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Aннотация. Анализируются сущность и основное содержание 

трактата выдающегося китайского фармаколога Ли Шичжэня «Бэньцао 
ганму» («Основные положения о корнях и травах»), в котором впервые 
были систематизированы и обобщены практические медицинские 
знания в области традиционной китайской медицины. В течение двад-
цати шести лет ученый изучал множество лекарственных веществ 
растительного происхождения, описывал и систематизировал их. Фарма-
копея Ли Шичжэня широко применялась китайскими врачами в лечеб-
ной практике  в Средние века и не утратила актуальность и в настоящее 
время. Сочинение переведено на английский, итальянский, немецкий, 
русский, французский и другие языки. 
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LI SHIZHENG'S RESEARCH AND MEDICAL PRACTICE 

 
Abstract. The article analyses the essence and the main content of the 

treatise of the outstanding Chinese pharmacologist Li Shizhen, in which for 
the first time the practical medical knowledge in the area of traditional 
Chinese medicine was systematized and generalised. During twenty-seven 
years, the scientist studied many medicinal substances of plant origin, 
described and systematised them. Li Shizhen's pharmacopoeia was not only 
widely used by Chinese doctors in their medicinal practice in the Middle 
Ages, but is also in use today. Li Shizhen's work has been translated into 
English, French, German, Italian, German, Russian and other languages. 
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В Китае наряду с развитием материального производства 

рано начали формироваться практические знания в различных 
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сферах жизнедеятельности, в том числе в науке и технологиях. 
Свидетельством тому являются пять классических трудов 
в научно-технической отрасли, которые появились в эпоху 
правления династии Мин (1368–1644). К ним относятся «Юэ 
люй цюань шу» («Все книги о музыке и звукоряде люй») Чжу 
Цзайюя, «Нунчжэн цюаньшу» («Полный свод писаний об 
управлении земледелием») Сюй Гуанци, «Сюй Сякэ ю цзи» 
(«Записки о путешествиях Сюй Сякэ») Сюй Сякэ, «Тяньгун 
кайу» («Раскрытие [природных] вещей, явленных Небом») Сун 
Инсина и «Бэньцао ганму» («Основные положения о корнях 
и травах») Ли Шичжэня [1, с. 113]. Они признаны выдающи-
мися трактатами в истории китайской науки и технологий. 

Трактат «Бэньцао ганму» представляет собой собрание мате-
риалов по древней китайской фармакологии. В соответствии 
с китайской мифологией у ее истоков находился легендарный 
император Шэнь-нун, который изучил множество лекарствен-
ных веществ растительного происхождения, описал и система-
тизировал их. Во времена его правления (3000–2070 гг. до н. э.) 
в Китае еще не была изобретена письменность, поэтому импе-
ратор использовал в качестве изложения сведений о лекар-
ственных свойствах растений прямые и ломаные линии в опре-
деленном сочетании. С появлением труда «Шэньнун бэньцаоц-
зин», в переводе на русский язык травника, китайская меди-
цина начала интенсивно развиваться. В эпоху ранней Хань 
(206 г. до н. э. – 9 г. н. э.) фармакология уже выделилась 
в отдельную отрасль науки. Значительные успехи в развитии 
медицинских знаний, в том числе и в области клинической 
медицины были достигнуты в период правления династии Мин 
(1368–1644), что обусловило дальнейшее развитие фармако-
логии [2]. 

Именно при династии Мин и был создан трактат «Бэньцао 
ганму» Ли Шичжэня (李时珍, 1518–1593). Он принадлежал 
к семье потомственных врачей, которые занимались традицион-
ной китайской медициной. В течение многих лет Ли Шичжэнь 
практиковал медицину и состоял в Императорской медицин-
ской академии. Он изучил большое количество ранних сочине-
ний по медицине и обнаружил в них некоторые неточности 
и ошибки. В связи с этим было принято решение создать 
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новый трактат о лекарственных веществах. Этим он занимался 
на протяжении двадцати шести лет (1552–1578). 

Был взят за основу трактат «Цзинши чжэнлэй бэйцзи бэнь-
цао» («Систематизированный, сводный компендиум лекар-
ственных препаратов из области естествознания») Тан Шэньвэя 
(1056–1093), в котором содержалось 1500 лекарственных наиме-
нований и более 2000 рецептов. «Бэньцао ганму» насчитывает 
1892 наименования и 11 096 рецептов, в том числе  374 новых 
лекарства, изготовленных самим Ли Шичжэнем. «Бэньцао 
ганму» состоял из 52 разделов (цзюаней), насчитывающих 
около 1,9 млн иероглифов, 1160 рисунков [1, с. 113]. 

Таким образом, Ли Шичжэнем были систематизированы 
и обобщены имевшиеся практические знания, накопленные 
в Китае в области фармакологии за почти две тысячи лет. Тем 
самым автор трактата обогатил фармакологию новыми данными 
о лекарственных средствах. Каждый препарат был подробно 
описан: указывалось место сбора лекарственных трав, их запах, 
способ приготовления, для лечения какого недомогания приме-
нять. В книге имелось  1109 иллюстраций, 8000 рецептов, 
составленых автором трактата [4]. 

Все лекарственные растения Ли Шичжэнем были разделены 
на пять частей: трава, зерно, овощи, фрукты и древесина, а неко-
торые из них еще были распределены на девять категорий 
трав: горная, ароматическая, влажная, ядовитая, виноградная, 
водяная, каменная, моховая и сорняки. Помимо этого в трак-
тате сделаны исправления неоднозначных оценок и погреш-
ностей, допущенных в прошлых сочинениях.  По сути, Ли 
Шичжэнем была представлена новая фармакопея, которую ши-
роко использовали китайские врачи того времени в лечебной 
практике. 

Завершало «Бэньцао ганму» приложение, в котором предла-
гались рецепты по приготовлению соответствующих медицин-
ских препаратов, рекомендации по лечению болезней. Вся ин-
формация о лекарствах, содержащихся в трактате, была прове-
рена с использованием современных медицинских познаний 
и методов, большая часть из них сегодня признана соответ-
ствующей действительности. На основании этого «Бэньцао 
ганму» остается ценным справочным медицинским пособием 
и в наши дни. 
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Систематизация лекарственных препаратов отличается ясно-
стью и последовательностью. Каждый из них отнесен к одному 
из 16 разделов, а именно: вода, земля, огонь, металлы и камни, 
травы, злаки, овощи, фрукты, дерево, одежда и домашняя утварь, 
насекомые, чешуйчатые животные, панцирные животные (рако-
образные), птицы, дикие животные, человек. В разделах выде-
лены всего шестьдесят две группы (лэй). Искомый препарат 
может быть легко найден по разделу и группе, к которым он 
принадлежит. Распределение выполнено в систематическом 
порядке и в определенной последовательности. По нынешним 
представлениям, сочинение охватывает три основные катего-
рии: минералы, растения и живые существа. Сюда включены 
как органические, так и неорганические вещества, как низшие, 
так и высшие растения и животные, простейшие и сложные 
организмы. В этом смысле трактат демонстрирует высокий 
уровень информированности о мире природы. В нем широко 
раскрываются сведения из области минералогии, ботаники, 
зоологии, также представлены данные по многим специальным 
дисциплинам, таким как химия, физика, сельское хозяйство, 
астрономия, метеорология, физиология, что помогает описать 
и дать анализ медицинских препаратов. 

С точки зрения фармакологии «Бэньцао ганму» представ-
ляет собой систематизированное обобщение теоретических 
и практических знаний о лекарственных веществах за двухты-
сячелетний период китайской истории медицины. В «Сыку 
цюаныпу цзунму тияо» («Аннотированный сводный каталог 
“Полного собрания книг четырех хранилищ”») дана высокая 
оценка трактату. В нем отмечается, что среди множества 
великолепных сочинений о лекарственных веществах нет ни 
одного, который превзошел бы этот. Вскоре после смерти Ли 
Шичжэня трактат был издан и обрел большую популярность. 
Ван Шичжэнь (1526–1590), признанный авторитет в научных 
кругах того времени, написал предисловие к трактату, в кото-
ром высоко оценил произведение «как обильное, но немного-
словное, детальное, но лаконичное. Это всестороннее и тща-
тельное исследование дает непосредственный доступ к без-
брежному океану знаний. Это подлинное воплощение совер-
шенства и глубины вечных законов природы, всеобъемлющий 
кодекс сути вещей. Оно обладает изысканной привлекатель-
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ностью для императора и является бесценным сокровищем для 
должностных лиц и простого люда»  [3, с. 2].  

Ли Шичжэнь постоянно изучал методы лечения, которые 
использовали  народные врачи, и вел усиленную борьбу, в част-
ности, против распространявшегося в Средние века в Китае 
традиционного препарата, содержавшего ртуть и другие ядови-
тые соединения. Он критично описывал опыт предшествен-
ников в сфере китайской медицины и фармакологии, трижды 
перерабатывал и переписывал текст трактата. 

Исследователи средневековой медицинской литературы склон-
ны считать, что «Основные положения о корнях и травах» – 
это крупнейший труд по биологии, химии, астрономии, геогра-
фии и горному делу. Более чем триста лет трактат Ли 
Шичжэня являлся одним из основных учебных пособий для 
китайских врачей. Его автор, безусловно, сыграл неоценимую 
роль в развитии традиционной китайской медицины и фарма-
кологии, а также в улучшении состояния здравоохранения 
в Китае. Литературовед  Го Можо на могиле Ли Шичжэня 
оставил надпись: «Врач от бога и выдающийся фармацевт», что 
поставило автора трактата в один ряд со святыми, подчеркивая 
непревзойденное мастерство Ли Шичжэня как врача [1, с. 114]. 

«Бэньцао ганму» высоко оценено научным сообществом не 
только в Китае, но и за рубежом. Трактат был широко известен 
во Вьетнаме, Корее, Японии, в ряде стран Западной Европы. 
В ХVII в. его перевели на латинский язык под названием  «Flora 
sinensis» и опубликовали в Вене. В ХVIIІ в. вышел перевод на 
английский, итальянский, немецкий, русский, французский 
и другие языки. «Бэньцао ганму» имеет статус естественно-
исторического труда мирового значения и используется сегодня 
в качестве справочника многими учеными и практикующими 
врачами. 
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Аннотация. Хоровое сольфеджио – учебная дисциплина, являющаяся 

ответвлением общего сольфеджио и способствующая углубленной 
подготовке специалистов хорового профиля. Рассматриваются мето-
дические аспекты преподавания дисциплины, обозначаются многооб-
разные формы работы, которые обеспечивают связь между теорети-
ческим и практическим обучением: объяснение понятий, сольфеджиро-
вание, чтение с листа, письменный и устный диктант, анализ хоровых 
произведений, слуховой анализ. 
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Abstract. Choral solfeggio is an academic discipline in the Higher 

educational institution, which is an offshoot of general solfeggio and 
contributes to the in–depth training of choral specialists. The article discusses 
the methodological aspects of teaching this discipline. The various forms of 


