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настоящее время научные направления, которые обозначил Алексей Иванович 

Дойников продолжают развиваться и приумножаться его учениками и 

последователями.  

Выводы 

1. Научные исследования А.И. Дойникова в области анатомии и 

гистологии челюстных костей актуальны и настоящее время. 

2. Работы по идентификации останков царской семьи имеют важное 

историческое значение. 

3. Основные направления научных исследований А.И. Дойникова 

продолжают развиваться и приумножаться многочисленными  учениками и 

последователями. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы периодизации 

китайской традиционной медицины. Авторы высоко оценивают периодизацию, 
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предложенную С. Палошем, вместе вносят определенную коррекцию в 

предпоследний период. 

Annotation. This article considers some periodization problems of formation 

and evolution of traditional Chinese medicine (TCM). The article evaluates S. Palos‘s 

periodization system and in the same time introduces other vision of dates and 

contents of the most extended period in TCM history which‘s called the epoch of 

variance between theory and practice, and also defines the epoch of empiricism as 

time of TCM beginning and development. 

Ключевые слова: медицина, история, традиционная китайская 

медицина, периодизация 
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Целители древнего мира оставили нам 3 глобальные системы врачевания: 

индо – тибетскую,  греко – арабскую и китайскую. Сегодня наибольший 

интерес у врачей вызывает последняя система, поскольку она остается  

единственной, которая смогла выдержать испытание времени и развиться от 

народного национального врачевания в стройную концепцию и практику 

китайской национальной (традиционной) медицины.  Что бы глубже осмыслить 

анатомо- физиологическую и философскую основу ТКМ нужны усилия не 

только медиков, но и  специалистов гуманитарных наук, поскольку, прежде чем 

изучать китайскую медицину, надо понять культуру, ментальность, 

историческую традицию  этого народа, проанализировать историческую 

традицию ТКМ, ее генезис и эволюцию. Это возможно только  через 

вычленение ее исторических периодов, создание периодизации истории ТКМ.   

Цель исследования – анализ общих  аспектов периодизации 

исторического развития ТКМ, вычленение эпох ее эволюцию от народного 

врачевания в систему медицины. 

Материалы и методы исследования 

Методологией исследования является цивилизационный подход, а 

методами - ретроспективный и историко – сравнительный. 

 Результаты исследования и ихобсуждение  
Трудность создания периодизации истории  ТКМ объясняется  

особенностями осмысления самой эволюции китайской цивилизации. 

Последняя настолько самобытна, что с   трудом поддается ретроспективному  

анализу с позиций европейской истории и медицины. Модернизационный или 

неомарксистский подходы явно не подходят.  Синологи предпочитают 

рассматривать Китай как особую цивилизацию, китайские ученые и 

отечественные исследователи предпочитают выделение  этапов китайской 

истории по  династиям или династическим циклам.   Медики, изучающие 

историю ТКМ,  также пытаются описать достижения  китайской медицины по 

династиям [1]. 

На наш взгляд, создание периодизации по династическим циклам не 

отражает всей полноты и специфики формирования  и исторической эволюции 
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ТКМ, поскольку в тени остаются многие  мировоззренческие, базовые основы 

ТКМ, а на первое место выходят фактологические подборки  деяний и успехов 

великих китайских врачей и трудов по медицине. 

Мы предлагаем периодизацию, которую предложил Ш. Палош. Наш 

выбор обусловлен тем, что в этой  периодизации  органически соединены 

философские и анатомо – физиологические основы ТКМ,  причем в основу 

периодизации Ш. Палоша положены  именно на мировоззренческие, 

философские аспекты. Последнее позволяет отойти от простого перечисления 

фактов врачевания или описаний медицинских трактатов, дает возможность  

широко научного анализа исторической ретроспекции ТКМ. 

Ш. Палош выделяет 5 больших периодов или эпох  истории ТКМ. Это: 

1) эпоха простого эмпиризма; 

2) эпоха создания теорий; 

3) эпоха накопления опыта и развития теорий; 

4) эпоха расхождений между теорией и практикой; 

5) эпоха перестройки и синтеза [2, 37]. 

При этом, Ш. Палош отмечает, что  сложно обозначить точные границы 

между периодами в истории медицины; переход от эпохи к эпохе 

осуществлялся плавно, зачастую в течение нескольких столетий. В целом, мы 

поддерживаем классификацию и критерии выделения периодов, приведенные 

Ш. Палошом. Вместе с тем, научной новизной нашего выступления является 

уточнение хронологии четвертого периода классификации Ш. Палоша. 

1. Эпоха простого эмпиризма 

Дописьменный период, начальная дата которого довольно размыта. К 

этой эпохе относятся правление династии Шан и относящейся к 1600 – 1027 

годам до нашей эры. По сути, это время народного врачевания, 

соответствующего периодам неолита и бронзового века. Эпоха характеризуется  

простым наблюдением за  природой и различными патологиями, применением 

лекарственных средств растительного, минерального, животного 

происхождения. Целители наблюдали  внешние симптомы  заболевания при 

полном отсутствии какой-либо систематизации знаний. В данный период были  

созданы первые известные письменные свидетельства – гадальные  кости с 

пиктограммами, которые обозначали различные болезни.  

2. Эпоха создания теорий 

Примерными временными рамками вышеупомянутого периода являются 

существование империй Чжоу (1045 до н.э. – 221 до н.э.) и Хань (206 до н. э.—

220 н.э.). Это время расцвета бронзового века, бурного социально – 

экономического и культурного  развития китайского общества. В это время 

оформляется китайская иероглифическая письменность,  развиваются традиции 

передачи информации ( в т. ч. и медицинской)  на материальных носителях ( 

сначала на бамбуковых дощечках, а затем и на бумаге). Это время появления 

первых политических учений  о сущности государства, ответственности 

императора ( ванна ) перед обществом, рождение конфуцианства и 
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распространения даосизма. К этой эпохе относятся развитие концепции «инь-

ян» и учения о пяти первоэлементах ( Учение У Син),  концепции пути «дао» 

(даосизм) относительно медицины, а также появление первых трудов по 

медицине и  упоминаний о врачах [4, 4]. В правление династии Чжоу 

завершилось формирование четырех направлений в традиционной медицине 

того времени: диетология (Инь-ян-и), лечебная медицина (Нэй-гэ) ,внешняя 

медицина или хирургия (Вай-га), ветеринария (Шоу-и) [3, 7]. 

Наиболее древним  самостоятельным трудом по медицине является 

Канон Желтого Императора о внутренней медицине (Хуанди нэйцзин). Этот 

труд содержит сведения о взаимосвязи между человеком и природой, 

первоэлементах,  причинах заболеваний и их лечении, важности с медицинской 

точки зрения инь  и ян, акупунктуре, прижиганиях, массаже, дыхательной  

терапии, теоретической систематике традиционного искусства врачевания 

Китая и основах китайской лекарственной терапии, а также обобщает 

практический медицинский опыт, накопленный предшествовавшими 

поколениями китайских врачей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в этот период формируются 

основы философской и анатомо-физиологической концепций ТКМ. 

3. Эпоха накопления опыта и развития теорий 

Этот период соответствует раннему Средневековью и характеризуется 

дальнейшим развитием анатомо-физологических учений ТКМ на основе 

эмпирического опыта и тщательных наблюдений. 

Период начался в правление династии Тан (618-907 гг), продолжался в 

эпоху Сун (960-1279 гг), а закончился монгольским нашествием на Китай.  

Именно в это время  быстро оформляется религиозно – философские основы 

китайского врачевания, меняются представления о причинах заболевания, в 

практику входят новые методы диагностики, новые лекарственные формы, 

появляются медицинские школы, используются   медицинские трактаты. 

Достижением этого периода является окончательное оформление учения о 

полых и полных органах, о меридианах и сосудах. Таким образом, можно 

сказать со всей определенностью, - это то, что развитие концепции инь-ян и 

учений о пяти первоэлементах, о полых и плотных органах, энергии Ци, 

меридианах и побочных сосудах  позволило прямолинейному эмпиризму в 

области медицины окончательно сформировать четкую философскую основу 

ТКМ. Достижением этого периода следует назвать развернутую специализацию 

ТКМ: медицинское обслуживание взрослых (Да-фэн-май), общая медицина 

(Цзэ-ы), педиатрия (Хао-фэн-май), лечение параличей (Фэн-га), гинекология 

(Фу-гэ), офтальмология (Ян-гэ), стоматология (Гоу-ци), лечение болезней 

глотки и гортани (Ян-хоу), ортопедия (Чжен-гу), внешние болезни и хирургия 

(Цзинь-чжуан), метод иглоукалывания и прижигания, или акупунктура (Чжень-

цзю) [3, 7]. Итак, на рубеже первого тысячеления  до  н.э  и первого 

тысячелетия н. э. т.е. на рубеже перехода от истории древнего Китая к истории 
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классического Китая, ТКМ  полностью оформилась, заняла ведущее место в 

системе лечения.  

4. Эпоха расхождения между теорией и практикой 

Эпоха охватывает большой временной промежуток. Паллош начинает его 

временем завоевания Китая монголами в XIII веке и заканчивает его 1930-ми 

годами (периодом правления Гоминдана). Мы вносим уточнения в 

классификацию этого ученого. На наш взгляд, данный период следует 

закончить временем реформ Дэн Сяопина в 1980-х годах, поскольку в это время 

наблюдается постоянная смена отношения властей к ТКМ: мы наблюдаем 

периоды интереса к ней и периоды ее полного отрицания. Одной из причин 

этого, на наш взгляд, является влияние западной медицины, противоречия 

официальных и народных врачей, которые лечили разные категории населения. 

В это время создаются самостоятельные медицинские труды: «Трактат об 

обосновании лечения оспы» (автор - Ван-Дзи, 1531 г), «Естественная история с 

приложением к ее медицине» (Бэнь-цао-гань-му) (автор - Ли Шичжэнь, 1578 г), 

«Полный курс китайской медицины» (Цзинь-Юэ-цюань-шу) (автор - Чжан Цзе-

бин, 1624 г) и др. [5] 

XIX – начало XX вв. характеризуется проникновением в Китай 

европейской (морфоцентрической) медицины. В ходе Синхайской революции 

1911 года была провозглашена республика; приоритетным направлением для 

новых властей в 1920-1930 гг. становится развитие европейской медицины. В 

1929 году правительством Чана Кайши было принято решение о запрещении 

лече¬ния народными врачами. Тем самым был нанесен урон развитию ТКМ. 

После поражения Японии (японо-китайская война,  7 июля 1937 — 9 

сентября 1945) и гражданской войны между  коммунистами и Гоминьданом 

(1945-1949 гг.), начинается новый подъем изучения ТКМ, коммунистическая 

власть проводит политику возрождения ТМК и одновременно проявляет 

интерес к достижениям западной и советской медицины. Правда, этот интерес 

властей и взлет ТМК оказался  коротким - дальнейшему развитию ТМК 

помешала «культурная революция» - наступило время «босоногих врачей».      

В мед образовании возобладал принцип: чем дольше образование, тем больше 

оно отупляет. Время культурной революции можно определить как очередной 

период регресса ТКМ.  

5. Эпоха перестройки и синтеза 

Возрождение ТКМ началось  в период реформ Дэн Сяопина и 

продолжается до сих пор. В это время возрождаются и получают бурное 

развитие все направления ТКМ, открываются новые учебные заведения, 

изучаются исторические традиции диагностики, профилактики, лечения, 

созданные в период истории древнего и классического Китая. Одной из целей 

современной медицины Китая является сбор, публикация и изучение 

традиционных методов врачевания в соответствии с научными методами. 

Сегодня можно выделить девять основных специализированных областей ТКМ: 

терапия, внешняя медицина, акупунктура, гинекология, педиатрия, 
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офтальмология, ларингология, ортопедия, массаж [3, 7]. Т.о. китайская 

медицина, так же как и западная, переживала периоды бурного развития и 

стагнации, но в настоящее она вызывает огромный интерес ТКМ в России и 

западных странах. 
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сфер культуры: одежда, быт, появление новых слов и фамилий и т.д. 

Annotation. In the article we tried to recearch the questions about the Golden 

Hord's impacts on the ancient Russia's culture. Author notes, that che changes 

affected all sides of the culture: clothes, life, language, etc. 
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