




Л.М. Клименко, М.Б. Клименко

ч ж э н ъ ц з ю

Т С Р Я П И Я
ист ад открытых тачек

т

&

издательство

Москва
2005



У Д К 615. 851
Б Б К  53.5853.58(2Рос-Рус)

В данном издании описано четыре способа определения открытых точек, 
предусматривающих воздействие в них в строю определенное время. В попу
лярной форме изложены основные представления китайских ученых, изучаю
щих закономерности цикличности перемен в организме человека. Подчерки
вается особо высокая эффективность каждою способа метода открытых точек 
по сравнению со всеми остальными методиками пжэньцзю терапии.

С иелью облегчения расчета открытых точек книга снабжена наглядны
ми материалами, включающими 15 таблиц, 21 схему и 17 рисунков. Приведе
ны примеры лечения больных со сложной патологией.

Книга рассчитана на врачей, владеющих основами рефлексотерапии и 
интересующихся биоритмами человека.

УД К 615. 851 
Б Б К  53.58(2Рос-Рус)

IS B N  5-94509-001-8
©  Л.М .Клименко, М .Б.Клименко  

©  Издательство «Лето» — оформление



книге популярно изложены основные философские 
воззрения древних и современных китайских ученых, 
теоретически обосновывающих метод открытых точек. 

U доступной форме описаны четыре способа этого метода. Да
ны практические рекомендации по выбору наиболее подхо 
|.и и [.его способа для достижения паилучших результатов 
чсчспия, потому что каждый из них имеет и присущие 
ими,ко ему преимущества. Приводятся четкие поясне
ния, каким образом вычисляются открытые точки всех 
четырех способов данного метода.

Так как процесс освоения практическими навыка
ми расчета открытых точек очень сложный, книга 
снабжена множеством схем, рисунков, таблиц, кото
рые были разработаны в процессе многовековых наб- 
шодсний китайских врачей и приводятся в их руковод
ствах по чжэньцзю терапии. Самое главное, в ней приве
дены многочисленные примеры расчета всех способов 
открытых точек. Благодаря этому, после ежедневных трени
ровок врач сможет в довольно короткие сроки научиться опре
делять точки любого из четырех способов метода открытых то
чек, не проходя специальных курсов обучения. Сверяя полу
ченные данные с теми, которые приведены в этом издании, он 
удостоверяется в точности своих расчетов.

Книга позволяет практикующему врачу, оценивая состояние 
больного при поступлении его на обследование, подбирать наи
более подходящие для лечения установленного заболевания точ
ки. В строго фиксированное двоечасие в них концентрируется 
максимум жизненной энергии, крови, внутритканевых жидкое-
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тей. Такое скопление ци и сюе в определенное время в вычислен
ных точках обуславливает наиболее выраженный эффект лече
ния при воздействии в них даже у больных с очень сложной па
тологией. Подчеркивается особое значение применения указан
ного метода перед обычным иглоукалыванием, так как это не 
только позволяет свести до минимума количество используемых 
точек, но самое главное - резко повысить эффективность прово
димой терапии.

Ценными являются и такие возможности метода открытых 
точек, как широкое использование его для улучшения общего 
состояния пациента, поднятия иммунитета его организма. Это 
особенно важно при лечении ослабленных и истощенных про
должительными болезнями пациентов, для которых необходи
мо выбирать минимальное количество точек. Эффективными 
оказываются все четыре способа метода открытых точек и в про
филактике заболеваний, особенно у лиц пожилого возраста, что 
позволяет рекомендовать шире использовать данный метод и в 
геронтологии.
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Профессор, доктор медицин
ских наук Фэн Шилян в настоя
щее время возглавляет Лечебный 
центр сахарного диабета про
винции Ляонин Китая. Он явля
ет ся директором научно-иссле
довательского института лече
ния сахарного диабета г. Шэнья
на. Вслед за известным импера
торским врачом Цинской динас
тии Фэн Юйтином, внуком ко
торого является, он добился вы
дающихся результатов в лечении 
сахарного диабета; награж ден  
Минздравом КНР кубком ".Выда
ющийся врач". Его перу принадле
жит ряд фундаментальных на
учных трудов, в том числе одно 
из основополагающих медицинс
ких пособий "Учение чжэньцзю  
терапии".Профессор Фэн Шилян

Центр профессора Фэн Шиляна
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ПРЕДИСЛОВИЕ

11редисловие профессора Фэн Шиляна

Метод открытых точек цзыулючжу, то есть чжэньцзю терапия с 
учетом суточного биоритма человека, являет собою ярчайшую жемчу
жину в сокровищнице китайской традиционной медицины. Описание 
т ого метода впервые приведено в книге "Нэйцзин"' эпохи императора 
Ууанди2. В его основе - четыре диагностических метода, дающие всеобъ
емлющую диагностику и детальное изучение патогенеза заболевания. 
Пошедшее до нас с  древнейших времен учение единства и взаимозависи
мости человека и окружающей среды логично. Эта теория, постепенно 
развиваясь, удачно совпала с  современным учением о биологических часах, 
поэтому получила название "китайской часовой медицины".

Квинтэссенция учения цзыулючжу состоит в том, что акупунктур
ные точки "открываются"в определенное время, так как биологические 
ритмы являются одной из основных и важнейших особенностей жизни. 
Здоровье человека, включая его рождение и существование, деятель
ность, различные биологические функции, - все подчинено этим биорит
мам. И даже природа, земля, космос развиваются по своим закономер
ностям. Внутреннее состояние человеческого организма тончайшим об
разом связано с  окружающим миром. В зависимости от времени суток 
организм человека зачастую неодинаково реагирует на внешние воздей
ствия, включая иглотерапию, массаж и другие лечебные процедуры. Эта 
теория сегодня вызывает у  специалистов различных стран, изучающих 
китайскую национальную медицину, большой интерес и внимание.

Составитель книги Лидия Клименко, доцент Московского медицин
ского стоматологического института, в 50-60гг. училась и стажирова
лась в Пекинском университете, Пекинском медицинском институте, 
Пекинском институте национальной медицины, является уникальным 
специалистом в области китайской традиционной медицины. В девянос
тых годах вместе с  сыном Михаилом Клименко (рефлексотерапевт и 
массажист) несколько раз приезжала в Китай, где они специально изу-

Предисловие, библиографическая справка о профессоре Фэн Шиляне и примечания пере
ведены Григоровой Заремой Люшировной.

1 "Нэйцзин" - древняя книга по медицине.
2 Хуанди - мифический император, родоначальник китайской нации.
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чалы теоретические основы чжэньцзю терапии, а также использование 
этого метода в клинической практике. Мы постоянно в течение многих 
лет поддерживаем с  ними научные связи, обмениваемся опытом. Издание 
книги имеет целыо ознакомить российских коллег с достижениями ки
тайской национальной медицины. Работе над этим трудом отдавались 
в се силы. Их способность посвятить себя уч ебе и исследованиям не мо
жет  не вызывать глубокого восхищения.

Данная книга является всесторонним и системным изложением 
клинических особенност ей метода открытых точек в чжэньцзю тера
пии, а также обобщением богатого опыта клинической практики авто
ров. Этот труд, несомненно, имеет большую практическую ценность.

Ф эн Шилян 
г. Шэньян, февраль 1999г.

Авторы данной книги выражает самую искреннюю благодарность профес
сору Пекинского института китайской национальной медицины Чэн Цзыфу. 
Только благодаря его лекциям, прочитанным иностранным специалистам на 
трехмесячном цикле теоретического и клинического обоснования метода откры
тых точек в 1989 году, нам удалось овладеть четырьмя способами этого метода 
и широко применять их в нашей повседневной работе.



Глава первая
ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
МЕТОДА ОТКРЫТЫХ ТОЧЕК



последние десятилетия внимание исследователей все 
больше приковывает к себе проблема[.ритмичности любо
го процесса в природе. Изучая биоритмы человека и жи

вотных, ученые многих стран так или иначе сталкиваются с 
очень интересными положениями древнекитайской филосо

фии. Пытливый ум медиков древнего Китая создал осо
бый раздел чжэньцзю терапии, который называется ме

тодом открытых точек. По-китайски его название зву
чит цзыулючжу.

~В основе данного уникального метода, резко по
вышающего эффективность проводимой чжэньцзю 

;{g терапии больных, заложено представление китайцев 
%  древности о гармонии живого организма с природой. 

Человек рассматривается как микрокосмос, а приро
да — как макрокосмос. Они должны находиться в чет
ком соответствии друг'другу. Если в силу каких-то обс

тоятельств микрокосмос перестает соответствовать" 
макрокосмосу, то это может послужить причиной серь

езных нарушений внутри организма.
Цзыулючжу представляет собою философское учение, ко

торое в древности в Китае имело широкое использование в ме
дицине. Потом оно было предано забвению. Однако в послед
ние десятилетия к учению проявлен особый интерес. Оно три
умфально шествует не только по своей стране, но и по всему 
миру, так как данным методом заинтересовались далеко за пре
делами Китая. Особое значение ему придают те исследователи,

; которые занимаются проблемами изучения биоритмов челове-
• ка и животных.



Учение метода открытых точек базируется на древнеки- 
гайских натурфилософских теориях единства и борьбы проти
воположных начал инь и ян, пяти первоэлементов, древневос
точном представлении о внутренних органах цзан и фу, связи 
каждого внутреннего органа с определенным первоэлементом 
н принадлежности ему своего меридиана, непрерывной цирку
ляции жизненной энергии ци, крови и внутритканевых жид
костей сюе по каналам и по их коллатералям.

Наблюдая закономерности цикличности перемен всего 
сущего во вселенной не только в природе, но и в организме 
человека, китайские ученые несколько веков назад создали 
уникальнейшую по своей сути стройную теорию метода отк
рытых точек. Благодаря данному учению появилась возмож
ность избирательно использовать канальные точки, воздей- / 
ствие на которые в рассчитанное время оказывается, 
особенно эффективным по сравнению со всеми остальными 
методами чжэньцзю терапии.

Самое главное в данном учении, конечно, то, что, если"''', 
чжэньцзю терапию выполнять в точках, которые являются ос- ! 
повными для лечения определенного заболевания, но только \ 
после того, как иглы введены в рассчитанные для этого време- ! 
ни открытые точки, больной выздоравливает значительно j 
быстрее. Китайские иглотерапевты установили еще один не j 
менее важный клинический факт. Оказывается, метод откры
тых точек хорошо укршляс.т.иммунитст организма, что позво
ляет широко использовать его и в профилактических целях.

Особенно часто он используется у лиц пожилого возраста.
В Китае, даже когда у человека еще нет заболевания и он 
чувствует себя совершенно здоровым, ему выполняют общий 
или точечный массаж, иглоукалывание, полынно-сигаретное 
прогревание, прижигание конусами в рассчитанных для данно
го двоечасия точках, чтобы повысить сопротивляемость орга
низма к внешним и внутренним'болезнетворным агентам. В 
последние годы с данной целью в этих точках иногда устанав
ливаются магнитные банки, проводится электропунктурное 
воздействие.
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В ежемесячном журнале "Чжэньцзю терапия Китая”, уже 
несколько десятилетий регулярно издающемся в городе Пеки
не и распространяемом по всей стране, много статей посвяще
но цзыулючжу. Детально разбираются теоретические вопросы и 
практические аспекты применения метода. В некоторых стать
ях приводятся статистические данные лечения обычным игло
укалыванием, только методом открытых точек, комбинирован
ными методиками с использованием цзыулючжу перед тем, как 
применить привычный рецепт точек, выбираемый в клиничес
кой практике при различных заболеваниях.

( Во всех этих статьях китайские медики подчеркивают, что 
> эффективность обычного иглоукалывания резко возрастает, 

если ему предшествует метод открытых точек. Таким образом, 
комбинированные методики оказываются наиболее успешны
ми. Не менее важным, конечно, является и факт использования 
малого количества точек при данном методе. Почти каждый 
способ (а их четыре) этого метода предусматривает обычно 

; только одну, реже -  две точки. Только при втором способе в оп- 
л ределенное время особо эффективными оказываются точки 
/ всего канала. Но это исключение. При этом не обязательно ис

пользовать их все.. Точно так же не следует одновременно за
действовать и че тыре способа метода открытых точек.

У многих больных при различных заболеваниях необходи
мым оказывается только один или два из них. Это особенно 
важно для ослабленных и истощенных продолжительными бо
лезнями пациентов, которые плохо переносят иглоукалывание. 
Количество точек в один сеанс врач старается свести у них до 

/минимума. Более того, у данной категории пациентов при не-
• которых симптомах и синдромах нет необходимости подбора 

других методик чжэньцзю терапии. При их лечении может быть 
использован только метод открытых точек.

Оказалось, что данное положение должно учитываться 
при проведении лечения ослабленных больных, а также и 
тех, кто боится болевого синдрома во время введения иглы и 
получения специфического ощущения. Главное же, конечно 

результаты лечения больных этим методом. Необходимо
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отметить, что метод открытых точек во многих случаях^ 
действительно превосходит все остальные методики чжэнь-л 
ц'яо терапии.

Данное положение согласуется с учением выдающегося ки
тийского хирурга и иглотерапевта древности Хуа То, жившего 
но второй половине второго и начале третьего века нашей эры с 
141 г. по 208 г. Он считал, что не следует,использовать слишком 
большое количество игл в один сеанс. При любом заболевании, 
синдроме, симптоме Хуа То рекомендовал выбирать лишь са
мые необходимые точки, чтобы достигнуть максимального эф
фекта при воздействии только на них..Основные положения его 
учения до сих пор изучаются китайскими иглотерапевтами.

Еще более важными, на наш взгляд, представляются фак- 
IM, что больные с заболеваниями и отдельными синдромами, 
при которых обычная методика.чжэныдзю терапии оказывает
ся бессильной, в довольно короткие сроки могут быть пол
ностью вылечены только методом открытых точек. Показа
тельным примером может служить стойкая (в течение нес
кольких недель или месяцев) гипертермия неясного генеза. В 
своей практической работе сталкивались с такой категорией 
вольных и в Китае, и в России.

Скрупулезные исследования, специально проводимые вра
чами западной медицины, не обнаруживали никакого воспали- 
кмп.иого или другого процесса, за счет которого можно было 
< п.испить ежедневное (часто в одни и те же часы) резкое повы
шен не температуры тела. Обследование больных в лучших пе- 
Kin(ских и московских клиниках не выявило причины ежеднев
н о ю  возникновения высокой температуры, продолжающейся в 
п’чепие нескольких часов, а затем так же самостоятельно нор
манн дующейся.

Гипертермия, а особенно ежедневное ожидание ее появле
ния изматывает больного, линия его трудоспособности. Игло
укалывание, выполняемое только по первому способу метода 
оI крытых точек за два часа до начала повышения температуры 
ниц каждое двоечасие, начиная с шести часов утра и оканчивая 
is шесть часов вечера, независимо от времени начала подъема



температуры, приводило к полному излечению пациента чаще 
нее го за два-три дня.

f: В то же время иглоукалывание в GV14 да-чжуй, LI11 цюй-
I чи, S 12 цянь-гу, BL66 нзу-тун-гу, обычно используемых в кли- 
<- нической практике при гипертермиях, сопровождающих ост

рые респираторные заболевания, грипп, болезни какого-либо 
внутреннего органа, как правило, понижающее резко повы
шенную температуру тела больных, у описанной категории па
циентов оказывалось безуспешным.

Больным со стойкой гипертермией нами тоже вначале вы
полнялось иглоукалывание по обычной схеме. Не достигая у 
них положительного эффекта при использовании указанных 

J выше точек, переходили к первому способу метода открытых
точек. Обычно иглоукалывание оказывается в таких случаях 
успешным. Поэтому в настоящее время всем больным, страда
ющим регулярно возникающей гипертермией неясного генеза, 

! после детального всестороннего клинического обследования в
' \ стационаре, советуем проводить иглоукалывание первым, спо-
~ I собом открытых точек. При этом еще раз обращаем особое 
) внимание лечащего врача на то, что вначале больной должен

быть тщательно обследован в стационаре, а ни в коем случае не 
в амбулаторных условиях, для исключения хирургического или 
терапевтического заболевания, требующего своевременного 
не иглотерапевтического, а иного лечения. Таким образом, пе
ред проведением иглоукалывания выясняем, что необходимо 
только нормализовать температуру тела.

] Очень важно и при использовании метода открытых точек 
I i вначале установить диагноз. После этого врач должен внима

тельно проанализировать, точки какого канала являются наибо
лее подходящими для лечения определенного симптома, синд
рома, заболевания внутреннего органа. При этом должна учиты
ваться поверхностно-внутренняя связь двух внутренних органов 
с их каналами между собою. Но не менее важна также и их связь 
по принадлежности инь и ян. В древнем медицинском каноне 
по китайской национальной медицине "Хуанди Нэйцзин", в кни
ге "Сувэнь”, есть запись: "В тайянских каналах много крови,
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внутритканевой жидкости, но мало жизненной энергии, в шао- 
м неких каналах мало крови, внутритканевой жидкости, но мно
го жизненной энергии, в янминских каналах много сюе, много 
пи, в шаоиньских каналах мало сюе, много ци, в цзюеиньских[ 
каналах мало сюе, мало ци, в тайиньских каналах много ци и 
мало сюе". Из этого видно, что количество циркулирующих ци 
и сюе не одинаково в зависимости от определенной иньской и 
определенной янской принадлежности канала.

Врачи китайской национальной медицины большое значе-11 
мне придают даже климатическим переменам, за которыми 
они тщательно следят. В Китае вес]гой много ветра, мало вла- 
т .  В начале лета много жара, мало сухости. Поздним летом 
мною влаги, мало холода. Осенью много сухости, зимой мно- 
ц| холода. В зависимости от количества ци и сюе, циркулиру
ем |сго по организму человека, а также и от времени года врач 
меняет метод лечения. Если у пациента много ци и сюе, то ре
комендуется кровопускание. Иглоукалывание у него должно 
iii.liюлняться методикой се.

Во всех случаях, когда ци и сюе у пациента в малом количе-
< | не, воздействие должно быть очень слабым. Поэтому иглоука- 
нывание у него проводится только методикой бу. Обязательным/ 
в таком случае является полынно-сигаретное прогревание или' 
прижигание, особенно в холодное время года. Если много сюе, 
по мало ци, то наиболее эффективным оказывается кровопус
кание. Во всех случаях, когда малосюе, но много ци, для дости- 
'1.П1ИЯ хорошего результата лечения иглоукалывание необходи
мо выполнять методикой се. В зависимости от того, внутрен
ним орган какого канала поражен, а также и какое количество 
ми и сюе циркулирует по нему, зависит глубина укола и время 
оставления иглы в нем.

J Десять небесных стволов и двенадцать земных ветвей соот-/ 
нгн твуют определенному времени года. Так, весна — это пер
сы и небесный ствол им  и второй небесный ствол и, третья зем
ная  ветвь инь, четвертая земная ветвь мао. Лето — это третий не
бесный ствол бин. четвертый небесный ствол дин, шестая зем- 
| мм ветвь сы± седьмая земная ветвь ĵ . Вторая половина лета — это
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пятый небесный ствол $  шестой небесный ствол щи, пятая 
земная ветвь чэнь. одиннадцатая земная ветвь сюй. Осень — это 
седьмой небесный ствол гэн , восьмой небесный ствол синь, вто
рая земная ветвь чоу, восьмая земная ветвь вэй Зима — это девя
тый небесный ствол ж энь . десятый небесный ствол гуй , первая 
земная ветвь изы. девятая земная ветвь шэиь. десятая земная 
ветвь двенадцатая земная ветвь хай.

Внимательно наблюдая периодичность процессов микро
космоса и макрокосмоса, китайские ученые древности устано
вили, что значительное влияние на циркуляцию жизненной 
энергии ци и жидкостей сюе по каналам и их коллатералям лю- 
'ббго”организма оказывают климатические изменения. Более 

^ Г то го , они считают, что важно даже время года. В самом древ
нем каноне по китайской национальной медицине "Хуанди 
Нэйцзин" (О природе и жизни, или Канон Хуанди о внутрен
нем), в книге "Линшу“, есть записи, из которых следует, что со

ответственно четырем временам года каждый день тоже делят 
у  на четыре отрезка.

При описании данной зависимости китайские ученые это 
деление суток осуществляют следующим образом. Утро или 
рассвет соответствует весне, полдень — лету, вечер или закат 
солнца — осени, полночь — зиме. В каждое время года обяза
тельно отмечаются свои особенности и закономерности цирку
ляции жизненной энергии ци и крови с внутритканевыми жид- 

г костями сюе. Движение не хаотично, а очень упорядоченно. И 
j что самое главное, установлена строгая определенная перио- 
1 дичность этого движения.

По наблюдениям китайских ученых все перемены в приро
де наиболее полно укладываются вшестидесятеричный цикл. В 
глубокой древности медики Китая, используя циклические 
знаки летоисчисления своей страны, по которому они рассчи
тывали шсстидесятилетние периоды китайского летоисчисле
ния, составили аналогичные таблицы вычисления так называе
мых открытых точек.

Китайские медики считают, что жизненная энергия ци и 
\ жидкости сюе в определенное время оказываются в этих точках
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и максимальном количестве. Отдельные синдромы и симптомы 
и iпочивают различными видами воздействий в указанное вре
мя и данных точках. Это может быть иглоукалывание, электро-
• м-Л'иупктура, кровопускание, прогревание полынными сигара
ми, прижигание полынными конусами, точечный массаж, раз- 
пгшыс примочки травами и их настоями, банки.

1аким образом, речь идет не только об иглоукалывании, 
выполняемом в рассчитанных точках. Не менее важными ока- 
ч.шаются и другие виды воздействия в них. В частности, уста- 
I к пшена высокая эффективность применения магнитных ба
нок, полынно-сигаретного прогревания и прижигания конуса
ми открытых точек для поднятия иммунитета у лип старше пя-
I идссяти пяти — шестидесяти лет при использовании первого, 
1 1 »• п.его и четвертого способов метода цзыулючжу.

Время, в течение которого высчитанные точки являются 
» 1 1 крытыми, равно двум часам. При первом способе данного ме
т л а  одна точка, а в определенные двоечасия две точки являют- 
| я от крытыми, при втором — точки всего канала, при третьем — 
ом на, при че твертом — одна точка. В методе открытых точек все 
подчинено определенным закономерностям. Даже деление су- 
1ок на двенадцать отрезков, по два часа в каждом из них, не яв- 
ияпея случайным. Более того, это — одно из главных звеньев 
расчета открытых точек.
‘ I Основной задачей учения данного метода является пра- 
ittiмьный расчет точек, в которых в строго определенное двое- 
час!^сконцентрировано большое количество ци и сюе. Каждо
му двоечасию соответствуют рассчитываемые точки. Они мо-
I уг быть успешно использованы для получения максимального 
к|и|>скта при воздействии на них. Особое значение придают да- 
•кс названию метода — цзыулючжу. Иероглиф цзы обозначает 
шп.ское начало. Он олицетворяет полночь и соотносится с се
вером. Иероглиф у  обозначает янское начало. Он символизиру- 
<-i полдень и соотносится с противоположным направлением 
с нега, то есть с югом.

' Иероглифы лючжу переводятся с китайского языка на рус- 
' Kiiii язык как ток, течение. Эти два иероглифа символизируют



циркуляцию ци и сюе по каналам и по коллатералям. Более то
го, придавая большое значение именно данным понятиям, ки- 

г тайские медики древности считали, что цзы и у  таюке отража- 
7' ют смысл противопоставления таких понятий, как вода и огонь, 

холод и жар  и т.д. Кроме того, эти два иероглифа в методе отк
рытых точек несут и другой, более определенный и четкий, 
смысл.

Они обозначают совершенно конкретные временные от- 
jfr  резки суток. Иероглиф цзы соответствует полночи — с двадцати 

трех до часа ночи, а у  — полудню, то есть с одиннадцати до три
надцати часов дня. Так как оба временных отрезка являются 
окончанием развития одного из начал и зарождения в нем про
тивоположного, то в понятие двух иероглифов цзыу входит как 
само собою разумеющееся, что в инь зарождается ян, а в ян за
рождается инь.

Поэтому эти четыре иероглифа, каждый из которых имеет 
и конкретное, присущее только ему значение, выступают сим
волами, вошедшими в название самого метода лечения. И если 
их рассматривать именно с данной точки зрения, то оказывает
ся, ими обозначали, что во время цзы , то есть в полночь, инь 
развивается до своего наивысшего расцвета. В это же самое

* двосчасие зарождается ян. В полдень, в двоечасие у, когда ян 
достигает полного развития, в нем зарождается инь.

Во многих китайских руководствах многократно подчерки- 
j вается, что рождение нового начала происходит именно в тот 
( момент, когда противоположное полярное начало достигает 
6 своего максимума. Это очень важное положение метода откры

тых точек имеет свое подтверждение в иероглифах цзыу. Дан
ные два иероглифа могут выступать символами развития и за
рождения нового начала. Каждый расхождение, рост, полное 

'  . развитие, а затем начинающееся после этого увядание и исчез- 
(гЙновение одного из них сопровождается прямо'противополож

ным процессом второго. 
с Если данные изменения гармоничны, то есть даже самое 

незначительное увеличение одного соответствует точно такому 
же уменьшению второго из начал, то человек здоров. При этом
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подчеркивается, что если второе начало увеличивается, то пер- 
пос с. такой же степени должно уменьшаться. В таком случае в
■ и» организме функции всех внутренних органов в порядке, 
мот процесс непрерывен, он бесконечен. В инь зарождается 

им, t)ii постепенно увеличивается, а инь в такой же степени 
\ мг пинается. Затем в ян зарождается инь, он увеличивается, ян 
\ мп пинается.

11аблюдения медиков показывают, что многие болезни в j
• н-шжпом проявляются днем, особенно усиливаясь к вечеру. (_ 
ho имеет свое объяснение. Согласно китайской национальной / 

челицине, настоящая жизненная энергия, которая по-китайс- 
| п называется нжэньци , в понятие которой включена охрани- j 
н-'П-пая ци, довольно мощная утром.

(' двенадцати часов дня она начинает уменьшаться. Поэто
му вечером нжэньци находится уже в более ослабленном состо- у 
•мши. Важна и циркуляция охранительной жизненной энергии 
I- ч/цн в организме человека. В одной из статей журнала 
"Ч.юш.цзю терапия Китая" приведена фраза: "Охранительная 
•i n щепная энергия вэйци за сутки делает 50 кругов, из которых 
' • приходится на дневное время, а 25 — на ночное время".

Жизнедеятельность любого живого существа определяет
ся внешней средой. Человек представляет собою единую с и с 
и -м у  с природой, он — се часть. Источник жизни человека — 
природа, поэтому на все климатические и погодные измене
ния организм обязательно реагирует. Соответственно време- >(' 
пн беспрерывно меняется ткань. Все живое, начиная с клетки 
п оканчивая высокоорганизованной материей, включая орга- 
нн iM животного и человека, претерпевает различные преоб- 
p.i нжания.

< ’овременная медицина доказала, что возникновение забо- 
|<‘и.1Н!1 я, изменения во время его течения имеют определенную 
периодичность. Например, болезни сердца более часто возни- 
t .ног зимой. Почти у каждого больного при любом заболева
нии утром состояние обычно лучше, чем днем. Оно начинает 
\ •-.читаться уже с утра. К вечеру самочувствие его становится 
«н <ян'!пю тяжелым. Наглядным примером может быть тубер-
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кулез легких, эмфизема легких, пневмония и многие другие 
болезни внутренних органов.

Установлено, что кровохарканье при эмфиземе легких уси
ливается к вечеру. Это же самое можно сказать и про туберку
лез. Все симптомы при данном поражении становятся доволь
но выраженными тоже после полудня. Но некоторые заболева
ния более четко проявляются в ночное время суток. Так, нару
шение сердечного ритма, развитие сердечной недостаточности 
чаше возникают ночью. В самые ранние часы, перед наступле
нием утра, увеличивается количество больных, жалующихся на 
удушье. У многих именно в это время отмечаются и приступы 
бронхиальной астмы .

Врачи китайской традиционной медицины придают боль
шое значение времени приема лекарств, считая возможным из
менение его дозировки. Во многих учебных пособиях записано, 
что она может быть разной в зависимости от времени суток. Не
которые авторы, печатая материалы своих наблюдений в журна
ле "Чжэньцзю терапия Китая", посвящают данному вопросу це
лые статьи. В клинической практике китайские медики получа
ют наивысший эффект при самой минимальной дозировке ле
карства, так как учитывают состояние больного в зависимости 
от времени суток. Оказалось, что это имеет большое значение 
при лечени и самых различных заболеваний.

В одной из статей приводится следующее наблюдение. Ав
тор исследовал состояние пациентов, страдающих гипертони
ческой болезнью. Самые высокие цифры артериального давле
ния у данной категории больных отмечены им с 7 до 9 часов ут
ра и с 15 до 18 часов дня. Это дает автору право утверждать, что 
для постанови точного диагноза, назначения рационального и 
самого оптимального лечения артериальное давление больному, 
страдающему гипертонической болезнью, необходимо измеря ть 
несколько раз в течение дня, особенно в отмеченные им часы.

В этом же журнале есть указания на то, что очень важно 
знать, когда наступает пик заболевания, так как иглоукалывание 
должно выполняться за два часа до него. В таком случае результа
ты лечения бывают самыми значительными. Как показывают и



н ими собственные наблюдения, лучше всего вначале исполъзо- 
п.| I и первый способ метода открытых точек. Это обусловлено осо- 
tii» пыеокой эффективностью его.

Гели иглоукалывание необходимо для изгнания камней из
1 1 ■ I ■ 11 к и о пузыря, то наилучший результат лечения наблюдает- 
« я китайскими врачами с 13 до 14 часов и с 20 до 21 часа. Ока- 
ч.шлется, именно в это время больше всего выделяется желчи, 
и > юрая тут же поступает в желчный пузырь. Она создает в нетЯ" 
к указанные часы самое высокое давление. Но во всех данных 
| IVIлях изгнание камней из желчного пузыря китайскими вра- 
члмп выполняется только в стационаре после тщательного ис- 
| п лования размеров и природы камней. Они не рекомендуют 
использовать иглоукалывание или другой метод воздействия 
| I-I изгнания камней в амбулаторных условиях.

1очно такж е установлено, что при малярии иглоукалыва- 
N11 с лучше выполнять за один — два часа до очередного присту-
II I Иглы при данном заболевании должны быть введены и на- 
м) ли 1'ься в теле больного до того времени, когда должен начать- 
| ч изиоб. При болезненных менструациях лечение начинают за 
пепелю до менструального цикла. У некоторых больных его 
| и.лмчивают за один день до начала менструаций. Гораздо чаще 
mi Iоукалывание оказывается эффективным во время менструа
ции, особенно если она сопровождается чрезмерной болезнен
н а  и, К).

Китайские врачи при лечении бесплодия у женщин выпол-1 

и лют иглоукалывание обязательно не только в то время, когда 
■ю ккна быть овуляция яйцеклетки, но и за несколько дней до
• и • • 11екоторые врачи считают, что при ряде расстройств игло- 
v г л'п.шание лучше проводить вечером перед сном. Заключения 
м- оолыгшнства китайских медиков и наши собственные мно- 
мнитиие клинические наблюдения свидетельствуют, что если 
|и mi. не идет об использовании метода открытых точек, то наи-
1 «шл.шис эффекты чжэньцзю терапии всех болезней отмечают в 
» I ре и нее время.

И своих лекциях врачам, обучающимся на курсах под готов- 
| п |юфлексотерапевтов, особо подчеркиваем: наилучшие ре



зультаты лечения любого заболевания, включая даже такие рас
стройства, как бессонница и ночное недержание мочи, тоже 
наблюдаются при проведении иглоукалывания и других мето
дов воздействия в утренние часы, а наихудшие — в вечерние.

Видимо, это объясняется тем, что в вечернее время орга
низм начинает перестраиваться, подготавливаясь ко сну. Он не 
может должным образом прореагировать па проводимые про
цедуры в это время суток. И хотя логично было бы проводить 
лечение бессонницы и ночного недержания мочи перед сном, 
результаты проводимой терапии в это время значительно ниже 
по сравнению с утренними и дневными часами. Поэтому реко
мендуем иглоукалывание и другие виды воздействия по воз
можности выполнять утром.

Профессора китайской традиционной медицины подчер
кивают, что при поступлении больного на лечение вначале не
обходимо тщательное наблюдение за развитием болезни. После 
уточнения диагноза очень важно выбрать благоприятное время 
иглоукалывания одним или двумя способами метода открытых 
точек, которые являются наиболее подходящими для данного 
пациента. Это объясняется еще и тем, что возникновение и раз
витие заболевания любого внутреннего органа обычно проте
кает по определенным закономерностям.

Поэтому очень важно при обнаружении первых признаков 
заболевания проанализировать, какие симптомы могут возник
нуть в дальнейшем. Необходимо сразу же не только устранить 
уже имеющиеся симптомы, но и предпринять профилактичес
кие меры во избежание более резко выраженною развития па
тологического процесса. Такая тактика врача является лучшим 
способом сохранить организм здоровым, то есть подавить бо
лезнь в самом начале, не допуская дальнейшего развития пато
логического процесса.

В Китае во многих случаях это делается не только своевре
менно, но даже заранее. Людям, особенно пожилого возраста, 
осенью, зимой или весной из года в год страдающим трахеитом, 
бронхитом и другими заболеваниями легких, лечение начина
ют летом. Это делается и в том случае, когда они не болеют. В
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• ми есзон. года, когда человек не предъявляет никаких жалоб и 
чуисгнует себя практически здоровым, врач китайской 
1 1 мипционной медицины начинает лечить его по поводу трахе- 
п м п бронхита, возникающих у него в осеннее и в зимнее вре
мя. I* таких случаях организм оказывается подготовленным к ,;' 
шмпсму сезону. Он заболевает в это время гораздо реже, и бо- 
чс пи, протекает значительно легче.

Пилимо, это объясняется еще и тем, что в Китае даже в са
мые древние времена придавалось большое значение профи- 
Ъ1 к гике заболеваний. При этом учитывались различные причи- 
IIм их возникновения, тщательно анализировали зависимость
• ■«к-тиния папиента от времени года. В настоящее время ки- 
мйские врачи большое внимание уделяют сезонным болезням.
Ко многих научных статьях подчеркивается, что̂ остШТПТЕ~каж=—■■* 
м о ю  внутреннего органа, его функции, движения ци и сюе по 
мишлам и коллатералям, а также обмен веществ, в том числе и 
иомпый, в определенной степени зависят от времени года.

И журнале "Чжэньцзю терапия Китая" напечатано много
I I лтей, констатирующих, что не только физическое состояние, 
но даже_настроение человека и его память имеют определен
ную периодичность. Менструация у женщин, половая актив
ность  у мужчин, овуляция яйцеклетки, наступление беремен- "
I I < кг гиГ~так‘"или иначе Г подчинены определенным циклам. 
Умственная и физическая деятельность человека более актив- 
имя летом и пассивная зимой. Она понижается осенью. Зимой 
н.ютупает ее спад. Весной начинает повышаться работоспособ
ность организма, достигая максимума летом. Имеет значение 
м.оке время суток.

Особенно много внимания уделял данному вопросу врач 
Я п Цзичжоу в Минской.династии. В его книге вопросу метода
• и крытых точек посвящена целая глава. Человек из природы 
fизбирает все самое лучшее, пополняя янскую и иньскую ци.
Очень важно, что в полнолуние организм от природы лучше и 
оме грее пополняет иньскую ци. Это обяза тельно учитывается 
при занятиях дыхательной гимнастикой. Поэтому преподавате- 
пи цигун подчеркивают, что, если у больного недостаточность
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инь, необходимо выполнять дыхател ьную гимнастику не толь
ко днем, но и в позднее вечернее и очень раннее утреннее вре
мя. В таком случае тренирующийся получает так необходимую 
ему и иньскую энергию, приспосабливаясь ко всем изменени
ям внешней среды.

Все это публикуется в Китае в журнальных статьях и в меди
цинских учебных пособиях с целью показать важность метода 
открытых точек. В них подчеркивается периодичность всех про
цессов в организме человека. Китайские ученые выдвигают 
предположение, что и до возникновения жизни на земле уже 
были периоды по шестьдесят лет. Основанием для этого служили 
их наблюдения за природными изменениями. Оказалось, многие 
из них укладываются в шестидесятеричный цикл. Шестьдесят

(лет раньше в Китае называли большим годом, отмечая опреде
ленную периодичность изменений в этом отрезке времени в 
природе.

Таким образом, одним из основных положений метода 
открытых точек является признание цикличности всех пропес- 
сов не только в природе, но и в организме человека. Согласно 

'"данному учению считается, что определенные изменения 
свойственны не только шестидесяти годам и дням, но и шести- 

^  десяти двоечасиям, составляющим пять суток. Шестьдесят 
двоечасий даже имеют специальное название, которое по-ки
тайски звучит хоур. Этим подчеркивается важность данного 
понятия в методе открытых точек.

Шестидесятеричный цикл (годы, дни, двоечасия) опреде
ляются десятыр^набесными стволами и двенадцатью земными 
ветвями. Они являются необходимыми циклическими знаками 
китайского летоисчисления. Изучение метода открытых точек 
предусматривает обязательное запоминание названий не толь
ко небесных стволов, но и земных ветвей.

Стволы по-китайски называются тяньганъ, где иероглиф 
тянь переводится на русский язык как небо, небесный. Иерог
лиф гань означает ствол. Небесный ствол несет в себе понятие 
движения, изменения. Ветви по-китайски звучат динжи , где 
иероглиф ди означает землю, а иероглиф чжи — ветвь. Земная
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т ип., и отличие от небесного ствола, символизир уеанюстоян-
- ми», неподвижность. Небесный ствол и земная ветвь всегда
........ друг с другом. Они не могут существовать первый
Ьг t июрого.

< >чоиь важным при этом является и то, что имеется не оди- 
ii.ihoiioe количество их. Небесных стволов десять, а земных вет- 
|и и диенадцатъ. В их названии заложен определенный смысл. 
Ниже приводим краткий анализ перевода своеобразной симво- 
■IIн- и каждого небесного ствола и всех земных ветвей так, как 
| и* преподносят в своих лекциях профессора китайской наци-
• ш;т.мой медицины и как они описаны в основных руковод-
* in, 14 но методу открытых точек.

Небесные стволы
I. Цм в переводе на русский язык означает рож дение. Ки- 

tuuni-hHc медики подчеркивают: в данном случае имеется в виду, 
что "рождение происходит в земле". Это слово является символом 
. начала рож дения не только жизни, но и любого явления. В 
пп> ж е время указывается, что именно данный иероглиф символи- 
чцп'см и рож дение янской ци.

. *. И в переводе на русский язык означает чуть-чут ь показав - 
hi I те я ич-под земли росток. Он слабенький, хрупкий, искривлен- 
чыи. /к 'выпрямленный. В то ж е время утверж дает ся, что он явля-
• fin ч уж е вполне обозначенным ростком, хотя и очень хилым.

» Кин переводится с  китайского языка как укрепленный и
ч и > n.hn только начинающий набирать силы интенсивно растущий

П)i>h
J Дин обозначает почти полностью укрепленный и выпрям- 

!, ч>н./1/ росток, который уж е приобретает форму и превращает-
* -1 м pi ч тение.

■ V символизирует прочно стоящ ее на своем собственном  
>ччн\ Ук репленном в земле, красиво растущее над землей р ост е-

о П/ш в переводе с китайского языка обозначает красивое, 
н-ио а/,!росшее растение, которое стремится вверх.

У ж в переводе на русский язык означает, что растение не
; 25



только выросло, но и укрепилось, а главное — прочно стоит, под
держиваемое своим корнем. Оно сильное, красивое, цветущее.

8. Синь переводит ся словом, обозначающим, что уж е пол
ностью выросло и созрело новое растение, внутри которого дол
ж ен народиться зародыш, то есть заложено зерно новой жизни. В 
переводе данного слова подчеркивается, что раст ение может  
дать потомство.

9. Жэнь в переводе с китайского обозначает, что уж е четко 
ож идает ся рож дение новой жизни, а само выросшее раст ение на
чинает постепенно увядать.

10. I Уй в переводе на русский язык означает, что не только 
ож идает ся новая жизнь. Она на подходе, уж е есть зародыш, к о
торый дает начало новому потомству. Выросшее ж е и созревш ее 
раст ение не только стареет и увядает , но и начинает исчезать, 
давая дорогу новому потомству.

Небесные стволы, таким образом, символизируют поня
тие беспрерывного изменения: рождение, рост, развитие, соз
ревание, увядание, постепенное исчезновение старого, зарож
дение нового начала. Каждая земная ветвь, точно так же, как 
и все небесные стволы, тоже имеет свое символическое значе
ние. Это очень важно, поэтому приводим подробное описа
ние всех земных ветвей ниже.

Земные ветви
1. Цзы в переводе на русский язык обозначает проращивание 

зерна, брошенного в землю. Дословный перевод иероглифа цзы — 
набухание зерна.

2. Ч оу в переводе с  китайского языка обозначает, что зерно 
прорастает. Более того, появляется росток. Он начинает расти, 
но еще довольно слабенький, искривленный, совершенно неокреп
ший, а главное — очень маленький, хиленький, только что на свет  
появившийся.

3. Инь в переводе с китайского языка означает, что стебелек 
уж е начинает подниматься вверх. Это ж е слово подчеркивает и 
развитие жизненной энергии ци.

4. Мао символизирует дальнейший рост  растения. Вот оно
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уж е прошло верхний слой почвы и появилось из-под земли. Данный 
иероглиф на русский язык переводится словом "всход".

Л. Чэнь в переводе с  китайского языка обозначает, что рос-
не только полностью прошел верхний слой земли, но он уж е  

\<><-рживается над е е  поверхностью.
(■>. Сы символизирует гармонию полярных сил инь и ян в ки- 

т, щекой традиционной медицине. В данном ж е случае подчеркива
вшей дальнейшее развитие и укрепление ростка, превращающего- 
«■'/ к определенное растение.

7. У переводит ся с  китайского языка как хорошо растущее 
Растение. Оно не только прекрасно развито, но у  него уж е  есть 
I определенный вкус.

S. Вэй в п ереводе с  китайского языка обозначает, что р а с
т ение полностью сформировано.

‘К Шэнь в переводе на русский язык обозначает, что раст е
ши- не только выросло, но и полностью созрело. Оно крепко стоит 
/met поверхностью земли, поддерживаемое своими корнями.

ПК Ю символизирует, что выросшее растение прочно стоит  
над поверхностью земли. Оно не только созрело, но и уж е начина
ет стареть.

11. Слой в переводе с китайского языка обозначает, что вы
росшее, полностью сформированное раст ение постепенно начина
ет дряхлеть. В нем ож идает ся зарож дение новой жизни.

/ }. Хай в переводе на русский язык обозначает, что новое на- 
/».* >tcihн'тся, а старое отмирает . Но главное — в центре старого 
/иитсния сформировалось ядро нового начала.

I ;>ким образом, двенадцать земных ветвей обозначают то же 
' i|мое, что и десять небесных стволов. Вначале происходит рож- 
и пне новой жизни, которая постепенно развивается. Достигнув

• мигIо полного совершенства, она начинает увядать, но в ней 
ммош. появляется росток новой жизни. Этот процесс бесконечен.
К .и- mm,ко нарождается новое, постепенно отмирасф-егарое._______

Название года, месяца, дня, двоечасия в методе открытых 
и пег. осуществляется сочетанием одного небесного ствола и
.......hi' земной ветви. Например, первый небесный ствол и
и- pn.iH земная ветвь образуют двоечасие изя-изы . Именно та-
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ково название первого года текущего 60-летия, которое нача
лось в 1984 году. Затем второй небесный ствол соединился со 
второй земной ветвью, образуя двоечасие и-чоу. которым наз
ван 1985 год. Третий небесный ствол и третья земная ветвь 
бин-инъ обозначают 1986 год и т.д.

После того, как по порядку десятая земная ветвь заняла свое 
место после десятого небесного ствола, обозначая название 1993 
года, одиннадцатая земная ветвь сочетается с первым небесным 

л£- стволом, называя 1994 год, а двенадцатая земная ветвь — со вто
рым небесным стволом, обозначая 1995 год. То же самое проис
ходит и с названием дней, двоечасий. Всегда важна точка начала 
отсчета. Определив первое сочетание, подсчитывают затем ос-, 
тальные. При этом обязательно учитывают, что небесных ство
лов только десять, а земных ветвей двенадцать.

. f  Нужно четко уяснить и просто запомнить, что после сое- 
динения десятой земной ветви с десятым небесным стволом, 
одиннадцатая земная ветвь сочетается с первым небесным 
стволом, а двенадцатая земная ветвь — со вторым небесным 
стволом. Через десять таких соединений с первым небесным 
стволом сочетается уже девятая земная ветвь, через следую
щие десять соединений -  седьмая и т.д. Оказалось, что комби
нация никогда не повторенного сочетания одной земной вет
ви и одного небесного ствола составляет цифру шестьдесят. 
Данное положение полностью соответствует шестидесятерич
ному циклу учения метода открытых точек цзыулючжу, кото
рое так широко используется в клинической практике Китая.

Очень важным в данном учении является положение, по 
которому определенному двоечасию всегда соответствует фик
сированная земная ветвь. Двадцать четыре часа суток, разде
ленные на два, составляют двенадцать отрезков времени. Каж
дый из них имеет собственное название по земной ветви. Двое- 
часие с трех до пяти часов утра называется инь, с пяти до семи 

3>/4асов утра — мао. с семи до девяти часов утра -  чэнь. с девяти до 
одиннадцати часов утра -  сы.

С одиннадцати до часа дня двоечасие называют у, с часа до 
гтрех, то есть с тринадцати до пятнадцати часов дня — вэй, с трех
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i.o ни ппя до пяти, то есть с пятнадцати до семнадцати часов, — 
ш < ’ семнадцати до девятнадцати часов двоечасие именуется
ш ,. меня гпадцати до двадцати одного часа -  сюй . с двадцати од- 
iи .и що двадцати трех часов — хай. С двадцати трех до часа ночи 
по н-часпе называют изы. с одного часа до трех часов ночи — чоу.

11(» п ому если в методе открытых точек хотят указать время 
| ! |м \ часов до пяти часов пополудни, то его просто называют
* и ни >м шзнь. Конкретные часы указывать не нужно, так как все 
mi  кисрапевты знают, о каком отрезке времени идет речь. О 
нр.мпш с трех до пяти часов утра говорят инь. и также врачи са
ми помнят его часы. Всем, знакомым с методом открытых то- 
ч- 1  . при названии мао сразу же становится понятно, что имеет- 
1 и и имду время с пяти до семи часов утра. Вначале это представ
им- и.:я грудным для запоминания. Однако каждый врач очень 

!м.н ipo привыкает, легко оперируя временными категориями 
мммпго метода.

11сС)ссных стволов только десять, а двоечасий двенадцать. 
11«> м ому два небесных ствола в одни и те же сутки повторяются 
|ни.*/1.1.1. Таким образом, в отличие от земной ветви, которая не- 
MI ипшжна и имеет строго фиксированное время в сутках, небес- 
мinii ствол все время в движении. У него нет постоянного време
ни <) I сюда становится ясным и соотнесение данных двух поня- 
! ни с полярными силами. Земная ветвь олицетворяет иньское, а 
нс1>(ч-||ый ствол — янское начало.

Как уже указывалось, очень важно, что шестьдесят двоеча-
* мм отображают периодичность процессов, а самое главное -  
мпк щ 1чность движения жизненной энергии ци и жидкостей сюе 
м.» организму человека. Данное положение имеет и большой 
практический интерес. Открытые точки первого способа повто- 
рчннся вновь, завершая полностью весь цикл ровно через пять
* \ и>к. Следовательно, понятие хоур, обозначающее именно этот 
пр‘-мспной отрезок, в котором точки ни разу не дублируются, 
чичяется очень важным звеном учения цзыулючжу.

1ак как первоэлементов всего пять, а внутренних органов и
* mi им пых с н и м и  каналов двенадцать, четыре из них принадле
жи одному первоэлементу. К первоэлементу дерево отнесены



янский желчный пузырь и иньская печень, к первоэлементу 
огонь — янская топкая кишка и иньское сердце, к первоэлементу 
земля — янский желудок и иньская селезенка, к первоэлементу 
металл — янская толстая кишка и иньские легкие.

С первоэлементом вода соотносятся янский мочевой пу
зырь и иньские почки. Очень интересным в методе открытых 
точек является и утверждение, что именно к данному первоэле

м ен ту  относят иньский перикард и янские три части туловища. 
/ Эти данные приведены в лекциях профессора Чэн Цзыфу, ко- 
 ̂ торый хорошо владеет методом открытых точек и досконально 

изучает не только современную, но и древнюю литературу по 
чжэньцзю терапии.

На это обращаем особое внимание врачей, начинающих
I изучать метод цзыулючжу, так как все иглотерапевты знают, что 
„ сердце, топкая кишка, перикард и три части туловища относят

ся к первоэлементу огонь. Поэтому принадлежность перикарда 
и трех частей туловища (по данным лекций профессора Чэн 
Цзыфу) в методе открытых точек первоэлементу вода цитиру
ется им по лекциям его учителя Шан Ютана. Профессор Чэн 
Цзыфу считает, что это еще раз подтверждает натурфилософс
кую теорию зарождения одного из начал во втором.

Утверждение является действительно очень интересным, 
^  так как демонстрирует одно из важнейших положений нацио

нальной медицины Китая. В этом проявляется основное звено 
учения о полярных силах. Оно является еще одним подтвержде
нием теории, что в инь зарождается ян. Профессор Чэн Цзыфу 
подчеркивает, что первоэлементу вода китайские ученые прида
ют большое значение. Особо подчеркивается, что даже возник- 
новение жизни произошло в воде. В инь (в данном случае — пер- 

у воэлемент вода) зарождается ян (в данном случае — первоэле
мент огонь).

Китайские медики придают большое значение первоэле
менту вода еще и потому, что именно к нему в методе открытых 
точек относи гея последнее двоечасие гуй-хай . в котором деся
тый небесный ствол и двенадцатая земная ветвь соединяются 
вместе, заканчивая шестидесятеричный цикл. Но еще раз нало-
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........им, что во всех остал ьных случаях, когда речь не идет о мс-
I *»-i«-«* I крытых точек, при характеристике перикарда и трех час- 
|* и iv кжища данные внутренние органы следует соотносить 
ним о г первоэлементом огонь.

V'lenuc Китая в древности считали, что все начинается с вос- 
| " 1  I Дни подтверждения этого положения они ссылались на то, 
и" IjI(чч* восходит солнце, отсюда каждый раз грядет начало но-

...... * мня. Следовательно, на востоке зарождается все, что потом
ним \ чае г развитие. Видимо, этим объясняется и тот факт, что в^ 
mi-I пне открытых точек все начинается с первоэлемента дерево,
* |*ч mi  и юго с этой стороной света.

«>Ч1Чм, важным представляется учение цзыулючжу, по кото
рому нее внутренние органы связаны попарно с определенным 
inчни> цементом. Это имеет не только теоретическое, но и 
Ира г 1 1 пес кое значение, так как первоэлементы взаимодейству- 
ич между собой, усиливая или ослабляя (и даже в некоторых
* -цчачч сильно подавляя) один другого. Подробные сведения 
vii ним движения пяти стихий приведены нами в теоретичес
ким и*именовании второго способа наизыфа метода цзыулючжу.

11 а I к >сто к указы вает первоэлемент дерево. С него и начинает- j
< ‘I I нечет самых первых двух небесных стволов, принадлежащих { 
манному первоэлементу: первого щя и второго и. К первому не- 
in I ному стволу относится желчный пузырь, ко второму небесно
му I тому — печень. На юг указывает первоэлемент огонь. Ему 
М|Ц1и.|1|1|ежат третий небесный ствол бия, к которому относится 
и и и а я к и ш ка, и четвертый небесный ствол дин с соотнесенным с 
ним • ердцем. Первоэлемент земля указывает на середину. К нему
• •ми »oi гея пятый небесный ствол у  и шестой небесный ствол цш  
| 1 1 и н иетственно принадлежащими им желудком и селезенкой.

< едьмой небесный ствол гэи и восьмой небесный ствол синь.
■ ич m i  пи, 1C с толстой кишкой и легкими, относятся к первоэле- 
н. in у металл, указывающему на запад. На север указывает пер-
• пимент вода. Ему принадлежат девятый и десятый небесные 1
■ мч 1.1 ы ж ть и гуй. С ними в методе открытых точек связан ы не ! 
к. и.1-■»» мочевой пузырь, почки, но также и три части туловища, 1 
и- pul а|»д. Для более быстрого запоминания, особенно у кого хо- ••



рошо развита зрительная память, все изложенное выше, в том 
числе и соотнесение каждого внутреннего органа с определен
ным небесным стволом, а также с первоэлементом и присущей 
ему полярной силой, профессор Чэн Цзыфу проиллюстрировал 
схемой из пяти строк. Как показывает наш собственный опыт, 
все эти данные в таком виде запоминаются гораздо легче.

Первая строка означает полярность, то есть принадлеж
ность внутреннего органа и связанного с ним небесного ство
ла определенной полярной силе — инь или ян. Вторая строка 
соответствует первоэлементу, с которым связаны два или четы
ре внутренних органа. В третьей строке указаны номер и ки
тайское название небесного ствола, в четвертой -  направление 
части света. Эта строка обозначает, куда указывает данный 
первоэлемент. Пятая строка является заключающей. Здесь 
представлен внутренний орган, связанный со всеми предыду
щими строками (схема № 1).Если внимательно проанализиро
вать приведенную схему, то, прежде всего, наблюдается зако
номерность парного соединения небесных стволов, принадле
жащих одному и тому же первоэлементу. Данное обстоятель
ство имеет большое клиническое значение, так как создает ус
ловия взаимозаменяемости точек различных двоечасий. Не 
всегда больной поступает на лечение в самое благоприятное для 
лечения его пораженного внутреннего органа время. А благода
ря взаимозаменяемости точек, врачу предоставляется возмож
ность более широкого использования метода цзыулючжу.

Например, заболевания желчного пузыря можно лечить в 
двоечасие не только тогда, когда открытыми оказываются точ
ки канала данного внутреннего органа, но и в двоечасие, когда 
открытыми будут точки канала печени. И наоборот, печень 
можно лечить как во время открытых точек канала печени, так 
и. тогда, когда открытыми являются точки, принадлежащие ка
налу желчного пузыря. Таким образом, рамки использования 
метода могут быть расширены.

Особенно важно данное положение для амбулаторных 
больных, так как они не всегда могут прийти на лечение в ука
занные часы и нужно изменять время, подбирая наиболее под-
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Схема N2 1
< \ема принадлежности внутреннего органа полярной силе, 

первоэлементу, небесному стволу, части света

ян инь ян инь
I у  дерево I  I  огонь <С. I

I цзя 2 и 3 бин 4 дин
I ^  восток t  ^  юг I

желчный печень тонкая сердце
ну тырь кишка

ии инь ян инь
I земля i   ̂ У металл V

!> у б цзи 7 гэн 8 синь
i  ^  середина I I  ^  запад ^  t

желудок селезенка толстая легкие
кишка

-О ян инь ^
| )> вода I

/ 9 жэнь 10 гуй \
| север |

мочевой почки /
V пузырь /

^  три части туловища перикард г

vи:I н11цч‘. Когда же оно выполняется в стационарных условиях, 
и» m in (укалывание может быть проведено в рассчитанные для 
мшпнп заболевания часы. Благодаря принадлежности двух 
I'livtpciiiinx органов одному первоэлементу, можно выполнять 
m шуклиывание, как в выше приведенном примере, с исполь-
• ■ >Iм 1 1 1 1 1*м мет ода открытых точек и в другое двоечасие.

<)»обепно это важно в тех случаях, когда высчитанное вре-
ч 1 11 «и.;» 1ывается крайне неудобным. Например, оно может быть 
mi |»I mм или даже ночным, поэтому большое значение прида- 
.| .ч . Vi пестованию другой закономерности. Китайские уче



ные, скрупулезно изучая взаимные связи небесных стволов, об
наружили и вторую, не менее важную, чем указанная, связь их 
между собою. Многолетние наблюдения китайских медиков, 
использующих метод открытых точек, выявили, что небесные 
стволы сочетаются не только но принадлежности их одному 
первоэлементу. Оказалось, что они еще тесно взаимосвязаны 
между собою и с разницей их в пять единиц.

Наличие данной, столь необходимой для проведения пол
ноценного лечения, связи небесных стволов создает другую ре
альную возможность взаимозаменяемости точек. Согласно ей, 
в паре идут первый небесный ствол цзя и шестой небесный 
ствол щ и . Второй небесный ствол и связан с седьмым небесным 
стволом гэн, а третий небесный ствол бин по этой теории соеди
нен с восьмым небесным стволом синь. Четвертый небесный 
ствол дин идет в паре с девятым небесным стволом ж энь . а пя
тый небесный ствол у  — с  десятым небесным стволом гуй .

Указанная связь одного нечетного и одного четного небес
ных стволов, с разницей их в пять единиц, имеет большое кли
ническое значение. Появляется возможность использования 
точки объединенного данной зависимостью капала при пора
жении его внутреннего органа. Но это выполняется не в свое 
двоечасие, а в то, которое приходится на время канала внутрен
него органа небесного ствола с разницей в пять единиц. Данное 
обстоятельство имеет большое преимущество, так как позволя
ет легче маневрировать временем. Это создает дополнительные 
возможности для более результативного лечения методом отк
рытых точек.

Благодаря этим двум закономерностям сочетания парных 
стволов (обязательно одного четного и одного нечетного) по 
принадлежности одному первоэлементу, а с разницей их в пять 
единиц — разным первоэлементам, иглотерапевту предостав
ляется дополнительная возможность получения более эффек
тивного результата, наблюдаемого при использовании откры
тых точек. Данное положение особенно важно еще и потому, 
что двоечасия некоторых небесных стволов приходятся на ноч
ные часы.
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I’;Iшина же в пять единиц обуславливает возможность ис-
м> на п и я точек в дневное время, приемлемое как для врача, 

ей п для пациента. Так как эти двоечасия оказываются вполне 
имиц,|ми, поэтому у части больных нет необходимости уста- 

и.тчшшъ микроиглы и вращать их ночью. Для них появляется 
I** ,i ц,|гая возможность воздействовать на точки в дневное вре- 
мч. высчитанное по первому способу данного метода, при лече
нии пораженного внутреннего органа.

Читая лекции по методу открытых точек, профессор Чэн 
И и.1 фу подчеркивал, что соединение каждого нечетного небес- 
ими* пвола с четным небесным стволом с разницей их в пять
• шпиц создает взаимоугнетающую связь. Более того, сочета- 
ми- первоэлемента первого небесного ствола им  и шестого не- 
!н пи н о ствола щи определяется тоже только ею. Делается это 
ич«’т .  легко. Необходимо только знать первоэлемент первой па
ри) игоссных стволов, указывающих на восток. Все начинающие 
и is ■ i.iм, метод цзыулючжу очень быстро запоминают, что для 
I и I ни н о и второго небесных стволов им  и и им является первоэ- 
■и mi и г дерево.

iaieM находят первоэлемент, который угнетается данным 
in |м!«> элементом для первой пары небесных стволов, соединен
ных • ' разницей их в .пять единиц. Следовательно, для первой па
ры. оп|.единяющей первый небесный ствол им  и шестой небес- 
I или г пюл цш, должен быть первоэлемент земля, так как в движе- 
I inn и яти стихий по взаимоугнетающей связи первоэлемент дере- 
wi Vi метает первоэлемент земля. Третий небесный ствол бин и 
и н i.Mnii небесный ствол синь относятся к первоэлементу вода , а 
I» 1 1 1. 11 1 1 юбесный ствол у  и десятый небесн ы й ствол гуй — к перво- 
<ч» менту огонь.

< седьмым небесным стволом гэн  и вторым небесным ство- 
tn\i (/связан первоэлемент металл, асдевятым небесным ство- 
)чм ж т ь  и с четвертым небесным стволом дин — первоэлемент 
•h fu-tio. И данном случае наблюдаем деструктивный, то есть вза- 
ич«л-i метающий, цикл, по которому земля препятствует тече
нии» поды, вода заливает огонь. Огонь плавит металл, который 
I" |-.с г дерево, а оно своими корнями раздвигает землю. В неко



торых китайских учебных пособиях по чжэньцзю терапии есть 
записи, что дерево своими корнями "душит землю".

Данная деструктивная связь наблюдается нами только 
лишь при рассмотрении связи непарного и парного небесных 
стволов. Таким образом, обязательно сначала идет нечетный, а 
только затем четный небесные стволы. Если же начать анализи
ровать принадлежность их первоэлементам по порядку, а не че
рез один, как описано выше, то окажется, что парное сочетание 
небесных стволов с разницей их в пять единиц подчиняется 
первой физиологической связи.

В таком случае первый небесный ствол щя и шестой небес
ный ствол цзи соотносятся с первоэлементом земля, второй не
бесный ствол и с седьмым небесным стволом гэн  принадлежат 
первоэлементу метала. Как видим, первоэлементы расположе
ны во взаимостимулирующей связи в отличие от только что опи
санной выше деструктивной. Но здесь небесные стволы распре
делены по порядку, а именно: вначале нечетный и четный небес
ные стволы, затем идут четный и нечетный, вновь нечетный и 
четный и т.д. Во многих учебных пособиях приведена именно 
эта связь небесных стволов, то есть по порядку, а не через один.

Так как первоэлементы в таком случае чередуются по взаи
мостимулирующей связи, то созидательный цикл таков: в нед~ ; 
рах земли скапливается металл, который в жилах земли питает 
воду, благодаря которой может расти дерево. При горении дере- ; 
ва появляется огонь, в результате чего образуется пепел , возвра
щающийся в землю, в недрах которой вновь находится металл. 
Этот процесс беспрерывен.

Очень важно запомнить, что первый небесный ствол цзя и 
шестой небесный ствол им  относятся к первоэлементу земля, 
второй небесный ствол и с седьмым небесным стволом гэн при
надлежат первоэлементу металл. Как следует из взаимостиму- 
лируюшей связи, первоэлемент земля рождает первоэлемент 
металл, о чем только что упомянуто выше. Следовательно, дан
ный первоэлемент определен правильно.

Третий небесный ствол бин и восьмой небесный ствол синь 
относятся к первоэлементу вода. По взаимостимулирующей



- ич ш первоэлемент металл рождает первоэлемент вода, поэто- 
м\ первоэлемент определен правильно. Четвертый небесный
< »и* >и дин и девятый небесный ствол жэнь принадлежат первоэ- 
•и-мепгу дерево. По взаимостимулирующей связи первоэлемент

рождает первоэлемент дерево . Следовательно, расчет пер- 
п»> шемента проведен правильно. Пятый небесный ствол у  и де- 
| ими небесный ствол гуй принадлежат первоэлементу огонь.
1 п как дерево при горении образует огонь , данный первоэле- 
ч< in вычислен правильно.

Книду того, что трактовок запоминания взаимостимулиру- 
и hi к'п и изаимоугнетающей связей несколько, здесь нами при- 
и- к ■ 11.1 другие, несколько отличающиеся от тех, которые даны 
I» t мне теории движения пяти стихий. Они легко запоминают - 
| н. XIн'я они проговариваются чуть другими словами, смысл
< м I .и-) ся одним и тем же. Специально в данном руководстве да-
• ‘ I «ч»е трактовки этих связей, чтобы практикующий врач смог

шее быстро ориентироваться в них, отдавая предпочтение To
m', M i r ту, который ему легче запомнить.

11«> ному, расположив все небесные стволы по порядку, а не 
'и |"-I опии, как предлагает профессор Чэн Цзыфу, получили 
и ччи*<■ соединение всех небесных стволов, связанных с перво- 
м*-чпилми, подчиненными созидающей связи. Но первона- 

•м и-ими первоэлемент первой пары небесных стволов, соеди-
и. пиыч е разницей их в пять единиц, вычисляется по методике 
м|н и|к t горл Чэн Цзыфу, то есть по взаимоугнетающей связи. За 
н. Iи»ii\ как приведено выше, обязательно берется первоэле- 
м. щ нерпой пары внутренних органов.

- l i i  юго чтобы внимательно проследить и легко запомнить
- in и. исЬсепых стволов, а главное — пять преобразований, полу
пи чы\ при этой связи, все описанное выше представляем в ви-

п т  к с | рок, В первой строке помещены первоэлементы, с ко-
■ *|ч i viii спя сшм попарно небесные стволы в обычном порядке. 
Ии м 11 1|нш ст роке — направление, куда указывает первоэлемент, 
и ! |к I i.i ii проке дано цифровое обозначение небесных стволов. 
*| т . pun е грока — названия небесных стволов соответственно 
и Iи.м.-рам. Пятая строка представляет пять преобразований



Схема № 2
Принадлежность небесных стволов первоэлементам в 

последовательно попарном их соединении с  разницей в пять единиц

взаимостимулирующей связи, а линии над нею — графическое 
изображение попарного соединения двух небесных стволов по 
порядку — одного нечетного и одного четного, затем одного чет
ного и одного нечетного и так далее, с разницей их в пять еди
ниц (схема № 2).

Таким образом, на представленной схеме первый небесный 
ствол идет в паре с шестым небесным стволом, второй небес
ный ствол — с седьмым, третий небесный ствол — с восьмым, 
четвертый небесный ствол — с девятым, пятый небесный ствол — 
с десятым. Как видим, такое сочетание небесных стволов по
рождает взаимостимулирующую, то есть созидающую, связь 
пяти первоэлементов.

Если же выполнять соединение небесных стволов по мето
дике профессора Чэн Цзыфу, то это выглядит иначе, так как 
каждый раз обязательно сначала идет нечетный небесный 
ствол, а затем четный, с разницей их в пять единиц, что порож
дает взаимоугнетающую связь. В этом случае первый небесный 
ствол идет в паре с шестым, третий небесный ствол идет в паре 
с восьмым, пятый небесный ствол — с десятым, седьмой небес
ный ствол -  со вторым, девятый небесный ствол — с четвертым 
(схема № 3).

Китайские медики считают, что очень важной является связь 
небесных стволов и земных ветвей с определенным временем



Схема № 3
Принадлежность небесных стволов первоэлементам при 

сочетании нечетного и четного с  разницей их в пять единиц

Схема № 4
Принадлежность небесных стволов 

и земных ветвей временам года и первоэлементам

| |кч;на —► лето —► позднее лето -► осень зима

/ I / \ / 1 / \ / \
11 Г,I и бин дин у цзи гэн синь жэнь гуй

1 2  3 4 5  6 7 8 9  10

in it > мао сы у чэнь сюй чоу вэй шэнь ю цзы хай
it» 4г бж 7з 5д П н 2б 8к 9л 10м 1а 12п

и* *1 н;во — ► огонь— земля > металл —► вода

1 '"i;>. Гак как лето представлено двумя периодами, выделяем 
ипг и позднее лето. Чтобы легче запомнить данную связь,
• Ч'ычпп в китайских учебных пособиях приводится соответ-
< I иv»)т а я  схема (схема № 4).

11сходя из шестидесятеричного цикла, каждые два часа, со-
• чтчетнуя строго определенному времени, используются дис- 
i I ii.no удаленные акупунктурные точки верхних или нижних
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конечноеivii. Отсчет шестидесятилетнего исчисления начался 
и Китае пце и третьем тысячелетии до новой эры. Но в медици
ну данное учение о циклах проникло значительно позже. Сей
час существует четыре способа метода открытых точек. Все они 
возникли независимо один от другого в разное время.

Чтобы выяснить необходимость использования наиболее 
эффективного для данного пациента способа, анализируем ос
новной вид воздействия в открытых точках на организм чело
века каждого из них. Циркулирующая но каналам и их ответв
лениям жизненная энергия ци и жидкости сюе состоят из нас
ледственных и приобретаемых в течение всей жизни. Наслед
ственные ци и сюе передаются от родителей. Приобретенные 
ци и сюе вырабатываются после рождения из воздуха, вдыхае
мого человеком, и из употребляемой им пищи, в понятие кото
рой входят и все введенные вовнутрь организма жидкости.

Так как при каждом из четырех способов метода открытых 
точек воздействие происходит не только на всю жизненную 
энергию, кровь и внутритканевую жидкость, но и преимущест
венно на определенный вид жизненной энергии, практикую
щий врач должен иметь четкое представление, какой способ 
ему нужно выбрать, чтобы лечение стало более полноценным. 
В один сеанс могут быть подобраны два, а в более редких случа
ях и три способа цзыулючжу.

Это объясняется тем, что каждый из них прежде всего ока
зывает мощное влияние на всю жизненную энергию ци и жид
кости сюе, циркулирующие по каналам. Но при лечении паци
ента часто очень важно повлиять и на определенный вид жиз
ненной энергии. Врач, анализируя состояние больного в дан
ный момент, определяет, какой способ ему выбрать, чтобы воз
действовать более интенсивно именно на тот вид жизненной 
энергии, который более всего поражен. Это обеспечивает наи
лучший эффект проводимой терапии.

Первый способ метода открытых точек по-китайски назы
вается наганьфа. При нем подчеркивается особая важность не
бесного ствола. Это следует из его названия. В переводе на рус
ский язык иероглиф на означает брать, иероглиф гань перево-
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ишси как небесный ствол, иероглиф фа в переводе означает
< и - кои. При данном виде метода открытых точек, то есть в пер- 
иим способе его, земная ветвь необходима тоже. Но значение
* >.’ иг является столь определяющим, как у небесного ствола.

11ри этом следует обязательно учитывать, что в первом спо- 
■«и и a-мная ветвь нужна не только для обозначения двоечасия, 
н<> и мни того, чтобы проверить правильность расчета. Главным 

и*1»’ таки является небесный ствол, что и обуславливает наз~ 
f* пин* первого способа метода открытых точек. Более того, во 
и- г\ китайских руководствах специально подчеркивается, что 
|чгчп точек первого способа цзыулючжу выполняется именно 
ни исоееному стволу. Во всех учебных пособиях указывается, 
■нм к'миая ветвь определяющей является во втором способе 
чг|п1|л открытых точек, а в данном -  небесный ствол.

Ни {действуя в рассчитанных по первому способу открытых 
|пчк.1ч, существенно влияют на всю жизненную энергию ци и 
«н.чыити сюе, но преимущественно — на охранительную ци. 
Пи китайски она называется вэйци. Она образуется в нижней 
цн ш туловища. Ею регулируется сопротивляемость организма 
Ипчг шгтворным агентам. Согласно канонам китайской нацио- , 
и ни,ими медицины, иммунитет организма в большой степени ; 
in mu т о т  состояния вэйци .

И точке рассчитанного времени при первом способе метода
• отрытых точек воздействие на охранительную жизненную 
ми j и то  оказывается более мощным, чем в остальные часы. Не 
о* иге важным является и то, что именно в данное двоечасие 
пи. мс иглоукалывания, прогревания полынными сигарами, 
м|щ.-ми-амия конусами, воздействия магнитными банками в 
г (• • чи танной нами точке более крепкими и усиленными ока- 
*ыи.in о си вся жизненная энергия ци и жидкости сюе того внут- 
!•< иигн) органа, каналу которого она принадлежит.

I !м н'ому первый способ метода открытых точек показан не 
мимо ослабленным больным, страдающим продолжите льны- 
'шлщшпческими заболеваниями. Он может оказаться мощным 
ир1 м|.|1 иакгическим средством во время любых эпидемических 
....... ик ii лля повышения сопротивляемости организма и у здо-



ровых субъектов. Его можно широко использовать в армейских 
частях, детских садах, школах во время эпидемии гриппа, при 
острых респираторных заболеваниях. Незаменим он и для про
филактики дизентерии, паротита и других инфекционных бо
лезней. Самым ценным в первом способе метода открытых то
чек является его способность усиливать эффект всех методик 
воздействия иглами и сигарами. Именно поэтому его часто при
меняют перед иглоукалыванием и прогреванием по обычным 
рецептам чжэньцзю терапии для каждого заболевания.

Второй способ метода открытых точек называется наизыФа. 
Иероглиф на переводится брать, иероглиф изы -  земная ветвь, 
иероглиф фа -  способ. При этом способе метода открытых то
чек преимущественно воздействуют на приобретенную ци. По- 
китайски ее название звучит как иньци. Данный вид жизненной 
энергии образуется в средней трети туловища из употребляемой 
пищи и жидкостей. При втором способе цзыулючжу, как и сле
дует из его названия, расчет идет по земной ветви. Циркуляция 
жизненной энергии ци и жидкостей сюе осуществляется по 
классическим каналам, каждый из которых связан с определен
ным внутренним органом. Земная ветвь неподвижна. Это очень 
важно для данного способа метода открытых точек.

В каждый день любого года именно земной ветвью обуслов
лено строго фиксированное время прохождения жизненной 
энергии, крови и внутритканевой жидкости по каждому кана
лу. Земная ветвь всегда постоянна. Продолжительность каждой 
земной ветви два часа. Для канала легких это время фиксиру
ется с трех до пяти утра, для канала толстой кишки оно насту
пает в следующее двоечасие, то есть с пяти до семи часов утра. 
В канале желудка максимальное количество жизненной энер
гии ци и жидкостей сюе отмечается с семи до девяти часов утра.

При синдроме избыточности процедуру необходимо про
водить во время прохождения жизненной энергии ци и жид
костей сюе по каналу пораженного внутреннего органа. При 
синдроме недостаточности лечение выполняется на два часа 
позже, то есть тогда, когда жизненная энергия ци и жидкости 
сюе перешли в следующий за пораженным органом канал. По-



* | * >му пациент заранее должен быть извещен, когда ему являть-
• и Ii.i процедуру.

! l.atni ые закономерности будут подробно приведены нами при
* или ап ми второго способа метода открытых точек. Здесь только 
нмччгркпиаем в качестве примера, что больному с синдромом из-
 ̂>11 и.... ости толстой кишки иглоукалывание должно выполняться
- I п 1 1 N1.0 семи часов утра. При синдроме недостаточности толстой 
I ними иглоукалывание проводят с семи до девяти часов утра. Эти 
I • правила соблюдаются и при лечении синдромов недостаточ
на in и избыточности любого внутреннего органа.

Ирсмя, в которое иглоукалывание по данному способу 
"Ирм гых точек является наиболее благоприятным для его вы- 
шипения, заранее сообщается больному врачом, если он на- 
ммиися на амбулаторном лечении. Но иногда оно оказывает - 
| ч неудобным. Например, в остром периоде заболевания лсг- 
I- и\ паилучший эффект иглоукалывания будет отмечен с трех 
и» mi ш часов утра, так как наблюдается синдром избыточнос- 
Н1 11ри хроническом течении заболевания, когда у больного 
\ и- развился синдром недостаточности при патологии легких, 
•и-чип к: должно проводиться с пяти до семи часов утра.

t лушателям в своих лекциях приводим пример лечения па- 
пиппа, много лет страдающего бронхиальной астмой. Астма- 
| пчсгкий приступ у него начался в раннее утреннее время в Ки- 
' in 1ч(ч) больнице для обслуживания водников. Пришлось дежу
рим. у постели больного, чтобы использовать второй способ 
ч.чпч.а цзыулючжу, после которого были выбраны точки, необ- 
чпимыс для лечения этого заболевания по обычной методике. 
\* (магический приступ был быстро купирован благодаря ис- 
Н1 гп.чоканию второго способа метода открытых точек.

1ак как пациент был из другого города и после первого се- 
.ив а ему необходимо было туда срочно уехать, лечение было 
прервано. Через полгода пациент сообщил нам, что приступов
• •Р'шчиальной астмы у него больше не возникало ни разу. Но, к
< -«калению, у всех остальных больных бронхиальной астмой та- 
I мк» быстрого эффекта не наблюдали. Им приходится прово
щи. курсовое лечение.
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Китайские врачи считают, что лри втором способе откры
тых точек воздействуют не только на приобретенную жизнен
ную энергию иньци, но и на драгоценную жизненную энергию 
цзиньци, которая способствует большей подвижности сюе, что
бы она беспрепятственно циркулировала не только по каналу 
пораженного внутреннего органа, но и по всему организму 
больного.

Третий и четвертый способы метода открытых точек, назы
ваемые лингуйбаФа и фэшпэньбафа. предусматривают расчет то
чек по небесному стволу Таким образом, лишь при втором 
способе точки определяются только земной ветвью. В данных 
же, то есть в третьем и четвертом способах, как и в первом, рас- ’ 
четы выпол няются по небесному стволу При этом, как и в пер- . 
вом способе, в третьем способе тоже нужна земная ветвь.

При лингуйбафа и (ЪэйтэньбасЬа преимущественно воздей
ствуют на первоначальную наследственную ци, которая по-ки
тайски. называется юаньци. Оба способа важны для лечения лю- . 
бого больного с ослабленной наследственной жизненной энер- j 
гией. Особенно они показаны пациентам свыше пятидесяти 
лет, так как в этом возрасте юаньци у многих из них ослабева- j 

ет. Чтобы ее сохранить и частично пополнить, нужно выпол- ! 
пять иглоукалывание по третьему или по четвертому способам J 
метода открытых точек или по обоим сразу заранее, когда чело- j 
век чувствует себя еще практически здоровым. То есть воздей- j 
ствуют в открытых точках, не дожидаясь обострения болезни. В ! 
таком случае очень хорошие результаты лечения и после того, 
как пациент заболевает.

Это объясняется тем, что в пожилом возрасте ослабляются | 
функции почек, хранящие и сберегающие первоначальную 
наследственную ци. В результате, как правило, наблюдается ; 
постепенно наступающее уменьшение ее количества. Кроме } 
того, недостаточно подпитывается приобретенная жизненная•; 
энергия. Методика трет ьего и четвертого способов данного ме
тода не только способствует ее накоплению, но и укреплению.

Обобщая краткую характеристику каждого из способов ме
тода отрытых точек, еще раз подчеркиваем, что ни один из них
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!i' 1лменяет другой, но каждый хорошо дополняет друг друга. 
I и показывает многовековой опыт китайских медиков, имен
ие по >п>му при лечении некоторых больных можно использо- 
i*ii | к и один сеанс два или три способа метода цзыулючжу однов- 
!'t mi iino. Очень важно, что такое сочетание способов метода 
nn-pi.iii.ix точек может быть использовано перед обычным ре- 
м'чном inлоукалывания.

111юфсссор Мэн Цзыфу в своих лекциях по цзыулючжу счи- 
« I. I необходимым вначале вычислить открытые точки по всем 
ч» 11 tp'-vi способам. Затем внимательно проанализировать, к ко- 
**«ромv каналу они относятся, соответствуют ли пораженному 
о) и in tv м каковы основные показания для каждой рассчитанной 
и»ч 1‘ н I ч- llн явного соответствия их канатам пораженного орга- 
IM "<ч ю необходимо проанализировать клинические методи
ки п иимозаменяемости точек, которые подробно будут осве- 
нм 1П.1 1 1,1 ми п следующей главе. Они имеют не только теорети
ки ми i, н о  и практический интерес, так как предоставляют ши- 
|<!!fcvio возможность подбирать и использовать точки других ка- 
нм ми мня лечения пораженного внутреннего органа.

| m.’mvci также учитывать, что в самом начале заболевания 
Ми* но выбирать третий и четвертый способы открытых точек, 
jhn hi .I,и■ Iч■ я с целью воздействия на наследственную ци. Нели 

плюй хорошо переносит процедуру иглоукалывания, то в 
ч' -iv 'Ц. mi 1111 ii сеанс могут быть испол ьзованы точки первого или 
iiiopoi о ( 11особа метода открытых точек. Благодаря этому регу- 
м*|► vми охранительную и канальную ци пораженного внутрен
ние opian.i. Иногда, наоборот, порядок использования спосо
бов oit pi.i|ых точек прямо противоположен. Все зависит от

11 >ч1111\| ООЛЬНОГО.

l - . i i ,п.н) способ необходимо выбирать в зависимости отте- 
i, мни ыопмгmiния в момент обращения больного к врачу пос- 
-и- I <> пк-нион) внимательного осмотра его. Метод открытых 
М‘ h i ' -‘пельных пациентов может выступать и как самостоя- 
и н.иI Iм иг сочетающийся с другими методиками чжэньцзю
н и-...... . И Ки гае написаны целые учебные пособия по исполь-

I о 111. к о его в клинической практике. Однако гораздо
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чаще он применяется перед обычными методиками иглоукалы
вания, значительно повышая результаты проводимого лечения.

В журнале "Чжэньцзю терапия Китая" приведены статьи, в 
которых подчеркивается, что эффект иглоукалывания или дру
гого вида воздействия, проводимого по обычным методикам, 
резко возрастает, если вначале использовать хотя бы один из 
способов метода открытых точек. Огромный вклад в теорети
ческое обоснование цзыулючжу и практическое использование 
его в клинике внес профессор Пекинского института китайс
кой национальной медицины Шан Ютан.

По словам профессора Чэн Цзыфу, его учитель, профессор 
Шан Ютан, лечил больных различной патологии любого орга
на или определенной части организма с помощью только мето
да открытых точек. Профессор Чэн Цзыфу чаще всего исполь
зует метод открытых точек перед обычными методиками 
чжэньцзю терапии. Вначале он выполняет иглоукалывание в 
точках выбранного им способа, а затем в канальных, внека- 
нальных, новых точках. Много лет работ ая вместе с Чэн Цзыфу 
в Пекинском институте китайской национальной медицины и 
только благодаря ему овладев этим уникальным методом лече
ния пациентов, в своей практической работе чаще всего выби
раем такую же комбинированную методику лечения больных.

Обычно вначале используем открытые точки, а только за
тем точки, наиболее эффективные при заболевании, с которым 
поступил пациент. Но нет правил без исключения. Как уже ука
зано выше, многих больных вылечили от гипертерм и ческих ре
акций, выбирая только первый способ цзыулючжу. При этом 
нами не были больше использованы никакие другие способы 
открытых точек, ни различные методики чжэньцзю терапии. 
Поэтому глубоко убеждены, что метод открытых точек необхо
димо шире внедрять в клиническую практику нашего российс
кого здравоохранения, так как это дает реальную возможность 
повысить эффективность проводимого лечения больных с 
очень сложной патологией.
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ервый способ метода открытых точек, как следует из его ки
тайского названия наганьФа. прежде всего, предусматривает 
расчеты точек по небесному стволу Хотя он довольно труден 

при определении открытых точек, но именно его чаще других 
используют не только как самостоятельный метод лечения, но 

и перед проведением обычной методики чжэньцзю терапии. 
Эго объясняется его высокой эффективностью. Трудность 

расчетов объясняется еще и тем, что первый способ ме
тода открытых точек требует от врача не только опреде
ленных навыков, но самое главное — запоминания 
многих понятий, концентрирования внимания при 
использовании многочисленных схем и таблиц.

Первый способ метода открытых точек предусмат
ривает массированное воздействие на жидкости сюе и 
жизненную энергию ци, а особенно — на охранитель
ную жизненную энергию вэйи,и, сконцентрированную в 

рассчитанных точках в гораздо большей степени, чем в 
остальных. Он предусматривает расчеты года, месяца, 

дня, по которым потом производятся дальнейшие вычис
ления двоечасий. Каждому из двоечасий соответствуют опре

деленные канальные точки, на которые и следует воздейство
вать именно в это, самое благоприятное при определенном за
болевании, время.

Начиная с 2497 г. до новой эры в Китае летоисчисление ве
лось циклами. Каждый из них равен шестидесяти годам. В ки
тайско-русских словарях приводится таблица циклических зна
ков летоисчисления, так называемого 60-летнего цикла. Подан
ной таблице определяется год путем перевода летоисчисления
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нашего времени на китайский цикл, поэтому вычислить, каков 
текущий год китайского календаря, не представляет труда.

В 1984 году началось очередное шестидесятилетие. Оно 
окончится в 2043 году. Следующий, то есть 2044 год, будет нача
лом нового шестидесятилетнего цикла. Так как первый год яв
ляется исходным, от которого начинается отсчет всех осталь
ных 59 лет, данное понятие считается важным звеном в методе 
цзыулючжу. Для того чтобы каждый, не владеющий китайским 
языком, смог сам рассчитать открытые точки, все иероглифы 
нами обозначены цифрами для небесных стволов, цифрами и 
буквами для земных ветвей. В таком виде их легко запомнить и 
можно использовать для компьютерного прочтения.

Небесным стволам присвоены следующие цифры: первому 
небесному стволу цзя — 1, второму небесному стволу и — 2, 
третьему небесному стволу бин — 3, четвертому небесному ство
лу дин — 4, пятому небесному стволу у  — 5, шестому небесному 
стволу цзи — 6, седьмому небесному стволу гэн  — 7, восьмому не
бесному стволу синь — 8, девятому небесному стволу жэнь — 9. 
Десятому гуй присвоена нами цифра 0, дабы избежать двузнач
ного числа обозначения небесных стволов в компьютере.

И в этом состоит их отличие от земных ветвей, которых 
двенадцать, поэтому три из них имеют двузначное число. Каж
дой земной ветви присвоена своя буква. Первую земную ветвь 
цзы обозначили буквой а, вторую земную ветвь чау — буквой б, 
третью земную ветвь инь -  буквой в, четвертую земную ветвь 
muq, — буквой г, пятую земную ветвь чэнь — буквой д, шестую 
земную ветвь сы  — буквой ж, седьмую земную ветвь у  — буквой 
I, восьмую земную ветвь вэй — буквой к, девятую земную ветвь 
шзнь — буквой л, десятую земную ветвь ю  — буквой м, одиннад
цатую земную ветвь сюй  -  буквой н, двенадцатую земную 
ве твь хай — буквой п.

Так как при дальнейших расчетах могут понадобиться за
тем и цифровые обозначения земных ветвей, да и просто для 
оолее легкого запоминания их, им тоже присвоена своя циф
ра. Первой земной ветви, обозначенной нами буквой а, соот
ветствует цифра 1. Второй земной ветви, которой нами прис



воена буква б, — цифра 2. Далее соответственно третьей зем
ной ветви в — 3, четвертой г — 4, пятой д — 5, шестой ж  — 6, 
седьмой з — 7, восьмой к  -  8, девятой л — 9, десятой м — 10, 
одиннадцатой н — П, двенадцатой п -  12.

Большое значение придается принадлежности небесных 
стволов и земных ветвей определенной полярности. Это имеет 
не только теоретическое, но самое главное -  практическое 
значение, так как в иньский день и иньское время открытыми 
оказываются точки йньских каналов, а в янский день и янское 
время открытыми являются точки янских каналов. Во всех ки
тайских учебных пособиях приводятся схемы принадлежности 
небесных стволов и земных ветвей определенной полярности, 
то есть инь или ян (схема № 5).

Ввиду того, что название первого года каждого шестидеся
теричного цикла определяется первым небесным стволом изя 
(цифра 1) и первой земной ветвью изы (цифра 1 или буква а), то, 
исходя из этого, в подобном обозначении годы текущего шес-

Схема № 5
Принадлежность небесных стволов и земных ветвей инъской или 

янской полярной силе

Л .M.KHHSv'f! ;<0, М.п кЛИМЬИКО МЕТОД ОТКРЫТЫХ ТОЧЕК ЧЖЭМЬ! 1310 ТЕРАПИИ



I и десятилетия можно легко рассчитать. Они выглядят следую
щим образом: 1984 год — цзя цзы 1.1 или 1а, 1985 год — и  ч о у  2.2 
и ш 26, 1986 год — бин инь 3.3 или Зв и т.д.

Каждая земная ветвь имеет строго фиксированное двоеча-
• IU' в сутках. Это тоже является основополагающим звеном в 
учении метода открытых точек. Как уже указывалось, небесный
■ I пол несет в себе понятие движения, а земная ветвь — непод- 
■ш ж пости, устойчивости. Отсчет начинается в полночь, а за
канчивается поздно вечером. Данное положение является од
ним из основных звеньев учения метода открытых точек. Фик
сированное время каждой земной ветви нужно хорошо запом
нить, так как оно особенно важно во втором способе метода
< и к рытых точек.

Время первой земной ветви начинается в 23 часа и оканчи- 
иается в один час ночи. Таким образом, оно приходится как раз 
на пол ночь. Вторая земная ветвь продолжается от часа до трех 
часов ночи. Именно с этого времени, то есть с трех часов, идет 
<нечет двоечасия третьей земной ветви, заканчивающегося в 
пит ь часов утра. С пяти до семи часов утра время четвертой зем
ной ветви, а с семи до девяти — пятой земной ветви.

Двоечасие шестой земной ветви начинается в девять часов, 
а оканчивается в одиннадцать, то есть в тот час, от которого 
начинается двоечасие седьмой земной ветви. Его время про- 
■к I ч жается до часа дня. Таким образом, седьмая земная ветвь со- 
«н истствует полудню, в то время как первая земная ветвь оли- 
ип норяет полночь. Поэтому первая земная ветвь является воп- 
'н мнением полярного начала инь, которое в это время достига-
■ I своего наивысшего развития.

В то время, когда одна полярная сила находится в пике сво- 
<чо развития, должно народиться начало второй. Именно в дво-
< часие первой земной ветви и зарождается полярная сила ян.
< моего полного расцвета ян достигает к двоечасию седьмой 
к-мной ветви. В это время зарождается инь. Инь будет увеличи- 
пап.ся и вновь разовьется, получив наивысший расцвет в пол
ночь, то есть в двоечасие первой земной ветви, сопровождаясь
1 нова рождением полярного начала ян.



Этот процесс непрерывен. Более того, если все изменения 
происходят гармонично, то человек здоров. Восьмая земная 
ветвь начинается в час дня и продолжается до трех часов по
полудни. Девятая земная ветвь, сменяя восьмую, продолжа
ется от трех до пяти часов дня, то есть от пятнадцати до сем
надцати. Время десятой земной ветви от семнадцати до девят
надцати часов, а одиннадцатой — с девятнадцати до двадцати 
одного часа. Последняя, то есть двенадцатая, земная ветвь 
начинается в двадцать один час и заканчивается в двадцать 
три часа ночи.

После этого вновь наступает время первой земной ветви с 
двадцати трех часов до часа ночи. Так как в году двенадцать ме
сяцев, а земных ветвей тоже двенадцать, каждая земная ветвь 
связана с определенным месяцем. Инь принадлежит зиме. Вви
ду того, что зима надвигается с севера, считается, что инь зарож
дается в этой части света. Отсчет месяцев начинается с ноября, 
поэтому данный месяц связан с первой земной ветвью изы. обоз
наченной нами цифрой 1 и буквой а.

Следовательно, месяцы принадлежат следующим земным 
ветвям: январь — третьей земной ветви инь, цифре 3 и букве в 
по нашему обозначению, февраль — четвертой земной ветви 
мао . цифре 4 и букве г, март — пятой земной ветви чэпь. цифре
5 и букве д, апрель -  шестой земной ветви сы, цифре 6 и букве 
ж, май — седьмой земной ветви цифре 7 и букве з, июнь — 
восьмой земной ветви вэй , цифре 8 и букве к.

Июль принадлежит девятой земной ветви шэнь . цифре 9 и 
букве л, август — десятой земной ветви ю , цифре 10 и букве м, 
сентябрь -  одиннадцатой земной ветви сю й . цифре 11 и букве 
н, октябрь -  двенадцатой земной ветви хай, цифре 12 и букве 
п. Ноябрь, как уже указано выше, принадлежит первой земной 
ветви изы . цифре I, букве а, декабрь — второй земной ветви чоу. 
цифре 2, букве б.

Каждый год и все двенадцать месяцев имеют свое название 
по зверю. Считается, что наиболее благоприятным для' здо
ровья является лечение в год и месяц своего зверя. Поэтому ле
чение очень сложного заболевания, а особенно хронического,



некоторые врачи китайской национальной медицины реко
мендуют проводить обязательно и в это время. Ввиду того, что 
иеЬссных стволов только десять, они должны рассчитываться 
к .1 к для года, так и для каждого месяца, так как два из них дваж- 
Iы поочередно повторяются каждый год. Но эта закономер
ность ежегодного повторения их легко запоминаема и приво
дится в таблицах.

Земных ветвей столько же, сколько и двоечасий в сутках -  
миепадцать. Помимо этого, они строго фиксированы и по меся
цам. Чтобы легче было ориентироваться в подсчете небесных
< I волов, которые движутся, неподвижным земным ветвям на 
кожных складках ладонной поверхности левой кисти присвои
ли каждой свое место. Этим еще раз подчеркивается их фикси
рованное положение, то есть неподвижность и на ладони.

В одном из китайских учебных пособий по методу открытых 
ючек помещен интересный рисунок, который приводится на
ми в этом руководстве (рис. 1).

• • ЬГОРАЯ ПЕРВЫЙ СПОСОБ М с ГОЛА ОТКРЫТЫХ ЮЧНК 11А.!АНЬФА

точек по ладони
Как видно по данному рисунку, китайские врачи использу- 

кн ладонь левой кисти для того, чтобы подсчитать открытые 
тчки сразу же в то время, когда больной поступил на лечение.
< >п и всегда наизусть помнят расположение каждой земной вет- 
141 па левой ладони. На какой именно кожной складке, даже не 
имея перед глазами рисунка, которая из земных ветвей нахо- 
мпт ся, легко можно узнать. Существует определенная законо



мерность их расположения. Необходимо только лишь запом
нить, где именно находится первая земная ветвь.

Все остальные одиннадцать земных ветвей расположены по 
порядку, отсчитывая от первой и занимая строго фиксирован
ное положение. Небесный ствол китайские медики рассчитыва
ют по этим же самым кожным складкам левой ладони. Поэтому 
так важно практикующему врачу научиться выполнять расчеты 
небесных стволов, хорошо запомнив вначале расположение 
каждой земной ветви. Китайскому врачу, имея данный рисунок, 
рассчитывать еще легче, так как на ладони приведены легко чи
таемые им иероглифы.

В центре кожной складки основания проксимальной фа
ланги безымянного пальца находится первая земная ветвь изы. 
в центре кожной складки основания проксимальной фаланги 
среднего пальца расположена вторая земная ветвь чоу. В центре 
кожной складки основания проксимальной фаланги указатель
ного пальца находится третья земная ветвь инь. В центре кож
ной складки основания второй фаланги указательного пальца 
расположена четвертая земная ветвь мао.

В центре кожной складки основания дистальной фаланги 
указательного пальца находится пятая земная ветвь чэиь. В 
центре мягкой подушечки конца указательного пальца нахо
дится шестая земная ветвь сы. В центре мягкой подушечки кон
ца среднего пальца расположена седьмая земная ветвь у_. В 
центре мягкой подушечки конца безымянного пальца находит
ся восьмая земная ветвь вэй .

Четыре земные ветви находятся в области мизинца. Они 
распределены следующим образом. В центре мягкой подушеч
ки конца мизинца расположена девятая земная ветвь июнь. В 
центре кожной складки основания третьей, то есть дистальной, 
фаланги мизинца расположена десятая земная ветвь ю , в цент
ре кожной складки основания второй фаланги мизинца один
надцатая земная ветвь сюй.

Узнать расположение последней, то есть двенадцатой, зем
ной ветви не представляет труда, так как она предшествует пер
вой. Поэтому начинающий изучать метод открытых точек врач
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i.tпоминает, что в центре кожной складки основания прокси- 
м.нп.пой фаланги мизинца находится двенадцатая земная ветвь 
мш. Таким образом, все двенадцать земных ветвей распределе
ны гак, что самое большое количество их приходится иа указа
нны 1ый палец и на мизинец. На каждом из них расположено 
по четыре точки, в то время как на среднем и безымянном -  
мнп.ко по две.

Обычно китайские врачи, работающие с методом открытых 
ючек, все это изучают прямо по.ладони, так как все связи зем
ных ветвей они рифмуют соответствующими песенками. Чтобы 
in мотерапевту было более легко запомнить их расположение, 
представляем все изложенное выше соответствующим рисун
ком в виде схемы (схема № 6).

Для того, чтобы правильно рассчитать небесный ствол каждо-
1 1 1 месяца, необходимо вначале определить небесный ствол года.

Наименование любого года составляется путем сочетания 
на шания одного небесного ствола и одной земной ветви. Име-

Схема № 6 
Расположение земных ветвей на кожных 

складках ладонной поверхности левой кисти
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1 -  цзы
2 -  чоу
3 -  инь
4 -  мао
5 -  чэнь 
б -  сы

7 ~ У 
8 -  вэй 

9 -  шэнь 
10 -ю

11 -  сюй
12 -  хай
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ется в виду, что первый небесный ствол щ я  и первая земная 
ветвь цзы обозначают первый год каждого нового шестидесяте- 
ричного цикла.

В нашем конкретном случае, как уже было подчеркнуто вы
ше, согласно китайскому календарю, предыдущий шестидеся
теричный цикл закончился в 1983 году Следовательно, в 1984 г. 
началось то шестидесятилетие, в котором мы сейчас живем. 
Поэтому этот год по-китайски называется изя-изы . В нашем 
обозначении это 1.1 или 1а. Второй небесный ствол «должен 
был сочетаться со второй земной ветвью чоу, в 1985 г. и так далее 
по порядку. Десятый небесный ствол гуй вместе с двенадцатой 
земной ветвью хай называет 2043 год.

Чтобы практикующему врачу каждый раз не выполнять 
сложные расчеты по определению года, шестьдесят лет текуще
го цикла китайские медики по порядку расположили в виде 
таблицы. В китайских руководствах метода открытых точек все 
годы обозначены двумя иероглифами. В приводимой нами таб
лице четыре строки. Первая строка соответствует году, вторая — 
китайскому названию его по небесному стволу и земной ветви. 
В третьей строке приводим цифровое обозначение для небес
ного ствола и для земной ветви, в четвертой — цифровое для не
бесного ствола и буквенное для земной ветви года (табл. № 1).

Как уже было указано выше, в таблице десятый небесный 
ствол всюду идет под цифрой нуль, чтобы данные, обозначаю
щие небесный ствол, можно было поместить в компьютер без 
введения двузначного числа для него. В данной таблице приве
дены названия годов текущего 60-летия по небесному стволу и 
земной ветви.

С 2044 года начнется новый 60-летний цикл. Год будет обоз
начаться тем же самым небесным стволом и той же самой зем
ной ветвью, которым принадлежит 1984 год. Если приведенной 
выше таблицы не оказалось под рукой или она утеряна, а врачу 
необходимо определить год, то его легко рассчитать самому. Не
обходимая таблица (табл. 2) и правила пользования такой таб
лицей приведены в к итайс ко-русском словаре под редакцией 
профессора И.М. Ошанина, 1956 г.
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И данном словаре есть сноска, в которой указывается, что 
на таблица взята профессором И.М. Ошаниным из краткого 
г и гайско-русского словаря В.С.Колоколова, Москва, ОГИЗ 
ГСФСР, 1935 г. В ней, в частности, говорится, что для пере
пои,а летоисчисления нашей эры на китайский 60-летний 
никл нужно разделить числовое обозначение года на 60 и из 
остатка вычесть 3. Если в остатке оказывается нуль, то 3 не- 
ооходимо вычесть из 60. Полученная разница укажет на год 
пи кла.

Например, 1999 год. 1999 / 60 = 33 и 19 в остатке. Из остат
ка вычитаем 3, получаем 16. Пользуясь таблицей № 2, выясня
ем, чему соответствует данная цифра по вертикали (она обозна
чает небесный ствол) и по горизонтали (она соответствует зем
ной ветви). Таким образом, этот год по китайскому летоисчис- 

1ГПИЮ принадлежит шестому небесному стволу цзи и четвертой 
к'мной ветви мао.

■ I п о  РАЯ Г! Р ВЫ Й СПОСОБ М ЕТОД А ОТ К РЫТЫХ ТОЧЕК HAiAHbOA

Таблица № 1 
Наименование года текущего шестидесятилетия 

по небесному стволу и земной ветви

1984 1985 1986 1987 1988 1989
1 Р Я - Ц З Ы и - ч о у биН'МНЬ д и н - м а о у - ч э н ь ц з и - с ы

1.1 2 .2 3.3 4.4 5 .5 6 .6

1 а 2 6 Зв 4г 5 д 6 ж

1990 1991 1992 1993 1994 1995
г э н - у с и н ь - в э й ж э н ь - ш э н ь г у й - ю ц з я - с ю й и - х а й

7 .7 8 .8 9.9 0 . 1 0 1 .1 1 2 . 1 2

7 з 8 к 9л 0 м 1 н 2 п

1996 1997 1998 1999 2000 2001
оин-цзы д и н - ч о у у - и н ь цзи-мао гэн-чэнь с и н ь - с ы

3 .1 4.2 5.3 6.4 7 .5 8.6
За 46 5в 6г 7д 8ж

2002 2003 2004 2005 2006 2007

! 57
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жэнь-у гуй-вэй цзя-шэнь и-ю бин-сюй дин-хай
9.7 0.8 1.9 2.10 3.11 4.12
9з Ок 1л 2м Зн 4п

2008 2009 2010 2011 2012 2013
у-цзы цзи-чоу гэн-инь синь-мао жэнь-чэнь гуй-сы

5.1 6.2 7.3 8.4 9.5 0.6
5а бб 7в 8г 9д Ож

2014 2015 2016 2017 2018 2019
цзя-у и-вэй бин-шэнь дин-ю у-сюй цзи-хай

1.7 2.8 3.9 4.10 5.11 6.12
1з 2к Зл 4м 5н бп

2020 2021 2022 2023 2024 2025
гэн-цзы синь-чоу жэнь-инь гуй-мао цзя-чэнь и-сы

7.1 , 8.2 9.3 0.4 1.5 2.6
7а 86 9в Ог 1д 2ж

2026 2027 2028 2029 2030 2031
бин-у дин-вэй у-шэнь цзи-ю гэн-сюй синь-хай

3.7 4.8 5.9 6.10 7.11 8.12
Зз 4к 5л 6м 7н 8п

2032 2033 2034 2035 2036 2037
жэнь-цзы гуй-чоу цзя-инь и-мао бин-чэнь дин-сы

9.1 0.2 1.3 2.4 3.5 4.6
9а Об 1в 2г Зд 4ж

2038 2039 2040 2041 2042 2043
у-у цзи-вэй гэн-шэнь синь-ю жэнь-сюй гуй-хай
5.7 6.8 7.9 8.10 9.11 0.12
5з 6к 7л 8м 9н Оп

Приводим другой пример. Определяем китайское летоис
числение для 2040 года. Пользуясь указанными правилами пе
ревода международного летоисчисления в китайский цикли
ческий шестидесятеричный цикл, проводим аналогичные вы
числения: 2040 / 60 = 34, а в остатке 0. Из 60 вычитаем 3, полу



чаем 57. Это год седьмого небесного ствола гэн и девятой зем
ной ветви шэнь. то есть 7.9 или 7л в нашем обозначении.

Так как всегда представляет интерес первый год шестидеся- 
геричного цикла, то проверим все вычисления и для него, хотя 
мы четко знаем его название по-китайски. Советуем именно так 
учиться определять год, когда точно знаешь, какой он должен 
ныть на самом деле. Если ошибки при расчете определенного, 
уже известного нам года нет, то се не будет и при вычислении 
необходимого года, когда название его по небесному стволу и 
ас мной ветви не знаешь заранее.

Итак, определяем 1984 год. Производим все вычисления 
для него. 1984 /60 “ 3 3 ,в остатке 4. Из 4 вычесть 3 равно 1. По 
таблице № 2 этой цифре соответствует год первого небесного 
ствола цзя  и первой земной ветви изы. или 1а по нашему обоз
начению. Таким образом, и путем расчетов нами было опреде
лено, что этот год является первым в текущем шестидесятиле
тии. Это означает, что в 1983 году закончилось предыдущее 
шестидесятилетие и в 1984 году началось новое, в котором мы 
сейчас живем.

Все эти объяснения показывают нам, что расчет года не 
представляют затруднений даже для только что начинающего 
работать с методом открытых точек. Приводим эту таблицу 
полностью из указанного словаря профессора И.М. Ошанина, 
так как сам словарь стал библиографической редкостью и име
ется только в библиотеках. Таблица же при расчетах открытых 
точек нужна постоянно. Поэтому лучше всего ее иметь на ра
бочем столе иглотерапевта (табл. № 2).

После того, как был рассчитан год, обозначенный небес
ным стволом и земной ветвыо, переходят к  определению меся
ца. Обычно данные расчеты осуществляется довольно легко. 
Земную ветвь вычислять нет необходимости, так как она стро
го фиксирована для каждого месяца. Небесный ствол месяца 
рассчитывают по небесному стволу года. При этом имеют в ви
ду не любой из них, а только январь. Много веков назад китайс
кие ученые выявили следующую закономерность: если год свя
зан с первым небесным стволом гщ? или с шестым небесным
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Таблица № 2
Циклические знаки китайского 

летоисчисления (60 - летний цикл)
1

цзя
2
и

3
бин

4
дин

5
У

6
цзи

7
гэн

8
синь

9
жэнь

0
гуй

1 цзы 1 13 25 37 49
2 чоу 2 14 26 38 50
3 инь 51 3 15 27 39
4 мао 52 4 16 28 40
5 чэнь 41 53 5 17 29
6 сы 42 54 б 18 30
7 у 31 43 55 7 19
8 вэй 32 44 56 8 20
9 шэнь 21 33 45 57 9
10 ю 22 34 46 58 10
11 сюй 11 23 35 47 59
12 хай 12 24 36 48 60

стволом цзи, то отсчет небесного ствола для января этого года ! 
начинают с третьего небесного ствола бин• I

Например, 1984 год принадлежит первому небесному стволу 1
изя. поэтому январь 1984 года относится к  небесному стволу бин, ;[
так как отсчет по данному правилу следует начинать с третьего 1
небесного ствола. Земная ветвь инь всегда постоянна для января. 
Значит, январь в 1984 году по китайскому календарю будет бин- 
инь, то есть 3.3 или Зв по нашему обозначению. :

Рассмотрим 1989 год. По таблице № 1 этот год принадлежит 
шестому небесному стволу и шестой земной ветви. Следова
тельно, год называется цзи-сы  (6.6 или 6ж по нашему обозначе
нию). Так как при расчете первого месяца года следует, что пер- j
вый цзя  и шестой щи небесные стволы начинают свой отсчет с ]
третьего небесного ствола бин , то январь этого года по назва- |
нию такой же, как и в 1984 году. Его именуют бин-инь. 3.3 или Зв j

по нашему обозначению. Третий небесный ствол определен по j
таблице № 3, а третья земная ветвь постоянна для обозначения
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января любого года.
В китайских учебных пособиях по изучению метода цзыу- 

иочжу приведена рифмованная песенка, по которой легко за
помнить, что при расчете января первый цзя и шестой щи  не
бесные стволы начинают свой отсчет с третьего небесного ство
ла бин. Второй и и седьмой гэн  небесные стволы начинают свой 
отсчет с пятого небесного ствола j;, третий бин и восьмой синь 
начинают свой отсчет с седьмого небесного ствола гэн, четвер
тый дин и девятый ж энь  небесные стволы начинают свой отсчет 
с девятого небесного ствола ж энь . пятый у  и десятый гуй  небес
ные стволы — с первого небесного ствола и зя.

Так как при переводе на русский язык песенка не рифмует
ся и трудна для запоминания, поэтому ниже эти данные приво
дим в виде соответствующей таблицы. Все цифры в ней распо
ложены в определенной закономерности. Для тех, у кого хоро
шая зрительная память, помимо цифр, приводим китайские 
названия небесных стволов. Обычно они легко проговаривают
ся всеми иглотерапевтами при их многократном прочтении 
вслух. Более того, врач, зрительно фиксируя цифры, легко их 
*а поминает, гак как они расположены в строгом порядке, кото
рый виден на данной таблице (табл. № 3).

Если внимательно проанализировать сочетание первого и 
шестого, второго и седьмого и так далее, то видим, что сочета
ются два канала с разницей их в пять единиц. Поэтому, если да
же данной таблицы не оказалось под рукой, ее легко составить 
самому, так как все логично. Единственно, при этом необходи
мо только четко запомнить, что январь начинается с третьего 
нечетного небесного ствола бин . Пользоваться таблицей очень

Таблица № 3
Расчет небесных стволов для января 

по небесным стволам года

1 цзя 2 и 3 бин 4 дин 5 у
— 3 бин ----► 5 у 7 гэн ** 9 жэнь 1 цзя
б цзи 7 гэн 8 синь 9 жэнь 0 гуй

; ;л ВТОРАЯ ПЕРВЦЙ СПОСОБ МЕТОДА ОТКРЫТЫХ ТОЧЕК I \Af.Ai 1ЬФА



легко. Каждый раз нужно только внимательно проследить, с 
какого небесного ствола начинать отсчет.

Например, год принадлежит второму небесному стволу и. В 
таком случае расчет первого месяца данного года начинается с 
пятого небесного ствола по приведенной таблице № 3. Поэто
му январь для года со вторым небесным стволом будет назы
ваться у^ипь, то есть 5.3 или 5в по нашему обозначению. Пятый 
ствол высчитали по песенке, а земная ветвь инь всегда постоян
на для января .

Расчет остальных месяцев не представляет труда, так как не
бесный ствол определяется прибавлением по единице для каж
дого последующего. Февраль года второго небесного ствола со
ответственно называется изи-мао. то есть 6.4 или 6 г в нашем 
обозначении. Шестой небесный ствол этого месяца получаем, 
отсчитав от пятого, только что высчитанного по таблице № 3 для 
января года второго небесного ствола и. Четвертая земная ветвь 
мао постоянна для февраля любого года.

.Март' рассчитываемою года будет гэн-чэнь. то есть 7.5 или 7д в па
шем обозначении. Небесный ствол каждый раз отсчитываем по поряд
ку, прибавляя по одному дня каждого последующего месяца, вплоть до 
декабря в 1985 г, 1995 г:, 2005 г., 2015 г, 2025 п, 2035 г, так как это годы 
второго небесного ствола и. Земная ветвь всегда постоянна для каждо
го месяца любого года. Как видим, здесь идет повторение небесного 
ствола каждые десять лет.

Для года с третьим небесным стволом бин , то есть в 1986 г., 
1996 г., 2006 г. и т.д. январь называется гэн-инь, то есть 7.3 или 
7в по нашему обозначению. Такое же название января и в 1991 г., 
2001 г , 2011 г. и т.д. Данное положение объясняется тем, что 
год имеет восьмой небесный ствол синь, потому что и для 
третьего, и для восьмого небесных стволов года месяцы рас
считывают, указывая январь, начиная с седьмого небесного 
ствола гэн. Это следует из приведенной выше таблицы № 3, 
составленной согласно китайской песенке расчета января по 
небесным стволам года.

Для годов с четверты м дин и с девятым жэнь небесными ство
лами, например, для 1987 г., 1997 г., 2007 г., 2017 г., 1992 г., 2002 г.,



’(>12 г., 2022 г., 2032 г. и т.д. отсчет небесного ствола первого ме
сяца начинают с девятого небесного ствола. Поэтому январь 
■I ия каждого из них будет 9.3 или 9в, февраль 0.4 или Ог, март 1.5 
п ти 1д, апрель 2.6 или 2ж, май 3.7 или Зз, июнь 4.8 или 4к, июль 
‘'.9 или 5л, август 6.10 или 6м, сентябрь 7.11 или 7н, октябрь 8.12 
ими 8п, ноябрь 9.1 или 9а, декабрь 0.2 или Об.

Таким образом, расчет месяцев не представляется сложным. 
Вначале определяют январь, а от него — все остальные месяцы. 
Значительно труднее рассчитать день. Отправными пунктами 
«нечета являются небесный ствол и земная ветвь первого меся
ца, то есть января. Оказывается, при этом самым важным в 
первом способе метода открытых точек являются названия пе
нсе ного ствола и земной ветви первого января каждого года.

Так как их трудно рассчитать, то во всех пособиях по методу 
открытых точек цзыулючжу в Китае приводятся таблицы, где все 
они уже заранее определены. У тех, кто пользуется методом отк- 
I мятых точек, обычно таблица небесных стволов и земных ветвей 
первого января на все текущее шестидесятилетие всегда лежит 
па рабочем столе иглотерапевта. Ее не нужно выучивать наизусть.

В данной таблице четыре строки. В первой строке приво
дится год, во второй -  китайское название небесного ствола и 
■емпой ветви первого января указанного года, в третьей строке 
приводим цифровое, а в четвертой строке — цифробуквенное
< ̂ означение небесного ствола и земной ветви первого января 
г а ждого указанного года (табл. № 4).

11омимо данной таблицы, которую всегда нужно иметь перед 
I чазами для правильного вычисления небесного ствола и земной 
пенят любого дня, следует еще знать, какую цифру необходимо 
прибавить или, наоборот, отнять для небесного ствола и земной

’ -i-A Г;~ОРАЯ ПЕРВЫЙ СПОСОБ МЕIОДА ОТКРЫТЫХ Ю ЧЕК НА'АНьфА

Таблица № 4
Небесные стволы и земные ветви 

первого января т екущего шестидесятилетия

1984 1985 1986 1987 1988 1989
цзя-у гэн-цзы н-сы гэн-сюй и-мао синь-ю

1.7 7.1 2.6 7.11 2.4 8.10
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4 1з 7а 2ж 7н 2г 8м
1 1990 1991 1992 1993 1994 1995
2 бин-инь синь-вэй бин-цзы жэнь-у дин-хай жэнь-чэнь
3 3.3 8.8 3.1 9.7 4.12 9.5
4 Зв 8к За 9з 4п 9д
1 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2 дин-ю гуй-мао У 'Ш ЭН Ь гуй-чоу у-у цзя-цзы
3 4.10 0.4 5.9 0.2 5.7 1.1
4 4м Ог 5л Об 5з 1а
1 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2 цзи-сы цзя-сюй цзи-мао и-ю гэн-инь и-вэй
3 6.6 1.11 6.4 2.10 7.3 2.8
4 6ж 1 н 6г 2м 7в 2к
1 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2 гэн-цзы бин-у синь-хай бин-чэнь синь-ю дин-мао
3 7.1 3.7 8.12 3.5 8.10 4.4
4 7а Зз 8п Зд 8м 4г
1 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 жэнь-шэнь дин-чоу жэнь-у у-цзы гуй-сы у-сюй
3 9.9 4.2 9.7 5.1 0.6 5.11
4 9л 46 9з 5а Ож 5н
1 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2 гуй-мао цзи-ю цзя-инь цзи-вэй цзя-цзы гэн-у
3 0.4 6.10 1.3 6.8 1.1 7.7
4 Ог 6м 1в 6к 1а 7з
1 2026 2027 2028 2029 2030 2031
2 и-хай гэн-чэнь и-ю синь-мао бин-шэнь синь-чоу
3 2.12 7.5 2.10 8.4 3.9 8.2
4 2п 7д 2м 8г Зл 86
1 2032 2033 2034 2035 2036 2037
2 бин-у жэнь-цзы дин-сы жэнь-сюй дин-мао гуй-ю
3 3.7 9.1 4.6 9.11 4.4 0.10
4 Зз 9а 4 ж 9н 4г 0м
1 2038 2039 2040 2041 2042 2043
2 у-инь гуй-вэй у-цзы цзя-у цзи-хай цзя-чэнь
3 5.30 0.8 5.1 1.7 6.12 1.5
4 5в Ок 5а 1з 6п 1д
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нстви в каждом месяце. Все они при расчете дня являются опре
деленными. Их не нужно специально запоминать, в этом просто 
ист необходимости, так как легче составить и такую таблицу В 
пей отметить, в каком месяце прибавлять или отнимать какую 
именно цифру.

В високосном году, начиная с марта, к цифре небесного ство
ла и земной ветви в каждом месяце следует прибавлять по одно
му, учитывая, что продолжительность года на один день больше. 
Так как почти в каждом месяце и в обычном году необходимо 
прибавлять или отнимать определенное число, которое трудно 
запомнить, эту таблицу при расчетах точек первого способа мето
да тоже следует держать на рабочем столе.

Так, в январе и в мае необходимо отнять по одному от цифр 
небесного ствола и земной ветви, в феврале, июне цифру небес
ного ствола не менять, а к цифре земной ветви в обоих этих ме
сяцах прибавляют по шести. В марте от цифры небесного ство
ла вычесть два, а к цифре земной ветви добавить десять. В апре
ле от цифры небесного ствола отнять один, к цифре земной вет
ви прибавить пять. В июле цифры не менять. В августе к цифре 
небесного ствола прибавляют один, а к цифре земной ветви — 
семь. В сентябре добавить по два к цифрам небесного ствола и 
земной ветви. В октябре к цифре небесного ствола прибавляют 
два, а к цифре земной ветви -  восемь. В ноябре суммирую!' три 
с цифрами и небесного ствола, и земной ветви. В декабре к циф
ре небесного ствола прибавляют три, а к цифре земной ветви -  
девять. В високосный год к цифре небесного ствола и земной 
ветви прибавить по единице, начиная с первого марта. Все это 
наглядно представлено в таблице № 5.

Помимо того, что следует точно знать, какую цифру нужно 
прибавить или отнять в каждом месяце при определении дня, 
необходимо уметь рассчитать его по формуле. Это выполняет
ся как для небесного ствола, так и для земной ветви. Данное 
положение является основополагающим в методе открытых 
точек. Подчеркиваем, что все эти прибавления и вычитания 
цифр осуществляются не произвольно, а по основным форму
лам расчета небесных стволов и земных ветвей дня.
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Таблица № 5 
Расчет небесных стволов и земных ветвей дня

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
небесный
ствол

Плюс
Минус 1 2 1 1

1 2 2 3 3

земная
ветвь

Плюс
Минус 1

б 10 5
1

6 7 2 8 3 9

високосным
год

Плюс 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Если при определении земной ветви и небесного ствола, 
обозначающих день, не обязательно помнить, какую цифру при
бавляют или отнимают (их можно взять из таблицы), то форму
лы их расчета необходимо знать наизусть. Обычно эго не состав
ляет особого труда, так как они составлены очень логично. Более 
того, они легко запоминаемы. Уже через неделю иглотерапевт 
сам рассчитывает открытые точки, не пользуясь записями. Но в 
самом начале работы с методом открытых точек схемы расче
тов должны всегда находиться на его рабочем столе.

Формула расчета небесного ствола дня для обычного года 
следующая: цифра небесного ствола первого января года вы
числяемого дня плюс цифра, обозначающая дату рассчитывае
мого дня, плюс или минус цифра, которую прибавляют или вы
читают в данном месяце. Ее берут из приведенной нами выше 
таблицы № 5. Полученную сумму, если она больше десяти, не
обходимо поделить на десять, так как имеется только десять не
бесных стволов. Цифра в остатке и является номером небесно
го ствола для того дня, который нами рассчитывается. Если же 
сумма оказалась меньше десяти, то данная цифра обозначает 
небесный ствол рассчитываемого дня.

Формула расчета земной ветви дня для обычного года следу
ющая: цифра земной ветви первого января года рассчитываемо
го дня плюс цифра, обозначающая дату вычисляемого дня, 
плюс или минус цифра, которую прибавляют или вычитают в 
данном месяце. Эти цифры рассчитываемого дня указаны в таб
лице № 5. Полученную сумму, если она больше двенадцати, де-



пят на двенадцать, так как имеется именно столько земных вет
вей. Цифра в остатке или же цифра сум мы mci  ice двенадцати яв
ляется номером земной ветви.

С целью более четкого уяснения всего изложенного выше, 
приводим конкретные примеры расчета названий нескольких 
/шей обычного года. Поэтому иглотерапевтам, желающим ов
ладеть данным методом, советуем сделать свои собственные 
подсчеты для этих дней и проверить себя, посмотрев рассчи
танные здесь. Дни взяты нами произвольно.

Пятое января 1987 года.
Небесный ствол: из таблицы № 4 возьмем цифру небесного 

ствола первого января 1987 года. Она равна семи, так как это — 
лень 7.11 или 7н по нашему обозначению. Затем идет число 
вычисляемого дня, то есть цифра 5, потому что рассчитываем 
день пятого января. В сумме получаем двенадцать. В январе 
при определении небесного ствола из полученной суммы 
лолжны (по таблице № 5) вычесть один. Получается одиннад
цать. Так как сумма больше десяти, необходимо делить на де
сять. В результате получаем 1 и в остатке тоже 1. Небесный 
ствол находим по цифре остатка. Под номером один идет пер
вый небесный ствол цзя — I.

Земная ветвь: вначале идет цифра земной ветви первого ян
варя рассчитываемого года из таблицы № 4 под номером 11, так 
как это день седьмого небесного ствола и одиннадцатой земной 
ветви гэн -аой  или 7н по нашему цифробуквенному обозначе
нию. Затем идет число вычисляемого дня, то есть цифра 5 от пя
того января. Сумма равна шестнадцати. Так как от полученной 
суммы в январе по таблице № 5 необходимо вычесть один, по
лучается пятнадцать. Данная цифра больше двенадцати, поэто
му делим на двенадцать. В остатке три. Цифре три соответству- 
ет по нашему обозначению буква в или третья, земная ветвь инь. 
11оэтому вычисляемый день будет изя-инь (1.3 или 1 в по нашему
111 (фробуквенному обозначению).

Пятое мая 1987 года.
Небесный ствол. Прибавляем цифру 5, то есть дату вычисля

емого дня, к цифре 7, соответствующей номеру небесного ствола



первого января 1987 года из таблицы № 4. От полученной суммы 
двенадцать необходимо вычесть один, так как в мае при расчете 
небесного ствола нужно вычесть именно данное число по табли
це № 5. Полученную разницу делим на десять, то есть 11/10—1 
(в остатке 1). Значит, небесный ствол этого дня цзя — 1.

Земная ветвь. Прибавляем цифру 5, то есть число рассчиты
ваемого дня, к 11. Эта цифра соответствует земной ветви сюй 
первого января этого года из таблицы № 4. От полученной сум
мы шестнадцать отнимаем один, потому что в мае при расчете 
земной ветви необходимо по таблице № 5 вычесть 1. В итоге по
лучаем пятнадцать. Делим па двенадцать, то есть 15 / 12 = 1 (в ос
татке 3). Следовательно, этот день будет изя-инь (1.3 или 1в). Та
ким образом, обозначение дня оказалось точно таким же, как и 
пятого января 1987 года.

Формула расчета вычисляемого дня в високосном году сле
дующая: цифра небесного ствола или земной ветви первого ян
варя года рассчитываемого дня плюс цифра даты дня, плюс или 
минус цифра только для этого месяца из таблицы № 5, плюс 
один, начиная с марта месяца. Полученная сумма (если она 
больше десяти для небесного ствола и больше двенадцати для 
земной ветви) делится на десять для небесного ствола и на две
надцать для земной ветви. Цифры, полученные в остатке, обоз
начают номера небесного ствола и земной ветви определяемого 
дня. Приведем примеры расчетов двух дней високосного года.

1 февраля 1992 года.
Небесный ствол: 3 + 1 + 0 - 4 ,  где первая цифра обознача

ет третий небесный ствол первого января 1992 года из таблицы 
№ 4, 1 — дата рассчитываемого дня, О - в  феврале не следует 
прибавлять или вычитать какое-то число для небесного ствола, 
Ввиду того, что нами рассчитывается первый день февраля, 
цифру один и в високосном году в январе и феврале не прибав
ляют. Это начинают делать только с первого марта, то есть пос
ле 29 февраля, выпадающего один раз в четыре года. Цифре 4 
принадлежит четвертый небесный ствол дин.

Земная ветвь: 1 + 1 + 6 - 8 ,  где первая цифра обозначает но
мер земной ветви первого января 1992 года из таблицы № 4,
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вторая цифра — дата этого дня, третья цифра в феврале при 
расчете земной ветви прибавляют 6 из таблицы № 5. Получен
ную сумму, если она больше двенадцати, делят ма двенадцать. В 
нашем случае она меньше двенадцати, поэтому цифра восемь 
обозначает восьмую земную ветвь «эй.

Таким образом, подсчитали, что эти су тки i ipnподлежат чет
вертому небесному стволу и восьмой земной ис тиц, то есть дан
ный день называется дин-вэй (4.8 или 4к и пишем цифровом и 
цифробуквенном обозначении).

i марта 1992 года.
Небесный ствол: 3 + 1 + 1 - 2 — 3. I крили цифра помер не

бесного ствола первого января 1992 годи тп таблицы № 4, вторая 
цифра — дата этого дня, третью цифру i [рибаилнюг и каждом меся
це, начиная с марта, в високосном году, четвертая цифра - в мар
те при подсчете небесного ствола нужно иычест ьдва согласно таб
лице № 5. Полученный при всех этих подсчетах поп номером три 
идет небесный ствол бин. (сумма меньше дсси ги, но пому нолучен-
I [ую цифру не делят на десять).

Земная ветвь: I + 1 + 1 + 10 = 13 / 12 I (остаток 1). Первая 
цифра — номер земной ветви первого января I*)1),? юла из таб
лицы № 4, вторая цифра — дата этого дня. (реп.я цифра обоз
начает, что в високосный год, начиная с марта месяца, прибав
ляем по одному. Четвертая цифра ■ в марте прибавляем К) при 
расчете земной ветви. Так как сумма оказалась больше двенад
цати, ее нужно поделить на это число и у шатт, остаток, указы
вающий номер земной ветви вычисляемого дня. 11од эт им но
мером идет первая земная ветвь азы, то есть I и цифровом и 1а 
в цифробуквенном обозначении. В результате подсчета получи
лось, что это день третьего небесного ствола Снш п первой зем
ной ветви щы, 3.1 или За по нашему обозначению. День оказал
ся таким же, как и первого января этого года.

Вычисляя аналогичным способом, узнаем, ч то первого мая 
1992 года день дйн-чоу (4.2 или 46 в нашем цифровом и цифро
буквенном обозначении). Первого июня IW2 года будет день 
у̂ МШ (5.1 или 5а в нашем цифровом и цифробукиеппом обоз
начении). Точно так же можно рассчитать каждый день любо
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го года. Еще раз подчеркиваем, что для этого необходимо 
иметь две таблицы. Одна для небесного ствола и для земной 
ветви дня первого января рассчитываемого года. Вторая табли
ца с цифрами, которые прибавляют или вычитают в каждом 
месяце.

25 июня 1990 года.
Небесный ствол: 3 + 25 + 0 = 28. Полученную сумму делим 

на десять: 28 / 10 = 2 (в остатке 8). Следовательно, это восьмой 
небесный ствол синь. Земная ветвь: 3 + 25 + 6 = 34. Полученную 
сумму делим на двенадцать: 34 / 12 = 2 (в остатке 10). Десятая 
земная ветвь — нк День называется синь-ю  (8.10 или 8м в нашем 
цифровом и цифробуквенном обозначении).

Чтобы каждый раз безошибочно и точно выполнять расче
ты дня, нужно помнить основные правила. Например, при 
изучении метода открытых точек необходимо четко уяснить, 
что при расчетах дня небесные стволы движутся в прямом по
рядке. Следует запомнить, что за четным нсбсспым стволом 
следует четный, а за нечетным -  нечетный небесный ствол. Та
ким образом, за первым небесным стволом цзя идет третий не
бесный ствол бин , за третьим небесным стволом бин идет пя
тый небесный стволу и т.д. Как видим, он увеличивается на две 
единицы.

Земная ветвь при расчетах дней, наоборот, движется в про
тивоположную сторону. За одиннадцатой земной ветвью сюй 
идет девятая земная ветвь шэнь. за девятой земной ветвью шэнь 
идет седьмая земная ветвь у_ и т.д. Таким образом, движение 
земной ветви осуществляется в обратную сторону. Она умень
шается, но тоже на две единицы. Таково движение небесного 
ствола и земной ветви в день нечетного небесного ствола.

Поэтому всем начинающим изучать метод открытых точек 
следует помнить, что при расчете дня земная ветвь движется на
зад, а небесный ствол — вперед. Это выполняется в соответствии 
с записями в древних китайских книгах:"...ян увеличивается, 
инь уменьшается Интересно отметить, что очень многие ут
верждения китайских философов древности находят свое 
подтверждение именно в методе открытых точек.
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По одному из них, как уже было приведено раньше, четно
му небесному стволу соответствует четная земная ветвь, а не
четному — нечетная земная ветвь. Поэтому одиннадцатая зем
ная ветвь сюй  при расчете дней выполняет свой обратный ход, 
чтобы сочетаться с первым небесным стволом цзя с одиннадца
того номера, а не с двенадцатого, которому соответствует зем
ная ветвь хай. Затем идут второй небесный ствол, сочетаясь с 
десятой земной ветвью ю.

Если составить таблицу сочетания одного небесною ствола и 
одной земной ветви по данному правилу, то наблюдаем интерес
ный факт. После соединения девятого небесного ствола жэнь с 
третьей земной ветвью инь должен был бы сочетаться десятый не
бесный ствол гуй со второй земной ветвью чоу. Но в виде исклю
чения он идет в паре с двенадцатой земной ветвью хай. Вот это 
исключение необходимо просто запомнить.

В китайских учебных пособиях подчеркивается, что исклю
чение действует только при расчете дня. При расчете двоечасия 
такого исключения нет. Поэтому следует четко запомнить, что 
при расчете двоечасий десятый небесный ст вол сочетается со вто
рой земной ветвью, а не с двенадцатой, как бывает при расчете 
дней. Для наглядности и большей запоминаемости движения не
бесных стволов и земных ветвей при расчете дней приводим спе
циальную таблицу (табл. № 6).

Таблица №6
Движение небесных стволов 

и земных ветвей при расчет е дней

юбесный цзя и бин Дин У цзи гэн синь жэнь гуй
ствол 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

земная сюй ю шэнь вэй ,У сы чэнь мао инь хай
ветвь 11 10 9 8 7 б 5 4 3 12

Каждому небесному стволу соответствует определенный 
внутренний орган: небесному стволу ц$н — желчный пузырь, 
небесному стволу и — печень и т.д. Все описанное выше стано
вится при этом понятно даже начинающему иглотерапевту. Бо- 
чсе того, сразу же видно, с которого часа должен начинаться
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расчет любого дня как полостного, так и паренхиматозного 
внутреннего органа.

Здесь приведены земные ветви, каждой из которых соответ
ствует строго фиксированное в сутках двоечасие. О времени 
земных ветвей очень подробно говорится выше в самом начале 
описания первого способа метода открытых точек, поэтому 
здесь эти данные не приводятся. После расчета дня приступают 
к вычислению двоечасий. Их расчет является очень важным, 
основополагающим в методе открытых точек. Каждому из них 
соответствует определенная одна и лишь в отдельные двоечасия 
две точки.

Воздействие на них даст особенно хороший эффект лечения 
в строго ограниченное время. Вычисление точек каждого двое
часия осуществляется по определенным закономерностям, ко
торых несколько. Ниже приводим подробное описание их, так 
как от знания всех данных правил зависит точность расчетов. 
Необходимо неукоснительно следовать им. Только в таком слу
чае можно гарантированно считать, что точки будут вычислены 
правильно.

Первая закономерность: канал рождает канал, а точка рож
дает точку. При этом очень важно, что янский канал рождает 
янский канал, а иньский канал — иньский канал. Каждый иньс- 
кий канал принадлежит определенному паренхиматозному 
внутреннему органу цзан, а янский -  полостному внутреннему 
органу фу. Согласно данному правилу, орган фу рождает поло
стной внутренний орган, а орган цзан рождает паренхиматоз
ный внутренний орган согласно взаимостимулирующей связи 
пяти первоэлементов. Каждому первоэлементу принадлежат 
определенные внутренние органы.

Вторая закономерность: в иньские день и час открытыми 
оказываются точки иньских каналов, в я не кис день и час откры
тыми являются точки янских каналов. Именно этим и объясня
ется, что каждый раз при расчете небесного ствола и земной 
ветви идет "перескок” через одну единицу, то есть каждый чет
ный небесный ствол рождает только четный небесный ствол, а 
каждый нечетный небесный ствол рождает обязательно нечет-
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иый небесный ствол. Это же самое происходит и с земной 
ветвью. Четная земная ветвь рождает только четную земную 
ветвь, а нечетная земная, ветвь рождает обязательно нечетную 
к'мную ветвь.

Третья закономерность: возвращение жизненной энергии 
пи и жидкостей сюе в точку источник канала вну треннего орга
на рассчитываемого дня. Данную точку часто называют 
собственной или источник, подчеркивая этим огромную осо
бую значимость ее для внутреннего органа, который она предс
тавляет. Точка данной характеристики всегда расположена па 
споем канале. Жизненная энергия ци и жидкости сюе возвра
щаются в эту точку в то же самое двоечасие, в которое они на
ходятся в максимальном количестве в точке ушу3.

Поэтому, как только максимальное количество ци и сюе 
поступило в рассчитанную для данного двоечасия точку, явля
ющуюся ушу3, ци и сюе тут же устремляются и в собственную 
точку того внутреннего органа, день которого рассчитывается. 
■Иим и объясняется тот факт, что в одно двоечасие жизненная 
шсргия ци и жидкости сюе оказываются в большом количест
ве в двух точках одновременно, а именно: в ушу3 и в точке ис- 
tочник рассчитываемого дня канала пораженного внутреннего 
органа.

Данное положение следует запомнить. На него китайские 
профессора в своих лекциях по методу открытых точек обраща
ют особое внимание слушателей, подчеркивая необходимость 
«т.повременного использования их. Если тщательно проанали- 
шровать принадлежность этих двух точек, то обращает на себя 
внимание, что они относятся к различным каналам. Ушу3 не яв- 
чястся точкой канала рассчитываемого дня, а точка источник, 
наоборот, всегда ему принадлежит. Это объясняется тем, что 
каждый небесный ствол связан не только с определенным пер
воэлементом, но и с внутренним органом с относящимся к не
му каналом.

Принадлежность внутреннего органа своему первоэлементу 
ж п да нужно помнить. Она уже приведена нами раньше. За
помнить ее легко. Согласно третьей закономерности, нужно
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вначале выполнить расчет точек по первым двум из них. После 
того, как определена точка ушу3, в это же самое двоечасие 
жизненная энергия ци и жидкости сюе возвращаются в точку 
источник канала внутреннего органа рассчитываемого дня уже 
по третьей закономерности.

В день иньского небесного ствола жизненная энергия ци и 
жидкости сюе поступают в точку ушу3, которая была рассчита- j 
на, а затем в ушу3 канала внутреннего органа рассчитываемого j 
дня, то есть его точку источник. Иногда иглотерапевты не ера- | . 
зу понимают, что должны быть использованы две точки одина- j \ 
ковой категории, но они принадлежат различным каналам. |;
Поэтому еще раз подчеркиваем, что ци и сюе в ушу3 канала ’
внутреннего органа вычисляемого дня становятся усиленными i
и мощными после того, как прошли точку упгу3, вычисленную 
по первым двум закономерностям и принадлежащую каналу 
совсем другого внутреннего органа. Так происходит потому, что \
иньские каналы отдельных, то есть самостоятельных, собствен
ных, точек не имеют. Точками источниками для них являются 
ушу, их каналов.

В день янского небесного ствола жизненная энергия ци и 
жидкости сюе возвращаются тоже в точку источник канала 
внутреннего органа, который принадлежит рассчитываемому ' i 
дню. Так как янские каналы имеют отдельные точки источни- ; j 
ки, то они не являются точками ушу3 каналов внутренних орга- ; j 
нов рассчитываемых стволов. В переводной литературе они на- , ; 
зываются также точками пособниками, хотя более точным яв- ; \ 
ляется перевод с китайского как собственная точка канала. I s 
Именно так подчеркивают ее большое значение для внутренне-' ; ■ 
го органа и связанного с ним канала.

Эта закономерность возвращения жизненной энергии ци и ■ 
жидкостей сюе в собственную точку канала рассчитываемого |. 
дня очень важна в практической работе. При первом способе ] : 
метода открытых точек особо подчеркивается, что данный j ; 
подъем всей канальной жизненной энергии ци и жидкостей \ \ 
сюе в это двоечасие не только в точке ушу3, рассчитанной по ; j 
первым двум закономерностям, но и в собственной точке кана



ла рассчитываемого дня особенно влияет на эффект лечения 
при первом способе открытых точек.

Кроме того, красной нитью через все тексты китайских ру
ководств по методу открытых точек проходит утверждение: 
особенно значительный подъем в -н их двух точках в рассчитан
ное двоечасие отмечается со стороны охранительной ци. Имен
но она так необходима для повышения иммунитета организма с 
целью излечения пораженного внутреннего органа или той час
ти тела, по которой проходит капал рассчитываемого дня. Сле
довательно, можно значительно повысит ь эффективность про
водимого лечения.

Пользуясь методом цзыулючжу, иглотерапевт может заранее 
рассчитать необходимые для лечения пораженного органа или 
части тела открытые точки. В зависимости от возникающих 
симптомов, синдромов и заболеваний, в вычисленных точках 
врач проводит больному в данное двоечасие необходимое воз
действие. Чаще всего вначале выполняется точечный массаж, 
хорошо сочетающийся с иглоукалыванием. Помимо лечебного 
эффекта при воздействии в точке источник укрепляется жиз
ненная энергия, в том числе охранительная энергия организ
ма. Точечный массаж выполняется и перед кровопусканием, 
тепловым воздействием сигарами или конусами. Его проводят 
и рассчитанных точках и перед магнитными банками.

Каждый внутренний орган имеет свой фиксированный не
бесный ствол, поэтому так важно знать время открытия 
собственной точки его канала, когда воздействие на нее будет 
самым эффективным. Об этом свидетельствуют и многочис
ленные записи в древних канонах китайской традиционной ме
чи цины: "хуань бэнь", что означает "вернуться в канал данного 
дня", и "хуань юань", что означает "вернуться в собственную 
точку канала данного дня". Данные записи цитируются многи
ми авторами в статьях и в тех разделах книг по чжэньцзю тера
пии, где описывается метод открытых точек.

Этим записям придается особое значение. Воздействие на 
собственную точку канала, то есть точку источник, когда имен
но в ней отмечается значительный подъем всей канальной жиз
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ненной энергии ци, особенно охранительной вэйци, и жидкос
тей сюе в рассчитанное двоечасие, является наиболее эффек
тивной не только для лечения пораженного органа, но и той 
части тела, по которой проходит канал внутреннего органа, ко
торому принадлежит вычисленная точка. Воздействовать в ука
занное двоечасие на точку источник рассчитываемого дня 
очень важно при всех заболеваниях пораженного внутреннего 
органа, на канале которого она находится.

Кроме того, во всех главах руководств чжэньцзю терапии, 
посвяшенных методу открытых точек, еще и особо подчерки
вается, что обязательно следует воздействовать на точку источ
ник у ослабленных пациентов в рассчитанное время для ушу3. 
Это объясняется тем, что у данной категории больных помимо 
лечения определенной патологии необходимо еще и усиливать 
иммунитет организма.

Чтобы все это стало более понятным, ниже приводим конк
ретный пример. В день первого небесного ствола щя, связанно
го с желчным пузырем, в первое двоечасие выбирают ушу j кана
ла данного внутреннего органа GB44 цзу-цяо-инь. После того, 
как пройдена точка ушу3 (в нашем примере это точка канала же
лудка ST43 сянь-гу), по третьей закономерности необходимо 
воздействовать и в собственной точке канала внутреннего орга
на рассчитываемого дня. Ведь, согласно данному правилу, в обе
их точках вся жизненная энергия, а особенно охранительная ци 
является увеличенной.

Как уже указано, определяем точки дня желчного пузыря. 
Таким образом, рассчитывается день первого небесного ствола, 
к которому относят этот внутренний орган. Значит, необходимо 
воздействовать на GB40 цю-сюй, так как именно она является 
источником, то есть собственной точкой, канала желчного пу
зыря. Иглоукалывание в ней выполняется в то же самое время, 
которое высчитано для ST43 сянь-гу канала желудка по первым 
двум закономерностям расчета двоечасий и принадлежащих им 
открытых точек.

Четвертая закономерность: необходимо воздействовать в 
открытой точке соответственно подсчитанному времени. Чтобы



полностью оценить значение четвертой закономерности, преж
де всего следует установить, на подъеме или на спаде охрани
тельная ни в определенной точке. В китайских медицинских ка
нонах древности было записано: "Для времени есть точка, для 
точки есть время". Смысл этого выражения заключается в том, 
что необходимо подбирать точки соответственно подсчитанно
му времени. В этих книгах есть следующая запись: "При подъе
ме ци в точке она открыта. Ее тут же необходимо использовать. 
При спаде ци в точке она закрыта. Ее не следует выбирать".

По-китайски это звучит кхай и. хэ, где иероглиф кхай озна
чает открыть, а иероглиф хэ переводится как закрыть. Чтобы 
оыли понятны приведенные выше фразы, более подробно по
ясним, что это означает. В двоечасие, когда жидкости сюе и 
жизненная энергия ци, в том числе ее охранительная вэйци, на 
подъеме, означает, что их не просто много, они находится в 
данной точке в максимальном количестве. В таком случае нуж
но использовать эту рассчитанную открытую точку.

Поэтому основной смысл четвертой закономерности и зак
лючается в необходимости проведения иглоукалывания или 
другого вида воздействия в открытой точке тогда, когда для нее 
наступило время. Более того, во всех китайских руководствах 
по методу открытых точек подчеркивается, что независимо от 
| ого, к какому каналу относится рассчитанная точка, ее следу
ет использовать именно в то двоечасие, в которое она оказалась 
открытой.

Практический опыт показывает, что в данное время при лю- 
оом патологическом процессе в пораженном внутреннем орга
не, воздействие в ней будет эффективным даже и в тех случаях, 
когда вычисленная точка не относится к его каналу. Таким об
разом, согласно четвертой закономерности не следует дожи
ваться, чтобы открытая в это двоечасие точка четко соответ
ствовала пораженному внутреннему органу. Вот это положение 
особенно важно в клинической практике.

Овладев методом открытых точек, в нашей практической 
работе часто получаем хороший эффект даже при лечении са
мых различных заболеваний, используя рассчитанные точки,
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которые не принадлежат каналу пораженного внутреннего ор
гана. Вычисленную точку используем только потому, что она 
оказалась открытой в рассчитанное двоечасие. В случаях же, 
когда рассчитанная точка принадлежит каналу пораженного 
внутреннего органа, результат иглоукалывания при лечении его 
патологии, несомненно, еще лучше.

Пятая закономерность: жизненная энергия ци и жидкости 
сюе янских каналов после окончания кругооборота точек ушу1 
— ушу5 в следующее двоечасие переходят в точку канала трех 
частей туловища, а всех иньских каналов — в точку канала ле- ; 
рикарда. Таким образом, данная закономерность отличается от : 
третьей, где жизненная энергия пи и жидкости сю с переходили 
в собственную точку канала рассчитываемого дня в то же самое 
время, что и в точке ушу3. Согласно пятой закономерности рас
считывается следующее за точкой ушу5 двоечасие.

В руководствах по чжэньцзю терапии во всех главах, посвя- ■ 
щенных методу открытых точек, подчеркивается, что данное ■ 
двоечасие не совмещается со временем точки ушу5. Это отли- ' 
чие очень важное. Оно предусматривает использование только 
одной точки в двоечасие, рассчитанное для ушу5 . Точно так же 
иглоукалывание выполняется в одной из точек каналов трех : 
частей туловища или перикарда, по уже в следующее за ним ■ 
двоечасие. Оно рассчитывается по тем же правилам, что и все 
предыдущие двоечасия.

В отличие от этого, согласно третьей закономерности в од
но и то же двоечасие вначале используется рассчитанная точка, 
а затем — точка источник. При этом особо подчеркивается, что 
небесный ствол проявляется соответственно времени и третьей 
закономерности возвращения в собственную точку, то есть ис
точник канала внутреннего органа рассчитываемого дня после 
ушу3 в одно двоечасие с нею. В этом и состоит особенность от- | 
личия третьей закономерности от пятой.

При расчете двоечасий в течение суток нужно учитывать, 
что движение небесного ствола и земной ветви идет в сторону ; 
увеличения. При этом следует четко помнить, что в янский 
день янский канал рождает янский канал, а в иньский день
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in и,с к ий канал рождает иньский канал. Поэтому отсчет небес
ных стволов и земных ветвей идет через один. Согласно дан- 
in >му правилу, первый небесный ствол цзя  рождает третий не- 
нггпый ствол бин. третий небесный ствол бин — пятый небес
ный ствол у , пятый небесный ствол у  — седьмой небесный 
ft иол гэн  и т.д. Так как первый небесный ствол цш  в двоечасии 
а (я-сюй  сочетается с одиннадцатой земной ветвью сю й . то 
одиннадцатая земная ветвь рождает первую земную ветвь изы. 
первая земная ветвь цзы — третью земную ветвь инь и дальше 
по порядку.

Таким образом, если при расчете дней небесный ствол все 
иремя увеличивается, а земная ветвь соответственно уменьшает
ся, то при подсчете двоечасий и небесный ствол, и земная ветвь 
увеличиваются. Они оба идут в прямом порядке. В этом состоит
11 гпичие расчета двоечасий и дней. Это только вначале выглядит 
очень сложно. При ежедневной работе с методом открытых то
чек буквально через месяц расчеты дней и двоечасий выполня
ются довольно быстро и почти автоматически, не требуя значи- 
i ельного умственного напряжения врача.

При первом способе открытые точки берутся соответствен
но времени, рассчитываемого по небесному стволу. Имея боль
шой опыт расчета о ткрытых точек с целью предупреждения зат
руднений при их подсчете, китайские медики придумали очень 
интересную схему их вычисления. Так как она действительно 
шлчительно облегчает расчет открытых точек врачу, пользую
щемуся данным способом метода открытых точек, подробно 
приводим ее здесь с соответствующими комментариями.

При этом каждый раз даем заключения, как проверить, 
правильно ли проведены все расчеты. Это тоже должно стать
v каждого рассчитывающего открытые точки непреложным 
правилом. Всем врачам, начинающим работать с методом отк
рытых точек, рекомендуем вначале все вычисления аккуратно 
выполнять на бумаге. Ни в коем случае нельзя переоценивать 
' вон возможности, производя расчеты в уме или по кисти ле
вой руки, как это делают профессора китайской националь
но!'] медицины.
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Только при определенной натренированности и четком за
поминании точек ушу, — ушу5 всех каналов и соотнесении их с 
определенными внутренними органами, а главное — с первоэ
лементами можно перейти к расчетам по ладони и в уме, но при 
условии, что этот метод используется ежедневно. Как показы- 

| вает наш практический опыт, даже недельный перерыв в рабо- 
I те требует восстановления в памяти названий всех точек ушу по 
* первоэлементам и всей схемы расчета в течение довольно дли

тельного времени.
Чтобы записи были лаконичными и легко запоминаемы

ми, схема расчетов содержит шесть строк. В первой строке 
приводятся часы воздействия в открытых точках, которые оп
ределяются земной ветвью. Ведь каждая из них имеет' строго 
фиксированное время в сутках. Во второй строке дается наз
вание двоечасия, которое соответствует данному времени. 
Очень важным правилом является то, что при этом двоечасия 
рассчитываются путем увеличения каждого их значения для 
небесного ствола и для земной ветви не на один, а на два 
пункта.

Поэтому так важно четко запомнить, что при расчете двое
часий не только небесный ствол, но и земная ветвь увеличива
ются. В третьей строке указывается внутренний орган, который 
принадлежит небесному стволу, указанному во второй строке. 
Четвертая строка обозначает первоэлемент внутреннего органа, 
рассчитываемого предыдущей строкой. В пятой строке называ
ются открытые точки двоечасия, определяемые всеми предыду
щими строками, а также номером точек ушу.

Шестая строка показывает взаимостимулирутощую связь 
первоэлементов и определяется точкам и предшествующей стро
ки. При этом она является своеобразной проверкой точности 
произведенных расчетов. Если взаимостимулирующая связь на
рушена, значит, допущена ошибка в определении точек. В таком 
случае необходимо все расчеты провести с самого начала. Поэ
тому еще раз подчеркиваем, что последняя строка вычисления 
открытых точек всегда должна демонстрировать только взаи- 
мостимулирующую связь.
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ПА ВТОРАЯ ПЕРВЫЙ СНОСОВ МЕТОДА ОГ & РЫТЫХ ТОЧЕК НАГАЧЬФА

Для того чтобы это стало понятным, приводим логику рас- 
суждений вычисления открытых точек всех янских и иньских 
небесных стволов с принадлежащими им внутренними органа
ми по порядку. Иглотерапевту, стремящемуся овладеть методом 
цчыулючжу, рекомендуем расчеты каждого дня провести пись
менно самому, сверяя их после окончания всех расчетов с при
веденными ниже данными. Если все они сходятся, то можно 
считать себя специалистом определения открытых точек и ши
ре внедрять данный метод в свою клиническую практику.

Расчет дня первого небесного ствола "цзя" полостного 
|и\утреннего органа желчный пузырь

Рассчитываем открытые точки янского дня первого небес- 
] юго ствола щя- Первое двоечасие называется изя-сюй  (1.11 или 
I н по нашему обозначению). Согласно таблице № 6 первый не
бесный ствол цзя, которому принадлежит желчный пузырь, со
четается с одиннадцатой земной ветвыо сю й . Как указывается в 
ной таблице, он связан именно с данной земной ветвью. Это 
просто запоминают. Время одиннадцатой земной ветви всем 
иглотерапевтам известно. Оно продолжается с девятнадцати до 
двадцати одного часа. Ведь любое двоечасие всегда строго фик
сировано в сутках.

Со времени одиннадцатой земной ветви начинают отсчет 
всех остальных двоечасий при расчете первого небесного 
ствола. Желчный пузырь является янским полостным внут
ренним органом фу. В первом двоечасии начальной точкой 
любого дня всегда является yniyj канала того внутреннего ор
гана, который принадлежит небесному стволу рассчитывае
мого дня. Следовательно, в названное двоечасие и зя -сю й . сог
ласно четвертой закономерности первого способа открытых 
точек, должна использоваться ушу] канала желчного пузыря 
( i В44 цзу-цяо-инь.

Желчный пузырь относится к первоэлементу дерево . Точки 
ушу) всех янских каналов принадлежат первоэлементу металл.
< 'лсдовательно, и первая точка канала желчного пузыря должна 
относиться к этому же первоэлементу. GB44 цзу-цяо-инь при
надлежит первоэлементу металл. В данной точке в двоечасие



изя-сюй. которое продолжается с девятнадцати до двадцати од
ного часа вечера, в максимальном количестве сконцентрирова
ны жизненная энергия ци, особенно охранительная вэйци, и 
жидкости сюе.

Первый небесный ствол изя рождает третий небесный ствол 
бин. одиннадцатая земная ветвь сюй рождают первую небесную 
ветвь изы. которой соответствует время с двадцати трех до одно
го часа ночи. В двоечасие бип-изы (3.1 или За) жизненная энер
гия ци и жидкости сюе из точки канала полостного внутреннего 
органа фу желчный пузырь переходят в точку канала полостно
го внутреннего органа тонкая кишка. Тонкая кишка относится к 
первоэлементу огонь.

В движении пяти стихий внутренних органов первоэлемент 
дерево (желчный пузырь) рождает первоэлемент огонь (тонкая 
кишка). Точка ушу, рождает точку ушу2. Точкой ушу2 на канале 
тонкой кишки является SI2 цянь-гу. Данная точка относится к 
первоэлементу вода. Согласно взаимостимулирующей связи пя
ти стихий точек первоэлемент металл рождает первоэлемент во
да. Значит, точка вычислена правильно.

Третий небесный ствол бин рождает пятый небесный стволу. 
Первая земная ветвь изы рождает третью земную ветвь инь. В 
двоечасие у-инь (5.3 или 5в по нашему обозначению), продолжа
ющееся с трех до пяти часов утра, внутренний орган фу тонкая 
кишка рождает полостной внутренний орган желудок, относя
щийся к первоэлементу земля. Так как первоэлемент огонь (тон
кая кишка) рождает первоэлемент земля (желудок), значит, эти 
расчеты проведены правильно.

Точка ушу2 рождает точку ушу3. Точкой ушу3 на канале же
лудка является ST43 сянь-гу. Она относится к первоэлементу 
дерево. По взаимостимулирующей связи пяти стихий точек 
первоэлемент вода рождает первоэлемент дерево, что подтверж
дает точ ность расчета точки ST43 сянь-гу. После того, как прой
дена точка ушу3, где жизненная энергия ци, а особенно охрани
тельная вэйци, и жидкости сюе мощные и укрепленные, по 
третьей закономерности в это же самое двоечасие они должны 
возвратиться в собственную точку канала рассчит ываемого дня.
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Специально подчеркивается во всех расчетах первого спо
соба метода открытых точек, что увеличенное количество ци и 
сюе в этих двух точках происходит в одно и то же двоечасие. 
Гак как рассчитывается день первого небесного ствола цзя, к 
которому относится желчный пузырь, то самый большой подъ
ем жизненной энергии ци и жидкостей сюе будет отмечаться 
после прохождения ушу3 в точке источник канала желчного пу
зыря GB40 цю-сюй.

Поэтому в двоечасие v-инь с трех до пяти часов утра рассчи
тываемого дня полостного внутреннего органа желчный пузырь 
сначала будет использоваться точка ST43 сянь-гу канала желуд
ка, а затем точка GB40 цю-сюй канала желчного пузыря. После 
прохождения жизненной энергии ци и жидкостей сюе собствен
ной точки дня рассчитываемого небесного ствола по трем зако
номерностям вычисления их продолжается дальнейший расчет 
двоечасий, а также соответствующих им открытых точек.

Пятый небесный стволу рождает седьмой небесный ствол гэн. 
а третья земная ветвь инь рождает пятую земную ветвь чэпь. Они 
образуют двоечасие гэи-чэнь (7.5 или 7д), которое продолжается с 
семи до девяти часов утра. К седьмому небесному стволу относит
ся толстая кишка. Это — янский полостной внутренний орган фу, 
рожденный янским полостным внутренним органом желудок.

Толстая кишка относится к первоэлементу металл согласно 
взаиморождающей связи пяти стихий внутренних органов 
(первоэлемент земля рождает первоэлемент металл). Точка 
ушуз рождает точку ушу4. На канале толстой кишки точкой дан
ной характеристики является LI5 ян-си. Она относится к пер
воэлементу огонь. Данная точка вычислена правильно, так как 
первоэлемент дерево рождает первоэлемент огонь в движении 
пяти стихий точек.

Седьмой небесный ствол гш рождает девятый небесный 
ствол жэнь, пятая земная ветвь чэпь рождает седьмую земную 
ветвь j?. В результате наступает двоечасие жэнь-у (9.7 или 9з), 
которое продолжается с одиннадцати до тринадцати часов дня. 
Девятому небесному стволу соответствует мочевой пузырь. 
Внутренний полостной орган толстая кишка, относящийся к



первоэлементу металл, рождает внутренний полостной орган 
мочевой пузырь. Он относится к  первоэлементу вода , что соот
ветствует движению пяти стихий внутренних органов.

Точка ушу4 рождает точку ушу5. Точкой, которая относится 
к данной категории на канале мочевого пузыря, является В L40 
вэй-чжун. Она принадлежит первоэлементу земля. То, что рас
четы верны, подтверждает взаим о стимулирующая связь пяти 
стихий точек. Это следует из того, что первоэлемент огонь рож
дает первоэлемент земля. На этом заканчивается кругооборот 
пяти первоэлементов внутренних органов и точек.

Девятый небесный ствол жэнь  рождает первый небесный 
ствол цш, а седьмая земная ветвь у_ рождает девятую земную 
ветвь шэнь. образуя двоечасие изя-шэнь (1.9 или 1л). Оно про
должается с пятнадцати до семнадцати часов дня. Не обращая 
пока внимания на земную ветвь, хотя в любом способе метода 
открытых точек она необходима, прежде всего, для обозначения 
двоечасий, видим, что небесный ствол замкнул цепь, вернув
шись в исходное положение.

Это очень важно для контроля расчетов. Так как он стал тем 
же самым номером, с которого начинался расчет открытых то
чек для полостного внутреннего органа желчный пузырь, 
ошибки при расчете небесных стволов двоечасия нет. В данном 
случае рассчит ывается точка двоечасия изя-ш энь. то есть новое 
время первого небесного ствола. Так как земных ветвей двенад
цать, то земная ветвь, без сомнения, иная.

Не только первый небесный ствол показывает, что расчеты 
всех двоечасий дня полостного внутреннего органа желчный 
пузырь оказались верными. Это же самое подтверждает и девя
тая земная ветвь. Ведь при расчете дней земная ветвь должна 
была уменьшиться на две единицы. Расчет начался с одиннад
цатой земной ветви сюй. а закончился девятой земной ветвью 
шэнь. Следовательно, все двоечасия для дня желчного пузыря 
рассчитаны верно.

После полного кругооборота точек пяти первоэлементов 
жизненная энергия ци, особенно охранительная ее часть, то 
есть вэйци , и жидкости сюе в максимальном количестве посту

_П.М.КПИМЕ1Н1:0; М . Б. К Л И K'Uij_iKO_ МЕТОД ОТКРЫТЫХ ТОЧЬК ЧЖЭНЬЦЗЮ ТЕРАПИИ



!ДВД ВТОРАЯ ПЕРВЫЙ СНОСОВ МРТОДА ОТКРЫТЫХ ТОЧ ГК НЛГАНЬФА

пают в янский день в точку канала трех частей туловища по 
правилу: "он рождает меня", где "я" — капал рассчитываемого 
дня, "он" — канал трех частей туловища. 11оэтому вдень перво
го небесного ствола изя. к которому относи гея полостной внут
ренний орган фу желчный пузырь, нужно найти первоэлемент, 
который его рождает.

Желчный пузырь относится к первоэлементу дерево. Рожда 
ющим первоэлемент дерево является первоэлемент вода, что 
следует по их взаимостимулирующей связи. Находят'точку, ко
торая принадлежит рождающей стихии в канале трех частей 'ту 
ловища. В данном конкретном случае отыскивают точку, отно
сящуюся к первоэлементу вода. Ею на канале трех частей туло
вища является ТЕ2 е-мэнь.

Таким образом, все расчеты для дня первого небесного ство
ла заканчиваются точкой канала трех частей туловища ТЕ2 е- 
мэнь в двоечасие изя-ш эпь. Жизненная энергия, особенно охра-

Схема № 7
Схема расчета дня первого н ебесного ствола «цзя» 
полостного внутреннего органа желчный пузырь

время

двоечасие

19-21 23-1

цзя-сюй 1.11 (1н) бин-цзы 3.1 (За)

внутренним орган желчный пузырь то н ка ^ кишка 

его первоэлемент дерево огонь

точка двоечасия GB44 цзу-цяо-инь S I2  цянь-гу

3-5-------
у-инь 5.3 (5в) 

желудок 

земля

S T 4 3  сянь-гу

ее первоэлемент металл

7-9

вода

11-13

гэн-чэнь 7.5  (7д) жэнь-у 9 .7  (9з) 

толстая кишка мочевой пузырь

дерево

источник желчного пузыря 

G B40 цю-сюй 

15-17

цзя-шэнь 1.9 (1л) 

"вода рождает 

дерево"

металл 

L I5  ян-си

огонь

вода

B L 4 0  вэй-чжун 

земля

Т Е 2  е-мэнь 

вода



нительная ее часть вэйци , и жидкости сюе становятся наиболее 
могучими, увеличенными в двоечасие первого небесного ство
ла изя. с которого начинали расчет открытых точек для полост
ного внутреннего органа желчный пузырь. Все это в лекциях 
Чэн Цзыфу приводится в виде схемы (схема № 7).

Расчет дня второго небесного ствола "и" паренхиматозного 
внутреннего органа печень

Рассматривается день второго, то есть четного, небесного 
ствола. Второй небесный ствол и, сочетающийся с десятой зем
ной ветвью ю, составляют двоечасие и-ю (2.10 или 2м по нашему 
обозначению). Оно продолжается с семнадцати до девятнадцати 
часов дня. Второй небесный ствол связан с вну тренним органом 
печень, который относится к первоэлементу дерево. Точки ушу! 
всех иньских каналов тоже начинаются с первоэлемент дерево.

Поэтому для этого дня первоэлементы внутренних органов 
совпадают с первоэлементами точек. Это очень важное совпа
дение стихий несколько облегчает работу врача в расчете отк
рытых точек для дня паренхиматозного внутреннего органа пе
чень. Точка ушу[ его канала LR1 да-дунь относится к первоэле
менту дерево. Таким образом, и внутренний орган печень, и ее 
точка ушу{ принадлежат одному и тому же первоэлементу.

Второй небесный ствол и рождает четвертый небесный 
ствол дин, десятая земная ветвь ю рождает двенадцатую земную 
ветвь хай. Они образуют двоечасие дии-хай (4.12 или 4п по на
шему обозначению). Оно начинается в двадцать один час вече
ра и заканчивается в двадцать три часа ночи. К четвертому не
бесному стволу относится сердце.

В движении пяти стихий внутренних органов паренхима
тозный внутренний орган цзан печень рождает паренхиматоз
ный внутренний орган сердце. Первоэлемент дерево рождает 
первоэлемент огонь. Точка ушу[ рождает точку ушу2. Точкой 
ушу2 на канале сердца является НТ8 шао-фу. Данная точка от
носится к первоэлементу огонь. Первоэлемент дерево рождает 
первоэлемент огонь в движении пяти стихий точек. Значит, она 
вычислена правильно.



Четвертый небесный ствол дин рождает шестой небесный 
ствол изи. Двенадцатая земная ветвь хай рож,лас г вторую <ем 
ную ветвь чоу. Они образуют двоечасие цш-чоу (Ь..1 пли (»<>). 
Данное двоечасие продолжается с одного до грех часом ночи К 
шестому небесному стволу цзи относится селеченка, гак как 
внутренний орган цзан сердце рождает паренхиматочнын niiyi 
ренний орган селезенка. Если проверить связь внутренних ор 
ганов с пятью стихиями, то оказывается, что иервоэлемеш 
огонь, а с ним связано сердце, рождает первоэлемент зелии, к 
которому относится селезенка.

Точка ушу2 рождает точку ушу3. Точкой ушу3 на канале се 
лезенки является SP3 тай-бай. Она относится к первоэлементу 
^емля. По движению пяти стихий точек первоэлемент огонь 
рождает первоэлемент земля. Следовательно, точка определена 
правильно. После прохождения жизненной энергии ци и жид
костей сюе через точку ушу3 они в это же самое двоечасие изи- 
ч о у  (6.2 или 66) поступают в собственную точку канала внутрен
него органа рассчитываемого небесного ствола.

В данном случае рассчитывается второй небесный ствол и. 
Ему принадлежит печень. Точкой источником на канале печени 
является ушу3 LR3 тай-чун. Напоминаем, что иньские каналы 
самостоятельных отдельных собственных точек не имеют. Их 
точки ушу3 одновременно являются и точками источниками. 
Шестой небесный ствол цзи рождает восьмой небесный ствол 
синь. вторая земная ветвь чоу — четвертую земную ветвь мао. 
Они образуют двоечасие синь-мао, то есть 8.4 или 8г в нашем 
обозначении. Оно продолжается с пя ти до семи часов утра.

К восьмому небесному стволу относятся легкие. В движении 
пяти стихий внутренних органов первоэлемент земля (селезенка) 
рождает первоэлемент металл (легкие). Точка ушу3 рождает точ
ку ушу4. Точкой ушу4 в канале легких является LU8 цзин-цюй. 
Она принадлежит первоэлементу металл, а его рождает первоэ
лемент земля, что соответствует закономерности взаимостиму
лирующей связи пяти первоэлементов точек.

Восьмой небесный ствол синь рождает десятый небесный 
ствол гуй. четвертая земная ветвь мао — шестую земную ветвь
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сы. Двоечасие гуй-сы. то есть 0.6 или Ож в нашем обозначении, 
продолжается с девяти до одиннадцати часов дня. К десятому 
небесному стволу гуй относятся почки. Внутренний орган изан 
легкие рождает паренхиматозный внутренний орган почки. 
Точка ушу4 рождает точку ушу5. Точкой ушу5 в канале почек яв
ляется KI10 и н ь- гу.

Она относится к первоэлементу вода. Так как первоэлемент 
металл рождает первоэлемент вода в движении пяти стихий то
чек, значит, она вычислена правильно. На этом заканчивается 
кругооборот пяти первоэлементов как внутренних органов, так 
и рассчитываемых точек. Десятый небесный ствол гуй рождает 
второй небесный ствол и, шестая земная ветвь сы рождает вось
мую земную ветвь вэй.

В двоечасие и-вэй. 2.8 или 2к по нашему обозначению, жиз
ненная энергия ци, а особенно охранительная вэйци , и жидкос
ти сюе направляются в точку канала перикарда. Данный переход 
вэйци происходит по правилу: "я рождаю его", где "я" -  это канал 
рассчитываемого дня, "он" -  канал перикарда. Переход жизнен
ной энергии, внутритканевой жидкости в этот канал объясняет
ся тем, что рассчитывается день иньского небесного ствола.

Рассчитывается день второго небесного ствола и, к которому 
относится печень. Внутренний орган печень принадлежит пер
воэлементу дерево. По стимулирующей связи первоэлемент дере
во рождает первоэлемент огонь. К первоэлементу огонь на канале 
перикарда относится РС8 лао-гун. Таким образом, в иньский 
день данную точку находят по принадлежности к первоэлементу, 
рожденному тем первоэлементом, с которым соотносится внут
ренний орган рассчитываемого дня. В данном случае им являет
ся печень.

Двоечасие и-вэй вновь демонстрирует ту же закономер
ность, которую наблюдали при расчете янского дня. В самом 
начале земная ветвь была десятой, в конце — восьмой. Земная 
ветвь увеличивается в двоечасиях, но уменьшается при расчете 
дней на две единицы. Небесный ствол и тот же самый, с кото
рого начинается расчет двоечасия и-ю паренхиматозного внут
реннего органа печень. Значит, все расчеты небесного ствола и
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земной ветви были проведены тоже правильно. Наглядно все 
г го представлено в виде схемы, составленной в нашей тетради 
профессором Чэн Цзыфу (схема № 8).

Схема Ns 8
Схема расчета дня второго небесного ствола 

«и» паренхиматозного внутреннего органа печень

время 17-19 21-23 1-3

двоечасие и-ю 2 .10  (2м) дин-хай 4 .1 2  (4п) цзи-чоу 6 .2  (66)

внутренний орган печень сердце селезенка

его первоэлемент дерево огонь земля

точка двоечасия 

ее первоэлемент

L R l f la -дунь-----
дерево

Н Т 8  шао-фу 

огонь

SP3  тай-бай
-------
земля

источник печени 

LR 3  тай-чун

5-7 9-11 13-15

синь-мао 8 .4 (8 г) гуй-сы 0 .6  (Ож) и-вэй 2.8 (2к)

легкие почки "дерево рождает

-------
металл вода

огонь”

РС8 лао-гун

LG 8 цзин-цюй
-------
металл

К! 10 инь-гу

вода огонь

Расчет дня третьего небесного ствола "бин” полостного 
внутреннего органа тонкая кишка

Рассчитываем точки дня третьего небесного ствола бин. К 
данному небесному стволу относят тонкую кишку. Тонкая киш
ка принадлежит первоэлементу огонь. В двоечасие бин-шэнь 
третьего небесного ствола бин и девятой земной ветви шэнь (3.9 
или Зл), продолжающееся с пятнадцати до семнадцати часов, 
точка ушу, канала тонкой кишки SII шао-цзе является местом 
максимального сосредоточения жизненной энергии пи, осо
бенно охранительной вэйци , крови и жидкостей сюе. Томка SII 
шао-цзе относится к первоэлементу металл.

Третий небесный ствола бин рождает пятый небесный 
ствол у , девятая земная ветвь шэнь рождает одиннадцатую



земную ветвь сюй. Двоечасие v-сюй. то есть 5.11 или 5н по на
шему обозначению, продолжается с девятнадцати до двадца
ти одного часа. Жизненная энергия, особенно охранительная 
вэйци, и жидкости сюе переходят в точку ушу2 канала желуд
ка, так как полостной внутренний орган транспорта тонкая 
кишка, принадлежащий первоэлементу огонь, рождает поло
стной внутренний орган фу желудок, соотносимый с первоэ
лементом земля.

Точка ушу, рождает точку ушу2. На канале желудка она 
представлена точкой ST44 нэй-тин. В движении пяти стихий 
точек первоэлемент металл рождает первоэлемент вода. Вни
мательно анализируем, какому первоэлементу принадлежит 
указанная выше точка. Оказывается, ST44 нэй-тин относится к 
первоэлементу вода. Следовательно, точка определена правиль
но, так как она соответствует именно данному первоэлементу

Пятый небесный стволу рождает седьмой небесный ствол 
гэн. одиннадцатая земная ветвь сюй рождает первую земную 
ветвь изы. Они образуют двоечасие гэн-изы (7.1 или 7а). Оно 
продолжается с двадцати трех до одного часа ночи. Внутрен
ний полостной орган фу желудок, относящийся к первоэле
менту земля, рождает внутренний орган толстая кишка, при
надлежащий первоэлементу металл. Точка ушу2 рождает точ
ку ушу3. В канале толстой кишки данной точкой является LI3 
сань-цзянь. Она соответствует первоэлементу дерево. По дви
жению пяти стихий точек первоэлемент вода рождает первоэ
лемент дерево.

После точки ушу3 жизненная энергия ци, особенно охрани
тельная вэйци , и жидкости сюе возвращаются в точку источник 
канала рассчитываемого дня в это же самое двоечасие гэн-изы. 
Рассчитываем день третьего небесного ствола бин янского по
лостного внутреннего органа тонкая кишка. Собственная точка 
его канала ST4 вань-гу. Поэтому в двоечасие гэн-изы используем 
две точки: LI3 сань-цзянь и SI4 вань-гу.

Седьмой небесный ствол гэн рождает девятый небесный 
ствол жэнь. а первая земная ветвь изы рождает третью земную 
ветвь инь. Они образуют двоечасие жэнь-инь (9.3 или 9в). Оно
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продолжается с трех до пяти часов утра. В движении пяти сти
хий внутренних органов толстая кишка рождает мочевой пу- 
$ыръ. Первоэлемент металл рождает первоэлемент вода. Точ
ка ушу3 рождает ушу4. Точкой ушу4 на канале мочевого пузыря 
является BL60 кунь-лунь. Она относится к первоэлементу 
огонь. По движению пяти стихий точек первоэлемент дерево 
рождает первоэлемент огонь. Следовательно, в расчете точки 
ошибки пет.

Девятый небесный ствол жэнь рождает первый небесный 
ствол и зя . которому принадлежит желчный пузырь. Третья зем
ная ветвь инь рождает пятую земную ветвь чэпь. Они образуют 
двоечасие изя-чэнь (1.5 или 1д). Оно начинается в семь часов и 
оканчивается в девять часов утра. Первоэлемент вода рождает 
первоэлемент дерево.

Полостной внутренний орган транспорта фу мочевой пу- 
>ырь рождает внутренний орган транспорта желчный пузырь, 
который относится к первоэлементу дерево. Точка ушу4 рож
дает ушу5. Точкой ушу5 в канале желчного пузыря является 
С i В34 ян-лин-цюань. Она относится к первоэлементу земля. 
По взаимостимулирующей связи пяти стихий точек первоэ
лемент огонь рождает первоэлемент зем ля . Значит, точка вы
числена правильно.

Первый небесный ствол щя рождает третий небесный ствол 
бил, пятая земная ветвь чэнь — седьмую земную ветвь у, образуя 
двоечасие бин-у. то есть 3.7 или Зз по нашему обозначению. 
()но продолжается с одиннадцати до тринадцати часов дня. Та
ким образом, вновь был рожден третий небесный ствол бин В
vi ом двоечасии седьмая земная ветвь у. Это показывает, что все 
вычисления были проведены правильно, так как окончание 
кругооборота пяти стихий внутренних органов и точек подтве
рждает достоверность всех наших расчетов,

Двоечасие третьего небесного ствола бин и седьмой земной 
ветви демонстрирует, что расчет проведен правильно. Земная 
ветвь уменьшилась ровно на две единицы. Она была девятой, а 
стала седьмой, как и должно было оказаться при расчете дня. 
Небесный же ствол вернулся в первоначальное положение, то
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есть вновь стал третьим. Он оказался тем же самым, с которо
го начинали расчет дня.

В двоечасие бин-v  необходимо выбирать точку канала трех 
частей туловища по правилу: "он рождает меня", где "я" — канал 
рассчитываемого дня. В данном случае "я" должен быть предс
тавлен каналом 'гонкой кишки, так как расчет открытых точек 
проводим в день данного внутреннего органа. "Он" -  канал трех 
частей туловища. В точку этого канала в двоечасие бин-у направ
ляются жизненная энергия ци, особенно охранительная вэйци , и 
жидкости сюе. Тонкая кишка относится к  первоэлементу огонь. 
Первоэлемент огонь рождается первоэлементом дерево. Точкой, 
относящейся к данной стихии на канале трех частей туловища, 
является ТЕЗ чжун-чжу.

Чтобы это было более наглядно, все расчеты, выполненные 
выше, представлены в виде схемы из шести строк профессором 
Чэн Цзыфу (схема № 9).

Схема № 9
Схема расчета дня третьего н ебесного ствола 

«бин» полостного внутреннего органа тонкая кишка
время 15-17 19-21 23-1

двоечасие бин-шэнь 3.9 (Зл) у-сюй 5.11 (5н) гэн-цзы 7.1 (7а)

внутренний орган тонкая кишка желудок толстая кишка

его первоэлемент огонь земля металл

точка двоечасия S11 шао-цзе S T 4 4  нэй-тин L13 сань-цзянь
ее первоэлемент металл вода дерево

источник тонкой кишки

SS4 вань-гу

3-5 7-9 11-13

жэнь-инь 9.3 (9в) цзя-чэнь 1.5 (1д) бин-у 3 .7  (Зз)

мочевой пузырь желчный пузырь "дерево рождает

------- за
вода дерево

огонь"

B L 6 0  кунь-лунь
-------5N-
огонь

G B34 ян-лин-цюань Т Е З  чж ун-чж у  

земля дерево
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Расчет дня четвертого небесного ствола "дин" паренхима- 
I озного внутреннего органа серлне

Четвертый небесный ствол дин и восьмая земная ветвь вэй сос
тавляют двоечасие дин-вэй (4.8 или 4к). Oi ю начинается в тринад
цать, а оканчивается в пятнадцать часов дня. К чет вер тому небес
ному стволу относят сердце. Его первоэлементом является огонь. 
I? указанное двоечасие жизненная энергия ци, особенно охрани
тельная энергия вэйци, и жидкости сюе сосредоточены в ушу, ка
нала небесного ствола рассчитываемо го дня, то есть в '['очке f II9 
шао-чун. Эта точка принадлежит первоэлементу дерево, так как 
ушу, всех иньских каналов относятся именно к данной стихии.

Четвертый небесный ствол дин, и восьмая земная ветвь вэй 
рождают шестой небесный ствол им  и десятую земную ветвь ю, 
образующие двоечасие изи-ю (6.10 или 6м). Оно продолжается 
с семнадцати до девятнадцати часов дня. Первоэлемент огонь, 
которому принадлежит паренхиматозный внутренний орган 
цзан сердце, рождает первоэлемент земля. Этому первоэлемен
ту принадлежит внутренний орган цзан селезенка. Селезенка 
относится к  шестому небесному стволу цзи Точка ушу, рождает 
точку ушу2. Точкой ушу2 на канале селезенки является SP2 да
ту. Она относится к стихии огонь. Первоэлемент дерево рождает 
первоэлемент огонь в движении пяти стихий точек. Значит, рас
четы верны.

Шестой небесный ствол цзи рождает восьмой небесный ствол 
синь, десятая земная ветвь ю — двенадцатую земную ветвь хай. 
Они образуют двоечасие синь-хай (8.12 или 8п). Оно продолжает
ся с двадцати одного до двадцати трех часов вечера. Внутренний 
орган цзан селезенка рождает внутренний орган цзан легкие. Лег
кие относятся к восьмому небесному стволу синь.

В движении пяти стихий внутренних органов первоэле
мент земля рождает первоэлемент м еталл , которому принад
лежат легкие. Точка ушу2 рождает точку ушу3. В канале легких 
ею является LU9 тай-юань. Она относится к первоэлементу 
земля. В движении пяти стихий точек первоэлемент огонь рож
дает первоэлемент земля. Следовательно, ошибки при ее рас
чете не было.
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Из точки ушу3 канала легких жизненная энергия ци, а осо
бенно охранительная еэйци, и жидкости сюе переходят в точку 
источник канала рассчитываемого дня. В данном случае им яв
ляется день четвертого небесного ствола дин. К нему относится 
сердце. Точка источник канала паренхиматозного внутреннего 
органа цзан сердце НТ7 шэнь-мэнь является одновременно и 
точкой ушу3 данного канала.

Поэтому в двоечасие восьмого небесного ствола и двенадца
той земной ветви синь-хай используются точки LU9 тай-юань и 
НТ7 шэнь-мэнь. После того как жизненная энергия ци, особен
но охранительная вэйци , и жидкости сюе направляются и в точ
ку источник канала рассчитываемого дня в то же самое двоеча
сие, что и в точке ушу3, кругооборот пяти первоэлементов внут
ренних органов и точек продолжается дальше.

Восьмой небесный ствол синь рождает десятый небесный 
ствол гуй, двенадцатая земная ветвь хай — вторую земную ветвь 
чоу. Они образуют двоечасие гуй-чоу (0.2 или Об), продолжаю
щееся с одного часа до трех часов ночи. Внутренний паренхи
матозный орган легкие рождает внутренний паренхиматозный 
орган цзан почки.

Первоэлемент металл, к которому относятся легкие, рож
дает первоэлемент вода. С этим первоэлементом связаны поч
ки. Точка ушу3 рождает точку ушу4. Точкой ушу4 на канале по
чек является KI7 фу-лю. Она относится к первоэлементу ме
талл. В движении пяти стихий точек первоэлемент земля рож
дает первоэлемент металл. Значит, в расчете точки ошибки до
пущено не было.

Десятый небесный ствол гуй рождает второй небесный 
ствол и* вторая земная ветвь чоу — четвертую земную ветвь мао. 
Они образуют двоечасие и-мао (2.4 или 2г), продолжающееся с 
пяти до семи часов утра. Первоэлемент вода, к которому отно
сится внутренний орган хранения почки, рождает первоэле
мент' дерево. К нему относят паренхиматозный внутренний ор
ган печень. Печень связана со вторым небесным стволом и.

Точка ушу4 рождает точку ушу5. Точкой ушу5 на канале пе
чени является LR8 цюй-цюань. Она относится к первоэле
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менту вода. Указанный первоэлемент рождается первоэле
ментом-металл по взаимостимулирующей связи пяти стихий. 
Следовательно, в расчете и данной точки ошибки нет. На 
пом заканчивается кругооборот пяти стихий внутренних ор
ганон и точек.

Второй небесный ствол и рождает четвертый небесный
ствол дин , четвертая земная ветвь м а о ..шестую земную ветвь
сы. Они образуют двоечасие дип-сы  (4.6 или 4ж). Оно продол
жается с девяти до одиннадцати часов дня. Четвертый небес
ный ствол дин оказался тем же, с которого начинали расчет то
чек. Земная ветвь уменьшилась на две единицы. Это свидетель
ствует о точности наших вычислений.

В двоечасие дип-сы  в день четного небесного ствола жиз
ненная энергия ци, особенно охранительная вэйци , и жидкости 
сюе после окончания кругооборота направляются в точку кана
ла перикарда, так как рассчитываются точки дня иньского 
внутреннего органа. Она выбирается по правилу: "я рождаю 
ого", где "я" — канал рассчитываемого дня, "он" -  канал пери
карда.

Для того чтобы правильно определить точку, необходимо 
найти первоэлемент, рождаемый первоэлементом внутреннего 
органа рассчитываемого дня. Определяем день четвертого не
бесного ствола дин , с которым связано сердце. Его первоэле
ментом является огонь. Необходимо найти первоэлемент, кото
рый он рождает. По связи пяти стихий первоэлемент огонь рож
дает первоэлемент земля. Точка, относящаяся к первоэлементу 
земля в канале перикарда, — РС7 да-лин.

Расчеты этого дня представлены в виде схемы, состоящей из 
[мести строк (схема № 10).

Расчет дня пятого небесного ствола "у" полостного внутрен
него органа желудок

Первое двоечасие янского дня пятого небесного ствола у  и 
седьмой небесной ветви ^ называется -̂д;, которое обозначаем 
5.7 или 5з. С пятым небесным стволом связан один из полост
ных внутренних органов фу желудок, принадлежащий первоэле-
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Схема №10
Схема расчета дня четвертого небесного ствола 

«дин» паренхиматозного внутреннего органа сердце
время

двоечасие

13-15 17-19
------- ........................... ....... >
дин-вэй 4 .8  (4к) цзи-ю 6 .10  (6м)

21-23  
------->~
синь-хай 8.12(8п)

внутренний орган сердце

огонь

селезенка легкие

его первоэлемент земля металл

точка двоечасия Н Т 9  шао-чун SP 2  да-ду 
------- ►

Ш 9  тай-юань— — ^
ее первоэлемент дерево огонь земля

источник сердца 

Н Т7  шэнь-мэнь

1-3-------
гуй-чоу 0 .2  (Об)

5-7  
•------->-
и-мао 2 .4  (2г)

9-11

дин-сы 4 .6  (4ж)

почки печень "огонь рождает

-------До
землю"

вода дерево

KI7 ф_^-лю LR 8  цюй-цюань РС7 да-лин

металл вода земля

менту земля. В первое двоечасие v-v. которое начинается в 
одиннадцать, а заканчивается в тринадцать часов пополудни, 
используется точка ушу, канала внутреннего органа рассчиты
ваемого дня. Ею является ST45 л и-дуй. Она относится к перво
элементу металл, так как ушу, всех янских внутренних органов 
соотносятся с данным первоэлементом.

Пятый небесный ствол у  рождает седьмой небесный ствол 
гэн . а седьмая земная ветвь у  — девятую земную ветвь шэнь. По 
связи пяти стихий внутренних органов первоэлемент земля, к 
которому относится полостной внутренний орган желудок, 
рождает первоэлемент металл. К данной стихии принадлежит 
полостной внутренний орган фу толстая кишка.

В двоечасие гэн-ш энь. обозначаемое 7.9 или 7л, которое про
должается с пятнадцати до семнадцати часов дня, жизненная 
энергия ци и жидкости сюе переходят в ушу2 канала толстой 
кишки, то есть в точку LI2 эр-пзянь, так как ушу, рождает ушу2. 
Данная точка относится к первоэлементу вода. Следовательно,
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она вычислена правильно, так как в движении пяти стихий то
чек первоэлемент металл рождает первоэлемент вода.

Седьмой небесный ствол гэн рождает девятый небесный 
ствол жэнь. а девятая земная ветвь шэнь — одиннадцатую зем
ную ветвь сюй. По связи пяти стихий внутренних органов ме
талл (полостной внутренний орган толстая кишка) рождает 
первоэлемент вода (полостной внутренний орган фу мочевой 
пузырь). Двоечасие жэнь-сюй. обозначаемое 9.11 или 9н, про
должается с девятнадцати до двадцати одного часа вечера.

В это время жизненная энергия, кровь и внутритканевые 
жидкости в максимальном количестве находятся в точке ушу3 
канала мочевого пузыря. Это следует из того, что точка ушу2 
рождает точку ушу3. Ею на канале мочевого пузыря является 
BL65 шу-гу. Данная точка относится к первоэлементу дерево. 
Значит, она вычислена правильно, так как в движении пяти 
стихий точек первоэлемент вода рождает первоэлемент дерево, 
которому и принадлежит указанная точка.

После прохождения точки ушу3 жизненная энергия, кровь 
п внутритканевые жидкости должны возвратиться в точку ис
точник канала внутреннего органа рассчитываемого дня, то 
есть в ST42 чун-ян. Именно данная точка является источником 
па канале желудка. Используется она в то же самое двоечасие 
жэнь-сюй. которое указано и для точки BL65 шу-гу. После это
го кругооборот пяти стихий внутренних органов и точек про
должается дальше.

Девятый небесный ствол жэнь и одиннадцатая земная 
иетвь сюй рождают первый небесный ствол цзя и первую зем
ную ветвь изы. В двоечасие изя-цзы. обозначаемое 1.1 или 1а, 
которое приходится как раз на полночь, то есть с двадцати 
ipex часов до одного часа ночи, по связи пяти стихий внут
ренних органов первоэлемент вода (полостной внутренний 
орган фу мочевой пузырь) рождает первоэлемент дерево (поло
стной внутренний орган фу желчный пузырь). Точка ушу3 
рождает точку ушу4. На канале желчного пузыря точкой дан
ной категории является GB38 ян-фу. Она относится к перво- 
»лсменту огонь. Значит, она вычислена правильно, так как в
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движении пяти стихий точек первоэлемент дерево рождает 
первоэлемент огонь.

Первый небесный ствол цзя и первая земная ветвь изы рож
дают соответственно третий небесный ствол бин и третью зем
ную ветвь инь. В двоечасие бин-инь, обозначаемое нами 3.3 или 
Зв, которое начинается в три часа ночи и оканчивается в пять 
часов утра, используется точка SI8 сяо-хай. По взаимостимули
рующей связи пяти стихий первоэлемент дерево (полостной 
внутренний орган фу желчный пузырь) рождает первоэлемент 
огонь (полостной внутренний орган фу тонкая кишка).

Точка ушу4 рождает точку ушу5. На канале тонкой кишки 
точкой ушу5 является SI8 сяо-хай. Вычисленная точка отно
сится к первоэлементу земля. Следовательно, она определена 
правильно, так как в движении пяти стихий точек первоэле
мент огонь рождает первоэлемент земля. В указанное двоечасие 
с трех часов ночи до пяти часов утра должна использоваться 
именно данная точка. На этом кругооборот пяти стихий внут
ренних органов и точек закапчивается.

Третий небесный ствол бин и третья земная ветвь инь рожда
ют пятый небесный ствол у и пятую земную ветвь чэнь. Таким 
образом, небесный ствол оказался тем же самым, которому 
принадлежит внутренний орган рассчитываемого дня. Значит, 
все наши вычисления двоечасий оказались верными. Номер 
земной ветви также подтверждает достоверность наших расче
тов. Земная ветвь уменьшилась на две единицы. Как уже неод
нократно подчеркивалось, она увеличивается при вычислении 
двоечасий, но уменьшается при расчете дня.

В двоечасие у-чэнь. обозначаемое нами 5.5 или 5д, жиз
ненная энергия ци и жидкости сюе переходят' в точку янско
го канала трех частей туловища. Точку определяют по прави
лу: "он рождает меня", где "я" - канал рассчитываемого дня, 
"он” - канал трех частей туловища. Желудок относится к пер
воэлементу земля. Рождающим первоэлемент земля является 
первоэлемент огонь. Поэтому на канале трех частей туловища 
необходимо отыскать точку, принадлежащую этому первоэле
менту. Ею является ТЕ6 чжи-гоу.

Л.М .кЛИМЬНкО, >Vi. Б. КЛИМ ЕМ КО fvt ГТОД ОТКРЫТЫХ T04FA ЧЖЭНЬЦЗЮ  I ЕРАМИИ
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Схема №11 
Схема расчета дня пятого небесного ствола 
«у» полостного внутреннего органа желудок

время

двоечасие

11-13 15-17 19-21

у-у 5 .7  (5з) 

внутренний орган желудок  

его первоэлемент земля 

точка двоечасия S T 4 5 ^ ш -дуй 

се первоэлемент металл

23-1

гэн-шэнь 7 .9  (7л) жэнь-сюй 9.11

толстая кишка мочевой пузырь

металл вода

L12 э ^ ц зян ь  BL65^uy-ry

вода дерево

источник желудка 
S T 4 2  чун-ян

3-5 w 7-9-------^
цзя-цзы 1.1 (1а бин-инь 3 .3  (Зв) у-чэнь 5.5 (5д)

желчный пузырь тонкая кишка "огонь рождает

______^  землю"

дерево огонь

G B 3 8 ^ H-c|>y S18 сяо-хай Т Е б  чжи-гоу

огонь земля огонь

Все проведенные выше расчеты представляются в 
китайских руководствах и лекциях профессора Чэн Цзыфу 
соответствующей схемой (схема № 11).

Расчет дня шестого небесного ствола "цзи" паренхиматозно
го внутреннего органа селезенка

Первое двоечасие иньского дня шестого небесного ствола 
цзи и шестой земной ветви сы  называется изи-сы . обозначаемое 
нами 6.6 или 6ж. С шестым небесным стволом связан иньский 
паренхиматозный орган цзан селезенка, принадлежащий пер
воэлементу земля. В первое двоечасие, которое начинается в де
вять часов утра и заканчивается в одиннадцать часов дня, воз
действуют в точке ушу, канала внутреннего органа рассчитыва
емого дня. Поэтому необходимо использовать точку SPI инь- 
(»ай, относящуюся к первоэлементу дерево.

Шестой небесный ствол щи  рождает восьмой небесный 
ствол синь, а шестая земная ветвь сы  — восьмую земную ветвь 
<ои. Время двоечасия синь-вэй . обозначаемое 8.8 или 8к, про-
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должается с тринадцати до пятнадцати часов пополудни, Жиз
ненная энергия, кровь и внутритканевые жидкости в это двое
часие переходят в точку ушу2 канала легких, так как точка ушу, 
первого двоечасия рождает точку ушу2 второго двоечасия.

По теории движения пяти стихий первоэлемент земля, к ко
торой относится внутренний орган цзан селезенка, рождает пер
воэлемент металл, с которым соотносится иньский паренхима
тозный внутренний орган легкие. Точкой ушу2 на канале легких 
является LU10 юй-цзи. Она относится к первоэлементу огонь. 
По движению пяти стихий точек первоэлемент дерево рождает 
первоэлемент огонь. Значит, точка вычислена правильно.

Восьмой небесный ствол синь и восьмая земная ветвь вэй 
рождают десятый небесный ствол гуй и десятую земную ветвь ю. 
В двоечасие гуй-ю. обозначаемое нами 0.10 или Ом, время кото
рого с семнадцати до девятнадцати часов дня, жизненная энер
гия ци, особенно охранительная вэйци , кровь и внутритканевые 
жидкости переходят в точку ушу3, так как ушу2 рождает ушу3.

По взаимостимулирующей связи пяти стихий внутренних 
органов первоэлемент металл (легкие) рождает первоэлемент 
вода (почки), поэтому точку ушу3 следует определять на канале 
почек. Ею является KI3 тай-си. Она принадлежит первоэлемен
ту земля. Следовательно, она вычислена правильно, так как 
первоэлемент огонь рождает первоэлемент земля по взаимости
мулирующей связи пяти стихий точек.

Жизненная энергия, кровь и внутритканевые жидкости в 
максимальном количестве в это же время находятся и в точке 
источник канала рассчитываемого дня. Поэтому в одно и то же 
двоечасие гуй-ю после выбора точки ЮЗ тай-си необходимо 
воздействовать и в точке SP3 тай-бай. Это объясняется тем, что 
она является точкой источником канала селезенки, то есть то
го внутреннего органа, день которого в данном конкретном 
случае рассчитывается. После прохождения точек ушу3 и ис
точник продолжается дальнейший кругооборот пяти стихий 
внутренних органов и точек.

Десятый небесный ствол гуй и десятая земная ветвь ю рожда
ют второй небесный ствол и и двенадцатую земную ветвь хай.
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Двоечасие и-хай. обозначаемое нами 2.12 или 2п, продолжается с 
.двадцати одного до двадцати трех часов ночи. По связи пяти сти
хий внутренних органов первоэлемент вода (почки) рождает пер
воэлемент дерево (печень). В указанное двоечасие жизненная 
жергия, кровь и внутритканевые жидкости переходит в точку 

ушу4 канала печени, потому что ушу3 рождает ушу.,. Точкой ушу4 
на канале печени является LR4 чжун-фэи. Она относится к пер
воэлементу металл. Так как по взаимостимулирующей связи ни 
ти стихий точек первоэлемент земля рождает первоэлемент ме
талл, точка вычислена правильно.

Второй небесный ствол и с двенадцатой земной ветвью хай 
рождают четвертый небесный ствол дин и вторую земную ветвь 
чоу. Двоечасие дин-чоу. обозначаемое 4.2 или 46, продолжается 
с одного до трех часов ночи. По связи пяти первоэлементов 
внутренних органов первоэлемент дерево (печень) рождает 
первоэлемент огонь (сердце). Жизненная энергия, а особенно 
охранительная вэйци , кровь и внутритканевые жидкости в это 
время в максимальном количестве находятся в точке ушу5, так 
как ушу4 рождает ушу5. На канале сердца к точке данной клас
сификации принадлежит НТЗ шао-хай. По теории движения 
пяти стихий первоэлемент металл  рождает первоэлемент вода, 
к которому и относится указанная точка. На этом заканчива
ется кругооборот пяти стихий внутренних органов и точек.

Четвертый небесный ствол дин и вторая земная ветвь чоу 
рождают шестой небесный ствол цш  и четвертую земную ветвь 
мао. Двоечасие изи-мао, обозначаемое нами 6.4 или 6г, продол
жается с пяти до семи часов утра.

Все расчеты выполняются для шестого небесного ствола. 
I [оследнее двоечасие представляет собою сочетание именно этого 
г го номера и четвертой земной ветви. Следовательно, ошибок при 
расчете двоечасий не было допущено. Об этом свидетельствует то, 
что вернулись к небесному стволу рассчитываемого дня, как и 
должно быть при расчете последнего двоечасия. Земная ветвь 
уменьшилась на две единицы. Это тоже соответствует расчету дни, 
удостоверяя его точность. Значит, все вычисления выполнены 
1 |равильно. Жизненная энергия ци и жидкости сюе в это время i ie

■ i/ч НА ВТОРАЯ ПЕРВЫЙ СПОСОБ МГТОДА 01 КРЫТЫХ [04FK ! !АГАНЬФА

101



реходят в точку капала перикарда по правилу: "я рождаю его", где 
"я" — канал рассчитываемого дня, "он" — канал перикарда.

Расчет двоечасий с принадлежащими им открытыми точка
ми ведется для дня шестого небесного ствола, которому при
надлежит селезенка. Она относится к первоэлементу земля. По 
связи пяти стихий первоэлемент земля рождает первоэлемент 
металл. Нужно найти точку на канале перикарда, которая при
надлежит данному первоэлементу. Поэтому в двоечасие изи-мао 
следует воздействовать в точке РС5 цзянь-ши канала перикар
да. Эта точка относится к первоэлементу металл.

Все описанное выше китайские специалисты представляют 
в виде схемы (схема № 12).

Схема № 12
Схема расчета дня шестого небесного ствола «цзи» 

паренхиматозного внутреннего органа селезенка

время

двоечасие

9-11 
■------
цзи-сы б.б(бж)

13-15  
-— —
синь-вэй 8 .8(8к)

17-19
-----
гуй-ю ОЛО(Ом)

внутренний орган селезенка легкие почки

его первоэлемент земля металл вода

точка двоечасия 

ее первоэлемент

SP1 инь-бай
---- —
дерево

Ш 1 0  юй-цзи 
— — =►- 
огонь

К13 тай-си
— ----
земля

источник селезенки 
S P 3  тай-бай

21-23 1-3 5-7

и-хай 2 .1 2(2п) дин-чоу 4 .2  (46) цзи-мао 6 .4  (бг)

печень сердце "земля рождает

-----
дерево огонь

металл"

L R 4  чжун-фэн 
------- ►

металл

Н Т З  шао-хай 

вода

РС5 цзянь-ши 

металл

Расчет дня седьмого небесного ствола "гэн" .полостного 
внутреннего органа толстая кишка

Первое двоечасие янского дня седьмого небесного ствола 
гэн  называется гэн -чэнь. обозначаемое нами 7.5 или 7д. Оно
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продолжается с семи до девяти часов утра, так как принадле
жит пятой земной ветви чэпь. С седьмым небесным стволом 
связан полостной внутренний орган фу толстая кишка. Данный 
внутренний орган принадлежит первоэлементу металл. В пер- 
кос двоечасие используется ушу, капала этого внутреннего ор
гана. Ею является точка LI 1 шан-ян. Она относится к первоэле
менту металл. Дальнейшее движение пяти стихий точек и внут
ренних органов тоже совпадает. Это значительно облегчает ра
боту врача по определению точек данного дня.

Седьмой небесный ствол гэн  рождает девятый небесный 
ствол ж энь . пятая земная ветвь чэнь — седьмую земную ветвь у. 
Двоечасие ж эпь-v . обозначаемое 9.7 или 9з, продолжается с 
одиннадцати до тринадцати часов дня. По связи пяти стихий 
внутренних органов первоэлемент металл, к которому отно
сится полостной внутренний орган фу толстая кишка, рождает 
первоэлемент вода , с которым связан полостной внутренний 
орган фу мочевой пузырь. Точка ушу, рождает ушу2. На канале 
мочевого пузыря точкой ушу2 является BL66 цзу-тун-гу. Она 
относится к первоэлементу вода. Следовательно, точка вычис
лена правильно, так как по теории движения пяти стихий точек 
первоэлемент металл рождает первоэлемент вода.

Девятый небесный ствол жэнь  и седьмая земная ветвь у  
рождают первый небесный ствол щ я  и девятую земную ветвь 
шш_ь, образуя двоечасие изя-ш энь . обозначаемое нами 1.9 или 
III. Оно начинается в пятнадцать часов, а оканчивается в сем
надцать часов дня. По теории движения пяти стихий внутрен
них органов первоэлемент вода (мочевой пузырь) рождает пер- 
по >лсмент дерево (желчный пузырь).

Жизненная энергия, особенно охранительная вэйци, кровь и 
ш I утритканевые жидкости из точки канала мочевого пузыря в это 
ц| »емя переходят в точку канала желчного пузыря следующего но- 
мгра ушу, так как ушу2 рождает ушу3. На канале желчного лузы- 
I >• I точкой данной характеристики является GB41 цзу-липь-ци. 
Н<> теории движения пяти стихий точек первоэлемент вода рож- 
| iei первоэлемент дерево. Точка GB41 цзу-линь-ци относится к 
■иппому первоэлементу. Значит, расчеты проведены правильно.

•ПАВА ВТОРАЯ ПЕРВЫЙ СПОСОБ М5::ОДА Ом- Pi«T:»iX Ю Ч ГК  ! (АГАНЬФА
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После прохождения точки ушу3 в это же самое двоечасие с 
пятнадцати до семнадцати часов жизненная энергия, особенно 
охранительная вэйци, кровь и внутритканевые жидкости в макси
мальном количестве находятся и в собственной точке канала рас
считываемого дня. Точкой источником канала толстой кишки яв
ляется LI4 хэ-гу. Она имеет много характеристик командной точ
ки, поэтому воздействию на нее придают большое значение не 
только для лечения, но и для профилактики многих заболеваний. 
После прохождения точек ушу3 и источник продолжается даль
нейший кругооборот пяти стихий внутренних органов и точек.

Первый небесный ствол цзя и девятая земная ветвь шэнь рож
дают третий небесный ствол бин и одиннадцатую земную ветвь 
сюй. образуя двоечасие бин-сюй. обозначаемое нами 3.11 или Зн. 
Оно продолжается с девятнадцати до двадцати одного часа. 
Жизненная энергия ци и жидкости сюе переходят в точку кана
ла тонкой кишки, так как по теории пяти первоэлементов дерево 
(желчный пузырь) рождает первоэлемент огонь (тонкая кишка). 
Ушу3 рождает ушу4. Его на канале гонкой кишки оказывается 
точка SI5 ян-гу. Она относится к первоэлементу огонь. По первой 
физиологической связи пяти стихий точек первоэлемент дерево 
рождает первоэлемент огонь. Это соответствует выбору данной 
точки. Значит, при ее расчете ошибки допущено не было.

Третий небесный ствол бин и одиннадцатая земная ветвь 
сюй рождают пятый небесный ствол у и первую земную ветвь 
изы. Двоечасие v-изы. обозначаемое 5.1 или 5а, продолжается с 
двадцати трех до одного часа ночи. По теории движения пяти 
стихий внутренних органов первоэлемент огонь (тонкая кишка) 
рождает первоэлемент земля (желудок), поэтому жизненная 
энергия, кровь и внутритканевые жидкости из точки ушу4 ка
нала тонкой кишки переходит в точку ушу5 канала желудка.

Это следует по закономерности рождаемости точек, так как 
ушу4 рождает ушу5. На канале желудка точкой ушу5 является ST36 
цзу-сань-ли. Данная точка относится к первоэлементу зелия. По 
теории движения пяти стихий точек первоэлемент огонь рождает 
первоэлемент земля. Значит, точка определена верно. На этом за
канчивается кругооборот пяти стихий внутренних органов и точек.
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Пятый небесный ствол у  и первая земная ветвь изы рожда
ют седьмой небесный ствол гэн  и третью земную ветвь инь. 
Они образуют двоечасие гэн -инь, обозначаемое нами 7.3 (7в). 
Таким образом, в своих вычислениях вернулись к седьмому 
небесному стволу, с которого начали расчет, и к третьей зем
ной ветви, уменьшенной на два номера но сравнению с пер
вым двоечасием. Значит, все расчеты двоечасий проведены 
без ошибок.

В двоечасие гэн-инь жизненная энергия ци и жидкости сюе 
переходят в точку канала трех частей туловища по правилу: "он 
рождает меня", где "я" — канал рассчитываемого дня, "он" •— ка
пал трех частей туловища. Толстая кишка относится к первоэ
лементу металл. Рождающим первоэлемент металл является 
первоэлемент земля. Следовательно, нам необходима точка на 
канале трех частей туловища, которая относилась бы к этой 
стихии. Ею является ТЕЮ тянь-цзин. Все расчеты китайские 
специалисты представляют в виде схемы (схема № 13).

Схема № 13
Схема расчета дня седьмого небесного ствола «гэн» 

полостного внутреннего органа толстая кишка

' ЛБА ВТОРАЯ ИЬРВЫЙ СПОСОБ МЕТОДА ОТКРЫТЫХ 'ЮЧЕ-.К НАГАНЬФЛ

иремя 7-9 „ 1 1 -13 15 -17— — ^ ------- >- .........>
двоечасие гэн-чэнь 7.5(7д) жэнь-у 9.7 (9з) цзя-шэнь 1.9 (1л)
пнутренний орган толстая кишка мочевой пузырь желчный пузырь
'•го первоэлемент м еталл вода дерево
точка двоечасия LI1 шан-ян ------- >- ВЬбб^зу-тун-гу СВ41^зу-линь-ци
не первоэлемент металл вода дерево

источник толстой кишки
2.4 хэ-гу

19-21 23-1 3-5------- ► ------- ►
бин-сюй 3.11 (Зн) у-цзы 5.1 (5а) гэн-инь 7.3 (7в)
тонкая кишка желудок "земля рождает

------- ► металл"
огонь земля
SI5 ян-гу-----J ST36 цзу-сань-ли ТЕЮ тянь-цзин

огонь земля земля
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Расчет дня восьмого небесного ствола "синь" паренхиматоз
ного внутреннего органа легкие

Первое двоечасие дня восьмого иньского небесного ство
ла синь и четвертой земной ветви мао называется синь-мао. 
обозначаемое нами 8.4 или 8г. Его время с пяти до семи часов 
утра. К восьмому небесному стволу относятся легкие, связан
ные с первоэлементом металл. В первое двоечасие дня вось
мого небесного ствола используется ушу1 канала легких. Ею 
является точка LU11 шао-шан. Она относится к первоэле
менту дерево.

Восьмой небесный ствол синь и четвертая земная ветвь мао 
рождают десятый небесный ствол гуй и шестую земную ветвь 
сы. Они образуют второе двоечасие этого дня, называемое гуй- 
сы. 0.6 в нашем цифровом и Ож в цифробуквенном обозначе
нии. Его время с девяти до одиннадцати часов дня. В движении 
пяти стихий внутренних органов первоэлемент металл  (легкие) 
рождает первоэлемент вода (почки). Точка ушу, рождает ушу2, 
которой на канале почек является К12 жань-гу. Она относится к 
первоэлементу огонь. По теории движения пяти стихий точек 
первоэлемент дерево рождает первоэлемент огонь. Следователь
но, ошибок в вычислении точки нет.

Десятый небесный ствол гуй и шестая земная ветвь сы рож
дают второй небесный ствол и и восьмую земную ветвь вэй. 
Они образуют третье двоечасие и-вэй рассчитываемого дня, 
обозначаемое 2.8 или 2к. Время данного двоечасия с тринадца
ти до пятнадцати часов дня. В движении пяти стихий внутрен
них органов первоэлемент вода (почки) рождает первоэлемент 
дерево (печень). Точка ушу2 рождает точку ушу 3> которой на ка
нале печени является LR3 тай-чун. Она относится к первоэле
менту земля. Так как в движении пяти стихий точек первоэле
мент огонь рождает первоэлемент зелия, значит, она вычислена 
правильно.

После прохождения жизненной энергии ци и жидкостей 
сюе через точ ку ушу3 в это же самое двоечасие они поступают в 
точку источник канала рассчитываемого дня. Нами рассчиты
вается день восьмого небесного ствола синь паренхиматозного

106



;а в а  ВЮГ’А Я ___ ПЕРВЫЙ СПОСОБ МЕТОДА ОТКРЫТЫХ !О11hК. НАГАНЬФА

внутреннего органа легкие. В канале данного внутреннего орга
на точкой пособником является LU9 тай-юань. Поэтому после 
использования точки LR3 тай-чун в эго же самое двоечасие и-_ 
вэй необходимо выбирать и LU9 тай-юань.

Второй небесный ствол и и восьмая земная ветвь вэй рожда
ют четвертый небесный ствол дин и десятую земную ветвь 
образуя двоечасие дин-ю. обозначаемое 4.10 или 4м. Его время с 
семнадцати до девятнадцати часов дня. В движении пяти сти
хий внутренних органов первоэлемент дерево (печень) рождает 
первоэлемент огонь (сердце). Точка ушу3 рождает точку ушу4, 
которой на канале сердца является НТ4 лин-дао. Она относит
ся к первоэлементу металл. В движении пяти стихий точек пер
воэлемент земля рождает первоэлемент металл. Следователь
но, она вычислена правильно.

Четвертый небесный ствол дин и десятая земная ветвь ю 
рождают шестой небесный ствол цзи и двенадцатую земную 
ветвь хай, образуя двоечасие изи-хай. обозначаемое нами 6.12 
или 6п. Время данного двоечасия с двадцати одного до двадца
ти трех часов вечера. По закономерностям движения пяти сти
хий внутренних органов первоэлемент огонь (сердце) рождает 
первоэлемент земля (селезенка). Точка ушу4 рождает точку 
ушу5. Ею на канале селезенки является SP9 инь-лин-цюань. 
Она относится к первоэлементу вода. В движении пяти стихий 
точек первоэлемент металл рождает первоэлемент вода. Зна
чит, ошибок в вычислении точки нет. На этом заканчивается 
кругооборот пяти стихий внутренних органов и точек.

Шестой небесный ствол цш  и двенадцатая земная ветвь хай 
рождают восьмой небесный ствол синь и вторую земную ветвь 
чоу, образуя двоечасие синь-чоу. Оно является двоечасием дня 
восьмого небесного ствола, которым начинались и заканчива
ются расчеты. Это доказывает, что ошибок при всех расчетах 
допущено не было. Прежде всего, об этом свидетельствует не
бесный ствол. Он стал тем же самым, с которого начали расчет. 
Земная ветвь была четвертой, а стала второй, то есть уменьши
лась ровно на две единицы, что и должно происходить при рас
чете дня.
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Двоечасие синь-чоу. обозначаемое нами 8.2 или 86, продол
жается с часа до трех часов ночи. В это время жизненная энер
гия ци и жидкости сюе в день четного небесного ствола направ
ляются в точку канала перикарда по правилу: "я рождаю его", 
где "я" -  канал рассчитываемого дня, а "он" -  канал перикарда. 
Расчеты выполняем для небесного ствола, связанного с парен
химатозным внутренним органом легкие. Легкие принадлежат 
первоэлементу металл. Первоэлемент металл рождает первоэ
лемент вода. К данному первоэлементу на канале перикарда от
носится точка РСЗ цгой-цзэ.

Все описанное выше китайские специалисты представляют 
в виде схемы (схема № 14).

Схема № 14
Схема расчета дня восьмого н ебесного ствола «синь» паренхима

тозного внутреннего органа легкие
время 5-7 9*11 13 -15
двоечасие синь-мао 8.4 (8г) гуй-сы 0.6 (Ож) и-вэй 2.8 (2к)
внутренний орган легкие почки печень
его первоэлемент металл вода дерево
точка двоечасия LG11 шао-шан KI2 жань-гу LR3 тай-чун
ее первоэлемент дерево огонь земля

источник легких 
L09 тай-юань

17 -19 2 1 -23 1-3
дин-ю 4 .10  (4м) цзи-хай 6 .12  (6п) синь-чоу 8.2 (86)
сердце селезенка "металл рождает

------- » -
огонь земля

воду"

НТ4 лин-дао-------
металл

SP9 инь-лин-цюань РСЗ цюй-цзэ 
вода вода

Расчет дня девятого небесного ствола "жэнь” полостного 
внутреннего органа мочевой пузырь

Девятый небесный ствол ж энь  и третья земная ветвь инь об
разуют двоечасие ж энь-инь. то есть 9.3 в цифровом и 9в в циф
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робуквенном нашем обозначении. Время данного двоечасия 
продолжается с трех до пяти часов утра. 'Гак как к девятому не
бесному стволу относят мочевой пузырь, то в что двоечасие не
обходимо выбирать точку ушу, канала днипого внутреннего 
органа. Ею является точка BL67 чжи-инь, относящаяся к пер
воэлементу металл. Напоминаем, что точки ушу, всех янских 
каналов принадлежат данной стихии. Это легко запоминаемо, 
точно такж е как и то, что точки ушу, всех иньских каналов 
принадлежат первоэлементу дерево.

Девятый небесный ствол жэнь и третья земная ветвь инь 
рождают первый небесный ствол цзя и пятую земную ветвь чэнь. 
Первый небесный ствол и пятая земная ветвь образуют двоеча
сие изя-чэнь. то есть 1.5 в цифровом и 1д в нашем цифробуквен
ном изображении. Оно начинается в семь часов и оканчивается 
в девять часов утра. Согласно закономерностям движения пяти 
стихий внутренних органов, первоэлемент вода, к которому от
носится мочевой пузырь, рождает первоэлемент дерево.

К данному первоэлементу из полостных внутренних орга
нов относится желчный пузырь. Точка ушу, рождает точку 
ушу2. Точкой ушу2 на канале желчного пузыря является GB43 
ся-си. Она относится к первоэлементу вода. По закономернос
тям движения пяти стихий точек первоэлемент металл рожда
ет первоэлемент вода. Следовательно, в вычислении данной 
точки ошибки допущено не было.

Первый небесный ствол цш  и пятая земная ветвь чэнь рожда
ют третий небесный ствол бин и седьмую земную ветвь у, образуя 
двоечасие бии-у (3.7 или Зз по нашему обозначению). Его время с 
одиннадцати до тринадцати часов для. Согласно закономернос
тям движения пяти стихий внутренних органов, первоэлемент де
рево, к которому относится желчный пузырь, рождает первоэле
мент огонь. К данному первоэлементу из полостных внутренних 
органов относится тонкая кишка.

Точка ушу2 рождает точку ушу3. Точкой, относящейся к ушу 
-чанного номера на канале тонкой кишки, является SI3 хоу-си. 
Она относится, к первоэлементу дерево. По теории движения 
пяти стихий точек первоэлемент вода рождает первоэлемент де
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рево. Так как именно к данной стихии относится вычисленная 
точка, значит, в ее расчете ошибки нет.

В это же самое двоечасие жизненная энергия, кровь и внут
ритканевые жидкости в максимальном количестве находятся и 
в точке источник канала внутреннего органа рассчитываемого 
дня. Нами определяются точки дня девятого небесного ствола, 
с которым связан мочевой пузырь. Точкой источником на дан
ном канале является BL64 цзин-гу. Поэтому в двоечасие бин-у 
воздействуют не только в точке ушу3 канала тонкой кишки ST3 
хоу-си, но обязательно и в точке источник канала внутреннего 
органа рассчитываемого дня BL64 цзин-гу.

Третий небесный ствол бин и седьмая земная ветвь у рождают 
пятый небесный ствол у и девятую земную ветвь шэнь. Они обра
зуют двоечасие у^шэнь (5.9 или 5л). Время указанного двоечасия 
с пятнадцати до семнадцати часов дня. По теории движения пя
ти стихий внутренних органов первоэлемент огонь, к которому 
относится тонкая кишка, рождает первоэлемент зелыя. К дан
ной стихии из полостных внутренних органов относят желудок.

Точка ушу3 рождает точку ушу4. В канале желудка точкой 
ушу4 является ST41 цзе-си. Она относится к первоэлементу 
огонь. Первоэлемент дерево рождает первоэлемент огонь в дви
жении пяти стихий точек. Так как вычисленная точка относит
ся именно к  данной стихии, значит, она определена правильно.

Пятый небесный ствол у и девятая земная ветвь шэнь рождают 
седьмой небесный ствол гэн и одиннадцатую земную ветвь сюй. 
Они образуют двоечасие гэн-сюй. обозначаемое нами 7 .11 или 7н. 
Оно продолжается с девятнадцати до двадцати одного часа вече
ра. По закономерности движения пяти стихий внутренних орга
нов первоэлемент земля, к которому относят желудок, рождает 
первоэлемент металл. К этой стихии относят толстую кишку.

Точка ушу4 рождает точку ушу5. Точкой ушу5 на канале толс
той кишки является LI 11 цюй-чи. Она относится к первоэле
менту земля. По закономерностям движения пяти стихий точек 
первоэлемент огонь рождает первоэлемент земля. Следователь
но, в расчете точки ошибки нет, так как именно к данной сти
хии и относится указанная точка. На этом заканчивается круто-
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оборот движения первоэлементов внутренних органов и рас
считываемых для данного небесного ствола точек.

Седьмой небесный ствол гэп и одиннадцатая земная ветвь 
сюй рождают девятый небесный ствол жшь и первую 'земную 
иетвь изы. образуя двоечасие жэнь-изы. то есть (>. 1 и цифровом 
или 9а в нашем цифробуквенном обозначении. Чаким образом, 
небесный ствол тот же самый, с которого начинае тся расчет то
чек данного дня. Следовательно, небесный ствол показывает, 
что ошибки в расчете двоечасий допущено не было.

Об этом же свидетельствует и земная ветвь. Рассчитывае
мый день начинался с третьей земной ветви, а окончился пер
вой. Как уже неоднократно подчеркивалось, при расчете двое
часий небесный ствол и земная ветвь движутся в прямом по
рядке. При расчете дней земная ветвь движется в обратную сто
рону и разница должна составлять две единицы. Именно две 
единицы отмечены и в данном случае.

Двоечасие жэнь-изы продолжается с двадцати трех до одно
го часа ночи. Жизненная энергия, кровь и внутритканевые 
жидкости в э то время переходят в точку канала трех частей ту
ловища. Точка данного канала рассчитывается по правилу: "он 
рождает меня", где "я” — канал рассчитываемого дня, "он" — ка-
I [ал трех частей туловища. Рассчитывается день мочевого пузы
ря, а он относится к первоэлементу вода. Первоэлемент металл 
рождает первоэлемент вода. Точкой, относящейся к первоэле
менту металл в канале трех частей туловища, является ТЕ1 гу- 
ань-чун. Все описанное выше китайские специалисты пред
ставляют в виде схемы (схема № 15).

Расчет дня десятого небесного ствола "гуй" паренхиматоз
ного вну треннего органа почки

К десятому небесному стволу гуй относится паренхиматоз
ный внутренний орган цзан почки. Почки принадлежат перво- 
• шементу вода. Первое двоечасие данного дня образовано деся
ть! м небесным стволом гуй и двенадцатой земной ветвью хай. 
Данное двоечасие называется гуй-хай, то есть 0.12 или Оп по 
нашему обозначению. Оно начинается в двадцать один и за-
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Схема №15
Схема расчета дня девятого небесного ствола «жэнь» 

полостного внутреннего органа мочевой пузырь
время 3-5 7-9 11-13

----- — ------ » - ------—
двоечасие ж энь-инь9.3 (9в) цзя-чэнь 1.5 (1д) бин-у 3 .7  (Зз)

внутренний орган мочевой пузырь желчный пузырь тонкая кишка

его первоэлемент вода дерево огонь

точка двоечасия B L6 7  чж и-инь —----->*- G B43 ся-си 
------ -»►

S!3  хоу-си

ее первоэлемент металл вода дерево

источник мочевого пузыря
B L 6 4  цзин-гу

15-17 19-21 23-1------->-
у-шэнь 5.9  (5л) гэн-сюй 7 .1 1(7н) жэнь-цзы 9.1 (9а)

желудок толстая кишка "металл рождает

----- ^ воду1’

земля металл

S T 4 I  ^зе-си L I 11 цюй-чи Т Е 1  гуань-чун

огонь земля металл

канчивается в двадцать три часа ночи. Жизненная энергия ци 
и жидкости сюе находятся в это время в максимальном коли
честве в точке ушу, канала внутреннего органа рассчитываемо
го дня. Ею является KI1 юн-цюань. Эта точка принадлежит 
первоэлементу дерево.

Десятый небесный ствол гуй  и двенадцатая земная ветвь хай 
рождают второй небесный ствол и со второй земной ветвью чоу. 
Двоечасие и-чоу имеет 2.2 цифровое и 26 цифробуквенное обоз
начение. Его время с одного до трех часов ночи. По правилам 
движения пяти стихий внутренних органов первоэлемент вода , к 
которому из паренхиматозных внутренних органов относят поч
ки, рождает первоэлемент дерево. К указанному первоэлементу 
относят печень. Точка ушу1 рождает точку ушу2. Необходимо по 
таблице найти эту точку. Ею на канале печени является LR2 син- 
цзянь. Она относится к первоэлементу огонь. Первоэлемент дере
во в движении пяти стихий точек рождает первоэлемент огонь. 
Следовательно, в выборе точки ошибки допущено не было.



Второй небесный ствол и со второй земной ветвью чоу рож
дают четвертый небесный ствол дин и четвертую земную ветвь 
мао. образуя двоечасие дин-мао. В цифровом обозначении оно 
выглядит как 4.4, а в цифробуквенпом ■■■• 4г. Время данного дво
ечасия с пяти до семи часов утра. Первоэлемент дерево, к кото
рому относится печень, в движении пяти стихий внутренних 
органов рождает первоэлемент огонь. К данному первоэлементу 
из паренхиматозных внутренних органов относится сердце. 
Точка ушу2 рождает точку ушу-,. На канале сердца этой точкой 
является НТ7 шэнь-мэнь. Она относится к первоэлементу зем
ля. Первоэлемент огонь в движении пяти стихий точек рождает 
первоэлемент земля. Значит, в определении данной точки 
ошибки нет.

В это же самое двоечасие дин-мао жизненная энергия ци и 
жидкости сюе направляются в точку источник канала рассчи
тываемого дня. Определяем 'точку небесного ствола гуй парен
химатозного внутреннего органа почки. На канале почек точ
кой источник является KI3 тай-си. Поэтому в двоечасие дин- 
мао. помимо точки НТ7 шэнь-мэнь, обязательно необходимо 
воздействовать и в точке KI3 тай-си.

Четвертый небесный ствол дин и четвертая земная ветвь мао 
рождают шестой небесный ствол цзи и шестую земную ветвь сы. 
Двоечасие изи-сы. обозначаемое нами 6.6 или 6ж, продолжает
ся с девяти до одиннадцати часов дня. По закономерностям 
движения пяти стихий внутренних органов первоэлемент огонь 
(сердце) рождает первоэлемент земля (селезенка). Точка ушу3 
рождает точку ушу4. На канале селезенки данной точкой явля
ется SP5 шан-цю. Она относится к первоэлементу металл. В 
движении пяти стихий точек первоэлемент земля рождает пер
воэлемент металл. Значит, в определении точки ошибки допу
щено не было.

Шестой небесный ствол цзи и шестая земная ветвь сы рож
дают восьмой небесный ствол синь и восьмую земную ветвь 
вэй. Они образуют двоечасие синь-вэй. обозначаемое нами 8.8 
или 8к. Время данного двоечасия с тринадцати до пятнадцати 
часов дня. В движении пяти стихий внутренних органов перво
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элемент земля (селезенка) рождае'г первоэлемент металл (лег
кие), а точка ушу4 рождает точку ушу5. Ею на канале легких яв
ляется LU5 чи-цзэ. Она относится к первоэлементу вода. В 
движении пяти стихий точек первоэлемент металл рождает 
первоэлемент вода. Значит, точка определена правильно. На 
этом заканчивается кругооборот пяти стихий внутренних орга
нов и точек.

Восьмой небесный ствол синь и восьмая земная ветвь вэй 
рождают десятый небесный ствол гуй  и десятую земную ветвь тх 
образуя двоечасие гуй -ю . Оно обозначается нами 0.10 или Ом. 
Его время с семнадцати до девятнадцати часов. Таким образом, 
последнее двоечасие десятого небесного ствола паренхиматоз
ного внутреннего органа почки заканчивается тем же самым его 
номером, с которого начинали расчет точек этого дня. Земная 
ветвь стана десятой, то есть уменьшилась на две единицы. Сле
довательно, и небесный ствол, и земная ветвь подтверждают 
правильность всех расчетов. Они показывают, что ошибок при 
определении двоечасий данного дня допущено не было.

В двоечасие гуй-ю  жизненная энергия переходит в точку ка
нала перикарда. Этот переход в иньский день совершается по 
правилу: "я рождаю его", где "я" — это капал рассчитываемого 
дня, "он" — канал перикарда. В данном случае рассчитываем точ
ки дня небесного ствола гуй . связанного с почками. Почки при
надлежат первоэлементу вода. Первоэлемент вода рождает пер
воэлемент дерево . На канале перикарда к этому первоэлементу 
относится точка РС9 чжун-чун. Все описанное выше китайские 
специалисты представляют в виде схемы (схема № 16).

Приведенные нами расчеты десяти небесных стволов, при
надлежащих определенным внутренним органам, показывают, 
что самостоятельно рассчитать открытые точки любого дня 
сможет каждый иглотерапевт. Необходимо только не забывать, 
что после прохождения точки ушу3 жизненная энергия, кровь и 
внутритканевые жидкости в это же самое двоечасие переходят в 
собственную точку канала рассчитываемого дня.

Нужно также помнить, что после окончания кругооборота 
пяти первоэлементов, по которым рассчитываются ушу, —
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Схема №16
Схема расчета дня десят ого небесного ствола «гуй» 

паренхиматозного внутреннего органа почки

кремя 21-23 1-3 5-7----- Зр». — .... ...........
двоечасие гуй-хай 0.12 (Оп) и-чоу 2 .2  (26) дин-мао 4.4 (4г)

внутренний орган почки печень сердце----- ----- ► -----
его первоэлемент вода дерево огонь

точка двоечасия К И  юн-цюань L R 2  син-цзянь Н Т7  шэнь-мэнь

ее первоэлемент дерево ОГОНЬ земля

источник почек 
KI3  тай-си

9-11 13-15 17-19
цзи-сы 6 .6  (6ж) синь-вэй 8 .8  (8к) гуй-ю 0.10  (Ом)
селезенка легкие
земля металл вода рождает

----- дерево"

S P 5  шан-цю L U 5  чи-цзэ РС9 чжун-чун---—^
металл вода дерево

ушу5, жизненная энергия, особенно охранительная вэйци, 
кровь и внутритканевые жидкости в нечетные дни направляют
ся в канал трех частей туловища по правилу: "он рождает меня". 
В четные дни жизнен ная энергия, особенно охранительная вэй
ци, кровь и внутритканевые жидкости переходят в канал пери
карда по правилу "я рождаю его".

Тщательно просматривая все изложенное выше, обращаем 
особое внимание на то, что открытые точки первого двоеча
сия рассчитываемого дня всегда являются ушу[ канала того 
внутреннего органа, который связан с первоэлементом этого 
дня. Когда известна первая точка отсчета, то, вполне понят
но, не возникает затруднений при дальнейших расчетах их. 
Все это легко запоминается. Основные отправные данные 
представлены ниже в виде схемы, в которой первая строка 
обозначает двоечасие, а вторая -  соответствующую ей точку 
(схема № 17).
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Схема №17 
Точки первого двоечасия рассчитываемого дня

двоечасие цзя-сюй 1н и-ю 2м бин-шэнь Зл  дин-вэй 4к
точка G B44 цзу-цяо-инь LR1  да-дунь SI1 шао-цзе Н Т 9  шао-чун

у-у 5з  цзи-сы бж гэн-чэнь 7д синь-мао 8г
S T 4 5  ли-дуй SP1 инь-бай LN  шан-ян LU 11  шао-шан

жэнь-инь 9в гуй-хай Оп
B L 6 7  чж и-инь К) 1 юн-цюань

л.м .кл и м т ш , М.Ь.КЛИМП ГКО_____м ет о л  о т к р ы т ы х  т о ч ек  ч ж э н ь ц з ю  т гра п и и

Как видим из приведенной схемы, начинается определе
ние открытых точек с первого небесного ствола, а заканчива
ется — десятым. Поэтому для тренировки иглотерапевт дол
жен несколько раз произвести все расчеты, помня, что отк
рытая точка последнего, то есть десятого, небесного ствола 
гуй и двенадцатой земной ветви хай. двоечасия гуй-хай -  КП 
юн-цюань (yujyj канала почек). При расчете точек очень важ
но помнить, что точки ушу, всех иньских каналов в первое 
двоечасие обязательно принадлежат первоэлементу дерево, а 
всех янских каналов — первоэлементу металл. Следователь
но, именно с них и следует начинать проводить определение 
открытых точек.

Обобщая проведенные выше расчеты, еще раз подчеркива
ем, как важно учитывать все пять закономерностей определе
ния открытых точек первого способа данного метода. Возвра
щению жизненной энергии, особенно охранительной вэйци , 
крови и внутритканевой жидкости в точку источник канала 
рассчитываемого дня китайские ученые придают особое значе
ние. Они считают, что именно в этой точке в двоечасие, высчи
танное для ушу3, они усиленные, могучие. Любое воздействие 
на точку источник является высокоэффективным в любое, но 
особенно — в рассчитанное время.

Большое значение придается и переходу жизненной энер
гии, особенно охранительной ее части, крови и внутритканевой 
жидкости в нечетные дни в канал трех частей туловища, а в чет-



мые — в канал перикарда. Он совершается после окончания кру
гооборота пяти стихий внутренних органон и точек. Данный пе
реход можно изобразить в виде схемы (схема № IS).

( 'хсма № 18 
Небесные стволы нечетных и четных <)пей

первый день цзя: цзя-1 бин-3 у -5 канал трех частей 
гэн-7 жэнь-9 цзя-1 туловища

второй день и: и-2 дин-4 цзи-бп - , ~ ~ >► канал перикарда синь-8 гуи-10 и-2 г Л

третий день бин: бин-3 у-5 гэн-7 канал трех частей 
жэнь-9 цзя-1 бин-3 туловища

четвертый день дин: дин-4 цзи-б синь-8„ - Л ~ , w канал перикарда гуи-10 и-2 дин-4 г г

пятый день у: у-5 гэн-7 жэнь-9 канал трех частей 
цзя-1 бин-3 у-5 туловища

шестой день цзи: цзи-б синь-8 гуй-10
. ~ w канал перикарда и-2 дин-4 цзи-6 ^

седьмой день гэн: гэн-7 жэнь-9 цзя-1 канал трех частей 
бин-3 у-5 гэн-7 туловища

восьмой день синь: синь-8 гуй-10 и-2
J - 0 ■ >- канал перикарда дин-4 цзи-6 синь-8

девятый день жэнь: жэнь-9 цзя-1 бин-3 канал трех частей 
у-5 гэн-7 жэнь-9 ^  туловища

десятый день гуй: гуй-10 и-2 дин-4
J _ 0 w „ >- канал перикарда цзи-6 синь-8 гуи-10

Таким образом, данная схема является итогом всего описан
ного выше. Практикующему врачу она может явиться своеоб
разной подсказкой для расчета дня любого внутреннего органа. 
При амбулаторном приеме больные часто приходят не в те дво
ечасия, которые показаны для лечения их заболеваний. Чтобы 
более рационально и полноценно применять первый способ 
открытых точек, необходимо познакомиться со всеми возмож
ностями взаимозаменяемости их. Иногда это исключительно 
важно для эффективной 'терапии той патологии, с которой обра
тился пациент.



Клинические методики взаимозаменяемости 
точек первого способа нагапьсЬа

Выделяют несколько методик, помогающих иглотерапевту 
расширять рамки применения первого способа метода откры- :|1 
тых точек. Это объясняется тем, что не всегда больной при- J 
бывает на лечение в двоечасие, когда оказывается открытой : 
точка пораженного внутреннего органа. В некоторых случа- ! 
ях, как следует из ниже изложенного, в этом нет особой необ- j 
ходимости. Использование открытой точки вместе с сочетае- I 
мой с нею и принадлежащей каналу пораженного внутренне- j 
го органа оказывается высокоэффективным в первом методе 
открытых точек. Хорошие результаты лечения отмечены так
же и в комбинированных методиках использования открытых 
точек с обычным рецептом их, наиболее часто выбираемых 
при каждом заболевании. Они способствуют более рацио
нальному лечению пораженного внутреннего органа и всего 
организма в целом. j

Первая клиническая методика взаимозаменяемости или ! 
парного использования точек первого способа наганьфа обус- | 
ловлена парным сочетанием двух небесных стволов (с разницей | 
их в пять единиц) с внутренними органами и принадлежащими !| 
им каналами. Профессор Чэн Цзыфу в своих лекциях подчер- •;! 
кивает, что ран ьше данную методику называли сочетанием пар- ■ 
пых дней. В настоящее время в китайских медицинских учеб
ных пособиях ее чаще именуют "методика использования не
бесных стволов с разницей в пять единиц". В данной клиничес
кой методике один янский небесный ствол сочетается с одним 
иньским небесным стволом. Поэтому очень важным в ней яв
ляется учение инь и ян.

Каждому небесному стволу принадлежит определенный 
иньский и янский внутренние органы со своими каналами. В ки
тайских учебных пособиях первая клиническая методика взаи
мозаменяемости точек часто называется иньянекой. Такое назва
ние методики объясняется тем, что в ней один иньский канал со-
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сдипяется с одним янским каналом. Каждый из них при этом 
принадлежит разным первоэлементам. Во всех учебных пособи
ях подчеркивается, что сочетание одного четного и одного нечет
ного (с разницей их в пять единиц) небесных стволов, каждый из 
которых соответственно представлен своим собственным иньс- 
ким или янским внутренним органом, очен), важно.

Согласно первой клинической методике первого способа 
метода открытых точек первый небесный ствол цш  связан с 
шестым небесным стволом цзи , второй небесный ствол и взаи
мосвязан с седьмым небесным стволом гэн  и т.д. Эти связи нуж
но запомнить, поэтому они приведены нами ниже. Желчный 
пузырь, относящийся к первому небесному стволу, по данной 
методике связан с селезенкой. Данный внутренний орган при
надлежит шестому небесному стволу. Печень, которую относят 
ко второму небесному стволу, связана с толстой кишкой, при
надлежащей седьмому небесному стволу.

Тонкая кишка, относящаяся к третьему небесному стволу, 
по данной методике связана с легкими, принадлежащими вось
мому небесному стволу. Сердце, относящееся к четвертому не
бесному стволу, связано с мочевым пузырем, принадлежащем 
девятому небесному стволу. К данному небесному стволу в ме
тоде открытых точек относят и три части туловища. Желудок, 
принадлежащий пятому небесному стволу, связан с почками и с 
перикардом, которые относятся к десятому небесному стволу в 
методе открытых точек.

Если внимательно еще раз посмотреть приведенные выше 
сочетания четного и нечетного небесных стволов и связанных 
с ними внутренних органов, то оказывается, что здесь наблю
даются связи двух из них. Точно такое же сочетание первого и 
второго, третьего и четвертого, пятого и шестою и остальных 
по порядку небесных стволов сопровождается соединением 
одного полостного и одного паренхиматозного внутренних 
органов. Исключение составляют л ишь два последних сочета
ния, в которых каждый небесный ствол представлен двумя 
внутренними органами. Во всех этих случаях соединение 
иньского и янского внутренних органов с их каналами дикту
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ется закономерностью принадлежности различным поляр
ным силам.

Согласно первой методике первого способа паганьфа в день ;j 
первого небесного ствола цзя наилучший эффект достигается :j 
прежде всего при лечении заболеваний желчного пузыря. Но 
так как желчный пузырь и селезенка находятся в связи нечетно
го и четного небесных стволов с разницей их в пять единиц, в 
день первого небесного ствола щя первой методики первого 
способа наганьфа можно успешно лечить не только заболева- :
ния этого внутреннего органа, но и селезенки, а также подже- |
лудочной железы. Более того, клинические наблюдения ки- Г
тайских медиков свидетельствуют об особо высоком эффекте 
лечения указанных внутренних органов в двоечасие желчного ;{ 
пузыря.

Например, при расчете открытой точки оказалось, что боль- 1
ной поступил на лечение в двоечасие желчного пузыря с забо- j
леванием селезенки или поджелудочной железы. В таком слу- 
чае придерживаются следующего правила: вначале иглоукалы- [|
вание выполняется в точке, рассчитанной нами для этого двое- |
часия, а затем в точке канала селезенки. При этом выбирается ;]
не любая точка канала пораженного внутреннего органа, a jj
только того номера ушу, который соответствует открытой точке ;|
на канале желчного пузыря. |

Поэтому иглотерапевту легко запомнить, что первая кли- ;|
ническая методика первого способа наганьфа взаимозаменяе- :j
мости точек заключается в использовании точек ушу одного и
того же номера. Одна из них относится к иньскому, а одна — к !||■)
янскому каналу. Они принадлежат внутренним органам, отно- | 
сящимся к небесным стволам с разницей их в пять единиц. *!
Многолетний опыт современных китайских врачей, в том чис- Щ
ле профессора Шан Ютана, доказывает, что в таком случае эф- | 
фект лечения будет значительно выше, нежели только при ис- $
пользовании одной открытой точки данного двоечасия. Об II
этом свидетельствуют многочисленные статьи в периодичес- 
кой медицинской печати, в том числе и в журнале "Чжэньцзю ; 
терапия Китая".



Приводим клинический пример. Открытой точкой оказа
лась ушу, канала желчного пузыря GB44 цзу-цяо-инь. Она яв
ляется в первое двоечасие самой эффективной дли лечения лю
бого заболевания данного внутреннего органа. По первой ме
тодике взаимозаменяемости точек при патологии селезенки и 
поджелудочной железы в двоечасие желчного пузыри необхо
димо использовать ее, а также и SP1 инь-бай, являющуюся точ
кой ушу; канала селезенки.

Иглоукалывание в них оказывается эффективным при забо
леваниях селезенки и поджелудочной железы. Таким образом, 
можно использовать и точку капала селезенки, хотя она и не 
является открытой в первое двоечасие желчного пузыря. Ока- 
шлось, что эффект лечения этих внутренних органов, то есть 
селезенки и поджелудочной железы, перед иглоукалыванием 
по обычному рецепту, выработанному для каждого заболевания 
ттого внутреннего органа, будет определяться во многом не 
только открытой, но и данной точкой.

Поясняем все сказанное на конкретном примере. Эффек
тивность проводимого лечения можно усилить, если при пора
жении селезенки и поджелудочной железы иглоукалывание в 
SP1 инь-бай проводится после того, как вначале оно было вы
полнено в точке GB44 цзу-цяо-инь. Об этом свидетельствует 
практический опыт китайских медиков. Именно поэтому во 
исех учебных пособиях по методу открытых точек указываемые 
методики взаимозаменяемости точек рассматриваются как 
парное использование их, если иглоукалывание выполняется 
не только в рассчитанной точке, но и в той, которая принадле
жит каналу внутреннего органа небесного ствола с разницей их
11 пять единиц. В случаях, когда необходима комбинированная 
методика, иглоукалывание выполняется затем и в точках, по
казанных для каждого заболевания.

Если же больной поступил на лечение с заболеванием 
желчного пузыря в день небесного ствола цзя  в первое его дво
ечасие, то нужна только точка GB44 цзу-цяо-инь рассчитыва
емого времени и зя -сю й . Точка принадлежит каналу желчного 
пузыря. Воздействовать на точку канала, сопряженного с ним
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по небесному стволу с разницей в пять единиц канала селезен
ки SP1 инь-бай в это двоечасие не следует. Это объясняется 
тем, что пациент прибыл как раз в рассчитанное для поражен
ного внутреннего органа время. А вот в случаях, когда боль
ной приходит с заболеванием желчного пузыря в двоечасие 
селезенки, вначале воздействуют на вычисленную точку кана
ла селезенки, а затем на точку того же номера ушу канала 
желчного пузыря.

Рассмотрим пример попарного использования точек у боль
ного, поступившего на лечение в день второго небесного ство
ла м. Этому небесному стволу принадлежит печень. У поступив
шего на лечение пациента заболевание толстой кишки. Эти 
внут ренние органы принадлежат небесным стволам с разницей 
их в пять единиц. Рассчитываем открытые точки второго небес
ного ствола. При поражении толст ой кишки выбираются точки 
по принадлежности одному и тому же номеру ушу на каналах 
печени и толстой кишки.

Поэтому в одно и то же двоечасие вначале используют точ
ку ушу, канала печени LR1 да-дунь, затем LI1 шан-ян, так как 
данная точка принадлежит первому номеру ушу. Если же боль
ной прибыл на лечение в день небесного ствола и с заболева
нием печени, то в двоечасие, в которое оказалась открытой 
точка LR1 да-дунь, выбирается для воздействия только она. 
Использовать точку толстой кишки в данном случае нет необ
ходимости.

Для того чтобы в достаточной степени овладеть первой 
методикой первого способа метода открытых точек, необхо
димо не только хорошо знать, какому внутреннему органу 
какой небесный ствол принадлежит, но и помнить попарные 
иньянские связи небесных стволов с разницей их в пять еди
ниц. Кроме того, должно быть четкое представление сочета
ния точек ушу одного номера двух каналов. Эти данные 
приводятся нами в следующей главе. Запомнить их не 
представляет особого труда. Но более целесообразно, во из
бежание ошибки, каждый раз пользоваться соответствую
щей таблицей.
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Вторая клиническая методика взаимозаменяемости или 
парного использования точек первого способа наганъ&а осно
вана на закономерности парного соединения иньского и янс
кого небесных стволов, принадлежащих одному и тому же пер
воэлементу. Имеются в виду внутренние органы, которые нахо
дятся в поверхностно-внутренней (био-ли) связи между собою 
и указывают на определенную часть света. 'Таким образом, глав
ным отличием второй клинической методики открытых точек 
от первой является принадлежность двух внутренних органов и 
их каналов одному первоэлементу. В данном случае два внут
ренних органа идут по порядку.

Это — привычные для любого рефлексотерапевта сочета
ния, с которых начинается изучение основ чжэньцзю терапии. 
Оказалось, они лее используются и во второй клинической ме
тодике взаимозаменяемости точек метода наганьфа'. желчный 
пузырь и печень, тонкая кишка и сердце и т.д. Такое парное со
четание внутренних органов известно всем иглотерапевтам. 
Есть и общая для первой и второй методик объединяющая их 
закономерность, а именно: должны быть использованы точки 
одного и того же номера ушу. Для того чтобы более четко уяс
нить, как это может быть применено в практической работе, 
приводим конкретные примеры.

По концепции китайской национальной медицины желу
док связан с селезенкой. Эти два внутренних органа, из кото
рых один является полостным, а второй — паренхиматозным, 
находятся в поверхностно-внутренней связи. Один из них 
янский, второй -  иньский. Если внимательно проанализиро
вать многие руководства по китайской национальной меди
цине, то увидим, что селезенка и желудок всегда рассматри
ваются вместе.

Это объясняется тем, что указанные два внутренних ор
гана особенно тесно связаны между собою. Видимо, данное 
обстоятельство особенно важно еще и потому, что от нор
мального функционирования желудка и селезенки в боль
шой степени зависит состояние приобретенной жизненной 
мгергии ци. Кроме того, многие нарушения пищеваритель
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ной системы связаны, прежде всего, с поражением селезен
ки (в понятие которой включена и поджелудочная железа) и 
желудка.

Ощущение распирания в животе, непереваренная пища в 
кале, плохая усвояемость продуктов — чаще все это тоже резуль
тат заболеваний селезенки и желудка или одного из этих внут
ренних органов. Если поражен только желудок, то в двоечасие, 
когда рассчитанной оказывается точка канала этого внутренне
го органа, используется только она одна. При патологии селе
зенки по данной методике в это двоечасие более эффективны
ми оказываются две точки. Вначале иглоукалывание или тепло
вое воздействие выполняется в подсчитанной для данного двое
часия точке канала желудка, а затем в точке того же номера ушу, 
но на канале селезенки.

Приводим еще один пример лечения двух соединенных по
верхностно-внутренней связью внутренних органов. В двоеча
сие первого небес hoi’о ствола и м  и одиннадцатой земной вет
ви сюй открытой является GB44 цзу-цяо-инь. Так как желчный 
пузырь принадлежит первому небесному стволу, то вполне по
нятно, что воздействовать наточку следует в это время при по
ражении именно данного внутреннего органа, то есть самый 
лучший результат лечения может быть отмечен при патологии 
желчного пузыря.

Если же именно в это двоечасие обратился больной с забо
леванием печени, то может быть использована вторая клини
ческая методика взаимозаменяемости точек. Так как данные 
два органа находятся в поверхностно-внутренней связи между 
собою, для лечения печени успешно может быть использова
на рассчитанная точка. Именно исходя из того, что этот внут
ренний орган находится в поверхностно-внутренней связи с 
желчным пузырем, выбираем эту методику данного способа 
метода открытых точек. Помимо подсчитанной для указанно
го двоечасия точки GB44 цзу-цяо-инь, необходимо воздей
ствовать на канале печени в точке ушу того же самого номера, 
к которому относится точка канала желчного пузыря. Ею явля
ется LR1 да-дунь.
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Таким образом, при лечении печени в первое двоечасие 
дня желчного пузыря необходимо использовать обе точки — 
GB44 цзу-цяо-инь и LR1 да-дунь. При этом следует соблю
дать очередность их применения. Обязательно сначала воз
действуют на точку канала того внутреннего органа, двоеча
сие которого рассчитываем, а только затем -  на точку сопря
женного поверхностно-внутренней связью канала. Так как 
каждый раз ее выбирают по соответствию открытой точке, эту 
очередность легко соблюдать.

Третья клиническая методика взаимозаменмемости или 
парного использования точек первого способа наганьфа пре
дусматривает выбор их по принадлежности каналам внутрен
них органов, находящихся в поверхностно-внутренней (бяо- 
ли) связи между собой. Следовательно, они принадлежат одно
му и тому же первоэлементу и указывают на одно направление 
света. Таким образом, наблюдаем то же самое, что и при второй 
клинической методике данного способа. Разница состоит лишь 
в том, что точки выбираются по их соответствию не одному но
меру ушу, а одному и тому же первоэлементу каналов сопря
женных внутренних органов.

Например, в двоечасие синь-мао восьмого небесного ствола 
и четвертой земной ветви на лечение поступает больной с забо
леванием внутреннего органа, находящегося в поверхностно- 
внутренней связи с легкими. Этим внутренним органом явля
ется толстая кишка. В указанное двоечасие открытой оказыва
ется точка ушу4 канала легких LU8 цзин-цюй. Воздействие на 
нее особо эффективно при всех болезнях легких. Поэтому в тех 
случаях, когда у пациента патология данного внутреннего орга
на, то сначала необходимо воздействовать именно в точке LU8 
цзин-цюй.

При использовании сочетанного метода лечения после воз
действия в открытой точке выбираются те, которые необходи
мы при этом заболевании. Следовательно, никакого отноше
ния к методу наганьфа данный рецепт дополнительных точек 
уже не имеет. Эффект лечения при этом резко усиливается за
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счет использования открытой точки указанного двоечасия. В 
таком случае метод открытых точек предшествует обычной схе
ме лечения определенной патологии внутреннего органа по за
ранее выработанному и обоснованному для данного больного 
рецепту точек.

Если у поступившего на лечение больного патологии со сто
роны легких нет, но четко выражено поражение толстой киш
ки, то можно лечить этот спаренный поверхности о-внутренней 
связью с легкими внутренний орган по данной методике этого 
способа открытых точек. Точка LU8 цзин-цюй канала легких 
относится к первоэлементу металл. Для лечения толстой киш
ки в канале пораженного внутреннего органа необходимо най
ти точку, принадлежащую тому же самому первоэлементу. Сле
довательно, она должна относиться к этой же стихии {металл). 
Ею оказывается точка LI I шан-ян.

Внимательно еще раз анализируем ход рассуждений приме
нения данной клинической методики в конкретно приведен
ном примере. Легкие находятся с толстой кишкой в поверхно
стно-внутренней связи. Точка LU8 цзин-цюй и LI1 шан-ян от
носятся к первоэлементу металл. Поэтому при поражении 
толстой кишки в двоечасие синь-мао восьмого небесного ство
ла, к которому относятся легкие, используются точки обоих ка
налов этих внутренних органов. Необходимо только четко пом
нить, что при данной методике точки обязательно должны при
надлежать одному и тому же первоэлементу.

В этом и состоит отличие третьей клинической методики 
взаимозаменяемости точек от второй клинической методики 
способа наганьфа. Подчеркиваем еще раз, что при второй мето
дике во время заболевания внутреннего органа, находящегося в 
поверхностно-внутренней связи, выбирались точки по прин
ципу принадлежности их одному номеру ушу на обоих каналах. 
При третьей клинической методике 'точки должны относиться 
к одному первоэлементу. Это правило легко запоминаемо при 
ежедневной работе с первым способом метода открытых точек.

Приведем еще один пример. Седьмой небесный ствол, к ко
торому относится толстая кишка, и девятая земная ветвь обра



зуют двоечасие гэн-шэнь. Помимо подсчитанной для данного 
времени открытой точки LI2 эр-цзянь при заболевании легких 
необходимо брать и точку LU5 чи-цзэ, так как обе точки при
надлежат первоэлементу вода. Поэтому в этом случае вначале 
используют рассчитанную для данного двоечасия точку LI2 эр- 
цзянь, а затем LU5 чи-цзэ, принадлежащую каналу пораженно
го органа. После этого можно подобрать и 'точки обычного ре
цепта при каждом конкретном заболевании легких.

Эффект воздействия на них резко усиливается после ис
пользования открытых точек. Если же в данное двоечасие 
больной обратился по поводу поражения толстой кишки, то 
привычный рецепт точек следует выбирать после того, как 
была использована LI2 эр-цзянь. Точку LU5 чи-цзэ в таком 
случае задействовать не следует, так как патологии со сторо
ны легких нет. Поэтому иглоукалывание выполняется только 
в точке рассчитанного двоечасия пораженного внутреннего 
органа.

Четвертая клиническая методика взаимозаменяемости или 
парного использования точек псового способа наганьфа сос
тоит в попарном использовании точек каналов внутренних 
органов, связанных той же самой связью, что и в первой кли
нической методике. Она предусматривает использование уче
ния о противоположных началах инь и ян. Важным в данной 
методике является связь одного полостного и одного парен
химатозного, то есть двух внутренних органов, принадлежа
щих соответственно двум небесным стволам, но с их разни
цей в пять единиц.

Для того чтобы можно было отличить данную методику от 
всех остальных, а особенно от первой, и ее нельзя было бы 
ошибочно принять за другую, китайские врачи древности 
вместо иероглифов инь и ян стали использовать другое напи
сание слов. Название их по-китайски звучит как гань-жох. 
Иероглиф гань означает янское начало, иероглиф жру  — соот
ветственно иньское. Но смысл обоих иероглифов, как видим, 
тот же самый, что и в первой методике. Другое звучание и со-
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вершенно иное написание данных иероглифов исключает j 
ошибку. }

Следует также учесть, что четвертая клиническая методика j  

взаимозаменяемости точек осуществляется по принадлежности ;| 
их одному первоэлементу, как в третьей клинической методике.
Но, в отличие от нее, используются точки по принадлежности j j 
их небесным стволам, соединенным между собою той же | 
связью, что и при первой клинической методике. Они должны ] 
быть с разницей в пять единиц. Таким образом, первый небес- ! 
ный ствол сочетается с шестым, второй с седьмым, третий с | 
восьмым и т.д. I

Приводим пример использования четвертой клинической • 
методики. В двоечасие пятого небесного ствола jl7 и седьмой |)| 
земной ветви у  открытой точкой является ST45 ли-дуй. В ука- j  j  

занное двоечасие данную точку успешно используют при за- j г 
болеваниях желудка. Предположим, что больной прибыл в это .] ! 
самое время с заболеванием почек. Согласно теории нацио- Ц 
нал ьной китайской медицины данного пациента можно успеш- ] ! 
но лечить, если испол ьзовать четвертую клиническую методику j  i  

взаимозаменяемости первого способа наганьфа метода откры- | i 
тых точек. 1

Вначале проводят иглоукалывание в открытой точке кана- j i 
ла рассчитанного двоечасия, а затем в точке сопряженного с | j 
ним канала по связи небесных стволов с разницей их в пять -;1| 
единиц. Этими точками являются ST45 ли-дуй и KI7 фу-лю. |! 
Детально объясняем причину выбора указанных двух точек. J: 
Главное в этой методике -  они должны принадлежать одному и |: 
тому же первоэлементу. Точка ST45 ли-дуй относится к первоэ- § 
лементу металл.  j .

Поэтому по связи пятого небесного ствола ^ с десятым не- I 
бесным стволом гуй используют точку канала почек KI7 фу-лю 
по принадлежности ее тому же первоэлементу м еталл , к кото
рому относится рассчитанная точка ST45 ли-дуй. В двоечасие 
пятого небесного ствола и седьмой земной ветви обе точки вы
бираются при болезнях почек. При заболеваниях желудка ис
пользуется только ST45 ли-дуй, так как именно она оказалась



подсчитанной в указанном двоечасии. Точку К17 фу-лю выби
рать при этом не следует, так как для лечения желудка доста
точно открытой точки пораженного органа только своего кана
ла. Ведь, как уже подчеркнуто выше, именно она оказалась в 
данное время открытой точкой.

Пятая клиническая методика использования точек перво
го способа нагапмЬа является наиболее простой. Видимо, по
этому ее особенно часто используют в клинической практике. 
Эта методика заключается в том, что вначале выбирается отк
рытая точка, подсчитанная нами в данное двоечасие, а затем 
воздействуют на точки по обычной схеме лечения того забо
левания, которое обнаружено у пациента. Чтобы сказанное 
выше было более понятным, приведем следующий клиничес
кий пример.

На лечение поступил больной с простудным заболевани
ем. После расчета открытой точки, независимо от того, кана
лу какого внутреннего органа она принадлежит, соответ
ственно времени сначала иглоукалывание выполняется 
именно в ней. Затем используем точки GV14 да-чжуй, LI 11 
цюй-чи, LI4 хэ-гу, BL12 фэн-мэнь, GB20 фэн-чи, BL13 фэй- 
шу, так как они считаются наиболее эффективными при всех 
простудных заболеваниях.

Если на лечение в это же самое двоечасие поступил больной 
с дерматитом, то точно так же, независимо от того, какому ка
налу принадлежит данная точка, проводим иглоукалывание 
сначала в ней. Только после того, как введены иглы в симмет
рично расположенные открытые точки, используются GV14 да- 
джуй, BL17 гэ-шу, SPI0 сюе-хай, LI1) цюй-чи и другие каналь
ные, внеканальные и новые точки, необходимые при данном 
поражении. Во второй сеанс иглоукалывание можно проводить 
в этих же самых точках. Но их использую)- после того, как вы
полнили его в открытой точке того двоечасия, когда больной 
пришел на лечение в следующий сеанс.

Таким образом, обобщая приведенные выше примеры, при
ходим к выводу, что пятая методика не предусматривает взаимо



заменяемости точек, так как даже не анализируется принадлеж
ность точки определенному каналу. Всегда вначале использует
ся рассчитанная открытая точка, которая соответствует двоеча- 
сию, в которое выполняется процедура. Затем выполняется 
обычное иглоукалывание с индивидуальным подбором каналь
ных, внеканалытых, аурикулярных точек в зависимости от тя
жести патологического процесса, от клинического течения за
болевания.
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торой способ метода открытых точек осуществляется по 
земной ветви и называется нацзыфа. Он является самым 
простым из всех четырех способов, потому что не требует 

никаких вычислений. Более того, он и наиболее часто ис
пользуется в клинической практике, так как дает возмож

ность широкого применения его даже мало практикующи
ми иглотерапевтами.

При данном способе метода наизыфа необходимо 
воздействовать на канальные точки в момент макси
мального прохождения жизненной энергии ци и жид
костей сюе по меридиану пораженного внутреннего 
органа. Для каждого из них время является строго 
фиксированным. Это очень важно. Часы прохожде
ния жизненной энергии ци и жидкостей сюе по ме
ридианам легко запоминаемы. Более того, это время 

распределено в том же порядке, в котором следуют 
каналы по их очередности, к  которой привыкли все иг

лотерапевты.
В канале легких максимальное количество жизненной 

энергии ци и жидкостей сюе находится с трех до пяти часов 
утра, в канале толстой кишки — с пяти до семи часов утра, в ка
нале желудка — с семи до девяти часов у тра. Для канала селе
зенки временем максимального количества ци и сюе являются 
часы с девяти до одиннадцати, для канала сердца — с одиннад
цати до тринадцати. В канале тонкой кишки максимальное ко
личество ци и сюе приходится на тринадцать — пятнадцать ча
сов пополудни, в канале мочевого пузыря на пятнадцать -  
семнадцать часов.
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Для канала почек время прохождения максимального ко
личества жизненной энергии ци и жидкостей сюе отмечено с 
семнадцати до девятнадцати, дли капала перикарда — с девят
надцати до двадцати одного часа, дли капала трех частей туло- 
иища — с двадцати одного до двадцат и грех часов вечера. И ка
нале желчного пузыря максимальное количество жизненной 
шергии ци и жидкостей сюе находится с двадца ти т рех до од
ного часа ночи, в канале печени — с одною часа до т рех часом 
ночи. С трех часов ночи повторяется весь этот цикл циркули 
ции жизненной энергии ци и жидкостей сюе. Максимальная 
концентрация их отмечается опять в канале легких с трех до 
пяти часов утра.

При поражении внутреннего органа или определенной час
ти тела, где проходит канал, в который проникли болезнетвор
ные агенты, согласно второму способу цзыулючжу необходимо 
выбирать его точки именно во время максимального количест
ва жизненной энергии ци и жидкостей сюе в нем. В таких слу
чаях лечение особенно эффективно, о чем свидетельствуют на
ши собственные клинические наблюдения.

Часто часы циркуляции максимального количества жиз
ненной энергии ци и жидкостей сюе по каналу являются неп
риемлемыми для больного и врача из-за вечернего и ночного 
времени суток. Китайские ученые разработали несколько ме
тодик, которые позволяют использовать точки канала пора
женного внутреннего органа и в другое время, добиваясь хо
рошего результата лечения при втором способе метода откры
тых точек.

Согласно этим методикам иглоукалывание особенно эф
фективно, если оно выполнено в точках канала пораженного 
внутреннего органа. Пациент должен быть предупрежден о 
важности появления на процедуре в часы, которые назначает 
ему врач, так как от этого в большой степени зависит результат 
проводимой терапии. Методики данного способа метода отк
рытых точек составлены китайскими учеными на основании 
основных теорий чжэньцзю терапии. Их обязательно осваива
ют все врачи национальной китайской медицины, так как они
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необходимы в ежедневной практической работе с больными. 
Для того чтобы более четко определить возможности второго 
способа метода открытых точек, необходимо знать основные 
теории чжэньцзю терапии. Представляем их ниже.

Учение о полярных силах инь и ян
В фольклоре и в художественной литературе всех пародов 

мира можно найти удивительно похожие по сути происходяще
го картины: в полночь, когда царит темнота, светят звезды и лу
на, начинают действовать злые мрачные силы — колдуньи, ведь
мы, русалки. С этими отрицательными явлениями в народном 
сознании ассоциируются почему-то в первую очередь предста
вительницы женского пола. Когда же ранним утром солнечный 
свет прольет свои лучи на землю, злые силы исчезают, затаива
ются, чтобы с наступлением темноты появиться вновь.

Вместе с солнцем вступают в свои права добро, очищение. 
Солнце в народном творчестве принимает облик мужского на
чала, добрые силы исходят от какого-нибудь старичка-вещуна, 
зло побеждает обязательно добрый молодец, наделенный поло
жительной силой, могуществом справедливости. Да и в совре
менной повседневной жизни порой с недоумением и обидой 
женщины воспринимают тот факт, что народная молва обвиня
ет в бедах и в неприятностях их, почти всегда оправдывая муж
чин. Вспомним хотя бы вековую уверенность моряков в том, 
что присутствие на корабле женщины — к беде. Считается, что 
нельзя допускать представительниц слабого пола к закладке ко
лодца. Таких примеров можно привести много.

О том, почему так, а не наоборот, остается только задумы
ваться. Ведь за каждым восприятием природных и социальных 
явлений стоит вековой опыт наблюдений зоркого и мудрого 
глаза и ума человека. Интересно сопоставить с этими фактами 
существования подобных мифов древнее китайское учение о 
полярных силах инь и ян, согласно которому всякое явление в 
мире обязательно включает в себя иньское (женское 
сумеречное, грустное, лунное, отрицательное) и янское (мужс
кое светлое, радостное, солнечное, положительное) начала.



Каждая из этих сил перехо
дит, то осп» it гм с пястей, на обрат
ную ей, зарождаясь и развиваясь 
внутри своей противоположнос
ти. Поэтому очень часто рисуют 
круг, разделенный па светлую 
янскую и темную иньскую поло
вину в виде замысловатой фигу
ры, показывающей, как ппь 
сползает вниз, а яп устремляется 
вверх. В центре янской части на
ходится маленький круг ипьско- 
го начала, а в центре иньекой 
части — маленький круг янского 
начала (рис. № 2)

Единство и борьба этих двух взаимообусловленных проти
воположностей является всеобщим законом всего сущего, пре
допределяет появление на свет и уничтожение всех вещей и яв
лений. Инь и ян существуют в одном организме, но расположе
ние их зависит от пола больного. У мужчин левая сторона счи
тается янской, а правая — иньекой. У женщин, наоборот, левая 
сторона иньская, а правая — янская.

В древнем китайском энциклопедическом каноне по ки
тайской национальной медицине "Хуанди нэйцзин" (О природе 
и жизни, или Трактат Хуанди о внутреннем), в книге "Сувэнь", 
есть записи: "Полярные силы инь и ян представляют собою 
Путь (Дао) земли и неба. Они являются первоосновой всего су
щего, отцом и матерью всех перемен и преобразований, корнем 
и исходной точкой жизни и смерти, божественным храмом”.

Даже когда инь и ян в полной гармонии, всегда идет их про
тивостояние. Чтобы дать жизнь любому живому существу, в 
единое целое сливаются мужское и женское начала. После 
смерти душа улетает в небо, земля забирает тело. Таким обра
зом, в концепции противопоставления полярных сил инь и: ян 
отражается единство, борьба между двумя противоположными 
началами, присущими любому организму, телу, явлению.
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Рис. 2
Круг, символизирующий 
янское и инъекое начала
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Невольно возникает в памяти образ кентавра, созданный на- lit!If!
родным воображением древних греков, чутко, порой на подсоз- ж

Hjiнательном уровне, улавливающем суть жизненных явлении, щ 
всего нашего миросоздания. Существо, наделенное двумя голо- || 
вами, двумя разумами, находящимися между собою в вечном ;|| 
споре, представляет собою единое гармоничное целое. Ведь, да- ; | 
же строение его тела, горизонтально расположенные внутрен- : 1 
ние органы способствуют здоровому состоянию организма. \\ 
Позвоночник не несет на себе всей тяжести тела, как у человека, j  

Символами основных полярных сил в древнем Китае счита- j 
лись вода и огонь. Такие основные свойства воды, как стремле- j 
ние вниз, темнота, холод, подошли для обозначения иньского I 
начала, а стремление огня подняться вверх, блеск, тепло стали j 
символизировать янское начало. j

Все, что в состоянии покоя, находится внизу или спускает- j  

ся вниз, покоится внутри или проходит вовнутрь, слабое, суме- j 
речное, имеющее определенную форму, медлительное, затор- ; | 
можеиное, спокойное — это присуще инь. Все, что в движении, | 
уже находится вверху или стремится вверх, расположилось сна- I 
ружи или проходит наружу, блестящее, яркое, сильное, не име- j j 
ющее определенной формы, энергичное, быстрое, возбужден- ■[ | 
ное — это присуще ян. i!)

Их взаимодействие создает картину подобия волнообразно- 11| 
го процесса смены подъемов и спадов каждого из начал, то есть :1 j 
движения. Поэтому и говорят, что движение — это жизнь любо- . f  
го природного явления, живого существа. Пока есть движение -  £
существует жизнь. Например, пока течет река, в ней живут и |; 
дышат рыбы, растут водоросли и т.д. Но вот при полном застое j  
воды, когда полностью исключена какая-либо подпитка ее род- ■ 
ником, образуется большое болото, в котором постепенно от- I  
мирают корпи растений, живые существа, появляются нездо- |: 
ровые болотные испарения. В данном конкретном случае нару- I: 
шается равновесие полярных сил инь и ян, и как следствие это- ;jj: 
го — прекращается жизнь.

ПР и водим клинический пример. Легкие выполняют дыха
тельную функцию, ведают водным обменом организма. Ин-



(Секционное или любое другое заболевание данного внутренне
го органа влечет за собою нарушение равновесия инь и ян. В ре
зультате появляются определенные симптомы поражения лег
ких. У пациента возникает кашель, затруднение дыхания, боли 
в груди, часто сопровождающиеся повышением температуры 
тела, появлением мокроты и т.д.

Целью лечения, вполне понятно, становится задача вос
становления утраченного равновесия полярных сил. Врач 
тщательно анализирует все признаки заболевания. Образно 
говоря, он использует иглы или другие виды воздействия 
(банки, в том числе магнитные, массаж, кровопускание, по
лынные сигары, полынные конусы и т.д.) в качестве инстру
мента, приводящего в движение полярные силы в нужном 
направлении для восстановления их равновесия. Это сопро
вождается выздоравливанием пациента, то есть исчезновени
ем всех признаков болезни.

Таким образом, взаимозависимость данных полярных начал 
состоит в том, что обязательным условием существования ян 
является инь. А без ян не может быть инь. Только вместе, толь
ко всегда рядом, поддерживая друг друга и зарождаясь один в 
другом, они могут существовать, все время представляя единое 
целое, но постоянно противостоя друг другу.

Принадлежность всего сущего в природе, любой вещи, яв
ления к стихиям инь или к ян определяется путем сравнения. В 
мире все бесконечно делимо. Данное утверждение касается и 
нашего организма, внутренних органов, всех частей тела. При- 
11адлежность к одному из полярных начал зависит от того, что 
является объектом противопоставления, поэтому деление от
носительное. Это становится более понятным, если учесть, что 
каждый орган и определенная часть тела, голова, туловище, ко
нечности могут быть отнесены, в зависимости от того, с чем 
они противопоставляются, как к полярному началу ян, так и к
1 юлярному началу инь. Например, если рассматривают весь ор
ганизм человека в целом, то его наружная часть тела характе
ризуется янской полярностью, а все внутренние органы -  
иньекой полярностью.
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Обычно это вызывает недоумение у всех начинающих вра- 
чей-иглотерапевтов. Им только что объяснили, что все внут
ренние органы, согласно концепциям китайской националь
ной медицины, делятся на пять иньских паренхиматозных цзан 
(легкие, сердце и связанный с ним перикард, печень, селезен
ка, почки) и шесть янских полостных фу (толстая кишка, тон
кая кишка, желчный пузырь, желудок, мочевой пузырь, три 
части туловища). Более того, выделяли особенность назначе
ния каждого внутреннего органа, анатомическое и физиологи
ческое различия их. Поэтому здесь еще раз подчеркиваем, что 
всем, начавшим изучать основы китайской национальной ме
дицины, очень важно знать, что с чем сопоставляется.

Если рассматривать только наружную часть тела, то спину 
относят к полярной силе ян, а грудь — к  полярной силе инь. 
Когда речь идет только о спине, то верхнюю часть ее относят к 
полярной силе ян, а нижнюю -  к полярной силе инь. То же са
мое деление и передней поверхности туловища, если она рас
сматривается изолированно.

В мире все бесконечно делимо. В своих лекциях врачам фа
культета последипломного образования кафедры психиатрии, 
наркологии, психотерапии Московского государственного ме
дико-стоматологического университета по разделам теорети
ческого обоснования древнего китайского лечения иглами объ
ясняем, что очень важна граница отсчета. Особо подчеркиваем 
необходимость четкого и ясного представления того, что с чем 
сравнивается или сопоставляется. Объясняем, насколько важ
но знание противопоставления.

Когда рассматривают организм в целом, то все его внут
ренние органы по отношению к наружному покрову являют
ся иньскими. Но если речь идет конкретно только о внутрен
них органах, то очень важно с самого начала изучения основ 
чжэньцзю терапии запомнить, что иньские органы хранения 
цзан поддерживают жизнедеятельность организма, хранят 
ценнейшие питательные вещества.

Янские органы транспорта, пищеварения и всасывания фу 
обеспечивают поступление продуктов питания и жидкостей



но-внутрь каждого внутреннего органа и части тела, а также 
иыведение ненужных веществ наружу. Данное деление отно
сительное, а не абсолютное. В каждом конкретном случае оно 
обусловлено противопоставлением иньского и янского начал.
' )ти положения находим во всех китайских учебных пособиях, 
монографиях, руководствах по теоретическому обоснованию 
использования чжэньцзю терапии в клинической практике.

В книге ’’Сувэнь" есть следующая запись: "Полярная сила 
инь находится внутри и выполняет роль стражника полярной 
силы ян; полярная сила ян находится снаружи и выполняет 
роль посланца полярной силы инь”. Если есть внутренний ор
ган, то ему присущи определенные функции. Когда эти функ
ции соответствуют физиологической норме, то они усиливают, 
укрепляют свой внутренний орган. Естественно, что в здоро
вом внутреннем органе функции нормальные и поэтому жизне
деятельность его в порядке.

Как уже указывалось, взаимосвязь полярных сил заключает
ся также и в том, что каждая из них рождается в своем антиподе. 
Инь зарождается в мужском ян, а ян зарождается в женском инь. 
Ни одна из полярных сил не может существовать без своей про
тивоположности. Они не только взаимопротивопоставлены, но 
и взаимосвязаны, образуя органическое единство двух борю
щихся между собою противоположностей. Каждая из них чер
пает силы в своем антиподе, а вместе они представляют единое 
целое. Все, что происходит с любым организмом, функцией, — 
проявление единства и борьбы противоположностей.

Когда нами была предпринята попытка объяснить и пока- 
«ать на рисунке суть происходящего, то неожиданно получи
лась схема, с которой знаком каждый школьник (схема № 19).

Схема № 19 
Единство двух 
противополож
ных полярных 
сил.
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Логическим продолжением было возникновение любопыт
ной мысли: а не является ли данное медико-философское уче
ние о полярных силах своеобразным выражением физического 
явления магнитных полей, для которых в современной физике 
есть научное обоснование с точки зрения материальных частиц, 
положительно и отрицательно заряженных?

Предположим, это так, то вполне правомерно теоретически 
считать, что силы инь и ян материальны, то есть являются каки- 
ми-то энергетическими микрочастицами, которые интересно 
было бы обнаружить на современных приборах в ходе научных 
экспериментов. И если это реально, то полярные силы инь и ян 
переходят из категории абстрактных философских понятий в ма
териальные силы, управление которыми можно объяснить с сов
ременной научной точки зрения. Нам не представлялась возмож
ность экспериментально подтвердить эту мысль, что было бы 
крайне интересно, но теоретически ее вполне можно обосновать.

При изучении полярных сил следует учитывать, что в норме 
равновесие инь и ян не является чем-то постоянным, оно под
вергается беспрерывным изменениям — подъему и спаду их. 
Под подъемом подразумевается возрастание или укрепление, а 
под спадом -  уменьшение или ослабление полярных сил. Так 
как полярные силы инь и ян находятся в противостоящей взаи
мообусловленной связи, подъем или спад одной из них сопро
вождается соответствующими спадом или подъемом другой по
лярной силы. Так, подъем полярной силы инь непременно вле
чет за собой спад полярной силы ян и наоборот.

Все происходящие процессы в организме, в том числе раз
личные функции его, объясняются соответствующими измене
ниями соотношения этих полярных сил. В природе, в челове
ческом организме и в его отдельных органах существует только 
относительное, а не абсолютное равновесие полярных сил инь 
и ян. В каждый конкретный момент жизни человека у него наб
людается относительный перевес, преобладание одной из этих 
сил в организме, в отдельной его части, в каком-то внутреннем 
органе. Если данное преобладание значительное, то оно приво
дит к ущербности другой полярной силы.



В тех случаях, когда человеческий организм не в состоянии 
восстановить относительное равновесие между полярными си
лами в течение довольно длительного времени, затянувшееся 
преобладание одной из полярных сил над другом приводит к 
возникновению заболевания. Поэтому учение о полярных си
лах помогает часто понять механизм получения болезни, а 
главное — продумать пути восстановления нарушенного равно
весия их, что и приводит к выздоравлеиию больного.

Рассмотрим основные варианты патологических связей. В 
норме полярные силы инь и ян должны быть и почти равных 
количествах. Словом "почти" подчеркивается, ч то и любой мо
мент одна из полярных сил може’]' немного превалировать, а 

другая быть чуть-чуть в уменьшенном количестве. Чтобы наг
ляднее и понятнее было их соотношение, профессор Ч ж Цзы
фу во время лекций нарисовал на доске обе молярные силы в 
виде столбиков одинаковой высоты. Он расположил их между 
двумя горизонтальными линиями (рис. )̂.

При первой патологической связи полярная сила нп подве
рглась ущербности. Она уменьшилась (рис. 4). 11а рисунке д е 
монстрируются недостаточность яп, превалирование ипь. Мо
лярной силы инь оказалось больше. Но что преобладание инь 
происходит только за счет недостаточности полярной сипы ян. 
В данном случае нет выхода преобладаю!ней полярной си лы нш> 
за верхнюю границу нормы. Такое на голо! ичсског состояние 
называется первоначальной недостаточностью ян. Оно является 
внутренним поражением и час то называет ся поражением и шут- 
ри. У пациента бессилие, нет желания ч то то делам, и лаже раз
говаривать. Речь его интонационно однообразна.

к и п

ян инь ян И Н Ь  Я П  инь

; ■ salia третья второй о о с о ь м етода oit .p vi * i / i юч'-г:: 1Л* -иафл

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5
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При второй патологической связи полярная сила инь подве
рглась ущербности, уменьшению (рис. 5). Полярная сила ян 
стала преобладать, но ее количество не превышает верхнюю 
границу нормы. Данное преобладание обусловлено только 
уменьшением, то есть ущербностью, полярной силы инь. Такое 
патологическое состояние организма называется первоначаль
ной недостаточностью инь. Эго нарушение равновесия поляр
ных сил является поражением изнутри. Его можно проследить 
на примере заболевания пациента туберкулезом. Преобладание 
ян проявляется сильным потовыделением по утрам.

При третьей патологической связи полярная сила инь ока
залась увеличенной за счет ее поступления извне (рис. 6). В ре
зультате она перешла верхнюю границу нормы. Увеличение по
лярной силы инь приводит к уменьшению полярной силы ян, 
ко торая до этого была в порядке, то есть достигала верхней гра
ницы нормы. Ее уменьшение происходит за счет преобладания 
инь, пришедшей извне. Например, при простудном заболевании 
увеличение данной полярной силы приводит к болезням холо
да. Ян подвергается ущербности, так как суммарное количест
во инь и ян не должно превышать нормы.

ян инь ян инь

Рис. 6 Рис. 7
К поражению внешними болезнетворными агентами отно

сится и четвертая патологическая связь, при которой полярная 
сила ян оказалась увеличенной за счет поступления извне (рис. 7). 
Ущербность полярной силы инь, возникшая в результате затя
нувшегося преобладания полярной силы ян, приводит к болез
ням жара. Хотя при этом необходимо иметь в виду, что болезни 
жара могут наблюдаться и при естественном ослаблении женс
кого начала инь.
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ян инь ян инь ян инь
Рис. 8а Рис. 86 Рис. 9

В клинике необходимо четко разграничивать причины, из- 
за которых нарушается соотношение инь и ян. Это сопровож
дается различной патологией. При незначительном уменьше
нии одной из полярных сил, получившейся в результате затя
нувшегося преобладания ее антипода, возникает синдром избы
точности. Ущербность одной из полярных сил, получившаяся 
в результате естественного ослабления мужского или женского 
начал, приводит к синдрому недостаточности.

Своевременный диагноз, основанный на правильном анали
зе возникших симптомов заболевания, предопределяет различ
ные методы воздействия. Это тоже является основополагающим 
моментом в учении чжэньцзю терапии. При синдроме избыточ
ности иглоукалывание выполняется методикой отнятия се, при 
синдроме недостаточности — методикой прибавления бу. Так как 
основной причиной возникновения любого заболевания явля
ется утрата равновесия между полярными силами, целью лече
ния является восстановление нормального их соотношения.

Практическое использование этого учения мы наблюдаем 
еще в одном правиле чжэньцзю терапии. Для восстановления 
циркуляции жизненной энергии ци и жидкостей сюе при ле
восторонних патологических процессах могут быть использо
ваны точки правой стороны. При правосторонних патологи
ческих процессах часто выбираются точки левой стороны. Если 
локализация заболевания в верхней части тела, то используют
ся точки, расположенные в нижней части его, и наоборот.

Изменения в соотношении полярных сил инь и ян в опреде
ленных условиях могут приводить к тому, что инь и ян превра
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щаются в свою противоположность — соответственно в ян и 
инь. Но все эти изменения не являются кратковременным ак
том. На самом деле это очень длительный процесс. В уже упо
мянутой книге «Сувэнь» есть фраза: "Движение, накладываясь 
на движение, создает состояние покоя. Мужское начало ян, до
ходя до своего предела, вновь превращается в свою противопо
ложность — в женское начало инь".

Трансформация полярных сил инь и ян являются всеобщим 
законом всех изменений в природе. Так, весенняя оттепель 
приходит на смену зимнему холоду, дошедшему до своего выс
шего развития. Осеннее похолодание сменяет летний зной, ко
торый уже достиг своей наивысшей точки. Оказалось, что ана
логичные явления наблюдают и при клиническом течении за
болевания, а не только при изменениях погодных условий.

Например, острая лихорадка, сопровождающаяся гипер
термией, дойдя до своего предела, резко меняет клиническую 
картину. Температура тела вдруг падает, лицо больного бледне
ет, конечности холодеют, пульс становится тонким, прерывис
тым. Полярная сила ян меняется на полярную силу инь. Врач 
должен тут же сменить тактику лечения. Таким образом, подъ
ем и спад полярных сил инь и ян помогают не только в диагнос
тике, но и в правильном подборе необходимой терапии.

Более того, это же учение о полярных силах инь и ян явля
ется основополагающим в проведении профилактического 
лечения многих заболеваний. Весной и летом более мощной 
является полярная сила ян. В древности в Китае ведущие спе
циалисты медицины считали, что человеческий организм дол
жен укреплять ян именно в это время года. Прежде всего, это 
особенно необходимо ослабленным больным во избежание 
получения различных осложнений после простудного заболе
вания зимой или осенью. В качестве примера приводят стар
ческий бронхит.

Если проанализировать получение данного заболевания зи
мой, то оказывается, что в графическом изображении оно не 
укладывается ни в одну из приведенных схем четырех патоло
гических связей. Это объясняется тем, что в старческом возрас
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те первоначально ослаблена полярная сила ян. В организме ян 
меньше, чем инь (рис. № 8а).

На данном рисунке видно, что первоначально ян мало. По
лярная сила инь в норме. Она расположена между двумя гори
зонтальными линиями. При внедрении инь извне в виде прос
тудного заболевания, при котором инь выходит за верхнюю 
границу нормы, ян подвергается дополнительному травмиро
ванию. Чтобы это было более наглядно, необходимо дорисо
вать поперечную линию у полярной силы ян, показывающую, 
что он подвергается ущербности (рис. 86).

Как уже указано выше, у данного пациента первоначально 
мн было недостаточно, плюс еще травмирование данной по
лярной силы за счет увеличения полярной силы инь извне. 
Вылечить такого больного представляется очень сложной, а 
иногда и непосильной задачей даже иглотерапевту с большим 
клиническим опытом. Это объясняется тем, что данная пато
логия чаще всего наблюдается у пациентов с ослабленным 
иммунитетом.

Врач китайской народной медицины решает ее следующим 
образом. Такому больному он заранее проводит профилакти
ческую работу по укреплению ян, по поднятию данной поляр
ной силы до горизонтальной линии, то есть доведения ее до 
нормы. Лечение хронического бронхита старых и пожилых ин
дивидуумов в Китае начинают летом. Особо подчеркивается 
при этом, что оно должно быть направлено на то, чтобы проду
цировать полярную силу ян, запасая и доводя ее до нормально
го, равного полярной силе инь, уровня летом и осенью.

В таких случаях зимой во время внедрения болезнетворных 
агентов в организм, то есть увеличении инь извне, больного ле
чат уже по схеме, представленной на рисунке № 9. В таком слу
чае лечение успешно. Ведь оно проводится как при обычном 
простудном заболевании, когда у нациста почти достаточен 
иммунитет для сопротивления любому внешнему воздействию. 
Поэтому в учебных пособиях по ки тайской народной медицине 
подчеркивают, что, если данный пациен т не кашляет летом и 
он вполне здоров, ему все равно необходимо усиливать поляр
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ную силу ян в этот сезон года, тем самым избавляя его от мало
эффективного лечения зимой.

В приведенном выше конкретном примере полярная сила ян 
должна достигать горизонтальной черты нормы уже летом. Зимой 
при увеличении инь извне полярная сила ян будет подвергаться 
ущербности, но это уменьшение будет происходить от верхней го
ризонтальной линии вниз. Лечение пациенту будет успешно вы
полняться по схеме третьей патологической связи (рис. 6).

Обобщая все изложенное выше, видим, что учение о поляр
ных силах инь и ян представляет собою не только теоретичес
кий интерес, но и имеет большое значение в клинической 
практике врачей китайской национальной медицины. Оно вхо
дит в обязательный курс изучения основ чжэньцзю терапии. 
Большое значение придается данной теории и в методе откры
тых точек, поэтому она приводится здесь.

Теория пяти первоэлементов у-син
Учение китайской национальной медицины пяти первоэле

ментов у-син , рассматриваемые в научной литературе и как 
пять стихий, трактует все многообразие мира, природы, в том 
числе и любого живого существа, структурой, состоящей из де
рева, огня, земли, металла, воды. Все изменения в природе и в 
человеческом организме рассматриваются, исходя из постула
тов данной теории, как результат' непрерывного движения пяти 
первоэлементов.

Человек живет в определенных условиях. Он к ним привы
кает, а самое главное — старается приспособиться. Все переме
ны, которые происходят' в мире, в природе, такие как климати
ческие изменения, выражающиеся не только в смене сезонов 
года, но и в непрерывной неустойчивости погоды, во вспышках 
на солнце, вредны для любого живого существа. Медицински 
совершенно не обоснованный перевод стрелок часов в весен
нее и осеннее время года тоже вреден для здоровья человека. 
Перемена места постоянного проживания и частая смена кли
матических условий во время командировок оказывают замет
ное неблагоприятное влияние на физиологию организма. Все



это обязательно учитывается иглотерапевтом при назначении 
соответствующего лечения методами чжэньцзю терапии.

В западной и отечественной литературе у-син  трактуется 
как учение пяти первоэлементов или пяти стихий, находящих
ся в непрерывном движении. Иероглиф j; означает пять, а сип — 
двигаться, движение. Подчеркивается важность кругооборота 
пяти стихий. Пять первоэлементов — это не первосубстанция 
бытия, из которой состоит материя, а просто символы. Ими 
можно обозначить абсолютно все во вселенной.

Во время учебы в Пекинском институте китайской нацио
нальной медицины, в Шэньянском научно-исследовательском 
институте сахарного диабета, в Ляонинском Международном 
Центре подготовки иглотерапевтов нами задавались вопросы 
ведущим профессорам, изучающим теоретические основы тра
диционной медицины, почему именно эти пять первоэлемен
тов избраны в качестве основных символов, а не был взят, к 
примеру, воздух. Ответом послужило утверждение, что данные 
пять первоэлементов наиболее часто наблюдает человек, начи
ная с детства и до глубокой старости. А вот воздух невидим, хо
тя человек постоянно дышит им.

С каждым первоэлементом установлены определенные свя
зи окружающей среды: времена года, погода, процесс развития, 
цвет, вкус, запах, стороны света, цифры и т.д. Получается, что 
все в этом мире — и видимое, и невидимое -  можно соо тнести 
с определенной стихией. В Ки тае врачи национальной медици
ны выучивают наизусть эти связи, так как они важны для пони
мания не только этиологии заболевания, но и дальнейшего раз
вития его, а главное — для проведения необходимого лечения.

С первоэлементом дерево соотносится весна, ветер. В Китае 
в этот сезон года дуют ветры. Организм человека ослабевает 
после зимы, поэтому человек легко простужается. С этой сти
хией связаны прорастание или развитие и рождение в самом его 
начале, зеленый и голубой цвета, кислый вкус, зловонный за
пах, восток, цифры 3 и 8.

К первоэлементу огонь относя т лею. В Китае данный сезон 
является самым продолжительным временем года. Лето делит
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ся на два периода. Первую его половину, для которой характер
на жаркая погода и редкие дожди, относят к стихии огонь , поэ
тому ей принадлежит зной, бурный рост, красный цвет, горький 
вкус, острый запах, юг, цифры 2 и 7.

К первоэлементу земля относится вторая половина лета, 
сырость. В данное время года в Китае идут непрерывные про
ливные дожди. Наступает гак называемый фудянь, для которо
го характерна чрезвычайная влажность. У многих создается 
ощущение, что находишься в парной бани. С этой стихией свя
заны созревание, желтый цвет, сладкий вкус, душистый запах, 
середина или центр, цифры 5 и 10.

Первоэлемент металл — это осень, сухость. Данный сезон 
в Китае является наилучшим временем года. Нет сильных 
ветров. Уже окончился сезон дождей. Нет чрезмерной влаги. 
Организм человека окреп в летнее время, повысился его им
мунитет. Он уже не так подвержен воздействию внешних и 
внутренних болезнетворных агентов. Тем более что стоит хо
рошая солнечная, в меру теплая погода. К этой стихии отно
сят сбор урожая, белый цвет, острый вкус, пресный запах, за
пад, цифры 4 и 9.

С первоэлементом вода соотносится зима, холод. В данное 
время года дуют сильные ветры, поэтому даже небольшое по
нижение температуры воздуха воспринимается организмом как 
сильный мороз. С этой стихией связаны хранение собранного 
урожая, черный цвет, соленый вкус, затхлый плесенью запах, 
север, цифры 1 и 6.

Для медиков наиболее важным в данном философском уче
нии является, на наш взгляд, то, что установлены связи между 
каждым первоэлементом и человеческим организмом, а имен
но: с паренхиматозными и полостными внутренними органа
ми, со всеми присущими им функциями, с определенными 
системами. Более того, связаны они и с отдельными частями 
организма, с железами внутренней секреции, с эмоциональ
ным и с психическим состоянием человека. Ниже приводим 
краткую характеристику некоторых из них.

К первоэлементу дерево относятся печень, желчный пузырь,



сухожилия, связки, глаза, зрение, гнев, мрачное настроение, 
склонность к депрессиям, слезы, крик.

С первоэлементом огонь связаны сердце, тонкая кишка, пе
рикард, три части туловища, сосуды, язык, речь, радость, испуг, 
склонность к быстрой смене настроения, пот, смех.

К первоэлементу земля относятся селезенка, желудок, мыш
цы, подкожная жировая клетчатка, рот, вкус, размышления, 
склонность к навязчивым состояниям, слюна, пение.

С первоэлементом металл связаны легкие, толстая кишка, 
кожный покров и волосы, нос, обоняние, грусть и огорчение, 
склонность к тоске, слизь, плач.

К первоэлементу вода причисляются почки, мочевой пу
зырь, кости, уши, слух, страх, тревожное состояние, склон
ность к тревоге, боязнь, моча, тяжелые вздохи. Как видим, в 
учении пяти первоэлементов перикард и три части туловища 
сочетают с первоэлементом огонь. Но в виде исключения в ме
тоде открытых точек перикард и три части туловища относят к 
первоэлементу вода.

Иглотерапевту необходимо знать все эти связи и принадлеж
ность всего перечисленного определенному первоэлементу. Счи
таем, что запоминать все нет никакой необходимости. Достаточ
но держать на рабочем столе книгу, где приведены данные сведе
ния, так как они имеют огромное практическое значение. Ведь 
от этих знаний зависит, правильно ли выбраны точки необходи
мых каналов, так как в перечислении всего изложенного выше 
имели в виду не только внутренние органы, но и каналы, кото
рые им принадл ежат.

Следовательно, можно четко представлять, на точки канала 
какого внутреннего органа нужно воздействовать при ею пора
жении или патологии определенной ткани одной из чрезмер
ностей настроения или климатических неблагоприятных пере
мен. Важны также и сочетания точек каналов тех внутренних 
органов, которые находятся в связи между собою. Прежде все
го, здесь имеется в виду внутренне-поверхностная связь.

Помимо указанной выше принадлежности каждого внут
реннего органа своему первоэлементу, нужно помнить и связь



их с определенной частью покрова тела и слизистых. Оказыва
ется, функции печени и желчного пузыря влияют на состояние 
ногтей; сердца и тонкой кишки -  на состояние языка; селезен
ки и желудка — на состояние губ и полости рта; легких и толс
той кишки — волосяного покрова кожи тела.

От функции почек и мочевого пузыря в большой зависи
мости находится волосистая часть головы. Эти данные очень 
важны и легко запоминаемы. Они помогают практикующему 
врачу подобрать точки каналов пораженных внутренних орга
нов при появлении патологии определенной части кожного 
покрова или слизистой.

По концепции китайской национальной медицины харак
тер болезни, развитие патологического процесса, а главное -  
назначение соответствующего лечения сообразуются с учетом 
круговорота пяти стихий. Врачи китайской национальной ме
дицины считают, что движение пяти первоэлементов опреде
ляет не только физиологическое состояние организма. Оно 
влияет на возникновение патологического процесса. Следова
тельно, изучение движения пяти первоэлементов помогает 
проанализировать не только исходное самочувствие и объек
тивный статус пациента, но и механизм возникновения забо
левания.

Согласно учению древних философов Китая, каждый пер
воэлемент рождает и стимулирует следующий. Данный про
цесс осуществляется в организме непрерывно. Схематично 
легче всего это движение представить в виде круга, изобража
ющего циферблат часов. В данном круге нет начала и конца. 
Рождение первоэлементов происходит по ходу часовой стрел
ки. Первоэлементы расположены так, что один из них соответ
ствует 12 часам. Остальные первоэлементы представлены на 
равном друг от друга расстоянии по окружности вертикально 
стоящего круга.

Рождающий первоэлемент называется матерью, рождае
мый — сыном. Это — так называемая первая физиологическая 
связь. В переводной литературе она имеет несколько названий: 
стимулирующая, взаимостимулирующая, созидательная, взаи-
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мопорождающая. По нашему мнению, наиболее точный пере
вод представляют собою порождающая и стимулирующая 
связь, хотя все иглотерапевты одинаково часто используют и 
остальные названия ее.

Эти термины довольно емко отражаю ! саму со суть, а имен
но: один первоэлемент рождает, порождает, стимулирует сле
дующий первоэлемент. Порядок первой фи нюлогической свя
зи таков: первоэлемент дерево рождает первоэлемент огонь,  

первоэлемент огонь рождает первоэлемент /елш/, первоэле
мент земля  рождает первоэлемент м етш и , первоэлемент ме
талл  рождает первоэлемен т вода, первоэлемент вода рождает 
первоэлемент дерево.

Для того чтобы начинающим иглотерапевтам легче было 
ориентироваться со всеми первоэлементами порождающей свя
зи, предлагается следующая трактовка ее запоминании: дерево 
горит и возникает огонь. После сгорания остается тола, то сеть 
земля; в земле находят полезные ископаемые руды или металл. 
Металл плавится и течет, как вода. Вода необходима корням де
рева, чтобы расти. Она подпитывает дерево.

Запомнить, что наверху круга, соответственно двенадцати ча
сам, следует поставить первоэлемен т дерево, очень легко, а глав
ное —логично. Данное положение объясняется тем, ч то именно с 
него начинается развитие, рождение. Чикая схема расположения 
пяти первоэлементов легко запоминаема, как юл».ко нарисован 
круг и обозначены поименно все иервоэлемет ы. 11екоторые ме
дики вверху круга ставят первоэлемен т огонь, ч то тоже логично. 
Ведь данная стихия всегда стремится вверх. Каждый иглотера
певт выбирает ту схему, которая для пего является наиболее запо
минаемой.

Во всех китайских учебных пособиях подчеркнут, ч то и этом 
круге пяти первоэлементов каждый из них является порождени
ем предыдущего, то есть его сыном. Но одновременно он же бу
дет матерью для последующего, которого он рождает. Следова
тельно, матерью первоэлемента огонь являе тся первоэлемент де
рево, а сыном первоэлемента огонь -- первоэлемент земля. Это 
видно на рисунке со стрелочками, изображающими вэаимоети-
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дерево

Рис. 10
первая физиологическая связь

Рис. 11
вторая физиологическая связь

мулирующую связь: первоэлемент огонь рождает первоэлемент 
земля, а сам он рожден первоэлементом дерево (рис. 10).

Вторая физиологическая связь в переводной литературе то
же имеет несколько названий. Наиболее часто с китайского ее 
переводят как угнетающая, взаимоугнетающая, деструктивная 
связь. Имеется в виду, что каждый первоэлемент подавляет дру
гой первоэлемент, чтобы тот не развился больше необходимого. 
Но и сам он, в свою очередь, тоже угнетается предшествующим 
по данной связи первоэлементом. И все это необходимо, чтобы 
была соблюдена физиологическая норма каждого первоэле
мента и взаимозависимости одного от другого.

Порядок угнетения первоэлементов следует по ходу стрелок 
пятиконечной звезды внутри круга, образованного пятью пер
воэлементами, расположенными по стимулирующей связи. Он 
следующий: первоэлемент дерево угнетает первоэлемент земля, 
первоэлемент земля  подавляет первоэлемент вода, первоэле
мент вода угнетает первоэлемент огонь, первоэлемент огонь по
давляет первоэлемент металл,  первоэлемент м еталл  угнетает 
первоэлемент дерево.

Для запоминания предлагается следующая трактовка вто
рой физиологической связи. Дерево своими корнями раздви
гает землю и забирает у нее полезные питательные вещества. 
Земля воздвигается в виде дамбы и препятствует потоку воды.
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Вода уменьшает огонь, частично гася его. Огонь расплавляет 
металл. Металл препятствует корням дерева расти (рис.11).

На приведенном рисунке в ряду пяти первоэлементов каж
дый угнетается, то есть подавляется, предшествующим первоэ
лементом. Но согласно этой же связи он, в спою очередь, угнета
ет или подавляет последующий по второй физиологической свя
зи первоэлемент. Например, перво1элемент огонь подавляет пер
воэлемент металл, но сам он угнетается первоэлементом вода.

В сложной взаимозависимости всего, что существует в при 
роде и в человеческом организме, нет ничего, что не проходило 
бы через свое рождение и через смерть. Если же в круговороте 
пяти первоэлементов один из них чрезвычайно усиливается 
или, наоборот, резко ослабевает, то возникают патологические 
связи. Их две.

Первая патологическая связь отражает существо второй фи
зиологической связи, но доведенной до патологии. Чтобы это 
четко уяснить, приводим пример. Согласно деструктивной свя
зи первоэлемент земля угнетает первоэлемент вода. Если же об
разно представить, что земли слишком много или она воздвиг
нута в виде дамбы, то она не частично, а почти полностью засы
пала всю воду, не давая ей возможности образовать поток.

Приводим другой пример. Первоэлемент дерево угнетает 
первоэлемент земля. А при своей чрезмерности, то есть когда 
дерево слишком мощное, оно своими корнями раздвинуло всю 
землю в стороны так, что той почти не осталось под корнями 
или же она в резко уменьшенном количестве. Такая связь назы
вается последовательным нападением. Данное название симво
лично. Это — угнетающая связь, но в чрезмерной, не физиоло
гической степени.

Следовательно, чрезвычайное усиление одного из пя ти пер 
воэлементов приводит к тому, что совершается чрезмерное па 
падение на следующий по очередности угнетения первоэле
мент. В норме он должен был угнетать его до определенной стс • 
пени, но он перешел границы физиологического подавлении 
первоэлемента. В результате угнетаемый первоэлемен т оказы
вается под чрезмерно сильным воздействием. Он не может про
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явиться в полной мере, что приводит к нарушению движения 
пяти первоэлементов.

Ослабление одного из первоэлементов тоже может сопро
вождаться нападением на него подавляющим первоэлементом 
в большей степени, чем опо предусмотрено физиологической 
связью. Это происходит именно потому, что подавляемый пер
воэлемент оказался слишком слабым. В таком случае необхо
димое движение первоэлементов нарушается в процессе ослаб
ления одного из них.

Чтобы при изучении патологических связей легче было ори
ентироваться начинающему овладевать основами чжэньцзю те
рапии врачу, предлагается просто запомнить, что она повторяет 
очередность подавления одного первоэлемента другим в том же 
самом порядке, в котором находится вторая физиологическая 
связь. Поэтому на схеме движения пяти первоэлементов рису
ем взаимоугнетающую связь в виде пятиконечной звезды внут
ри круга, изображающего взаимостимулирующую связь. Но в 
отличие от рисунка № 11, отображающего вторую физиологи
ческую связь, данный рисунок звезды должен быть с двойной 
стрелкой (рис. 12).

дерево дерево

Рис. 12 Рис. 13
первая патологическая связь вторая патологическая связь

Вторая патологическая связь называется последовательным 
обратным угнетением или контрнаступлением. Она представ
ляет собою диаметрально противоположный ход подавляющей, 
то есть второй, физиологической связи. Чтобы все сказанное 
стало более понятным, приводим следующий пример. Соглас



но второй физиологической связи, первоэлемент вода угнетает 
первоэлемент огонь. Но при определенном заболевании перво
элемент огонь усиливается. Он становится чрезмерным. В ре
зультате вода не только не может его уменьшить, хотя бы нем
ного залив, как это должно быть в норме по второй физиологи
ческой связи, а наоборот, огня так много и он такой мощный, 
что переходит в наступление на подавляющий его первоэле
мент. Образно говоря "огонь выпаривает волу", как объясняет 
это в своих лекциях профессор Чэи Цзыфу. В данном случае 
стрелки угнетения одного первоэлемента друтм  поворачива
ются внутри круга прямо в противоположную е тропу, образуя 
вторую патологическую связь (рис. И).

Ослабление одного из первоэлементов точно так же может 
привести к контрнаступлению первоэлемент, следующего за 
ним по очередности угнетения. В таком случае тоже наблюдаем 
обратный ход второй физиологической связи. Первоэлемент 
переходит в контрнаступление не только па последующий по 
очереди угнетения первоэлемент, по и на прсдшес жующий.

Например, во время внедрения болезнетворного агента в 
печень первоэлемент дерево стал чрезмерным. Вначале он напа
дает на первоэлемент земля более сильно, чем это требуется по 
второй физиологической связи. Идет шгтепспвпое yi метение. 
Образуется первая патологическая связь, m ecu. наступает по
ражение селезенки. Но этим не ограпичнваекя угнетение им 
первоэлемента, который он и должен был угнетать, по только в 
определенной степени, чтобы сохранить фи икмпн мчеекую 
связь пяти первоэлементов. Более того, оп может перейт и в 
контрнаступление на первоэлемент, который в норме должен 
был бы угнетать его. При своей чрезмерности первоэлемент д е 
рево нападает на первоэлемент металл, создавая тем самым 
вторую патологическую связь, а, следовательно, вызывая пора
жение внутреннего органа, принадлежащего данному первоэ
лементу. В результате отмечают патологию и легких.

Если же, наоборот, первоэлемент дерево  ослаблен, то па не
го нападает первоэлемент металл, который п должен его по
давлять, но только в необходимой мере. Кроме того, на перво-



элемент дерево  еще переходит в контрнаступление первоэле
мент земля. В данном случае первоэлемент земля угнетает пер
воэлемент дерево  только потому, что последний оказался слиш
ком ослабленным. В норме первоэлемент дерево  должен был 
бы подавлять первоэлемент земля. Здесь отмечаем как прямое, 
так и обратное направление второй физиологической связи, то 
есть возникают обе патологические связи. Но первопричина 
совсем иная. В первом случае обе патологические связи были 
обусловлены чрезмерностью одной стихии, а во втором — ос- 
лабленностыо ее. Поэтому методики лечения будут совершен
но иными.

Вначале необходимо установить этиологию поражения, то 
есть внимательно проанализировать, за счет чего возникают па
тологические связи. Их следует учитывать при поражении внут
ренних органов, принадлежащих определенным первоэлемен- j 
там. Врач должен четко знать, как получено заболевание. Чтобы !| 
лучше уяснить схему развития патогенеза заболевания, еще раз j 
объясняем механизм возникновения двух патологических свя- j 
зей в последнем примере. j|

При ослаблении первоэлемента дерево  первоэлемент м е- 
талл нападает на него, угнетая его больше, чем необходимо, так 4 
как он очень ослаблен. Если бы он был в норме, то воспринял ill 
бы данное угнетение как физиологическое. При ослаблении он 
реагирует на угнетение, как на чрезмерное. В результате возни- :1 
кает первая патологическая связь. Первоэлемент земля угнета
ет первоэлемент дерево , гак как он оказался слишком ослаблен- j; 
ным, поэтому возникает вторая патологическая связь. В норме | 
же первоэлемент дерево должен был бы угнетать первоэлемент J 
земля, а пер во эле м ент металл — первоэл е м ент дер ево . В китайс- jj 
ких учебных пособиях подчеркивается, что обе патологические J 
связи стали возможными потому, что первоэлемент дерево :;! 
очень ослаб, он не в состоянии проявить свои физиологические 
связи гармоничного движения пяти первоэлементов. Это наг- 
лядно видно на представленных ниже рисунках (рис. 14, 15).

Профессор Чэн Цзыфу читая лекцию о пяти стихиях, пари- j  
совал в нашей тетради рисунки, отображающие эти патологи-
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Рис. 14 Рис. 15
cheng (чэн) - первая патологическая связь 
(последовательное нападение)
wu (у) - вторая патологическая связь 
(контрнаступление)

ческие связи в виде кругов. Нам лично изображение их в виде 
пятиконечной звезды представляется более легко запоминае
мым. Однако профессор Чэн Цзыфу считает, что каждый игло
терапевт должен особенно хорошо помнить эти связи. Более 
того, он настаивал на обязательном знании и изображения па
тологических связей в виде кругов. Поэтому ниже приводим на 
рисунке № 16 первую патологическую связь, а на рисунке № 17

дерево дерево

Рис. 16
первая патологическая связь

Рис. /7
вторая патологическая связь
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вторую патологическую связь именно так, как их представил 
профессор Чэн Цзыфу.

Так как нам известна принадлежность внутренних органов 
определенным первоэлементам, можно представить клиничес
кую картину возникающей патологии. Знание физиологичес
ких, а после внедрения болезнетворных агентов — патологичес
ких связей помогает практикующему врачу в правильном под
боре необходимых точек и соответствующих методик воздей
ствия в них. Благодаря знаниям движения пяти стихий, иглоте
рапевт довольно достоверно оценивает состояние больного и 
проводит необходимое лечение. Врач понимает, какой именно 
орган и по какой причине может дать сбой в работе, повлиять 
на функции других внутренних органов.

Например, болезнетворные агенты могут проникать непос
редственно в легкие, вызывая ослабление их функций. Но не
редки случаи, когда болезнь легких возникает в результате по
ражения селезенки, так как нарушается первая физиологичес
кая, то есть стимулирующая, связь. В данном примере болезнь 
матери (первоэлемент земля, к которому относится селезенка) 
может привести к заболеванию сына (первоэлемент металл с 
принадлежащими ему легкими). Поражение легких может быть 
обусловлено и болезнью почек. В этом случае поражение мате
ри (первоэлементметалл, к которому относятся легкие) вызы
вается болезнью сына (первоэлемент вода с принадлежащими 
ему почками).

Поражение легких может быть обусловлено болезнью серд
ца, когда первоэлемент огонь, к которому относится данный 
внутренний орган, чрезмерно подавляет первоэлемент метам  
(а именно с ним связаны легкие) согласно первой патологи
ческой связи пяти первоэлементов. Заболевание печени, в 
свою очередь, тоже может вызывать патологию легких. Это 
наступает в случаях, когда первоэлемент дерево, к которому от
носится данный внутренний орган, переходит в контрнаступ
ление на подавляющий его первоэлемъ т  металл с принадле
жащими ему легкими по второй патологической связи пяти 
первоэлементов.
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Взаимосвязи первоэлементов помогают лучше распознать 
не только симптомы, возникающие при определенной патоло
гии внутренних органов, но и установить правильный диагноз. 
Знание взаимосвязей необходимо дли тщательною анализа па
тогенеза заболевания. Например, зеленый цвет лица может 
свидетельствовать о болезни печени, красный цвет лица и го
речь во рту часто сопровождают болея и» сердца.

Если у некоторых пациентов с сипл ромом недостаточности 
селезенки зеленый цвет лица, то, соответственно теории пяти 
первоэлементов, это может быть объяснено следующим обра
зом. Первоэлемент дерево , связанный с печенью, стал чрезме
рен. Он слишком угнетает первоэлемен т wmjdi, к которому от
носится селезенка, вызывая поражение данною внутреннего 
органа. В результате появляются симптомы заболевания печени 
и селезенки. Они обусловлены нерпой патологической связью 
первоэлементов указанных внутренних органов.

Приводим еще один клинический пример. V пациента забо
левание почек и у него черный цвет липа. Кроме того, больной 
жалуется на боли в области сердца. 'Ото может быть свидетель
ством того, что первоэлемент води, к которому относятся почки, 
стал чрезмерным. Он слишком подавляет первозлемепт огонь. В 
результате возникает поражение сердца, потому ч то оно принад
лежит этому первоэлементу. В данном случае заболевшие сердца 
возникает по первой патологической связи в результате пораже
ния почек, о чем свидетельствует и черный цвет лица. Ведь наи
более часто этот цвет лица обусловлен namuoi пей почек.

Как видим из приведенных примеров, знании физиологи
ческих и патологических связей, возникающих в результате 
чрезмерности или недостаточности одною из первоэлемен тов, 
очень важны для анализа симптомов заболевания, его патоге
неза. Но самое главное — эти знании необходимы для подбора 
самых подходящих точек для лечении не только одного пора
женного, но и нескольких внутренних органов. Оказывается, 
различные внутренние органы могуч быть вовлечены в патоло
гический процесс именно благодаря их принадлежности опре
деленным первоэлементам, связанными один с другим.
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Опрос, осмотр, аускультатация и пальпация, известные в 
Китае как четыре диагностические методы, предоставляют воз
можность практикующему врачу максимально точно и скрупу
лезно проанализировать полученные материалы. Они помогают 
поставить соответствующий диагноз. И в этом не последняя 
роль отводится оценке кругооборота пяти первоэлементов и со
отношения противоположных начал — инь и ян.

Вначале все симптомы рассматриваются как патология од
ного определенного внутреннего органа. Это очень важно. Ведь 1 
последующее лечение будет зависеть от врача, который пытает- 
ся определить, с каким поражением связаны все признаки за- «| 
боле ван ия. Если вначале удается соотнести некоторые из них с j! 
одним первоэлементом, то затем уточняет те, которые не укла- 
дываются в рамки поражения внутреннего органа, принадлежа- 
щего только ему. Врач анализирует, какие патологические свя- !| 
зи пяти первоэлементов задействованы в каждом конкретном !| 
случае при возникновении и развитии заболевания. Ц

В клинической практике часто наблюдаются случаи, когда *1 
болезнь внутреннего органа, принадлежащего первоэлементу J 
мать, вызывает поражение внутреннего органа, соотнесенно- ■;! 
го с первоэлементом сын, и наоборот. Но не редки случаи, ;] 
когда поражен один внутренний орган, принадлежащий толь- i] 
ко первоэлементу сын или мать. Поэтому так важно помнить 
практикующему врачу связи всех внутренних органов между | 
собою, принадлежность каждого из них определенному пер- .:| 
воэлементу. Их необходимо знать, чтобы достоверно оценить '■! 
синдром поражения, так как этим определяется дальнейшая 'i; 
тактика врача.

Например, при заболевании печени, относящейся к  перво
элементу дерево , при синдроме избыточности необходимо воз
действовать прежде всего на точки канала селезенки, то есть на 
внутренний орган, принадлежащий первоэлементу земля. Точ
ки данного канала выбирают потому, что при усилении первоэ
лемента дерево по второй физиологической связи, то есть угне
тающей, воздействие первоэлемента дерево на первоэлемент •: 
земля будет усиленной. Эту связь нужно ослабить, чтобы она не
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смогла стать патологической. Иначе поражение печени может 
привести к болезни селезенки. Использование точек данного 
канала предупреждает поражение селезенки, а также является 
необходимым средством лечения уже полученного заболевания 
печени.

В таком случае, оздоравливая селезенку, не только предуп
реждаем начало развития патологической связи, но и укрепляем 
вторую физиологическую связь. При этом достигаем более 
быстрой нормализации функций печени. Помимо точек канала 
селезенки выбираем и точки канала печени, так как основное 
воздействие должно быть направлено на первоэлемент дерево. 
Данному первоэлементу принадлежит пораженный внутрен
ний орган, поэтому точки его канала обязательно должны быть 
задействованы тоже.

Более того, знания физиологических и патологических свя
зей помогают подобрать и самую эффективную методику. В 
приведенном примере иглоукалывание необходимо выполнять 
методикой отнятия се, так как у пациента синдром избыточ
ности печени. Но самым главным является то, что вылечить 
больного можно значительно быстрее, если одновременно ис
пользовать точки каналов печени и селезенки, так как воздей
ствуем на синдром избыточности печени с двух сторон.

Приведем пример лечения заболевания внутреннего органа, 
соотнесенного с первоэлементом сын. С этой целью рассмот
рим патологическое состояние, связанное с недостаточностью 
инь почек, принадлежащих первоэлементу вода. По взаимости
мулирующей связи пяти стихий недостаточность инь почек 
сопровождается тем, что инь печени первоэлемента дерево не 
может хорошо подпитатьси. В результате возникает заболева
ние печени. Это легко объяснить. По взаимостимулирующей 
связи первоэлемент вода рождает первоэлемент дерево. Но в 
данном примере первая физиологическая связь пя ти первоэле
ментов не выполняется в полной мере.

Возникает заболевание внутреннего органа, принадлежа
щего первоэлементу сын. Поражение печени обусловлено не
достаточностью инь почек. Поэтому для лечения заболевания
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печени в данном конкретном случае необходимо, прежде всего, 
пополнить, то есть добавить, инь почек. С этой целью можно 
воздействовать только на точки канала почек. При восстанов
лении нарушенной физиологической связи наступает выздо
равливание больного. Функции печени нормализуются без воз
действия на точки канала данного внутреннего органа только 
потому, что своевременно пополнили инь почек.

Рассмотрим клинический случай, когда заболевание внут
реннего органа, связанного с первоэлементом сын, сопровож- | 
дается болезнью внутреннего органа, принадлежащего первоэ- } 
лементу мать. Например, патологические состояния, приводя- 
щис к ослаблению жизненной энергии ци легких. Вначале это j 
уменьшение ци легких очень незначительное и доходит до on- 1 
ределенного уровня, не сопровождаясь никакими симптомами ij 
заболевания. Но если патологический процесс развивается ;j 
дальше, то продолжающееся ослабление ци легких влияет не | 
только на все функции данного внутреннего органа, но и на :| 
физиологическое состояние селезенки, вызывая синдром не- :| 
достаточности ци и в ней. .;|

Поражение селезенки объясняется, исходя из теории пяти .1 
первоэлементов, следующим образом: по взаимостимулирую
щей связи первоэлемент земля, к которому относится селезенка, 
рождает первоэлемент металл с принадлежащими ему легкими. 
Так как в легких ци ослабевает, то селезенка, пытаясь пополнить 
ци легких, тратит гораздо больше, чем она должна делать это в 
норме. В результате ее собственная ци резко ослабевает. Для ле
чения синдрома недостаточности ци легких необходимо приба
вить, то есть воздействовать методикой добавления бу в точках 
канала внутреннего органа, являющегося матерью первоэле
мента легких. Выбираются точки канала селезенки, чтобы по
полнить ци своего внутреннего органа, а также своевременно 
предотвратить заболевание легких. .

Для того, чтобы описанное стало более понятным, приво
дим еще один клинический пример. Больной поступил с синд
ромом недостаточности селезенки. Одним из проявлений дан
ного поражения является понос. Чтобы избавиться от этой па-
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тологии, можно использовать точки многих каналов, в том чис
ле и селезенки. Но наиболее эффективным оказывается лече
ние, при котором выбираются точки канала внутреннего орга
на, принадлежащего первоэлементу мать. Воздействуют наточ
ки канала сердца.

В данном случае необходимо добавить ян. Его увеличивают, 
воздействуя на первоэлемент огонь , так как именно он рождает 
первоэлемент земля. Селезенка относится к первоэлементу зем
ля. Следовательно, ее первоэлемент является сыном первоэле
мента огонь. Как только усиливают, увеличивают ян сердца, воз
действуя методикой добавления бу па точки канала данного 
внутреннего органа, понос у пациента тут же прекращается даже 
без использования точек канала селезенки. В этом примере оздо
ровили мать, чтобы вылечить сына, то есть проводим лечение по 
принципу связи пяти первоэлементов: "добавить матери".

При синдроме избыточности, наоборот, в точках канала, 
принадлежащего внутреннему органу, относящемуся к первоэ
лементу сын, необходимо отнять, уменьшить у его первоэле
мента. Обычно китайские профессора в своих лекциях приво
дят следующий пример. Пациент поступил на лечение с силь
ными болями в эпигастрии, вызванными перееданием мороже
ного. Раньше в Китае делали мороженое только из подкрашен
ной воды. Точное название такого мороженого в переводе на 
русский язык означает "лед на палочке". Поэтому употребление 
чистого льда, не содержащего никаких полезных организму пи
тательных веществ, иногда приводило к возникновению пато
логии в желудке.

Согласно концепции к тайской национальной медицины, 
внешний болезнетворный агент холод, введенный в желудок в 
данном случае в виде большого количества чистого льда, высту
пает у отдельных субъектов как чрезмерность. Он вызывает 
синдром избыточности. Для тою ч тобы лечение было более эф
фективным, необходимо в точках каналя внутреннего органа 
последующего первоэлемента, обозначающего сын, отнять. В 
данном конкретном примере сыном является толстая кишка, 
которая относится к первоэлементу металл. Оказывается, для



лечения заболевания желудка, вызванного агентом холод, 
должны использоваться точки канала толстой кишки.

В них выполняется сильное воздействие методикой отнятия 
се. Необходимо, чтобы больной поступил своевременно, когда 
в патологический процесс еще не были вовлечены другие внут
ренние органы. Так как у него синдром избыточности, иглоу
калывание во всех точках выполняется методикой отнятия се. 
Если лечение проведено именно так, то уже во время сеанса бо
ли резко уменьшаются или полностью исчезают. В данном слу
чае воздействуют на внутренний орган первоэлемента сын, что
бы был здоровым внутренний орган первоэлемента мать. Прос
матривая периодическую литературу по чжэньцзю терапии, ви
дели много примеров успешного лечения больных с использо
ванием закономерностей связи мать-сын.

Необходимо еще и четко помнить, что с каждым первоэле
ментом связано определенное климатическое внешнее воздей
ствие. Напоминаем их, так как состояние организма в большой 
степени зависит от того, каковы они. С первоэлементом дерево 
связано внешнее воздействие вет ер , с первоэлементом огонь -  
внешнее воздействие ж ар , с первоэлементом земля — внешнее 
воздействие сырость и влага, с первоэлементом металл -  
внешнее воздействие сухость , с первоэлементом вода — внеш
нее воздействие холод.

Есл и организм здоров, то его внутренние органы легко адап
тируются ко всем внешним воздействиям. Более того, они все 
необходимы для нормальной физиологической деятельности. В 
то же время при своей чрезмерности они могут стать болезнет
ворными агентами. В таком случае чрезмерные внешние воздей
ствия могут вызвать заболевание любого ^внутреннего органа. 
Однако особое поражение чаще всего они наносят тому, к  перво
элементу которого относятся.

Например, чрезмерность ветра преимущественно поражает 
желчный пузырь и печень; чрезмерность жара -  тонкую кишку, 
перикард, три части туловища, сердце; чрезмерность сырости и 
влаги — желудок и селезенку; чрезмерность сухости — толстую 
кишку и легкие, чрезмерность холода — мочевой пузырь и поч
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ки. Но еще раз подчеркиваем, что речь идет лишь о преимуще
ственном поражении определенного внутреннего органа. В па
тологический процесс чрезмерностью любою внешнего воздей
ствия, помимо указанных внутренних органов, могут быть вов
лечены и другие.

Согласно теории китайской национальной медицины, 
внешние воздействия необходимы человеку и хорошо им пере
носятся, он к ним адаптируется. При ослаблении организма 
происходит "поломка" равновесия иммунитета человека и 
внешнего воздействия. Это тоже может привести к заболева
нию внутреннего органа или определенной части тела. И при 
чрезмерности внешнего воздействия, и при ослаблении орга
низма особенно эффективен метод открытых точек. При этом 
он может быть использован как в качестве самостоятельного 
способа лечения, так и перед обычным иглоукалыванием. 
Именно поэтому врачи китайской национальной медицины 
при поражении чрезмерным внешним воздействием учитыва
ют необходимость применения метода открытых точек.

Во многих китайских учебных пособиях по чжэньцзю тера
пии представлен ход жизненной энергии ци и жидкостей сюе в 
виде своеобразной таблицы, где слева попарно соединены 
иньские каналы, а справа -  янские по принадлежности их оди
наковой полярной силе. Попарному соединению двух каналов 
придается огромное значение. Данная характеристика их имеет 
большое практическое значение, так как помогает в подборе 
необходимых точек двух каналов.

По теории китайской национальной медицины циркуляция 
жизненной энергии ци и жидкостей сюе осуществляется по ка
налам в виде круга. Отмечается непрерывность у го го дни же ним, 
то есть нет начала и копна ею. Приводится фраза, дословный 
перевод которой на русский язык звучи т как "движение в виде 
круга без начала и конца". В нем есть свои закономерности, ко
торые выделены дшя запоминания "инь и ян чередуются”, ’’по
верхностное и внутреннее взаимосвязано" и т. д.

Для того чтобы уяснить ход жизнен нон -шор гни ни и жид
костей сюе, принимается, что он начинается и средней части
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туловища каналом легких. Профессора китайской националь
ной медицины циркуляцию жизненной энергии ци, крови и 
внутритканевой жидкости сюе часто изображают соответству
ющей схемой. Во время своей лекции профессор Чэн Цзыфу 
нарисовал ее в нашей тетради. Согласно данной схеме, все 
иньские каналы размещаются слева, а все янские каналы — 
справа.

Жизненная энергия, кровь и внутритканевая жидкость из 
ручного тайиньского канала легких (на схеме его помещают 
слева) переходят в ручной янмиский канал толстой кишки, так 
как данные каналы находятся в поверхностно-внутренней свя
зи между собою. Его на схеме помещают справа. Из него жиз
ненная энергия ци и жидкости сюс переходят в одноименный 
янминский ножной канал желудка. Следовательно, на схеме он 
тоже представлен справа.

Ножной канал желудка находится в поверхностно-внутрен
ней связи с ножным каналом селезенки, поэтому из канала же
лудка жизненная энергия ци и жидкости сюе переходят в канал 
селезенки. Ножной канал селезенки относится к той же поляр
ной силе тайинь, которой принадлежит ручной канал легких. 
На схеме его располагают слева. Жизненная энергия ци и жид
кости сюе из ножного тайиньского канала селезенки переходят 
в ручной шаоиньский канал сердца. Так как он является иньс- 
ким, он остается в левом ряду.

Шаоиньский канал сердца находится в поверхностно-внут
ренней связи с тайянским каналом тонкой кишки, поэтому 
жизненная энергия ци и жидкости сюе переходят в него. Пос
леднему на схеме отводится место в правом ряду. Из ручного 
янского канала тонкой кишки жизненная энергия ци и жид
кости сюе переходят в ножной янский канал мочевого пузыря. 
Они оба принадлежат одной и той же полярной силе тайян и 
находятся в правом ряду.

Ножной тайянский канал мочевого пузыря находится в по
верхностно-внутренней связи с иньским каналом почек. Жиз
ненная энергия ци и жидкости сюе изтайянского канала моче
вого пузыря переходят в шаоиньский канал почек. Таким обра-



юм, ножной канал почек объединен с ручным каналом сердца 
одноименной полярной принадлежностью.

Жизненная энергия ци и жидкости сюе из ножного канала 
почек переходит в ручной цзюеиньский канал перикарда. Вви
ду того что оба капала являются иньскими, на схеме они при
водятся слева. Так как ручной канал перикарда находится в по
верхностно-внутренней связи с ручным каналом трех частей ту
ловища, жизненная энергия пи и жидкости сюе из канала пери
карда переходят в шаоянский канал трех, частей туловища, а из 
него — в ножной канал желчного пузыря той же полярной при
надлежности. Оба они на схеме принадлежат правому ряду.

Ножной канал желчного пузыря находится в поверхностно
внутренней связи с ножным каналом печени. Жизненная энер
гия ци и жидкости сюе из канала желчного пузыря переходят в 
канал печени, принадлежащего той же полярной силе, что и ка
пал перикарда. Они оба являются цзюеиньскими, поэтому рас
положены в левой части схемы.

Из капала печени жизненная энергия ци и жидкости сюе 
последовательно переходят вначале в заднесрединный, а затем — 
в переднесрединный каналы. После этого они вновь поступа
ют в ручной тайиньский канал легких для того, чтобы вновь 
повторить весь цикл только что описанного движения жизнен
ной энергии ци и жидкостей сюе в виде круга, изображенного 
приведенной здесь схемой.

Хорошо усвоив данные связи, иглотерапевт расширяет круг 
показаний к использованию точек каналов пораженных внут
ренних органов. Например, при сложной патологии легких и 
селезенки одинаково часто могут быть выбраны любые наибо
лее подходящие точки обоихтайиньских каналов. Для удаления 
болезнетворных агентов простуды чаще других используются 
точки обоих тайянских каналов. Это обусловлено тем, что они 
являются наиболее поверхностно расположенными. Поэтому 
именно этим путем многие болезнетворные агенты, особенно 
холод, сырость, ветер, могут быть внедрены в организм челове
ка. Следовательно, точно тем же путем они могут быть и выве
дены из него.
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Более того, одноименной полярной принадлежности ки
тайские ученые придают огромное значение. Они широко ис
пользуют точки одноименной полярности двух каналов для ле
чения сложной патологии, возникающей при поражении как 
одного из них, так и обоих внутренних органов, связанных с 
ними. Все изложенное выше для наглядности представляем в 
виде схемы профессора Чэн Цзыфу (схема. № 20)

Схема № 20
Расположение каналов по принадлежности их одинаковой 

иньекой и янской полярности

Инь

таиинь

CV

шаоинь

GV

цзюеинь

Канал

ручной 
легких LU

ножной 
селезенки SP

I
ручной 

сердца НТ

ножной 
почек К1

I
ручной

Канал

^  ручной
толстой кишки LI

I
ножной 

желудка ST

ручной 
тонкой кишки S3

I
— ножной
мочевого пузыря BL

Ян

янмин

таиян

ручной
перикарда PC трех частей туловища ТЕ

i >шаоян
ножной ножной

печени LR желчного пузыря GB

Значение связей, приведенных на данной схеме, трудно пе
реоценить. Использование точек попарного соединения кана
лов имеет не только важное теоретическое, но и большое прак
тическое значение, так как дает ключ к пониманию многих ре
цептов, предлагаемых китайскими врачами для лечения слож
ного заболевания, возникающего при поражении сразу нес
кольких внутренних органов. Во втором способе метода откры
тых точек выделяют две методики. Каждая из них имеет свои
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особенности клинического использования. Приводим подроб
ное описание каждой методики.

Первая методика второго способа
открытых точек наюыфа
Первая методика второго способа открытых точек наизыФа 

заключается в воздействии па дистильно удаленные точки. 
При изучении основ китайской национальной медицины под
черкивается, что на каждом канале находятся наиважнейшие 
точки, которые связаны с определенными первоэлементами. 
По-китайски данные точки называются ушу, — ушу5. К сожа
лению, в отечественной литературе им уделяется мало внима
ния и, главное, вовсе не раскрыта сущность и значение этих 
точек, играющих столь значительную роль в нормализации 
циркуляции жизненной энергии ци и жидкостей сюе по кана
лам и коллатералям.

Учение о точках ушу в Китае имеет многовековую историю. 
Более того, оно является одним из основополагающих в 
чжэньцзю терапии. Китайские исследователи находят упоми
нание о точках ушу, -  ушу5 в самых ранних медицинских кано
нах. В своих лекциях профессора китайской национальной ме
дицины называют ттх еще и дистально удаленными точками. 
Этим названием подчеркивается занимаемое ими самое отда
ленное от центра положение на верхних и нижних конечнос
тях. Если говорить точно, то все они находятся в областях лок
тевых суставов на верхних конечностях, коленных суставов на 
нижних конечностях и ниже их, то есть дисгальнее, располага
ясь и на предплечьях, кистях, i оленях, стопах.

Точечный массаж, поколачивание мнотострисвым молоточ
ком, иглоукалывание, кровопускание, полынно-сигаретное 
прогревание, прижигание конусами, электропунктура, электро- 
акупункгура и другие м етоды рефл екс< г ге ра пи и при воздействии 
в указанных выше точках вызывают общие генерализованные 
реакции не только со стороны внутренних органов, по и отдель
ных частей тела, в том числе всего позвоночника, суставов, даже 
организма в целом. Именно этим и объясняется тог факт, что

"  i A BA I РЕТЬЯ BIO PC) й С Г! OCO 5 M ЕТОДЛ ОТ К РЫТЫХ ЮЧЕК ! i А! рЫФА



данным точкам, которые называются также античными, прида
ют особое значение в современной чжэньцзю терапии. К тому 
же они являются основными и в методе открытых точек. Поми
мо этого, ушу, -  ушу5 очень важны и в обычной практике игло- Г
терапевта, так как круг показаний к их использованию исобы- ||
чай но широк. I1

Во всех китайских руководствах по чжэньцзю терапии под
черкивается, что воздействие в точках ушу, -  ушу5 необходи
мо не только при лечении поражений тех областей, где они рас
положены, но и внутренних органов, а также частей тела, уда- А;
ленных от них на значительное расстояние. Более того, реко
мендуем таблицы с основными показаниями для каждой кате- |!
гории точек держать на рабочем столе, чтобы при необходимос
ти иметь возможность своевременно воспользоваться ими для 
лечения определенного синдрома. Это объясняется тем исклю- 
чительным эффектом, который наблюдаем при использовании 
точек данной категории.

Движение жизненной энергии, крови и внутритканевых :
жидкостей, циркулирующих по каналам, китайские ученые I !
сравнивают с потоком воды, с рекой. Течение любой реки j ;
начинается с маленького робкого родничка, являющегося 
символом точки ушу,. Количество воды резко увеличивает
ся от одной точки данной категории к другой и заканчивает
ся глубоким водоемом в виде моря, являющегося символом 
точки ушу5.

В китайской литературе не только довольно подробно опи- | 
сана принадлежность отдельных точек ушу определенному пер
воэлементу, но и дана развернутая характеристика каждой их 
группы. В методе открытых точек учение о них является одним '! 
из основополагающих, поэтому приводим детальное описание 
точек ушу, — ушу5 на основании китайских руководств по 
чжэньцзю терапии и лекций профессора Пекинского институ
та национальной медицины Чэн Цзыфу. Ученый придает ан
тичным точкам особое значение, подчеркивая, ч то одна подоб
ная точка можегт заменить сразу несколько других, подобран- 
пых менее тщательно.
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Точки ушу , по-китайски называются "цзин". В переводе 
это слово означает маленький (крошечным) источник, где во
да только начинает появляться. Г,е мало, она вот-вот будет 
струиться, но пока ее для полной струи явно недостаточно. 
Через данные точки входят в капал и выхолят из пего жизнен
ная энергия ци и жидкости сюе. Расположение их в точках 
унту, самое поверхностное. Чтобы обучающимся иглотерапев
там было более понятно и доступно учение данной категории 
точек, многие исследователи традиционной китайской меди
цины сравнивают ушу, с родничком, который выбивается из- 
под земли.

Они считают, что точно так же, как вода в старающемся вы
биться из-под земли родничке, кровь и внутритканевые жид
кости сюе, жизненная энергия пи расположены в этих точках в 
самом поверхностном слое кожи. Вол ее того, именно этим 
объясняются рекомендации китайских врачей по проведению 
процедуры. Подчеркивается, что иглоукалывание, выполняе
мое в данных точках, должно п р о в о д и т ь с я  внутри кожным вве
дением иглы.

Врач аккуратно лишь прокали аист кожу. У пациента специ
фическое ощущение в этих точках выявляется только болевым 
синдромом. При введении иглы в них п не должно возникать 
ощущение прохождения электротока, поэтому во всех китайс
ких руководствах подчеркивается, что и iочках ушу, введение 
иглы самое минимальное. При этом лолжио появиться лишь 
ощущение резко выраженной боли.

Начинающим иглотерапевтам напоминают, что в точках 
ушу, укол является внутри кожным и тлько  в одноименных 
точках каналов печени и почек - п о д к о ж н ы м .  |<;1к указывается 
во всех китайских учебных пособиях по чжчныою терапии, 
обычно введение иглы очень болезненно переносится пациен
том. Более того, в глубоком введении шлы нет никакой необхо
димости, так как жизненная энергия пи и жидкости сюе ряс по
ложены в данных точках очень поверхнос тно. 1Ь )»тому внутри- 
кожнос введение иглы является уже достаточным для достиже
ния положительного результата лечения.
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Точки у ш у  2 по-китайски называются "инь". В переводе дан
ное слово означает неглубокий крошечный ручей. Имеется в 
виду совсем небольшое количество воды. Оно малое, ручеек 
совсем ничтожный. Жизненная энергия ци и жидкости сюе 
расположены здесь несколько на большей глубине, чем в точ
ках ушу,, но тоже очень поверхностно. Иглоукалывание в них 
точно так же, как и в точках ушу,, болезненно переносится па
циентом. Игла вводится подкожно, то есть на несколько боль
шую глубину по сравнению с предыдущими точками. Отличи
тельным признаком является и то, что в данных точках обяза
тельно должно появиться специфическое ощущение в виде вы
раженной боли, а у некоторых больных — и в виде прохождения 
электротока.

Точки у ш у  , по-китайски называются "шу", что в переводе 
на русский язык означает поток. Имеется в виду, что воды уже 
много. Это более мощный поток воды по сравнению с преды
дущей категорией точек, то есть имеется в виду, что жизненная 
энергия ци и жидкости сюе циркулируют в них более глубоко 
по сравнению с точками ушу2. Соответственно, в них должно 
быть более глубокое погружение иглы при ее введении. Счита
ется, что у пациента обязательно должно возникнуть специфи
ческое ощущение. В данных точках оно может быть выражено 
уже в виде появления ощущения электротока, распространяю
щегося вверх или вниз по ходу канала. Иглоукалывание в них 
менее болезненно по сравнению с точками ушу, — ушу 2 , поэ
тому оно легче переносится пациентом.

Точки у ш у  4 по-китайски называются "цзин". В переводе на 
русский язык это слово означает глубоководную реку. Жизнен
ная энергия ци я  жидкости сюе в них занимают довольно глубо
кое положение. Иглу должны вводить в данной точке на значи
тельную глубину. При этом возникает специфическое ощуще
ние, распространяющееся вверх или вниз по каналу. При игло
укалывании в данной категории точек обязательно оно должно 
быть. Только в таком случае иглоукалывание может быть успеш
ным. Свои знания введения иглы в данных точках можно све~ 
рять по учебному пособию "Чжэньцзю терапия", изданному на



ми в 1994 г. Оно написано на основе анализа лучших китайских 
руководств, выпущенных в Китае за последние десятилетия.

Точки у ш у 5 по-китайски называются "хэ". В переводе этот 
иероглиф означает огромный глубоководный водоем. Его даже 
иногда называют морем. Жизненная энергия ци и жидкости 
сюе в данных точках занимают самое глубинное положение по 
сравнению со всеми остальными точками ушу, — ушу4. Введе
ние игл в точках ушу5 осуществляется на большую глубину. 
Врач вводит иглу так, чтобы обязательно при этом возникало 
четко выраженное специфическое ощущение. Если оно не по
явилось сразу или оказалось мало выраженным, можно исполь
зовать различные методы его усиления.

Обычно в точках данной категории специфическое ощуще
ние распространяется вверх или вниз по каналу. Если оно так и 
не возникло или же ограничилось только лишь местом введе
ния иглы, то чаще всего это означает, что точка на теле больно
го определена неверно. Необходимо извлечь иглу Затем более 
тщательно определить местонахождение точки. После этого иг
лу вводят вновь. Все это делается с целью получения предусмот
ренного ощущения.

Только после того, как специфическое ощущение прохож
дения электротока или резко выраженной ломоты иррадииро- 
вало по ходу или против хода канала, можно оставить иглу в 
этом положении. Таким образом, в точках ушу5 введение иглы 
осуществляется на самую большую глубину по сравнению со 
всеми остальными дистально удаленными точками.

Очень важным положением, на которое следует обратить 
особое внимание, является и очевидный факт, что на глубину 
расположения жизненной энергии ци и жидкостей сюе большое 
влияние, конечно, оказывает даже сама локализация точек. Если 
внимательно посмотреть, как распределены все точки ушу, то 
оказывается, что ушу, находятся у попевого ложа концевых фа
ланг пальцев верхних и нижних конечностей. Исключение сос
тавляют лишь точки ушу, канала почек и печени.

Первая из них расположена на подошвенной поверхности 
ноги между второй и третьей плюсневыми костями. Вторая точ
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ка, то есть ушу1 канала печени, расположена у проксимально
го отдела дистальной фаланги большого пальца стопы. Но ни
каких указани й, что в этих точках жизненная энергия ци и жид
кости сюе циркулируют более глубоко по сравнению с осталь
ными точками ушу|, нами найдено не было. Но иглы в ушу: 
печени, в отличие от остальных точек данной категории, обыч
но вводятся подкожно, a yuiyj почек — более глубоко.

Точки ушу2 находятся дистальнее пястно-фаланговых и 
плюсне-фаланговых суставов, а точки ушу3 — проксимальнее их. 
Точки ушу4, как правило, расположены в области или чуть выше 
лучезапястного сустава для каналов руки, на уровне голеностоп
ного сустава и выше его -  для каналов ноги. Точки ушу5 распо
ложены в области локтевого и коленного суставов.

Помимо сравнения с потоком воды, каждая группа точек 
имеет и другую, представляющую большой практический ин
терес, характеристику. При воздействии на точки определен
ного номера ушу реагирует весь организм. Более того, идет 
мощное воздействие на различные внутренние органы, желе
зы внутренней секреции, суставы и т.д. В своих лекциях про
фессор Чэн Цзыфу придает большое внимание теоретическо
му обоснованию практического использования данных точек, 
связывая каждую из них с определенным первоэлементом. Он 
неоднократно подчеркивал особое значение каждой катего
рии их в клиническом использовании при лечении многих не
дугов. Поэтому ниже приводим основные показания точек 
ушу -  ушу5.

Точки уш у ! согласно китайской традиционной медицине 
прежде всего отражают деятельность мозга, сердца, кровенос
ных сосудов, желудка. Поэтому на все точки ушу, можно воз
действовать не только для оказания неотложной помощи при 
обмороках, коме и других состояниях, сопровождающихся по
терей сознания. Оказалось, что они эффективны и при учащен
ном сердцебиении, тоске и томлении в области сердца, психи
ческих расстройствах, неврастении. Эффективны эти точки 
при мышечных контрактурах, спазмах, фурункулезе, ощущени
ях переполнения в области эпигастрия.



Все точки ушу,, расположенные на верхних и нижних ко
нечностях, могут быть успешно использованы при перечислен
ных выше симптомах и синдромах. Однако клинические наб
людения китайских медиков показывают, что наилучший ре
зультат лечения всех этих расстройств отмечают при воздей
ствии на точки ушу, канала перикарда — РС9 чжун-чун и ушу, 
канала печени -  LR1 да-дунь.

Как следует из основных китайских учебных пособий, тео
ретически это объясняется 'тем, что канал печени является цзю- 
еиньским на ноге, а канал перикарда — цзюеиньским на руке. 
Следовательно, оба канала одинаковой полярной характерис
тики. Основными симптомами поражения внутренних органов 
и каналов цзюеиньской полярной характеристики как раз и яв
ляются головокружения, ощущения переполнения в груди, 
сердцебиения, обмороки и т.д. Поэтому в данных конкретных 
показаниях вполне логично и понятно, почему точки ушу} 
именно этих двух каналов могут быть выбраны в качестве ос
новных для лечения указанных выше симптомов.

Профессор Чэн Цзыфу считает очень важным и необходи
мым учитывать, что внутренний орган печень относится к пер
воэлементу дерево. По первой физиологической связи пяти сти
хий дерево рождает огонь. К первоэлементу огонь относится 
сердце. При его поражении чаще всего возникают описанные 
выше симптомы. Для того чтобы вылечить больного, необходи
мо укрепить сердце. В данном случае воздействуют на первоэ
лемент внутреннего органа мать, чтобы оздоровить внутренний 
орган первоэлемента сын. Выполняя иглоукалывание в точке 
канала печени, вылечивают сердце. Однако не только этим объ
ясняется важность использования данной точки.

Необходимо также учитывать, что но канонам традицион
ной китайской медицины печень частично отражает психичес
кую деятельность, хотя основным внутренним органом, отвеча
ющим за нее, является сердце. Чаким образом, выбирая точки 
канала печени, не только регулируем деятельность мозга паци
ента, улучшая состояние данного внутреннего органа, но до
полнительно еще и опосредованно воздействуем па сердце. Ре



шается одна и та же задача, но путем нормализации функций 
двух внутренних органов при выборе одной точки.

Необходимо также учитывать и такой важный факт, что пе
чень сохраняет кровь, являясь его депо. Поэтому через функ
цию сохранения крови и частичную нормализацию психичес
кой деятельности печень тоже регулирует работу сердца. Это 
все является важным теоретическим обоснованием использо
вания данной точки. Но самым главным в ее выборе, конечно, 
является многовековой опыт китайских медиков. Ими особо 
отмечена высокая эффективность использования точки LR1 
да-ду'нь при ощущениях переполнения в груди, чрезмерного 
теснения в области сердца. Именно данную точку они выбира
ют также при головокружении, учащенном сердцебиении.

Многовековая практика китайских медиков подтверждает 
особо выраженные результаты лечения всех перечисленных 
выше симптомов при воздействии на указанные точки канала 
печени и перикарда. Эффективность yinyj канала перикарда 
объясняется особенностью данного внутреннего органа, назы
ваемого оболочкой сердца. О нем в медицинских китайских ка
нонах древности есть запись: ’’Синьбао дай шоу бин". В пере
воде на русский язык это означает: "Перикард показывает, что 
сердце получило болезнь". Интересна и следующая запись: 
"Синьбао дай синь синь линь ". Это в переводе означает:" Пе
рикард выполняет приказы сердца ".

Исходя из вышеизложенного, точку ушу, канала перикарда 
обязательно необходимо выбирать, когда болезнетворные аген
ты еще не проникли в сердце, а находятся в перикарде. Эта же 
точка нужна также и тогда, когда они уже вошли в сердце. И в 
первом, и во втором случае болезнетворные агенты необходи
мо удалить, чтобы не допустить поражения этого важного для 
организма внутреннего органа. Точка yuiyj данного канала мо
жет быть использована не только с лечебной, по и с профилак
тической целью, дабы предотвратить проникновение болезнет
ворных агентов в сердце. Таким образом, ее необходимо ис
пользовать и в случаях, когда еще нет проявления заболевания 
в сердце.
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В некоторых учебных пособиях традиционной китайской 
медицины указывается, что точка ушу, капала мочевого пузыря 
BL67 чжи-инь также может быть выбрана наряду с точками 
данного номера ушу каналов перикарда и печени, но эффек
тивность от ее использования значительно ниже. Теоретически 
обосновать выбор точки BL67 чжи-инь легко, так как это 
I очка гайянского, то есть расположенного более поверх постно 
по сравнению с другими меридианами, капала. Поэтому через 
точки данного канала, в том числе и через В1.67 чжи-инь, бо
лезнетворные агенты легко могут проникнуть в организм. Сле
довательно, при поколачивании многоостриевым молоточком, 
иглоукалывании, полынно-сигаретном прогревании и других 
видах воздействия этим же путем болезнетворные агенты могут 
быть удаленными из организма.

В соответствии с часовым графиком циркуляции жизненной 
энергии ци и жидкостей сюе по каналам, то есть при втором 
способе метода открытых точек, эффективность воздействия на 
болезнетворный агент для излечения заболевания при выборе 
ушу, канала перикарда и печени можно усилить. Для этого игло
укалывание необходимо выполнять в момент прохождения жиз
ненной энергии ци и жидкостей сюе по указанным каналам.

Для канала перикарда это время — с семи до девяти часов ве
чера, а для канала печени — с одного до трех часов ночи. Так как 
указанное время является неудобным для проведения процеду
ры, в своей практической работе используем очень эффектив
ный метод лечения пациентов, у которых поражение внутренних 
органов с ночной циркуляцией ци и сюе по каналам.

Больным, страдающим хроническими заболеваниями, игло
укалывание выполняем не длинными, а короткими иглами, на
зываемыми микроиглами, и иглами-кнопками. После установ
ки микроигл или игл-кнопок заклеиваем их лейкопластырем. 
Больному даем четкую инструкцию проведения массажа этих 
точек в необходимое время, то есть в часы прохождении жизнен
ной энергии ци и жидкостей сюе по каналу.

Иглы, находящиеся в точках РС9 чжун чуп, массируются 
несколько раз в удобное для больного время в течение всего
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дня. Но с семи до девяти часов вечера массаж должен быть обя
зательным и регулярным. Каждый раз больной выполняет его 
семь или девять раз сильным надавливанием или круговыми 
движениями вначале в одну, а затем в другую сторону. Рекомен
дуем интенсивный массаж начинать в семь часов вечера и про
водить его не менее семи раз до девяти часов вечера.

В точках LR1 да-дунь иглы массируются в течение всего дня 
несколько раз. Интенсивно проводят массаж, начиная с часа 
ночи до трех только теми, кто из них дежурит в ночную смену. 
Пациенты, которые работают днем и ложатся спать в обычное 
время, проводят массаж этих точек не только днем, но и обяза
тельно перед сном. Во время сна воздействие иглами соверша
ется даже при небольших движениях больного. Более того, не
которые пациенты просыпаются от боли в точке ушу, (LR1 да- 
дунь), в которой установлена игла-кнопка. Это объясняется 
анатомическим расположением ее — у кончика большого паль
ца проксимальнее ногтевого ложа, поэтому во сне точка не
вольно подвергается небольшому массажу.

Необходимо подчеркнуть, что иглоукалывание, полынно
сигаретное прогревание и другие виды воздействия, выполняе
мые во время прохождения максимального количества жизнен
ной энергии ци и жидкостей сюе по каналу пораженного внут
реннего органа, являются лишь еще одним фактором, увеличи
вающим эффективность проводимой терапии. Это отнюдь не 
значит, что данные точки не могут быть использованы в любое 
время, в которое обратился больной за помощью. Разумеется, 
они выбираются в качестве основных для лечения многих 
симптомов, синдромов, заболеваний.

Указанные точки важны при хронических болезнях, труд
но поддающихся лечению. Особенно они показаны в терапии 
вегетососудистой дистонии, диэнцсфального синдрома, нев
растении, психастении. Данное правило касается не только 
'точек указанных каналов. Оно относится и к любой другой ка- 
тегории точек, которые выбираются не соответственно време
ни прохождения жизненной энергии ци и жидкостей сюе по 
каналу.

j! М .а.;--Л1л.уг;''<0 М££ОД ОТКРЫТЫХ ТОЧЕК ЧЖЭНЬЦ-К;..ТЕРА!1ИИ

178



В острой стадии заболевания точки ушу, каналов печени и 
перикарда также могутбыть использованы в то время, когда па
циент обратился за помощью. Hi лоукалыва пне проводится 
обычными длинными иглами до появления специфического 
ощущения и оставления их в геле больною па >5 30 минут.
Китайские медики придают большое значение п внешнему ви
ду введенных игл. В симметричных точках они должны быть 
одинаковой длины, введены иод одним углом ни определенную 
глубину так, чтобы со стороны шлы смотрелись па обеих ко
нечностях абсолютно одинаково. 1ак как мглы в лап.... .. точках
вводятся внутрикожно, обычно пс пол I.»у и> тся еамые короткие 
из них.

Точки УШУ-; являются особо эффективными при гипертер
миях. Они используются не только при заболеваниях, сопро
вождающихся резким повышением температуры ie.ua. Именно 
на них следует воздействовать п при ощущениях внутреннего 
жара, когда на самом деле температура ie.ua нормальная. Поэто
му эти точки часто используются нами в практической работе 
при лечении климактерического и с ври *а, при кою ром одной из 
основных жалоб больной является "осыпанне жаром внутри".

Иногда аналогичные жалобы возникают и у папистов, 
страдающих неврастенией, вегстосос уд петой дистопие й.  11е ко 

торые из этих больных тоже отмечают ощущение внутреннего 
жара. Хотя для лечения гипертермий, а также и дня снятия 
"ощущения жара внутри" при нормальной температуре тела 
можно использовать точки ушу2 всех каналов, наиболее успеш
ным оказывается иглоукалывание, выполняемое в чочках ушу, 
канала мочевого пузыря BL66 изу-туп-i у и ушу, капала топкой 
кишки SI2 цзянь-гу.

Ощущение жара внутри тела объясняю i следе! пнем пораже
ния болезнетворными агентами огонь, жар. Поэтому теорети
чески для лечения данной патологии, по нашему мнению, не
обходимо было бы брать точки канала сердца. Ведь сердце как 
раз принадлежит данному первоэлементу. Профессор Чэн Цзы
фу в своих лекциях, ссылаясь на многовековой практический 
опыт китайских медиков, как видим, указывает точки совсем
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других каналов. Точки BL66 цзу-тун-гу и SI2 цянь-гу приводят
ся и в учебных пособиях, посвященных вопросам чжэньцзю те
рапии. Таким образом, практический опыт китайских врачей 
является наиболее важным в подборе необходимых точек.

Пытаясь подвести теоретическую базу необходимости ис
пользования точек каналов тонкой кишки и мочевого пузыря, 
учитываем, что они являются меридианами великого ян 
(тайян) верхних и нижних конечностей. Жизненная энергия 
ци и жидкости сюе во всех точках указанных каналов располо
жены поверхностнее, чем в остальных меридианах. Поэтому 
точечный массаж, поколачивание многоостриевым молоточ
ком, иглоукалывание, кровопускание, магнитные банки и дру
гие методы воздействия: рефлексотерапии способствуют тому, 
чтобы болезнетворный агент более быстро мог покинуть внут
ренний орган и любую другую часть тела именно через тайяне
кие каналы.

Таким образом, целесообразность выбора точек каналов 
тонкой кишки и мочевого пузыря обусловлена положением 
данных меридианов и их коллатералей. Она отражена даже в 
их названии — в тайянских меридианах жизненная энергия ци 
и жидкости сюе занимают самое поверхностное положение по 
сравнению с остальными янскими, а уж тем более — иньскими 
каналами. Именно поэтому они могут быть не только основны
ми путями проникновения, то есть внедрения, болезнетворно
го агента в организм, но и выведения его наружу.

Возможно, так следует объяснить особую эффективность 
точек ушу2 данных двух каналов. Но это лишь наша собствен
ная попытка осмыслить механизм их лечебного воздействия. 
Главным же, конечно, является практический опыт китайских 
врачей, выбирающих при всех видах гипертермий, а главное, 
при ощущении жара внутри тела, когда на самом деле темпера
тура остается нормальной, SI2 цянь-гу и BL66 цзу-тун~гу, так 
как ими получены хорошие результаты лечения при использо
вании именно данных точек.

Занимаясь в течение многих лет научной и практической 
чжэньцзю терапией и имея большой клинический опыт лече
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ния больных самой разной этиологии, наше внимание естест
венно привлек к себе тот факт, что часто ощущение жара внут
ри тела объясняют с позиций китайской национальной меди
цины поражением организма болезнетворным агентом жар. К 
первоэлементу огонь из паренхиматозных внутренних органов 
относится сердце с перикардом.

Рассуждая логично, естественно было предположить, что 
ушу2 канала данного внутреннею органа НТК шао-фу должна 
быть тоже необходимой при лечении гипертермий. Наш 
собственный клинический опыт подтверждает, что эта точка 
действительно особенно эффективна при лечении климактери
ческого невроза и неврастении у больных, жалующихся на ощу
щение внутреннего жара при нормальной температуре тела.

Именно поэтому точку НТ8 шао-фу вместе с другими точ
ками канала сердца и перикарда практикующим врачам совету
ем выбирать для лечения этой патологии. Эффективность ее 
применения доказана не только нами, но и клиническими наб
людениями наших коллег и учеников. Данную методику под
робно приводим им в своих лекциях. В ответах на наш вопрос о 
целесообразности использования точки ушу2 канала сердца 
НТ8 шао-фу профессор Чэн Цзыфу не отрицает, что она тоже 
может быть использована для лечения гипертермий и ощуще
ний жара внутри тела при нормальной температуре его, но ом в 
своей клинической практике обходился выше приведенными 
двумя точками.

По его мнению, точки ушу2 каналов тонкой кишки и моче
вого пузыря являются при данной патологии более важными 
именно потому, что это доказано клинически многовековым 
опытом китайских врачей. Поэтому лечение гипертермий, а 
также ощущений жара внутри тела, независимо от причины их 
возникновения, нужно начинать, прежде всего, выбирая точки 
указанных каналов. Затем, соответственно сим том ам  заболе
вания, можно подбирать любые другие. Но данные точки явля
ются основными.

Согласно часовому графику циркуляции жизненной энер
гии ци и жидкостей сюе по каналам при хроническом течении



заболевания можно значительно увеличить положительные ре
зультаты проводимой терапии. С этой целью все перечислен
ные выше воздействия необходимо выполнять в момент макси
мального прохождения жизненной энергии ци и жидкостей 
сюе по каналам тонкой кишки и мочевого пузыря. Если ис
пользуется точка НТ8 шао-фу, то учитывается время их прохож
дения и по каналу сердца.

Жизненная энергия ци и жидкости сюе в максимальном 
количестве находятся в канале тонкой кишки с тринадцати до 
пятнадцати часов, в канале мочевого пузыря — с пятнадцати 
до семнадцати часов, в канале сердца — с одиннадцати до три
надцати часов дня. Так как время максимального количества 
жизненной энергии ци и жидкостей сюе в каждом из указан
ных каналов является удобным для воздействия (оно во всех 
каналах дневное), то иглоукалывание можно выполнять длин
ными иглами, назначая больному определенный час при ам
булаторном лечении.

Можно заранее предупредить пациента, чтобы он прибыл к 
12.30. Вначале точечный массаж, поколачивание многоострие- 
вым молоточком, иглоукалывание выполняется в точках НТ8 
шао-фу. Через полчаса то же самое проводят в точке SI2 цянь- 
гу. После извлечения игл и отдыха больного, когда он может 
расслабиться после процедуры, в следующее двоечасие выпол
нять иглоукалывание в точках BL66 цзу-тун-гу. Если больной 
находится на стационарном лечении, то иглоукалывание вы
полняется соо тветственно указанному времени в начале каждо
го двоечасия. Но в таком случае его не сочетают с другими точ
ками. Оно проводится только исключительно по первой мето
дике второго способа метода открытых 'точек.

При амбулаторном приеме можно выполнять лечение длин
ными иглами в точках каналов сердца и тонкой кишки, а в точ
ке BL66 нзу-тун-гу поставить микроиглы. Расположение точек 
таково, что при ходьбе они обязательно будут массироваться. 
Поэтому необходимо вначале тщательно осмотреть обувь паци
ента. При тесной обуви микроиглы и иглы-кнопки нельзя уста
навливать в данные точки. Их следует заменить на шарики рас-
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тигельного происхождения. В последние десятилетия они эф
фективно используются всеми китайскими иглотерапевтами.

Если у больного нет возможности явиться на процедуру в 
назначенное время, нами в таких случаях тоже в указанных точ
ках устанавливаются зерна, привезенные из Китая. Больному 
дается четкая инструкция проведения массажа не только в лю
бое время, но особенно с одиннадцати до тринадцати часов дня 
в точке НТ8 шао-фу, с тринадцати до пятнадцати часов дня в 
точке S12 цянь-гу, с пятнадцати до семнадцати часов дня в точ
ке BL66 цзу-тун-гу. Получены хорошие результаты лечения 
климактерического невроза по данной методике. В настоящее 
время ее широко используют в своей клинической практике 
наши ученики и коллеги.

Точки ушу з показаны при ощущениях резко выраженной тя
жести во всем теле, болях в позвоночнике, припухлостях и туго- 
подвижности суставов. Точечный массаж, поколачивание мно- 
гоостриевым молоточком, иглоукалывание, прогревание полын
ными сигарами, прижигание конусами из полыни, магнитные 
банки и другие виды воздействия могут выполняться в точках 
ушу3 любого канала, не связанного с поражением той области, 
по которой он следует. При этом можно значительно уменьшить, 
а в отдельных случаях и полностью купировать суставные боли 
любой локализации, в том числе и в области позвоночника.

Однако, как показывает опыт китайских медиков, нет не
обходимости воздействовать на точки ушу3 всех ручных и нож
ных каналов для лечения этих недугов. Прежде всего, это каса
ется истощенных продолжительными заболеваниями пациен
тов. По возможности им приходится выполнять иглоукалыва
ние с малым количеством игл. Данная категория больных до
вольно болезненно переносит любую процедуру, особенно 
прокол кожи при введении иглы. Поэтому количество исполь
зуемых точек данным пациентам нужно свести до минимума. 
Выбирают только самые главные. Ими являются точки кана
лов селезенки и желудка -  SP3 тай-бай, ST43 он п.-ту. Это не 
случайно. Оказалось, что выбор данных точек имеет свое тео
ретическое подтверждение.



Согласно теории китайской национальной медицины чаще 
всего боли и припухлости в суставах обусловлены внедрением 
болезнетворного агента влага.  Попадая в организм и своевре
менно будучи не удаленной из него, влага  начинает там скапли
ваться. Этого нельзя допускать, так как при своем скоплении 
влага  поражает суставы. Ее нужно быстрее вывести наружу. Ес
ли больному срочно не выполнено иглоукалывание, полынно
сигаретное прогревание, прижигание конусами, то процесс на
копления влаги продолжается. В таком случае он сопровожда
ется ощущением ломоты в суставах.

Появление первых признаков неприятного ощущения рас- 
пирания, онемения, неловкости в суставах является для иглоте
рапевта сигналом — нужно предпринимать экстренные меры по 
выведению болезнетворного агента влага  из организма. Если 
она продолжает скапливаться, то ощущение ломоты начинает 
сопровождаться резкими приступообразными болями в суста
вах. Лечить такого больного значительно труднее, так как забо
левание принимает хронический характер.

В остром периоде больного можно вылечить в течение нес
кольких сеансов, а для лечения хронического процесса необ
ходимо провести очень много курсов иглоукалывания, полын
но-сигаретного прогревания, прижигания конусами, лечения 
магнитными банками и т.д. Необходимо учитывать, что поня
тие влага  не имеет аналогов в западной медицине. По концеп
ции традиционной китайской медицины считается, что при 
длительном нахождении в организме болезнетворный агент 
влага,  по-китайски называемая щи, превращается в мокроту 
танъ> которая делится на два вида: мокрота жара жэтанъ и 
мокрота холода ханътсть.

Поражение мокротой  очень трудно поддается лечению, а 
самое главное — чревато настолько серьезными осложнениями 
в виде сосудистых расстройств, что требует самого пристально
го внимания врача при обследовании больного. Поэтому ос
новная задача иглотерапевта состоит' в своевременном удале
нии из организма болезнетворног о агента влага.  Чем быстрее 
будет он удален, тем меньше осложнений возникает при дан
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ном поражении. Если данный болезнетворный агент суметь 
вывести наружу своевременно, то внутри организма изданного 
болезнетворного агента не будет образована мокрота.

Опыт китайских медиков показывает, что л.лн удаления 
влаги необходимо срочно использовать не только ушу, капала 
желудка ST43 сянь-гу и ушу3 капала селезенки SP, гай-бай, но 
и ушу4 канала толстой кишки LI5 ян-си. Это же сочетание то
чек оказалось очень эффективным и при лечении тучных и 
особенно малоподвижных пациентов. Многие лица с избыточ
ным весом жалуются на боли в коленных, голеностопных суста
вах. Часто боли отмечают они и во всем позвоночнике. Поми
мо этого, у них може т возникать и другая патология.

По теории китайской национальной медицины у подоб
ной категории больных постепенно накапливается не только 
влага, но и жар. Скопление этих болезнетворных агентов у 
тучных малоподвижных больных довольно опасно. Если они 
оба не будут своевременно выведены наружу, то могут явиться 
основными факторами возникновения гипертонической бо
лезни. Необходимо срочное лечение, потому что при излиш
нем скоплении в организме вовремя не выведенные из него 
ж ар , а также и влага превращающаяся в мокроту, могут при
нести к резким сосудистым нарушениям и даже к инсульту.

Поэтому во всех руководствах по чжэньцзю терапии под
черкивается необходимость изучения основ традиционной ки
тайской медицины. Прежде всего, это касается этиологии и па
тогенеза заболеваний. Эти знания помогают понять механизм 
получения заболевания. Благодаря этому может быть назначе 
но более подходящее для каждого пациента лечение. В Ки тае 
врачей китайской национальной медицины в течение несколь
ких лет обучают правильной постановке диагноза, придавая 
большое значение изучению картины языка и пульса.

Знание основ китайской национальной медицины по moi лет 
понять механизм возникновения гипертонической болезни, 
сосудистых расстройств, инсультов, а главное профилакти 
ческих мер по своевременному предупреждению появления и 
развития этих грозных осложнений. Данное положение очень
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важно для практикующего врача, чтобы он своевременно смог 
провести необходимое лечение. Прежде всего, это нужно туч
ным, малоподвижным пациентам, так как у этой категории лю
дей скопление болезнетворных агентов влага и жар особенно 
опасно различными сосудистыми расстройствами.

Опыт китайских медиков и наши собственные наблюдения 
свидетельствуют, что больным при поражении данными болез
нетворными агентами следует устанавливать микроиглы или 
иглы-кнопки в точки ушу4 канала толстой кишки LI5 ян-си, 
ушу3 канала желудка ST43 сянь-гу и канала селезенки SP3 тай- 
бай. Каждому пациенту рекомендуем несколько раз в день са
мостоятельно проводить массаж всех точек, в которых установ
лены иглы. Больной должен выполнять от семи до девяти 
сильных вращательных движений вначале в одну, а затем во 
вторую сторону в каждой из них.

В двоечасия, соответствующие максимальной циркуляции 
ци и сюе по каналу толстой кишки с пяти до семи часов утра, 
каналу желудка — с семи до девяти часов утра, каналу селезен
ки — с девяти до одиннадцати часов утра, массаж следует про
водить особенно интенсивно. Надавливания и вращательные 
движения в одну и в друг ую сторону в точке должны быть силь
ными. Указанное время массажа является наиболее эффектив
ным. Но и в другие часы тоже нужно многократно массировать 
микроиглы, иглы-кнопки или шарики растительного проис
хождения в каждой точке, в которой они установлены и закры
ты лейкопластырем.

Наш личный опыт свидетельствует, что при данной патоло
гии микроиглы и иглы-кнопки являются более эффективными 
по сравнению с шариками. Обычно шарики устанавливаются 
нами только в жаркую летнюю погоду во избежание инфициро
вания от микроигл и игл “кнопок. Выбор именно точек каналов 
селезенки и желудка можно объяснить следующим образом. 
Они являются самыми главными, потому что селезенка и желу
док соотносятся с первоэлементом земля. К этому же первоэле
менту относится болезнетворный агент влага, влажность. По
этому точки ST43 сянь-гу, SP3 тай-бай могут быть более эффек



тивно (по сравнению с точками других ка малой) использованы 
для изгнания болезнетворного агента влага. Гхть и другие под
тверждения данного теоретического обосновании.

Селезенка, поджелудочная железа, желудок отвечают за 
приобретенную жизненную энергию ци и жидкости сюе. От их 
количества и качества зависит и общее состояние всех внутрен
них органов, да и организма в целом. Это тоже может явиться 
одной из причин, почему для проведения лечения выбираются 
точки каналов, принадлежащих именно этим, а не другим внут
ренним органам. Каналы желудка и толстой кишки принадле
жат одноименной янской полярности. Этим и объясняется вы
сокая эффективность точки толстой кишки при поражении 
чрезмерностью метеорологического воздействия влага.

Скопление болезнетворных агентов жар и влага сопровож
дается часто появлением отеков. У такого пациента указанных 
выше двух точек обычно недостаточно. Обязательно необходи
мо выполнять у них иглоукалывание и в точках ушу3 и ушу4 ка
нала почек. Ими являются KI3 тай-си и KI7 фу-лю. Помимо 
поколачивания многоостриевым молоточком, иглоукалывания 
длинными иглами, для них особенно эффективна установка 
микроигл, игл-кнопок. Их следует массировать с семнадцати до 
девятнадцати часов.

Это объясняется тем, что в канале почек максимальный 
подъем жизненной энергии ци и жидкостей сюе отмечается в 
данный отрезок времени. В другие часы массаж необходим то
же, но в указанные он наиболее эффективен, поэтому выпол
няется не менее семи-девяти раз обязательно с семнадцати до 
девятнадцати часов. При поколачивании многоостриевым мо
лоточком и последующим за ним иглоукалыванием методикой 
отнятия се в точках KI3 тай-си и К17 фу-лю отмечен особо вы
раженный мочегонный эффект. Это дало нам основание ис
пользовать самим и рекомендовать своим ученикам данные 
точки при отеках, асцитах.

Особенно необходимы данные две точки при лечении па
циентов с пастозными нижними конечностями. Эффективно 
иглоукалывание в КЛЗ тай-си, К17 фу-лю и у лиц, желающих
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похудеть. Устанавливая иглы-кнопки в данные точки и давая 
инструкции по проведению многократного в течение дня мас
сажа, просим пациента обратить внимание на суточный диурез. 
Если он увеличивается, то очень быстро отмечается хороший 
результат проводимой терапии.

Точки у ш у  1 эффективны при кашле, ознобе, удушье, высо
кой температуре, сопровождающей грипп и острые респира
торные заболевания. Необходимы они и при поражениях горла, 
гортани. При этом их следует использовать не только в остром, 
но и в хроническом периоде заболевания, так как положитель
ный результат отмечен как при первой, так и при второй фор
мах его.

Хотя ушу4 всех каналов могут быть выбраны при приведен
ных выше патологиях, наиболее эффективными являются точки 
ушу4 каналов легких и толстой кишки. Теоретически это объяс
няется следующим образом. Легкие отвечают за кожу и за кож
ный волосяной покров. По концепции традиционной китайс
кой медицины считается, что одним из основных путей проник
новения болезнетворных агентов ветер и холод в организм чело
века как раз и являются коллатерали и канал легких. Необходи
мо также учитывать, что легкие находятся в поверхностно-внут
ренней связи с толстой кишкой, поэтому болезнетворные аген
ты ветер и холод могут проникнуть также через коллатерали и 
канал толстой кишки вовнутрь организма.

Чтобы удалить указанные болезнетворные агенты необхо
димо воздействовать на точки не только канала легких, но и ка
нала толстой кишки. Ввиду того, что жизненная энергия ци и 
жидкости сюе расположены в тайянском канале мочевого пу
зыря более поверхностно по сравнению с остальными мериди
анами, в древних руководствах подчеркивается, что при своей 
чрезмерности метеорологические факторы холод и ветер  часто 
внедряются в организм и этим путем. Именно поэтому точки 
ушу4 канала мочевого пузыря гоже могут быть выбраны для 
изгнания указанных болезнетворных аген тов наружу.

Профессор Чэн Цзыфу в своих лекциях особо подчеркива
ет, что при высокой температуре, ознобе, удушье, характеризу



ющих внедрение указанных болезнетворных агентов, очень 
важно вначале использовать точки первого способа метода отк
рытых точек того двоечасия, когда больной обратился за по
мощью. Потом можно выполнять иглоукалывание в точках 
ушу4 каналов легких, толстой кишки, мочевого пузыря 1.U8 
цзин-цюй, L15 ян-си, BL60 кунь-луиь. При лом  не столь важ
но, в какое двоечасие прибыл больной с указанными жалобами. 
Это может быть совершенно иное время, вовсе не связанное с 
внутренним органом, а уж тем более оно будет иным и для мак
симальной циркуляции жизненной энергии ци и жидкостей 
сюе по каналу легких (для него оно с трех до пяти часов утра).

В данном случае используется двоечасие и высчитанные для 
него точки по первому способу метода открытых точек, поэто
му максимальное движение жизненной энергии ци и жидкос
тей сюе по каналу легких к нему не имеет никакого отношения. 
Только после того, как были введены иглы в открытые точки 
двоечасия, в которое больной поступил на лечение, вводятся 
иглы в точки ушу4 каналов легких, толстой кишки и мочевого 
пузыря. Видимо, данная методика лечения гриппа и острых 
респираторных заболеваний может быть широко внедрена 
лишь в армейских частях, школ ах-интернатах, где врачи долж
ны хорошо владеть методом открытых точек.

Особенно необходимы эти мероприятия во время эпидемии 
гриппа. Как показывает наш личный опыт, очень важно у дан
ной категории больных не упустить время. Чем раньше начато 
лечение, тем выше его эффект. Проявление гриппа и любой 
аденовирусной инфекции может быть полностью остановлено, 
если иглоукалывание выполняется при ранних признаках пора
жения горла, первых симптомах гриппа или острых респира
торных заболеваний. Этим и объясняется, что не следует дожи
даться определенного времени, а лечение проводить сразу же, 
как только у больного начинается заболевание.

При кашле, удушье, болях в области горла, когда острый пе
риод уже миновал, пациенту устанавливают микроиглы или иг
лы-кнопки в точки LU8 цзин-цюй, LT5 ян-си, BL60 куш,-лунь. 
Больному даются рекомендации многократно проводи ть массаж



этих точек, особенно усиливая его в часы прохождения жизнен
ной энергии ци и жидкостей сюе по каналу легких с грех до пяти 
часов утра, по каналу толстой кишки — с пяти до семи часов ут
ра, по каналу мочевого пузыря — с трех до пяти часов пополудни . 
Если больной каждый день приходит амбулаторно, то в данных 
точках выполняется иглоукалывание длинными иглами без уче
та времени максимального количества ци и сюе в канале.

Точки ушу 5 показаны при астеническом синдроме, ощуще
ниях переполнения в груди, последствиях анемии, чрезмерном 
потовыделении, длительном хроническом течении бронхиаль
ной астмы. Эффективны они и при хроническом поносе, дис
бактериозе. Но особенно необходимы точки ушу5 для лечения 
так называемого ници, где иероглиф "ни" переводится словом 
обратный, а "ци" — жизненная энергия. В данном случае име
ется в виду неправильное, извращенное течение жизненной 
энергии, когда она движется в обратном направлении.

В норме жизненная энергия должна опускаться вниз. При 
патологических процессах ци, наоборот, поднимается вверх. 
Это неверное, искаженное течение ее чаще всего объясняется 
тем, что почки не могут удержать и сохранять нужное направле
ние движения жизненной энергии. Она должна двигаться толь
ко по определенному пути. Если направление течения жизнен
ной энергии изменяется, то это, как правило, сопровождается 
возникновением соответствующей патологии.

При недостаточное™ первоначальной ци (так называемой 
юаньци) в почках тоже наблюдается только что описанное из
менение направления движения всей жизненной энергии. Воз
никает аналогичный извращенному течению жизненной энер
гии эффект — ци поднимается вверх. В результате у некоторых 
пациентов возникает удушье, тесненис в груди, затруднение 
дыхания, ощущение переполнения в груди. Часть больных жа
луются на икоту, отрыжку, тошноту, рвоту.

Для лечения данных симптомов могут быть использованы 
точки ушу5 всех каналов как верхних, так и нижних конечнос
тей. Однако обычно нет необходимости задействовать их все. 
Как и с остальными точками ушу, оказалось достаточно точек
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двух каналов. Так как неверное движение ци наступает чаще 
всего из-за патологии в почках, было выявлено, что для его вос
становления нужно воздействовать на ушуч капала данного 
внутреннего органа и ушу5 канала внутреннего органа, находя
щегося с почками в поверхностно-внутренней связи.

Чтобы добиться положительного результата лечения, долж
на быть задействована и точка такой же категории капала моче
вого пузыря. Точками ушу5 данных двух каналов являются К110 
инь-гу и BL40 вэй-чжун. Эти две точки оказались наиболее эф
фективными из всех ушу5 именно потому, что naionoi и я движе
ния жизненной энергии обусловлена поражением почек. Поэ
тому необходимо воздействовать па канал почек п связанный с 
ним канал мочевого пузыря.

Эффект лечения бывает выше, если вначале использовать 
первый способ метода откры тых точек. 11оэтому сначала вводит 
иглы в точки того двоечасия, когда прибыл больной. При этом 
внимательно анализируют клинические методики взаимозаме
няемости открытых точек первого способа, чтобы подобрать 
наиболее подходящие из них. Врач выбирает, если н о  возмож
но, те точки, воздействие на которые наиболее целесообразно 
при заболеваниях почек.

Только после того, как ввели иглы в открытые т о ч к и ,  высчи
танные по первому способу этого метода, вводят ич и и точки 
K I 10  инь-гу, B L 4 0  вэй-чжун. Если нацист-н а х о д и т с я  на стаци
онарном лечении, то лучше иглы вводи ть в часы максимально-- 
го прохождения жизненной энергии ци и жпдкоек'п сюе по ка 
налам почек и мочевого пузыря. Это время с семнадцати до де
вятнадцати часов и с пятнадцати до семнадцати часов.

При амбулаторном лечении после установки игн кнопок и 

микроигл больной выполняет интенсивный и лдигельпыи мас
саж в каждой точке именно в данное время, о чем он должен 
быть проинформирован врачом. Следует лап. рекомендации 
пациенту в письменном виде, чтобы был доспи пу т максималь
ный эффект лечения. Необходимо на указанные точки воздей
ствовать и в другое время, но массируют кнопки пли микроиг
лы в таком случае менее энергично.



Эти же самые точки необходимы и при диарее. Эффектив
ны KI10 инь-гу и BL40 вэй-чжун при продолжительном (в тече
ние нескольких недель или месяцев) поносе, когда медикамен
тозное лечение оказывается безрезультатным. Особенно необ
ходимы данные точки при поносе, который не был своевре
менно вылечен, так как в начале заболевания данной патологии 
не уделили должного внимания.

Когда болезнь уже приняла хроническую форму, довольно 
эффективным оказывается использование KI10 инь-гу и BL40 
вэй-чжун, но только обязательно вместе с ушу5 канала желудка. 
Ею является точка ST36 цзу-сань-ли. Необходимость проведе
ния одновременного иглоукалывания в трех точках объясняет
ся тем, что воздействие в точке канала желудка усиливает эф
фект первых двух.

Целесообразность выбора данной точки канала желудка 
подтверждается практическим опытом многих китайских вра
чей, а теоретически объясняется необходимостью усиления 
приобретенной ци. В характеристике данной точки подчерки
вается, что она не только укрепляет приобретенную жизненную 
энергию, но и является основной для лечения всех расстройств 
пищеварения. Эта точка -  одновременно обычная ушу5 и ушу5 
нижнего соединения канала желудка. Значение подобных ха
рактеристик является зачастую определяющим в выборе точки 
при всех острых и хронических заболеваниях пораженного 
внутреннего органа.

Лечение хронического поноса может оказаться более успеш
ным, если иглоукалывание выполняется после того, как его 
провели вначале в открытых точках для данного двоечасия по 
первому способу метода. Затем иглы вводят в часы прохождения 
жизненной энергии ци и жидкостей сюе в канале желудка с се
ми до девяти часов утра в точке ST36 цзу-сань-ли, в канале мо
чевого пузыря — с пятнадцати до семнадцати часов в точке BL40 
вэй-чжун, в канале почек — с семнадцати до девятнадцати часов 
в точке KI10 инь-гу.

В стационарных условиях иглоукалывание проводится со
ответственно указанному времени. Этот же принцип сохраня



ется и при установке игл-кнопок, микроигл. Интенсивный 
массаж больной выполняет в зависимости от расположения то
чек в то время, которое установлено для каждого капала. Поэ
тому врач должен дать пациенту подробную инструкцию про
ведения массажа, который выполняется несколько раз в тече
ние всего дня. Но в часы максимального прохождения ци и сюе 
по каждому из указанных каналов он должен быть усиленным.

В Китае большое значение придается также сезонным ва
риациям использования точек ушу j -  ушу5. В учебных пособи
ях традиционной китайской медицины есть много записей, 
касающихся глубины расположения жизненной энергии ци и 
жидкостей сюе в каналах. В них, в частности, указывается, 
что летом циркуляция ци и сюе поверхностная, а зимой — на
иболее глубинная. Поэтому летом иглы вводят гораздо на 
меньшую глубину, чем весной, осенью и зимой. Что касается 
зимы, особенно во время сильных морозов, когда пациент 
постоянно живет в плохо отапливаемом помещении, игла 
должна быть введена на максимально указанную глубину. 
Только в таком случае может быть гарантирован успех лечения 
и в данный сезон года.

Это относится не только к глубине введения иглы, но даже 
к показаниям для каждой категории точек ушу, — ушу5. Весной 
и ранним летом энергия располагается особенно поверхност
но. Поэтому наиболее эффективными являются воздействия в 
точках ушу1 и ушу2. Практикующие врачи в Китае отмечают, 
что в это время значительно легче лечить ощущения тоски, 
учащенное сердцебиение, гипертермию, климактерические 
неврозы. Поверхностное расположение жизненной энергии ци 
и жидкостей сюе отмечено и в ло-иупктах. Поэтому весной и 
ранним летом иглотерапевты предпочитают данные точки 
всем остальным.

Помимо того, что на эффективность воздействия в точках 
ушу влияет время года, она находится в прямой зависимости и 
от стадии заболевания. Клинические наблюдения к тайских 
медиков показывают, что в самом начале болезни более рацио
нально использовать точки ушу,, в лихорадочный период про
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текания болезни — ушу2. Если же заболевание приняло хрони
ческую форму, то предпочитают точки ушу3 — ушу5.

На точки ушу3 особенно хорошо воздействовать поздним 
летом. В это время лечение хронических поражений суставов 
может проводиться и профилактически. Наш личный опыт 
свидетельствует, что их необходимо выбирать и тогда, когда еще 
нет выраженных симптомов болезни, а появляются только пер
вые ее признаки. Анализ литературных данных подтверждает, 
что эти точки часто используются при болевых синдромах, соп
ровождающих поражения суставов. При этом китайские меди
ки подчеркивают, что чем выражен нее болезненность в суста
вах, тем выше эффективность иглоукалывания.

Это же доказывают наши собственные наблюдения за па
циентами, страдающими поражениями суставов. Обычно чем 
тяжелее состояние поступившего на лечение больного и чем 
более выражен болевой синдром у него, тем быстрее наступает 
выздоровление. Если у пациента тупые постоянные боли, то 
лечение его более продолжительное. Более того, у данной кате
гории пациентов иглоукалывание выполняется несколькими 
курсами. Но даже в таком случае оно менее результативно, чем 
при остром течении заболевания. Поэтому рекомендуем всем 
больным обращаться к иглотерапевту как можно в более ран
ние сроки болезни.

Воздействия на точки ушу4 наиболее эффективны в осеннее 
время. Эти же точки необходимо использовать и в любое время 
года, когда холод и жар, а возможно, и другие болезнетворные 
агенты (так называемые сеци) не только проникли из коллате- 
ралей в каналы, но и из каналов во внутренние органы. Более 
того, сеци  в 'таком случае приводят к поражению с различными 
клиническими проявлениями. В таких случаях анализируют ха
рактерные для него симптомы. Когда они уже проявились, то 
'точки ушу4 их каналов являются основными.

Точки ушу5 особенно эффективны зимой. Но самое главное, 
что именно они необходимы, когда налицо глубокое пораже
ние болезнетворными агентами. Через коллатерали и каналы 
сеци проникают во внутренние органы или в какую-то часть
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тела, вызывая в них определенную патологию. Поэтому точки 
ущу5 всегда выбирают при выраженном поражении с четко 
обозначенными симптомами заболевании и любое время года. 
Но следует не забывать, что зимой при воздействии на них эф
фект лечения особенно высокий.

Анализ многочисленных китайских руководств по значе
нию и практическому применению точек ушу, - уmys свиде
тельствует об особой значимости их в клинической прак тике не 
только в методе открытых точек, но и для проведения обычно
го точечного массажа, поколачивания многоостриевым моло
точком, иглоукалывания, кровопускания, магнитных банок, 
полынно-сигаретного прогревания и любого другого вида воз
действия. Данное положение объясняется многогранностью 
точек ушу, — ушу5.

Приведенные выше показания для каждой группы точек до
вольно четко показывают, что в некоторых случаях, когда врач 
пытается добиться положительного эффекта лечения малым 
количеством игл, точки ушу, — ушу5 являются просто незаме
нимыми. Использование одной - двух дистально удаленных то
чек у отдельных больных может привести к значительному ку
пированию болей, уменьшению ощущения теснения в груди, 
восстановлению подвижности суставов, позвоночника и т.д.

Вторая методика в т о р о г о  способа
метода о т к р ы т ы х  точек нацзыфа
Вторая методика второго способа метода открытых точек 

нацзыфа заключается не только в проведении своевременного 
лечения пораженного внутреннего органа. Одной из основных 
задач данной методики является профилактика заболевания н 
укрепление иммунитета всего организма в целом. Она же необ 
ходима и для того, чтобы вылечить определенный внутренний 
орган при возникновении в нем патологического процесса.

В зависимости оттого, каков синдром поражения внутрен 
него органа, приданной методике лечение осуществляется по 
правилу: "Добавить первоэлементу мать, отпять у первоэле
мента сын". Для того чтобы научиться пользоваться второй ме



тодикой второго способа открытых точек, иглотерапевт дол
жен прежде всего хорошо знать взаимостимулирующую связь 
пяти стихий точек, принадлежность внутреннего органа опре
деленному первоэлементу, связь первоэлемента каждой точки 
с ушу, -  ушу5.

В древних китайских медицинских книгах есть записи: 
"Когда ци и сюе приходят в канал, выполняют се. Когда ци и 
сюе переходят в следующий канал, выполняют бу". Эти указа
ния опытных медиков Китая очень важны. Они до сих пор яв
ляются основополагающими в чжэньцзю терапии. Используе
мая методика зависит от синдрома поражения. Практикующе
му врачу в Китае предлагают просто запомнить, что во время 
прохождения жизненной энергии ци и жидкостей сюе по кана
лу при синдроме избыточности используется методика отня
тия се. Если жизненная энергия ци и жидкости сюе переходят 
в следующий канал, при синдроме недостаточности иглоука
лывание проводят методикой добавления бу.

Как видим из приведенного выше положения, очень важно 
учитывать, что все это обусловлено определенной патологией 
со стороны пораженного внутреннего органа. Ни в коем случае 
вторая методика второго способа открытых точек, как и все ос
тальные, не должна использоваться автоматически. Это очень 
важно. При изучении основ чжэньцзю терапии следует пом
нить, что методика добавления бу и методика отнятия се необ
ходимы при диаметрально противоположных проявлениях за
болевания.

Поэтому сразу же после поступления пациента на лечение 
иглотерапевт должен, прежде всего, тщательно проанализиро
вать синдром поражения, с которым он прибыл. Для облегче
ния задачи иглотерапевта в китайских руководствах по чжэньц
зю терапии приводятся наиболее характерные симптомы при 
самых различных заболеваниях внутренних органов. Симпто
мы в определенной степени определяют выбор необходимых 
точек и методик воздействия в каждой из них.

Чтобы своевременно подобрать соответствующие точки 
второй методики второго способа метода нацзыфа при поступ



лении больного калечение, должны быть использованы все че
тыре диагностические приемы: осмотр, опрос, аускультация, 
пальпация. Необходимо как можно более тщательно проанали
зировать все симптомы, чтобы правильно соотнести их с опре
деленным синдромом. Только после лого назначать соответ
ствующее лечение. Ведь точки при этом различные, как и ме
тодики воздействия.

Так как при второй методике второго способа открытых то
чек необходимо четко соотносить точки ушу, -  ушу5 янских и 
иньских каналов с первоэлементами, а запомнить наизусть все 
эти данные очень трудно даже опытному иглотерапевту, для об
легчения работы практикующего врача сводим их в соответ
ствующие две таблицы, отдельно составленные для иньских и 
для янских каналов (табл. № 7, № 8).

Таблица № 7
Связь точек уш уу — уш у5 

с  первоэлементами в иньских каналах

№  и  
н а зва ние  

канала

УШУ 1 
дерево

уш у2
о го н ь

УШУз
зе м ля

УШУ4
металл

уш у 5 
вода

1 . Ш 1 1 Ш 10 1LCI9 1LCI8 1 Ш 5
л е гк и х шао-шан юй-цзи таи-юань цзин-цюй чи-цзэ

4. SP1 SP 2 SP3 SP5 SP9  инь-
селезенки инь-бай да-ду тай-бай шан-цю лин-цюань

5. Н Т9 Н Т 8 Н Т7 Н Т4 Н ТЗ
сердца шао-чун шао-фу шэнь-мэнь лин-дао шао-хаи

8 . KI1 KI2 K I3 Ki7 К! 10
по че к юн-цюань жань-гу тай-си фу-лю и н ь гу

9. РС9 PC 8 PC 7 РСЗ РСЗ
перикарда чжун-чун лао-гун ДМ ЛИМ ц:н)М1> ш и цюи цзэ

12 . LR1 LR 2 \Ю 1 .К’4 I.R 8
печени да-дунь син-цзянь той чум чжум ф и 1 цюй цюань

Основные поражения и симптомы заболеваний, а также и 
отдельные синдромы, рассматриваемые по концепциям ки
тайской национальной медицины, выбор точек и методики
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Таблица № 8
Связь точек уш у7 - уш у5 

с  первоэлементами в янских каналах

№  и 
название 
канала

УШУ1
металл

уш у2
вода

УшУз
дерево

Ушу4
огонь

УШУ 5 
земля

2. толстой 
кишки

L11
шан-ян

L12
эр-цзянь

LI3
сань-цзянь

L I5
ян-си

LI11
цюй-чи

3. желудка
S T 4 5

ли-дуй
S T 4 4

нэй-тин
S T 4 3

сянь-гу
S T4 1

цзе-си
S T 3 6  цзу- 

сань-ли

6. тонкой  
кишки

SI1
шао-цзе

SI2
цянь-гу

S I3
хоу-си

S15
ян-гу

S I8
сяо-хай

7. мочевого 
пузыря

B L6 7
чж и-инь

B L 6 6
цзу-тун-гу

B L 6 5
шу-гу

B L 6 0
кунь-лунь

B L 4 0
вэй-чжун

10. трех 
частей тул.

Т Е 1
гуань-чун

Т Е 2
е-мэнь

Т Е З
чжун-чжу

Т Е 6
чжи-гоу

Т Е Ю
тянь-цзин

11. желчно
го пузыря

G B44  цзу- 
цяо-инь

G B43
ся-си

GB41 цзу- 
линь-ци

G B38  
ян-фу

G B34 ян- 
лин-цюань

воздействия в них будут приведены в наших следующих книгах. 
В этом издании указываем только синдромы избыточности и 
недостаточност и каждого внутреннего органа. Это объясняется 
тем, что при указанных патологиях особенно эффективна вто
рая методика второго способа метода открытых точек.

Легкие
При синдроме избыточности паренхиматозного внутренне

го органа цзан легкие у пациента резко выражено удушье, зат
рудненное дыхание. У многих больных звонкий кашель. Чаще 
всего он с густой, вязкой, плохо отделяемой мокротой. Обычно 
кашель сопровождается выраженными болями в грудной клет
ке, поэтому пациент боится кашлять. Но чем больше он сдер
живает кашель, тем выраженнее эти боли в груди и желание от
кашляться. Помимо болей в груди, больной еще жалуется и на 
ощущение переполнения в данной области. Как правило, у та
кого пациента учащенное сердцебиение.



Для синдрома недостаточности цшп легкие характерны такие 
основные проявления патологии данного внутреннего органа, 
как затрудненное и поверхностное Ai.ixai mi*. М ноте больные жа
луются насильное потовыделение, особенно в ночное время, глу
хой изнуряющий кашель. Мокроты мало, по она очень плохо от
деляемая. Лицо у больного бледное, все тело бессильно. Многие 
жалуются на усталость. Обычно пациент не желает разговаривать, 
а если он и говорит, то речь его беззвучна, эмоциональна бедна. У 
больного недостаточность жизненной niepi им.

Для лечения при синдроме избыточности определяют пер
воэлемент, рожденный первоэлементом пораженного внутрен
него органа. Затем по таблице № 7 находят, какая точка ему со
ответствует. Необходимость использования данной таблицы 
объясняется тем, что канал легких является инкским. Внутрен
ний орган легкие относится к первоэлементу металл. Данный 
первоэлемент рождает первоэлемент вода. Отыскивают точку, 
соотнесенную с этой стихией. Па канале легких ею является 
LU5 чи-цзэ. Методом отнятия се в ней выполняется сильное 
воздействие во время прохождения жизненной энергии ни и 
жидкостей сюе по каналу пораженного внутреннего органа. 
Для канала легких оно с трех до пят и часов ут ра соответственно 
третьей земной ветви инь.

При синдроме недостаточности внутреннего ораана легкие 
точку определяют по первоэлементу, рождающему первоэле
мент пораженного внутреннего органа. Первоэлемент /емля 
рождает первоэлемент металл, к которому относятся легкие. 
При синдроме недостаточности данного внутреннего органа 
нужно воздействовать методом добавления бу в точке первоэле
мента земля LU9 тай-юань. Это необходимо потому, что, сог
ласнодревним китайским изречениям, "добавив первоэлемен
ту мать, укрепляем первоэлемент сын”.

Следуя данной логике, слабое воздействие метолом добав
ления бу в точке первоэлемента земля капала пораженного 
внутреннего органа усиливает, то есть укрепляет, первоэлемент 
металл, к которому относят легкие. Иглоукалывание или дру
гой вид воздействия выполняется в двоечасие, следующее ера-



зу же после времени прохождения ци и сюе но каналу поражен
ного внутреннего органа, то есть с пяти до семи часов утра в 
четвертую земную ветвь м ао, являющуюся двоечасием канала 
толстой кишки.

Правила проведения иглоукалывания не в одно и то же, а 
именно в различное время, а также и в разных точках в зависи
мости от синдрома поражения очень важны. Иглотерапевт прос
то запоминает, что для укрепления, оздоравливания первоэле
мента сын нужно воздействовать на первоэлемент мать тогда, 
когда жизненная энергия ци и жидкости сюе перешли из канала 
пораженного внутреннего органа, в котором в это двоечасие их 
уже в резко уменьшенном количестве, в следующий канал.

При синдроме избыточности, наоборот, необходимо отнять 
у первоэлемента сын. При этом оздоравливается, укрепляется 
первоэлемент мать. Время воздействия на точку, соответствую
щую первоэлементу сын, иное. Иглоукалывание или другой 
вид воздействия осуществляется в то двоечасие, которое соот
ветствует максимуму жизненной энергии ци и жидкостей сюе в 
канале пораженного внутреннего органа. Таким образом, при 
данной патологии легких, то есть при синдроме избыточности, 
лечение должны были бы проводить с трех до пяти часов утра.

Указанное время для лечения синдрома недостаточности и 
избыточности легких является неудобным, поэтому вторая ме
тодика второго способа метода открытых точек может бы ть ис
пользована только в исключительных случаях. Обычно у дан
ной категории больных нами устанавливаются микроиглы или 
иглы-кнопки. Больному даются соответствующие рекоменда
ции проведения массажа необходимых точек в указанные часы. 
Но для этого необходимо больному рано ложиться спать, чтобы 
проснуться в нужное время.

Обычно больной I юступает на амбулаторное лечение позже 
семи часов утра, когда время не только третьей, но и четвертой 
земных ветвей оканчивается, поэтому данная методика лечения 
не может быть использована для лечения указанных синдромов. 
Кроме того, часто пациенты поступают со сложным заболева
нием, симптомы которого не укладываются отчетливо в рамки
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только синдром а избыточности ил и си 1 1дро ма нсдостаточ пости 
легких. Во всех таких случаях, а также и при всех остальных за
болеваниях легких особо эффективными оказываются различ
ные воздействия в точке первоэлемент LU8 цзин-цюй и в точке 
источник LU9 тай-юань канала данного внутреннего органа.

Использование этих точек уже не относится ко второй ме то
дике второго способа метода открытых точек нацзыфа. Указан
ные точки являются командными, то есть очень важными для 
внутреннего органа, его канала и всего организма в целом. Они 
очень эффективны при различных симптомах и самых сложных 
поражениях легких. Очень важно, что при этом нет необходи
мости дожидаться определенного двоечасия, так как данные 
точки могут быть использованы в любое время суток.

В то же время обязательно следует учитывать, что во многих 
китайских учебных пособиях особо подчеркивается — эффек
тивность проведения иглоукалывания или любого другого вида 
воздействия наиболее высока при любом поражении внутрен
него органа, к каналу которого они относятся, в часы макси
мального прохождения ци и сюе по нему во всех его точках. 
Данное утверждение в такой же степени относится и к точкам 
источник и первоэлемент.

Использование точек в любое время уже не является осо
бенностью второй методики второго способа метода открытых 
точек, так как при этом может быть четко не установлено, отно
сится ли поражение к синдрому избыточности или синдрому 
недостаточности ввиду его сложности. Самым главным при 
этом является возможность воздействия в то время, когда па
циент прибыл на лечение. Основополагающим же моментом 
второй методики второго способа метода открытых точек явля
ется как раз проведение процедуры в определенное время при 
соответствующем синдроме поражения.

Толстая кишка
Для синдрома избыточности внутреннего полостного орга

на фу толстая кишка характерны четко выраженные боли и ур
чание в животе, тенезмы. Пациенты жалуются на ощущение
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переполнения, вздутия живота. Кроме того, у многих больных 
часто возникает сухость во рту, воспалительные процессы в об
ласти горла и гортани. Достаточно часто наблюдается зубная 
боль. Многие пациенты отмечают покраснения десен, сопро
вождающиеся болями и припухлостями в них. У некоторых 
больных наблюдаются довольно продолжительные кровотече
ния из десен.

Синдром недостаточности внутреннего полостного органа 
фу толстая кишка характеризуется ослаблением общего состо
яния больного, ощущением тяжести во всем теле, бессилием. 
Многие больные жалуются на частичное и даже полное ограни
чение движений в руке. Почти у всех пациентов при данном по
ражении наблюдается длительный понос. Если его своевремен
но не вылечивают, то часто понос приводит к опущению пря
мой кишки.

Лечить пациентов с синдромом недостаточности данного 
внутреннего органа очень трудно. Как правило, больные дан
ной категории долго страдают, прежде чем решаются обра
титься к врачу. Рассчитывать на быстрое выздоровление в та
ких случаях действительно трудно. Поэтому практикующему 
врачу приходится прибегать к тем методикам рефлексотера
пии, которые наиболее эффективны в клинической практике. 
Прежде всего, к ним относятся различные способы метода 
открытых точек.

При лечении больных с синдромом избыточности внутрен
него полостного органа фу толстая кишка находят точку перво
элемента, рожденного первоэлементом пораженного органа. 
Первоэлемент металл, к которому относится толстая кишка, 
рождает первоэлемент вода. Точкой данной стихии в канале 
толстой кишки является LI2 эр-цзянь. Так как точка находится 
на янском канале, принадлежность ее определенному первоэ
лементу находим в таблице № 8. Следовательно, она выступает 
как сын первоэлемента, к которому относится пораженный 
внутренний орган.

Воздействуют в этой точке методом отнятия се. Иглоукалы
вание выполняется во время максимального количества ци и
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сюс в канале пораженного внутреннего органа, то есть в двое
часие четвертой земной ветви мао с пяти до семи часов утра. 
Указанное время является слишком ранним дли проведения со
ответствующего лечения. Обычно при синдроме избыточности 
толстой кишки устанавливают микроиглы или иглы-кнопки.

Больному даются рекомендации проводить массаж данных 
точек до семи часов утра, как только он проснулся. Эго возмож
но, если пациент просыпается до указанное времени. В от
дельных случаях, особенно при тяжелом патологическом про
цессе, рекомендуем заводить будильник, так как эффектив
ность методики в указанные часы действительно высока. Поэ
тому обязательно необходимо выполнить массаж точек LI 2 эр- 
цзянь с введенными в них иглами-кнопками с пяти до семи ча
сов утра.

Для лечения больных с синдромом недостаточности внут
реннего полостного органа фу толстая кишка необходимо най
ти первоэлемент, который его рождает. Первоэлемент земля 
рождает первоэлемент металл, которому принадлежит толстая 
кишка. К первоэлементу земля относится точка LI11 цюй-чи. В 
ней должно быть выполнено слабое воздействие методикой до
бавления бу в двоечасие пятой земной ветви чэнь с семи до де
вяти часов утра. В это время жизненная энергия ци и жидкости 
сюе перешли в канал желудка.

В канале толстой кишки в двоечасие с семи до девяти часов 
утра жизненная энергия ци и жидкости сюе остаются в умень
шенном количестве. Методом добавления бу нужно воздей
ствовать в точке первоэлемента мать LT11 цюй-чи канала пора
женного внутреннего органа. Указанные часы являются удоб
ными для проведения точечного массажа, поколачивапия мно
гоостриевым молоточком, иглоукалывания, кровопускания в 
этой точке. Поэтому все процедуры могут быть выполнены 
именно в данное время лечащим врачом.

Амбулаторного больного заранее предупреждают о необхо
димости прийти на лечение с восьми до полдевятого. В стаци
онаре лечение может быть выполнено в эго же самое время, 
то есть с семи до девяти часов утра. Если же больной поступил
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на лечение после девяти часов утра, а также и в случаях, когда 
симптомы заболевания отчетливо не укладываются в рамки 
синдрома недостаточности или избыточности толстой кишки, 
необходимо воздействовать в точке первоэлемент канала данно
го внутреннего органа LI1 шан-ян. Она является точкой ушу, 
канала толстой кишки. Точка относится к первоэлементу м е
талл, поэтому ее часто называют "металл в металле".

Данное понятие включает в себя такую очень важную харак
теристику указанной точки, что она относится к тому же само
му первоэлементу, к которому причисляют пораженный внут
ренний орган. Именно поэтому она является наиболее эффек
тивной в любое время суток при различных, в том числе и при 
самых сложных, заболеваниях толстой кишки. Это объясняется 
важностью данной ее характеристики. Но самое главное, что ее 
можно использовать вместе с другими, не менее необходимы
ми, точками канала пораженного внутреннего органа в любое 
время суток.

Результаты лечения могут быть еще более значительными, 
если одновременно с LI1 шан-ян использовать и LI4 хэ-гу. Она 
характеризуется как точка источник, данного пораженного 
внутреннего органа. Точка L14 хэ-гу относится к командным, то 
есть имеет много особенностей, указывающих, что при воздей
ствии на нее регулируются функции не одного, а нескольких 
внутренних органов, а также и определенных частей тела.

Китайскими медиками подчеркивается, что иглоукалыва
ние в указанной точке показано в любое время суток при лече
нии многих болезней. В частности, ими установлено, что осо
бенно эффективна она при всех поражениях в области головы и 
лица. Поэтому при любом поражении данной локализации 
обязательно одной из основных должна быть выбрана LI4 хэ-гу. 
Это касается не только нарушений чувствительности в области 
лица и всей головы, но и невралгии тройничного нерва, пара
лича мышц лицевого нерва и т.д.

Все эти сведения, которыми охотно поделились с нами ве
дущие профессора китайской национальной медицины, изуча
ющие не только механизм действия рефлексотерапии с исполь



зованием современных достижений науки, по и самые древние 
рецепты чжэньцзю терапии, приведены нами и книге "Древние 
и современные китайские рецеп ты чжэньцзю терапии". Однако 
при этом все профессора единодушно утверждают, что если 
точки LI1 шан-ян и LI4 хэ-гу используются во время макси
мального прохождения ци и сюе по каналу толстой кишки, то 
есть с пяти до семи часов утра, то эффективность лечения при 
их выборе еще выше при многих заболеваниях.

Желудок
Синдром избыточности внутреннего полостного органа фу 

желудок характеризуется неожиданным появлением и очень 
быстрым развитием резких болей в эпигастральной и чревной 
областях. Боли резко усиливаются при пальпации. Обследовать 
такого больного трудно, так как он не позволяет касаться его 
живота. У пациента постоянное ощущение голода, хотя он мно
го ест. У него очень сухой кал. Поэтому, как правило, больной 
жалуется на запоры. Помимо этого, у пациента много и других 
жалоб. Например, многие отмечают повышение температуры 
тела. Лихорадочное состояние часто сопровождается носовыми 
кровотечениями, болями и отечностью в области шеи, зубной 
болью, покраснением десен.

Синдром недостаточности внутреннего полостного органа 
фу желудок  характеризуется нерезкими, почти постоянными 
ноющими болями и ощущением переполнения в верхней и 
средней частях живота. У пациента сухость во рту, головокруже
ние, отеки в области лица. Но помимо данных жалоб, основной 
всегда является постоянно выраженное ощущение pact шра ним 
в животе. У некоторых больных распирание настолько сильное, 
что не дает возможности сосредоточиться пациен ту ни на чем, 
кроме этого ощущения.

Для лечения больных с синдромом избыточноеги желул,ка в 
пятое двоечасие чэнь с семи до девяти часов утра, то ecu. когда 
максимальное количество ци и сюе в канале пораженною внут
реннего органа, иглоукалывание выполняют методом отнятия 
се в точке ST45 ли-дуй. Данную точку вычислили следующим
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образом. Желудок принадлежит первоэлементу земля. Он рож
дает первоэлемент металл. Точкой, принадлежащей данному 
первоэлементу в канале желудка, является ST45 ли-дуй (табли
ца № 8). Таким образом, отнимая у первоэлемента сын, лечат 
больных с синдромом избыточности первоэлемента мать пора
женного внутреннего органа.

Так как жизненная энергия ци и жидкости сюе с девяти до 
одиннадцати часов утра переходят в канал селезенки, то в кана
ле желудка в это время их количество резко уменьшается. По
этому при синдроме недостаточности данного внутреннего ор
гана в шестое двоечасие сы  с девяти до одиннадцати часов утра 
в точке первоэлемента мать иглоукалывание выполняется ме
тодом добавления бу. Вычисляют данную точку следующим об
разом.

Желудок принадлежит первоэлементу земля. Он рожден 
первоэлементом огонь. К данному первоэлементу на канале же
лудка относится точка ST41 цзе-еи. Иглоукалывание, полынно- 
сигаретное прогревание, прижигание конусами, магнитные 
банки в указанной точке оказываются наиболее эффективны
ми в шестое двоечасие сы  с девяти до одиннадцати часов. Воз
действие в точке ST41 цзе-си выполняется по принципу: "При 
синдроме недостаточности нужно добавить в точке первоэле
мента мать".

Если больной поступил на лечение в другое время, а также в 
случаях, когда нельзя четко дифференцировать, является ли 
поражение синдромом недостаточности или избыточности, 
нужно использовать точку первоэлемент  ST36 цзу-сань-ли. Эта 
точка относится к первоэлементу земля, которому принадлежит 
и желудок. Необходима также и точка источник канала пора
женного внутреннего органа. Ею на канале желудка является 
ST42 чун-ян. Данные две точки часто выбирают в один сеанс 
при многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Точка ST36 цзу-сань-ли имеет много характеристик команд
ной точки, поэтому ее можно использовать для эффективного 
лечения и профилактики не только заболеваний желудка, под
желудочной железы и селезенки, но и при поражениях других
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внутренних органов. Учитывая, что время максимального коли
чества жизненной энергии ци и жидкостей сюе и данном канале 
является удобным для врача и нациста, гак как оно дневное, 
точка может быть выбрана в пятое двоечасие с семи до девяти 
часов утра. В таком случае эффективность лечения повышается.

В учебных пособиях по чжэньцзю терапии также подчерки
вается, что эти две точки могут быть выбраны в качестве основ
ных, если больной поступил на лечение в двоечасие максималь
ного количества жизненной энергии ци и жидкостей сюе в ка
нале желудка. Для данных точек это условие не является обяза
тельным, так как воздействие в них высокоэффективно в любое 
время суток. Тем не менее, в учебных пособиях по методу отк
рытых точек указывается, что в указанные часы можно достичь 
наилучшего результата.

В своей клинической практике приглашаем больных, стра
дающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, именно 
к сем и-восьми часам утра. Используя точки канала желудка 
ST36 цзу-сань-ли и ST42 чун-ян, достигаем хорошего результа
та не только при лечении всех расстройств пищеварения, но и в 
методике понижения избыточного веса. Учитывая, что лиц, же
лаю ти х  похудеть без соблюдения особой диеты, очень много, 
эти точки вполне могут быть использованы более широко все
ми иглотерапевтами.

При этом их обязательно сочетаем с точками, воздействие 
на которые вызывает четкий мочегонный эффект. В таких слу
чаях вес пациента уменьшается более быстро. Время проведе
ния иглоукалывания и других методов воздействия во всех ука
занных точках канала желудка является удобным не только для 
стационарного, но и для амбулаторного лечения больных. 
Именно поэтому вторая методика второго способа метода отк
рытых точек может быть широко использована в терапии всех 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также и у всех 
лиц, желающих избавиться от избыточного веса.

Воздействие в других точках капала желудка и селезенки, 
продиктованное необходимостью их выбора при расстройствах 
пищеварения, значительно усиливается, если вначале исполь
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зованы одна или несколько из указанных четырех точек. Игло
укалывание или другое воздействие в таком случае вначале вы
полняется по второй методике второго способа метода откры
тых точек, а только затем — в выбранных для лечения того забо
левания, с которым больной поступил, точках.

Селезенка
Синдром избыточности паренхиматозного внутреннего ор

гана цзан сел езенка , в понятие которого включена и подж елудоч
ная ж елеза, характеризуется ощущением переполнения в живо
те, урчанием в нем, запорами. У многих больных живот вспу
чен. Как правило, ощущение распирания в эпигастральной об
ласти сопровождается сильными болями, поэтому пациент не 
разрешает касаться его живота. Он подчеркивает, что болевой 
синдром при прикосновении к животу усиливается. Обычно 
все эти симптомы сопровождаются еще и ощущением тяжести 
во всем теле. Пациент с трудом поворачивается в постели. Мно
гие больные жалуются на головные боли, нарушения мочеис
пускания.

Синдром недостаточности органа цзан селезенка характеризу
ется наличием скрытых постоянных болей в подложечной облас
ти. Необходимо отметить, что часто этот болевой синдром не ог
раничивается только подложечной областью. Пациент жалуется, 
что боли распространяются по всему животу. Так как болевой 
синдром уменьшается при пальпации, больной хорошо реаги
рует на слабое прикосновение и на тепловое воздействие. Более 
того, он всегда предпочитает остальным методам лечения такие 
процедуры, как легкий массаж, полынно-сигаретное прогрева
ние, прижигание конусами через прокладку имбиря.

В связи с тем, что в наших условиях имбирь не всегда оказы
вается в аптечке у иглотерапевта, можно прокладку делать так
же и из соли или из чеснока. В таком случае выбирается боль
шая или средняя долька чеснока и нарезается в виде плоских 
пластинок. Если используется соль, то она насыпается тоже и 
виде небольшой плоской пластинки, чтобы на нее было удобно 
поставить и поджечь конус. Поэтому необходимо учитывать,
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что, согласно канонам китайской национальной медицины, 
при синдроме недостаточности селезенки прокладка из имби
ря, соли или чеснока на коже больного при прижигании кону
сами обязательно должна быть.

Эффективно при синдроме недостаточности селезенки и 
воздействие магнитными банками, легкое поколачинапис мпо- 
гоостриевым молоточком. Более того, пациенту прилгни псе 
эти воздействия, так как они сопровождаются уменьшением 
болей. Для синдрома недостаточности данною паренхиматоз
ного внутреннего органа характерны и жалобы на бессилие во 
всем теле. Почти у всех наблюдаемых при синдроме недоста
точности селезенки бледные покровы лица. Довольно часто от
мечается чрезмерная потливость, рвота, понос.

Многие пациенты при данном синдроме жалуются на ощу
щение похолодания конечностей. Ладони и стопы у этой кате
гории больных не только холодные, но и влажные. У некото
рых больных это настолько выражено, что при прикосновении 
к ладоням и стопам больного у врача создается впечатление, 
что с них сейчас потечет ледяная вода. В своей клинической 
практике наблюдали несколько таких больных. У всех пациен
тов в подобных случаях четко определялась недостаточность 
селезенки.

Чтобы получить максимальный эффект проводимого лече
ния по второй методике второго способа открытых точек, игло
укалывание у больных с синдромом избыточности данного 
внутреннего органа должно выполняться методом отнятии се в 
двоечасие шестой земной ветви сы  с девяти до одиннадцати ча
сов утра. В это время в канале селезенки максимум жизненной 
энергии ци и жидкостей сюе. Вычисляем необходимую для воз
действия точку следующим образом.

Селезенка относится к первоэлементу зелии. 1очка Sl\S 
шан-цю, как следует из таблицы № 7, относится к первоэле
менту металл, рожденному первоэлементом жмля. И данное 
двоечасие необходимо сильное воздействие в точке первоэле
мента сын, чтобы укрепить мать. Иглотерапевт, таким образом, 
укрепляет, оздоравливает пораженный внутренний орган. Эго и



приводит к более быстрому уменьшению симптоматики боль
ного и его выздоравливанию.

Жизненная энергия ци и жидкости сюе с одиннадцати до 
тринадцати часов седьмой земной ветви у_ в максимальном ко
личестве находятся уже в канале сердца, куда они перешли из 
канала селезенки. Слабое воздействие методом добавления бу 
необходимо выполнять в точке первоэлемента мать. При этом 
укрепляем первоэлемент сын, к которому относится поражен
ный внутренний орган. Точку находим следующим образом.

По связи пяти стихий первоэлемент огонь рождает первоэ
лемент земля, к которому относится селезенка. Точкой ушу2 ка
нала селезенки, связанной с первоэлементом огонь, является 
SP2 да-ду. В данной точке при синдроме недостаточности по
мимо иглоукалывания эффективны слабые приемы точечного 
массажа, прогревание полынными сигарами, прижигание по
лынными конусами, установка магнитных банок, слабое поко
лачивание многоостриевым молоточком.

Если больной поступает на лечение в любое другое время, а 
также и в случаях, когда симптомы заболевания определенно не 
укладываются в схему синдрома недостаточности или избыточ
ности, иглоукалывание и другие методы воздействия особенно 
эффективны в точке первоэлемент пораженного внутреннего 
органа SP3 тай-бай. Это — ушу3 канала селезенки, относящая
ся к первоэлементу земля, которому принадлежит и сам внут
ренний орган. Точка SP3 тай-бай является одновременно и точ
кой источник капала селезенки. Таким образом, данная точка 
имеет очень много характеристик командной точки. Поэтому в 
своей практической работе при всех расстройствах пищеваре
ния, помимо указанных выше точек, наиболее часто выбираем 
именно ее. Данная точка особенно эффективна при заболева
ниях обмена веществ.

Точечный массаж, поколачивание многоостриевым моло
точком, иглоукалывание, полынно-сигаретное прогревание и 
прижигание в точке SP3 тай-бай действительно являются очень 
эффективными в любое время суток. Но особенно часто ис
пользуются все эти виды воздействия в данной точке с девяти
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до одиннадцати часов утра, так как максимум ци и сюе прихо
дится в это время на канал селезенки. 11о’>тому указанные вы
ше иглоукалывание, точечный массаж и другие виды воздей
ствия могут успешно выполняться и данные часы в -пой точке 
при всех заболеваниях селезенки и поджелудочном железы. 
Данную точку особенно часто выбираем в методике похудения 
тучных, малоподвижных пациентов. ( ’ледуст только учитывать, 
что прокол кожи в указанной точке является очень (толстен
ным, о чем пациент должен быть заранее предупрежден.

Сердце
Синдром избыточности паренхиматозного внут реннего ор

гана цзан сердц е характеризуется приступами беспокойного 
состояния, плохо контролируемого самим больным, еильной 
раздражительностью, учащенным сердцебиением, бессонни
цей, ощущением жара в ладонях, болезненностью изы ка. Мно
гие пациенты жалуются также на першение в горле, объясняе
мое сухостью данной области. Эта сухость горла обычно соп 
ровождается небольшим покашливанием. Гак как покашлива
ние назойливое, оно раздражает как самого больного, гак и о к 
ружающих его лиц, усиливая и без того беспокойное состояние 
пациента.

Синдром недостаточности данного внутреннею орыпа ха
рактеризуется незначительными, но постоянными (юными в 
загрудинной области. Пациент непрерывно с.медпг $а своим 
состоянием, у него внутреннее смутное беспокойст во, тренож 
ные мысли. Он не может успокоиться. Fro все время что го гне
тет. Как правило, больной жалуется на учащенное сердцебие
ние, бессонницу, неглубокий сон со сновидениями, забывчи
вость. При осмотре врач отмечает, что у пациента цвет лица 
тусклый, без блеска. При пальпации отмечают слабый бессиль
ный пульс.

Для лечения больных с синдромом избыточности находят 
точку первоэлемента сын, рожденную первоэлементом пора
женного внутреннего органа. С одиннадцати до тринадцати ча
сов дня во время седьмой земной ветви \\ когда в канале пора
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женного внутреннего органа и в данной точке максимум жиз
ненной энергии ци и жидкостей сюе, необходимо выполнить 
сильное воздействие методом отнятия се.

Первоэлемент огонь , к которому относят сердце, рождает 
первоэлемент земля. Точка НТ7 шэнь-мэнь относится к данно
му первоэлементу, что следует из таблицы № 7. Поэтому силь
ное поколачивание многоостриевым молоточком, иглоукалы
вание, кровопускание, выполняемое в указанной точке в двое
часие максимального количества ци и сюе в канале сердца, яв
ляются особенно эффективными при синдроме избыточности 
паренхиматозного внутреннего органа сердце.

При синдроме недостаточности необходимо найти точку 
первоэлемента, рождающего первоэлемент пораженного внут
реннего органа. Первоэлемент дерево  рождает первоэлемент 
огонь , к которому относится сердце. Точкой первоэлемента д е 
р ево  на данном канале является НТ9 шао-чун. С тринадцати до 
пятнадцати часов во время восьмой земной ветви вэй , когда 
жизненная энергия ци и жидкости сюе в максимальном коли
честве находятся уже в канале тонкой кишки, в точке НТ9 шао- 
чун канала сердца выполняют слабое воздействие методом до
бавления бу.

Добавляя первоэлементу мать, укрепляют первоэлемент 
сын, к которому относится пораженный внутренний орган. В 
рассматриевом случае патологический процесс в сердце. Он 
выражается синдромом недостаточности с описанными выше 
симптомами. Точечный массаж, слабое поколачивание много
остриевым молоточком, иглоукалывание, магнитные банки, 
прогревание полынными сигарами и прижигание конусами 
выполняются в данной точке с целью восстановить функции 
сердца. При этом в данной точке в это двоечасие все указанные 
воздействия наиболее эффективны именно при синдроме не
достаточности.

Если больной прибыл на процедуру совершенно в другое вре
мя и в случаях, когда симптомы поражения сердца не создают 
целостной картины недостаточности или избыточности, а предс
тавляют собою сложный синдром, прежде всего, необходимо ис
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пользовать точку первоэлемент НТВ шао-фу пораженного внут
реннего органа. Данная точка принадлежит стихии огонь^ то есть 
тому же самому первоэлементу, к которому относится сердце.

Одной из основных при заболеваниях сердна счи тают и точ
ку источник НТ7 шэнь-мэнь. Китайские клиницисты подчерки
вают, что онаявляется одной из самых часто используемых при 
всех расстройствах психики. Данная точка иключепа нами и в 
наш рецепт особо эффективных точек при лечении неврасте
нии, психастении, шоковых состояний при стрессовых ситуа
циях. Подчеркиваем, что воздействия в точках НТК шао-фу и 
НТ7 шэнь-мэнь результативны в любое время суток и могут 
быть использованы при всех заболеваниях сердца и психики.

Следует только учитывать, что с одиннадцати до тринадца
ти часов дня, когда максимум жизненной энергии ци и жидкос
тей сюе приходится на канал сердца, эффект при воздействии и 
на данные точки особенно высок. Поэтому больного с выше 
указанными расстройствами или специально приглашают на 
лечение в это время, или ему устанавливаются кнопки, микро
иглы, шарики растительного происхождения. Пациенту даются 
четкие рекомендации массировать их в любое время, но в ука
занные часы массаж должен быть особенно интенсивным.

Тонкая кишка
Синдром избыточности полостного внутреннего органа фу 

тонкая кишка характеризуется нарушением пищеварения. Па
циент жалуется на боли в животе, запоры. Помимо расстройств 
пищеварения, у больных много других жалоб. У некоторых из 
них учащенное сердцебиение, сухость во рту. Довольно часто 
при данном синдроме возникают боли и судорожные подерги
вания мышц плеча, предплечья, плечевого пояса, ригидность 
мышц шеи. Некоторые пациенты отмечают боли при мочеис
пускании. В таких случаях у большинства из них мочи мало, в 
ней появляется кровь.

Синдром недостаточности данного внутреннего органа ха 
рактеризуется урчанием и болями в области живота, поносом. У 
части пациентов затрудненные повороты головы из-за болей и
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области шеи. Больные отмечают уменьшение количества мочи. 
Многие из них жалуются, что моча при мочеиспускании выте
кает в виде маленькой бессильной струйки. Мочеиспускание у 
данной категории больных чаще всего очень болезненное.

Для лечения пациентов с синдромом избыточности необхо
димо найти точку первоэлемента сын пораженного внутренне
го органа. Ее рассчитывают следующим образом. Тонкая кишка 
относится к первоэлементу огонь. Он рождает первоэлемент 
земля . Данной стихии на канале тонкой кишки принадлежит 
ушу5 — точка SI8 сяо-хай, что следует из таблицы № 8. В двоеча
сие восьмой: земной ветви вэй  с тринадцати до пятнадцати ча
сов, когда максимальное количество пи и сюе приходится на 
канат тонкой кишки, в точке SI8 сяо-хай выполняют сильное 
воздействие методом отнятия се.

Лечение пациентов с синдромом недостаточности осущес
твляется во время девятой земной ветви шэнь с пятнадцати до 
семнадцати часов. Чтобы укрепить пораженный внутренний 
орган, выполняют слабое воздействие методом добавления бу в 
точке первоэлемента мать. Жизненная энергия ци и жидкости 
сюе из канала тонкой кишки в это двоечасие перешли уже в ка
нал мочевого пузыря. Поэтому в канале тонкой кишки они уже 
в резко уменьшенном количестве.

Точку первоэлемента мать вычисляем следующим образом: 
первоэлемент дерево рождает первоэлемент огонь, к которому 
относится тонкая кишка. Первоэлементу дерево  на канале 
тонкой кишки принадлежит точка S13 хоу-си. Добавляя пер
воэлементу мать, укрепляют первоэлемент сын, то есть регу
лируют деятельность пораженной тонкой кишки при синдро
ме недостаточности.

Если больной прибыл на лечение в иные часы и в случаях, 
когда симптомы заболевания не полностью соответствуют 
синдрому недостаточности или избыточности тонкой кишки, 
необходимо воздействовать в точке первоэлемент ST5 ян-гу и в 
точке источник SI4 вань-гу канала пораженного внутреннего 
органа. Их выбирают в качестве основных для лечения всех, н 
том числе и очень сложных, заболеваний топкой кишки.
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Кроме того, SI5 ян-ry и SI4 вань-гу являются высокоэффек
тивными при всех психических расстройствах, а также и при 
неврастении в любое время суток. Однако, к;)к и во всех ос
тальных случаях, следует подчеркнуть, что в двоечасие ю й, то 
есть с тринадцати до пятнадцати часов, но^действия ни данные 
две точки особенно эффективны, так как максимум жизненной 
энергии в данное время приходится на капал топкой кишки. 
Ввиду того, что время является очень удобным для проведения 
процедуры, иглоукалывание по возможности следует выпол
нять именно в указанные часы, когда эффект1 проводимого ле
чения любой патологии тонкой кишки самый выраженный.

Мочевой пузырь
Синдром избыточности полостного внутреннего органа фу 

мочевой пузырь характеризуется расстройством мочеиспуска
ния. В основном эти нарушения сводятся к тому, что мочеис
пускание становится учащенным и очень болезненным. Одна
ко количество мочи каждый раз небольшое. Кроме того, боль
ные обычно жалуются на резкие позывы мочеиспускания. При 
синдроме избыточности данного внутреннего органа почти у 
всех пациентов наблюдаются головные боли, ригидность 
мышц шеи, боли в спине, спастическое состояние мышц ниж
них конечностей. Одной из основных жалоб пациента являет
ся и ощущение жара во всем теле, ломота в пояснице.

При синдроме недостаточности мочевого пузыря основной 
жалобой пациента является расстройство мочеиспускания. Как 
и при синдроме избыточности, при данном поражении уча
щенное мочеиспускание. При этом, как правило, у больного 
много мочи. Довольно часто наблюдается и ночное недержание 
мочи. Помимо расстройств мочеиспускания, многие больные 
отмечают неприятные ощущения ломоты и неловкости в об
ласти поясницы. При данной патологии характерно бессилие 
во всем теле, в том числе и в конечностях. Тело языка бледное, 
налет на нем белый.

Для лечения пациентов с синдромом избыточности нсобхо 
димо определить точку, относящуюся к первоэлементу сын.



Мочевой пузырь принадлежит первоэлементу вода . Первоэле
мент вода  рождает первоэлемент дер ево , к которому в канале 
пораженного внутреннего органа относится точка BL65 шу-гу. 
Принадлежность точки данному первоэлементу находим по 
таблице № 8. В двоечасие девятой земной ветви шэнь с пятнад
цати до семнадцати часов в канале мочевого пузыря максимум 
жизненной энергии ци и жидкостей сюе.

Если в данное двоечасие в точке первоэлемента сын выпол
нять сильное воздействие методом отнятия се, проявляется ле
чебный эффект пораженного внутреннего органа, который от
носится к первоэлементу мать. Интенсивный точечный мас
саж, сильное поколачивание многоостриевым молоточком, иг
лоукалывание, кровопускание особенно эффективны в это 
время, то есть с пятнадцати до семнадцати часов, при синдроме 
избыточности мочевого пузыря.

Лечение больных с синдромом недостаточности выполняет
ся в десятое двоечасие ю  с семнадцати до девятнадцати часов, 
когда максимум жизненной энергии ци и жидкостей сюе уже в 
канале почек. В точке первоэлемента мать пораженного внут
реннего органа нужно добавить, что и осуществляется слабым 
воздействием методом добавления бу. Данную точку вычисля
ют следующим образом.

Мочевой пузырь относится к первоэлементу вода. Первоэ
лемент металл рождает первоэлемент вода. Точкой первоэле
мента металл на канале мочевого пузыря является BL67 чжи- 
инь. Иглоукалывание, слабое поколачивание многоостриевым 
молоточком, тепловое воздействие сигарами или конусами, вы
полняемые в данной точке, необходимы при всех жалобах боль
ного, появляющихся при синдроме недостаточности мочевого 
пузыря. Эффективно и применение магнитных банок.

Иногда симптомы поражения мочевого пузыря многообраз
ны. Возникающие при этом патологические процессы могут 
быть очень сложными. Они никак не укладываются в рамки 
синдрома недостаточности или избыточности. Кроме того, и 
случаях, когда больной прибыл на лечение в другое время, а не 
в указанные часы, особенно эффективными являются точка



первоэлемент BL66 цзу-тун-гу и точка источник BL64 цзин-гу 
канала мочевого пузыря.

Данные две точки успешно используются при всех патоло
гических процессах этого внутреннего органа в любое время су
ток. Но и при острых, и при хронических процессах мочевого 
пузыря иглоукалывание особенно эффективно в часы макси
мального прохождения ци и сюе по каналу пораженного внут
реннего органа и в данных точках, то ест ь с пятнадцати до сем
надцати часов. Тем более что указанное время является днев
ным, удобным для проведения процедуры не только в стацио
нарных, но и в амбулаторных условиях.

Почки
Для синдрома избыточности внутреннего паренхиматозно

го органа цзан почки характерны нарушения мочеиспускания, 
выражающиеся, прежде всего, резким уменьшением количест
ва мочи. У большинства больных при данной патологии возни 
кают отеки. Пациенты часто жалуются на резкую болезнен
ность пальцев нижних конечностей. Многие при пом пораже
нии отмечают боли в области подошв стоп, влияющие па по
ходку. Для некоторых пациентов, особенно дет ей, при синдро
ме избыточности почек характерны судороги.

При синдроме недостаточности данного внутреннего орга
на возни кают такие симптомы, как устал ость, вялость, одышка, 
удушье, усиленное потовыделение, плохое отхождеиие мочи. 
Многие больные отмечают общее бессилие. У некоторых паци
ентов непроизвольное мочеиспускание, ночное недержание 
мочи. Довольно часто появляются жалобы па ломот у в поясни 
це, в нижних конечностях. Отдельные больные жалуются на 
назойливый кашель с малым количеством плохо отделяемой 
мокроты, прожилками крови в ней.

При лечении больных с синдромом избыточности исполь
зуют метод отнятия се в точке первоэлемент а сын в двоечасие /о 
с семнадцати до девятнадцати часов, когда жизненная энергия 
пи и жидкости сюе в максимальном количестве находятся « к а 
нале почек. Данный внутренний орган относится к периоэле-
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менту вода. Он рождает первоэлемент дерево. В канале почек к 
первоэлементу дерево относится ушу, — точка KI1 юн-цюань, 
что следует из таблицы № 7. Все точки у п ^  иньских каналов 
начинают свой отсчет с первоэлемента дерево. Отнимая у пер
воэлемента сын, укрепляют первоэлемент мать, то есть лечат 
синдром избыточности пораженного внутреннего органа.

При синдроме недостаточности иглоукалывание или другой 
вид воздействия должен выполняться в одиннадцатое двосча- 
сие сюй  с девятнадцати часов вечера до двадцати одного часа. В 
это время жизненная энергия ци и жидкости сюе находятся в 
максимальном количестве уже в канале перикарда. Нужен ме
тод добавления бу в точке первоэлемента мать канала поражен
ного внутреннего органа, чтобы оздоровить или полностью вы
лечить его. Вычисляем необходимую д л я  иглоукалывания или 
другого воздействия точку.

Почки относятся к первоэлементу вода. Первоэлемент м е- 
талл рождает первоэлемент вода. Точкой рождающего первоэ
лемента на канале почек является K.I7 фу-лю. В ней и выполня
ется слабое поколачивание многоостриевым молоточком, иг
лоукалывание. Практический опыт показывает, что очень эф
фективными при данной патологии являются полынно-сига
ретное прогревание и прижигание конусами. В последние годы 
в Китае при данной пап ологии широко используются также и 
магнитные банки. Это укрепляет почки, способствуя их выздо
равливанию.

Время воздействия в данной точке позднее, поэтому обыч
но точка рисуется нами на обеих нижних конечностях больно
го. Пациенту предлагается дома с семи до восьми вечера само
му проводить полынно-сигаретное прогревание этой области 
на обеих голенях. Результат лечения выше, если в данной точке 
установлены кнопки или микроиглы. Перед прогреванием 
больной должен несколько раз энергично массировать отме
ченные врачом точки. При инструктировании больного необ
ходимо предупредить его, чтобы ни в коем случае он не приб
лижал полынную сигару слишком близко к точке, так как нахо-. 
дящаяся под пластырем игла так же, как и кожный покров вок-
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руг точки, может слишком перегреться. Необходимо в любом 
случае избегать ожога.

Если поражение данного внутреннего органа не совсем чет
ко соответствует синдрому избыточности пни недостаточности, 
а также и в случаях, когда больной прибыл не в указанные ча
сы, для лечения успешно могут быть выбраны точки К И0 инь- 
гу и KI3 тай-си. Первая является точкой перш*немепш, а вторая — 
точкой источник канала почек. Данные точки эффективны при 
всех заболеваниях почек в любое время суток.

Следует подчеркнуть, что воздействие в точках КПП ппь~гу 
и КТ3 тай-си еще более результативно, если больной поступает 
на лечение с семнадцати до девятнадцати часов. Поэтому ос
лабленным пациентам с хроническим заболеванием почек осо
бенно рекомендуем выполнять иглоукалывание н поиыпно си
гаретное прогревание именно в эти часы в данных двух точках, 
если больной находится па стационарном лечении. И амбула
торных условиях больному устанавливаются мнкронглы и иг
лы-кнопки. Ему дается инструкция проводит ь массаж .манных 
точек и прогревание полынными сигарами. ’Ото спелус г выпол
нять с пяти до семи часов вечера.

Перикард
Для синдрома избыточности перикарда характерны боли в 

области сердца, неприятные ощущения в левой части i рудной 
клетки, учащенное сердцебиение. У многих больных наблюда
ется усиленная жажда, особенно при лихорадочных состояни
ях. Но это не обязательно. У части из них при синдроме избы 
точности она отмечена и при нормальной температуре тела. 
Пациенты жалуются на постоянное покраснение i паз. Воспа
лительные процессы наблюдаются нередко и в области подмы 
шечной впадины. При этом чаще всею они сопровождаются 
резко выраженной болезненностью, ограничивающей движе
ние верхней конечности.

Синдром недостаточности перикарда характеризуется непри
ятными ощущениями в области сердца, не резко выраженными 
болями в левой части грудной клетки. Характерным признаком



данного синдрома является отсутствие потовыделения при ли
хорадочных состояниях. Это — отличительная черта данной па
тологии перикарда. У многих пациентов при синдроме недоста
точности часто отмечается беспричинный смех или беспрерыв
ный плач.

Лечение больных с синдромом избыточности осуществляет
ся в двоечасие одиннадцатой земной ветви сюй  с девятнадцати 
часов вечера до двадцати одного часа. В это время максималь
ное количество жизненной энергии ци и жидкостей сюе нахо
дится в канале перикарда. Необходимо сильное воздействие 
методом отнятия се в точке первоэлемента сын. Точку вычисля
ют следующим образом. Перикард относят к первоэлементу 
огонь, который рождает первоэлемент земля. Точкой данного 
первоэлемента в канале перикарда является РС7 да-лин, что 
следует из таблицы № 7.

При синдроме недостаточности в двоечасие двенадцатой 
земной ветви хай с двадцати одного до двадцати трех часов но
чи должно выполняться слабое воздействие методом добавле
ния бу в точке первоэлемента мать канала пораженного внут
реннего органа. Это обусловлено тем, что жизненная энергия 
ци и жидкости сюе уже перешли в канал трех частей туловища. 
Следовательно, в канале перикарда в это время количество их 
значительно уменьшилось. Первоэлемент огонь , которому при
надлежи'!' пораженный внутренний орган, рождается первоэле
ментом дерево. К нему на канале перикарда относят точку РС9 
чжун-чун.

Проведение лечения в амбулаторных и стационарных усло
виях неудобно, так как время прохождения ци и сюе по каналам 
перикарда и трех частей туловища является поздним. Обычно 
данной категории больных устанавливаем микроиглы или иг
лы-кнопки. Каждый пациент массирует точки в течение дня, 
усиливая массаж в указанные методикой лечения синдрома 
недостаточности или избыточности часы. В точке РС7 да-лин 
микроиглы массируются с девятнадцати до двадцати одного ча
са вечера самим больным, так как это время является подходя
щим почти для всех пациентов. В точке РС9 чжун-чун обычно



нами устанавливаются микроиглы с рекомендацией массиро
вать их с двадцати одного до двадца ти трех часов вечера.

Если симптомы заболевания определенно не укладываются 
в синдром избыточности или недостаточности, необходимо ис
пользовать точку первоэлемент PCX лао туп. Она принадлежит 
первоэлементу огонь, к которому относится и пораженный 
внутренний орган. Необходима и точка источник 14 7 да-лин. 
Обе точки являются высокоэффективными при многих заболе
ваниях перикарда, а главное — могут быть использованы 15 лю
бое время суток.

Таким образом, точка РС7 да-лин является основной не 
только при синдроме избыточности, когда она используется 
особенно эффективно в определенное двоечасие, то сеть с де
вятнадцати до двадцати одного часа. Но она может быть выбра
на при всех остальных поражениях перикарда в любое время, 
так как в данном случае используется совсем иная ее характе
ристика в качестве командной точки. Но обязательно следует 
иметь в виду, что с девятнадцати до двадцати одного часа воз
действие на данные две точки особенно эффективно при всех 
заболеваниях перикарда.

Три части туловища
Для синдрома избыточности трех частей туловища харак

терны ощущения распирания в животе, тошнота, рвота, изжо
га. Почти все больные при данном поражении жалуются на 
шум и звон в ушах. У некоторых пациентов появляются боли в 
области шеи. У многих из них отмечены ригидность мышц шеи, 
головные боли. Все перечисленные выше жалобы, возникаю
щие при синдроме избыточности, влияют на настроение боль
ного. Как правило, оно постоянно плохое. У некоторых паци
ентов иногда возникает икота.

Синдром недостаточности трех частей туловища характерп 
зуется ощущениями распирания и напряжения в мышцах, ко 
же, подкожной клетчатке. Они становятся отечными. Все дин 
жения пациента затруднены. У больных обычно наблюла юте-я 
головокружения, слабость во всем теле, бессилие. Пащп пг
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предпочитает оставаться в постели. У него резко снижена рабо
тоспособность. Все это влияет на настроение больного. Оно то
же обычно плохое.

Для лечения больных с синдромом избыточности иглоука
лывание методом отнятия се должно выполняться во время 
двенадцатой земной ветви хай с двадцати одного до двадцати 
трех часов ночи. В это время в канале трех частей туловища 
максимальное количество жизненной энергии ци и жидкостей 
сюе. Чтобы воздействовать на них, должна использоваться точ
ка первоэлемента, рожденного первоэлементом пораженного 
внутреннего органа. Три части туловища относятся к первоэле
менту огонь. Он рождает первоэлемент земля. В канале трех час
тей туловища первоэлементу земля принадлежит точка ТЕЮ 
тянь-цзин (табл. № 8).

Для лечения больных с синдромом недостаточности иглоу
калывание или другой вид воздействия выполняется в точке 
первоэлемента мать пораженного внутреннего органа. Три час
ти туловища принадлежат первоэлементу огонь. Он рожден пер
воэлементом дерево, выступающим в данном случае как мать.
К первоэлементу дерево в канале трех частей туловища относят 
точку ТЕЗ чжун-чжу. В ней должно вы полняться слабое воздей
ствие методом добавления бу во время первой земной ветви изы 
с двадцати трех до одного часа ночи, когда жизненная энергия 
ци и жидкости сюе перешли в канал желчного пузыря. Добав
ляя первоэлементу мать, воздействуем на пораженный внут
ренний орган первоэлемента сын.

Так как время двенадцатой земной ветви хай и первой земной 
ветви изы я  влястся неудобны м и для врача, и для пациента, в ука
занные точки вводим микроиглы, заклеивая их лейкопластырем. 
Пациент массирует иглы в необходимое время, только когда он 
работает в ночную смену. Если больной рано ложится спать, то он 
обязательно выполняет массаж точек днем и перед сном, то есть 
когда жизненная энергия ци и жидкости сюе еще не в максималь
ном количестве в канале пораженного внутреннего органа.

В таком случае метод открытых точек по второму способу < 
его не может быть использован в полной мере. Обычно все

Л. М . К ГIИ М F Н КО, Гу 1. Ь . К Л И М Е11 КО МЕТОД ОТКРЫТЫХ ТОЧЕК Ч Ж Э НЬЦЗЮ ТЕРАПИИ

. 222



больные в данные часы спят. Больному советуем чаще менять 
положение тела во время сна, чтобы происходил хоти бы лег
кий массаж введенных игл. Обращаем особое внимание врачей 
на то, что это лишь в какой-го мере может соответствовать 
данному способу метода открытых точек.

Объясняется же невозможность использования данной ме
тодики второго способа открытых точек ночной циркуляцией 
жизненной энергии ци и жидкостей сюе по каналу трех частей 
туловищам следующего за ним капала желчного пузыря. Когда 
симптомы заболевания не полностью укладываются в синдром 
избыточности или недостаточности, должны быть использова
ны точки ТЕ6 чжи-гоу и ТЕ4 ян-чи. Первая является точкой 
первоэлемент , так как она принадлежит стихии огонь, к которой 
относится пораженный внутренний орган, а вторая — точкой 
источник канала трех частей туловища.

Высокая эффективность обеих точек установлена клини
ческим опытом китайских врачей. А главное — они могут быть 
использованы в любое время суток. Данные точки часто выби
раем в методике нормализации обмена веществ, особенно у 
тучных пациентов, которые по какой-то причине ограничива
ют себя в физических упражнениях. Обычно они предпочитают 
малоподвижный образ жизни. Именно у такой категории боль
ных и нужны указанные выше точки.

Желчный пузырь
Синдром избыточности полостного внутреннего органа 

желчный пузырь характеризуется болями в области подреберий, 
рвотой горькой жидкостью, горечью во рту. Почти все пациен
ты жалуются на головную боль, особенно в височной ее ч аст , 
шум в ушах, ощущение тяжести и звон в голове. Помимо >того, 
многие пациенты отмечают боли в областях тазобедренного и 
коленного суставов, наружной стороны голени, тыльной пове 
рхности стопы.

Синдром недостаточности полостного внутреннего органа 
желчный пузырь характеризуется головокружениями, ощуще
нием тяжести в голове. Многие больные жалую тся на онемение



или незначительные боли в различных областях нижних конеч
ностей. Пациент беспокоен, недоволен всем окружающим. 
Настроение у него постоянно меняется, но почти всегда боль
ной остается угрюмым, неразговорчивым. Он становится мало- 
контактным. Работоспособность его резко снижается.

Для лечения больных с синдромом избыточности в первое 
двоечасие изы с двадцати трех до одного часа ночи, когда в ка
нале желчного пузыря максимум жизненной энергии ци и 
жидкостей сюе, в точке первоэлемента сын пораженного внут
реннего органа должно выполняться воздействие методом от
нятия се. Желчный пузырь относится к первоэлементу дерево, 
который рождает первоэлемент огонь. К указанному первоэле
менту в канале желчного пузыря относится точка GB38 ян-фу 
(табл. № 8). При синдроме избыточности в это двоечасие, от
нимая у первоэлемента сын, укрепляют первоэлемент мать, то 
есть воздействуют непосредственно на пораженный внутрен
ний орган.

Больным с синдромом недостаточности желчного пузыря 
во второе двоечасие чоу, которое продолжается с одного часа 
до трех часов ночи, лечение необходимо выполнять в точке 
первоэлемента мать пораженного внутреннего органа. Желч
ный пузырь относится к первоэлементу дер ево , который рож
дается первоэлементом вода. К нему относится точка GB43 ся- 
си, что следует из таблицы № 8. В этой точке должно было бы 
выполняться слабое воздействие методом добавления бу в двое
часие, когда жизненная энергия ци и жидкости сюе перешли и 
канал печени. Добавляя первоэлементу мать, укрепляем пер
воэлемент сын, к которому относится пораженный внутрен
ний орган.

Так как время обоих двоечасий является неудобным для 
врача и пациента, поэтому в зависимости от синдрома пораже
ния, устанавливаем микроиглы в точку GB38 ян-фу или в точку 
GB43 ся-си. Пациент сам массирует их в указанные часы, если 
он работает в ночную смену. Остальным больным рекомендуем 
по возможности чаще менять положение тела во время сна и 
обязательно выполнять массаж данных точек, в которые уста
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новлены иглы-кнопки и микроиглы, не только в течение дня, 
но и обязательно перед сном.

Степень массирующих движений должна быть различной в 
зависимости от синдрома поражения желчного пузыря. При 
синдроме недостаточности следует использовать слабые прие
мы точечного массажа. Он должен быть менее продолжителен и 
по времени. При синдроме избыточности используются более 
сильные приемы массажа. Длительность проведения точечного 
массажа должна быть увеличенной. Поэтому врач лично дол
жен показать каждому больному, как следует проводить массаж 
в каждой из указанных точек.

В случаях, когда заболевание не является четко обозначен
ным синдромом избыточности или недостаточности, необхо
димо использовать точки GB41 цзу-линь-ци и GB40 цю-сюй. 
Первая является точкой первоэлемент, так как она принадле
жит первоэлементу дерево, к которому относится и желчный 
пузырь. Вторая — точка источник в канале этого внутреннего 
органа. Отмечена высокая эффективность при воздействии в 
данных точках при всех заболеваниях желчного пузыря. Но 
главное, что иглоукалывание и любой другой вид воздействия 
может быть выполнен в любое, удобное для врача и для больно
го, время.

Печень
При синдроме избыточности паренхиматозного внутренне

го органа цзан печень пациент жалуется на боли в области груди. 
Часто боли настолько интенсивные, что пациент даже не мо
жет глубоко вдохнуть воздух. Его дыхание поверхностное. У 
многих больных наблюдаются тошнота, рвота, ощущения рас
пирания в подложечной области и в подреберьях. Женщины 
жалуется на постоянные, хотя и незначительные боли в пижпей 
части живота. Как правило, у многих пациентов отмечаются 
покраснения конъюнктивы глаз, головные боли.

Синдром недостаточности данного внутреннего органа ха
рактеризуется забывчивостью, бессонницей, раздражитель
ностью, головокружениями, ощущением онемения различных



отделов рук и ног. У многих больных резко ограничена подвиж
ность не только всех четырех конечностей, но даже и туловища. 
У женщин нарушается менструальный цикл. Самой главной 
жалобой пациента является всегда плохое настроение. Он мра
чен, неразговорчив. Ему неприятно общение с людьми.

Для лечения больных с синдромом избыточности печени 
сильное воздействие методом отнятия се должно выполняться 
во второе двоечасие чоу с одного часа до трех часов ночи в точ
ке первоэлемента, рожденного первоэлементом пораженного 
внутреннего органа. Печень относится к первоэлементу дерево. 
Он рождает первоэлемент огонь. Точкой первоэлемента огонь в 
канале печени является LR2 син-цзяиь (табл. № 7). Отнимая у 
первоэлемента сын, оздоравливаем:, укрепляем первоэлемент 
мать, которому принадлежит печень. Оно должно выполняться 
в двоечасие максимального прохождения ци и сюе по каналу 
пораженного внутреннего органа.

Лечение больных с синдромом недостаточности печени пре
дусматривает слабое воздействие методом добавления бу в 
третье двоечасие инь в точке первоэлемента мать. Печень отно
сится к  первоэлементу дерево , рожденному первоэлементом во
да. Точкой, относящейся к данному первоэлементу, является 
LR8 цюй-цюань. Это следует из таблицы № 7. Практикующий 
врач должен помнить, что согласно второй методике второго 
способа метода открытых точек для оздоровления первоэле
мента сын необходимо воздействовать па первоэлемент мать в 
определенное время.

Данное положение очень важное. Оно выполняется в двое
часие, когда жизненная энергия ци и жидкости сюе перешли в 
следующий канал, то есть в канал легких. Это время с трех до 
пяти часов утра. Время прохождения ци и сюе в каналах печени 
и легких является ночным, то есть неудобным для врача и па
циента, поэтому в зависимости от синдрома поражения в точке 
LR2 син-цзянь или в точке LR8 цюй-цюань устанавливаем 
микроиглы, иглы-кнопки. Больной массирует их самостоятель
но в указанное время. Это рекомендуем лицам, работающим в 
ночные смены. Оно выполняется ими в те двоечасия, которые
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ему называет врач. Остальным больным необходимо выполнять 
массаж данных точек в течение дня, увеличивая его интенсив
ность перед сном.

Если у больного четко установлен сш 1дром i юдостаточности 
или избыточности, то лучше всего было бы воздействовать на 
иглы соответственно времени. Поэтому больным можно сове
товать проснуться по будильнику и обязательно выполнить 
массаж всех точек, в которых введены иглы кнопки. Но это 
можно рекомендовать лишь тем, кто ли ко засыпает вновь. Ес
ли больной страдает бессонницей, ему ни и коем случае нельзя 
советовать данный способ лечения. ’Отой категории нацистов 
можно использовать другие, не менее эффективные, способы 
метода открытых точек, предшествующих иглоукалыванию по 
обычному рецепту.

В случаях, когда нет четкой картины синдрома избыточнос
ти или недостаточности, то обязательно используют точки I.RI 
да-дунь и LR3 тай-чун. Первая из них является точкой первоэ
лемент, а вторая — точкой источник: капала печени. воздей
ствовать на них можно в любое время, когда больной обра тил
ся к врачу. Но еще раз подчеркиваем, что и часы прохождения 
жизненной энергии ци и жидкостей сюе по каналу печени, иг
лоукалывание особенно эффективно и в данных т о ч к а х ,  поэто
му больного следует предупредит!>, что он должен как можно 
чаще менять положение тела во время спа после установки 
микроигл и игл-кнопок в данные точки.

С целью запоминания практическим врачом всего изложен 
ного выше, данные использования открытых точек в т о р о й  ме
тодики второго способа наизыФа при синдромах избыточност и 
и недостаточности сведены в соответствующие табмпп.ы (табл. 
№ 9, 10).

Как следует из приведенных выше таблиц, при синдроме 
недостаточности точечный массаж, слабое иоколачпвапие мпо- 
гоостриевым молоточком, иглоукалывание, нодынпо сигарет
ное прогревание и прижигание полынными с тарами методом 
добавления бу следует выполнять в двоечасие, когда жизненная 
энергия ци и жидкости сюе в максимальном количестве уже пс-
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Таблица № 9
Время лечения синдрома 

недостаточности методом добавления бу

Канал, 
его номер

Точка первоэлемента 
"мать'' Первоэлемент Часы

легких (1) LU9 тай-юань Земля 5 - 7
толстой
кишки (2)

LI11 цюй-чи Земля 7 - 9

желудка (3) ST41 цзе-си Огонь 9 - И
селезенки (4) SP2 да-ду Огонь 1 1 - 1 3
сердца (5) НТ9 шао-чун Дерево 13 - 15

тонкой кишки (6) SI3 хоу-си Дерево 15 - 17
мочевого
пузыря (7) BL67 чжи-инь Металл 17 - 19

почкек (8) KI7 фу-лю Металл 19 - 21
перикарда (9) РС9 чжун-чун Дерево 21 - 23
трех частей 
туловища (10) ТЕЗ чжун-чжу Дерево 23 - 1

желчного
пузыря (П )

GB43 ся-си Вода 1 - 3

печени (12) LR8 цюй-цюань Вода 3 - 5

решли в следующий канал из канала пораженного внутреннего 
органа. В нем они остались в ограниченном количестве. В та
ком случае должна быть использована точка первоэлемента, 
рождающая первоэлемент, к которому относится этот поражен
ный внутренний орган.

При синдроме избыточности воздействуют методом отнятия 
се, когда жизненная энергия ци и жидкости сюс в максимальном 
количестве в канале пораженного внутреннего органа. Исполь
зуется точка первоэлемента, рожденного первоэлементом, кото
рому он принадлежит. В ней должны выполняться более сильные 
приемы точечного массажа, поколачивание многоостриевым 
молоточком, иглоукалывание, кровопускание, огненная игла.
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Таблица N9 10
Время лечения синдрома 

избыточности методом отнятия се

Канал, 
его номер

Точка первоэлемента 
"сын"

Перно;>.п('момт Часы

легких (1) LG5 чи-цзэ Вода 3 - 5
толстой
кишки (2)

LI2 эр-цзянь Вода 5 - 7

желудка (3) ST45 ли-дуй Металл 7 - 9
селезенки (4) SP5 шан-цю Металл 9 - 1 1
сердца (5) НТ7 шэнь-мэнь Земля 1 1 - 1 3

тонкой кишки (6) SI8 сяо-хай Земля 13 - 15
мочевого
пузыря (7)

BL65 шу-гу Дерево 15 - 17

почкек (8) КП юн-цюань Дерево 17 - 19
перикарда (9) РС7 да-лин Земля 19 - 21
трех частей 
туловища (10) ТЕЮ тянь-цзин Земля 21 - 23

желчного
пузыря (И )

GB38 ян-фу Огонь 23 - 1

печени (12) LR2 син-цзянь Огонь 1 - 3

Третья методика второго способа 
метода открытых точек нацзыфа
Третья методика второго способа метода открытых точек ос 

нована на практическом опыте китайских врачей многих поко
лений. В основе ее заложено учение о полярных силах ипь и ям, 
а также теории взаимосвязей пяти первоэлементов. Чтобы ра 
ционально использовать эту методику, вначале необходимо 
иметь четкую опенку картины патологических процессов, во г- 
никающих при поражении каждого внутреннего органа. Имен
но поэтому теоретическое обоснование всех методик второго 
способа нацзыфа приведено нами именно в данной главе.
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Суть третьей методики данного способа лучше всего понять 
на конкретном примере. Рассмотрим одно из наиболее часто 
встречаемых заболеваний легких — бронхиальную астму. Легкие 
относятся к первоэлементу метали. Для того чтобы оздоровить 
легкие и не допустить более резко выраженного развития пато
логического процесса в данном внутреннем органе, очень важ
но, чтобы была здоровой селезенка, так как она оказывает 
важное влияние на многие функции легких.

Такая зависимость поражения легких от состояния селезен
ки обусловлена связью пяти первоэлементов внутренних орга
нов. Селезенка, относясь к паренхиматозному внутреннему ор
гану, принадлежит первоэлементу земля. По взаимостимулиру
ющей связи пяти стихий первоэлемент зем.ъя рождает первоэ
лемент металл. К этой стихии, как уже указано выше, относит
ся паренхиматозный внутренний орган легкие. Поэтому при 
заболевании легких следует тщательно проверить состояние се
лезенки.

В свою очередь, деятельность селезенки зависит от полно
ценной жизнедеятельности желудка, а его деятельность — от 
четкой и нормальной работы селезенки. Эти два внутренние 
органа находятся в поверхностно-внутренней связи друг с дру
гом. Данная связь двух внутренних органов, один из которых 
относится к паренхиматозным, а второй — к полостным орга
нам, очень важна. Патология обеих внутренних органов, то 
есть селезенки и желудка, относящихся к одному и тому же пер
воэлементу, при возникновении патологических процессов в 
них тоже может существенно отразиться на состоянии легких.

Этим и объясняется то положение, что при лечении легких 
врачи китайской национальной медицины часто используют 
не только точки канала пораженного внутреннего органа, но и 
точки каналов желудка и селезенки. Более того, лечащий врач, 
следуя этим теоретическим обоснованиям подбора необходи
мых точек, может и сам выбирать наиболее эффективные из 
них, расположенных на каналах легких, селезенки, желудка. 
При бронхиальной астме возникающий у пациента назойли- 1 
вый кашель, как правило, сопровождается появлением тягу-
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чей, плохо отделяемой мокроты. Обычно ее много. Обилие 
мокроты усугубляет состояние пациент п является одной из 
основных его жалоб.

Практическим опытом многих поколений китайских меди
ков установлено, что приданной жалобе больного, согласно ос
новным постулатам китайской национальной медицины, сле
дует использовать LU7 ле-цюс, ST40 <|> h i  луп, N1*4 туп- супь. В 
учебных пособиях по чжэньцзю терапии укатывается, что '.л и 
три точки для многих больных являются самими лучшими для 
рассасывания мокроты внутри. Таким образом, благодаря воз
действию в этих трех точках проявляется выраженное умень
шение количества мокроты непосредственно в самом организ
ме больного.

Помимо этого, иглоукалывание, полый но сигаре гное 
прогревание, прижигание конусами, упаковка магнитных 
банок, выполненное в данных трех точках, >ффектпвпо также 
и для выведения наружу тягучей, плохо отделяемой к»й мок
роты, которая еще осталась в организме. Таким образом, одна 
из важных для пациента проблем при лечении бронхиальной 
астмы решается воздействием на данные три гочки сразу е 
двух сторон.

Отличие третьей методики второю способа метода откры
тых точек от второй ее методики легко запомнить. Но второй 
методике второго способа наизыфа лечение .uei кич при синдро
ме недостаточности осуществляется методом добавления бу в 
точке LU9 тай-юань, но лечение в определенное время с пя
ти до семи часов утра. Применяется правило: "Добавим, ма тери, 
чтобы был здоровым сын". С этой целью иглоукалывание вы
полняется в определенное время. При ном подчеркивается, 
что особенно эффективно оно в то двоечасие, когда жизненная 
энергия ци и жидкости сюе переходят из капала пораженного 
внутреннего органа в следующий капал.

При третьей методике второго способа щщшфа  наиболее 
эффективными оказываются точки 1.1)7.ле п.юе, МЧОфзп луп, 
SP4 гун-сунь. Они могут быть задействованы и любое время су
ток: утром, днем, вечером. Это очень важно, так как больному



Л.М.КЛИМЕНКО, М.Б.КЛИМЕНКО МЫ ОД ОТКРЫТЫХ ТОЧЕК ЧЖЭНЬЦЗЮ ТЕРАПИИ

не обязательно приходить на лечение в определенное двоеча
сие. Целесообразность использования именно этих точек кана
лов легких, желудка, селезенки при лечении бронхиальной аст
мы доказана практическим опытом китайских врачей многих 
поколений.

Если внимательно проанализировать характеристики ука
занных трех точек, то оказывается, что все они являются соеди
нительно-переходными, то есть ло-пунктами перечисленных 
трех каналов — легких, желудка, селезенки. Интересно также 
отметить, что внутренние органы желудок и селезенка, отно
сясь к первоэлементу, рождающему первоэлемент пораженно
го внутреннего органа, отвечают за состояние приобретенной 
ци в организме. Следовательно, очень важно, будут ли необхо
димые ресурсы у организма для борьбы с таким сложным забо
леванием, которым является бронхиальная астма.

Как свидетельствует практический опыт, не только при 
бронхиальной астме, но и при любом остром или хроническом 
заболевании легких тоже необходимо выбирать приведенные 
выше три точки. Но это не значит, что врач ограничивается 
только ими. Обычно используются и другие точки канала лег
ких. Одной из самых важных из них как при бронхиальной аст
ме, так и при других патологиях легких является LU1 чжун-фу. 
Это объясняется тем, что она — точка тревоги указанного внут
реннего органа. Следовательно, она необходима при лечении 
всех болезней легких.

Выбор данной точки в любое время суток обусловлен имен
но этой ее характеристикой. Иглоукалывание или любое другое 
воздействие в точке тревоги оказывает мощный лечебный эф
фект при патологии того внутреннего органа, каналу которого 
она принадлежит. При хронической форме бронхиальной аст
мы рекомендуется применять слабое воздействие методом до
бавления бу или среднее воздействие методом полу-бу, полу-се. 
при приступе — се. Этим отличается лечение бронхиальной аст
мы во время приступа и в межприступный периоды ее.

Необходимо помнить, что при хроническом течении брон
хиальной астмы следует использовать не только иглоукалыва



ние, но и прижигание конусами, иолыппо сигаретное прогре
вание. Тепловое воздействие оказывается даже более эффек
тивным по сравнению с иглоукалыванием, особенно у лиц по
жилого возраста. Наши собственные клинические наблюдения 
показывают, что сочетанный метод чж ин.н/по терапии, когда 
иглоукалывание сочетается с тепловым воздействием, благот
ворно влияет и на общее состояние организма больного, повы
шая его сопротивляемость болезнетворным агентам.

Первоэлемент металл, к которому относят легкие и толс
тую кишку, рождает первоэлемент вода е принадлежащими ему 
почками и мочевым пузырем. Клинические наблюдении ки
тайских авторов показывают, что при заболевании легких воз
действие наточки меридианов гючек и мочевою пузыря явля
ется тоже довольно эффективным. Полому точки каналов, 
связанных с данным первоэлементом, также часто неиользуем 
в своей клинической практике как в межпрпеч vnm.iti период, 
так и для снятия приступа бронхиальной астмы.

Очень важно, что точки каналов почек н моченого пузыря 
по третьей методике второго способа открытых ючек лдя лече
ния данного заболевания могут быть выбраны в лю бое время 
суток. Но можно их использовать и в двоечасия максимального 
прохождения ци и сюе по каналам мочевою пузыря и почек, 
так как время является дневным. В таком случае зффскт воз
действия обычно выше. Об этом специально упоминаем 1Деа>, 
так как у некоторых больных лечение бронхиальной асшы в 
данные двоечасия оказывается довольно успешным.

При затяжных хронических заболеваниях jiei кич, в шм чис
ле и бронхиальной астмы, при которых наблюдается сильный 
продолжительный кашель и удушье, необходимо проводить 
воздействие методом добавления бу в точках капала почек. ’ )то 
объясняется тем, что данная патология, как правнин, сопро
вождается возникновением синдрома недоела] очное in почек. 
Чаще других на канале пораженного внутреннего органа ис
пользуются KI3 тай-си, KI2 жань-гу, К16 чжао чай. Целесооб
разность выбора данных точек диктуется многовековым опы
том китайских иглотерапевтов.
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Обязательным при этой форме бронхиальной астмы являет
ся использование точки канала легких LU9 тай-юань. Так как 
патология относится к синдрому недостаточности, то иглоука
лывание должно проводиться методом добавления бу Во всех 
китайских руководствах подчеркивается, что при хронических 
и затяжных заболеваниях легких необходимо выбирать для воз
действия собственную точку не только канала пораженного 
внутреннего органа, но и сопряженного канала по указанной 
выше связи первоэлементов.

Поэтому в приведенном примере одновременно с LU9 тай- 
юань часто используется точка аналогичной характеристики на 
канале почек. Ею является KI3 тай-си. Практический опыт ки
тайских врачей свидетельствует о высокой эффективности 
собственных (источников, пособников) точек взаимосвязан
ных каналов не только поверхностно-внутренней связью, но и 
по движению пяти первоэлементов. Особенно часто они выби
раются вместе при хронических заболеваниях одного или обо
их внутренних органов. В таких случаях одна точка может заме
нить сразу несколько других, выбранных менее тщательно.

Кроме того, в данном конкретном примере показано и од
новременное использование ключевых (шлюзовых) точек LU7 
ле-цюе и KI6 чжао-хай, связывающих канал легких с чудесным 
передним срединным каналом и канал почек с шестым чудес
ным каналом иньцяомай. Основными показаниями для данной 
пары точек являются болезни легких, горла, гортани, органов 
грудной клетки. При этом подчеркивается их особый эффект 
при лечении сложных патологических процессов в легких. Как 
видим, целесообразность использования их в один сеанс объ
ясняется в данном конкретном случае их принадлежностью 
ключевым точкам.

Но не только перечисленные выше точки могут быть ис
пользованы при бронхиальной астме, а также и при различных 
симптомах и синдромах поражения легких. Часто при заболева
ниях легких необходимыми оказываются точки и других кана
лов. Например, если во время приступа бронхиальной астмы 
или в межприступный период появляются ощущения сильно
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го распирания внутри груди или удушья, особо эффективной 
является точка CV22 тянь-ту. Свидетельством ггому служит 
практический опыт многих иглотерапевтов.

В китайских журнальных статьях отмечается, что при пра
вильно проведенной загрудинной методике введения иглы в 
CV22 тянь-ту больной сообщает:"... как будто бы открыли проб
ку и выпустили пар". Дыхание сразу же становится свободным. 
Как правило, при этом исчезает ощущение удушья, ч то особен
но важно в купировании приступа бронхиальном астмы. Гак как 
больному сразу же становится легче дышать, он более осознан
но и адекватно реагирует на иглоукалывание и в других точках.

Практический опыт медиков Китая и наши собстпенные 
клинические наблюдения свидетельствуют о высокой эффек
тивности одновременного использования точек ( У22 тяш. ту и 
ST40 фэн-лун. Результаты лечения в указанных точках можно 
усилить в часы прохождения жизненной энергии ни и жидкос
тей сюе по каналу желудка с семи до девяти часов утра. 11о и в 
другое время иглоукалывание, выполняемое методом отнятия 
се в обеих точках, способствует значительному облегчению дм 
хания, уменьшению ощущения удушья. Процедура является 
более эффективной, если иглоукалыванию предшествуют вы
полняемые в этих же точках точечный массаж и поколачивание 
многоостриевым молоточком.

Еще раз подчеркиваем, что данные две точки могут бы ть 
использованы в любое другое, а не только в указанное время, 
так как одновременное применение их способствует более 
быстрому отхождению мокроты из организма. Но самым глав
ным показанием для их одновременного использования явля
ется значительное уменьшение ее количества. Согласно мне
нию китайских ученых, она рассасывается внутри организма. 
Это подтверждают больные. После введения игл в данные точ
ки многие из них утверждают, что дыхание становится сразу 
же более свободным. После нескольких сеансов иглоукалыва
ния в данных точках пациенты констатируют, что количество 
мокроты резко уменьшается, кашель становится намного бо
лее легким.



Видимо, при этом происходит саморегулирование цирку
ляции жизненной энергии, крови и внутритканевой жидкос
ти не только в двух каналах — селезенки и желудка. Китайс
кие медики считают, что благодаря правильно проведенному 
иглоукалыванию в этих точках селезенка своевременно расп
ределяет драгоценнейшую цзинье и жидкости сюе но всему 
организму, способствуя более быстрому прохождению их по 
каналам. В результате у пациента жидкости не задерживают
ся в организме. Это тоже является одним из механизмов 
уменьшения кол ичества тягучей, плохо отделяемой мокроты 
в организме.

Приступы бронхиальной астмы, сопровождающиеся 
удушьем, у некоторых больных купируются даже при введении 
игл только в CV22 тянь-ту и в CV17 шань-чжун. Так как техни
ка загрудинного введения иглы в CV22 тянь-ту очень сложна, 
иглоукалывание осуществляться может и по обычной методике 
подкожного введения иглы по передней поверхности грудины. 
Оно должно выполняться методикой отнятия се. Очень важ
ным моментом, на который следует обратить особое внимание, 
является направление острия иглы. Если при введении иглы 
острие ее направить вверх, то удушье не только не уменьшится, 
но может резко усилиться.

Это объясняется тем, что по концепции китайской нацио
нальной медицины удушье возникает вследствие извращенно
го направления жизнен ной энергии. В норме она должна спус
каться вниз. При удушье жизненная энергия поднимается 
вверх. Задача врача как раз и состоит в том, чтобы быстро исп
равить неправильное направление ци. Необходимо направить 
жизненную энергию в нужном векторе, иначе больному слож
но вылечиться. Правильно проведенное иглоукалывание спо
собствует опусканию жизненной энергии вниз. Это сразу же 
ощущается самим пациентом. У него улучшается дыхание, 
уменьшается ощущение удушья. Но оно наступает только тог
да, когда острие иглы направлено из точек CV22 тянь-ту и 
CV17 шань-чжун вниз и при этом получено выраженное спе
цифическое ощущение в обеих точках.

Л.М. КЛИ М ЕНКО. М. Б.КЛИМР И КО МЕТОД ОТКРЫТЫХ ТО'-сК ЧЖ ЭНЬЦЗЮ ТЕРАПИИ
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На это следует обратить особое внимание. Чем сильнее 
ощущение во время введения иглы и усиления его дополни
тельными способами, тем лучше и свобод нее становится дыха
ние пациента. Более того, у многих больных удушье сразу же 
значительно уменьшается или полностью купируется. Иглоу
калывание по третьей методике второго способа метода откры
тых точек можно проводить в любое время суток. Данное поло
жение очень важно, так как приступ удушья у больного может 
возникнуть неожиданно. Лучше иглоукалывание начинать 
проводить именно при первых признаках начала приступа 
бронхиальной астмы.

Многочисленные клинические наблюдения показывают, 
что в таком случае результаты лечения, как правило, бывают са
мыми значительными по сравнению с теми, которые наблюда
ются при выполнении иглоукалывания в мсжприступный пе
риод. Поэтому при поступлении больного на лечение врач дол
жен вначале внимательно проанализировать его состояние. 
Следует обратить особое внимание на ту симптоматику, кото
рая у него преобладает. Только в таком случае можно четко оп
ределить, какие точки и методы воздействия могут быть ис
пользованы у больного для достижения положительного эф
фекта лечения.

В зависимости от этого меняется рецепт точек. Как видим, 
в нашем конкретном примере лечения бронхиальной астмы для 
создания проходимости жизненной энергии ци и жидкостей 
сюе не только по каналу пораженного внутреннего органа, но и 
по каналам других внутренних органов, оказывающих опреде
ленное влияние на патологический процесс в легких, использу
ются приведенные выше точки. По у многих больных только 
перечисленных точек не достаточно. Кроме них, для купирова
ния приступа необходимы еще и другие точки.

Для удаления болезнетворных агентов из легких, их каналов 
и коллатералей, купирования удушья у многих больных эф
фективными оказываются BL13 фэй-шу, BI .12 фэп-мэпь. Пер
вая из них является сочувственной точкой поражен мою внут
реннего органа. Ее обычно выбирают в один сеанс с точкой трс-



воги этого же органа. Парное сочетание точек такой характе
ристики особенно часто используется при выраженном пора
жении того внутреннего органа, каналу которого они принад
лежат. Вторая точка относится к числу основных при всех 
простудных заболеваниях и патологии легких.

Следует также учитывать, что при использовании выше 
приведенной точки переднего срединного канала CV22 тянь- 
ту воздействие можно усилить, если после введения иглы и 
усиления специфического ощущения в данной точке аналогич
ное иглоукалывание по этой же методике выполнить и в CV17 
шань-чжун, LU7 ле-цюе. С целью купирования удушья, возни
кающего при синдроме недостаточности легких и почек, необ
ходимы точки BL13 фэй-шу, BL43 гао-хуан-шу, CV6 ци-хай, 
BL23 шэнь-шу, LU9 тай-юань, KI3 тай-си, ST36 цзу-сань-ли, 
РС6 нэй-гуань, CV4 гуань-юань.

Из приведенного выше описания выбора точек при лечении 
бронхиальной астмы видно, что рецепт точек во многом зави
сит от течения заболевания и возникающих при этом симпто
мов. Но в то же время следует учитывать, что в отдельных слу
чаях он может быть совершенно иным при одном и том же за
болевании у разных больных, так как зависит от их состояния в 
момент обследования и лечения.

Л.М.КЛИмЕМКО, М .Б.КЛИМЕНКО __ МЕТОД ОТКРЫТЫХ ТОЧЕК ЧЖЭНЬЦЗЮ TFРАДИИ
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ретий способ метода открытых точек по-китайски называет
ся лингуйбафа. Иероглифы лингуй обозначают сегменты 
панциря черепахи. В древности китайские ученые предс
тавляли триграммы, с каждой из которых связана ключевая 

точка, в соответствии с сегментами панциря черепахи. Иерог
лиф ба переводится на русский язык как восемь, а иероглиф 

фа — способ.
ЛингуйбаФа используется прежде всего для воздей

ствия на первоначальную наследственную жизненную 
энергию юаньци. Но главным и для третьего способа 
открытых точек, подобно остальным способам цзыу
лючжу, является, без сомнения, то, что он может быть 
использован как предшествующий обычному иглоу
калыванию. Иногда его выбирают также и в качестве 
самостоятельного, но гораздо чаще — вместе с други
ми способами цзыулючжу.

Третий способ метода открытых точек может быть 
использован также перед основным рецептом точек, ис

пользуемым при определенном заболевании. Это объяс
няется. тем, что помимо воздействия на наследственную 

ци, третий способ метода открытых точек оказывает значи
тельное влияние на циркуляцию и всей канальной жизненной 
энергии, крови и внутритканевой жидкости организма.

Третий способ метода открытых точек базируется на учении 
о полярных началах инь и ян, су ть которого довольно подроб
но разъясняется в предыдущей главе. Но есть в ней и неосве
щенный специальный раздел учения, имеющий самое непосре
дственное отношение к третьему способу метода цзыулючжу. 
Полярные силы инь и ян порождают четыре символа, представ-
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ляюшие собою определенное соотношение иньского и янского 
начал. В переводе с китайского символы называются: светлый 
ян, чрезмерный инь, малый ян, малый инь. Каждый из них в 
свою очередь порождает две триграммы. Таким образом, всего 
их восемь. Они соответствуют восьми сегментам панциря чере
пахи. В Китае не только в древности, но и в настоящее время 
черепахе уделяют особое внимание.

Каждая триграмма имеет графическое изображение в виде 
сплошных или прерывистых линий, расположенных в три яру
са одна под одной. Они связаны с определенными природными 
явлениями, животными, временами года и суток, направлени
ями света и т.д. Этому придается большое значение в медицине. 
Приводим их по порядку так, как они были преподнесены нам 
профессором Чэн Цзыфу.

Первая триграмма называется иянь. Графически она предс
тавлена тремя сплошными горизонтальными линиями, распо
ложенными в три этажа одна под одной. Нянь указывает на се
веро-запад. Данной триграмме из животных принадлежит ло
шадь. Из природных явлений с нею связано небо.

Вторая триграмма называется кань. Графически она изобра
жается первой прерывистой, второй сплошной и третьей пре
рывистой горизонтальными линиями, расположенными одна 
под другой. Кань указывает на север. Данной триграмме из жи
вотных принадлежит свинья. Из природных явлений с нею свя
зана вода.

Третья триграмма называется гэн ь . Графически она изобра
жается одной сплошной и двумя прерывистыми горизонталь
ными линиями, расположенными одна под другой. Гэнь ука
зывает на северо-восток. Данной триграмме из животных при
надлежит собака. Из природных явлений с нею связана гора.

Четвертая триграмма называется чж энь. Она представлена 
двумя прерывистыми, расположенными выше и одной сплош
ной, находящейся ниже, горизонтальными линиями. Чжэнь 
указывает на восток. Данной триграмме из животных принад
лежит дракон. Из природных явлений с нею связан гром.

Пятая триграмма называется сюнь. Графически она изобра
жается двумя сплошными и одной прерывистой горизонталь
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ными линиями, расположенными одна под одной. Сюнь указы
вает на юго-восток. К данной триграмме принадлежит курица. 
Из природных явлений с нею связывают ветер.

Шестая триграмма называется ли Графически она представ
лена первой сплошной, второй прерывистой и третьей сплош
ной горизонтальными линиями, расположенными одна под 
другой. Ли указывает на юг. К данной триграмме принадлежит 
фазан. Из природных явлений с нею связан огонь.

Седьмая триграмма называется кунь. Графически она предс
тавлена тремя прерывистыми горизонтальными линиями, рас
положенными одна под одной. К унь указывает на юго-запад. К 
данной триграмме из животных принадлежит корова. Из при
родных явлений к ней относится земля.

Восьмая триграмма называется дуй. Графически она изоб
ражается одной прерывистой и двумя сплошными горизон
тальными линиями, расположенными под этой прерывистой. 
Она указывает на запад. К данной триграмме принадлежит ов
ца. Из природных явлений с нею связано озеро.

Таким образом, каждая триграмма имеет свое собственное 
сочетание сплошных и прерывистых, только сплошных или же 
только прерывистых линий. Как видим, очередность триграмм в 
данном случае находится в зависимости от направления света. 
Если же посмотреть порядок расположения триграмм в учебном 
пособии метода открытых точек, изданном в 1995 году научным 
издательством провинции Цзянъси, то он несколько иной. За
кономерность их расположения нами не выявлена. Видно, ки
тайские учение до сих пор не пришли к единому мнению подан
ному вопросу.

Нам представляется целесообразным расположить все 
триграммы по принадлежности к янской и иньекой полярным 
силам. Так их гораздо легче запомнить. В таком случае дости
гается полная дистанционность иньского и янского начал. 
Графическое изображение и китайское написание триграмм 
па компьютере, представленное на схеме, выполнено одним 
из самых талантливых наших учеников Лобусовым Егором 
Викторовичем, неоднократно выезжавшим с нами на стажи
ровку по чжэньцзю терапии в Китай (схема № 21).
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Схема №21
Графическое изображение и  китайское н а п и с а н и е  т р и г р а м м

Все врачи китайской национальной м едицины  привыкли 
к графическому изображению триграмм. Они сразу же назы
вают каждую из них поименно, как только нидят определен
ное сочетание сплошных и прерывистых, только сплошных 
или же только прерывистых горизонтальных линий к учебных 
пособиях, в статьях и в монографиях по чжэньцзю герани и.

Третий способ расчета открытых точек предусматривает 
также четкое представление учения о иосьмп чудесных кана
лах и циркуляции жизненной энергии ни и жидкостей сюе по 
классическим каналам. Необходимо хорошо знать законо
мерности перехода их в чудесные каналы п наоборот. Поэто
му особое значение придается связям чудесных каналов с
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классическими через шлюзовые (ключевые) точки. Именно 
этим путем жизненная энергия ци и жидкости сюе переходят 
из классического канала в чудесный, когда их количество в 
классическом канале оказывается увеличенным. Через клю
чевые точки жизненная энергия и жидкости из чудесного ка
нала точно так же поступают в классический, если они в не
достаточном количестве в классическом канале.

Как уже приведено выше, каждая триграмма связана с опре
деленным природным явлением, со стороной света, с живот
ным. Но самым главным в данном учении является, конечно, 
то, что каждой триграмме соответствует определенная ключе
вая (шлюзовая) точка. Профессор Чэн Цзыфу своей рукой ки
тайскими иероглифами изобразил эти связи в нашей тетради, 
перевод которых приводим ниже в таблице, указывая графи
ческое изображение триграмм и их китайское звучание на рус
ском языке (табл. № 11).

Время возникновения третьего способа метода открытых 
точек сейчас установить очень трудно, если не сказать, что не-

Таблица М П
Системное соотношение восьми триграмм 

с природными явлениями, направлениями света, точками, 
чудесными каналами

название
триграммы

ЦЯНЬ кань гэнь чжэнь сюнь ли кунь дуй

графическое
изображение
триграммы

------ —  — — 1 1 
1 1 ------- ------

11
1

1 I 
! —  —

----- -----

природное
явление небо вода гора гром ветер огонь земля озе

ро

направление
света

северо-
запад север северо-

восток восток юго-
восток юг юго-

запад запад

животное лошадь свинья собака дракон курица фазан корова овца

точка
SP4
гун-
сунь

BL62
шэнь-
май

РСб
нэй-гу-

ань

Т Е .5
вай-гу-

ань

GB41
цзу-

линь-ци

LCI7
ле-цюе

SI3
хоу-си

KI6
чжао
-хай
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возможно вообще. Даже в Китае существует много версий по 
поводу начала его применения в клинической практике. Назы
ваются различные даты, хотя большинство исследователей ки
тайской национальной медицины склонны считать, что, по 
всей вероятности, он возник и сразу же получил широкое приз
нание лишь в XIV веке. По поводу т о т , был ли он известен уже 
в древнее время только узкому кругу специалистов, до сих пор 
нет единого мнения.

Профессор Чэн Цзыфу в своих лекциях подчеркивает, 
что вряд ли его применяли раньше. Тем более что до нашего 
времени дошли достоверные сведения о всестороннем изу
чении восьми ключевых точек именно в четырнадцатом ве
ке. Считается, что самый большой вклад в разни гне данного 
способа внес врач Доу Ханьчин. Он родился к I ,?Х0 году и 
прожил 87 лет. По одной из версий, Доу Хат.чин, скрупу
лезно изучая многие книги по медицине, заинтересовался 
восемью точками соединения классических ка па нов с чудес
ными.

В настоящее время эти точки известны как ш л и х о в ы е  и л и  
ключевые. Доу Ханьчин придавал данным точкам большое 
значение. Более того, он подчеркивал особую важнос ть их вы
бора при лечении многих симптомов, синдромов, сложных за
болеваний. Доу Ханьчин обобщил опыт врачей древности и 
свой собственный в книге "Чжэньцзю чжииапь". Дословный 
перевод иероглифов названия его груда обозначает "Иглоука
лывание показывает на юг". В данном случае юг обозначает ис
тинное, правильное направление, теряя свой первоначальный 
смысл направления света.

Поэтому более правильный перевод книги с китайского 
должен быть "Канон по чжэньцзю терапии" или "Руководство 
по чжэньцзю терапии". Этим названием подчеркивается, что 
книга является одним из основных пособии по клиническому 
использованию иглоукалывания и прижигания. Большой раз
дел в ней посвящен третьему способу метода открытых точек. В 
своей книге Доу Ханьчин обобщил многочисленные сведения 
о ключевых точках, приведенные в различных трактатах во все 
предшествующие эпохи.



Доу Ханьчин дал свою собственную оценку всем ключевым 
точкам. Но самая главная его заслуга состоит в том, что он де
тально охарактеризовал каждую из них. Обычно шлюзовые точ
ки выбираются попарно при лечении определенных симпто
мов, синдромов, заболеваний. Почти в каждом учебном посо
бии по китайской национальной медицине все они перечисле
ны, так как им придается большое значение. Первое же описа
ние их приводится в книге Доу Ханьчина, не утратившей свое
го значения до настоящего времени.

При этом следует особо отметить, что Доу Ханьчин не прос
то указал все заболевания, но и дал подробное описание каж
дого симптома, синдрома, при котором данные точки особенно 
эффективны. Таким образом, именно в его книге, а затем и во 
всех последующих дана подробная характеристика шлюзовых 
точек. Кроме того, в книге приведен обширный материал по 
анализу, каким образом можно вылечить больного, избавляя 
его от тех симптомов и синдромов, которые были перечислены 
им для каждой пары ключевых точек.

Внимательно изучая показания и часто используя шлюзовые 
точки в своей ежедневной практике, Доу Ханьчин обратил вни
мание, что в определенные часы они особенно эффективны. Он 
стал внимательно изучать результаты воздействия на них по вре
мени. Доу Ханьчин установил основные закономерности ис
пользования ключевых точек, поэтому его и считают родона
чальником третьего способа метода открытых точек. Более того, 
вначале данный способ расчета этого метода даже назвали его 
именем. Но после смерти Доу Ханьчина переименовали в лин
гуйбафа по названию сегментов черепиц панциря черепахи.

Вероятно, именно поэтому многие исследователи китай
ской национальной медицины считают, что до Доу Ханьчина 
третьего способа метода открытых точек цзыулючжу не было. 
Шлюзовые точки выбирались лишь в обычном их парном со
четании для регулирования циркуляции жизненной энергии ци 
и жидкостей сюе по двум чудесным и двум классическим кана
лам, то есть без использования их в высчитанные двоечасия.

Доу Ханьчин связал триграммы с восемью направлениями 
света. Они приведены выше в таблице № 11, то есть именно

Л.М .КЛИ М ЕНКО, М.Б. К Л И М Ы  КО МЕТОД ОТКРЫТЫХ ТОЧ Г К “ ЖЭНЬЦЗЮ  '! ЬРАПИИ



так, как их преподнес нам в своих лекциях профессор Чэн Цзы
фу, ссылаясь на данные врача четырнадцатого века. Этим Чэн 
Цзыфу еще раз подчеркнул огромный вклад ученого Доу Хань
чина в изучение лингуйбафа. Представляет ин терес, что указан
ные в таблице направления сравнивают е течением реки Хуан
хэ, протекающей по Китаю.

Этой реке не только в прошлое, но и в настоящее время 
придается большое значение. Благополучие многих людей, жи
вущих около ее берегов, зависит от реки. Натурфилософское 
учение, в том числе и о восьми направлениях света, было базой 
традиционной китайской медицины. Окружающей среде, осо
бенно цикличности всех изменений в природе и в человеке, в 
Китае придавали большое значение уже в древнее время.

Третий способ расчета открытых точек точно так же, как и 
первый наганьфа, предусматривает обязательный расчет года, 
месяца, дня, двоечасия. Для каждого двоечасия необходима од
на из ключевых точек, которая соответствует только ему в дан
ное время. В этом и состоит особое значение выбора необходи
мой ключевой точки в определенное двоечасие. Эти точки из
вестны во всей литературе по чжэньцзю терапии как шлюзовые. 
Они используются попарно для перехода канальной жизнен
ной энергии ци и жидкостей сюе в чудесный канал при их из
бытке в классическом.

В случаях, когда жизненной энергии ци и жидкостей сюе 
недостаточно в классическом канале, они поступают в него из 
чудесного канала. Поэтому шлюзовые точки особенно эффек
тивны в клинической практике в то время, когда обнаружили 
недостаточность или избыточность жизненной энергии ци и 
жидкостей сюе в классическом канале. Отличие выбора данных 
точек по методу лингуйбафа заключается в том, что определен
ную из них задействуют только в то двоечасие, которое оказа
лось рассчитанным для данного времени.

Иглотерапевт, владеющий первым способом расчета откры
тых точек, очень легко овладевает третьим способом, так как он 
очень прост и не представляет каких-либо затруднений. Тем бо
лее что небесные стволы и земные ветви оказались уже расечи 
танными для первого способа. Они являются основой для даль



нейшего расчета дня и двоечасия в данном способе открытых 
точек. Поэтому после того, как были определены день и двоеча
сие для первого способа, производятся расчеты дня лингуйбафа.

С этой целью вычисленные для данного способа цифры 
небесных стволов и земных ветвей дня и двоечасия складывают. 
Полученную сумму необходимо разделить на девять в янский и 
на шесть -  в иньский день. Выбирают точку, соответствующую 
цифре остатка. Выучивать наизусть соответствие цифр остатка 
определенной точке никакой необходимости нет. Эти данные 
сведены китайскими врачами в соответствующую таблицу, ко
торую каждому иглотерапевту, пользующемуся методом откры
тых точек, следует держать на рабочем столе (табл. № 12).

Таблица № 12 
Соответствие точек цифре остатка третьего 

способа  расчета метода открытых точек.

Л.М .КЛИ М Ш КО . М . Б. К Л И М I; Н КО М ЕТОД ОТКРЫ ГЫХ ТОЧЕК ЧЖ ЗН ЬЦ ЗЮ \ ЕРА Л И И

цифра
остатка 6 1 8 3 4 9 7 2 и 5

Точка
SF4
гун-
сунь

BL62
шэнь-
май

РС6
нэй-
гуань

ТЕ5
вай-

гуань

GB41
цзу-

линь-
ци

LCJ7
ле-
цюе

SI3
хоу-
си

KI6
чжао-

хай

Нужно только четко запомнить, что, помимо указанной 
таблицы, необходимо иметь еще и другие данные. А именно -  
каждому небесному стволу, как и каждой земной ветви, соотве
тствует определенная цифра, но не та, которая высчитана для 
первого способа. Так как они неодинаковы, хотя закономер
ность принадлежности их необходимой цифре четко прослежи
вается, приводим их ниже по порядку так, как их продиктовал 
нам профессор Чэн Цзыфу в своих лекциях.

Это тем более важно, так как цифры для дня и двоечасия 
различные. Запомнить их сложно. Самое главное, как уже ука
зано выше, они не соответствуют цифрам первого способа ме
тода открытых точек. Поэтому их необходимо вычислить, так 
как именно от этих цифр отталкиваются при расчетах третьего 
способа цзыулючжу.
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Для дня третьего способа метода открытых точек соответ
ствующие цифры следующие: для дня первого небесного ство
ла щя и шестого небесного ствола цзи, а также для второй зем
ной ветви чоу, пятой земной ветви чэпь. восьмой земной ветви 
вэй. одиннадцатой земной ветви сюй выбирается цифра десять. 
Второму небесному стволу и, седьмому небесному стволу гэн. 
девятой земной ветви шэнь и десятой земной ветви ю соответ
ствует цифра девять.

Дню четвертого небесного ствола дин, девятого небесного 
ствола жэнь соответствует цифра восемь. Эта же цифра и для 
дня третьей земной ветви инь и четвертой земной ветви мао. 
Для дня третьего небесного ствола бин, пятого небесного ство
ла^, восьмого небесного ствола синь, десятого небесного ство
ла гуй, а также первой земной ветви цзы, шестой земной ветви 
сы. седьмой земной ветви у, двенадцатой земной ветви хай со
ответствует цифра семь.

Для двоечасия третьего способа метода открытых точек со
ответствующие цифры следующие: для первого небесного ство
ла цш и шестого небесного ствола цш, первой земной ветви изы. 
седьмой земной ветви д? соответствует цифра донять. Для второ
го небесного ствола и, седьмого небесного ствола гэн, второй 
земной ветви ч о у . восьмой земной ветви вэй соответствует циф
ра восемь. Для третьего небесного ствола бин, для восьмого не
бесного ствола синь, для третьей земной ветви инь и девятой 
земной ветви шэнь соответствует цифра семь.

Для четвертого небесного ствола дин, для девятого небесно
го ствола жэнь. для четвертой земной ветви мао, для десятой 
земной ветви ю соответствует цифра шесть. Для пятого небес
ного ствола у, десятого небесного ствола гуй, для пятой земной 
ветви чэнь. одиннадцатой земной ветви сюй соответствует циф
ра пять. Для шестой земной ветви сы, для двенадцатой земной 
ветви хай соответствует цифра четыре. Эти цифры легко опре
деляются, если их расположить в виде таблиц (табл. № 13, 14).

Китайские врачи быстро запоминают эти цифры, рифмуя 
их в стихи. Во избежание ошибок, иглотерапевтам, не владею
щим китайским языком или не запомнившим эти стихи, луч
ше всегда иметь приведенные выше таблицы на своем рабочем



столе. Для того чтобы понять, как практически пользоваться 
этими и предыдущей таблицей, приводим расчеты нескольких 
янских и иньских дней. Врачу, желающему научиться самостоя
тельно определять точки лингуйбафа . предлагаем самому рас
считать их, а затем сверить полученные данные с приведенны
ми ниже.

Таблица № 13
Таблица соответствия небесных стволов и земных ветвей 

определенным цифрам при расчет е дня

Л.М. :<л ИМЕН КО.. М. В. (■. Л И М К Н КС М ЕТОД ОТКРЫТЫ X ТОЧ Е К Ч ЖЭ И ЬЦЗ10 ГГ РА п и и

небесный ствол 1, 6 2, 7 4, 9 3, 5, 8, 10
цифра 10 9 8 7

земная ветвь 2, 5, 8, И 9, 10 3 ,4 1, 6, 7, 12

Таблица №14
Таблица соответствия небесных стволов и земных ветвей 

определенным цифрам при расчет е двоечасия

небесный ствол 1, 6 2, 7 3, 8 4, 9 5, 10

цифра 9 8 7 6 5 4

земная ветвь 1, 7 2, 8 3, 9 4, 10 5, 11 6, 12

2 февраля 2000 года. Это день седьмого небесного ствола гж  
и третьей земной ветви инь. Рассчитаем двоечасие третьего не
бесного ствола бин и одиннадцатой земной ветви сю й . то есть 
время с девятнадцати до двадцати одного часа вечера. Из двух 
последних таблиц складываем цифры, соответствующие данно
му дню и двоечасию третьего способа метода открытых точек. 
Они определены первым способом метода открытых точек.

Седьмому небесному стволу дня гэи, к которому относится 2 
февраля 2000 года, соответствует цифра 9, третьей земной ветви 
дня инь — цифра 8. Эти цифры взяты из таблицы соответствия 
небесных стволов и земных ветвей определенным цифрам при 
расчете дня. Для третьего небесного ствола бин выбираем циф
ру 7, для одиннадцатой земной ветви сюй  -  цифру 5 из таблицы 
соответствия небесных стволов и земных ветвей двоечасия.



Складываем эти четыре цифры, соответствующие переч
ным стволам и земным ветвям дня и двоечасия из таблиц 
№  3 3, 14, то есть 9 + 8 + 7 + 5 = 29. Полученная сумма к нне 
кий день должна быть поделенной на девять. Так как и при 
веденном примере больной поступил в день седьмого небес 
ного ствола гэн , который является янским, двадцать девять 
делим па девять. В результате получается три и в остатке два. 
Вот эта последняя цифра, которую получаем в остатке, и яв
ляется определяющей точку. Из таблицы № 12 находим, что 
ей соответствует точка 8.6 чжао-хай.

Таким образом, при третьем способе метода открытых точек 
в день седьмого небесного ствола гэн и третьей земной ветви инь. 
в двоечасие третьего небесного ствола бин и одиннадцатой зем
ной ветви сюй очень эффективным оказывается воздействие на 
точку канала почек 8.6 чжао-хай. Она может быть использована 
при любом заболевании, так как влияние оказы вается не только 
на первоначальную наследственную жизненную энергию ци, но 
и на всю канальную жизненную энергию ци и жидкости сюе.

Клиническими наблюдениями китайских медиков установ
лено, что эффект воздействия рассчитанной по третьему спосо
бу открытой точки можно еще и дополнительно усилить. В на
шем конкретном случае это возможно, если после иглоукалы
вания в точке КТ6 чжао-хай провести его и в точке LU7 лс-цюе. 
Теоретически это объясняется тесной связью данных двух клю
чевых (шлюзовых) точек. Не менее важным представляется и 
многовековой практический опыт китайских медиков, исполь
зующих данные две точки в любое время суток одновременно 
при определенных симптомах, синдромах, заболеваниях.

В учебных пособиях по китайской национальной медицине 
в этом значении они являются показаниями к обязательному 
использованию обеих точек под названием "хозяин — гость”. 
Данным понятием подтверждается их тесная взаимосвязь. 
Подчеркиваем, что согласно третьему способу метода откры 
тых точек необходимо использование KI6 чжао-хай с дсиит 
надцати до двадцати одного часа 2 февраля 2000 года. Оно оби 
зателыю. Точка LU7 ле-цюе лишь увеличивает эффект прож> 
димого лечения. Она не является рассчитанной, а потому мо



жет быть лишь дополнительной. Ее использование в данном 
случае не является обязательным.

В этом и состоит отличие парного выбора LU7 ле-цюе и 
KI6 чжао-хай в качестве шлюзовых точек от их одновременно
го использования при лингуйбафа. Объясняем более конкрет
но. Если лечение выполняется в любое время суток без учета 
дня и двоечасия по тем показаниям, которые установлены для 
каждой пары шлюзовых точек, то обычно вначале будет вы
полнено иглоукалывание в симметрично расположенной на 
верхних конечностях точке LU7 ле-цюе, а только потом в точ
ке 1CI6 чжао-хай на нижних конечностях.

Очень важно, чтобы учитывались основные показания дан
ной пары ключевых точек. Богатый клинический опыт китайс
ких иглотерапевтов свидетельствует об исключительном эф
фекте лечения больных с заболеваниями легких, горла, горта
ни, органов грудной клетки при использовании данных двух 
точек в любое время дня в качестве шлюзовых. Для данного 
правила парного выбора этих точек есть лишь одно исключе
ние. При использовании их в качестве шлюзовых точка KI6 
чжао-хай в редких случаях может быть выбрана вначале. После 
иглоукалывания в ней оно выполняется и в точке LU7 ле-цюе.

Это касается только больных с патологий почек, когда лег
кие являются здоровыми. Указанное правило очень важное. 
При использовании шлюзовых точек всегда вначале воздей
ствуют в точке канала пораженного внутреннего органа, а толь
ко затем — в точке канала, связанного с ним. Если же патологи
ческие процессы наблюдаются в обоих внутренних органах, ка
налам которых принадлежат шлюзовые точки, то обязательно 
вначале они выбираются на верхних, а только затем — на ниж
них конечностях.

Ведущие специалисты китайской национальной медицины 
считают, что это очень важное положение при использовании 
указанных ключевых точек. Но еще раз подчеркиваем, что в 
данном случае речь идет только об их парном использовании в 
любое время суток. В таком случае они выступают в качестве 
шлюзовых и не имеют отношения к методу открытых точек. 
Для каждой пары точек есть свои показания, приведенные на
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ми в книге "Древние и современные китайские рецепты 
чжэньцзю терапии", изданной в 1996 году. Таким образом, моз 
действия наточки выполняется без расчета двоечасия, и кото 
рое они особенно эффективны.

Если же точка KI6 чжао-хай оказалась открытой после ны 
числения цифры остатка, зависящей от небесных стволов и зсм 
ных ветвей дня и двоечасия рассчитываемого времени, то оби м\ 
тельно вначале должна быть использована именно она. Только 
после нее может быть, но не обязательно, использована точка 
LU7 ле-цюе по связи двух классических и двух чудесных кана
лов. Во всех учебных пособиях по методу открытых точек под
черкивается, что эффект лечения без учета дня и двоечасия, вы
полненное как обычное иглоукалывание, ниже по сравнению с 
тем, который можно ожидать в случаях, когда она рассчитана.

KI6 чжао-хай является открытой, а точка LU7 ле-цюе ис
пользуется лишь для усиления воздействия не только на перво
начальную наследственную жизненную энергию ци, но и на 
всю канальную жизненную энергию, кровь и внутритканевую 
жидкость. То же самое касается и двоечасия, когда рассчитан
ной точкой оказалась LU7 ле-цюе, a KI6 чжао-хай использует
ся в качестве вспомогательной лишь для усиления эффекта. В 
таком случае вначале необходима рассчитанная точка, которая 
является основной, а только затем — вспомогательная.

Приводим пример иньского дня. Больной поступил иа ле
чение в день второго небесного ствола и, восьмой земной вет
ви вэй. Это может быть 7 февраля, 6 июня, 5 августа, 4 октяб
ря 2000 года. Двоечасием седьмого небесного ствола гэи и пя
той земной ветви чэпь будет время в этот день с семи до девя
ти часов утра. Второму небесному стволу дня и присваивается 
цифра 9, восьмой земной ветви дня вэй — 10. Для седьмого не
бесного ствола гэн  двоечасия необходима цифра 8, для пятой 
земной ветви чэпь двоечасия — 5. Скпадываем все цифры: 9 I 
10 + 8 + 5 = 32. В день иньского небесного ствола полученную 
сумму нужно разделить на 6. Тридцать два разделим на 6, по 
лучаем 5 и в остатке 2.

Следовательно, в этот день с семи до девяти часов утра пуж 
но было воздействовать на точку KI6 чжао-хай. Для того ч т о  и

j ЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ГР [У ИЙ СПОСОБ W lb . гОДА Of и ■ ' 11 ' 1 '■''



усилить эффект проводимой терапии, после получения специ
фического ощущения в точке К16 чжао-хай иглоукалывание 
выполняют и в точке LU7 ле-цюе. Нами специально приведены 
данные примеры, чтобы показать, что выбор точки не зависит 
от того, янский или иньский это день. Более того, они показы
вают, что существует прямая зависимость выбираемой точки от 
цифры в остатке. Ведь приведенный выше пример показал те 
же самые точки янского дня, как и этот — иньского, но в другое 
число и иное двоечасие.

Приводим следующий пример. Рассчитываем точку для од
ного из двоечасий янского дня. Предположим, что больной 
поступил на лечение в день первого небесного ствола изя. один
надцатой земной ветви сю й . Это может быть 7 ноября 2001 года 
или 1 января 2003 года. Рассчитываем двоечасие седьмого не
бесного ствола гм , седьмой земной ветви х.. Оно продолжается 
с одиннадцати до тринадцати часов дня.

По последним двум таблицам находим соответствующие 
цифры: для первого небесного ствола дня — 10, для одиннадца
той земной ветви дня — 10, для седьмого небесного ствола дво
ечасия — 8, для седьмой земной ветви двоечасия -  9. После то
го, как эти цифры были сложены: 10 + 10 + 8 +  9 = 37, полу
ченную сумму необходимо было разделить на девять, так как 
это янский день. Поэтому тридцать семь делим на девять. По
лучаем четыре. В остатке один. Этой цифре соответствует точ
ка BL62 шэнь-май. После того как в данной точке выполнено 
иглоукалывание, для усиления эффекта можно задействовать и 
точку SJ3 хоу-си.

В качестве шлюзовых эти точки находятся между собою в 
связи ''муж-жена". В этом парном сочетании они особенно эф
фективны при заболеваниях топкого кишечника, мочевого 
пузыря, уха, шеи, плеча, внутреннего угла глаза. При этом не
обходимо иметь в виду, что при патологии уха, шеи, плеча, 
внутреннего угла глаза вначале используется точка SI3 хоу-си, 
а затем BL62 шэнь-май. Если проявляются симптомы пораже
ния тонкого кишечника, мочевого пузыря, то вначале исполь
зуется шлюзовая точка BL62 шэнь-май, расположенная на' 
нижних конечностях, а затем SI3 хоу-си на верхних конечное-



тях. Но самым главным является то, что иглоукалыимнне nu t 
можно в любое время, а не только в определенное двоечасие.

Рассмотрим 4 января 2001 года. Это день четвертого небее 
ного ствола дин и четвертой земной ветви мао. Если посмот 
реть двоечасие с девяти до одиннадцати часов утра, то оно при
надлежит второму небесному стволу м, шестой земной ветви 
сы . Складываем цифры дня и двоечасия: цифра четвертого не
бесного ствола дня 8, четвертой земной ветви дня — 8, второго 
небесного ствола двоечасия -  8, шестой земной ветви двоеча
сия — 4. Находим сумму из сложенных цифр и затем поделим 
ее на шесть: 8 + 8 + 8 + 4 = 28/6 = 4 (в  остатке 4). Цифре че
тыре принадлежит точка GB41 цзу-линь-ци. Следовательно, с 
девяти до одиннадцати часов утра четвертого января 2001 года 
иглоукалывание выполняется в точке GB41 цзу-линь-ци.

Для увеличения эффекта проводимого лечения можно воз
действовать затем и в ТЕ5 вай-гуаиь, но первая точка является 
основной, то есть рассчитанной для данного двоечасия. Поэто
му в ней иглоукалывание проводится обязательно. Вторая лишь 
усиливает воздействие первой. Это объясняется тем, что данные 
две точки как шлюзовые находятся между собою в связи "муж
чина-женщина". В данном качестве они успешно используются 
при заболеваниях уха, глаза, лица, плечевого сустава, плеча.

Иногда достаточно провести иглоукалывание только в ука
занных ключевых точках, и многие симптомы поражений ука
занных областей значительно уменьшаются. При использовании 
данных точек в качестве ключевых особо подчеркивается, что иг
лоукалывание выполняется обязательно вначале на верхних ко
нечностях, а только затем — на нижних конечностях. Это объяс
няется тем, что данные точки эффективны при возникновении 
патологических процессов на лице и на верхних конечностях.

Чтобы каждый иглотерапевт смог сам научиться легко рас
считывать точки третьего способа метода открытых точек, в ка
честве примера приводим нескольких двоечасий одного и гою 
же дня. Более того, мы советуем врачу самому заранее рассчп 
тать двоечасия дневного времени для нескольких дней. В таком 
случае он будет иметь возможность приглашать при амбула гор 
ном приеме больного к определенному часу.



В качестве примера рассмотрим несколько двоечасий 2 ян
варя 2003 года. Это день второго небесного ствола и, двенадца
той земной ветви хай. В двоечасие шестого небесного ствола цзи 
и четвертой земной ветви мао с пяти до семи часов утра склады
вают следующие цифры: 9 + 7 + 9 +6. В сумме получают 31. По
лученную сумму нужно поделить на 6, так как это иньский 
день. Таким образом: 31/ 6 = 5 (в остатке 1). Цифре остатка со
ответствует точка BL62 шэнь-май. После того, как в ней вы
полнено введение игл и получено специфическое ощущение, 
иглоукалывание можно провести и в точке SI3 хоу-си. Этой 
точкой усиливаем эффект лечения.

В этот же день в следующее двоечасие, то есть с семи до де
вяти часов утра, седьмого небесного ствола гэн  и пятой земной 
ветви чэнь складывают цифры: 9 + 7 + 8 + 5. В сумме получа
ют 29. Полученную сумму делят на 6, то есть 29 / 6 = 4 (в ос
татке 5). Этой цифре соответствует точка KI6 чжао-хай. После 
введения игл в данную точку, эффект лечения можно усилить, 
если иглоукалывание выполняется и в точке LU7 ле-цюе. Как 
уже указано выше, эти две точки являются шлюзовыми, нахо
дясь между собою в связи "хозяин-гость".

В данный день в двоечасие с одиннадцати до тринадцати ча
сов девятого небесного ствола жэнь  и седьмой земной ветви у  
складывают цифры 9 + 7 + 6 +9. В сумме получают 31. Вычис
ленную сумму необходимо поделить на 6, то есть: 31 / 6 = 5 (в 
остатке 1). Цифре остатка соответствует BL62 шэнь-май. После 
иглоукалывания в данной точке его выполняют и в точке SI3 
хоу-си, чтобы усилить эффект проводимого лечения.

Открытой точкой для следующего двоечасия с тринадцати 
до пятнадцати часов дня является KI6 чжао-хай. Ее рассчитали, 
складывая цифры 9, 7 (цифры дня) и 5, 8 (цифры двоечасия). 
Цифры, которые приведены выше, определили десятый небес
ный ствол гщ  и восьмая земная ветвь вэй , так как данному вре
мени принадлежит двоечасие гуй-вэй. Иглоукалывание выпол
няют вначале в точке KI6 чжао-хай, потому что именно она 
оказалась открытой в данное двоечасие. Для усиления эффекта 
иглоукалывание затем выпол няется и в LU7 ле-цюе. Точку выс1 
читали следующим образом: 9 + 7 + 5 + 8 = 29. Полученную
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сумму разделили на шесть, то есть: 29 / 6 = 4 (в остатке 5). Этой 
цифре соответствует KI6 чжао-хай.

Интересным представляется факт, что открытой точкой для 
следующего двоечасия данного дня, то есть с пятнадцати до сем
надцати часов пополудни, сохраняется та же самая точка К16 
чжао-хай. Это показывают следующие расчеты. В данное время 
наступает двоечасие первого небесного ствола щя и девятой зем
ной ветви шэнь. Им соответствуют цифры 9 и 7. Следовательно, 
9 + 7 + 9 + 7 = 32. Полученную сумму разделили на шесть, то 
есть: 32 / 6 = 5 (в остатке 2).

Цифре два точно так же, как и цифре пять, соответствует 
KI6 чжао-хай. Поэтому хотя цифра остатка получена другая, 
точка та же. Это объясняется тем, что указанной точке соотве
тствует две цифры остатка. После иглоукалывания в данной 
точке для увеличения эффекта лечения оно проводится и в 
точке LU7 ле-цюе. Таким образом, в течение четырех часов 
нужно выбирать одни и те же точки для преимущественного 
воздействия на первоначальную наследственную жизненную 
энергию ци и на всю канальную жизненную энергию ци и 
жидкости сюе.

В качестве примера приводим определение точек несколь
ких двоечасий другого дня. Рассчитывается время с девяти до 
одиннадцати часов утра 14 декабря 2003 года. Этот день назы
вается синь-ю . Небесный ствол синь является восьмым (для 
дня ему соответствует цифра 7). Земная ветвь ю десятая (для 
дня ей соответствует цифра 9). Время с девяти до одиннадца
ти часов утра принадлежит десятому стволу гуй  и шестой зем
ной ветви сы . Данному стволу и этой земной ветви двоечасия 
принадлежат цифры 5 и 4. В сумме четыре цифры составляют
7 + 9 + 5 + 4 = 25. Так как это иньский день, полученную сум
му делят на 6, поэтому 25 / 6 = 4 (в остатке 1).

Цифре 1 принадлежит BL62 шэнь-май. После иглоукалы
вания в данной точке его выполняют и в SI3 хоу-си. Эти же 
точки находятся в качестве шлюзовых в связи "муж-жена". 
Вторая точка усиливает воздействие первой, поэтому ее тоже 
часто используют в то же самое двоечасие, для которого ока 
залась рассчитанной BL62 шэнь-май, но только после того.
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как иглоукалывание выполнено в основной, то есть рассчи
танной для данного двоечасия, точке.

В этот же день в следующее двоечасие с одиннадцати до три
надцати часов первого небесного ствола цзя и седьмой ветви ^ 
открытой оказывается точка GB41 цзу-линь-ци. Это следует из 
расчетов: первому небесному стволу двоечасия соответствует 
цифра 9, седьмой земной ветви двоечасия — эта же цифра. Сле
довательно, 7 + 9 + 9 + 9 = 34. Полученную сумму делим на 6, 
так как это иньский день. Поэтому 34 / 6 = 5 (в остатке 4). Циф
ре 4 принадлежит указанная выше точка. После того как выпол
нено иглоукалывание в GB41 цзу-линь-ци для усиления эффек
та лечения его проводят и в ТЕ5 вай-гуань. Данные две точки в 
качестве ключевых находятся в связи "мужчина-женщина".

В этот день время с тринадцати до пятнадцати часов явля
ется двоечасием второго небесного ствола восьмой земной 
ветви вэй . Каждому из них соответствует цифра 8. В сумме че
тыре цифры составляют 7 + 9 + 8 + 8 = 32. Полученную сумму 
делят на 6, так как это иньский день. Поэтому 32 / 6 = 5 (в ос
татке 2). Указанная цифра 2 предусматривает использование 
точки KI.6 чжао-хай. После выполнения иглоукалывания в 
данной точке для увеличения эффекта лечения его проводят и 
в точке LU7 ле-цюе.

Теперь рассчитываем открытые точки янского дня. Напри
мер, девятого небесного ствола жэнь  и одиннадцатой земной 
ветви сю й . Девятому небесному стволу дня принадлежит цифра
8, одиннадцатой земной ветви дня -  10. Рассматриваемый на
ми день конкретный. Это может быть 18 февраля, 19 апреля, 18 
июня, 15 декабря 2003 года.

Рассмотрим все двенадцать двоечасий, включая и ночное 
время, для данного янского дня. Первое двоечасие называется 
гэн-изы  по седьмому небесному стволу и по первой земной вет
ви. Оно начинается в одиннадцать вечера и оканчивается в час 
ночи. Седьмому небесному стволу гэн  вдвоечасии соответству
ет цифра 8, а первой земной ветви изы -  9. Складываем цифры 
небесных стволов и земных ветвей дня и двоечасия: 8 + 10 + 8 
+ 9 = 35. После этого полученную сумму делим на девять, та^ 
как это янский день, и смотрим цифру остатка, которая и ука
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зывает на необходимую точку. 35/9 — 3 (в остатке X). IV чу ним 
том вычислений оказалась РС6 нэй-гуань, так как она соотпп 
ствует цифре остатка восемь.

После введения игл в данную точку на обеих верхних конеч 
ностях проводят иглоукалывание в это же самое время для yen 
ления эффекта лечения и в точке SP4 гун-сунь. Это объясняе т 
ся тем, что точки SP4 гун-сунь и РС6 нэй-гуань как шлюзовые 
находятся в связи "отец-мать”. В данном качестве они особенно 
эффективны при всех болезнях сердца, грудной клетки, живо
та, головы. При этом обязательно нужно учитывать, что для 
данной пары точек, используемых в любое время суток в 
качестве ключевых, очень важно вначале иглоукалывание вы
полнять в симметричных точках на верхних конечностях, а 
только затем — нанижних конечностях.

Следующее двоечасие с одного часа до трех часов ночи на
зывается синь-ноу по восьмому небесному стволу и второй 
земной ветви. Им соответствуют цифры 7 и 8. Полученную 
сумму 8 + 10 + 7 + 8 = 33 необходимо разделить на 9 и пос
мотреть цифру остатка. 33 / 9 =3 (в остатке 6). Цифре шесть 
соответствует точка SP4 гун-сунь. Поэтому в это двоечасие 
сначала иглоукалывание выполняется в точке SP4 гун-сунь, а 
потом в точке РС6 нэй-гуань. Как уже указано выше, данные 
точки в качестве шлюзовых находятся в связи "отец-мать".

Обращаем особое внимание всех изучающих метод откры
тых точек на то, что в предыдущее двоечасие иглоукалывание 
сначала проводили в точке РС6 нэй-гуань, так как именно она 
оказалась высчитанной по рассматриевому нами третьему спо
собу данного метода. Затем иглоукалывание выполнялось в точ
ке SP4 гун-сунь для усиления эффекта первой точки. В это дво
ечасие порядок выполнения процедуры иной только потому, что 
из указанных двух 'точек рассчитанной оказалась та, которая 
выступала в предыдущее двоечасие в роли вспомогательном.

Поэтому точно так же, как и во всех случаях данного епо 
соба, вначале следует провести иглоукалывание в рассчитанном 
для данного двоечасия точке, а только потом в той, которая 
усиливает эффект проводимого лечения по правилу спя ш л ну \ 
шлюзовых точек. В нашем конкретном случае вдноечаене сит,
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чоу SP4 гун-сунь является рассчитанной точкой, поэтому имен
но с нее и начинаем выполнять иглоукалывание. Точка РС9 
нэй-гуань только усиливает воздействие первой и не является в 
данное двоечасие основной.

В двоечасие с трех до пяти часов ночи девятого небесного 
ствола жэнь и третьей небесной ветви инь к цифрам небесного 
ствола и земной ветви дня прибавляют цифры 6 и 7 двоечасий. 
Таким образом, 8 + 10 + 6 + 7 = 31. Сумму делят на девять: 31 / 
9 = 3 (в остатке 4). Цифре остатка четыре соответствует точка 
GB41 цзу-линь-ци. После того как в ней выполнено иглоука
лывание, его проводят в точке ТЕ5 вай-гуань. Как уже указано 
выше, данные точки в качестве шлюзовых находятся в связи 
"мужчина-жен щи на".

В двоечасие с пяти до семи часов утра десятого небесного 
ствола гуй и четвертой земной ветви мао к сумме цифр небесно
го ствола и земной ветви дня прибавляют цифры указанного 
двоечасия — 5 и 6, то есть 8 + 10 + 5 + 6 = 29. Полученную сум
му делят на девять: 29 / 9 = 3 (в остатке 2). Цифре два соответ
ствует KI.6 чжао-хай. После иглоукалывания в этой точке для 
усиления воздействия его выполняют и в LU7 ле-цюе, так как 
данные две точки в качестве шлюзовых находятся в связи "хозя
ин-гость".

Рассчитываем точку двоечасия первого небесного ствола щя 
и пятой земной ветви чэнъ с семи до девяти часов утра. Для перво
го небесного ствола двоечасия цифра 9, для пятой земной ветви —
5. Складываем цифры дня и двоечасия: 8 + 10 + 9 + 5 = 32. Так как 
нами рассчитывается точка янского дня, то полученную сумму 
делим на 9 и смотрим, сколько осталось в остатке. Ведь именно 
данная цифра и определяет точку. 32 / 9 = 3 (в остатке 5).

Цифре пять точно так же, как и цифре два, соответствует 
KJ6 чжао-хай. После того как в ней выполнено иглоукалыва
ние, оно может быть проведено и в точке LU7 ле-цюе. Таким 
образом, в течение четырех часов, то есть с пяти до девяти ча
сов утра, иглоукалывание соответственно третьему способу 
метода открытых точек выполняется в одних и тех же К16 
чжао-хай и в LU7 ле-цюе. При этом первая точка является ос
новной, а вторая — вспомогательной.
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Рассчитываем точки двоечасия второго небесного ствола и, 
шестой земной ветви сы. В этот день оно продолжается с девя
ти до одиннадцати часов утра. Второму небесному стволу дво
ечасия соответствует цифра 8, шестой небесной истин — 4. 
Складываем цифры небесных стволов и земных ветвей дня и 
двоечасия: 8-1- 10 + 8 + 4 = 30. Полученную сумму делим на 9 и 
устанавливаем цифру остатка. 30/9 = 3 (в остатке 3). I Iji(|>pe 3 
соответствует точка ТЕ5 вай-гуань. После того как выполнено 
иглоукалывание в этой точке, для усиления эффекта лечения 
оно проводится и в точке GB41 цзу-линь-ци. Данные точки в 
качестве шлюзовых находятся в связи "мужчина-женщина”.

Следующее двоечасие этого же дня с одиннадцати до три
надцати часов по третьему небесному стволу и седьмой земной 
ветви называется бин-v . В лингуйбафа им соответствуют цифры
7 и 9. Складываем цифры небесных стволов и земных ветвей 
дня и двоечасия: 8 + 10 + 7 + 9 = 34. При делении тридцати че
тырех на девять получаем три и в остатке семь, то есть: 34 / 9 =
3 (в остатке 7). Цифре 7 соответствует SI3 хоу-си. Вначале игло
укалывание выполняется в данной точке. После этого может 
быть использована BL62 шэнь-май. Данная пара точек в каче
стве шлюзовых находится в связи "муж-жена”.

Рассчитываем следующее двоечасие дин-вэй четвертого небес
ного ствола и восьмой земной ветви с тринадцати до пятнадцати 
часов дня. Так как указанному небесному стволу соответствует 
цифра 6, а земной ветви — 8, то в сумме оказывается 32, потому что
8 + 10 + 6 + 8 = 32. После деления на девять получается три, а в ос
татке пять, то есть: 32 / 9 = 3 (в остатке 5). Цифре 5 соответствует 
точка KI6 чжао-хай. После иглоукалывания в указанной точке его 
выполняют и в LU7 ле-цюе. Как уже приводилось выше, данные 
точки в качестве шлюзовых находятся в связи ’’хозяин-гост ь”.

Следующее двоечасие данного дня называется у-шэнь но пя
тому небесному стволу^ и девятой земной ветви шэнь. Оно па 
чинается в пятнадцать часов и заканчивается в семнадцать чл 
совдня. Им соответствуют цифры 5 и 7. После сложения цифр 
небесных стволов, земных ветвей дня и двоечасия делим на 
Получаем три, в остатке цифра 3. Это видно из нижеслсдующе  
го: 8 + 10 + 5 + 7 = 30. Полученную сумму разделили па девять:
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30 / 9  = 3 (остаток 3). Цифре 3 соответствует ТЕ5 вай-гуань. 
После того как в данной точке выполнено иглоукалывание, оно 
проводится и в GB41 цзу-линь-ци. Данные точки в качестве 
шлюзовых находятся в связи "мужчина-жещина".

С семнадцати до девятнадцати часов дня в двоечасие шесто
го небесного ствола цзи и десятой земной ветви ю, к цифрам не
бесного ствола и земной ветви дня прибавляют 9 и 6. Сумму 33, 
полученную при сложении цифр 8 + 10 + 9 + 6, делят на 9, то 
есть 33/9 — 3 (остаток 6). Цифре 6 соответствует точ ка SP4 гун- 
сунь. После того как иглоукалывание было выполнено в этой 
точке, его проводят и в РС6 нэй-гуань. Данные точки в качест
ве шлюзовых находятся в связи "отец-мать".

Рассчитываем следующее двоечасие, то есть с девятнадцати 
до двадцати одного часа. Оно называется гэн -сюй  по принад
лежности седьмому небесному стволу гэн  и одиннадцатой зем
ной ветви сю й . Им соответствуют цифры 8 и 5. После вычисле
ния суммы цифр небесных стволов и земных ветвей дня и дво
ечасия делим ее на 9 и получаем в остатке цифру 4. Ниже при
водим эти расчеты: 8 + 10 + 8 + 5 = 31. Полученную сумму раз
делили на девять: 31 / 9 = 3 (в остатке 4). Цифре 4 соответству
ет GB41 цзу-линь-ци. После того как провели иглоукалывание 
в данной точке, для усиления эффекта его можно выполнить и 
в ТЕ5 вай-гуань. Данные точки в качестве шлюзовых находятся 
в связи "мужчина-жен щи на".

В последнее двоечасие данного янского дня с двадцати одно
го до двадцати трех часов восьмого небесного ствола синь и две
надцатой земной ветви хай, которым соответствуют цифры 7 и 4, 
используется точка KI6 чжао-хай. Ее рассчитали путем сложения 
цифр 8 + 10 + 7 + 4 = 29. При делении на девять получаем три. В 
остатке два, то есть: 29/ 9 = 3 (в остатке 2). Этой цифре соответ
ствует указанная точка. После того как провели иглоукалывание 
в К16 чжао-хай, его выполняют и в LU7 ле-цюе. Данные точки в 
качестве шлюзовых находятся в связи "хозяин-гость".

Как видим из приведенных примеров для янского и для 
иньского дней, наиболее частым сочетанием при третьем спосо
бе метода открытых точек является К16 чжао-хай и LU7 ле-цюе.
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етвертый способ метода открытых точек называется фэйтэнь- 
бафа. Иероглифы iЪэйтэнь переводятся на русский язык — 
быстро, иероглиф б а — восемь, иероглиф фа — способ. Он ис

пользуется для преимущественного воздействия прежде всего 
на первоначальную наследственную жизненную энергию, ко

торая по-китайски называется юаньци. Таким образом, чет
вертый способ метода открытых точек необходим при тех 

же патологиях, при которых показан третий способ отк
рытых точек.

Следует подчеркнуть, что при воздействии на 
рассчитанные по данному способу открытые точки 
обязательно оказывается влияние и на всю каналь
ную жизненную энергию ци, жидкости сюе. Тем не 
менее, в китайских руководствах по чжэньцзю тера
пии подчеркивается, что главное воздействие проис

ходит на юаньци , поэтому Фэйтэньбафа особенно по
казан ослабленным, а также истощенным различными 

болезнями пациентам. Эффективен он и у лиц пожило
го возраста.

В основе этого способа метода открытых точек лежит то 
же самое учение о небесных стволах, что в первом и третьем 
способах его, а также теория о восьми ключевых точках. Отли
чие данного способа метода цзыулючжу от лингуйбафа состоит 
в том, что он предусматривает расчет точек только по небесно
му стволу. Поэтому данный способ самый простой из всех, 
описанных выше. Им быстро овладевают начинающие иглоте
рапевты, которые научились рассчитывать их по первому спо
собу метода открытых точек.
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Каждому двоечасию, относящемуся к определенному не
бесному стволу, соответствует своя точка. Она является одной 
из восьми ключевых. Так как небесных стволов деся ть, а ключе
вых точек только восемь, четыре небесных ствола являются 
спаренными. Каждой паре небесных стволов принадлежит од
на и та же точка. Подобно третьему способу метода открытых 
точек, каждая из них соответствует определенному знаку триг
раммы. Как и в первом способе расчета OTKpi.rn.ix точек, мри 
фэйтэньбафа вначале рассчитывается год, месяц, дет», а мотом 
и двоечасие. Для каждого двоечасия есть своя точка.

Данные точки в переводном литературе известим как мимо
зовые или ключевые. Как уже указано выше, через них жизнен
ная энергия ци и жидкости сюе переходят в чудесный канал при 
их избыточности в классическом и наоборот. Поэтому при воз
никновении избыточности или недостаточности жизненной 
энергии ци и жидкостей сюе в классическом канале необходи
мо воздействовать на ключевую точку.

Имеется в виду использование данных точек при избыточ
ности или недостаточности жизненной энергии ци и жидкос
тей сюе не в определенное двоечасие, а тогда, когда она обнару
живается. Таким образом, к методу открытых точек их выбор не 
имеет никакого отношения. В четвертом же способе цзыулючжу 
каждая ключевая точка используется не в любое время, а толь
ко в то двоечасие, которое оказалось подсчитанным для нее.

При четвертом способе метода открытых точек сразу же пос
ле определения двоечасия, не обращая никакого внимания на 
земную ветвь, по данной таблице выбирают необходимую точку 
по небесному стволу. В этом и есть отличие от предыдущего спо
соба открытых точек, где в расчетах обязательно учитывали не 
только небесный ствол, но и земную ветвь дня. и двоечасия. Но 
есть и схожая с ним характерная особенность. После того как бы
ло проведено иглоукалывание в выбранной точке, оно может 
быть выполнено и во второй шлюзовой точке, так как они по
парно соединены связью "гость-хозяин", "муж-жена" и т.д.

Вторая из них, точно так же, как и в третьем способе ме то
да открытых точек, лишь усиливает эффект подсчитанном для
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Таблица №15 
Соответствие открытых точек четвертого 

способа небесным стволам и знакам триграммы

зн а к
тр игр а м м ы

цянь гэ н ь ка нь ч ж э н ь сю нь ку н ь л и дуй

небесны й
с тво л

двоечасия

цзя жэнь 
1 9

бин
3

У
5

гэн
7

синь
8

и ю 
2 10

цзи
6

дин
4

о ткр ы та я
то чка

SP4
гун-
сунь

PC 6 
нэй- 

гуань

GB41
цзу-

линь-
ци

Т Е .5
вай-гу

ань

SI3
хоу-
си

B L 6 2
шэнь-
май

Ш 7
ле-
цюе

KI6
чжао
-хай

данного двоечасия точки, не являясь основной. Следователь
но, у особо чувствительных к боли пациентов она даже может 
быть и не используемой для иглоукалывания. Поэтому во вре
мя двоечасия небесного ствола жэнь сразу же после точки SP4 
гун-сунь следует использовать точку РС6 нэй-гуань по связи 
"отец-мать”. Во время третьего небесного ствола бин рассчи
танной оказывается точка РС6 нэй-гуань. Поэтому она явля
ется основной, a SP4 гун-сунь только вспомогательной.

Во время двоечасия пятого небесного ствола у  после точки 
GB41 цзу-линь-ци, которая является основной, в качестве 
вспомогательной может выбираться точка ТЕ5 вай-гуань по их 
связи в качестве шлюзовых "мужчина-женщина". В двоечасие 
небесного ствола гэн рассчитанной оказывается ТЕ5 вай-гуань. 
Поэтому она оказывается основной в указанное время. В каче
стве вспомогательной может быть использована GB41 цзу- 
линь-ци.

В двоечасие восьмого небесного ствола синь точку BL62 
шэнь-май используют после рассчитанной для этого двоечасия 
точки S13 хоу-си по связи "муж-жсиа". В двоечасие шестого не
бесного ствола цш  после точки LU7 ле-цюе можно воздейство



вать и в точке KI6 чжао-хай. Во время двоечасия четвертого не
бесного ствола дин рассчитанной оказывается точка KI6 чжао- 
хай. Для усиления эффекта проводимого лечения в качестве 
вспомогательной в это же двоечасие используется LU7 ле-нюе. 
Данные точки находятся в связи "хозяин-гость".

Использование этих ключевых точек в паре, хотя они здесь 
применяются не как ключевые, а как открытые точки, очень 
важно. Как уже неоднократно подчеркивалось выше, при 
третьем и при четвертом способах расчета открытых точек в ос
новном воздействие происходит на первоначальную наслед
ственную юаньци. Поэтому оба способа показаны всем ослаб
ленным больным, которым необходимо повысить иммунитет 
организма. Но важно также и влияние на приобретенную жиз
ненную энергию ци и жидкости сюе, получаемые в процессе 
всей последующей после родов жизни.
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