
стям русского народа придавал М. В. Ломоносов, что нашло от-
ражение в его труде «О сохранении и размножении российского 
народа» (1761 г.) [2, с. 389]. Значительный вклад внесли в развитие 
этических принципов медицины наши выдающиеся отечествен-
ные деятели медицины: Н. И. Пирогов, М. Я. Мудров, С. П. Бот-
кин, В. М. Бехтерев, И. П. Павлов. В их трудах мы находим вопро-
сы, касающихся этических норм взаимоотношений врача и боль-
ного, создания лечебно-охранительного режима в медицинских 
учреждениях, способствующего оптимальному выздоровлению 
больных.

В XX веке поистине философией общечеловеческого гуманизма 
является философия Эриха Фрома (1900–1980), которая, по мнению 
доктора философских наук В. И. Добренькова, возвышается над уз-
кими рамками национальных, классовых политических и религи-
озных убеждений. Сочувствие, пишет Э. Фром, нераздельно связано 
с любовью к человеку, где нет любви, там не может быть сопережи-
вания [3 с. 387].

Безусловно, идеи гуманизма стали основой становления и фор-
мирования медицинской этики, деонтологии и, впоследствии, био-
этики. Во все времена развития человеческого общества идеи гума-
низма влияли в той или иной степени на развитие медицины, вра-
чевания. И современная эпоха, с новым витком развития медици-
ны, новых медицинских технологий, новых биоэтических проблем, 
требует тщательного изучения мнения людей по этим вопросам и 
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дальнейшего развития, продвижения, пропаганды идей гуманизма 
в обществе.
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