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Уильям Ослер (рис. 1) – один из наиболее почитаемых 
и влиятельных врачей в англоязычной медицине конца 
XIX – начала XX в., наследие которого в медицине весь-
ма многогранно и увековечено в медицинских эпонимах, 
его бессмертных цитатах [1], а также в научных работах, 
библиография которых насчитывает свыше 1600 публи-
каций, посвященных различным вопросам внутренних 
болезней, ревматологии, педиатрии, паразитологии, па-
тологии, истории медицины и педагогики [2]. Его бес-
смертная монография «Принципы и практика медицины»  
(The principles and practice of medicine), впервые изданная 
в 1892 г., – наиболее авторитетное руководство по меди-
цине на протяжении 50   лет, ставшее своеобразной ме-
дицинской «библией» для нескольких поколений врачей 
своего времени, пережившей 16 изданий и переведенной 
как минимум на 6 языков мира, в том числе и на китай-
ский [3]. Приведенное руководство стало последним 
крупным изданием по внутренним болезням, единолич-
но написанным одним автором [3]. Об У. Ослере написа-
но немало статей, однако ни одна из них не претендует  
на полноту раскрытия всех граней его масштабной лич-
ности.

Краткая биография
Уильям Ослер родился 12 июля 1849 г. в провинции Он-

тарио (Канада) в глубоко религиозной семье британского 
миссионера, приехавшего в Канаду для распространения 
англиканства. Первоначально по настоянию своих родите-
лей он пошел по стопам отца и в течение года изучал бого-
словие в университете г. Торонто. Однако спустя год живой 
интерес к естественным наукам привел его в медицинскую 
школу и далее на медицинский факультет университета 
Макгилл (McGill) в Монреале, который он успешно окон-
чил в 1872 г., получив степень доктора медицины (аналог 
бакалавра медицины). 

В дальнейшем в течение 2 лет У. Ослер проходил допол-
нительное образование в разных клиниках Европы, где из-
учал физиологию и патологическую анатомию, в том числе 
у Р. Вирхова и К. Рокитанского. В 1974 г., вскоре после воз-
вращения в Канаду, его пригласили читать лекции по ана-
томии и патологии в родной университет Макгилл, где уже 
через год он получил должность профессора, став одним из 
наиболее популярных преподавателей за свое новаторское 
преподавание и неформальную манеру общения. В 1884 г. 
он переехал преподавать в Пенсильванский универси-
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тет, г. Филадельфия (США), где в течение 5 лет возглавлял 
кафедру клинической медицины и стал одним из членов- 
учредителей Ассоциации американских врачей [4]. В 1889 г., 
в возрасте 39 лет, У. Ослера пригласили занять должность 
первого профессора кафедры клинической медицины в ме-
дицинской школе вновь созданного университета Джона 
Хопкинса при одноименной больнице в г. Балтиморе (штат 
Мэриленд, США). Наряду с ним в команду первых профес-
соров университета вошли известные врачи того времени: 
Уильям Генри Уэлш (William Henry Welch, кафедра патана-
томии), Говард Атвуд Келли (Howard Atwood Kelly, кафе-
дра акушерства), Уильям Стюарт Холстед (William Stewart 
Halsted, кафедра хирургии). Вместе они смогли вывести 
малоизвестный в то время университет в число наиболее 
респектабельных медицинских школ мира и заложили 
основы принципиально новой для того времени системы 
обучения в медицине – резидентуры, в период которой об-
учающиеся проходили стажировку в палатах под руковод-
ством опытных врачей [4]. В дальнейшем данный учебный 
эксперимент стал общей практикой для большинства ме-
дицинских учебных заведений во всем мире. 

В 1905 г. У. Ослеру предложена почетная должность ко-
ролевского профессора (Regius Professor of Medicine) Ок-
сфордского университета г. Оксфорда (Англия), которую 
он занимал вплоть до своей смерти в 1919 г. В 1911 г. за 
свои заслуги в области медицины удостоен звания баро-
нета (наследуемый титул в Великобритании) и стал сэром 
Уильямом Ослером [5]. 

У. Ослер как врач
У. Ослер сочетал в себе высочайший профессионализм 

и редкие моральные качества, следуя в своей профессии 
3 «заповедям»: хорошо выполнять свою повседневную ра-
боту, не беспокоясь о завтрашнем дне; следовать золотым 
правилам в общении с коллегами и пациентами; культиви-
ровать в себе невозмутимость и самообладание, для того 
чтобы принимать успех с должным смирением, а печаль и 
горе – с известным мужеством [4]. Он был убежден в том, 
что медицину никогда не следует низводить к одной из 
форм бизнеса, а экономические аспекты медицинской де-
ятельности никогда не должны затмевать ее «человеческое 
лицо», говоря о том, что «медицина – это искусство, а не ре-
месло, призвание, а не бизнес, призвание, требующее тре-
нировки не только ума, но в равной степени и сердца» [4]. 

Одним из важных инструментов, позволивших У. Ос-
леру стать опытным клиницистом, были ауотопсии, кото-
рые он регулярно выполнял в течение многих лет. За свою 
профессиональную жизнь он провел около 1000 аутопсий 
и внес существенный вклад в развитие патологии [6]. Со-
поставляя проявления болезни, наблюдаемые у пациентов, 
с изменениями, обнаруживаемыми при вскрытии умерших 
больных, он улучшал понимание механизмов развития бо-
лезней и взаимосвязь с морфологическими изменениями. 
«Какова патология, такова практика» – выражение У. Ос-
лера, которое подчеркивает значимость понимания пато-
логического процесса для последующего формирования 
диагностической и терапевтической тактики [7].

У. Ослер являлся противником чрезмерного исполь-
зования медикаментов, считая это проявлением низкого 
профессионального уровня, что хорошо иллюстрирует его 
широко известная цитата: «Начинающий врач выписывает 
по двадцать лекарств для каждой болезни, опытный врач – 
одно лекарство на двадцать болезней». Он считал обосно-
ванным использование различных методов натуропатии 
времен Гиппократа, основные принципы которой своди-

лись к способности человека к самоисцелению при условии 
гармоничного равновесия между различными элементами 
природы человека, окружающей среды и образа жизни [8]. 
Некоторые из его суждений в настоящее время кажутся 
чрезмерно категоричными, хотя в них видится глубокий 
философский смысл, в частности: «Одна из главных обя-
занностей врача – научить людей не принимать лекарства».

У. Ослер полагал, что профессионализм врача в наи-
большей степени является результатом реальной прак-
тики, и придавал немного значения резюме специалиста 
(curriculum vitae), предпочитая оценивать врача на «поле 
боя» по его реальным достижениям [9].

У. Ослер как педагог
У. Ослер являлся блестящим педагогом и активным 

пропагандистом обучения у постели больного. Обходы 
палат, порой собиравших несколько десятков студентов, 
были одним из его любимых инструментов обучения, ре-
ализующего его любимый тезис: «Слушай пациента, и он 
расскажет тебе диагноз». В настоящее время редкая лек-
ция по пропедевтике внутренних болезней в медицинских 
высших учебных заведениях обходится без «крылатой» 
цитаты У. Ослера о том, что «изучение медицины без книг 
подобно плаванию в открытом море без карты, а изучение 
медицины лишь по книгам означает вообще не выходить 
в море» [1]. Он являлся противником чрезмерного упова-
ния на результаты обследования и подчеркивал, что диа-

Рис. 1. Рис. 1. Сэр Уи’льям О’слер (англ. William Osler), 
канадский врач.  
Годы жизни: 12 июля 1849 – 29 декабря 1919.

Fig. 1. Sir William Osler (1849–1919).
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гноз должен ставиться не только с помощью микроскопа, 
но и за счет непосредственного и внимательного изучения 
самого пациента [9]. По-видимому, следует признать, что 
данный постулат остается актуальным и в наше время вы-
сокоинформативных методов обследования. 

Энтузиазм, с которым У. Ослер преподавал свои пред-
меты, был заразительным и неизменно передавался всем 
его ученикам, восхищение которых порой граничило с 
благоговейным трепетом. При этом он не только трансли-
ровал свои знания ученикам, но и пытался развить в них 
интерес и внутреннее стремление к обучению, декларируя, 
что «все, что мы можем сделать для ученика, это лишь при-
вить принципы обучения, направить студента по правиль-
ному пути, научить его получать знания и отделять важное 
от несущественного» [1]. По его мнению, «успешный учи-
тель – не тот, кто качает знания под высоким давлением в 
некий пассивный резервуар. Он лишь более опытный сту-
дент, стремящийся помочь начинающим» [1].

В настоящее время взгляды У. Ослера на некоторые во-
просы методологии обучения могут показаться несколько 
архаичными. Так, он рассматривал экзамены как лишний 
«сковывающий барьер», взамен предпочитая последова-
тельно оценивать знания студентов в течение всего срока 
обучения [9]. Будучи поливалентным по своей специализа-
ции, он считал, что в медицине не может быть узких специ-
альностей, и был против ранней узкой специализации бу-
дущего врача [3].

У. Ослер подчеркивал, что врач как никто другой дол-
жен соответствовать представлениям Платона о пожиз-
ненном воспитании, говоря о необходимости регулярного 
образования врача. «Как было бы грустно для практикую-
щего врача и мучительно для пациента, – писал он, – если 
бы получение лицензии на медицинскую деятельность оз-
наменовалось окончанием обучения» [10]. Для профилак-
тики «черствости разума» У. Ослер считал крайне важным 
продолжать процесс обучения непрерывно [10], на протя-
жении всей профессиональной карьеры, что согласуется с 
современными принципами непрерывного медицинского 
образования. 

У. Ослер как философ
Воспитание в глубоко религиозной миссионерской 

семье, по-видимому, не прошло даром и оказало сильное 
влияние на мировоззрение У. Ослера, которое выделяет 
его из ряда великих современников и недостаточно полно 
освещено в литературе. «Налет» религиозности просле-
живается во многих его трудах [8] и наиболее отчетливо 
ощущается в его определении медицинской профессии как 
призвания, требующего «самопожертвования и преданно-
сти, любви и чуткости к ближнему», «миссионерского духа 
и широкой благотворительности» [8]. 

У. Ослер говорил о том, что практикующие медицину 
пришли в мир «не для того, чтобы взять от жизни все, что 
только можно, а для того, чтобы сделать жизнь других лю-
дей более счастливой» [4], что, по сути, ставит медицин-
скую профессию в его глазах в один ряд с миссионерской 
деятельностью, которой активно занимались его родители. 

В течение всей жизни У. Ослер активно интересовался 
вопросами смерти и бессмертия [8] и даже пытался систе-
матизировать субъективные переживания, сопровожда-
ющие процесс умирания, на основе опросников, которые 
заполняли медицинские сестры у постели терминального 
больного [8]. Хотя результаты данных исследований так и 

не были опубликованы, смерть, по его выражению [8], по-
добна «сну и забытью» и далеко не всегда сопровождается 
тяжелыми физическими страданиями, приводя в качестве 
одного из примеров смерть Сократа, почившего в мире и 
спокойствии после принятия яда [8]. В стремлении облег-
чить процесс умирания у терминальных больных У. Ослер 
признавал, что в некоторых случаях при строгом соблюде-
нии определенных условий эвтаназия может быть оправда-
на [8]. Он являлся активным сторонником использования 
опиатов, которые не только облегчали физическую боль, но 
и возвращали силу и мужество перед лицом смерти [8]. 

Венцом его размышлений на тему смерти стала пу-
бличная лекция под названием «Наука и бессмертие», 
прочитанная им в 1904 г. перед слушателями Гарвардского 
университета, где он поделил людей на 3 типа: вполне до-
пускающих вероятность жизни после смерти; рассматри-
вающих веру в бессмертие как суеверие; свято веривших 
в вечную жизнь. Свою лекцию он закончил следующими 
словами: «Некоторые из вас будут долго блуждать из одной 
категории людей в другую, но в конце концов, как я верю, 
все равно придут к мировоззрению Цицерона, который 
предпочел бы ошибиться вместе с Платоном, чем оказаться 
правым с теми, кто полностью отрицает жизнь после смер-
ти. И это мое личное мировоззрение» [8].

Послесловие
Сэр Уильям Ослер умер 29 декабря 1919 г. в возрасте 

70 лет в период печально известной пандемии «испанско-
го гриппа», разразившейся в 1918 г. В его некрологе, опу-
бликованном в журнале «Ланцет» (Lancet), он удостоен 
эпитета «величайшей личности в медицинском мире» [11]. 
В  течение своей профессиональной карьеры он являл-
ся профессором медицины в 4 именитых университетах 
3 разных стран, в каждой из которых врачи гордо называют 
его своим соотечественником. Масштабы его многогран-
ной личности выходят далеко за пределы характеристик 
выдающегося врача и ученого, а плоды его творчества име-
ют общекультурное и межнациональное значение.
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