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2007 19,6 19,6 19,5 19,9 15,3 12,6 14,7 22,3 

2008 21,0 20,2 21,7 21,1 7,1 3,1 11,3 6,0 

2009 20,9 20,9 22,8 22,3 - 0,5 3,5 5,1 5,7 

2010 22,4 20,9 25,4 24,1 14,8 7,2 11,4 8,1 

2011 24,1 22,4 27,6 26,4 9,2 7,6 9,4 9,5 

 

Следует отметить неравномерный рост распространённости сахарного диабета в 

указанных территориях Тюменской области. Так, по Тюменской области наибольший 

темп прироста отмечен в 1991 (16,1%), 2007 (15,3%) и 2010 (14,8%) годах; по Югу Тю-

менской области – в 1991 (23,3%), 2006 (14,5%), 2007 (12,6%) годах; в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре – в 2002 (54,8%), 1986 (18,7%), 1999 (15,3%) 

годах; в Ямало-Ненецком автономном округе – в 1996 (28,3%), 2000 (27,9%), 1991 

(22,6%) годах. С целью выявления общей тенденции динамики распространённости са-

харного диабета в Тюменском регионе и её прогнозирования мы провели аналитическое 

выравнивание показателей динамики по способу наименьших квадратов по формуле:  ȳt  

= a0 + a1t, где t – порядковый номер периода, a0 и a1 – параметры исковой кривой. Про-

гноз на основе аналитического выравнивания динамики распространённости сахарного 

диабета составил: на 2015 год по Тюменской области – 23,900/00, югу Тюменской обла-

сти – 23,030/00, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – 24,730/00, Ямало-

Ненецкому автономному округу – 26,230/00; на 2020 год – 27,600/00, 26,170/00, 

28,890/00, 30,770/00 соответственно. 

Литература 

1. Дедов И.И. Сахарный диабет в Российской Федерации: проблемы и пути ре-

шения // Сахарный диабет. – 1998. - № 1. – С. 1-23. 

2. Гришина Л.П., Кодзоева М.И. Социально-гигиенические аспекты заболеваемо-

сти вследствие болезней эндокринной системы в республике Ингушетия // Проблемы 

управления здравоохранением. – 2003. - № 5. – С. 33-37. 

 

АТРЕЙА КАК РАССКАЗЧИК «ЧАРАКА-САМХИТЫ» 

 

В.Ю. Дружинин
*
 

Резюме: обозначена роль Атрейи как изначального рассказчика «Чарака-самхиты» - одного из трактатов 

традиционной аюрведической медицины. 

                                           
*
 ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский универси-

тет» 
Дружинин Владимир Юрьевич – ассистент кафедры, аспирант, edenmoony@mail.ru 



56 
 

Ключевые слова: история медицины, Аюрведа, санскрит, медицинские источники, «Чарака-самхита». 

 

В трактатах древней Индии упоминается несколько личностей с именем Атрейа, 

имеющих отношение к врачеванию (Пунарвасу Атрейа, Бхикшу Атрейа, Атрейа - учи-

тель Дживаки). Пунарвасу Атрейа, согласно традиции («Чарака-самхита» 1.1.31-32), 

обучил аюрведе шесть своих учеников – Агнивешу, Бхелу, Джатукарну, Парашару, Ха-

риту и Кшарапани (agniveśaś ca bhelaś ca jatūkarṇāḥ parāśaraḥ | hārītaḥ kṣāra-pāṇiś ca 

jagṛhus tan-muner vacaḥ), из которых Агнивеша был первым составившим текст (tantrasya 

kartā prathamam agniveśo yato 'bhavat), за которым последовали труды остальных. Затем 

текст Агнивеши был отредактирован Чаракой (Caraka), а позже Дридхабалой 

(Dṛḍhabala), став известен как «Чарака-самхита» [4, 5]. Слово «Атрейа» (Ātreya) означает 

«сын Атри» (atrer apatyam), что видно из большого числа утверждений. Так в «Чарака-

самхите» (1.3.30, 1.21.62, 6.12.3) Атрейю называют atrija (букв. рождённый от Атри), 

atrijaḥ punarvasuḥ (букв. Пунарвасу, рождённый от Атри) и atry-ātmaja (букв. рождённый 

из тела Атри), соответственно. Именно Пунарвасу Атрейа считается рассказчиком того, 

что позже станет текстом «Чарака-самхиты». Существуют также упоминания о Бхикшу 

Атрейа (Bhikṣu Ātreya), учёном монахе из рода Атрейа. В «Чарака-самхите» (1.25.24-25) 

приводится беседа, где он провозглашает учение о времени как причине всего сущего 

(kāla-kāraṇa-vāda). Он присутствует в собрании мудрецов вместе с Пунарвасу Атрейей, 

что позволяет различить их. Пунарвасу упоминается как «брахмарши» (мудрец среди 

брахманов), следующих ведической традиции (brahmarṣir ātrēyaḥ), в то время как Бхик-

шу Атрейа видится принадлежащим к неведической традиции (nāstika). 

Существует также другой Атрейа, великий учитель (diśāpramukha ācārya) в Так-

шашиле (Takṣaśilā), который, согласно поздним текстам обучал Дживаку (Jīvaka), выда-

ющегося врача и хирурга времени Будды [3]. По мнению некоторых учёных, именно 

этот Атрейа отождествляется с Пунарвасу, но эта точка зрения встречает определённые 

трудности: 

1) Имя Атрейа также принадлежит другим учёным, помимо Пунарвасу, та-

ким как Бхикшу Атрейа. 

2) Имя учителя Дживаки, приведённое в китайской транскрипции в «Авада-

на-сутре», звучит как Pin-kia-lo, то есть Пингала (Piṅgala), а не Пунарвасу. 

3) В «Чарака-самхите» нет упоминания Такшашилы (или любой другой тер-

ритории на северо-западе Индии) как обители Атрейи Пунарвасу, скорее он обучал в 

Кампилье (столица Дакшина-Панчалы), о чем свидетельствует «Чарака-самхита» (3.3.3) 

(pañcāla-kṣētrē dvijātivarādhyuṣitē kāmpilya-rājadhānyāṁ bhagavān punarvasur ātrēyaḥ…). 
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4) Атрейа Пунарвасу был представителем терапевтической школы (kāya-

cikitsā), а не хирургической, но учитель Дживаки описывается как обладающий хирур-

гическими навыками [1].  

Индийские учёные традиционного толка приписывают существование Атрейи в 

хронологических рамках от 750-700 лет до н.э. – до первого тысячелетия до н.э. [2]. По 

мнению других, мнение о существовании одного или нескольких выдающихся докторов 

с именем Атрейа зиждется лишь на традиционных верованиях и стремлении показать 

принадлежность к ведическому знанию и не имеет исторического подтверждения [1]. 
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