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Цели презентации 

◈ 1. Определить территории Древнего Китая(карта).
◈ 2. Узнать о схеме управления. Важные персоны.
◈ 3. Ознакомиться с религией.
◈ 4. Узнать главные достижения цивилизации.



Территории Древнего Китая

◈ Китай находится в Восточной Азии. В первом тясячелетии 
до н.э. китайцы расселились по всей Великой китайской 
равнине между реками Хуанхэ и Янцзы и южнее. На этой 
обширной территории возникло несколько государств, 
правители которых часто враждовали друг с другом.





Схема управления. Важные персоны.
◈ История Древнего Китая делится на четыре периода, каждый из которых связан с 

правлением определенной династии. 

◈ Первый период— Шан (Инь) — продолжался с XVIII в. до XII в. до н. э.; 

◈ Второй период — Чжоу — с XII в. до 221 г. до н. э.; 

◈ Третий— царство Цинь — с 221 до 207 г. до н. э.; 

◈ Четвертый — царство Хань — с 206 г. до н. э. до 220 г. н. э. Четвертый период 
характеризуется перерастанием рабовладельческого государства в феодальное.



Шан (Инь) — продолжался с XVIII в. до XII в. до н. э
◈ Общественный строй. Иньское общество и государство были рабовладельческими. 

Господствующий класс складывался из иньской светской аристократии, жреческой знати и 
аристократии подчиненных племен. В зависимости от близости к царю и от занимаемой должности 
светской аристократии присваивались титулы, дававшие определенные привилегии. Социальное 
положение определялось также земельными владениями и наличием рабов. Рабами могли владеть 
как частные лица, так и государство. Источниками рабства являлись: захват пленных на войне, 
продажа в рабство за долги, обращение в рабство за некоторые преступления, получение рабов от 
подчиненных племен в качестве дани. Рабы находились на положении скота. Они не могли иметь ни 
семьи, ни имущества.

◈ Государственный строй. Царь был первым и самым крупным рабовладельцем, верховным 
военным вождем, высшим судьей и первосвященником. Религия представляла в глазах народных 
масс его божественное происхождение. Царь возглавлял государственный аппарат, на высшие 
должности в котором назначал своих близких родственников. Более низкие должности занимали 
профессиональные чиновники: писцы, сборщики налогов, судьи и т. п. Должностные лица 
подразделялись на три основные категории: высшие гражданские чиновники; военные чиновники; 
всевозможные советники, прорицатели. Существовали такие неотъемлемые атрибуты государства, 
как армия и тюрьмы.



Чжоу — с XII в. до 221 г. до н. э.

❖ Общественный строй. Господствующее положение в обществе занимала рабовладельческая аристократия, к 
которой относились чжоуская наследственная и военная знать, часть иньской рабовладельческой аристократии, 
уцелевшая после покорения.. Собственником земли по-прежнему был царь (ван). Он распоряжался землей, жалуя и 
отбирая ее. Развивалось крупное землевладение. Рабовладельческая аристократия свободно распоряжалась своими 
владениями — судя по имеющимся данным, землю можно было отчуждать, сдавать в аренду, закладывать. В этот 
период появляется тенденция к превращению владений в частную земельную собственность, хотя формально во 
владении землей сохраняется зависимость от воли царя. В дальнейшем, с ослаблением власти чжоуских царей, 
происходит превращение права крупных рабовладельцев на владение землей в право собственности на землю.

❖ Государственный строй. Верховная власть находилась в руках наследственного царя (вана). В царстве Чжоу 
существовала дворцовая система управления: дворцовые служащие являлись одновременно и должностными 
лицами. Она включала большое количество чиновников, имеющих самую разнообразную компетенцию. 
Государственный аппарат складывался из приближенных личных слуг вана, а иногда и доверенных рабов. Высший 
сановник (сян) возглавлял государственный аппарат.



Цинь — с 221 до 207 г. до н. э.; 

❖ Созданию сильного централизованного государства Цинь способствовали реформы Шан Яна — 
сановника Циньского государства. Эти реформы заключались в следующем. Была узаконена свободная купля-
продажа земли, что нанесло удар общинному землевладению. Распад общины ускорил реализацию закона о 
принудительном дроблении больших семей. В целях централизации государства было проведено новое 
административное деление по территориальному принципу. Изменилась система взимания налогов: новый налог 
определялся количеством обрабатываемой земли.

❖  Сильное централизованное государство Цинь сумело подчинить себе остальные китайские государства, и в 
результате была образована огромная империя. Главой государства был император (ху-анди). В его руках 
сосредоточивалась вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти. Управление империей 
осуществлял разветвленный государственный аппарат, в состав которого входили десятки тысяч чиновников. Во 
главе аппарата управления стояли левый и правый ченсяны (министры). Заместителями ченсянов были секретари. К 
высшим государственным чиновникам относились начальник дворцовой стражи, чиновник, ведавший культом 
предков императора, чиновник, ведавший вопросами внешних сношений. Большую роль в деятельности 
государственного аппарата играли императорские советники.

❖ Проведенные реформы ненадолго сплотили государство. Из-за глубоких социальных противоречий вспыхивали 
восстания, самое мощное из которых в 206 г. до н. э. привело к гибели циньской монархии. К власти пришла новая 
династия — Ханьская.



Хань — с 206 г. до н. э. до 220 г. н. э
❖ Основателем новой династии был сельский староста Лю Бан, один из руководителей восстания. В 

начале своего правления он осуществил ряд реформ, направленных на смягчение положения рабов 
и крестьян (были освобождены многие рабы, уменьшен поземельный налог и т. д.). Однако эти 
реформы не остановили роста рабовладения и крупного частного землевладения — основных 
причин, порождающих социальные противоречия. Положение народных масс спустя некоторое 
время вновь ухудшилось.

❖ Структура центрального и местного государственного аппарата осталась прежней. Стремления царской власти 
были направлены на централизацию страны. Этому способствовало новое административное деление Китая. 
Страна была поделена на 13 крупных округов, возглавляемых наместниками императора — окружными 
ревизорами, осуществлявшими контроль за местной администрацией. Увеличилось число областей, округов, 
уездов.

❖ Во главе областей и уездов стояли три назначаемых из центра чиновника: правитель и его помощники по 
гражданским и военным делам. Деятельность местной администрации контролировалась инспекторами из центра.

❖ Неоднократно проводились денежные реформы, были введены новые налоги, учреждены особые управления, 
которые должны были регулировать рыночные цены и регламентировать ссудный процент. Все это 
способствовало сосредоточению всех источников доходов, в частности значительной части ссудных операций, в 
руках государства.



Конфуцианство
Социальные отношения регулировались конфуцианством с помощью культа 
предков. Предок рода обычно был общим для целой деревни: старейшины 
занимали и культовые должности. Простые китайцы имели в своем доме алтарь 
с табличками имен своих предков, представители высших рангов строили 
специальные храмы. Уважение к своим предкам подразумевало и уважение к 
существующему социальному порядку, к предкам вышестоящих чиновников и 
императора, который один имел право приносить жертвы небу. Нормы семейных 
и нравственных отношений поднимаются до официального уровня. Одним из 
важнейших требований к государственным служащим был высокий уровень 
образования: для продвижения по службе чиновнику приходилось сдавать 
экзамены по произведениям Конфуция (до 20-х гг. ХХ века).
Поскольку конфуцианство было идеологией иерархии на основе определенных 
кровно-родственных связей, многие китайские царства считались варварскими. 
Собственно китайскими считались срединные царства. Отчасти отношение к 
другим народам как варварам сдерживало захватническую политику верхов — 
не имело смысла владеть людьми, неспособными стать полноценными 
подданными. Земли варваров также считались непригодными для земледелия. 
Именно эта идеология замкнутости и необходимости обороны была воплощена 
в строительстве Великое Китайской стены (IV—III вв. до н. э.), протянувшейся 
сначала на 750, затем на 3000 км. Стена высотой от 5 до 10 м и шириной 5—8 м 
сооружалась из дерева и тростника и лишь позднее была облицована камнем.



Религия(Даосизс)
В середине 1-го тыс. до н.э. возникло множество философских 
школ. С конфуцианством успешно конкурировал (и дополнял его) 
даосизм. Его основатель Лао Цзы в форме афористических 
парадоксов рисовал умиротворяющую картину природы, в которой 
противоположности сами собой переходят друг в друга или 
совпадают. Весь мир идет предначертанным путем (дао), и 
мудрость состоит в том, чтобы не вмешиваться в ход бытия, а лишь 
угадывать свое место в нем. Государственную власть Лао Цзы 
включал в число четырех величественных сил мира, но возражал 
против возможности любых сколько-нибудь активных действий, 
нарушавших исконный социальный порядок.
На практике даосские жрецы превратились в гадателей, шаманов, 
определяющих, например, соотношение злых и добрых сил в 
данной местности. Иногда по совету даосов люди покидали города 
и деревни или, наоборот, усиленно заселяли какие-то земли. 
Возможно, под влиянием даосизма верховным божеством в конце 
эпохи Чжоу стало небо (Тянь). Даосизм не поощрял активных 
действий, направленных на изменение существующего 
общественного строя



Буддизм
В 1-11 вв. из Центральной Азии и Индии в Китай проникает буддизм. Особенно 
интенсивно растет число сторонников этой религии в V- VII вв.: в V в. в 
буддийских монастырях — 3000 человек, в VI в. — 82 700, в VII в. на севере 
страны в 30 000 монастырей около 2 млн. человек. С конца IV в. буддизм был 
признан государственной религией. Но временами светская власть ощущала 
разрушающее влияние буддизма или необходимость пополнить казну и делала 
это за счет монастырей: изымались земли, сокращалось число рабов при 
монахах, переплавлялись бронзовые статуи будд.
Мастера из Индии, Афганистана, Центральной Азии высекали храмы в скалах, 
строили башни и пагоды в честь буддийских святых. В пещерах и столбы 
высекались в форме пагод, фигуры будд имели индийские очертания. Стены и 
потолки покрывали рельефы и фрески с беспорядочно расположенными 
изображениями святых и небесных музыкантов. Но позже образы приобрели 
местные черты, проявилось чисто китайское мастерство линейного ритма. 
Первые пагоды (Сунюэсы, 523 г.) имели округлые очертания, как у индийских 
башенных храмов.
По официальным данным, сегодня в Китае насчитывается 100 млн. буддистов, 
30 млн. даосов, 20 млн. мусульман (преимущественно в западных регионах), 
около 10 млн. протестантов, 4 млн. католиков, 1,3 млн. приверженцев 
тибетского ламаизма.



Главные достижения цивилизации.
❖ Порох. Способ взрывного получения энергии упростить способ лишения жизни людей и позволил ускорить многие 

созидательные процессы в строительстве. 
❖ Компас. Без этого прибора многие путешественники остались бы дома , неведомые земли так и остались бы неизвестными.
❖ Бумага. Переоценить это изобретение невозможно, на протяжении многих столетий весь обмен информацией производился на 

бумажном носителе.
❖ Великая китайская стена. Плод сотен лет трудов китайских строителей поражает своей грандиозностью и практичностью 

современников. Это и непреодолимый рубеж обороны, и дорога длиной 4000 км.
❖ Тачка. Простое приспособление, с применением которого значительно ускорилось строительство и Великой китайской стены в 

древности, и Днепрогэса в Советском Союзе XX века.
❖ Сейсмограф. Да, и этот прибор можно причислить к достижениям культуры Древнего Китая , особенно за его за высокую 

художественность исполнения.
❖ Алкоголь. Самое радостное изобретение, о котором Китай спорит с арабами. По исследованиям археологов, китайцы первыми 

стали применять перегонку жидкости после спиртового брожения.
❖ Великий китайский канал. Грандиозное гидротехническое сооружение протяжённостью 32 км, соединяющее реки Хуанхэ и 

Янцзы. Канал обеспечивал судоходство по рекам внутри страны общей протяжённостью более 2000 км.
❖ Дельтаплан и воздушный змей. Только философский склад мышления приведёт к мысли ловить ветер и парить над землёй.
❖ Шёлк. Товар, секрет производства которого китайцы долго держали в секрете, пользовался сумасшедшим спросом и даже 

помогал в установлении мира между странами. Значимость шёлка получила отражение в названии главной торговой 
магистрали того времени – Великого шёлкового пути


