
Лекарственное врачевание в Древнем 
Китае.

•Древнейшее в истории Китая государство Шан (впоследствии оно 
называлось Инь) сформировалось в середине II тысячелетия до н. э. в 
долине Хуанхэ (Желтая река)К этому времени относится и создание 
китайской иероглифической письменности. Древние китайские тексты 
записывались на черепашьих щитах (панцирях), бамбуковых дощечках, 
бронзовых ритуальных сосудах, каменных барабанах, а затем — на 
шелку и бумаге, которая была изобретена в Китае в I в. до н. э. Древний 
Китай дал миру шелк и фарфор, бумагу и тушь для письма, компас и 
порох



• На протяжении многих веков Китай представлял собой 
пример стабильности не только традиционной системы, но 
и традиционной медицины. Связано это в большой степени 
с локальностью китайской цивилизации, которая 
обусловлена причинами социально-экономического, 
политического и географического характера.

• Врачевание в Древнем Китае также имеет свою историю, 
которая делится на 2 периода: 1) царский (XVIII – III вв. до н. 
э.), тогда преобладала устная традиция; 2) период империи 
Хань (III в. до н. э. – III в. н. э.), тогда были составлены 
хроники Ханьской династии, а также записаны 
медицинские сочинения, дошедшие до наших дней.

• Источниками по врачеванию в Древнем Китае являются 
памятники медицинской письменности (с III в. до н. э.), 
этнографии, данные археологии, памятники материальной 
культуры.



•Учение древних китайских философов о материальном мире 
порождает две противостоящие субстанции — женское (инь) 
и мужское начало (ян); взаимодействие и борьба этих начал 
порождают пять стихий (у син): воду, огонь, дерево, металл и 
землю, из которых возникает все многообразие 
материального мира — «десять тысяч вещей» (вань у), 
включая человека. Человек — часть природы, часть великой 
триады Небо — Человек — Земля, и находится в гармонии с 
окружающим миром.



• Стихийно-материалистические 
воззрения древних китайских 
философов легли в основу 
традиционной китайской 
медицины. Строение тела – 
каждый орган соотносился с 
субстанциями инь и ян. Органы 
ин выполняют ф-ии сохранения 
и не отдают хранящееся в себе в-
во а органы ян наоборот 
(например желудок, кишечник). 



•  Анатомические познания были скромны, так как вскрытия были 
запрещены изза принятия конфуцианства. Представление о здоровье – 
здоровье это есть состояние равновесия инь и ян в организме а болезнь 
это нарушение этого соотношения.Различные соотношения этих 
нарушений объединялись в несколько синдромов, которые 
подразделялись на две группы: синдром избытка — ян и синдром 
недостатка — инь. Многообразие заболеваний объяснялось широтой 
взаимодействия организма с окружающим миром и природой, 
особенностями самого организма, длительным пребыванием в одном 
из эмоциональных состояний (гнев, радость, печаль и т д) и другими 
естественными причинами.



Искусство диагностики в 
древнем Китае основывалось 
на следующих методах 
обследования больного: 
осмотре кожи, глаз, 
слизистых и языка; 
определении общего 
состояния и настроения 
больного; выслушивании 
звуков, возникающих в теле 
человека, определении его 
запахов; подробном опросе 
больного; исследовании 
пульса; давлении на 
активные точки. 

Исторические хроники 
Хань-ской династии 
повествуют о чудесных 
исцелениях, которые 
осуществляли БяньЦюе и 
его ученики, искусно 
применяя 
иглоукалывание и 
прижигание, массаж и 
местные лекарственные 
средства.

Одним из величайших 
достижений философской 
мысли древнего Китая 
является представление о 
круговом движении крови и 
пульсе.Обследуя больного, 
они изучали пульс не менее 
чем в девяти точках и 
различали до 28 видов 
пульса.со временем метод 
исследования пульса 
превратился в стройное 
учение о пульсе, которое 
явилось вершиной 
диагностики в древнем 
Китае.



• Характерной особенностью 
традиционной китайской 
медицины является чжэнь-цзю 
терапия (кит. чжэнь—
иглоукалывание; лат. 
acupunctura; кит. цзю — 
прижигание). Эмпирические 
корни этого метода уходят в 
глубокую древность, когда было 
замечено, что уколы, порезы или 
ранения в определенных точках 
тела приводят к исцелению 
некоторых недугов. 



•  На основе длительных 
наблюдений философы и 
врачеватели древнего Китая 
пришли к выводу о существовании 
«жизненных точек», раздражение 
которых способствует регуляции 
жизненных процессов. Они 
полагали, что через отверстия, 
проделанные в «жизненных 
точках», восстанавливается 
нарушенное равновесие Инь-ян 
начало Ян выходит из тела 
больного в случае -его избытка или 
входит в тело в случае его 
недостатка, в результате чего 
болезнь исчезает.



• Первые иглы для акупунктуры были 
каменными. Они имели тончайшее 
отверстие по которому, как полагали, 
движется начало ян. Впоследствии иглы 
стали изготовлять не только из кремния 
или яшмы, но также из кости, бамбука, а 
позднее и из металлов: бронзы, серебра 
(рис. 36), золота, платины и 
нержавеющей стали. С развитием этого 
метода наметилась специализация игл я 
их деление на виды. В трактате 
«Нэйцзин» описано девять 
разновидностей игл



• Богатое разнообразие игл говорит о широте метода иглоукалывания в 
древности: он использовался для лечения и предупреждения болезней, 
для обезболивания во время операций, а также в сочетании с массажем 
и методом прижигания, т. е. тепловым воздействием на «жизненные 
точки» посредством зажженных сигарет, начиненных сухими листьями 
лекарственных растений.



• В древнем Китае существовало несколько методов прижигания. 
Прямое прижигание проводилось при непосредственной близости 
горящей сигареты от тела. При методе непрямого прижигания сигарета 
была на некотором расстоянии от точки воздействия, а между 
сигаретой и телом могли помещаться лекарственные вещества. 
Прижигание теплыми иглами сочетало в себе и иглотерапию, и 
прижигание: сигарета закручивалась вокруг иглы и зажигалась, когда 
игла находилась в тканях; таким образом достигался комбинированный 
эффект (действие иглы и тлеющего лекарственного растения).



Лекарственное врачевание в древнем Китае 
достигло высокого совершенства. Из 
народной китайской медицины вошли в 
мировую практику: из растений —
жэньшень, лимонник, камфора, чай, ревень, 
смола; из продуктов животного 
происхождения— панты оленя, печень, 
желатина; из минеральных веществ — 
железо, ртуть, сера и т. д. В 502 г. была 
создана первая из известных в мире 
китайская фармакопея, в семи книгах 
которой дано описание 730 видов 
лекарственных растений. В древнем Китае 
существовали учреждения, которые сегодня 
называются аптеками.



• Первые специальные 
медицинские школы появились 
в Китае также лишь в средние 
века (с VI в.). До этого времени 
знания о традиционном 
врачевании передавались по 
наследству или в узком кругу 
посвященных.

• Развитие оперативного лечения 
в древнем Китае (как и 
вскрытие человеческих трупов) 
было стес-. нено религиозными 
запретами.



• Крупнейшим хирургом древнего 
Китая считается ХуаГо. (141—208), 
который прославился как искусный 
диагности знаток чжэнь-цзю 
терапии. Он успешно лечил 
переломы, производил операции на 
черепе, грудной и брюшной 
полостях. Для обезболивания во 
время операций Хуа То применял 
метод иглоукалывания, достигая 
желаемого результата введением 
одной или двух игл.



•Сильной стороной древней 
китайской медицины было 
предупреждение болезней. Еще 
в трактате «Нэйцзин» 
отмечалось: «Задачи медицины 
состоят в том, чтобы излечивать 
больных и укреплять здоровье 
здоровых».

•  



•Издавна важными лечебно-
предупредительными 
мероприятиями в древнем Китае 
были массаж, лечебная 
гимнастика, основанная на 
подражании аисту, обезьяне, 
оленю, тигру и медведю, 
дыхательная гимнастика, которая 
использовалась в народе для 
сохранения здоровья и 
достижения долголетия.



• Имеются данные о широком 
внедрении вариоляции с целью 
предупреждения заболевания 
оспой. Так, по преданию в XII в. 
до н. э. во время эпидемии 
оспы китайские врачеватели 
пытались предотвратить 
распространение заболевания 
втиранием в ноздри здоровых 
детей корочек оспенных 
пустул.

•  



• Традиционная китайская медицина долгое время развивалась 
изолированно от других культур земного шара. Так, в Европу сведения 
о ней проникли лишь в XIII в.

• В современном мире традиционная китайская медицина играет все 
возрастающую роль. Научное изучение ее наследия имеет важное 
значение для развития современной научной медицины.




