
 

                               1 / 7



 

                               2 / 7



 

СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНІЕ

ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ,
КАКЪ

ЧАСТИхЛАМАЙСКОЙ ДОКТРИНЫ,
Н. В. Кирилова.

-ЛйШіѴеХОЖЯ

а....6тЛІЖ Императорскаго Рус-

фон Я 
евеДршАЯ

Шчвеитар

(Доложено въ общемъ собраніи Вост<т»4?іибйрскя,гп--------- —
скаго Географическаго „Общества въ г. Иркутскѣ 29 Ноября 1891 г.).

{ЦПЕТЕРБУРГЪ.

_ _________________

Чинсшоп. цеч. иьй2

1892.

                               3 / 7



 

Отдѣлы)ы'й оттискъ изъ журнала «Вѣстникъ общественной гигіены, судебной 

практической медицины», за Іюль и Августъ 1892 г.

Типографія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.—1892 г.

                               4 / 7



 

'овременное значеніе тибетской медицины, какъ 
части ламайской доктрины,

Н. В. Кирилова.

Доложено въ общемъ собраніи Восточно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Рус
скаго Географическаго Общества въ г. Иркутскѣ 29 Ноября 1891 года).

Тибетъ намъ представляется обыкновенно таинственной страной чудесъ 
уда влечетъ многихъ изслѣдователей въ ожиданіи интересныхъ открытій. Не 
олько милліоны ламаитовъ считаютъ «государство Далай Ламы тѣмъ алта- 
емъ земнымъ, гдѣ возжегся и сіяетъ факелъ откровенія, озаряющій сво- 
мъ свѣтомъ большую половину Азіи,-—но даже и нѣкоторые Европейцы 
рактуютъ объ этой области, какъ объ одномъ изъ наиболѣе важныхъ и 
амостоятельныхъ центровъ возникновенія -и распространенія особой 
ивилизаціи. Между тѣмъ не кажется ли поразительно страннымъ, 
бразомъ въ Тибетѣ—странѣ съ суровымъ климатомъ и далеко не 
атной природой-—могла образоваться новая школа человѣческой

формы 
какимъ 

благо- 
мысли?

Іамъ говорятъ иногда, что тамъ много богатствъ. Но вѣдь золото въ стату
яхъ кумировъ—мертвый капиталъ, да и скопилось оно сравнительно недавно, 
а блестящее развитіе культуры мы замѣчали у народовъ не только болѣе 
богатыхъ, но въ то же время и предпріимчивыхъ, имѣющихъ обширныя сно
шенія съ отдаленнѣйшими странами, т. е. у занимающихся торговлей, часто—- 
мореходствомъ, но всегда промышленностью обработывающей. Тибетъ же изо
лированъ отъ окружающихъ странъ высокими баррьерами почти недоступ
ныхъ хребтовъ и малонаселенными пустынями; намъ извѣстно, что въ немъ 
нѣтъ ни большихъ торговыхъ оборотовъ, ни значительныхъ фабрикъ, да и 
тѣ ремесленники, которые тамъ живутъ, магометане. Вообще, тибетское 
плоскогоріе вовсе не расположено въ центрѣ странъ правовѣрно-буддійскихъ, 
а на самой границѣ ихъ, сжато сплошнымъ населеніемъ послѣдователей бра
манизма на югѣ и поклонниковъ ислама на западѣ и сѣверѣ. Очевидно, не да
ромъ Тибетъ считается загадочнымъ, и чтобъ объяснить себѣ его настоящее 
значеніе, необходимо сдѣлать экскурсію въ область исторіи.

Къ сожалѣнію, я не имѣлъ подъ рукою другихъ литературныхъ источ
никовъ, р кромѣ переводовъ китайскихъ лѣтописей о. I. Бичурина, почему

*) Т. е. спеціальныхъ изданій по исторіи ламаизма, но пользовался общими: 
всемірными исторіями Шлоссера, Вебера, Петрова (Харьковскаго Профес-
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й пе могу говорить о вѣкахъ древнихъ, о томъ, насколько къ индійскими' (
мудрецамъ перешли знанія on. сосѣдей—Египтянъ, Ассирійцевъ и пр. II іуті 

ціал 
I1I3J 
леве 
гуті 
чем

можно навѣрно сказать, что арійскіе ученые въ Индіи, изобрѣтя письмен 
ноетъ и пожелавъ записать и объединить различныя преданія о появленіи і 
лѣченіи болѣзней, пользовались свѣдѣніями и отъ туземныхъ знахарей. Але
ксандръ Македонскій, придя въ Индію, уже засталъ сложившимися теоре
тическія основы медицины. Его наставникъ Аристотель при этомъ ознако
мился со знаніями индійцевъ, сопоставилъ ихъ съ наукой Персовъ, Ассиріи- со

ватцевъ, Египтянъ, Грековъ и удачно скомпилировалъ все извѣстное. Послѣ Ари 
с т о т е л я пикто не предпринималъ подобнаго труда на западѣ и этотъ ученыі 
грекъ на долго сковалъ умы, царилъ авторитетомъ у Римлянъ, въ Алексан
дрійской школѣ и въ средневѣковой Европѣ. Такимъ путемъ индійская меди
цина служила однимъ изъ краеугольныхъ камней для созданія и пашей науки. 
Пока въ Индіи шла внутренняя работа поглощенія признанной буддійской 
теоріей различныхъ ученій частныхъ сектъ браминовъ, около Тибета быстро 
мѣнялись разныя племена съ ихъ разнообразными культурами. Тибетъ въ это 
время составлялъ сильное Туфаньское Государство, которое постоянно враж-
довало съ Китаемъ. Сюда то, въ Туфань, еще во II вѣкѣ по Р. Хр. стали 
являться (чрезъ Кашмиръ, Непалъ) индусскіе монахи съ проповѣдью буддизма. 
По ихъ пропаганда долго не имѣла успѣха среди парода, поклонявшагося го
рамъ и деревьямъ и удовлетворявшагося своими анимистическими теоріями 
шаманами). Лишь въ V вѣкѣ, когда нахлынули сюда съ запада христіане, ’) 
Тибетцы развились на столько, что чувствовалась потребность въ письмен
ности, привился алфавитъ, изобрѣтенный по образцу санскритскаго. II вотъ, 
съ распространеніемъ грамотности, Тибетцы болѣе заинтересовались буддизмомъ. 
Однакожъ первый храмъ появился лишь въ 698 году ’). Въ это время цѣ
лыми массами шли въ Тибетъ послѣдователи Зороастра, тѣснимые прозелитами 
новой религіи—магометанства, которое нѣсколько позднѣе и отъ себя послало 
въ Тибетъ нѣсколько представителей. Всѣ эти ученія съ ихъ своеобразными 
медицинскими и гигіеническими воззрѣніями подняли въ Тибетѣ уровень ум
ственнаго развитія населенія, пробудили интересъ къ наукамъ. Туфаньская 
имперія показалась Китаю столь сильной, что онъ поспѣшилъ съ нею пород
ниться (слѣдовательно проникло и китайское вліяніе). Но въ 851 году Ту; 
фань распалась вслѣдствіе внутреннихъ неурядицъ. Съ этого времени буд
дизмъ усилился въ Тибетѣ до того, что эта страна представляла вполнѣ тео
кратическую организацію. Но это продолжалось недолго, пока былъ сильный 
наплывъ все новыхъ проповѣдниковъ—выходцевъ изъ Индіи, которые вы

бора), Тумасова, Ольденберга, исторіями медицины Haeser’a, Dignat, Tho
mas, Wise, Ковнера и др. Адресую сожалѣніе Отдѣлу, который зналъ о моихъ 
работахъ, но не помогъ высылкой изданій Бенгальскаго Общества и др.

') Eitel. Buddhism. Hongkong. 1884 г. p. 30, 31.
2) Постоянный, а до тѣхъ поръ были походные.
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