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        Аннотация: Средняя Азия занимает своеобразное место в мировой 
цивилизации в качестве региона, где с древних времён развивалось 
медицина. Эта земля взрастила великих деятелей и мыслителей 
медицинской науки. Знатоки медицины на протяжении своей 
деятельности использовали опыт не только представителей Средней Азии, 
но и опыт других народов: греков, персов, арабов, китайцев, индийцев. 

Ключевые слова: цивилизация, медицина, народная медицина, опыт 
других народов, Средняя Азия. 
 
        На протяжении многих веков методы и средства лечения 
традиционной медицины успешно пройдя все испытания в условиях 
нашего времени идут  в ногу с современной медициной. 
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        Представителей традиционной медицины можно классифицировать 
по факторам, приведшим к занятию данной деятельностью, по методам и 
средствам лечения, по степени взаимосвязи с мировыми науками, 
результатам лечения, по полу лечащих и другим признакам. Хотя методы 
традиционного лечения однозначно называют народной медициной, но 
эти целители вели свою деятельность по-разному, кто-то основываясь на 
невидимые силы, кто-то на целебные травы, другие на опыт отцов и дедов, 
а некоторые под предлогам «излечения» бальных, в отношении бального 
и его членов семьи использовали мошенничество и хитроумные уловки. 
        Представителей народной медицины Средней Азии по содержанию 
деятельности делят на три группы. В первую группу входят верующие и 
святые, лечащие с помощью веры в исцеляющую силу молитвы.  Ко второй 
группе причисляются знахари, успешно использовавшие наблюдения и 
передовой опыт. При  лечении больных они использовали силу природу, 
т.е. лучисолнца, горячую и холодную воду, почву, песок, грязь, диету. К 
третьей группе относятся представители, получившие лекарскую 
деятельность в наследство от прадедов, имеющие сведения из 
медицинских  рукописей, в местных условиях при лечении использующие 
животный и растительный мир, минералы. 
         Правовое и социальное положение целителей не отличалось от 
положения других членов общества. Но население относилось с большим 
уважением и особым вниманием к целителям недугов. Так как, народ 
обращался к ним в самые тяжёлые моменты жизни, во время болезни или 
при несчастных случаях. Целители являлись для бедняков и знахарями, и 
советчиками, и «путеводителями».  Чтобы попасть на приём к врачу 
больной должен заполнить ряд документов, пройти регистрацию, к 
целителям ходили без документов, беспрепятственно.   
        Лечебные снадобья, приготовленные из лекарственных растений были 
намного дешевле лекарств государственных аптек. Безправие, нужда, 
безысходность во многих случаях заставляли идти народ к представителям 
народной медицины. Все эти факторы служили сохранению народных 
медицинских традиций наряду с мировой медициной её развитию в 
определённые периоды. 
        Знатоки  народной медицины для лечения пациентов должны были 
иметь определённый понятия о сведениях, приведённых в бесценных 
книгах и рукописях, написанных на разных языках, для чтения и анализа 
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таких сложных книг требовалось знание арабского языка и фарси, о 
строении человеческого организма, т.е.  знать анатомию, о свойствах 
различных целебных растений, их химическое строения, особенностях. 
Среднеазиатские целители в своей деятельности практиковали сведения из 
произведений таких великих просветителей  и знатоков медицинской 
науки как Абу Бакр ар Рази (865-925 г.г.), Авиценна (980-1037 г.г.), Махмуд 
Хаким Яйфани Хуканди (851г), Молла Нурмухаммад (XIX-XX в.), Хамидхон 
ибн Захидхон ибн Садик хон Шаши (1878-1959 г.г.). Махмуд Хаким Яйфани  
Хуканди глубоко изучив восточную медицину, основываясь на личный опыт 
пишет книги под названием «Тарик-ал-илож» (методы лечения) (окончено 
в 1910 г., издано в 1913 г.) и «Конун ал-Илож» (Законы исцеления). В этих 
произведениях автор рассказывает о строении человеческого организма, о 
заболеваниях, встречающихся среди людей, о практической медицине и 
фармакологии.[1] 
       Мулла Нурмухаммад был известен под прозвищем Мулла Ёмгурбай. Он 
собрал сведения о методах лечения из медицинских  источников,  
созданных в средневековье  и написал лекарскую брошюру для себя лично. 
В ней собрано очень   много сведений о методах лечения.[2] 
       Рукопись «Лугат», включающая в себя 39 страниц и созданная в 1953 
году Хамидханом ибн Захидханом ибн Мухаммад Садикхан Шаши дошла  
до наших дней. Он перевёл на узбекский  язык книгу Букрата «ар-Рисола 
ал-кабрия», переведённую на арабский Хунайи ибн Исхаком. Его младший 
брат Баситхан Шаши написал 3 медицинских тракта на узбекском языке, 
которые дошли до нас. Книга Баситхана Шаши «Конун ал-мабсут» (Большой 
закон) была закончена 26 ноября 1942 года. Вторую книгу он закончил 12 
июня 1944 года, она названа «Истилохат ал-атиббо-фи интифоъот ал-
ахиббо» (Медицинский термины для друзей).  
        Третий научный труд «Фавоид ал-адвия ва мавоид ал агзия» (Целебные 
и различные лекарственные препараты) о фармакологии. В этих трудах 
говорится о методах и средствах лечения разнообразных заболеваний, о 
строении человеческого организм, о факторах, вызывающих 
заболевания.[3] 
         Среднея Азия с древних времён славилась своими знахарями и 
природой богатой целебными  травами. На территории Узбекистана 
произрастает более 4 тысяч видов растений, из них 152 числятся в списке 
лекарственных растений, из которых изготовляется 254 вида различных 
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лекарственных растений.[4]  В 1928 году аптека управлением Узбекской ССР 
было получено от целителей 179 видов лечебных растений, при их 
изучении было обнаружено что 84 вида из них до сих пор неизвестны 
науке.[5] 
       В условиях среднеазиатского региона целители имели высокий 
авторитет среди народа, их с уважением называли «Уста» (мастер). 
«Теперешний табиб или хаким, - отмечает И.К. Сайфульмулюков, учёный 
изучивший деятельность целителей Средней Азии.–  это 
профессиональный врач (или правильно сказать ремесленник), пользуется 
не только полными правами гражданства, но и безграничным доверием и 
большим уважением, почетом и авторитетом среди не только местной 
массы, но и даже многих интеллигентов из местного населения. Он – 
мусульманин; он – “свой” человек. Доступ к нему легок и прост, без всякой 
очередей, регистрации и пугающих квитков. Он знает быт, язык, нравы, 
обычаи и психологию насления. Он на коне своем ездит к пациентам, он 
готовит лекарства; сам же не порывая связи с больным, следит за курсом 
лечения, захаживая, если нужно, по несколько раз в день к пациенту”[6] В 
Ташкенте завоевали известность такие целители как Мухаммад Ибрахим, 
Абдужаббар Мухаммад Сабир оглы, курносый знахар, Хужа Ахмад, 
Абдукадыр, Максум.[7] В Хорезме завоевали славу целители 
Яхшимурадбек, Ахмаджан Табиби, Мухаммад Юсуф Баёни. В Хиве в этот 
период больным оказывали помощь Мухаммад Шариф Ахун Махмуд 
Махмудхуджа оглы, Ахмад Табибий Али Мухаммад оглы, целители 
Ибадулла Матризаев-ишан, Солай, Сабир Курёзов, знахари Матчан и 
Мадрахим.[8] Их успешная деятельность заключалос в том, что многие из 
них, изучив медицинские труды, имели понятия о строении человеческого 
организма, о свойствах целебных трав, о методах лечения различных 
заболеваний. 
      Особенную популярность среди хивинских целителей завоевал 
Мухаммад Шариф Ахун Махмуд Хужа оглы. В медресе своих наставников 
моллы Ходжанияза и его сына Махсума он познал все тайны врачевания и 
в совершенстве овладел несколькими языками. Он перевел труды 
Авицены, Чагмини, Джурджани на доступный узбекский язык для простого 
народа. Машариф Ахун для лечения больных лично изготовлял снадобья и 
собирал в песчаниках целебные травы. Он имел глубокие познания и 
большой талант в диагностировании и лечении кожных заболеваний, 
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различных нарывов, болезней сердца, почек, лёгких. С 1922 года он 
становится мударисом в медресе Мухаммада Амина в Хиве; у него имеется 
документ с разрешением, позволяющий изготавливать лекарственные 
препараты для аптек.  
       Наряду  с другими узбекскими просветителями в 1937 году в свои 78 лет 
Машариф Ахун был обвинён в антисоветской агитационной деятельности, 
репрессирован и в 1938 году умер в тюрьме.[9] 
        В советское время широкую известность завоевал и целитель Рахим 
Маъдиев. Он хорошо изучил методы сбора целебных трав и изготовления 
из них лечебных снадобий, к нему для исцеления шли сельские жители 
Нуратинского  и Каттакурганского районов. В 1937 году знахарь Рахим был 
репрессирован и взят под арест  с клеймом «враг народа». Его сын Рухилла 
Рахимович Маъдиев пошёл по стопам отца и в 1935 году окончил 
Ташкентский государственный медицинский институт. В 1955 году он 
провел научно-исследовательскую работу на тему о малярии и получил 
степень кандидата медицинских наук.[10] 
       Целитель Илови был широко известен среди народа как умелый 
специалист по лечению внутренних заболеваний. Он лечил своих 
пациентов из снадобий, приготовленных из лепестков, листьев и корней 
растений. Также среди народа известными целителями из Хатирчи были 
знахари Курбан и Аъло.[11] 
       В Шахрисабзе было несколько поколений целителей, в совершенстве 
изучивших тайны народного врачевания.  В Шахрисабзе в махалле Кази жил 
лекарь по имени Маматмурод (1882-1920), его имя было известно и в 
Бухаре, и Самарканде, и в Ташкенте, и даже в Коканде и Хиве. Его сын 
Эшанкул завоевал широкую популярность в свои 20 лет и оставил после 
себя целый ряд талантливых учеников. В Шахрисабзе известными 
целителями среди народа являлось Халикдахваши, Нуржан, Ахмад хаджи 
Бурханов, Искандар Кузиев, Каландар Искандаров, Турсун Ортиков, 
Абдусамад Турсунов, Юсуф Табиб, знахари Боки, Халим, Ахмаджан.[12] 
         В Бухаре широкую популярность имели целители- евреи. В их руках 
было множество книг и рукописей о медицине на древнееврейском и 
таджикском языках. В этих источниках в большом количестве были 
собраны методы лечения и другие ценнейшие сведения, еврейские 
целители берегли эти книги и рукописи, не давая им попасть в чужие 
руки.[13] По мнению еврейских заклинателей каждому человеку тот или 
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иной недуг ниспослан богом за его грехи, а также душевные и физические 
страдания проявляются в результате вселения в тело человека злых духов.  
Для изгнания злых духов из тела человека заклинатели читали молитвы и 
заклинания, давали людям обереги. Таким образом, они лечили больных 
через духовное воздействие. 
         Бухарские заклинатели и целители-евреи знали методы исцеления 
более 20 недугов. Они умели лечить такие заболевания как озноб, болезни 
глаз, уха, кровотечение, головную боль, малокровие, венерические 
болезни, нарывы-болячки, зубную боль, краснуху, боли в желудке, 
простуду, сердечное недомогание, детские болезни, оказывали помощь 
беременным, бесплодным, лечили душевнобольных. Также евреи-
целители успешно использовали на практике такие средства и методы 
лечения как лечение кровью, «оши худои», «латахи-алас», «оби арак», 
«гулхан», «мижози совук», «ови-гунги», испугом, нитками, оком скотины, 
яйцами, голубиной кровью, иглами, «шатрандж», «шох», «ослиным 
кормом». Поколение еврейских целителей при написании своей фамилии 
прибавляли слова «Табибов».[14] 
        В 20-е годы ХХ века в жизни населения Бухары народная медицина 
имела более важное  значение, чем современная медицина. Среди 
бухарских целителей-евреев особенно был известен Давид Байсуни 
(Симантов 1869-1968 г.г.). У них была широко развита методика 
изготовления лекарственных снадобий из целебных трав, знахарям в 
изготовлении снадобий и лечении пациентов в основном оказывали 
помощь женщины. К ним можно причислить имена Лизы Юханановой, 
Ойнакижон Хаммовой -Фатаховой, Мирьям Гуляевой, Марии Ниязовой, 
Маи Пинхасовой, Юховет Ёкубовой, Сарах Хаимовой и другие.[15] 
       Таким образам, Средняя Азия с древних времён завоевала мировую 
славу как регион с хорошо развитой медициной. Народная   медицина, 
переходившая из поколения в поколение и прошедшая тысячелетние 
испытания на сегодняшний день продолжает своё существование, 
сохранив авторитет. Методы исцеления представителей среднеазиатской 
народной медицины не потеряла свою значимость, так как опираются на 
научные взгляды, опыт и знания народа.  
      Ко всему прочему на протяжении своей деятельности целители успешно 
руководствовались ценнейшими рукописями и книгами о медицинской 
науке. 
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