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Введение

■ В течение тысячелетий Китай 
представлял собой уникальный пример 
стабильности традиционной системы и 
традиционной медицины, что в 
значительной степени связано с 
локальностью китайской цивилизации, 
обусловленной причинами 
географического, социально-
экономического и политического 
характера



ЗАРОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНЫ В 
КИТАЕ

Возникновение медицины в 
Древнем Китае легенды связывают 
с императором Шэнь-нун, жившем 
около 2700 года до н.э. Ему 
приписывается создание первого 
травника, содержащего описание 
более 100 лечебных растений, и 
изобретение техники акупунктуры.

Наиболее известным 
медицинским трудом 
считается «Нэйцзин» – «Канон 
медицины», автором которого 
считается император Хуан-ди, 
живший примерно в 2698-2599 
годах до н.э. Точное же время 
его создания неизвестно.



■ Древнейшее в истории Китая 
государство Шан сформировалось 
в середине II тысячелетия до н. э.. 
К этому времени относится и 
создание китайской 
иероглифической письменности. 
Тексты записывались на 
черепашьих щитах ,бамбуковых 
дощечках.

■ Древний Китай дал миру шелк и 
фарфор, бумагу и тушь для 
письма, компас и порох. 



даосизм и конфуцианство
■ Для религиозных представлений было 

характерно сочетание элементов 
различных верований и религий. К 
6—3 вв. до н.э. сформировались 
основные направления китайской 
философской мысли, которые в 
дальнейшем легли в основу официальной 
идеологии, религиозных и морально-
этических представлений большинства 
населения Китая. Важнейшими из них 
были даосизм и конфуцианство.



Даосизм

■ В основе даосизма, возникшего в 4—3 вв. до н.э., лежит 
представление о наличии таинственной, не познаваемой 
разумом и не выразимой словами, присутствующей во всем, 
первопричине вселенной (дао — буквальное значение «путь»). 
Противопоставляя природу обществу, даосизм призывает 
освободиться от оков цивилизации, обязанностей, долга и 
возвратиться к простой, близкой к природе жизни.



■ Одной из основных целей приверженцев даосизма было 
достижение активного долголетия, для чего использовались 
разнообразные методы, включая специальные диеты, комплексы 
физических и дыхательных упражнений, режим и т.п. 
Обеспечению долголетия служат и этические установки, 
сводящиеся к абсолютному отрицанию политики и морали или к 
самоустранению, уступчивости, отказу от желаний, борьбы и т.п. 
В соответствии с этим учением предпринимались и попытки 
поиска эликсира бессмертия, что способствовало развитию 
китайской алхимии.



■ Конфуцианство [по имени основателя, китайского 
философа Конфуция (кит. Кун-цзы), около 551—479 гг. 
до н.э.] носило выраженный этико-политический характер 
и с самого начала выражало интересы наследственной 
аристократии, считая закономерным и справедливым 
существование эксплуатации и социального неравенства. 
Основным принципом конфуцианской этики являлось 
понятие «жэнь» («гуманность») как высший закон 
взаимоотношений людей в обществе и семье. Жэнь 
достигается путем нравственного 
самоусовершенствования на основе соблюдения норм 
поведения (этикета), базирующихся на соблюдении 
почтительности и уважения к старшим по возрасту и 
положению, почитании родителей, преданности государю, 
вежливости и т.д. 



■ Конфуцием были обоснованы и фундаментальные 
положения традиционных верований китайцев: о небе как 
целенаправленной божественной силе, от которой зависит 
судьба общества и каждого отдельного жителя 
«поднебесной», о божественном происхождении власти 
государя — «сына неба», о верности подданного 
государю, о господстве «сына неба» над всеми народами 
Вселенной. В 136 г. до н.э. конфуцианство было 
провозглашено официальной идеологией и 
просуществовало в этом качестве до крушения монархии 
(1911).



■ В истории врачевания древнего Китая 
различаются два больших периода: 
царский , когда преобладала устная 
традиция, и империи Хань ,когда 
составлялись хроники ,записывались 
дошедшие до нас медицинские 
сочинения.

■ Источники по истории и врачеванию 
древнего Китая: памятники 
медицинской ; письменность, данные 
археологии, этнографии, памятники 
материальной культуры.



■ Первая многотомная история 
древнего Китая выдающимся 
китайским ученым Сыма 
Цянем -в ней широко 
использованы материалы 
хроник Ханьской династии, в 
которых сообщается  и об  
успешном  применений  
пульсовой диагностики. 



ПЕРВЫЕ ВРАЧИ
На смену знахарям приходят первые 
врачи, именуемые «тань-гуань». 
Первые упоминания о них относятся к 
12 веку до н. э. (В летописях, 
относящихся к раннему периоду 
царства Чжоу (1122—770 гг. до н. э.), 
есть упоминание о врачах-
специалистах по «воспалениям 
желудка». К этому времени относятся 
описания около 50 форм этих 
заболеваний и средств их лечения). 
Вместо заклинаний и молитв они уже 
применяют медикаментозное и 
оперативное лечение, 
некоторые виды диеты.



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРОЕНИИ ТЕЛА И 
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Вскрытия умерших в Древнем Китае не практиковались, 
поэтому представления о строении тела были достаточно 
фантастичными.
 
Китайцы имели представление о кровообращении. Основную 
роль в диагностике многих состояний играло определение 
пульса. Он измерялся в 11 различных точках, каждый раз 
использовались три надавливания различной силы. Описано 
было 200 различных разновидностей пульса, 26 из которых 
значили скорую смерть.



■ 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. 



Терапия в Древнем Китае
■ Лечение включало большое количество магических средств и 

ритуалов. Наиболее популярным являлось учение о сигнатурах 
(знаках). По этой методике подобное должно лечиться подобным. 
Например, желтое применялось для лечения желтухи, а бобы, 
которые напоминают по форме почку, применялись при болезнях 
мочевыводящих путей.

 
■ Сохранилось около 2000 рецептов лекарственных средств, многие из 

которых используются по настоящее время. В частности, уже в то 
время эфедрин использовался для лечения аллергии, при анемиях 
назначали соли железа, ртутью лечили сифилис, сульфат натрия и 
ревень применялись как слабительное, а опий – как наркотик.

 
■ Использовалась вакцинопрофилактика оспы через вдувание. Однако 

неизвестно, было ли это собственным изобретением китайцев.



Характерной особенностью
традиционной китайской 

медицины
является чжэнь-цзю

(акупунктура) 
терапия .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



Философские основы 
китайской медицины 

■ Самобытная китайская философия 
прошла длительный путь 
становления и развития: от культа 
природы (земля, горы, Солнце, Луна и 
планеты) до религиозно-философских 
систем (конфуцианство и даосизм с 
VI в. до н. э., другие учения) и 
философии стихийного 
материализма (натурфилософии), 
которая сформировалась в Китае к 
середине I тысячелетия до н. э. и 
получила развитие в трудах китайских 
ученых в эпоху древних империй.





■ Учение древних китайских философов о материальном мире изложено 
в анонимном натурфилософском трактате IV—III вв. до н. э, «Си цы 
чжу-ань»: единая изначальная материя тайцзи 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. Пять стихий находятся в постоянном движении и 
гармонии, взаимном порождении (вода порождает дерево, . дерево — 
огонь, огонь — землю, земля — металл, а металл— воду) и взаимном 
преодолении (вода тушит огонь, огонь плавит металл, металл 
разрушает дерево, дерево— землю, а земля засыпает воду)

       Объективный мир познаваем и находится в постоянном движении и 
изменении. Человек — часть природы, часть великой триады Небо — 
Человек — Земля, и находится в гармонии с окружающим миром.



вывод 

■ Из народной китайской 
медицины вошли в 
мировую практику: из 
растений —жэньшень, 
лимонник, камфора, чай,; 
из продуктов животного 
происхождения—печень, 
желатина; из минеральных 
веществ — железо, ртуть, 
сера и т. д. В 502 г. была 
создана первая из 
известных в мире 
китайская фармакопея



Использованная  литература 

■  https://studfiles.net/preview/524251
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■ История медицины в двух томах, 
Сорокина


