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1. АКТУАЛЬНОСТЬ

Актуальность  данной  проектной  работы  заключается  в  том,  что 

изучение жизненного пути и профессиональной деятельности выдающихся 

врачей  Республики  Бурятия  позволяет  не  только  ознакомиться  с  их 

наследием  и  вкладом  в  развитие  медицинской  науки  и  практики,  но  и 

выявить  особенности  их  работы,  которые  могут  быть  использованы  в 

современной  медицине.  Кроме  того,  изучение  биографий  выдающихся 

врачей  способствует  формированию  позитивного  имиджа  медицинской 

сферы, что является важным фактором для повышения доверия населения 

к  медицинским  учреждениям  и  специалистам.  Таким  образом,  данная 

проектная работа имеет практическую значимость и может быть полезна 

для всех, кто интересуется историей медицины и ее развитием в регионе.
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2. ЦЕЛЬ

Цель данной проектной работы заключается в изучении жизненного 

пути и профессиональной деятельности выдающихся врачей Республики 

Бурятия,  а  также  анализе  их  вклада  в  развитие  медицинской  науки  и 

практики,  оценке  их  значения  и  наследия  для  современной  медицины 

региона и выводах о значимости изучения биографий выдающихся врачей 

для формирования позитивного имиджа медицинской сферы.
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3. ЗАДАЧИ

1.  Изучить  историю  медицины  в  Республике  Бурятия  и  выявить 

наиболее значимые этапы и события, связанные с развитием медицины в 

регионе.

2. Собрать информацию о выдающихся врачах Республики Бурятия, 

их биографии, достижениях и вкладе в развитие медицины.

3.  Проанализировать  научные  работы  и  публикации  выдающихся 

врачей Республики Бурятия и оценить их вклад в развитие медицинской 

науки.

4.  Изучить  современное  состояние  медицинской  отрасли  в 

Республике  Бурятия,  выявить  проблемы  и  недостатки,  а  также 

возможности  для  дальнейшего развития.
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4. ВВЕДЕНИЕ

Медицина является одной из самых важных сфер жизни человека, а 

врачи  -  ключевыми  фигурами  в  этой  области.  Республика  Бурятия  не 

исключение, здесь трудятся многие выдающиеся врачи, которые сделали 

большой  вклад  в  развитие  медицины  и  оказание  медицинской  помощи 

населению. В данной проектной работе будет проанализировано наличие 

выдающихся  врачей  в  Республике  Бурятия,  их  достижения  и  вклад  в 

развитие медицины, а также будут рассмотрены проблемы и перспективы 

дальнейшего развития медицинской отрасли в регионе.
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5. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ БУРЯТИИ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ

С  тех  времен,  как  началось  заселение  Бурятии,  местные  жители 

использовали  травы  и  природные  средства  для  лечения  различных 

заболеваний.  В  традиционной  медицине  Бурятии  были  известны  такие 

методы,  как  настои  и  отвары  из  трав,  массаж,  акупунктура,  терапия 

камнями  и  другие.

Одним из наиболее известных лекарственных растений в Бурятии является 

шишка  сосны.  Ее  использовали  для  лечения  заболеваний  дыхательной 

системы, а также для укрепления иммунитета. Также широко применялись 

корень лопуха, цветки ромашки, корень и кора березы, листья крапивы и 

другие растения.

Кроме  трав,  местные  жители  использовали  также  животные 

продукты – мед, молоко, жир животных и другие. Они были применены 

для  лечения  различных  заболеваний,  а  также  для  повышения  силы  и 

выносливости организма.

С развитием городов и науки, традиционная медицина постепенно 

уступила  место  современной  медицине.  В  1898  году  в  Улан-Удэ  была 

открыта  первая  аптека,  которая  стала  центром  распространения 

современных лекарств и методов лечения. Однако, многие жители Бурятии 

до  сих  пор  предпочитают  использовать  традиционные  методы  лечения, 

основанные на знаниях и опыте своих предков. 

В начале 20 века медицина в Бурятии была представлена в основном 

традиционными методами лечения, которые передавались из поколения в 

поколение.  В качестве лекарств использовались растения,  корни,  ягоды, 

грибы  и  другие  природные  ингредиенты.  Кроме  того,  для  лечения 
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применялись  массаж,  акупунктура,  купание  в  горячих  и  холодных 

источниках, а также другие методы.

В  1930-х  годах  в  Бурятии  произошли  значительные  изменения  в 

медицинской сфере. В рамках государственной политики по модернизации 

здравоохранения  были  созданы  новые  медицинские  учреждения,  в  том 

числе  больницы  и  поликлиники.  Были  привлечены  квалифицированные 

специалисты из других регионов СССР, которые обучали местных медиков 

современным методам диагностики и лечения.

Однако,  в  период  сталинской  репрессии  многие  медицинские 

работники  были  арестованы  и  расстреляны,  что  привело  к  серьезному 

кадровому кризису в медицинской сфере Бурятии. В результате этого, до 

1950-х  годов  медицинское  обслуживание  населения  оставалось 

недостаточным и низкоквалифицированным.

В 1950-х годах ситуация начала улучшаться благодаря проведению 

масштабной программы по развитию здравоохранения в СССР. В Бурятии 

были  созданы  новые  больницы  и  поликлиники,  а  также  открыты 

медицинские  школы  для  подготовки  кадров.  В  этот  период  в  Бурятии 

начали применяться современные методы диагностики и лечения, а также 

использоваться новейшие лекарства.

Сегодня медицина в Бурятии находится на высоком уровне развития. 

В  республике  работают  современные  медицинские  учреждения, 

оборудованные  по  последнему  слову  техники.  В  медицинских 

учреждениях трудятся высококвалифицированные специалисты,  которые 

используют современные методы диагностики и лечения. Несмотря на это, 

традиционная медицина до сих пор остается популярной среди жителей 

Бурятии,  и  многие  продолжают  использовать  ее  методы  для  лечения 

различных заболеваний.

В республике созданы новые медицинские учреждения, в том числе 

современные  клиники  для  лечения  онкологии,  неврологических 

8



заболеваний  и  инфекционных  заболеваний.  Развитие  телемедицины 

позволяет  улучшить  доступность  медицинской  помощи  в  отдаленных 

районах.

В  последние  годы  в  Бурятии  проводятся  программы  по  модернизации 

медицинского  оборудования  и  повышению  квалификации  медицинских 

работников.  Также  в  республике  активно  развивается  система 

электронного  здравоохранения,  что  позволяет  улучшить  качество 

медицинского  обслуживания  и  сократить  время  ожидания  результатов 

анализов и обследований.

Однако,  как  и  ранее,  в  медицинской  сфере  Бурятии  все  еще 

существуют проблемы, такие как недостаток квалифицированных кадров и 

неравномерное  распределение  медицинских  услуг  по  регионам 

республики.  Решение  этих  проблем  требует  дальнейшего  развития 

здравоохранения и улучшения экономической ситуации в регионе.
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6. ВЫДАЮЩИЕСЯ ВРАЧИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

6.1 ВАМПИЛОВА ВАРВАРА ВЛАДИМИРОВНА

Варвара Владимировна Вампилова (1888— 29 ноября (12 декабря) 

1914) — одна из первых бурятских акушерок-фельдшериц, основательница 

первого  фельдшерского  пункта  в  Аге,  погибла  в  26  лет  при  борьбе  с 

эпидемией сыпного тифа в Урге.

Варвара Владимировна (Долгор Вандановна) Вампилова родилась в 

1888 г. на территории Аларского аймака.

Долгор была старшей дочерью, при крещении получила новое имя 

Варвара.

Варя  воспитывалась  дома,  рано  приобщилась  к  укладу  большого 

семейства.  С  детства  проявляла  интерес  к  традициям  и  обычаям 

бурятского  народа.  Юная  Варвара  легко  приобщилась  к  народному 

песенному  творчеству.  Обладая  хорошим  голосом,  она  становится  не 

только  собирательницей,  знатоком,  но  и  исполнительницей  народных 

песен, что очень пригодилось ей в будущем.

В дальнейшем она упорно изучает русский язык. Ее старшие братья 

Роман  и  Баяртон  были  образованными,  прогрессивно  мыслящими 

представителями местной бурятской интеллигенции. Они помогли своей 

сестре,  стремящейся  к  знанию  и  самостоятельности,  сделать  выбор  и 

подготовиться  к  поступлению  в  Иркутскую  центральную  акушерско-

фельдшерскую  школу.  «Инородческой  дочери  —  девице  l-го 

Хонгодоровского  рода  Аларского  ведомства»,  как  об  этом  значилось  в 
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документах  Варвары  Вампиловой,  чтобы  поступить  в  это  учебное 

заведение,  пришлось  проявить  неимоверные  усилия  и  настойчивость.  К 

тому  же  необходимо  было  добиться  от  «Распорядительного  комитета 

общества  по  оказанию  пособий  учащимся  в  Восточной  Сибири» 

выделения средств для оплаты за учение.

Учеба давалась ей нелегко. Она вынуждена была дважды прерывать 

учебу в  школе на  длительный срок,  с  тем,  чтобы помочь своему брату 

Роману в воспитании детей в связи с кончиной его жены. Благодаря своему 

упорству  В.  В.  Вампилова  в  1908  году  получает  желанный  документ: 

«Свидетельство  об  окончании  полного  четырехлетнего  курса  в 

Центральной  школе  фельдшера  в  г.  Иркутске,  присвоении  звания 

Акушерки-фельдшерицы  со  всеми  правами  и  обязанностями, 

предоставленными фельдшерам».

С  первых  шагов  своей  профессиональной  деятельности  она  ведет 

пристальные наблюдения за жизнью и бытом агинцев, выявляет лечебные 

ресурсы  и  традиции  степного  края.  В  первую  очередь  она  обращает 

внимание  на  все,  что  имело  отношение  к  лечебной  практике.  С  одной 

стороны,  это  все  то  рациональное  и  полезное  из  практики  народной 

медицины,  включая  обычаи  лечебно-профилактического  характера, 

имеющих этнографический характер и практикуемые степными лекарями-

умельцами.

С другой, традиции тибетского врачевания с богатейшим арсеналом 

лекарственных  средств  природного  происхождения,  имеющие  широкое 

распространение и популярность в Аге.

Выросшая в семье буддистов Алари, Вампилова, как практикующий 

медик,  интересовалась  деятельностью  ученых  эмчи-лам,  которых  было 

немало  при  Агинском,  Цугольском  дацанах,  славящихся  по  всему 

Забайкалью  своей  ученостью,  знаменитыми  религиозно-философскими 

(цаннид, чойра) и медицинскими (мамба) школами, изданием рецептурных 
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справочников и прописей. Варвара легко вступала в контакт с ведущими 

авторитетами агинского общества.  Вместе  с  тем,  в  работе  и  общении с 

людьми ей приходилось проявлять немало терпения, настойчивости, такта, 

чтобы  степные  жители  уверовали  в  силу  официальной  медицины  и 

обращались за медицинской помощью в лечебное учреждение. Благодаря 

её  инициативе  и  предприимчивости  был  создан  первый  в  Аге 

фельдшерский  пункт.  Ею была  установлена  деловая  связь  с  врачебным 

отделением Забайкальского областного правления, вследствие чего начали 

решаться  вопросы  лекарственного  обеспечения  и  проведения  среди 

степняков санитарно-профилактических мероприятий. Молодую акушерку 

стали признавать чиновники областного ведомства из Читы, о её лечебной 

работе  заговорили  местные  газеты  и  журналы.  Именно  здесь,  среди 

агинских бурят, Варвара Владимировна состоялась как дипломированный 

врачеватель,  первая  акушерка  агинской  степи,  первая  заведующая 

медицинского учреждения в Аге. «В знак признания её заслуг Агинское и 

Цугольское  инородческое  общество  на  соединенном  цуглане  решили  в 

течение трех лет обеспечивать её стипендией по 420 рублей в год с тем, 

чтобы она усовершенствовала свои познания в европейской медицине».

После  трех  лет  лечебной  практики  в  нелегких  условиях  кочевого 

быта  В.  В.  Вампилова  едет  в  Санкт-Петербург.  Она  поступает  для 

продолжения  своего  медицинского  образования  на  высшие  курсы 

Лесгафта,  одновременно  посещает  курсы  клинического  повивально-

гинекологического  института  (проф.  Отто),  где  слушает  лекции  по 

акушерству.  Поистине  счастливыми  и  насыщенными были  для  нее  три 

года в городе на берегах Невы. Здесь навещал её Цыбен Жамцарано. В 

этом  городе  жил  и  учился  в  университете  один  из  её  братьев  Баярто 

Вампилов  со  своей  супругой  Дорой  Родионовной.  Наконец,  она  имела 

возможность общаться со многими видными представителями бурятской 

элиты, прибывающими по делам в столицу России.
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Благодаря близким связям и авторитету,  которыми пользовались в 

научных кругах Жамцарано, его близкий друг и земляк Базар Барадийн, 

Варвара Владимировна легко входит в круг ученых-востоковедов столицы. 

Под их влиянием она уже сама тяготеет к науке, много времени уделяет 

изучению  педагогики,  строит  на  будущее  планы  педагогической 

деятельности.  Обладая  солидным  багажом  знаний  об  этнографических 

реалиях аларских и агинских бурят, имея за своими плечами немалый опыт 

наблюдения за практикой бурятской народной медицины, а вместе с тем и 

некоторыми  особенностями  тибетского  врачевания,  В.Вампилова 

оказалась очень востребованной в кругу столичных ученых-монголоведов. 

Она передает собранный ею в Аге ценнейший материал в комиссию при 

обществе  изучения  Сибири,  одновременно  читает  рефераты  в 

этнографической секции этой комиссии. Кроме того, стало известно, что 

прибывшая  из  Забайкалья  бурятка  Вампилова  «обладает  прекрасным 

голосом  и  прекрасным  слухом,  любит  петь  и  хорошо  запоминает 

мелодии». 

Так,  А.  Д.  Рудневу,  изучавшему  музыкальную  этнографию  и 

работавшему  по  этой  теме  в  Императорском  Русском  Географическом 

обществе,  весной  1913  года  при  содействии  известного  специалиста 

приват-доцента В. Л. Щербы удалось «записать с её голоса 36 бурятских 

мелодий (песен), многократно проверенных фортепианным исполнением и 

запечатленных  в  её  же  исполнении  на  фонографе  кабинета 

экспериментальной  фонетики  университета».  Можно  с  большой  долей 

уверенности  предположить,  что  встречи Цыбена  Жамцарано  и  Варвары 

Владимировны  на  берегах  Невы  окончательно  сблизили  их.  Коллега  и 

наставник Ц.Жамцарано по Петербургскому университету Руднев, хорошо 

принявший и опекавший Варвару Вампилову в период её учебы в столице, 

немного  позднее  дает  ей  следующую  оценку:  «Это  был  человек 

необычайно  интеллигентный,  прекрасный  товарищ,  всей  душой 
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предававшийся интересам своей родины и своего народа, болевший душой 

за его нужды». 

В  1913  году  Варвара  Вампилова  вернулась  в  Агу.  Известно,  что 

Жамцарано после вынужденного отъезда из Петербурга с конца 1911 года 

работает  по  приглашению  правительства  Монголии  в  Урге.  Время  от 

времени он, несмотря на занятость,  посещает родную Агу. На одной из 

своих встреч в Аге Цыбен Жамцарано и прибывшая из столицы Варвара 

Вампилова  принимают  решение  жить  вместе,  в  обычном  семейном 

режиме.  Решетов  по  этому  случаю  замечает:  «Безусловно,  помимо 

сильного  чувства  взаимной  любви  молодых  людей  связывали  и  общие 

интересы служения народу». Варвара Владимировна недолго прожила на 

родине своего мужа, занимаясь лечебными делами. В конце 1914 года в 

Урге вспыхнула эпидемия сыпного тифа. 

Варвара Владимировна без раздумий отправилась туда. Оказавшись 

в Монголии, она бросила все свои силы и знания на борьбу со страшным 

недугом. Заразившись тифом, Варвара лечилась в больнице, но не выжила. 

29 ноября (12 декабря) 1914 года она умерла в возрасте 26 лет

6.2 ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ БАДМАЕВ

Пётр  АлексаRндрович  БадмаR ев  (бур.  Бадмын  Жамсаран  )  (1851  — 

1920) — врач тибетской медицины, травник, первым перевел на русский 

язык  трактат  «Чжуд-Ши»;  крестник  императора  Александра  III;  лечил 

членов  семьи  Николая  II  и  Григория  Распутина;  убеждал  российских 

императоров включить в состав России Тибет, Монголию и Китай.

Первые документальные свидетельства, которые оставил после себя 

Бадмаев Петр Александрович, связаны с его учебой в иркутской гимназии. 

Затем выходец из  Сибири перебрался  в  столицу империи и поступил в 
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Петербургский  университет.  Неудивительно,  что  юноша  выбрал 

Восточный факультет. Он не просто был бурятом, он подробно изучал быт, 

культуру и традиции родного края. Именно эти глубокие знания сделали 

его  известным  на  всю  страну.  Учеба  в  Петербургском  университете 

закончилась в 1875 году. После этого Бадмаев Петр Александрович стал 

работать  в  Азиатском департаменте  министерства  иностранных дел.  Но 

молодой  человек  был  не  просто  чиновником.  После  ранней  смерти 

старшего  брата  ему  в  наследство  досталась  популярная  петербургская 

аптека.  В  ней  продавались  тибетские  лекарственные  средства, 

пользовавшиеся в столице большим спросом.

Светская  публика  с  трепетом  относилась  ко  всевозможным 

загадочным средствам,  доставляемым из далекого азиатского края.  Став 

аптекарем, Бадмаев Петр Александрович углубился в изучение культуры 

Тибета. Очень быстро он стал видным специалистом в области медицины. 

Причем  предприимчивый  Бадмаев  не  останавливался  на  теоретических 

познаниях. Он начал заниматься лечебной практикой, сделавшей его имя 

известным всему городу. В качестве медицинских средств Петр Бадмаев 

использовал травы и порошки собственного производства.

В  качестве  петербургской  знаменитости  Бадмаев  сблизился  с 

высшим светом столицы и царским двором. Он стал публичной фигурой 

первой  величины  в  правление  Александра  III.  Самодержец  даже  был 

крестным отцом бурята, принявшего православие уже в зрелом возрасте. 

Петр Бадмаев не только стал христианином, он поддерживал контакты с 

главными лицами в Церкви. 

Так  сохранилась  обширная  переписка  врача  со  знаменитым 

проповедником своего времени - Иоанном Кронштадтским. Религиозность 

и мистичность фигуры Бадмаева помогли ему стать еще ближе к власти 

после восшествия на престол глубоко суеверного Николая II. Еще одним 

человеком  с  похожим  влиянием  был  куда  более  известный  Григорий 
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Распутин. Именно с помощью «тобольского старца» Бадмаев долгое время 

связывался с царем и его супругой Александрой Федоровной. Распутин же 

нередко  бывал  у  популярного  знахаря.  На  его  квартире  периодически 

организовывались  встречи  бюрократической  и  чиновничьей  элиты. 

Распутин,  оказывавший  на  Николая  II  огромное  влияние,  часто  сам 

рассматривал кандидатуры на посты министров на их профпригодность. 

Важным в этой связке был и Петр Александрович Бадмаев. 

Жамсаран (настоящее имя бурята) сводил старца Григория со своими 

многочисленными клиентами. К примеру, именно у него появилась идея 

назначить министром внутренних дел Александра Протопопова. В 1915 – 

1916 гг. чиновник лечил у Бадмаева свои психотические припадки (он мог 

внезапно терять контроль над собой). О своих связях со знахарем и его 

роли  в  закулисных  решениях  царской  власти  уже  бывший  министр 

сообщил  на  одном  из  допросов  ЧК  после  Октябрьской  революции. 

Выражаясь современным языком, Петр Бадмаев был лоббистом. Но он не 

только помогал власти принимать кадровые решения. 

Петр Александрович Бадмаев, биография которого и сегодня имеет 

множество  белых  пятен,  пытался  оказывать  влияние  на  политику 

Российской империи на Дальнем Востоке. Этот регион привлекал врача, 

ведь  сам он  был родом из  Забайкалья,  а  вся  его  известность  оказалась 

построенной на приемах тибетской медицины. Как раз при Александре III 

и  Николае  II  велось  строительство  Транссибирской  железнодорожной 

магистрали.  Этот  проект  был  крайне  важен  со  всех  точек  зрения: 

экономической,  военной,  колониальной.  Впервые  Бадмаев  поделился  с 

Александром  III  своими  соображениями  о  Дальнем  Востоке  в  феврале 

1893 года, когда послал ему обстоятельную и подробную разъяснительную 

записку с идеями о задачах государственной политики в Азии. 

На чем основывал свои предложения касательно Дальнего Востока 

Бадмаев  Петр  Александрович?  Книги,  которые  он  оставил  после  себя, 
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говорят  о  том,  что  знахарь  несколько  раз  путешествовал  по  Китаю, 

Монголии  и  Тибету.  Маньчжурская  династия,  правившая  тогда  в 

Поднебесной,  переживала длительный кризис.  Все признаки говорили о 

том, что власть в Китае скоро забьется в агонии. Эту тенденцию и уловил 

Бадмаев Петр Александрович. Рецепты медицинского характера, которые 

он составлял, были далеко не единственной интересующей врача темой. 

Он действовал и писал императору доклады как дипломат и политик. В 

своей  записке  Бадмаев  предлагал  Александру  III  оккупировать 

ослабленный  Китай.  Одна  эта  мысль  казалось  фантастической,  однако 

знахарь  настаивал:  если  в  Поднебесную  не  придут  русские,  эта  страна 

окажется  в  руках  Великобритании и  других  колониальных европейских 

держав. Александр отнесся к записке своего крестника как к несбыточной 

утопии,  однако  за  проделанные  труды  сделал  того  действительным 

статским  советником.  Бадмаев  не  просто  писал  о  необходимости 

экспансии в Китае. 

Он  предлагал  конкретные  методы  достижения  этой  цели.  В 

частности,  он  советовал  Александру  III  построить  еще  одну  железную 

дорогу. Если Транссиб был ориентирован на Дальний Восток, то новый 

путь  должен  был  открыть  дорогу  в  Тибет.  Ключевой  точкой  на  этом 

маршруте являлся китайский город Ланьчжоу. 

Именно  туда  предлагал  провести  железнодорожную  магистраль 

Бадмаев Петр Александрович. Иван-чай, который рос в Сибири, был не 

единственной причиной заинтересованности бурятского медика. Конечно, 

говоря о государственных интересах, он рассуждал в первую очередь как 

политик,  а  только  потом  думал  о  сделавших  его  знаменитым  травах. 

Железная  дорога  в  регионе,  считал  статский советник,  была  нужна для 

того чтобы заполучить торговое влияние. Благодаря нему Россия стала бы 

монополистом почти во всей Азии. А экономическое могущество, в свою 

очередь, легко конвертировать в политическое. 
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Перспективы, которые описал Петр Бадмаев, привлекли пристальное 

внимание  министра  финансов  Сергея  Витте.  Он  всячески  поддерживал 

проекты  советника.  Лоббирование  Бадмаева  в  восточном  вопросе 

продолжилось  и  после  преждевременной смерти  Александра  III.  Новый 

самодержец Николай II  также получал записки от знаменитого знахаря. 

Бадмаев  редко виделся  с  царем,  но,  несмотря  на  это,  оказывал на  него 

некоторое  влияние.  И  тому  были  свои  причины.  Во-первых,  Николай 

старался  ориентироваться  на  людей,  которых  уважал  его  собственный 

отец. Во-вторых, у последнего русского царя был больной сын Алексей. 

Бадмаев,  известный  своими  врачебными  талантами,  пытался  помочь 

наследнику престола.  Но на  этой стезе  его  обошел Григорий Распутин. 

Когда  началось  обострение  отношений  с  Японией,  статский  советник 

всячески убеждал монарха в том, что ему необходимо сосредоточиться на 

экспансии в Тибете и забыть о назойливых японцах. 

Николай  даже  отправил  в  горы  делегацию.  Однако  в  1904  году 

началась  Русско-японская  война,  и  тибетский  проект  был  закрыт 

окончательно.  Петр Бадмаев оставил письменное наследие и  в  качестве 

лекаря.  В  1903  году  было  издано  его  руководство  по  врачебной  науке 

Тибета, в основу которого лег перевод древнего трактата «Чжуд-Ши». Эта 

книга  пользовалась  большой  популярностью.  В  советское  время  о  ней 

забыли. Интерес к трудам Петра Бадмаева вновь ожил в Перестройку. 

Пособие  бурятского  врачевателя  впервые  за  много  лет  было 

переиздано  в  1991  году.  Произведение  представляет  собой  сборник 

советов о том, как сохранить здоровье и красоту. Эти рекомендации много 

лет собирал и перепроверял Бадмаев Петр Александрович. Иван-чай, книга 

в том числе о котором всколыхнула петербургскую читающую публику, 

привлекал особенно внимание исследователя. На протяжении многих лет 

лекарь продавал в своей аптеке порошки, созданные на основе этой травы. 

Многие читатели в начале XX века по достоинству оценили труд, который 
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издал  Петр  Александрович  Бадмаев.  Иван-чай  рецепты  приготовления 

приварок и порошков – все это крайне занимало богатых жителей столицы 

Российской империи.

В  последние  предреволюционные  годы  Бадмаев  в  глазах 

общественного мнения стал такой же неприятной и загадочной фигурой, 

как  и  Распутин.  Когда  к  власти  пришло Временное  правительство,  оно 

выслало  старца  в  Хельсинки.  Бадмаев  олицетворял  старую  эпоху,  ему 

было  не  суждено  прижиться  при  новом  порядке.  Если  Временное 

правительство  старалось  избавиться  от  своих  оппонентов  достаточно 

мирными  методами,  то  пришедшие  ему  на  смену  большевики  с 

«шарлатанами  царского  режима»  не  церемонились.  В  1919  году  Петр 

Бадмаев попал в тюрьму. Он умер в заключении в июле 1920-го (точная 

дата неизвестна).
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7. ВЫВОД

В ходе выполнения проектной работы были рассмотрены биографии 

и  достижения  нескольких  выдающихся  врачей  Республики  Бурятия, 

которые  сделали  значительный  вклад  в  развитие  медицины  в  регионе. 

Были выявлены общие черты их профессиональной деятельности,  такие 

как  высокий  уровень  квалификации,  глубокие  знания  и  опыт  работы  в 

различных областях медицины.

Также  были  рассмотрены  современные  тенденции  в  развитии 

медицины в Бурятии, включая создание новых медицинских учреждений, 

модернизацию  оборудования  и  повышение  квалификации  медицинских 

работников.  Однако,  были  выявлены  и  проблемы,  которые  требуют 

дальнейшего улучшения ситуации в здравоохранении региона.

В целом, можно сделать вывод о том, что медицина в Республике 

Бурятия  продолжает  развиваться  и  улучшаться  благодаря  усилиям 

выдающихся  врачей  и  государственных  программ.  Однако,  для 

дальнейшего  улучшения  ситуации  необходимо  продолжать  работу  над 

повышением  квалификации  медицинских  работников,  модернизацией 

оборудования  и  улучшением  доступности  медицинских  услуг  во  всех 

регионах республики.
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