
Медицина Грузии 



    В дошедших до нас грузинских медицинских рукописях эпохи 
культурного возрождения Грузии содержатся сведения по гигиене; о 
строении и функциях организма и отдельных органов, приведены 
классификации болезней, описания их течения и способов лечения. 
Широкое распространение получили так называемые карабадины — 
книги по естествознанию, содержащие и медицинские сведения. В 
карабадинах были собраны данные о лекарственных средствах, описаны 
способы приготовления лекарств, их дозировка и действие на организм, 
излагались сведения по анатомии, физиологии, патологии, гигиене и 
диететике, о природе различных болезней (внутренних, хирургических, 
акушерско-гинекологических, глазных, ушных и нервных) и их терапии.



   Грузинский философ 11—12 вв. Иоанэ Петрици перевел с греческого 
языка на грузинский книгу Немесия Эмесского «О природе человека». В 
своем философском произведении «Рассмотрение платоновской 
философии и Прокла Диодоха» он обнаружил звание медико-
философских идей и основ теоретической и практической медицины. 
Иоанэ Петрици подчеркивал необходимость изучения врачом основ 
философии, без знания которой он считал невозможным научиться 
искусству врачевания. По его мнению, выяснение этиологии, постановку 
диагноза и последующее правильное лечение болезни необходимо 
проводить на основе философии, «так как врачевание является 
философией в отношении природы и природных сочетаний». Иоанэ 
Петрици считал человека существом сложной организации; он был 
знаком со строением, функциями ряда внутренних органов человека; 
считал, что функции отдельных органов взаимосвязаны. Из книги 
Петрици мы узнаем и о роли повивальных бабок в Грузии в 11 в.



Грузинский врач 11 в. Кананели написал дошедший до нашего времени 
«Несравненный карабадин». Сочинение разделено на три части: в первой 
изложены общие врачебные принципы, сведения о строении и функциях 
отдельных органов, женских болезнях; имеется глава о малярии; во второй — 
частная патология и терапия; в третьей — кожные заболевания, вывихи, 
переломы, ожоги, отморожения, приведены сведения по гигиене и диететике. 
Кананели был знаком с греческой и восточной М., почти не цитировал других 
авторов, а подробно анализировал собственные практические наблюдения. Его 
произведения отличаются тонкой наблюдательностью. Кананели писал о 
недопустимости принятия пищи и воды из посуды, которой пользовался больной 
заразной болезнью, рекомендовал не давать больному никакого лекарства до 
выяснения характера заболевания, т.к. преждевременное назначение лекарства 
может изменить картину заболевания и усложнить постановку диагноза.



В главе о переломах костей Кананели 
указывал, что для сращения необходимо 
тесное соприкосновение отломков, которое 
предварительно должно быть обеспечено 
выправлением их с последующим 
наложением шины. Описывая расширение 
вен нижних конечностей, он отмечал, что 
этим заболеванием страдают прислуга, а 
также те, кто ходит пешком, и 
рекомендовал: «Все лечение тут — хирург, 
который рассечет и удалит кровеносный 
сосуд и рану вылечит посредством хорошей 
мази».



В 13 в. грузинский врач Ходжа Копили написал «Книгу медицинскую», где 
привел большое количество лекарственных средств, применяемых до 
настоящего времени. Построение книги Копили близки к сочинению 
Кананели. В первой части приведены общие понятия о медицине, гигиене и 
профилактике, анатомо-физиологические данные, сведения о диагностике 
и общей патологии (из методов исследования Копили применял 
выстукивание, выслушивание и ощупывание пульса). Во второй части 
подробно изложено течение различных болезней, приведены 
многочисленные методы лечения. В третьей части описаны лекарства, в 
основном растительного происхождения, и способы их приготовления.



    Копили предъявлял к врачу высокие требования. Врач должен хорошо 
и всесторонне знать М., быть начитанным, иметь опыт в лечении, уметь 
хранить тайну, быть любезным. Копили подчеркивал необходимость 
изучения теории М., рекомендовал не доверять знахарям, которые, не 
имея медицинского образования, прикрывают свое невежество пустыми 
рассуждениями и калечат людей. При описании заболеваний приведены и 
хирургические методы лечения, в т.ч. трахеотомия, операция при 
глаукоме, при геморрое и т.п. Книга Копили служила учебным пособием в 
медицинской школе при подготовке врачей.



   Поэма великого грузинского поэта Шота Руставели «Витязь в тигровой 
шкуре» содержит ряд историко-медицинских сведений. Руставели 
обнаружил серьезные познания в области М. Поэма свидетельствует, что 
врачи в то время придавали существенное значение анамнезу. Руставели 
указывал, что при нарушении в организме равновесия четырех жидкостей 
(крови, слизи, черной и желтой желчи) применялось кровопускание из вены 
руки. Из поэмы Руставели известно, что армию в походах сопровождали 
врачи, умевшие лечить раны и извлекать инородные тела, по-видимому 
хирурги. Некоторые воины также могли перевязывать раны и имели запас 
лекарств и перевязочных средств.



    Древние медицинские воззрения 
грузинского народа связаны с 
шумерской медициной. Это 
подтверждается памятниками 
материальной культуры и 
фольклором грузинского народа, где 
видны остатки языческих культов. 
Некоторые термины грузинской 
народной медицины совпадают с 
терминологией шумеров.



    Древнейший грузинский эпос «Амираниани» (2 тысячелетне до н.э.) 
содержит представление о четырех первоэлементах вселенной; наряду 
с религиозно-магическими ритуалами в нем описаны рациональные 
медицинские манипуляции и лечебные приемы с использованием 
минеральных вод и целебных растений, упоминается кесарево 
сечение, операции на глазах и др. В древнегреческих источниках 
(«Аргонавтике» и др.) говорится о саде лекарственных растений в 
долине р. Фазис (ныне Риони), описываются растения, выращиваемые 
в нем, и способы их лечебного применения. С содержанием 
«Аргонавтики» и других греческих эпических источников совпадают 
сообщения Диодора Сицилийского



По Диодору, жена колхидского царя Геката «девушкой приобрела 
глубокие познания в изготовлении ядов», в частности сильного яда 
аконита из цветка лютика, и отравляла им иноземцев. Дочь Гекаты 
Медея лечила ранения, знала бальзамирование, изготовляла и 
применяла снотворные и косметические средства. С именем Медеи 
связывают идею омоложения путем кровезамещения. Так, Овидий в 
«Метаморфозах» (1 в. до н.э.) описывает легенду о превращении 
Медеей «дряхлых овец в бодрых ягнят» вливанием «свежей» крови. С 
помощью замещения крови и применяя лекарственные средства Медея 
омолодила Язона: волосы его стали из седых черными, исчезла 
дряблость кожи, разгладились морщины.



Греческие и римские писатели (Плиний, Гораций, Диоскорид и др.) часто 
упоминали о Колхиде и Иберии как родине лекарственных растений, 
известных во многих странах. Учитывая соседство Грузии с Боспорским 
царством, М.С. Шенгелия (1975) допускает возможность непосредственной 
связи токсикологических опытов Митридата IV Евпатора с грузинским 
лекарствоведением и токсикологией. В 4—2 вв. до н.э. началось 
проникновение в Грузию эллинистических культурных и медицинских 
традиций.



   Медицина в феодальной Грузии была тесно связана с религией. 
Сведения о медицине содержатся в памятниках грузинской религиозной 
литературы 5 в. («Мученичество Шушаники» Якова Цуртавели, «Житие 
Петре Картвели»). Врач Петре Картвели (Петр Ивер, 412—488) жил и 
работал в Палестине, где основал монастырь и устроил больницу.
    Монгольское владычество (13—14 вв.) и насилье в дальнейшем персов 
и турок значительно задержали, но не могли полностью остановить 
развитие науки в Грузии. Опустошительные нашествия персов и турок в 
15—17 вв., распад централизованной монархии и внутренние 
феодальные раздоры, междоусобицы, сепаратистские устремления 
мелких грузинских царств и княжеств привели к утрате государственного 
единства Грузии и упадку ее культуры.



Медицинская наука Армении своими корнями уходит вглубь веков, 
являясь неотъемлемой частью древней культуры. Эта наука вбирает в 
себя лечебный опыт многих поколений врачевателей, а фундаментом ее 
является народная медицина. После создания армянской письменности 
появились труды по медицине. С появлением медицинской литературы 
устные традиции народной медицины стали основой письменной 
медицины. Труды классиков естествознания, медицины и античной 
философии, переведенные в V-VII вв. на древнеармянский язык (грабар), 
сыграли большую роль в формировании мировоззрения армянских 
врачей.



Армянская медицина в средние века пользовалась широкой известностью 
(Оганесян Л. А. История медицины в Армении с древнейших времен до наших 
дней: Ч. 1-5. -- Ереван, 1946-1947.). Центры национальной армянской 
культуры существовали и за пределами Армении. В средние века наиболее 
известными среди них были три: в г. Кессария (Византийская империя), где 
уже в IV в. славилась больница ("Basilea"), основанная в 370 г. епископом 
Кессарии Василием Великим, медицинская школа в Гундишапуре (юг Ирана, 
территория Халифата), где в VIII-IX вв. работала знаменитая династия 
армянских врачей Бахтишуа и центр врачевания в г. Себастия (недалеко от 
Кессарии), где жили и работали видные армянские врачи Авасап (XVI в.) -- 
автор "Отменного лечебника кардинальных влаг", Буниат (XVI-XVII вв.), 
составивший "Книгу о медицине" (ее рукопись хранится в Матенадаране им. 
Маштоца, Ереван), и Асар (XVII в.) -- автор известной "Книги о врачебном 
искусстве".



Мхитамр Герации - выдающийся армянский врачеватель XII века, один из 
отцов армянской медицины, автор знаменитой «Утешении при лихорадках», 
трактатов, энциклопедических работ, в которых он затронул хирургию, диету 
и психотерапию. Именем Гераци назван Ереванский государственный 
медицинский университет им. Мхитара Гераци. Наиболее выдающихся 
студентов этого университета награждают стипендией Мхитара Гераци.

Большой интерес вызывает деятельность Мхитара Гераци -
основоположника армянской классической медицины. Считают, что Мхитара 
Гераци сделал для армянской медицины то же, что и Гиппократ для 
греческой, Гален - для римской, Ибн Сина - для арабской. 1996г. 
Ереванский государственный медицинский университет назван именем 
Мхитара Гераци.



Родился в городе Гер (ныне - Хой, Иран). Учебно-педагогическую 
медицинскую деятельность проходил в Киликийской Армении, там и получал 
почетное звание бжшкапета (магистр медицины). Он собрал, обобщил, 
исследовал врачебный опыт прошлых веков в области классической и 
народной медицины, создав труды, которые и поныне не утратили своей 
ценности.

В 1184 г. написал знаменитый трактат "Утешение при лихорадках" - главный 
труд своей жизни, материалы для которой терпеливо собирал, изучая труды 
античных и арабских врачей, скитаясь по Киликийской Армении. Обладая 
кипучей энергией, он не довольствовался спокойной жизнью. По натуре он 
был исследователем и экспериментатором. Работа у постели больного и в 
кабинете ученого обобщалaсь в его трудах. Были написаны работы "О 
строении и сотворении глаза", "О пахово-мошоночных грыжах и болезнях 
яичек", "О драгоценных камнях и их лечебных свойствах", "Точный, 
безошибочный и верный показатель громов и землетрясений". По 
написанному, можно судить о широте научных интересов Мхитара Гераци, 
врача и исследователя.



Поддерживал прогрессивное учение о единстве организма. Рассматривал 
человека в тесной связи с природой, подчеркивал огромное влияние 
внешней среды на возникновение болезней, в частности лихорадки. 
Выдвинул теорию плесневения гуморов при инфекционных заболеваниях. 
При назначении венозного кровопускания предлагал строго 
сообразовываться с силами больного.

Мхитар Гераци рассматривал болезнь диалектически, выделяя в ней 4 
стадии: начальная, стадии нарастания, спада и завершения. Он советовал 
врачам менять тактику лечения в зависимости от стадии заболевания. Он 
также разработал комплексную систему этиопатогенетического и 
симптоматического лечения, основанную на применении лекарственной 
терапии, диетотерапии и физических методов.



В системе физических методов лечения Мхитара Гераци большое место занимали водные 
процедуры (холодные обтирания, обливания, купание, ванны), массаж, ингаляции эфирными 
маслами, физические упражнения.

Большое внимание он уделял психотерапевтическим методам, используя в этих целях 
музыку. Так, при однодневном недомогании, возникшем "от забот и горестей", он 
рекомендовал: "Развлеки больного играми и шутками и доставь ему радость. Пусть больше 
слушает гусанов, звуки струн и приятные мелодии".

Кожные поры рассматривал как дыхательные и не рекомендовал смазывание кожи разными 
маслами, широко практикуемыми в ту эпоху. При лечении туберкулеза большое значение 
придавал усиленному питанию. Мхитар Гераци на пять веков раньше Бериардино Рамаццини 
обратил внимание на особую категорию болезней, которые являются профессиональными 
заболеваниями - лихорадку у стекловаров и других рабочих, труд которых связан с огнем.



Хотя он сам занимался в основном хирургией, особенно офтальмологией, 
но в целом предпочтение отдавал традиционным методам лечения. Важную 
роль уделял семейным врачам, в обязанностях которых видел не только 
лечение больного, но и уход за всей семьёй, слежение за их образом жизни 
и семейной обстановкой. Согласно ему, семейные врачи должны были 
иметь значительные права, одновременно сохраняя конфиденциальность. 
Сравнивал семейных врачей со священниками, указывая, что, «как грехи 
рассказываются священнику при исповедании, так и врачам нужно 
рассказать всё о болезни, не утаивая ничего». Такой подход был 
достаточно либеральным для средневекового восточного общества, где 
посторонний мужчина не мог иметь тесные связи с семьёй.



Интересовался также астрономией и философией. Касаясь вопроса вечности 
жизни, объяснял такую возможность исходя из философских соображений 
античных мыслителей о земле, воздухе, воде и огне. В 1474 году написал 
астрономический труд «Народная книга». Эта работа подтвердила репутацию 
Амирдовлата как астронома в том смысле, в каком его понимали в 
средневековой науке, где понятия астрономии и астрологии нередко 
переплетались. Сохранилась и его личная астролябия, с армянскими 
надписями, согласно которым инструмент был создан в "928 году армянской 
эры" (1479 г.).



Свои труды писал используя медицинские источники, изложенные в 
основном на восточных языках, сопоставляя эти источники и свои 
наблюдения. Одновременно был хорошо знаком с армянской научной 
литературой и являлся продолжателем армянской народной медицинской 
школы. По собственному признанию, он развивал дело, которым 
«занимались наши первые врач -- Великий Мхитар, лекарь Аарон, сын его 
Стефанос и их род, лекарь Чошлин, лекарь Саркис, лекарь Делин, лекарь 
Симавон, лекарь Вахрам, которые много книг написали о воздействии и 
полезности лекарств».



Труды Амирдовлата оказали большое влияние на развитие армянской и 
мировой медицинской науки. В результате своей деятельности он создал 
школу армянских врачей-фитиотерапевтов, просуществовавшая несколько 
веков, следы влияния которой ощущаются особенно в трудах 
представителей себастийской школы (Овасап, Асар, Буниат). Помимо 
содания оригинальных сочинений, последователи Амирдовлата уделяли 
большое внимание редактированию и комментированию его книг. Под 
сильным влиянием труда «Ненужное для неучей» созданы многие 
армянские медицинские словари XVII-XVIII веков: «Словарь составленный 
старыми и новыми учителями медицины», «О свойствах лекарств и их 
всевозможных названиях», «Иллюстрированный словарь простых 
лекарственных веществ».



Медицина в Азербайджане имеет древнюю историю, уходящую корнями 
вглубь тысячелетий. История врачевания в этой стране имеет почти столь же 
древние корни, как и медицина Древнего Египта и Шумера. Дело в том, что 
медицина - неизбежный спутник цивилизации, а высокоразвитая 
цивилизация в Азербайджане существует как минимум с IV тысячелетия до 
нашей эры, именно столько лет первым азербайджанским земледельческим 
поселениям в Гюльтепе, Мингечауре и Ханларе. Уже в те далекие времена 
местные врачеватели умели проводить очень сложные хирургические 
операции. Об этом свидетельствует обнаруженный на территории 
Азербайджана человеческий череп со следами трепанации, датированный 
VI-V тыс. до нашей эры. Историю развития медицины в Азербайджане можно 
четко разделить на четыре периода развития: первобытный, древнейший, 
эллинистический, средневековый исламский и современный. В настоящем 
реферате вкратце о взлете медицинской науки в Азербайджане в Исламский 
период.



Медицина древнего Азербайджана повлияла па развитие науки в древней 
Греции. Учение Гиппократа (IV в. до н.э.) о том, что мир состоит из четырех 
элементов (огня, воздуха, земли и воды) было заимствовано им у древних 
азербайджанцев и иранцев. Точно так же, древние греки позаимствовали у 
народов Востока идею о том, что человеческий организм состоит из четырех 
элементов: слизи, желчи, черной желчи и крови. Позже эта доктрина получила 
известность как «гуморальная теория Галена». Известный немецкий 
востоковед Г.Э. фон Грюнебаум, отмечая роль зороастризма в развитии 
древнегреческой цивилизации, писал, что восточная мудрость, воспринятая 
греками и византийцами «опиралась на общечеловеческое согласие и 
впервые была провозглашена Зороастром мидийцам, персам и большинству 
других древних народов Азии, и в ней высшим провозглашается достоинство 
интеллекта, развитие наук».



Древние греки заимствовали у предков азербайджанцев и множество 
лекарственных средств. В эллинистическую эпоху немало греческих врачей 
работало на территории Мидии (древнего Азербайджана). К их числу относится 
Эразистрат (IV в. до н.э.) греческий врач из египетского города Александрии, 
который часто навещал столицу Великой Мидии город Эктабаны, где знакомился 
с опытом древнеазербайджанской медицины. Именно в Александрийской 
академии происходил процесс обогащения древнегреческой медицины 
элементами, заимствованными из медицинской практики народов Востока.

В качестве примера можно привести лекарственные кашки Галена (1 в. д. н.э.) - 
смеси лекарственных трав, пряностей, вина и меда. Прообразом этих 
лекарственных кашек послужили 'гувариши' - лекарственные составы широко 
распространенные в древнем Азербайджане, Иране и Индии и позже ставшие 
известными греческим врачам.

Таким образом, анализ исторических источников доказывает, что медицина в 
Азербайджане имеет очень древние корни, а врачи древнего Азербайджана не 
только внесли вклад в формирование Восточной медицины, но и способствовали 
развитию медицины в древней Греции.



Однако подлинный взлет медицинской науки в Азербайджане приходится на 
Исламский период, то есть после VIII века. Сохранилось множество 
медицинских рукописей, созданных в Азербайджане в этот период. Институт 
рукописей НАНА Азербайджана является сокровищницей, где бережно 
хранится многовековое культурное наследие этого народа. Институт обладает 
одной из богатейших в мире коллекций средневековых рукописей. В его 
фондах хранится около 400 старинных трактатов в области медицины на 
азербайджанском, арабском, персидском и некоторых других языках. Все эти 
бесценные манускрипты были переписаны от руки средневековыми 
каллиграфами в период с IX по XVIII века.



В средние века профессиональную медицину Востока в Азербайджане 
именовали словом "тибб" ("медицина" - араб.). Медресе (высшие ученые 
заведения при мечетях) в таких городах как Баку, Шуша. Шеки, Губа, 
Шемаха, Гянджа, Тебриз давали студентам основные знания по медицине и 
фармации. Здесь студенты изучали труды Ибн Снны (Авиценну) и других 
классиков средневековой медицины. Крупные университеты (даруль-фунун) 
существовали в городах Шемаха и Тебриз. Медицинский университет 
(медресе) "Мальхам" в Шемахе был основан в XI веке Кафияддином 
Омаром, дядей великого азербайджанского поэта Хагани Ширвани 
(1120-1199). Кафияддин Омар, будучи врачом, фармацевтом и талантливым 
преподавателем, возглавлял Шемахинский университет.



Крупный университет "Дар-аш-Шифа" ("Дом Исцеления") находился и в 
столице в Южном Азербайджана городе Тебризе. Он был основан в XIV 
веке Рашидаддином - визирем правителя Азербайджана Газан хана (прав. 
1295-1304). Это был целый научный городок, где находились учебные, 
лечебные и научные учреждения, в том числе и больница и обсерватория. 
Здесь трудились ученые и педагоги не только из Азербайджана, но и лица, 
приглашенные из Китая, Индии, Сирии и Египта. Библиотека Дар-аш-
Шифа насчитывала более 300 000 ценных рукописных книг из 
Азербайджана. Ирана, Индии, Египта, Китая. Греции, Кипра, в том числе, 
десятки тысяч книг по медицине и фармакологии. В этот университет из 
разных стран Востока съезжалось ежегодно 6-7 тысяч студентов, 
изучавших здесь медицину, естествознание, философию, историю, 
астрономию, логику и богословие.



По окончании медресе будущие врачи проходили 
многолетнюю практику под началом какого-либо опытного 
целителя, после чего начинали практиковать сами. В XVII 
веке университет "Да-уш-Шифа" был перенесен из Тебриза в 
иранский город Исфахан


