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В данной работе рассматриваются исторические аспекты формирования традиционной медицины в 
Бурятии. Схематично представлены эволюция развития и вклад этномедицинских школ, обосновывается 
своеобразие указанной традиции врачевания болезней. Представлены основные результаты исследований 
бурятской ветви традиционной медицины России. Показаны перспективы интеграции апробированных 
методов и средств из арсенала традиционной медицины Бурятии в современные медицинские и 
фармацевтические технологии.
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The present work reviews the evolution of the traditional medicine in Buryatia; the contribution of Oriental medical 
schools and the Russian experience of herbal treatment were emphasized. This convergence process was developed in 
virtue of the geopolitical situation of the Republic. The evolution of the tradition and contribution of ethnic medical 
schools was schematically presented in the article.
The aim of the work was to substantiate the originality of the Buryat traditional medicine.
The data elucidating the pervasion of Eastern traditions due to the influence of Buddhism and the experience of the 
Russian settlers are given in the article. Peculiarity of the traditional medi-cine in this region involves the use of indig-
enous plants, original formularies and healing technologies. Approach to health and illness, principles of diagnostics 
and specific methods of treatment remain common to Eastern medical traditions. The article provides insight into the 
main findings of the study of this tradition. They include such aspects as the translation of written sources, development 
of new technologies and methods for the treatment and prevention of some diseases, new medicinal preparations and 
health-improving means recommended for practical use. Besides, there have been discussed the prospects for integra-
tion of rational methods and means from the array of the traditional medicine of Buryatia with modern medical and 
pharmaceutical technologies.
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Традиционная медицина в Бурятии имеет глу-
бокие корни и своеобразна ввиду геополитического 
положения республики и, поскольку последняя 
является многонациональным регионом, включает 
элементы индийской (аюрведической), китайской, 
монгольской, русской, корейской, арабской и других 
этномедицинских направлений. На рисунке 1 пред-
ставлены эволюция и формирование бурятской ветви 
традиционной медицины России. Из приведённой 
схемы видно, что становление бурятской ветви в ос-
новном связано с влиянием тибетской, монгольской 

и русской медицинских школ. Развитие указанной 
традиции в Бурятии происходило в тесной культур-
ной и языковой общности народов Азии благодаря 
торговым отношениям между странами. Позднее 
оказало влияние и распространение буддизма на 
территории этнической Бурятии (Иркутская область, 
республика Бурятия, Забайкальский край), а также 
распространение христианства русскими переселен-
цами из европейской части России.

Материалы, освещающие распространение буд-
дизма, а также тибетской, китайской, монгольской, 
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русской медицины в Бурятии, можно найти в много-
численных публикациях, архивах, дневниках и пись-
мах, датируемых серединой XVI в. – XIX в. Хроники 
связывают время ознакомления бурят с указанными 
традициями, в частности с тибетской, с датой приня-
тия буддизма (ламаизма) в качестве государственной 
религии в XVII в. Это, конечно, не исключает и более 
раннего знакомства бурят с тибетской, китайской и 
монгольской медициной во времена широких ми-
граций бурятских родов и племен по территориям 
Центральной Азии, а также в сопредельных областях, 
населённых русскими, киргизами и другими этноса-
ми. В ламских юртах, войлочных мечетях, передвиж-
ных молельнях в те периоды, наряду с религиозными 
отправлениями, оказывалась медицинская помощь 
населению Бурятии. С распространением травников 
(сборников рецептов) переселенцами из европей-
ской части России связывают вклад русской тради-
ции врачевания болезней в регионе. Лекарствами 
по этим травникам пользовались переселенцы из 
центральной части России, а также местные жители 
– буряты, монголы, эвенки, киргизы и другие этносы, 
проживающие на территории Бурятии. Тем не менее, 
значительная часть населения обращалась к лекарям 
тибетской традиции. Этому способствовали призывы 
буддийского духовенства, которое прекрасно осоз-
навало роль медицины в деле укрепления позиций 

буддизма и прилагало активные усилия для подго-
товки эмчи-лам из местного населения и организации 
медицинской помощи непосредственно при дацанах. 
В этих условиях нетрудно было продвигать «дело» 
вперед; эмчи-лам становилось больше с каждым го-
дом, и влияние буддизма на народ возрастало, несмо-
тря на ревностное отношение православной церкви.

С XVII в. по Сибири, в частности по Бурятии, были 
организованы крупные экспедиции с научными це-
лями во главе с Н.Г. Спафарием (1675), Э.И. Идесом 
(1693), Л. Лангом (1716), Д.Г. Мессершмидтом (1726-
1729 гг.), И.Г. Гмелиным (1735), П.С. Палласом (1772) 
и другими. В своих дневниках и отчётах они оставили 
ценные сведения по медицине и другим аспектам 
жизни населения Бурятии [3]. При встрече с населе-
нием, медиками они интересовались и знакомились 
с методами и средствами лечения, используемыми 
лекарственными растениями, минералами, хирурги-
ческим инструментарием, технологиями прижигания, 
иглотерапии, кровопускания, массажа, баночной 
терапии, а также с лечением минеральными водами 
на местных источниках. Особое внимание уделяли 
изучению местной флоры, применению растений с 
лечебно-профилактической целью, знакомились с 
эмчи-ламами и травниками [3]. Несколько позднее 
при бурятских дацанах издаются книги по буддизму 
и медицине. В изданиях особое значение придавалось 
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Рис. 1.  Эволюция бурятской ветви традиционной медицины России.
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медицинской литературе в связи с расширением сети 
медицинских школ. В частности, печатаются специ-
альные издания по медицине, комментарии к основ-
ным источникам, рецептурники-чжоры, рассчитан-
ные на местное лекарственное сырье. Отдалённость 
от центров классического медицинского образования, 
источников традиционного лекарственного сырья, 
своеобразие региона стимулировали формирование 
особых черт традиционной медицины в Бурятии. 
Установлено, что на долю местного лекарственного 
сырья приходится 85 %. Перечень же лекарственных 
средств, особенности их применения отличаются и 
создавались de novo по мере распространения вос-
точных медицинских школ по территории Бурятии, 
Сибири. Общими с ними остаются лишь принципы 
диагностики и лечения болезней, некоторые взгля-
ды на больной организм, особенности в проведении 
лечебных процедур. Бурятские медики пользовались 
и пользуются местными письменными источниками, 
авторскими рецептурниками-чжорами, местным 
лекарственным сырьём, местными минеральными 
источниками. П.А. Бадмаев – известный предста-
витель бурятской ветви традиционной медицины 
России – указывал на предпочтительное применение 
с лечебно-профилактической целью местных видов 
растений и минералов. 

Таким образом, в конце XVII – начале XVIII вв. 
в Бурятии сформировалась самобытная традиция 
врачевания болезней на основе аюрведического, 
тибетского, китайского, монгольского, русского и 
других направлений традиционной медицины. От-
личительной особенностью бурятской традиционной 
медицины России является превалирование восточ-
ных традиций врачевания болезней с одновремен-
ным заимствованием русского опыта траволечения 
недугов. На ранней стадии развития этой традиции 
сохраняются элементы традиционной культуры и 
мировоззрения народа, поскольку многие из них 
имели сакральное значение. В то же время медицин-
ские знания были открытыми для других культур и 
этносов, что наблюдается при развитии бурятской 
ветви традиционной медицины России.

Исследованиями указанной традиции врачевания 
болезней в Бурятии, адаптацией их к сегодняшним 
реалиям занимается профильный отдел в составе 
трёх лабораторий при Институте общей и экспери-
ментальной биологии СО РАН. Основными результа-
тами следует признать переведённые и изданные на 
русском и других европейских языках письменные 
источники: «Чжуд-ши» [12], «Атлас тибетской меди-
цины» [4], «Кунсал нанзод»[5], «Вайдурья онбо» [7], 
«Онцар гадон», «Лхантабы», «Кунпан дудзи» [11], 
«Дзейцхар Мигчжан» [6], «Шелпхренг» и другие. 
С теоретических позиций важными результатами 
являются установленный системно-структурный 
алгоритм построения основы указанной традиции; 
разработанные и предложенные подходы к иден-
тификации лекарственного сырья, препаратов и 
болезней; выявленные общие закономерности при 
диагностике болезней, правила составления рецеп-
туры многокомпонентных препаратов, принципы 
проведения фармакотерапии заболеваний. На основе 

указанной традиции уточнены механизмы развития 
ряда распространённых болезней. В частности, дока-
зано участие свободнорадикального окисления био-
макромолекул в развитии ишемических повреждений 
органов. Доказано, что его активация является одним 
из пусковых механизмов при развитии заболеваний, 
что позволило предложить новые методы профи-
лактики и лечения с использованием растительных 
антиоксидантов [9]. Наряду с этим, на базе указанной 
традиции разработаны, утверждены МЗ РФ и внедре-
ны медицинские технологии по оптимизации адап-
тивных реакций организма, стимуляции регенерации 
тканей, а также по лечению и профилактике заболе-
ваний гепатобилиарной системы, органов дыхания, 
повышения иммунной защиты, дезинтоксикации и 
десенсибилизации организма. Параллельно на базе 
традиционного опыта предложена инновационная 
технология получения лекарственных средств с 
использованием механохимической активации 
исходного сырья с последующей жидкофазной экс-
тракцией действующих веществ, повышающих их 
выход на 20–30 %. Исходя из данного опыта, рас-
смотрены механизмы сопряжения биологически 
активных веществ в действии многокомпонентных 
лекарств, при которых акцентируются полезные для 
выздоровления эффекты и блокируются побочные 
влияния отдельных веществ. Такие комплексные 
средства представляют собой фармакотерапевтиче-
ские (фармакопрофилактические) системы, не только 
оказывающие влияние на повреждённый орган, но и 
направленные на уравновешивание и нормализацию 
функции регуляторных механизмов на соответствую-
щих уровнях иерархической «лестницы» управления 
жизненными процессами [9].

В практическом плане важными результатами яв-
ляются предложенная классификация медицинских 
систем, основанная на теории информации; создан-
ная база данных по лекарственным растениям; спосо-
бы идентификации лекарственного сырья и средств, 
отбора потенциально перспективных прописей пре-
паратов; новые методы моделирования заболеваний 
человека на животных; инновационные технологии 
получения (производства) лекарственных средств, 
которые защищены 60 патентами РФ. По результа-
там проведённых исследований рекомендованы к 
производству и применению генцихол (таблетки), 
обладающий желчегонной активностью; полифи-
тохол (гранулы), оказывающий гепатозащитное и 
желчегонное действие; гастромукол (порошок), об-
ладающий противовоспалительной и антидиарейной 
активностью; баданопласт (плёнка), оказывающий 
ранозаживляющее действие; кардекаим (настойка) 
– адаптогенное средство; нефрофит (таблетки) – не-
фрозащитное средство. Наряду с этим разработаны, 
сертифицированы и применяются на территории 
Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан) 
15 наименований оздоровительных средств, пред-
назначенные для профилактики распространённых 
болезней, а также для применения их в качестве 
вспомогательных при базисной фармакотерапии 
тяжёлых заболеваний [10]. На стадии завершения 
доклинических испытаний находятся востребован-
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ные клиникой 3 препарата – тиреотон, панкреофит, 
атерофит [1, 2, 8].

Сегодня традиционные медицинские системы 
представляют большой интерес; накопленный и 
выверенный годами богатый материал нуждается в 
дальнейшей систематизации, обобщении и адапта-
ции к современным условиям [3, 13]. Рассмотрение 
их, в частности в бурятской ветви традиционной ме-
дицины России, и изучение используемых методов и 
средств позволит выявить рациональные подходы к 
профилактике и лечению болезней, а также интегри-
ровать их в современные медицинские и фармацев-
тические технологии с определением их роли и места 
при охране здоровья населения. Консолидация полез-
ного опыта бурятской ветви традиционной медици-
ны России возможна по трём направлениям – взаимо-
дополнения, взаимоусиления, взаимосопровождения. 
Безусловно, место указанной традиции, прежде всего, 
в профилактике болезней, применении эффективных 
и безвредных средств на восстановительном этапе, 
лечении хронических болезней, противорецидивном 
лечении, сопроводительной терапии тяжёлых болез-
ней, а также в сохранении и укреплении здоровья 
населения. Будущее бурятской ветви традиционной 
медицины России – в интеграции с достижениями 
отечественного здравоохранения. 
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