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Литературное наследие традиционной 
аюрведической медицины огромно, боль-
шинство её текстов используются не толь-
ко как справочники по диагностике и лече-
нию пациентов, но являются одновременно 
и учебниками медицины. С точки зрения 
классических текстов, учебная литература 
должна обладать целым спектром качеств, 
чтобы быть всецело признанной [2]. Сре-
ди множества рукописей по традиционной 
аюрведической медицине, выделяются про-
изведения трёх великих врачей – Мадхавы, 

Шарангадхары и Бхавамишры, которые счи-
таются «малой», или «легкой», трилогией. 
Малой она названа в отличие от великой 
трилогии, включающей в себя «Чарака-сам-
хиту», «Сушрута-самхиту» и «Аштанга хри-
дайам самхиту». 

«Мадхава-нидана» («Рога-винишчайя») 
«Рога-винишчайя», более известная под 

названием «Мадхава-нидана», создана Мад-
хавой в VII-VIII в [5; 6]. Это произведение 
чрезвычайно популярно, потому что имен-
но в нем содержится первый в истории 
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медицины перечень различных заболева-
ний (нозология). Аюрведические врачи по 
сей день используют эту книгу в качестве 
справочника. В университете города Пуны  
(к юго-востоку от Бомбея, штат Махараштра) 
на основе нозологии Мадхавы была создана 
компьютерная программа, предлагающая ва-
рианты диагноза при введении конкретных 
симптомов [1]. Мадхаве принадлежит идея 
несколько упростить врачебную практику. 
В своем перечне он стремился к максималь-
ной краткости и дал такую классификацию 
заболеваний, которую затем заимствовали 
все позднейшие авторы. Используя матери-
ал канонов «великой трилогии» и выбирая 
то, что подходило природе его работы, Мад-
хава смог систематизировать весь материал 
качественно новым образом. Последующие 
авторы, такие как Вриндакунда (IX в.), Ван-
гасена (XI в.), Бхавамишра (XVI в.) и другие, 
полностью следовали его схеме. 

Обзор содержания 
Произведение состоит из 69 глав, каждая 

из которых посвящена той или иной фор-
ме патологии [4]. Оно описывает шесть из 
восьми основных разделов аюрведы, кроме 
науки омоложения (расайана) и улучшения 
репродуктивного здоровья (ваджикарана). 
Терапии (кайа-чикитса) посвящены главы 
2-19, 22-37, 49-54, демонологии (бхута-ви-
дья) – 20-21 главы, хирургическим болезням 
(шалйа) – 38-48, 55 главы, болезням органов 
чувств (шалакйа) – главы 56-60, педиатрии 
(каумара-бхритйа) – главы 61-68 и токсико-
логии (агада-тантра) – глава 69 [6]. 

Комментарии и переводы
Вскоре после написания «Рога-виниш-

чайи», по указанию халифа Гаруна аль-
Рашида (Hārūn ar-Rašīd) её перевели на араб-
ский язык (VIII-IX вв.). 

В 1913-1914 гг. Mario Vallauri перевёл пер-
вые пять глав на итальянский язык, озаглавив 
их «Saggio di Versione del «Madhavanidana». 
Эта рукопись была опубликована во Флорен-
ции в издательстве «Giornale della Societa 
Asiatica Italiana» [5] . В 1969 году в Бена-
ресе (Варанаси) был издан полный перевод  
К. R. Srikantha Murthy на английский язык. 

В 1974 г. Gerrit Jan Meulenbeld издал 
первые 10 глав книги на английском языке, 
вместе с комментариями Вачаспати («Атан-
ка-дарпана») и Виджайи Ракшита/Шри-
кантха-датты («Мадхукоша»). Этот перевод 

был опубликован издательством «Orientalia 
Rheno-Traiectina» (Лейден, Нидерланды). 

В 1985 году трудами учёных Бенаресско-
го Университета G. D. Singhal, S. N. Tripathi 
и K. R. Sharma был издан данный канон c 
переводом на хинди и английский [4]. Вто-
рое издание этой книги вышло в 2008 году. 

«Шарангадхара-самхита» 
Шарангадхара составил это руководство 

для врачей в XIV веке, хотя вопрос датиров-
ки достаточно противоречив (XIII-XV  вв.). 
Этот канон основал новую традицию в ме-
дицинской литературе Индии. Труды «Ча-
рака-самхита» и «Бхела-самхита» делились 
на восемь книг (стхана), работы Вагбхаты и 
Сушруты состояли уже из шести книг. Труд 
Шарангадхары был разделён не на шесть 
книг, а на три раздела (кханда), каждый из 
которых делился на главы [3]. 

Терминологическая четкость фармацев-
тических выражений и формул, а также 
указания по изготовлению препаратов яв-
ляются очень прогрессивной чертой данно-
го труда. Он содержит подробное описание 
металлов, таких как золото, серебро, железо, 
медь, ртуть, свинец, и способов их очище-
ния, а также инструкции по их применению.  
В данной работе также упоминается исполь-
зование опиума в лечебных целях. Впервые 
в аюрведической медицинской традиции 
здесь подробно излагается диагностика раз-
личных заболеваний по пульсу, а также ды-
хательная функция лёгких. 

Обзор содержания 
Краткое руководство, созданное Шаран-

гадхарой, состоит из трех разделов, включа-
ющих 32 главы. В первом разделе 7 глав, во 
втором – 12, а в последнем – 13. Суммарно 
труд содержит около 2600 стихов. 

Первый раздел (пратхама кханда) опи-
сывает медицинскую терминологию, раз-
личные единицы меры и веса, время для 
принятия лекарств, пульсовую диагностику, 
ветрогонные и желудочные средства, ана-
томию и физиологию организма, процесс 
трансформации пищи и перечисление хоро-
шо известных болезней. 

Второй раздел (мадхьяма кханда) описы-
вает получение сока из растений, приготов-
ление отваров, горячих и холодных настоев, 
лекарственных паст, порошков, капсул, дже-
мов, спиртных напитков, лекарств на основе 
топлёного и растительного масла, окисей зо-
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лота и других металлов, очищение металлов 
и приготовление препаратов из ртути. 

Третий, заключительный раздел (уттара 
кханда) излагает материал, касающийся те-
рапевтических процедур, таких как промас-
ливание, потение, рвототерапия, полоскание 
полости рта, кровопускание, использование 
слабительных средств, лекарственных и очи-
стительных клизм, вдыхание лекарственного 
дыма, введение лечебных средств через нос и 
с помощью пластырей [5]. Завершается раз-
дел описанием терапии глазных болезней. 

Комментарии и переводы. 
Существует несколько комментариев на 

Шарангадхара-самхиту. Главные из них при-
надлежат перу Адхамаллы («Дипика») и Ка-
ширамы (XVI в.) («Гудхартха-дипика»). 

Настоящий труд был переведен с сан-
скрита на многие языки Индии, включая ма-
ратхи, гуджарати, бенгали, хинди и т. д. [3]. 
В 1984 г. профессор К. R. Srikantha Murthy 
сделал первый перевод «Шарангадхара-сам-
хиты» на английский язык. Перевод опубли-
кован издательством «Chaukhambа Sanskrit 
Series» (Варанаси). 

«Бхава-пракаша» 
Самое позднее из произведений «лег-

кой» трилогии написал в XVI веке Бхава-
мишра, чье имя и носит книга [5]. Он счи-
тается одним из лучших учёных и врачей 
своего времени. Он обучил теоретическим 
и практическим навыкам около 400 студен-
тов. «Бхава-пракаша» – один из выдающих-
ся трактатов, в котором автор изложил не 
только наследие предыдущих мастеров, но 
и собственные взгляды и опыт. Она полу-
чила широкое признание как руководство 
по этиологии, симптоматике и терапии [3]. 
В ней указаны различные новые, не описан-
ные ранее заболевания, например, сифилис, 
который занесли в Индию португальские 
моряки. Самый древний манускрипт-копия 
находится в городе Тюбинген (Германия) и 
датируется 1558 годом. 

Обзор содержания. 
Бхава-пракаша состоит из трёх разделов 

(кханда). Первый раздел (пурва-кханда) 
делится на две части и шесть подразделов. 
Первая часть наиболее обширна и описы-
вает происхождение медицины, творение и 
эволюцию, эмбриологию, педиатрию, анато-
мию, физиологию, диететику и фармаколо-
гию. Она также излагает основы здорового 

образа жизни в течение дня и в соответствии 
с сезоном года. Вторая часть описывает ме-
дицинскую терминологию, единицы меры и 
веса, пять видов очистительной терапии, а 
также использование металлов в медицине, 
включая методы их очищения. 

Второй раздел (мадхья-кханда) состоит 
из четырёх частей, описывающих различные 
заболевания по принципу: причина-симпто-
матика-лечение. 

Третий раздел (уттара-кханда) чрезвы-
чайно короток и описывает средства омола-
живающей терапии [5]. 

Комментарии и переводы 
Существует один комментарий на эту 

работу, принадлежащий перу Джайадевы, 
сыну Джайакришны из Кашмира. 

Перевод на английский язык принадлежит 
профессору К. R. Srikantha Murthy. Он зани-
мает два объемистых тома: подробные ука-
зания по лечению и чрезвычайно обширное 
учение о лекарственных средствах. Книга 
вышла в свет в издательстве «Chaukhambha 
Orientalia» (Варанаси) в 1998 году. Другой 
перевод принадлежит Bulusu Sitaram и дати-
руется 2006 годом. 

Есть и другие книги, переведенные на 
английский, которые заслуживают упомина-
ния и широко применяются в наши дни. 

«Чикитса-самграха» 
«Чикитса-самграха», или «Чакрадатта», 

принадлежащая перу Чакрапани Датты – ав-
тора самого известного комментария к «Ча-
рака-самхите», была написана в XI веке. Она 
очень популярна в северных районах Индии, 
особенно в Бенгалии. В этом труде впервые 
говорится о препаратах ртути и других ме-
таллов. Их дополняет много новых техник, 
предназначенных для лечения хирургиче-
ских заболеваний, например, в книге расска-
зано, как применять пропитанную щелочью 
нить при лечении геморроя и свищей за-
днего прохода. В 79 главах автор предлагает 
способы лечения наиболее часто встречаю-
щихся заболеваний [1]. 

Комментарии и перевод 
Есть несколько комментариев на труд Ча-

крапани Датты – «Ратнапрабха» Нишчалака-
ры (XII век) и «Татпарья-чандрика» Шива-
дасы Сены (XV век). 

Профессор P. V. Sharma перевёл этот клас-
сический труд на английский язык. Издание 
вышло в издательстве «Chaukhamba Sanskrit 



54 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 9/ 2012

НаучНая школа-СемиНар «Здоровье: фиЗиология, пСихология...
Series» (Варанаси) в 1994 году. 

«Маданапала-нигханту» 
Эта работа датируется XIII-XIV вв. и 

представляет собой медицинский глосса-
рий, подробно описывающий в 2250 стихах 
более 850 лекарственных растений, минера-
лов и продуктов животного происхождения. 
Другое название этой работы – «Мадана-
винода». Автор уделил внимание также тем 
растениям, которые ввозились в Индию из 
других стран. 

Перевод 
Английский перевод, осуществленный 

Vaidya Bhagwan Dash, озаглавлен «Materia 
Medica of Ayurveda». Он опубликован изда-
тельством «В. Jain Publishers» (Нью-Дели) в 
1991 году. 

Таким образом, главные принципы тра-
диционной аюрведической медицины за-
писаны в этих важнейших текстах. Знания, 
изложенные в этих источниках, не потеряли 
своей актуальности и в наши дни. Эта лите-
ратура имеет не только историческую или 
практическую ценность, благодаря чёткой 
систематизации материала, доступности и 

ясности изложения, она используется до сих 
пор в качестве учебников по медицинской 
науке. 
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