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	�  œœŖŕŖŞřŖ

Природа никогда не спешит, 

но всегда успевает. 

Лао-Цзы 

Человек, кем бы он ни был, где бы ни жил 
и сколько бы лет ему ни исполнилось, всег-
да думает о своем самочувствии. Сегодня 
проблема борьбы с недомоганиями и сохра-
нение здоровья своими силами и средства-
ми, без обращения к врачам, волнует очень 
многих. При этом каждый решает эту про-
блему по-своему: одни отказываются 
от вредных привычек и регулярно занима-
ются спортом, другие становятся вегета-
рианцами или сторонниками раздельного 
питания, а третьи пытаются овладеть вос-
точными оздоровительными и лечебны-
ми практиками. Те, кто выбрал последний 
путь, выигрывают вдвойне, совершен-
ствуя не только тело, но и дух, поскольку 
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чаша знаний и опыта целителей Древнего 
Востока поистине неиссякаема. 

Несколько тысячелетий назад, ког-
да Европа, по словам автора книги 
«Индийская медицина в древнерусском 
врачевании» Н. А. Богоявленского, «видела 
еще только ребяческие сны человечества», 
на полуострове Индостан, расположенном 
у южной подошвы Гималайских гор, в меж-
дуречье Инда и Ганга, складывалась вели-
чайшая культура Древней Индии. Именно 
здесь была создана древнейшая суще-
ствующая система знаний о достижении 
совершенного здоровья и практического 
опыта лечения заболеваний — «Аюрведа» 
(буквально «Знание жизни»), которая явля-
ется частью «Самхит» — древнейшего сбор-
ника «Вед» (с санскритского — «Знание»). 
Ее основоположниками считаются древ-
ние арии, а именно вайдьи — целители, 
жившие в лесах и горных районах Древней 
Индии. С помощью духовной практики 
они сумели постичь законы вселенской гар-
монии, научились жить в согласии с окру-
жающим миром. Наблюдая за различными 
природными явлениями, они убедились, 
что человек точно также подчиняется за-
конам Вселенной, как и все живое. И если 
он не живет в соответствии со своей при-
родой, то рано или поздно он начинает 
болеть, а затем преждевременно стареет 
и умирает. 
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«Аюрведа» условно делится на два боль-
ших направления: «Атара вритту», которая 
включает в себя различные методы лече-
ния (массаж, йога, гимнастика, медита-
ция и др.), и «Свастха вритту» — учение 
о здоровом образе жизни (распорядке дня 
и основах правильного питания). Сюда же 
входит учение о нормах этики и морали, 
при соблюдении которых удается избежать 
многих соматических и психических забо-
леваний.

При лечении больного древнеиндийские 
врачи исходили из необходимости устра-
нения несоответствия между дыханием, 
желчью и кровью. Целью лечения являлось 
восстановление существовавшего до бо-
лезни равновесия этих трех компонентов, 
обеспечивающих здоровье человека, с помо-
щью лекарств, физических методов воздей-
ствия или хирургического вмешательства. 
В первом случае применялись рвотные 
и слабительные средства, потогонные веще-
ства и масла — для выведения из организма 
испорченных соков. При этом врачеватель 
должен был уменьшить или наоборот уве-
личить количество жидкостей в организ-
ме, а также способствовать нормализации 
процессов усвоения пищи. Выбирая тот 
или иной метод лечения, древнеиндийские 
врачи обязательно учитывали пол, возраст 
и телосложение больного, время года и ха-
рактер болезни. 
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Важной частью лечения заболеваний яв-
лялось использование лекарств, которые, 
по словам выдающегося древнеиндийского 
врача IX века до н.э. Сушруты, «лекарства 
в руках невежды — яд и по своему действию 
могут быть сравнимы с ножом, огнем и све-
том, в руках же людей сведущих, они уподо-
бляются напитку бессмертия». В «Аюрведе» 
приводится перечень 760 лекарственных 
препаратов растительного, животного и ми-
нерального происхождения, многие из ко-
торых применяются в Индии и в настоящее 
время. 

Неотъемлемой частью «Аюрведы», 
а именно ее лечебно-профилактическо-
го направления «Атара вритту», является 
йога. В широком понятии — это система мо-
рально-этических и гигиенических правил, 
методов регуляции функций тела с помо-
щью специального питания, дыхательных 
(пранаяма), физических (асан) и других 
упражнений, а также философских пред-
ставлений, вобравшая в себя представле-
ния о человеке и об окружающем его мире, 
накопленные народами Индостана с древ-
нейших времен. Это учение восходит к ран-
ним «Ведам» и «Упанишадам», записанным 
примерно 8 тыс. лет назад — колоссальным 
по объему поэтическим и философским 
произведениям, которые задолго до того, 
как их записали, передавались из поколе-
ния в поколение в устной форме. 
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В III веке до нашей эры индийским фи-
лософом Патанджали все сведения о йоге, 
имевшиеся к тому времени в «Упанишадах», 
были собраны в стройную систему и вошли 
в книгу «Йога-Сутра» в виде коротких изре-
чений — сутр. 

В настоящее время различают 18 разно-
видностей йоги: Хатха-йога, Карма-йога, 
Раджа-йога, Бхакти-йога и др. Все они на-
целены на духовное совершенствование, 
но только Хатха-йога затрагивает физи-
ческую сторону жизни человека, объясня-
ет, как поддерживать организм в здоровом 
состоянии и восстанавливаться после бо-
лезни. Кроме того, Хатха-йога учит, как 
с помощью волевых усилий и физических 
упражнений улучшать функции отдельных 
органов и систем тела, чтобы замедлить 
старение. 

Основные положения Хатха-йоги связа-
ны с дыханием, питанием, гигиеной тела, 
контролем работы организма, выполнени-
ем асан (йоговских упражнений). Именно 
в Хатха-йоге изложена наиболее полная 
система дыхательных упражнений — пра-
наяма, включающая полное (глубокое), очи-
щающее и другие типы лечебного дыхания.

ŠšřŝŖŨőŞřŖ. ŠƁűžűƐŽű (žű ƂűžƂŻƁŹƃŶ 
ьƀƁűžűмС Ƭ ŷŹŸžŶƃųſƁžűƐ ƂŹżű, űС ьƐŽűС Ƭ 
ƄƀƁűųżŶžŹŶ, ƁŶŴƄżŹƁſųűžŹŶ)С Ƭ žűŹŲſżŶŶ 
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ƂżſŷžűƐ ŹСųűŷžŶźƉűƐ ƂſƂƃűųżƐƏƊűƐ ƈűƂƃƍ 
źſŴŹ. ŢſŴżűƂžſ ƀƁŶŵƂƃűųżŶžŹƐŽ ŵƁŶų-
žŶŹžŵŹźƂŻŹƆ ŽƄŵƁŶƇſų, ƀŶƁųſžűƈűżſ 
ŲƌƃŹƐ ƂƄƊŶƂƃųƄŶƃ ųſ ųƂŶŽ ŷŹųſŽ ŹŽŶž-
žſ ųС ųŹŵŶ ƀƁűžƌ. ŠſŸŵžŶŶ Ǝƃſ ƀſžƐƃŹŶ 
Ƃƃűżſ ƂŹžſžŹŽſŽ ьŵƌƆűžŹƐм ŹС ſŸžűƈűŶƃ 
ьŷŹŸžŶžžűƐ ƂŹżűм, ьŲŹſƎžŶƁŴŹƐм. œ ſƁŴű-
žŹŸŽŶ ƈŶżſųŶŻű ųƌŵŶżƐƏƃ ŵųű ųŹŵű ŲŹſ-
ƎžŶƁŴŹŹ: ƀƁűžűС Ƭ žűƀƁűųżƐŶƃƂƐ ƄƂŹżŹŶŽ 
ųſżŹ ŹżŹС ƂƀŶƇŹűżƍžƌŽŹ ƄƀƁűŷžŶžŹƐŽŹ 
ſƃС žŹŷžŶŴſ žŶƁųžſŴſ ƂƀżŶƃŶžŹƐ Ż ŴŹƀſ-
ƅŹŸƄ ųСŴſżſųžſź ŽſŸŴ, ŹСűƀűžűСƬ ŲŹſƎžŶƁ-
ŴŹƐ, ŻſƃſƁűƐ žűƀƁűųżƐŶƃƂƐ ųžŹŸ. œűŷžſŽƄ 
ŵżƐ ƈŶżſųŶŻű ƄŽŶžŹƏ ƄƀƁűųżƐƃƍ Ǝƃſź 
ƎžŶƁŴŹŶź (ƀƁűžſź) ŹС ŻſžƇŶžƃƁŹƁſųűƃƍ ŶŶ 
ųСſƀƁŶŵŶżŶžžſź ƈűƂƃŹ ƃŶżű, ŻűŻ ƁűŸ ŹСƄƈŹƃ 
źſŴű. ŖƂżŹ ƀƁűžű ſƂƃűųżƐŶƃ ƃŶżſ, žűƂƃƄƀű-
Ŷƃ ƂŽŶƁƃƍ. ьŞŶ ŸƁŶžŹŶ ŹС žŶ ƂżƄƆ, žŶ ƁŶƈƍ 
ŹС žŶС ŽƌƂżƍ ŵŶżűƏƃ ƈŶżſųŶŻű ŷŹųƌŽС Ƭ 
żƏŵŹ ŽſŴƄƃ ŷŹƃƍ ŹС ŲŶŸ ƎƃſŴſ,СƬ ŸűƀŹƂűžſ 
ųСŵƁŶųžŶŹžŵŹźƂŻŹƆ ƃƁűŻƃűƃűƆ.СƬ Şſ žŹŻƃſ 
žŶ ŷŹųŶƃ ŲŶŸ ŵƌƆűžŹƐ. şŵžű żŹƉƍ ƀƁűžű 
ŵŶżűŶƃ ƈŶżſųŶŻű ŷŹųƌŽм. ИžƌŽŹ ƂżſųűŽŹ, 
ŵƌƆűžŹŶ ŶƂƃƍ ŵƄƆ, űС ŻſžƃƁſżƍ, ƄƀƁűųżŶžŹŶ 
ŵƌƆűžŹŶŽ, ŵƌƆűƃŶżƍžƌŶ ƄƀƁűŷžŶžŹƐ ŹС Ƃſ-
ƂƃűųżƐƏƃ ƀƁűžűƐŽƄ. ŢС ŶŶ ƀſŽſƊƍƏ Žſŷ-
žſ ŹŸŽŶžƐƃƍ ŵųŹŷŶžŹŶ ƀƁűžƌ ųСſƁŴűžŹŸŽŶ, 
ƃſ ŶƂƃƍ ŽŶžƐƃƍ ƂžűŲŷŶžŹŶ ŻŹƂżſƁſŵſŽ, 
ƀƁŹųſŵŹƃƍ ųС ŵųŹŷŶžŹŶ žŶƁųžƄƏ ƂŹƂƃŶŽƄ 
ŹС ƃŶŽ ƂűŽƌŽ ųſŸŵŶźƂƃųſųűƃƍ žű ŷŹŸžŶŵŶ-
ƐƃŶżƍžſƂƃƍ ƁűŸžƌƆ ſƁŴűžſų. ŖƊŶ Ÿű ųſƂŶŽƍ 
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ųŶŻſų ŵſС ž.Ǝ. ŵƁŶųžŶŹžŵŹźƂŻŹŶ ŽƄŵƁŶƇƌ 
ŸűŽŶƃŹżŹ ƂųƐŸƍ ŽŶŷŵƄ ŵƌƆűžŹŶŽ ŹС ŵŶ-
ƐƃŶżƍžſƂƃƍƏ žŶƁųžſź ƂŹƂƃŶŽƌ ŹС ŽſŸŴű. 
ŤƀƁűŷžŶžŹƐ žű ŵƌƆűžŹŶ ƁűŸųŹųűƏƃ żŶŴŻŹŶ, 
žűƂƌƊűƏƃ ŻƁſųƍ ŻŹƂżſƁſŵſŽ, ŲżűŴſƃųſƁ-
žſ ųſŸŵŶźƂƃųƄƏƃ žű ƂŶƁŵŶƈžſ-ƂſƂƄŵŹƂƃƄƏ 
ƂŹƂƃŶŽƄ, ŻſƃſƁűƐ ſŲŶƂƀŶƈŹųűŶƃ ſƁŴűžŹŸŽ 
ŻŹƂżſƁſŵſŽ, ƎƃŹŽ ьŴűŸſŽ ŷŹŸžŹм (žű ƂűžƂ-
ŻƁŹƃŶСƬ ьųűƏм), ŵſƂƃűųżƐƐ ŶŴſ ŵſСŽŶżƍƈűź-
ƉŹƆ ŻżŶƃſŻ ŽſŸŴű, ƂƀſƂſŲƂƃųƄƐ ƃŶŽ ƂűŽƌŽ 
ƁŹƃŽŹƈžſź ƁűŲſƃŶ ųƂŶŴſ ſƁŴűžŹŸŽű. 

Наряду с другими натуральными метода-
ми лечения, в «Аюрведе» подробно описаны 
и различные приемы массажа, а также по-
казания к их применению при тех или иных 
недугах. 

ŠšřŝŖŨőŞřŖ. ŢſŴżűƂžſ ƀƁŶŵƂƃűųżŶžŹ-
ƐŽ ŵƁŶųžŶŹžŵŹźƂŻſź ƅŹżſƂſƅŹŹ, ųСƁűźſžŶ 
ƃŶŽŶƈŻű Ƅ ƈŶżſųŶŻű žűƆſŵŹƃƂƐ ŢűƆűƂƁűƁűСƬ 
ųƌƂƉűƐ ƎžŶƁŴŶƃŹƈŶƂŻűƐ ƈűŻƁű. ŢƈŹƃűŶƃƂƐ, 
ƈƃſ ųſŸŵŶźƂƃųŹŶ žű ƎƃƄСŸſžƄ žŶ ƃſżƍŻſ ƁűƂ-
ƂżűŲżƐŶƃ, žſСŹ ƄżƄƈƉűŶƃ ƀűŽƐƃƍ, űŻƃŹųŹŸŹ-
ƁƄŶƃ ųſƂƀƁŹƐƃŹŶ ŹСſƃŻƁƌųűŶƃ ƀƄƃŹ ſŲŽŶžű 
ƎžŶƁŴŹƐŽŹ. АƏƁųŶŵŹƈŶƂŻŹź ŽűƂƂűŷ ƀƁŶŵ-
ƂƃűųżƐŶƃ ƂſŲſź ŽűƂƂűŷ Ŵſżſųƌ ŽƐŴŻŹŽŹ 
ƀſŴżűŷŹųűžŹƐŽŹ ŹС ƀƁŹƐƃžƌŽŹ ųŹŲƁűƇŹƐ-
ŽŹ ƂСƁűƂƂżűŲżƐƏƊŹŽŹ ƎƅŹƁžƌŽŹ ŽűƂżűŽŹ 
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ƃƁűų. şž ƄƁűųžſųŶƉŹųűŶƃ žŶƁųžƄƏ ƂŹƂƃŶ-
ŽƄ, ƂžŹŽűŶƃ ƎŽſƇŹſžűżƍžƌź ƂƃƁŶƂƂ ŹС Ŵſ-
żſųžƄƏ Ųſżƍ, űСų ŻſžƇŶ ƂŶűžƂű ſƃСŽűŻƄƉŻŹ 
ŵſС ŻſžƈŹŻſų ƀűżƍƇŶų ƁűŸżŹųűŶƃƂƐ ƀƁŹƐƃ-
žſŶ ƃŶƀżſ, ŹƂƈŶŸűŶƃ ŽƌƉŶƈžſŶ žűƀƁƐŷŶ-
žŹŶ, Żſŷű ƁűŸŴżűŷŹųűŶƃƂƐ. 

В течение тысячелетий накопленные зна-
ния древнеиндийские мудрецы передавали 
из поколения в поколение. Так «Аюрведа» 
дошла до наших дней и даже была при-
знана Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ). Центром ее по праву 
считается Индия, где аюрведические тради-
ции, основы философии, практические ме-
тоды сохраняются и преумножаются до сих 
пор. Не менее популярна она также в Китае, 
Тибете, Непале, Корее и Японии. 

Уходит своими корнями в глубокое про-
шлое и традиционная китайская меди-
цина. Она также является результатом 
обобщения огромного эмпирического опы-
та, накопленного в течение тысячелетий. 
В отличие от других стран, в Китае до на-
ших дней сохранились многочисленные 
письменные памятники, которые отража-
ют развитие медицинской науки с древ-
нейших времен. Всего известно более 
4250 трудов, составляющих более 30 тыс. 
книг. Так, уже более двух тысячелетий 
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назад, в период правления династии 
«Весеннего и осеннего периодов» (770–476 
гг. до н.э.) и «Враждующих империй» (475–
221 гг. до н.э.), был составлен трактат по ме-
дицине «Нэй-цзин» («Книга о внутреннем»). 
Труды греческого врача Гиппократа, жив-
шего в 446–377 гг. до н.э., который счита-
ется отцом западной медицины, относятся 
к более позднему времени. Следовательно, 
«Нэй-цзин» может считаться самым древ-
ним в мире трудом по медицине. Он включа-
ет 18 книг, половина из которых («Су вэнь») 
посвящены строению и функциям орга-
низма, диагностике и лечению болезней. 
В девяти последних томах («Лин шу») описы-
ваются древнейшие методы лечения — иг-
лоукалывание и прижигание (Чжэнь-цзю). 
По мнению исследователей, «Нэй-цзин» яв-
ляется плодом коллективного труда многих 
авторов и обобщает практический меди-
цинский опыт, накопленный предшество-
вавшими поколениями китайских врачей, 
обосновывает теоретическую системати-
ку традиционного искусства врачевания 
Китая и передает основы китайской лекар-
ственной терапии.

Значительное место в китайской медици-
не всегда занимала превентивная медици-
на. Идея предотвращения болезней стояла 
в самом начале дошедшего до нас врачебно-
го наследства Древнего Китая. Например, 
содержанием одного из диалогов в первой 
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главе книги «Нэй-цзин» является вопрос 
о том, как человек может сохранить свое 
здоровье. По этой причине гигиенические 
мероприятия постоянно играли важную 
роль в китайской истории. Как тысячеле-
тия назад, так и в настоящее время, широ-
ко используется принцип «лечить пациента, 
прежде чем возникнет болезнь», а основным 
правилом лечения является «устранение 
причины заболевания (Бэнь)», при строгом 
учете индивидуальной предрасположенно-
сти пациента, географического положения 
и времени года. Издавна китайские врачи 
настоятельно рекомендовали регулярно по-
лоскать рот после принятия пищи, чаще 
менять одежду, регулярно мыться и делать 
предохранительные прививки (например, 
против оспы). Большое значение прида-
валось также сохранению физической ак-
тивности. Разработанная для этой цели 
известным китайским врачом Хуа То (141–
208 гг.) специальная гимнастика, известная 
под названием «Тай-жи-цюань», до настоя-
щего времени пользуется большой популяр-
ностью во всем Китае. 

Таким образом, с незапамятных времен 
классики китайской медицины приучали 
своих пациентов не только приспосабли-
ваться к природе, но и повышать сопротив-
ляемость собственного организма, а также 
изменять окружающую среду в собствен-
ных интересах. Все это входит важными 
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составными элементами и в современную 
китайскую медицину.

Древнекитайская медицина оказала 
большое влияние на развитие медицины 
других стран, используя со своей стороны 
многие идеи иностранной медицинской на-
уки. Уже в эпоху династии Цин (221–26 гг. 
до н.э.) и Хань (206 г. до нашей эры — 220 г. 
н.э.) существовал обмен медицинскими зна-
ниями между Китаем, Кореей, Вьетнамом 
и Японией, который был распространен 
впоследствии на арабский мир. Имевшая 
нормативное значение китайская книга по 
лекарственной терапии «Бэнь-цао-гань-му» 
ученого с мировым именем, фармаколо-
га Ли Ши-чженя (1518–1592 гг.), изданная 
в 1596 году, была переведена на многие язы-
ки, в том числе на латинский, корейский, 
японский, русский, английский и француз-
ский, и получила широкое распростране-
ние в западном мире. Это фундаментальное 
произведение, включавшее описание 1 892 
лекарственных растений и 11 896 рецеп-
турных прописей в 52 томах, являлось не-
оценимым вкладом в китайскую и мировую 
науку. 

Искусство диагностики, которым слави-
лись врачи Древнего Китая, основывалось 
на следующих методах: осмотр кожных по-
кровов, глаз, слизистых оболочек и языка; 
определение общего состояния и настро-
ения пациента; выслушивание звуков, 
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возникающих в теле человека; определение 
его запахов; подробный опрос; исследова-
ние пульса и давление на определенные 
активные точки. Согласно легенде, эти ме-
тоды ввел знаменитый врачеватель Цинь 
Юэжэнь, живший в XI веке до н.э. и более 
известный под именем Бянь Цюе. 

Вершиной же искусства диагностики 
древнекитайских врачей было учение о пуль-
се: «Без пульса невозможно распределение 
крови по большим и малым сосудам…, — го-
ворится в трактате «Нэй-цзин». — Именно 
пульс обуславливает круговорот крови…, все 
идет от пульса. Пульс — это внутренняя сущ-
ность ста частей тела, самое тонкое выраже-
ние внутреннего духа…». 

šŹƂ. 1. şŲſŸžűƈŶžŹƐ ƀƄżƍƂű.  
řżżƏƂƃƁűƇŹƐ ŹŸ ŻžŹŴŹ œűž ШƄƆƎ «ŝſ ƇŸŹžм 

(«ţƁűŻƃűƃ ſСƀƄżƍƂŶм), III ųŶŻ ž.Ǝ.
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Представление о круговом движении 
крови в организме человека является ве-
личайшим достижением древнекитайской 
медицины: «Сосуды сообщаются меж-
ду собой по кругу. В них нет начала и нет 
конца… Кровь в сосудах, циркулирует не-
прерывно и кругообразно…, а сердце хозяй-
ничает над кровью» (трактат «Нэй-цзин»). 
Заметим, что в европейской медицине тео-
рия кровообращения была сформулирова-
на и научно обоснована лишь в 1628 году 
английским врачом и ученым Уильямом 
Гарвеем (1578–1657 гг.), который экспери-
ментально доказал непрерывное движение 
крови по большому и малому кругу кровоо-
бращения. 

Основываясь на длительных эмпириче-
ских наблюдениях за пульсом, древнекитай-
ские врачи считали, что функционирование 
каждого органа и любой процесс в орга-
низме человека имеют свое пульсовое вы-
ражение, то есть по изменению пульса 
в нескольких определенных точках можно 
узнать, каким недугом страдает человек. 
Обследуя пациента, они чуткими пальцами, 
опираясь на накопленный опыт и собствен-
ную интуицию, расшифровывали значение 
пульсовой волны, ее фаз в разных позициях. 
Исследование пульса проводилось не менее 
чем в 9 точках, различая до 28 видов пуль-
са. Древнекитайский метод пульсовой диа-
гностики позволял не только фиксировать 
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существующее положение, в котором нахо-
дились отдельные органы и состояние энер-
гетического баланса организма в целом, 
но и приоткрывал завесу над будущим здо-
ровья пациента, помогая найти наиболее 
эффективные способы лечения. 

Этот метод диагностики постоянно со-
вершенствовался не одним поколением ки-
тайских врачей, прежде чем превратился 
в стройное учение о пульсе. Наиболее пол-
но оно было изложено в 10-томном труде 
«Мо цзин» («Трактат о пульсе») известного 
китайского врача III века н.э. Ван Шухэ.

Древняя китайская медицина подари-
ла нам и удивительный метод врачевания 
с помощью воздействия на определенные 
точки на теле человека — чжэнь-цзю-тера-

пию. «Чжэнь-цзю» в переводе с китайского 
означает «укол» и «прижигание», которые 
являются основными методами воздей-
ствия на «сюэ» — энергетические центры 
человеческого организма. Еще в глубокой 
древности было замечено, что уколы, поре-
зы и другие ранения, нанесенные в опре-
деленные точки тела, помогают исцелению 
от некоторых недугов. На основе длитель-
ных наблюдений древнекитайские врачева-
тели пришли к выводу о наличии особых 
«жизненных точек», раздражение которых 
способствует регуляции многих жизненных 
процессов в организме человека. При этом 
через проделанные в них отверстия 
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восстанавливается нарушенное равнове-
сие «Инь — Ян»: начало «Ян» покидает тело 
в случае его избытка или, наоборот, входит 
в тело в случае его недостатка. В результате 
этого болезнь исчезает и больной человек 
выздоравливает. 

ŠšřŝŖŨőŞřŖ. ŢſŴżűƂžſ żŶŴŶžŵŶ, ƀƁſŹƂ-
ƆſŷŵŶžŹŶ ƎƃſŴſ ŽŶƃſŵű żŶƈŶžŹƐ ųСŕƁŶųžŶŽ 
śŹƃűŶ ƂųƐŸűžſ ƂС ƎƀſƆſź ƀƁűųżŶžŹƐ ŹŽ-
ƀŶƁűƃſƁű ťƄ ŢŹ. Ť ſŵžſŴſ ŹŸС ƀſŵŵűžžƌƆ 
ƁűŸŲſżŶżűƂƍ Ŵſżſųű ŹС ſž žŹС ŵžŶŽ, žŹ žſ-
ƈƍƏ žŶ žűƆſŵŹż ƂŶŲŶ ƀſŻſƐ. şŵžűŷŵƌ, ſŲ-
ƁűŲűƃƌųűƐ ƀſżŶ, ſžС ƂżƄƈűźžſ ƄŵűƁŹż ƂŶŲƐ 
ƀſС žſŴŶ ŽſƃƌŴſź. И ƂƃƁűžžſŶ ŵŶżſ: Ŵſ-
żſųžƄƏ Ųſżƍ ŻűŻ ƁƄŻſź ƂžƐżſ! ŢС ƃŶƆ ƀſƁ 
ſŻƁŶƂƃžƌŶ ŷŹƃŶżŹ ƀƁŹ Ŵſżſųžſź ŲſżŹ Ƃƃű-
żŹ žűƁſƈžſ ƄŵűƁƐƃƍ ƂŶŲƐ ƀſСžſŴŶ ŽſƃƌŴſź. 
ИŽƀŶƁűƃſƁ, ƂųŶŵƄƊŹź ųſ ŽžſŴŹƆ žűƄŻűƆ, 
ƀſƀƌƃűżƂƐ ŸűŽŶžŹƃƍ ŲſżŶŸžŶžžƌŶ Ƅŵű-
Ɓƌ ƄŻſżűŽŹ ŻűŽŶžžſź ŹŴżſźСƬ ƁŶŸƄżƍƃűƃƌ 
ƀſżƄƈŹżŹƂƍ ƆſƁſƉŹŶ. Şű ƂŽŶžƄ ŻűŽŶžžƌŽ 
ŹŴżűŽ ƂſСųƁŶŽŶžŶŽ ƀƁŹƉżŹ ŽŶƃűżżŹƈŶƂŻŹŶ, 
űС ƀſŽŹŽſ ŹŴżſƄŻűżƌųűžŹƐ ƂƃűżŹ ƉŹƁſŻſ 
ƀƁŹŽŶžƐƃƍ ŹС ŵƁƄŴŹŶ ŽŶƃſŵƌС Ƭ ƃſƈŶƈžƌź 
ŽűƂƂűŷ, ƀƁŹŷŹŴűžŹŶ ŹСƃ.ŵ. 

Первое подробное изложение теорети-
ческих и практических вопросов, связан-
ных с методом чжэнь-цзю, дано в трактате 
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«Нэй-цзин». Во второй его части «Лин шу» 
подробно описаны «жизненные точки», 
энергетические каналы, вдоль которых 
они находятся, а также виды игл, методы 
их введения, показания и противопоказа-
ния к применению этого метода лечения. 
В III веке до н.э. появился обширный трак-
тат «Чжэнь цзю цзя и цзин» («Классический 
канон по иглотерапии и прижиганию»), на-
писанный врачом Хуанфу Ми (215–282 гг. 
до н.э.). В нем были систематически из-
ложены все предшествующие достижения 
данного метода. Трактат Хуанфу Мина 
долгое время, вплоть до XI века, являлся 
основным источником знаний в этой об-
ласти и был известен за пределами Китая 
уже в V веке. 

Метод иглоукалывания издавна сочетал-
ся с прижиганием («цзю-терапия», «мок-
са-терапия») определенных «жизненных 
точек». В старинных медицинских тракта-
тах указывалось, что этот способ лечения 
оказывается действенным даже тогда, ког-
да бессильны иглоукалывание (чжэнь-те-
рапия) и лекарства: «если слабеет пульс, 
то излечить человека можно только с помо-
щью цзю-терапии». Вначале прижигания 
проводили раскаленной металлической 
палочкой, затем «жизненные точки» ста-
ли прижигать тлеющими листьями таба-
ка или фитилем. Практиковались также 
прикладывание к области активных точек 
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сосудов с горячей водой, прижигания заж-
женным порошком серы, завернутым в бу-
магу, и приложение тлеющих «сигарет», 
начиненных сухими листьями лекарствен-
ных растений. В последнем случае чаще 
всего использовалась мокса, или полынь 
обыкновенная (Artemisia vulgaris), из кото-
рой делали также прессованные конусы. 
При этом считалось, что чем лучше спрес-
сована полынь, тем дольше тлеет конус. 
Применяли также прижигание теплыми 
иглами: листья закручивали вокруг иглы 
и зажигали после введения иглы в ткани, 
то есть эффект был комбинированным — 
непосредственное действие иглы и тлеюще-
го лекарственного растения. 

ŠšřŝŖŨőŞřŖ. ŠƁŹŷŹŴűžŹŶ, ƃſƈ-
žŶŶС Ƭ ƀƁſŴƁŶųűžŹŶ ŲŹſżſŴŹƈŶƂŻŹ űŻ-
ƃŹųžƌƆ ƃſƈŶŻ ƂС ƀſŽſƊƍƏ ƀſżƌžžƌƆ 
ŻſžƄƂſų ŹС ьƂŹŴűƁŶƃм ƀſ-ƀƁŶŷžŶŽƄ ſƂƃű-
ŶƃƂƐ ųŶƂƍŽű ƀſƀƄżƐƁžƌŽ, ſƂſŲŶžžſ ųСƂƃƁű-
žűƆ АŸŹŹ, ƂƀſƂſŲſŽ żŶƈŶžŹƐ ƁűŸżŹƈžƌƆ 
ŸűŲſżŶųűžŹź. ŠƁŹС ƎƃſŽ ſžſ ƀƁŹžƇŹƀŹ-
űżƍžſ žŶ ſƃżŹƈűŶƃƂƐ ſƃС ŵƁŶųžŹƆ ŽŶƃſŵſų 
ƇŸƏ-ƃŶƁűƀŹŹ. ŕżƐ ƃŶƀżſųſŴſ ƀƁŹŷŹŴűžŹƐ, 
ŹżŹС ƀƁſŴƁŶųűžŹƐ ŵſС ƂŹƆ ƀſƁ ŹƂƀſżƍŸƄ-
ƏƃƂƐ ŲſżƍƉŹŶ ŻſžƄƂƌ ŹŸС ƂƀƁŶƂƂſųűžžſź 
ƂƄƆſź ƀſżƌžŹ, ƀſŻű ſžСŴſƁŹƃ, Ųſżƍžſź ŹƂ-
ƀƌƃƌųűŶƃ ƃŶƀżſ, ŻſŴŵű ŻſžƄƂ ƂŴſƁűŶƃ žű-
ƀſżſųŹžƄ, ŶŴſ ŸűŽŶžƐƏƃ ƂżŶŵƄƏƊŹŽ ŹС ƃ.ŵ.  
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     ŕżƐ żŶƈŶžŹƐ ųСŵſŽűƉžŹƆ ƄƂżſųŹƐƆ żƄƈ-
ƉŶ ųƂŶŴſ ƀſŵƆſŵŹƃ ƀƁŹŷŹŴűžŹŶ (ƀƁſŴƁŶ-
ųűžŹŶ) ƀſżƌžžƌŽŹ ьƂŹŴűƁŶƃűŽŹм, ŻſƃſƁſŶ 
ƀƁſųſŵŹƃƂƐ ƃƁŶŽƐ ƂƀſƂſŲűŽŹ. ŠŶƁųƌźС Ƭ 
žŶƀſŵųŹŷžſŶ ƃŶƀżſųſŶ ƀƁŹŷŹŴűžŹŶ (ƂŶŵű-
ƃŹƁſųűžŹŶ), ƀƁſųſŵŹƃƂƐ ƃżŶƏƊŹŽ ŻſžƇſŽ 
ƀſżƌžžſź ьƂŹŴűƁŶƃƌм, ŻſƃſƁƌź ƀƁŹŲżŹŷű-
Əƃ Ż Żſŷžſź ƀſųŶƁƆžſƂƃŹ ųСſŲżűƂƃŹ űŻƃŹų-
žſź ƃſƈŻŹ žű ſƀƁŶŵŶżŶžžſŶ ƁűƂƂƃſƐžŹŶ 
ŹС ŵŶƁŷűƃ ŵſС ƀſƐųżŶžŹƐ ſƊƄƊŶžŹƐ ƃŶƀżű. 
ŠƁŹС ƎƃſŽ žŶ ŻűƂűƏƊűƐƂƐ ŻſŷŹ ƃżŶƏƊűƐ 
ƀſżƌžžűƐ ьƂŹŴűƁŶƃűм ƄŷŶС ƈŶƁŶŸ 2ƫ4С ŽŹ-
žƄƃƌ ƀſƂżŶ ƃſŴſ, ŻűŻ ŶŶ ŸűŷŴżŹ, ŵſƂƃŹ-
ŴűŶƃ ƃŶŽƀŶƁűƃƄƁƌ ſŻſżſ 45 0Ţ ŹС ƂſŸŵűŶƃ 
ƀƁŹƐƃžſŶ, ьƀƁſžŹŻűƏƊŶŶм ųС ƃŻűžŹ ƃŶƀżſ. 
ŠƁſŵſżŷŹƃŶżƍžſƂƃƍ ƀƁſƇŶŵƄƁƌ ſŲƌƈžſ 
ƂſƂƃűųżƐŶƃ 15ƫ20 ŽŹžƄƃ ŹС ſƀƁŶŵŶżƐŶƃƂƐ 
ƀſƐųżŶžŹŶŽ ųƌƁűŷŶžžſź ƎƁŹƃŶŽƌ (ƀſ-
ŻƁűƂžŶžŹƐ) ŹС ſƊƄƊŶžŹŶŽ ŴżƄŲſŻſŴſ ƀƁſ-
ŴƁŶųűžŹƐ. 

œƃſƁſźС Ƭ ƃűŻ žűŸƌųűŶŽƌź ŻżƏƏƊŹź 
ƂƀſƂſŲ ſƃżŹƈűŶƃƂƐ ƃŶŽ, ƈƃſ ƃżŶƏƊŹź ŻſžŶƇ 
ƀſżƌžžſź ьƂŹŴűƁŶƃƌм ƀŶƁŹſŵŹƈŶƂŻŹ ƀƁŹ-
ŲżŹŷűŶƃƂƐ ŹС ƄŵűżƐŶƃƂƐ ſƃС ƃſƈŻŹ ųſŸŵŶź-
ƂƃųŹƐ, ųƌŸƌųűƐ ƀſƐųżŶžŹŶ ŹСŹƂƈŶŸžſųŶžŹŶ 
ſƊƄƊŶžŹƐ ŷŷŶžŹƐ. ŠƁſŵſżŷŹƃŶżƍžſƂƃƍ 
ƀƁſƇŶŵƄƁƌ ƂſƂƃűųżƐŶƃ 2ƫ3 ŽŹžƄƃƌ (ƃſžŹ-
ŸűƇŹƐ). 

ţƁŶƃŹź ƂƀſƂſŲС Ƭ ƄƃƏŷűƊŶŶ ƃŶƀżſ-
ųſŶ ƀƁŹŷŹŴűžŹŶ ƃűŻŷŶ ƀƁſųſŵŹƃƂƐ ƃżŶƏ-
ƊŹŽ ŻſžƇſŽ ьƂŹŴűƁŶƃƌм, ŻſƃſƁƌź ŵŶƁŷűƃ 



25 œœŖŕŖŞИŖ

žűСƃűŻſŽ ƁűƂƂƃſƐžŹŹ ſƃСƀſųŶƁƆžſƂƃŹ ŻſŷŹ, 
ƈƃſŲƌ ųС ƃſƈŻŶ ųſŸŵŶźƂƃųŹƐ ſƊƄƊűżſƂƍ 
ƀƁŹƐƃžſŶ ƃŶƀżſ, ŹС ƀƁſųſŵƐƃ ьƂŹŴűƁŶƃſźм 
žűС ƎƃſŽ ƄƁſųžŶ ųƀŶƁŶŵ ŹС žűŸűŵ ųС ƃŶƈŶžŹŶ 
10ƫ15 ŽŹžƄƃ. ŠƁŹСƎƃſŽ ŵſƂƃŹŴűŶƃƂƐ ſŲƉŹƁ-
žſŶ ƀƁſŴƁŶųűžŹŶ ƂСſŲƁűŸſųűžŹŶŽ ƎƁŹƃŶŽƌ 
ƂƁŶŵžŶź ŹžƃŶžƂŹųžſƂƃŹ (ŴűƁŽſžŹŸűƇŹƐ). 

ŠƁŹ žŶƀƁƐŽſŽ ƀƁŹŷŹŴűžŹŹ, ƃſСŶƂƃƍ, ŻſŴ-
ŵű ƀſżƌžžƄƏ ьƂŹŴűƁŶƃƄм ŵŶƁŷűƃ žűС žŶŻſ-
ƃſƁſŽ ƁűƂƂƃſƐžŹŹ ſƃС ƃſƈŻŹ ųſŸŵŶźƂƃųŹƐ, 
ŵżƐ ƄƂŹżŶžŹƐ żŶƈŶŲžſŴſ ƎƅƅŶŻƃű ŽŶŷŵƄ 
ьƂŹŴűƁŶƃſźм ŹСƃŶżſŽ Žſŷžſ ƀſŽŶƊűƃƍ ƁűŸ-
żŹƈžƌŶ żŶŻűƁƂƃųŶžžƌŶ ųŶƊŶƂƃųűСƬ ƈŶƂžſŻ, 
űŻſžŹƃ, Ƃſżƍ, ƃŶƂƃſ ŹСŵƁ. 

ŜŶƈŶŲžƌź ƎƅƅŶŻƃ ƀƁŹŷŹŴűžŹƐ (ƀƁſ-
ŴƁŶųűžŹƐ) ſŲƄƂżſųżŶž ƁűƂƀƁſƂƃƁűžŶžŹŶŽ 
ŹС ŴżƄŲŹžſź ƀƁſžŹŻžſųŶžŹƐ ƃŶƀżű ųС ŽƐŴ-
ŻŹŶ ƃŻűžŹ. ŢſŴżűƂžſ ƀƁűųŹżƄ ьŲƄС Ƭ ƂŶм, 
żſŻűżƍžſ ŴżƄŲſŻſ ƀƁſžŹŻűƏƊŶŶ ƃŶƀżſ 
ųƌŸƌųűŶƃ ƃſžŹŸűƇŹƏ, űСƉŹƁſŻſŶ ŹСƀſųŶƁƆ-
žſƂƃžſŶ ƃŶƀżſųſŶ ųſŸŵŶźƂƃųŹŶ ſŻűŸƌųűŶƃ 
ƂŶŵűƃŹųžſŶ ŵŶźƂƃųŹŶ. 

ŕżƐ ŵſƂƃŹŷŶžŹƐ żŶƈŶŲžſŴſ ƎƅƅŶŻ-
ƃű ŹŽŶŶƃ ŸžűƈŶžŹŶ ŹС ƃűŻſź ƅűŻƃſƁ, 
ŻűŻ ųŶżŹƈŹžű ƀſżƌžžſź ьƂŹŴűƁŶƃƌм. 
ţűŻ,СƃſžŻƄƏ ьƂŹŴűƁŶƃƄм ƀƁŹŽŶžƐƏƃ ŵżƐСƃſ-
žŹŸűƇŹŹ, ƀƁſŴƁŶųűƐ űŻƃŹųžƄƏ ƃſƈŻƄ ŻżƏ-
ƏƊŹŽ ƂƀſƂſŲſŽ, űС ŵżƐ ƂŶŵűƃŹƁſųűžŹƐ 
ŹƂƀſżƍŸƄƏƃ ŲſżŶŶ ƃſżƂƃƄƏ ƀſżƌžžƄƏ 
ьƂŹŴűƁŶƃƄм, ƀƁſųſŵƐ ƀƁſŴƁŶųűžŹŶ žŶƀſŵ-
ųŹŷžƌŽ ƃŶƀżſųƌŽ ŹСƄƃƏŷűƊŹŽ ƂƀſƂſŲűŽŹ.  
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  ŢƈŹƃűŶƃƂƐ, ƈƃſ ƀƁŹŷŹŴűžŹŶ ƄƂŹżŹųűŶƃ 
ƎžŶƁŴŹƏ Űž ŹС ƀſŵŵŶƁŷŹųűŶƃ ųƁſŷŵŶžžƄƏ 
ƎžŶƁŴŹƏ, űС ƀſƃſŽƄ Ǝƃſƃ ŽŶƃſŵ żŶƈŶžŹƐ 
ſƂſŲŶžžſ ƀſŻűŸűž ŵżƐСżŶƈŶžŹƐ ſŲŽſƁſŻſų, 
ſŲŹżƍžſŴſ ƀſƃſſƃŵŶżŶžŹƐ ŹСŵƁƄŴŹƆ ƂſƂƃſ-
ƐžŹź ƂСžŶŵſƂƃűƃſƈžſƂƃƍƏ Űž-ƎžŶƁŴŹŹ. 

Наряду с этим в традиционной китай-
ской медицине широко практиковались 
и такие методы лечебного воздействия, 
как лечебная гимнастика (Дао-инь), дыха-
тельные упражнения (Цигун) и целый ряд 
других. Например, еще несколько тыся-
челетий назад древнекитайские целители 
обнаружили, что с помощью определен-
ных звуков можно лечить многие заболе-
вания и в течение долгих лет сохранять 
прекрасное здоровье. Эта система по-
лучила название «Шесть целительных 
звуков». Так, в частности, выяснилось, 
что звук «А» снимает боли различного 
происхождения, помогает лечить болез-
ни сердца и верхних дыхательных путей, 
оказывает мощное воздействие на весь 
организм, способствуя насыщению тка-
ней кислородом. 

Звук «Е» помогает организму «очистить-
ся» от отрицательной энергии, благотворно 
влияет на эндокринные железы и головной 
мозг. 
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Звук «И» помогает при болезнях сердца, 
глаз и ушей, а также при насморке и почеч-
ной недостаточности. 

«О» считается «звуком легких», посколь-
ку вызывает в грудной клетке целительную 
вибрацию, которая оказывает благотворное 
воздействие при воспалительных заболева-
ниях органов дыхания. 

Болезни горла и голосовых связок, а так-
же все органы, расположенные в брюшной 
полости, лечит звук «У», а звук «Ю» весь-
ма полезен при заболеваниях костей, почек 
и мочевого пузыря (произнося этот звук, 
для усиления лечебного действия рекомен-
дуется прижать левую руку к области пупка 
и накрыть ее правой рукой). 

Звук «Э» исцеляет болезни сердечно-со-
судистой системы, укрепляет связки и ак-
тивизирует деятельность головного мозга, 
а звук «Я» гармонизирует работу всего орга-
низма, избавляет от боли и лечит нервную 
систему. 

Справиться с заболеваниями гортани, 
щитовидной и паращитовидной желез 
помогает звук «З», а согласный звук «В» 
оказывает положительное действие 
на нервную систему, спинной и головной 
мозг. 

Звук «Н» исцеляет болезни правого полу-
шария головного мозга и активирует 
творческие способности, а звук «Х» гармо-
низирует весь организм, восстанавливает 
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нервную систему, помогает при стрессах 
и депрессии. 

Для сердца, кровеносных сосудов и гор-
мональной системы полезен звук «С», 
а бессонницу и неврозы помогает лечить 
звук «Ч». 

По-своему уникален звук «М», который 
воздействует на весь организм в целом 
и восстанавливает равновесие всех органов 
и систем, а также исцеляет сердечные забо-
левания и положительно влияет на сосуды 
головного мозга. 

ŠšřŝŖŨőŞřŖ. ŕżƐ ƀſŵŵŶƁŷűžŹƐ Ÿŵſ-
ƁſųƍƐ žűС ŵſżŷžſŽ ƄƁſųžŶ ƁŶŻſŽŶžŵƄŶƃ-
ƂƐ 1ƫ2 ƁűŸű ųС ŵŶžƍ ųƌƀſżžƐƃƍ ƂżŶŵƄƏƊŶŶ 
ƄƀƁűŷžŶžŹŶ: ƂŵŶżűƃƍ ŴżƄŲſŻŹź ųŵſƆ, űС Ÿű-
ƃŶŽ ƀƁſŹŸžŶƂƃŹ ƃſƃ ŸųƄŻ, ŻſƃſƁƌź ųűŽ 
žűŹŲſżŶŶ ƀſŵƆſŵŹƃ, ŽƌƂżŶžžſ žűƀƁűų-
żƐƐ ŶŴſ žűС ƂƃƁűŵűƏƊŹź ſƁŴűž. ŠſųƃſƁƐƃƍ 
ƄƀƁűŷžŶžŹŶ 3ƫ6СƁűŸ. ŠƁŹСƎƃſŽ ƃƐžƄƃƍ ŸųƄŻ 
ƂżŶŵƄŶƃ ŻűŻ Žſŷžſ ŵſżƍƉŶС Ƭ ŵſС ƃŶƆ ƀſƁ, 
ƀſŻű ƆųűƃűŶƃ ųſŸŵƄƆű. ŮƅƅŶŻƃŹųžŶŶ ųƂŶ-
Ŵſ ƀƁſŹŸžŶƂƃŹ ųŶƂƍ ƁƐŵ ŸųƄŻſų: ьАм, ьşм, 
ьŤм, ьůм, ьИм, ьŖм, ьŮм, ьŰм, ьŝм, ьŞм, 
ьзм, ьŢм, ьœм, ьŦм, ьŨм. ŠƁŹСŸűŲſżŶųűžŹƐƆ 
ƂŶƁŵƇű ŹżŹСżŶŴŻŹƆ ƀƁſŹŸžſƂŹƃƍ ŸųƄŻŹ žŶ-
ſŲƆſŵŹŽſ žűСžŹŸŻŹƆ ƃſžűƆ, űСƀƁŹ ŲſżŶŸžƐƆ 
ƀŶƈŶžŹ, ƂŶżŶŸŶžŻŹ, ŷŶżƄŵŻű, ƀſƈŶŻ ŹżŹСŻŹ-
ƉŶƈžŹŻűСƬ žűСƂƁŶŵžŹƆ ŹżŹСųƌƂſŻŹƆ. 
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Кроме того, достаточно эффективным 
целебным действием обладают и опре-
деленные слоги. Так, при сахарном диа-
бете весьма полезно как можно чаще 
проговаривать слоги «Ха-ха-ха», «Хо-хо-
хо», делая по четыре вдоха-выдоха за один 
раз. При этом очищаются верхние дыха-
тельные пути, усиливается перистальтика 
кишечника, а ткани организма, особенно 
кожа и мышцы, активно насыщаются кис-
лородом. 

Сочетания «Ои» и «Оу» оказывают бла-
готворное влияние на сердце, а звук «Оу» 
к тому же помогает исцелению печени, же-
лудка и нижних долей легких. 

Слог «Су» лечит бронхи и легкие, а сочета-
ния «Ше», «Ще» положительно влияют на де-
ятельность головного мозга и успокаивают 
нервную систему.

Слог «Чен» эффективен при заболева-
ниях сердца, тонкого кишечника и языка, 
при этом для усиления лечебного эффекта 
левую руку рекомендуется положить на об-
ласть сердца и накрыть ее правой рукой.

При заболеваниях кожи, легких, толстого 
кишечника и полости носа полезно произ-
носить слог «Шен», положив при этом левую 
руку на грудь под шеей и накрыв ее правой 
рукой. 

При склерозе сосудов головного мозга 
рекомендуется чаще произносить сочета-
ние «Мпом», а при болезнях глаз, печени, 
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желчного пузыря — слог «Гуо», положив ле-
вую ладонь на область печени и накрыв 
ее правой рукой. 

Сочетание «Си» оказывает выраженное 
лечебное действие на щитовидную желе-
зу. Наглядным примером в данном случае 
являются англичане: в английском язы-
ке именно звук «си» — один из самых рас-
пространенных, и, как считают восточные 
мудрецы, именно поэтому базедовой болез-
нью жители туманного Альбиона страдают 
крайне редко.

ŠšřŝŖŨőŞřŖ. ŕżƐ ƀƁſƅŹżűŻƃŹŻŹ ŹСżŶ-
ƈŶžŹƐ ŲſżŶŸžŶź Žſŷžſ ƃűŻŷŶ ųſƂƀſżƍŸſ-
ųűƃƍƂƐ ŽžſŴſųŶŻſųƌŽ ſƀƌƃſŽ ŹžŵŹźƂŻŹƆ 
źſŴſų ŹС ųŸƐƃƍ žűС ųſſƁƄŷŶžŹŶ ŽűžƃƁƌС Ƭ 
ŸųƄŻſƂſƈŶƃűžŹƐ, ŻſƃſƁƌŶ ŲżűŴſŵűƁƐ ƂųſŶź 
ųŹŲƁűƇŹŹ ſŻűŸƌųűƏƃ ƇŶżŶŲžſŶ ųſŸŵŶź-
ƂƃųŹŶ, ŻűŻ žűС ſƃŵŶżƍžƌŶ ſƁŴűžƌ, 
ƃűŻСŹСžűСųŶƂƍ ſƁŴűžŹŸŽ ųСƇŶżſŽ. ŨűƊŶ ųƂŶ-
Ŵſ ŹƂƀſżƍŸƄƏƃƂƐ ŽűžƃƁƌ АŤŝ (şŝ), űСƃűŻ-
ŷŶ ŦšАŝ, ŦšŤŝ, ŦšИŝ, ŦšŮИŝ, ŦšАŤŝ, 
ŦšА. 

АŤŝ (ƀƁſŹŸžſƂŹƃƂƐ ŻűŻ ьА-ű-ű-ű-Ƅ-Ƅ-
Ƅ-Ƅ-Ž-Ž-Ž-Žм)С Ƭ ƂųƐƊŶžžſŶ Ƃżſųſ ŹžŵƄ-
Ƃſų, ƂſſƃųŶƃƂƃųƄƏƊŶŶ ƆƁŹƂƃŹűžƂŻſŽƄ 
ьűŽŹžƍм. зųƄƈűžŹŶ Ǝƃſź ŽűžƃƁƌ ſŻűŸƌųű-
Ŷƃ ŵſƂƃűƃſƈžſ ƂŹżƍžſŶ ŵŶźƂƃųŹŶ žűС ſƁŴű-
žŹŸŽ ƈŶżſųŶŻű ŹС ŶŶ ƀſżŶŸžſ ƀƁŹŽŶžƐƃƍ 
ŶŷŶŵžŶųžſ ųƂŶŽ ŲŶŸ ŹƂŻżƏƈŶžŹƐ. Ůƃſź 
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ŽűžƃƁſź ƀƁŹžƐƃſ ŻűŻ žűƈŹžűƃƍ, ƃűŻС ŹС Ÿű-
ŻűžƈŹųűƃƍ ƁƐŵ ŵƁƄŴŹƆ ŽűžƃƁ. 

ŦšАŝ (ьŦƁű-ű-ű-ű-Ž-Ž-Ž-Žм) ƉŹƁſŻſ 
ŹƂƀſżƍŸƄŶƃƂƐ ƀƁŹС ŸűŲſżŶųűžŹƐƆ ſƁŴűžſų 
ŵƌƆűžŹƐ. ŖŶС ƀſżŶŸžſ ƀƁŹŽŶžƐƃƍ ƃŶŽ, Żƃſ 
ƃƁƄŵŹƃƂƐ žűС ƇŶŽŶžƃžƌƆ ŸűųſŵűƆ, ųС ƉűƆƃűƆ, 
žűСƂƃƁſźŻűƆСƬ ƃűŽ, ŴŵŶ ſƃŽŶƈűŶƃƂƐ ŲſżƍƉűƐ 
ŸűƀƌżŶžžſƂƃƍ, űСƃűŻŷŶ ųſ ųƁŶŽƐ ƂŽſŴű, Ÿű-
ƃƐŷžƌƆ ƀſŷűƁſų ŹСƃ.ƀ. 

ŦšŤŝ (ьŦƁƄ-Ƅ-Ƅ-Ƅ-Ž-Ž-Ž-Žм) ŲżűŴſ-
ƃųſƁžſ ųſŸŵŶźƂƃųƄŶƃ žűС ſƁŴűžƌ ŷŶżƄ-
ŵſƈžſ-ŻŹƉŶƈžſŴſ ƃƁűŻƃű, ŸžűƈŹƃŶżƍžſ 
ƄżƄƈƉűŶƃ ƂſƂƃſƐžŹŶ ƀƁŹС ŸűƀſƁűƆ, ŵŹűƁŶŶ, 
ƆſżŶƇŹƂƃŹƃŶ, ŵŹƂŲűŻƃŶƁŹſŸŶ ŹС ŵƁƄŴŹƆ žŶ-
ŵƄŴűƆ ſƁŴűžſų ƀŹƊŶųűƁŶžŹƐ. 

ŦšИŝ (ьŦƁŹ-Ź-Ź-Ź-Ž-Ž-Ž-Žм) ſŻűŸƌųű-
Ŷƃ żŶƈŶŲžſŶ ŵŶźƂƃųŹŶ žűС ŴſƁżſ, űС ƀſƃſŽƄ 
ſžű ŲƄŵŶƃ ſƂſŲŶžžſ ƀſżŶŸžű żŹƇűŽ ƂſСƂżű-
ŲƌŽŹ ŴſżſƂſųƌŽŹ ƂųƐŸŻűŽŹ, ƀſŵųŶƁŷŶž-
žƌŽ ƀƁſƂƃƄŵžƌŽ ŸűŲſżŶųűžŹƐŽ. 

ŦšŮИŝ (ьŦƁƎŹ-Ź-Ź-Ź-Ź-Ž-Ž-Žм) ƀſ-
ŽſŴűŶƃ ƃŶŽ, Ƅ ŻſŴſ ŹŽŶƏƃƂƐ ƀƁſŲżŶŽƌ 
ƂС ƀſƈŻűŽŹ, ųС ƃſŽ ƈŹƂżŶ ųſƂƀűżŹƃŶżƍžƌŶ 
ƀƁſƇŶƂƂƌ ƎƃŹƆ ſƁŴűžſų ŹСƂųƐŸűžžſź ƂСžŹŽŹ 
ŽſƈŶųƌųſŵƐƊŶź ƂŹƂƃŶŽƌ. 

ŦšАŤŝ (ьŦƁűƄ-Ƅ-Ƅ-Ž-Ž-Ž-Žм) ƂƃŹŽƄżŹ-
ƁƄŶƃ ŵŶƐƃŶżƍžſƂƃƍ ŷŶżƄŵſƈžſ-ŻŹƉŶƈžſŴſ 
ƃƁűŻƃű, ſƂſŲŶžžſ ŻŹƉŶƈžŹŻű, ŹƂƀſżƍŸƄŶƃƂƐ 
ƀƁŹСŻſżŹƃűƆ ŹСƁűƂƂƃƁſźƂƃųűƆ ƀŹƊŶųűƁŶžŹƐ. 

ŦšА (ьŦƁű-ű-ű-űм) ſŻűŸƌųűŶƃ żŶƈŶŲ-
žſŶ ŵŶźƂƃųŹŶ žűС ƂŶƁŵŶƈžſ-ƂſƂƄŵŹƂƃƄƏ 
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ƂŹƂƃŶŽƄ ŹС ƀƁŹŽŶžƐŶƃƂƐ ƀƁŹС ŸűŲſżŶųűžŹƐƆ 
ƂŶƁŵƇű. 

ŝűžƃƁƌ ƁŶŻſŽŶžŵƄŶƃƂƐ ƀƁſŹŸžſƂŹƃƍ 
ƀſС 4С ƁűŸű Ÿű ſŵžſ ŸűžƐƃŹŶ, ŹƆ Žſŷžſ ųƌ-
ƀſżžƐƃƍ ƂŹŵƐ, ƂƃſƐ ŹС ŵűŷŶ žűС ƆſŵƄ. ţűŻűƐ 
ŸųƄŻſųűƐ ьŸűƁƐŵŻűм, ƀƁſųŶŵŶžžűƐ ƄƃƁſŽ 
ŹżŹС ų ƀŶƁųſź ƀſżſųŹžŶ ŵžƐ, ŵſС žűƈűżű 
ƁűŲſƃƌ, ƀƁŹŵűƂƃ ŲſŵƁſƂƃƍ, ƂžŹŽŶƃ ƄƂƃű-
żſƂƃƍ, ƀſŵžŹŽŶƃ žűƂƃƁſŶžŹŶ ŹС ƀſŽſŷŶƃ 
ƂŻſžƇŶžƃƁŹƁſųűƃƍƂƐ žűС ƀƁŶŵƂƃſƐƊŶź ŵŶ-
ƐƃŶżƍžſƂƃŹ. 

Первым письменным свидетель-
ством о применении лечебного массажа 
в Древнем Китае считается китайский ма-
нускрипт «Конг-фу» («Искусство челове-
ка»), датируемый 2698 годом до н.э. Почти 
во всех древнекитайских провинциях ста-
ли создаваться врачебно-гимнастические 
оздоровительные и учебные центры, где 
готовили специалистов по массажу и ле-
чебной гимнастике. В VI веке н.э. в Китае 
было организовано первое в мире государ-
ственное медицинское учебное заведение, 
в котором будущие врачи в обязатель-
ном порядке изучали лечебный массаж, 
а в XVI столетии издается 64-томная энци-
клопедия «Сан-Тсай-Ту-Госи» с подробным 
описанием техники и методики древнеки-
тайского массажа. 
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ŠšřŝŖŨőŞřŖ. ИƂƆſŵƐ ŹŸС ƀƁŶŵƂƃűų-
żŶžŹź ŻŹƃűźƂŻſź ŽŶŵŹƇŹžƌ ſС ŸŵſƁſ-
ųƍŶ, ŲſżŶŸžƐƆ ŹС ŹƆ żŶƈŶžŹŹ, ſƂžſųűžžƌƆ 
žűС ŵƁŶųžŹƆ žűƃƄƁƅŹżſƂſƅƂŻŹƆ ƄƈŶžŹƐƆ, 
ųС ƃƁűŵŹƇŹſžžſŽ ŻŹƃűźƂŻſŽ ŽűƂƂűŷŶ ŹƂ-
ƀſżƍŸƄƏƃƂƐ ſƂſŲƌŶ ƀƁŹŶŽƌ ŹСŽŶƃſŵƌ ųſŸ-
ŵŶźƂƃųŹƐ, žűƀƁűųżŶžžƌŶ žűС ŲŹſżſŴŹƈŶƂŻŹ 
űŻƃŹųžƌŶ ƃſƈŻŹ ŹС ƎžŶƁŴŶƃŹƈŶƂŻŹŶ Żűžűżƌ 
(ьŽŶƁŹŵŹűžƌм) žűСƃŶżŶ ƈŶżſųŶŻű, ųŵſżƍ Żſ-
ƃſƁƌƆ ŴƁƄƀƀŹƁƄƏƃƂƐ ƎƃŹ ƃſƈŻŹ. 

šűŸżŹƈűƏƃ ƃſƈŶƈžƌź ŻŹƃűźƂŻŹź ŽűƂƂűŷ 
(Ƃ ųſŸŵŶźƂƃųŹŶŽ žűС ƃſƈŻŹ űŻƄƀƄžŻƃƄƁƌ), 
żŹžŶźžƌź (Ƃ ųſŸŵŶźƂƃųŹŶŽ žűСżŹžŹŹ ŽŶƁŹ-
ŵŹűžſų) ŹСƂŽŶƉűžžƌź. 

ŠƁŹ ƎƃſŽ ƃſƈŶƈžƌź ŽűƂƂűŷ ųƌŴſŵžſ ſƃżŹ-
ƈűŶƃƂƐ ſƃžſƂŹƃŶżƍžſź ƀƁſƂƃſƃſź ŹСŵſƂƃƄƀŶž 
ƀƁűŻƃŹƈŶƂŻŹ ŻűŷŵſŽƄ, ŹСŵżƐ ƃſŴſ ƈƃſŲƌ ƄžƐƃƍ 
Ųſżƍ, ƄżƄƈƉŹƃƍ ƂűŽſƈƄųƂƃųŹŶ ŹżŹСƀƁŶŵƄƀƁŶ-
ŵŹƃƍ ƁűŸųŹƃŹŶ ŻűŻſŴſ-żŹŲſ ŸűŲſżŶųűžŹƐ, Ƃſ-
ųƂŶŽ žŶſŲƐŸűƃŶżƍžſ ŵſƂŻſžűżƍžſ ųžŹŻűƃƍ 
ųſС ųƂŶ ƃſžŻſƂƃŹ ƎƃſŴſ ƀƁſųŶƁŶžžſŴſ ųƁŶ-
ŽŶžŶŽ żŶƈŶŲžſ-ƀƁſƅŹżűŻƃŹƈŶƂŻſŴſ ŽŶƃſŵű. 
ŕſƂƃűƃſƈžſ Ÿžűƃƍ, ŴŵŶ ƁűƂƀſżſŷŶžƌ ŴżűųžƌŶ 
żŶƈŶŲžƌŶ ƃſƈŻŹ ŹС ŻűŻ žűС žŹƆ ƂżŶŵƄŶƃ ųſŸ-
ŵŶźƂƃųſųűƃƍ. ŕżƐ žűƆſŷŵŶžŹƐ žŶſŲƆſŵŹŽƌƆ 
űŻƃŹųžƌƆ ƃſƈŶŻ żƄƈƉŶ ųƂŶŴſ ŹƂƀſżƍŸſųűƃƍ 
ƂƀŶƇŹűżƍžƌŶ ƂƀƁűųſƈžŹŻŹ ŹСűƃżűƂƌ, ųСŻſƃſ-
ƁƌƆ ƄŻűŸűžƌ ƃſƈžƌŶ ŽŶƂƃű ŹƆ ƁűƂƀſżſŷŶžŹƐ 
žűСƃŶżŶ ƈŶżſųŶŻű. 

śƁſŽŶ ƃſŴſ, ƀƁŹС ƀƁűųŹżƍžſŽ ƀƁŹŽŶžŶ-
žŹŹ ƃſƈŶƈžƌź ŽűƂƂűŷ ŲŶŸſƀűƂŶž ŹСžŶСŽſŷŶƃ 
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žűžŶƂƃŹ ųƁŶŵű, ŻС ƃſŽƄ ŷŶС ſžС žŶС ſŲżűŵűŶƃ 
ƀſŲſƈžƌŽŹ ƎƅƅŶŻƃűŽŹ, ŻſƃſƁƌŶ ſŲƌƈžſ 
ƂſƀƄƃƂƃųƄƏƃ ƀƁŹŶŽƄ ƂſųƁŶŽŶžžƌƆ żŶŻűƁ-
ƂƃųŶžžƌƆ ƀƁŶƀűƁűƃſų. 

ţſƈŶƈžƌź ŽűƂƂűŷ ƀƁŶŵƂƃűųżƐŶƃ ƂſŲſź 
ƇŶżŶžűƀƁűųżŶžžſŶ ŽŶƆűžŹƈŶƂŻſŶ ųſŸŵŶź-
ƂƃųŹŶ žűС ſƀƁŶŵŶżŶžžƌŶ ƃſƈŻŹ ƈŶżſųŶƈŶ-
ƂŻſŴſ ƃŶżű, ſƃųŶƃƂƃųŶžžƌŶ Ÿű ŵŶƐƃŶżƍžſƂƃƍ 
ſƀƁŶŵŶżŶžžƌƆ ųžƄƃƁŶžžŹƆ ſƁŴűžſų ŹС ƂŹ-
ƂƃŶŽ. œƂŶŴſ ƃűŻŹƆ ƃſƈŶŻ žűƂƈŹƃƌųűŶƃƂƐ ſŻſ-
żſ 1000. œŽŶƂƃŶ ſžŹС ƂſƂƃűųżƐƏƃ ŶŵŹžƄƏ 
ƂŹƂƃŶŽƄ ŴŹƀſƃŶƃŹƈŶƂŻŹƆ ŻűžűżſųС Ƭ ŽŶƁŹ-
ŵŹűžſų (12 ƀűƁžƌƆ ŹС2 žŶƀűƁžƌƆ), ƂſŶŵŹžƐ-
ƏƊŹƆ ŽŶŷŵƄ ƂſŲſź ƇŶžƃƁűżƍžƄƏ žŶƁųžƄƏ 
ƂŹƂƃŶŽƄ, ųžƄƃƁŶžžŹŶ ſƁŴűžƌ ŹСƀſųŶƁƆžſƂƃƍ 
ŻſŷŹ, žűСŻſƃſƁƄƏ ƎƃŹ ſƁŴűžƌ ƂƀƁſŶƇŹƁſųű-
žƌ ųС ųŹŵŶ ſƂſŲƌƆ ŲŹſżſŴŹƈŶƂŻŹ űŻƃŹųžƌƆ 
ƃſƈŶŻ. ŠƁŹС ųſŸŵŶźƂƃųŹŹ žűС žŹƆ ųſŸžŹŻű-
Əƃ žŶƁųžƌŶ ŹŽƀƄżƍƂƌ, ųƌŸƌųűƏƊŹŶ ſƃųŶƃ-
žƄƏ ƁŶűŻƇŹƏ ƂſſƃųŶƃƂƃųƄƏƊŶŴſ ſƁŴűžű. 
ŠƁŹСƎƃſŽ ƃſƈŶƈžƌź ŽűƂƂűŷ ſŻűŸƌųűŶƃ ųżŹƐ-
žŹŶ ŹСžű ŻſŷƄ ŹСžű ƀſŵżŶŷűƊŹŶ ƃŻűžŹ, ŹСƈŶŽ 
ƂŹżƍžŶŶ ſŻűŸƌųűŶŽſŶ žűС žŹƆ ųſŸŵŶźƂƃųŹŶ, 
ƃŶŽ ŽſƊžŶŶ ſƃųŶƃžűƐ ƁŶűŻƇŹƐ. 

ŝűƂƂűŷ ŲŹſżſŴŹƈŶƂŻŹ űŻƃŹųžƌƆ ƃſƈŶŻ 
ƀƁſųſŵŹƃƂƐ ŻſžƈŹŻűŽŹ, ƀſŵƄƉŶƈŻűŽŹ żŹŲſ 
ƂƄƂƃűųűŽŹ ƄŻűŸűƃŶżƍžſŴſ, ƂƁŶŵžŶŴſ ŹС ŲŶŸ-
ƌŽƐžžſŴſ ƀűżƍƇŶų ŹżŹС ƃſżƍŻſ ŲſżƍƉŹŽŹ 
ƀűżƍƇűŽŹ ƁƄŻ. 

ŠŶƁŶŵ ƀƁſųŶŵŶžŹŶŽ űŻƄƀƁŶƂƂƄƁƌ 
ƂżŶŵƄŶƃ ƀſƃŶƁŶƃƍ ƁƄŻŹ, ƈƃſŲƌ ƂſŴƁŶƃƍ 
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ŹƆС ŹС ƄųŶżŹƈŹƃƍ ƇŹƁŻƄżƐƇŹƏ ŻƁſųŹ. зűƃŶŽ 
ƁűƂƀſżſŷŶžžƌŽ ƀŶƁƀŶžŵŹŻƄżƐƁžſ ŻС ƀſ-
ųŶƁƆžſƂƃŹ ŻſŷŹ ƀűżƍƇŶŽ ſƂƃſƁſŷžſ žűƊƄ-
ƀűƃƍ žŶſŲƆſŵŹŽƄƏ ƃſƈŻƄ, ſŲƁűƃŹų ſƂſŲſŶ 
ųžŹŽűžŹŶ žűС ƀſƐųżƐƏƊƄƏƂƐ ųС žŶź Ųſżƍ 
ŹżŹС żſŽſƃƄ. Ůƃſ ſƈŶžƍ ųűŷžſ ŵżƐС žűƆſŷ-
ŵŶžŹƐ ьƃſƈŶŻ ƃƁŶųſŴŹм, ƄŻűŸƌųűƏƊŹƆ 
žűСžűŹŲſżŶŶ žŶŲżűŴſƀſżƄƈžƌŶ ŽŶƂƃű ųСſƁ-
ŴűžŹŸŽŶ, ųſŸŵŶźƂƃųŹŶŽ žűС ŻſƃſƁƌŶ Žſŷžſ 
ƂžƐƃƍ Ųſżƍ ŹС žſƁŽűżŹŸſųűƃƍ ŵŶƐƃŶżƍžſƂƃƍ 
ſƀƁŶŵŶżŶžžƌƆ ſƁŴűžſų. 

ŕżƐ ųſŸŵŶźƂƃųŹƐ žűС ƃſƈŻŹ ƀƁŹŽŶžƐƏƃ 
žŶƂŻſżƍŻſ ƀƁŹŶŽſų: ųƁűƊŶžŹŶ, ųŹŲƁűƇŹƐ, 
ŵűųżŶžŹŶ, ьƄŻſżм ŹСŵƁ. 

œƁűƊŶžŹŶС Ƭ ųƌƀſżžƐŶƃƂƐ ųС ſƂžſųžſŽ 
ƀſŵƄƉŶƈŻűŽŹ ƄŻűŸűƃŶżƍžſŴſ, ƂƁŶŵžŶŴſ 
ŹżŹС ŲſżƍƉſŴſ ƀűżƍƇŶų. ŠƁŹŶŽ žűƈŹžűŶƃ-
ƂƐ ƂС žűżſŷŶžŹƐ ƀſŵƄƉŶƈŻŹ ƀűżƍƇű žűС ƃſƈ-
ŻƄ ŹС ƀƁſžŹŻžſųŶžŹƐ ųС ƃŻűžŹ ƀƄƃŶŽ 
ƀżűųžƌƆ, ŽŶŵżŶžžƌƆ ųƁűƊűƃŶżƍžƌƆ ŵųŹ-
ŷŶžŹź. ŠƁŹС ƎƃſŽ ŽŶŵżŶžžƌŶ ŻƁƄŴſųƌŶ 
ŵųŹŷŶžŹƐ ųƌƀſżžƐƏƃƂƐ ŲŶŸ ƂŻſżƍŷŶžŹƐ 
ƀſС ŻſŷŶ ŹС Ƃ ſŲƐŸűƃŶżƍžƌŽ ƄųŶżŹƈŶžŹŶŽ 
ƂŹżƌ ŵűųżŶžŹƐ ŵſС ƀſƐųżŶžŹƐ ſƊƄƊŶžŹƐ 
ƁűƂƀŹƁűžŹƐ, ſžŶŽŶžŹƐ ŹС ŲſżŶŸžŶžžſƂƃŹ. 
зűƃŶŽ ųƁűƊűƃŶżƍžƌŶ ŵųŹŷŶžŹƐ ƀƁŶŻƁű-
ƊűƏƃƂƐ, žſС ŽűƂƂŹƁƄƏƊŹź ƀűżŶƇ ŸűŵŶƁ-
ŷŹųűŶƃƂƐ žűС ŴżƄŲŹžŶ ƂС ŵűųżŶžŹŶŽ. ŠſƂżŶ 
ƎƃſŴſ ŽűƂƂŹƁƄƏƊŹź ƀűżŶƇ ŽŶŵżŶžžƌŽŹ 
ŻƁƄŴſųƌŽŹ ŵųŹŷŶžŹƐŽŹ, ƃűŻŷŶ ŲŶŸ ƂŻſżƍ-
ŷŶžŹƐ ƀſС ŻſŷŶ, žſС Ƃ ƄŽŶžƍƉŶžŹŶŽ ƂŹżƌ 
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ŵűųżŶžŹƐ ųſŸųƁűƊűŶƃƂƐ ŻС ŹƂƆſŵžſŽƄ ƀſ-
żſŷŶžŹƏ. ŞŶС ſƃƁƌųűƐ ƀűżŶƇ ſƃС ŽűƂƂŹƁƄ-
ŶŽſź ƃſƈŻŹ, ƀƁŹŶŽ ųžſųƍ ƀſųƃſƁƐŶƃƂƐ, 
ŹС ƃűŻ žŶƂŻſżƍŻſ ƁűŸ. ŨűƂƃſƃű ųƁűƊűƃŶżƍ-
žƌƆ ŵųŹŷŶžŹź ųС ƂƁŶŵžŶŽ Ɓűųžű ſŵžſŽƄ 
ųС ƂŶŻƄžŵƄ ŹС ŹƆ žűƀƁűųżŶžŹŶ ŽſŷŶƃ Ųƌƃƍ 
ƁűŸżŹƈžƌŽ. śſżŹƈŶƂƃųſ ųƁűƊŶžŹź, ƂŹżű 
ŵűųżŶžŹƐ ŹСųƁŶŽƐ ŸűŵŶƁŷŻŹ ƀűżƍƇű žűСŴżƄ-
ŲŹžŶ ƂС ŵűųżŶžŹŶŽ ŸűųŹƂƐƃ ſƃС ƇŶżŹ ƀƁſųŶ-
ŵŶžŹƐ ŽűƂƂűŷű. ŠſƂŻſżƍŻƄ ƂŹŽŽŶƃƁŹƈžƌŶ 
ƃſƈŻŹ ŽűƂƂŹƁƄƏƃƂƐ ſŵžſųƁŶŽŶžžſ, ƈƃſŲƌ 
ƀƁűųŹżƍžſ ųƌƀſżžƐƃƍ ųƁűƊŶžŹŶ ŵųƄŽƐ ƁƄ-
ŻűŽŹ, ŷŶżűƃŶżƍžſ ſƂųſŹƃƍ Ǝƃſƃ ƀƁŹŶŽ ſƃ-
ŵŶżƍžſ ƀƁűųſź ŹСżŶųſź ƁƄŻſź. 

œŹŲƁűƇŹƐС Ƭ ųſŸŵŶźƂƃųŹŶ žűС űŻƃŹųžƌŶ 
ƃſƈŻŹ ƂС ƀſŽſƊƍƏ žűƀƁűųżŶžžƌƆ ųС ŴżƄŲŹ-
žƄ ƃŻűžŶź ŻſżŶŲűƃŶżƍžſ-ŵƁſŷűƃŶżƍžƌƆ 
ŵųŹŷŶžŹź, ƀƁſŹŸųſŵŹŽƌƆ ƀſŵƄƉŶƈŻűŽŹ 
ſŵžſŴſ ŹżŹС žŶƂŻſżƍŻŹƆ ƀűżƍƇŶų, ƄƂƃűžſų-
żŶžžƌƆ ƀŶƁƀŶžŵŹŻƄżƐƁžſ ŹżŹСƀſŵ ſƂƃƁƌŽ 
ƄŴżſŽ ŻС ŽűƂƂŹƁƄŶŽſź ƃſƈŻŶ ŹС ŲŶŸ ſƃƁƌųű 
ſƃСžŶŶ. ŢŹżű ŵűųżŶžŹƐ žűСƃſƈŻƄ ŽſŷŶƃ Ųƌƃƍ 
ƀſƂƃſƐžžſź ŹżŹС ƀŶƁŶŽŶžžſź, ųƂżŶŵƂƃųŹŶ 
ƈŶŴſ ƀƁŶŵƄƂŽſƃƁŶžžƌŶ ſƊƄƊŶžŹƐ ƃűŻŷŶ 
ŽſŴƄƃ Ųƌƃƍ ƁűŸżŹƈžƌŽŹ. œŹŲƁűƇŹƐ ŽſŷŶƃ 
Ųƌƃƍ ŹСƀƁŶƁƌųŹƂƃſź, ŻſŴŵű ƀűżƍƇƌ, ƂſƀƁŹ-
ŻűƂűƐƂƍ ƂС ŽűƂƂŹƁƄŶŽſź ƃſƈŻſź, Żűŷŵƌź 
ƁűŸ ſƃƁƌųűƏƃƂƐ ſƃС žŶŶ, ųС ƁŶŸƄżƍƃűƃŶ ƈŶŴſ 
ųſŸŵŶźƂƃųŹŶ ƀƁŹžŹŽűŶƃ ƆűƁűŻƃŶƁ ſƃŵŶżƍ-
žƌƆ ŻſżŶŲűƃŶżƍžſ-ŵƁſŷűƃŶżƍžƌƆ ƃſżƈŻſų, 
ƂżŶŵƄƏƊŹƆ ŵƁƄŴ Ÿű ŵƁƄŴſŽ. АŽƀżŹƃƄŵű 
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ųŹŲƁűƇŹź ŵſżŷžű Ųƌƃƍ ŽŹžŹŽűżƍžſź, 
űС ƈűƂƃſƃű ųС ƂƁŶŵžŶŽ 160ƫ200 ŻſżŶŲűžŹź 
ųС ŽŹžƄƃƄ. œŹŲƁűƇŹƐ ŽſŷŶƃ ƀƁſųſŵŹƃƍƂƐ 
ſŵžſųƁŶŽŶžžſ ƂСųƁűƊűƃŶżƍžƌŽŹ ŵųŹŷŶžŹ-
ƐŽŹ, ŴżűųžƌŽ ſŲƁűŸſŽ ųſС ųƁŶŽƐ ŸűŵŶƁŷŻŹ 
žűСŴżƄŲŹžŶ ƂСŵűųżŶžŹŶŽ. 

ŕűųżŶžŹŶС Ƭ ƀƁſųſŵŹƃƂƐ ƀƁŶŹŽƄƊŶ-
ƂƃųŶžžſ ųƃſƁſź ƅűżűžŴſź (ſƃ ƀżŶƈű) ųƌŴžƄ-
ƃſŴſ ŲſżƍƉſŴſ ƀűżƍƇű ƀƁŹС ųƌƀƁƐŽżŶžžſź 
ƁƄŻŶ. ŕűųżŶžŹŶ ŽſŷŶƃ Ųƌƃƍ ƀſƂƃſƐžžƌŽ 
ŹżŹС ƀŶƁŶŽŶžžƌŽ, ƃſС ŶƂƃƍ ƄųŶżŹƈŹųűƃƍ-
ƂƐ ŹС ƄŽŶžƍƉűƃƍƂƐ. ŢŹżű ŵűųżŶžŹƐ ŽſŷŶƃ 
Ųƌƃƍ ƂżűŲſź żŹŲſ ƂŹżƍžſź, ųСŸűųŹƂŹŽſƂƃŹ 
ſƃСƎƃſŴſ ƀƁŶŵƄƂŽſƃƁŶžžƌŶ ſƊƄƊŶžŹƐ ƁűŸ-
žƐƃƂƐ ſƃС ƀſƐųżŶžŹƐ ųС ŽűƂƂŹƁƄŶŽſź ŸſžŶ 
ƃŶƀżű ŹСƀſŻƁűƂžŶžŹƐ ŵſСƈƄųƂƃųű ſžŶŽŶžŹƐ. 

ЬŤŻſżмС Ƭ ŲƌƂƃƁſŶ, ƁŶŸŻſŶ ŹС ƂŹżƍžſŶ 
ųſŸŵŶźƂƃųŹŶ (ŵűųżŶžŹŶ) žűСƃſƈŻƄ ŻſžƈŹŻſŽ 
ƄŻűŸűƃŶżƍžſŴſ ŹżŹСŲſżƍƉſŴſ ƀűżƍƇű. 

ИžƃŶžƂŹųžſƂƃƍ ŹС ƀƁſŵſżŷŹƃŶżƍžſƂƃƍ 
ųſŸŵŶźƂƃųŹƐ žűС űŻƃŹųžƄƏ ƃſƈŻƄ ŸűųŹƂƐƃ 
ſƃС ƃſŴſ, ŻűŻſŴſ ƎƅƅŶŻƃű žŶſŲƆſŵŹŽſ ŵſ-
ƂƃŹƈƍ: ƄƂƀſŻűŹųűƏƊŶŴſ żŹŲſ ƃſžŹŸŹƁƄƏ-
ƊŶŴſ. 

ŤƂƀſŻűŹųűƏƊŹź (ƃſƁŽſŸžſź) ŽŶƃſŵ 
ƃſƈŶƈžſŴſ ŽűƂƂűŷű ƂſƂƃſŹƃ ŹŸС ƂżŶŵƄ-
ƏƊŹƆ ƀƁŹŶŽſų: ŽŶŵżŶžžſŴſ ŵűųżŶžŹƐ 
žűС ƃſƈŻƄ ŹС ŽŶŵżŶžžſŴſ ƀƁŶŻƁűƊŶžŹƐ ŶŴſ, 
ŽŶŵżŶžžſŴſ ŵűųżŶžŹƐ ŹС ŲƌƂƃƁſŴſ ƀƁŶ-
ŻƁűƊŶžŹƐ. şŲƊűƐ ŵżŹƃŶżƍžſƂƃƍ ųſŸ-
ŵŶźƂƃųŹƐ žűС ſŵžƄ ƃſƈŻƄ ŵſС 1,5ƫ5 ŽŹžƄƃ.  
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  ŠŶƁųƌź ƀƁŹŶŽ žűƈŹžűŶƃƂƐ ƂС żŶŴŻſŴſ 
ƀƁŹŻſƂžſųŶžŹƐ ŻС űŻƃŹųžſź ƃſƈŻŶ, ŸűƃŶŽ 
ŵűųżŶžŹŶ ŽŶŵżŶžžſ ƄƂŹżŹųűŶƃƂƐ ŵſС ƀſƐų-
żŶžŹƐ žŶŸžűƈŹƃŶżƍžſź ŲſżŹ. ŞűŵűųżŹųűžŹŶ 
žűС ƃſƈŻƄ ƀƁſŵſżŷűŶƃƂƐ ųС ƃŶƈŶžŹŶ 5ƫ7 ƂŶ-
ŻƄžŵ, ƀſƃſŽ ƃűŻŷŶ ŽŶŵżŶžžſ ƀƁŶŻƁűƊűŶƃ-
ƂƐ. ŠűżŶƇ ƀƁŹС ƎƃſŽ ſƃС ƀſųŶƁƆžſƂƃŹ ŻſŷŹ 
žŶ ſƃƁƌųűŶƃƂƐ. ŨŶƁŶŸ 3ƫ5 ƂŶŻƄžŵ ƀƁŹŶŽ 
žŶƂŻſżƍŻſ ƁűŸ ƀſųƃſƁƐŶƃƂƐ. ŠƁŹŶŽ ŵſƂƃű-
ƃſƈžſ ƎƅƅŶŻƃŹųŶž ƀƁŹСſƂƃƁſź ŲſżŹ, žŶƁų-
žſŽ ųſŸŲƄŷŵŶžŹŹ, ŽƌƉŶƈžſŽ ƂƀűŸŽŶ ŹСŵƁ.

œƃſƁſź ƀƁŹŶŽ ƃűŻŷŶ žűƈŹžűŶƃƂƐ 
ƂС żŶŴŻſŴſ ƀƁŹŻſƂžſųŶžŹƐ ŹС Ƃ ƀſƂƃŶƀŶž-
žƌŽ ƄƂŹżŶžŹŶŽ ƂŹżƌ ŵűųżŶžŹƐ žűС ƃſƈŻƄ, 
žſС ƂС ƀſƐųżŶžŹŶŽ żŶŴŻſź ŲſżŹ ŵűųżŶžŹŶ 
ƁŶŸŻſ ƀƁŶŻƁűƊűŶƃƂƐ ŲŶŸ ſƃƁƌųű ƀűżƍƇű 
ſƃС ŻſŷŹ. ŠſųƃſƁƐŶƃƂƐ ƀƁŹŶŽ 3ƫ4С ƁűŸű. 
ŕűŶƃ ƆſƁſƉŹŶ ƁŶŸƄżƍƃűƃƌ ƀƁŹС ƂƄŵſƁſŴűƆ, 
ƂſƂƄŵŹƂƃƌƆ ƂƀűŸŽűƆ, ƄƃſŽżŶžŹŹ ŴżűŸ, ƂŹżƍ-
žſź Ŵſżſųžſź ŲſżŹ, ƀſƈŶƈžſź ŹС ŷŶżƈžſź 
ŻſżŹŻűƆ. 

œſŸŲƄŷŵűƏƊŹź (ƃſžŹŸŹƁƄƏƊŹź) ŽŶƃſŵ 
ƂſƂƃſŹƃ ŹŸС ƀƁŹŶŽſų ŲƌƂƃƁſŴſ ŵűųżŶžŹƐ 
ŹС ŲƌƂƃƁſŴſ ŶŴſ ƀƁŶŻƁűƊŶžŹƐ, ŲƌƂƃƁſ-
Ŵſ ŵűųżŶžŹƐ ŹС ŽŶŵżŶžžſŴſ ƀƁŶŻƁűƊŶ-
žŹƐ. ś ƃſžŹŸŹƁƄƏƊŶŽƄ ŽŶƃſŵƄ ſƃžſƂŹƃƂƐ 
ƃűŻŷŶ ƀƁŹŶŽ ƀƁŶƁƌųŹƂƃſź ųŹŲƁűƇŹŹ. 
ŕżŹƃŶżƍžſƂƃƍ ųſŸŵŶźƂƃųŹƐ žű ŻűŷŵƄƏ ƃſƈ-
ŻƄ Ƭ 20ƫ30 ƂŶŻƄžŵ. 

ŠŶƁųƌź ƀƁŹŶŽ žűƈŹžűŶƃƂƐ ƂС żŶŴŻſŴſ 
žűŵűųżŹųűžŹƐ, ŸűƃŶŽ ƀſŵƄƉŶƈŻſź ƀűżƍƇű 
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ŲƌƂƃƁſ, ƁŶŸŻſ, ƁƌųŻſŽ, ŵſСƀſƐųżŶžŹƐ ŲſżŹ 
žűžſƂƐƃƂƐ žŶƂŻſżƍŻſ ƄŻſżſų ųС ƃſƈŻƄ. Ůƃſƃ 
ƀƁŹŶŽ ƀſŻűŸűž ƀƁŹС ſŲŽſƁſŻŶ, ƂƄŵſƁſŴűƆ 
ŹŻƁſžſŷžƌƆ ŽƌƉƇ, ƄƃſŽżŶžŹŹ ŹСŵƁ. 

œƃſƁſź ƀƁŹŶŽ žűƈŹžűŶƃƂƐ ƂС ƂŹżƍžſ-
Ŵſ, ƁŶŸŻſŴſ, ŴżƄŲſŻſŴſ ŵűųżŶžŹƐ žűС ƃſƈŻƄ, 
ŵſС ſƊƄƊŶžŹƐ ſžŶŽŶžŹƐ ŹżŹС ƄŵűƁű ƎżŶŻ-
ƃƁſƃſŻű. ŠűżŶƇ ŸűŵŶƁŷŹųűŶƃƂƐ žűС ŴżƄŲŹžŶ 
7ƫ10 ƂŶŻƄžŵ, ŸűƃŶŽ ŽŶŵżŶžžſ ſƃƁƌųűŶƃƂƐ 
ſƃСŻſŷŹ. ŨŶƁŶŸ 3ƫ5 ƂŶŻƄžŵ ƀƁŹŶŽ žŶƂŻſżƍ-
Żſ ƁűŸ ƀſųƃſƁƐŶƃƂƐ. ŠƁŹС ŹƂƀſżƍŸſųűžŹŹ 
ŵűžžſŴſ ŽŶƃſŵű ſƃŽŶƈűŶƃƂƐ ƆſƁſƉŹź Ǝƅ-
ƅŶŻƃ ƀƁŹСƄŽƂƃųŶžžſŽ ƄƃſŽżŶžŹŹ, žűƁƄƉŶ-
žŹŹ ƁŹƃŽű ŵƌƆűžŹƐ ŹСŵƁ. 

Подобные методы лечения до сих пор на-
ходят в современном Китае весьма широкое 
применение и по возможности совершен-
ствуются.

У истоков традиционной тибетской ме-
дицины лежат достижения целителей 
Древней Индии, Китая и Персии. В XIII веке 
влияние тибетской медицины распростра-
нилось на часть Китая, Монголию, Корею, 
а затем, частично, и на Японию. В Тибете 
и Монголии написано около 300 меди-
цинских трактатов, включая «Вайдурья-
онбо» — «Голубой лазурик» или «Шастра 
по медицине, называемая Маликка из го-
лубого лазурика, разъясняющая суть 
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Чжуд-ши — украшение мысли верховного 
медика», автором которого был известный 
тибетский ученый-энциклопедист Дэсрид 
Санчжай-Чжамцо (1653–1705). 

Традиционная система врачевания 
Древнего Тибета глубоко самобытна и за-
служенно относится к высокому и во многом 
неповторимому искусству. С незапамятных 
времен и до наших дней тибетские лека-
ри безошибочно определяют болезнь, все-
го лишь прикоснувшись к пульсу больного. 
Точно так же не ошибаются они в постанов-
ке диагноза по внешнему виду языка, глаз, 
по выражению лица… 

Последовательность применения различ-
ных методов лечения в тибетской медицине 
образно формулируется следующим обра-
зом: «Надо лечить болезни как будто идешь 
по ступеням лестницы: сначала разумным 
образом жизни и деятельности, затем дие-
той, после этого лекарствами и под конец — 
хирургической операцией». 

Тибетские медики неоднократно демон-
стрировали вчетверо более быстрое излече-
ние пациентов, страдающих различными 
формами гепатита, нежели это происходит 
в европейской врачебной практике. Также 
меньшее время уходит у них на излечение 
язвенной болезни желудка. 

Возможно, все дело в отличном от ев-
ропейской медицины подходе к болезням. 
Так, в одном из первых переводов одного 



41 œœŖŕŖŞИŖ

из основных трактатов тибетской медици-
ны «Чжуд-ши» (VIII–IX вв.), сделанном бу-
рятским лекарем П. Бадмаевым в 1903 году, 
можно прочитать, что стратегия излечения 
многих недугов должна сводиться к лече-
нию нервов, улучшению пищеварения, сня-
тию воспалений и противоядиям. Согласно 
древнетибетским трактатам, четверть всех 
болезней, если они не перешли в хрони-
ческую форму, можно вообще лечить без 
лекарств, с помощью диеты и соответству-
ющего образа жизни. 

Если же все-таки необходимо меди-
цинское вмешательство, то и здесь выбор 
средств достаточно велик. Тибетская тра-
диционная медицина вобрала в себя и твор-
чески переосмыслила системы врачевания 
многих народов Востока. Сюда вошли при-
емы иглотерапии, массажа, компрессов, це-
лебных ванн, прижигания, кровопускания 
и др. 

Особенно же эффективно применяются 
лекарственные средства природного про-
исхождения, иногда после их специальной 
обработки. В основе лекарственного лече-
ния тибетской медицины лежит положе-
ние: «Нет в природе вещества, которое не 
годилось бы в качестве лекарства». И дей-
ствительно, тибетские врачи издавна ши-
роко используют окружающий человека 
животный, минеральный и растительный 
мир. В классических трактатах тибетской 
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медицины «Чжуд-ши» и «Вайдурья-онбо» 
(XVII век) все лекарственные средства объ-
единены по вкусовым качествам, от кото-
рых, по мнению тибетских врачей, зависят 
лечебные свойства отдельных лекарствен-
ных групп. Так, сладкие, кислые и жгучие 
лекарства излечивают нарушения нерв-
ной системы (рлунг); горькие, вяжущие 
и сладкие — благотворно влияют на кровет-
ворение (мкхрис), а жгучие, кислые и со-
леные — на гуморальную и эндокринную 
систему (бан-кан). При этом вкусовые каче-
ства как факторы, определяющие лечебное 
действие лекарственных средств, служат 
основанием и при рекомендации определен-
ных пищевых продуктов для здоровых и боль-
ных людей. Например, ароматные пряности 
и специи с незапамятных времен и по сию 
пору широко используются в Тибете, а также 
в Индии, Китае и других странах Востока, 
где кулинарные традиции сложились на ты-
сячи лет раньше, чем в той же Древней 
Греции и Риме. При этом помимо пищевых 
свойств высоко ценятся и целебные свой-
ства этих травок. И, что самое интересное, 
не без оснований, поскольку эфирные масла, 
дубильные и другие вещества, содержащие-
ся в ряде пряных растений, действительно 
обладают выраженным лечебным действи-
ем. Но в европейской традиции использо-
вание пряностей зачастую ограничивается 
лишь их вкусовыми качествами. Между тем 
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они могут оказаться весьма полезными и при 
лечении целого ряда заболеваний, в особен-
ности в экстренных случаях, когда под рукой 
попросту нет необходимого лекарства.

Кроме того, задолго до создания совре-
менной науки — биоритмологии, тибетские 
целители при лечении больных учитывали 
периодичность включения и выключения 
активности внутренних органов человека, 
поскольку считали, что без знания этих био-
логических часов даже полезное лекарство 
может превратиться в балласт, а то и прине-
сти вред. 

Не все тайны 
и возможности 
традиционной ме-
дицины Востока 
еще раскрыты, 
но то, что сказано 
в древних трактатах, далеко не всегда сказки, 
несмотря на всю необычность повествования. 
Многие положения, объясняющие причины 
возникновения и течение болезней, искус-
ство диагностики и врачевания, проверен-
ные тысячелетней практикой, заслуживают 
самого пристального внимания, и неудиви-
тельно, что в наши дни многие методы вос-
точных целителей обретают второе рождение, 
становятся весьма популярными, а подчас 
и единственными способами избавления 
от всевозможных недугов, особенно в экстрен-
ных ситуациях. 

œ ſƁŴűžŹŸŽŶ ŵŶźƂƃųƄƏƃ 
ųžƄƃƁŶžžŹŶ ŲŹſƁŹƃŽƌ 
«ųŻżƏƈŶžŹƐ» Ź «ųƌŻżƏƈŶžŹƐ» 

ųžƄƃƁŶžžŹƆ ſƁŴűžſų. 



	� œşŢţşśСƬ ŕŖŜş ţşŞśşŖ… 

Порой мы видим многое, 

но не замечаем главного.

Конфуций

Представления о здоровье, болезнях 
и их лечении в медицине Древнего Востока 
основывались на определенных натурфи-
лософских теориях, главным отличием ко-
торых является системно-обусловленный 
и функциональный подход к анализу при-
чин возникновения, особенностей патоге-
неза и клинического течения заболеваний, 
которые и определяют в итоге выбор метода 
лечения. Многообразие болезней считалось 
результатом широкого взаимодействия ор-
ганизма с окружающим миром и природой, 
а также особенностей самого организма, 
длительного пребывания в одном эмоцио-
нальном состоянии и целого ряда других 
естественных причин. 
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