
ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО 
КИТАЯ



Особенности  древнекитайской 
философии

1.Синкретизм – единый комплекс религиозных, 
мифологических и философских идей.

В Китае нет разделения философии и религии. Есть 
термин цзяо – «учение». Им обозначали все 
духовные учения.

2. Особенности китайской религии. В религии 
Китая нет веры в сверхъестественное. Идеалом 
религии является не что иное, как естественность, 
естественное. В китайском языке отсутствует слово 
«Бог». 

«Человек берет за образец Землю, Земля берет за 
образец Небо, Небо берет за образец Дао
(первопринцип), Дао берет за образец
 самоестественность». 
                                                   («Дао дэ цзин»)



Культ предков. Мистицизм – медиумизм – 
опыт духообщения (шэнь хуэй).

В Китае религия основана не на вере, а на знании 
в существовании духов, подкрепленной 
техникой вступления в контакт с ними. Вся 
религия Китая сведена к духообщению, а в 
более широком плане – к установлению 
сообщения между миром посюсторонним и 
миром потусторонним. 

Слово шэнь означает психическое начало в 
человеке, дух в его отличии от тела (дух 
умершего предка).



3. Особенности китайской мифологии
Китайские мифы предстают прежде всего как 

исторические предания, о прошлых династиях, о 
«золотом веке» Китая.

4. Ретроспективность – направленность назад, в 
прошлое

Идеализация глубокой древности, призывы возврата к 
«золотому веку» совершенномудрых правителей.

5. Мистицизм
Основная задача – обратить сознание человека вглубь 

истории, где он сможет не только узреть лики своих 
мудрецов, но и вступить с ними в «духовное 
соприкосновение» (шэнь хуэй).

Историческое время – это реальный мост между миром 
посюсторонним и миром потусторонним, между людьми 
и духами.



6. Подчиненность философии 
политической практике

На первом месте стояли проблемы 
политической этики:

- Выработка планов идеального общества;
- Управление государством;
- Формирование образа идеального 

правителя;
- Отношений между различными группами 

в обществе и т.д.



7. Философия и естествознание в Китае 
существовали отгородившись друг от 
друга непроходимой стеной.

Занятия естественнонаучными наблюдениями и 
прикладными знаниями признавались уделом 
людей низших, лишенных возвышенных идей.

8. Комментаторский характер философии
Источником философствования был религиозный 

канонический текст.
Текст носил сакральный характер. Менять в нем 

ничего нельзя, его можно только 
комментировать.

Китай не только не отошел от 
мифологического сознания, но и вообще не 

шел к «логическому», развиваясь иным, 
более сложным путем.



Политическая ситуация в Китае

• Китай – иерархическая деспотия.
Глава государства – наследственный монарх, 

он же первый жрец и единый землевладелец.
В Китае не было жречества как особого 

социального института. Религиозные 
действия производились главами семейств, 
чиновниками, царями. 

• Раздробленность страны на отдельные 
царства.

• Нарастающий процесс отчужденности от 
центра.

• Затяжные междоусобицы.



Социальная ситуация в Китае
«В древности люди имели три вида недостатков; ныне же и этих 

недостатков нет. В древности люди своевольные могли себя 
сдерживать; ныне же своевольные безудержны. В древности люди 
самолюбивые владели собою; ныне же самолюбивые прикрывают 
стыд гневом . В древности даже глупцы отличались прямотой; 

ныне же и глупцы творят обман».
 Конфуций

• Это период качественной социально-экономической ломки в 
обществе.

• Происходит формирование частной собственности на землю, 
развитие частных ремесел, торговли, рост городов.

• Меняется поведение людей. Происходит моральная деградация 
человека. Он вырывается из семейных и патронимических связей. 
Возникает новая система ценностей.

• Возникали ситуации, которые ужасали древних: внук был богат, а 
дед беден, богатые родственники уклонялись от помощи бедным 
сородичам.

• Внедрение в китайское общество системы доносов.



«Золотой век философии»
                                          Период ста философских школ.
                                     VI-IVвека в Китае происходит
                                      мощный интеллектуальный
                                                                        всплеск.
                                     Эта интеллектуальная 
                                      активность связана с 
                                      деятельностью 
                                    представителей такого
                                    социального слоя как ши.

• Ши – аристократическое сословие, как правило воины 
или мелкие чиновники. Были личностно-свободными и 
образованными. В этой среде сосуществовали 
представители самых разных профессий.



Внутри этого социального слоя существовало семь 
групп:

-воины
-люди, занятые в сфере культуры («интеллигенция», 

«книжники») – занимались теорией управления обществом 
и государством, формировали политическую культуру

-чиновники
-занимающиеся ремеслами
-занимающиеся торговлей
-сведущие в оккультных науках
-остальные ши. 
• Ши-книжники первыми почувствовали необходимость 

консолидации враждующих государств.
• Именно в среде ши-книжников возникло два новых понятия 

хэ и тун , символизировавших идею Единства. 
• Хэ – символ гармонии.  Единство (единение), к которому 

приходят путем столкновения, взаимопреодоления 
полярных интересов и воззрений, т.е. через разномыслие.

• Тун – тоже означает единство, но на соглашательской 
основе, когда все участники обсуждения добровольно 
одобряют любое предложение, исходящее от правителя. 



Конфуций (551 – 479 гг. до н.э.)
                                            «Учитель сказал: 
                                          «В пятнадцать лет я 
                                          обратил свои помыслы к учебе. 
                                          В тридцать лет встал на ноги. 
                                        В сорок освободился от сомнений.
                                          В пятьдесят познал волю Неба. 
                                       В шестьдесят научился отличать
                                            правду от неправды. 
                                             В семьдесят стал следовать 
                                          желаниям сердца и
                                                   не переступал меры».



Учение Конфуция о человеке

                                Главная проблема – 
                                 это проблема воспитания 
                                нового человека.
               
                               «Благородный муж» 
                               (цзюнь-цзы) - понятие, 

воплотившее черты идеальной личности.



Понятие Дао
• Конфуций связывает Дао лишь с одной темой 

– человеком.
• Конфуция не интересовали проблемы 

онтологии и гносеологии.
• Дао означает весь комплекс идей, принципов 

и методов Конфуция, суть его учения, с 
помощью которого он собирается направить 
человека на Путь истинный.

• Постичь Дао – значит вступить на Путь 
познания истины. В конце этого пути человеку 
откроется истина и он сможет сказать себе – 
мой жизненный путь окончен.

• «Если утром познаешь Дао-Путь, то 
вечером сможешь умирать».



Конфуций рассматривал человека
 в трех измерениях, подразделяя людей на 

три категории:
1. Цзюнь-цзы «благородный муж» - идеальный человек, 

наглядный пример для подражания двух других 
категорий

2. Жэнь – обозначение человека вообще, обычных людей. 
Та масса людей, которая в нравственном и культурном 
отношении стоит между Цзюнь-цзы и Сяо-жэнем.

3. Сяо-жэнь «маленький человек», «низкий человек» - 
«понуждаемый», т.е. народ, которого «понуждают», 
простолюдин. Может быть человеком любого сословия. 
Категория и социальная и этическая. Человек, 
лишенный добродетели. Помыслы маленького человека 
сосредоточены лишь на самом себе, удовлетворении 
тех стремлений, которые присущи человеку от природы. 
(стремление к знатности и богатству). Главной чертой 
низкого человека является выгода.



Маленький человек

• «Учитель сказал: «Благородный муж думает 
только о справедливости, маленький человек 
думает только о выгоде».

• Поглощен только материальным процветанием. 
«Учитель сказал: «Благородный муж 
стремиться вверх, маленький человек 
стремится вниз».

• «маленький человек не стремится к единству 
через разномыслие…»

• «лишен чувства долга…»
• Трусоват. Учитель сказал: «С виду казаться 

грозным, а в душе быть трусом, - таков 
маленький человек…»



Как стать благородным мужем?

Этические принципы «благородного 
мужа»:

Жэнь – человеколюбие
Сяо – сыновняя почтительность
Вэнь – знание духовной культуры предков
Хэ – самостоятельность мышления
Дэ – моральное совершенство
Ли – ритуал
И – социальный долг



Благородный муж никогда не успокаивается 
на достигнутом, он постоянно занимается 

самосовершенствованием в надежде постичь 
Дао-Путь.



Жэнь – многозначное понятие. Воплощало в 
себе все лучшие нравственные ценности и 

нормы поведения человека.
                                      Графически состоит из двух частей:
                                      левая – «человек»,
                                     правая – «два». 
                                     Эти графемы, соединенные вместе,
                                  обозначают буквально «два человека».
  В самом начертании иероглифа заложена идея общения, 

связи людей. 
«Янь Юань спросил о человеколюбии. Учитель ответил: 

«Преодолеть себя и вернуться в словах и поступках к 
Правилам – в этом заключается челоеколюбие. Если 
однажды преодолеешь себя и возвратишься в словах и 
поступках к Правилам, то в Поднебесной назовут тебя 
обладающим человеколюбием…»

Преодоление в себе всего эгоистического.



Жэнь – принцип взаимности

                               Цзы-гун спросил: 
                              «Можно ли всю жизнь 
                                 руководствоваться 
                                 одним словом?» 
                                Учитель ответил: 
                                 «Это слово – 
                                взаимность. 
                                 Не делай другим того,
                                чего не желаешь себе».



Жэнь – это специфический признак человека – 
быть нравственным существом.

Жэнь – программа действий человека.
Жэнь реализуется в отношениях человека с 

другими людьми. 
Жэнь существует только через ли – ритуал, 

правила, церемонии.
Люди являются неравными по природным 

качествам и социальному статусу.
Ритуал (Ли) соединяет людей таким образом, 

что позволяет по отношению к каждому 
типовому отношению определить 
оптимальную дистанцию, которая 
позволяет продуктивно общаться разным 
индивидам. 



Сяо – сыновняя почтительность
                                     Цзюнь-цзы сказал: 
                                   «Благородный муж 
                                   стремится к основе.
                                  Когда он достигает 
                                     основы, перед ним 

открывается правильный путь. 
Почтительность к родителям и 
уважительность к старшим братьям 
(Сяо)  – это основа человеколюбия 
(жэнь)».



Пять видов СЯО:
1. Управляющего и подчиненного
2. Отца и сына
3. Мужа и жены
4. Старшего и младшего брата
5. Друга и друга

Исполнение прижизненных желаний отца, 
неукоснительное следование его пути в течение 
длительного времени – вплоть до смерти сына – 
должно было установить прочную связь между 
поколениями, связь с традицией, уважение к 
традициям своей семьи, а через нее – и к 
культурным традициям всего китайского этноса.

Сам принцип включал одинаково почтительное 
отношение как к отцу, так и к матери.



Сяо отца и сына
Отец является для сына последней (и в 

этом смысле абсолютной) 
нравственной инстанцией.

«Е-гун сказал Кун-цзы: «У нас есть 
прямой человек. Когда его отец украл 
барана, сын выступил свидетелем 
против отца. Кун-цзы сказал: «Прямые 
люди у нас отличаются от ваших. 
Отцы скрывают ошибки сыновей, а 
сыновья покрывают ошибки их отцов, 
в этом и состоит их прямота». 



                   Вэнь – духовная 
                    культура предков

                                 Первоначальное  значение – 
                                «человек с разрисованным 
                                 туловищем», «раскрашивать», 
                                 «узор».
                               Нанесение татуровки на тело имело 

сакральный смысл, оно означало приобщение к 
божеству, к таинственным сила  природы, обретение 
некоей магической власти».

Ко времени Конфуция этот термин насыщается иным 
значением, используется для обозначения понятий 
«литература», «духовная культура общества».

Вэнь – это то, что человек приобретает в 
процессе обучения. Каждый человек должен 
стремиться овладеть духовной культурой 
предков.



Приверженность принципу ХЭ 
выражение идеи стремления к 

единству
Хэ – самостоятельность мышления, активность, 

умение решать проблемы, исходя из 
признания противной стороной прав на 
собственное мнение.

«Учитель сказал: «Благородный муж 
стремиться к единству через разномыслие 
(ХЭ), но не стремится к единству  через 
послушание (тун). Маленький человек 
стремится к единству через послушание 
(тун), но не стремится к единству через 
разномыслие (ХЭ)».

Тун – добровольно-услужливое, бездумное 
соглашательство



Дэ - добродетель

• Мера внутреннего этического 
совершенства

• Моральное совершенство



Проблема управления государством

Идеальная модель личности нужна была 
Конфуцию не сама по себе. Он видел в ней 
ключ к созданию гармоничного общества.

В китайской политической культуре сложились 
две формы правления:

1. «Правление посредством закона» 
(школа легистов)
2. «Правление посредством людей» (Конфуций)
Конфуций:   Управление государством должно 

базироваться на правилах-ли. 
Людьми должны управлять живые люди, а 

не сухой закон.



Лозунг Конфуция: 
«Правление через добродетель, через 

соблюдение норм поведения и 
образование народа» 

Согласно учению Конфуция, идеальные 
правила существовали только в 
древности, поэтому именно тогда в 
Поднебесной царили порядок и 
культура (вэнь). 

Идеализация древности (гу) и 
использование ее примера – главное в 
учении Конфуция. 



Принцип «исправления имен» - первый 
принцип управления государством

«Исправление имен» у Конфуция фактически означало, 
что человек должен исполнять роль, возложенную на 

него именем (которое указывает на его ранг или 
социальный статус). 

Идея «исправления» возникла в связи с тем, что Конфуций
считал, что имена и действия начали изменяться, что
привело к тому, что власть постепенно стала переходить
от того, кто должен ею обладать (это, прежде всего,
император), к менее значительным фигурам. Власть
перешла от императора к знати, от знати к министрам, а от
министров к их чиновникам. 
В конечном итоге это привело  к упадку империи.



Для Конфуция решение проблемы 
заключается в исправлении имен.

• Это имеет два основных аспекта: 
• 1. «имена», которые носят люди, т.е. их 

должности или социальные роли (министр, 
земледелец, отец, сын, сестра, и т.д.) и их 
реальное поведение должны совпадать; 

• 2. слова и деяния должны соответствовать друг 
другу. 
Конфуций был убежден, что только 
«нравственный закон» способен заставить народ 
повиноваться государственным указам. Эта идея 
лежит в основе его доктрины «исправления 
имен» (чжен мин), которая выдвигала 
требование соответствия действительного 
поведения и социального положения человека 
его этико-ритуальному статусу. 



ПРИНЦИП ХЭ:
«Учитель сказал: «Нападать на 

инакомыслие – губительно».
• «Критиковать те неправильные мнения – 

губительно, ибо может привести к 
уничтожению».

• Это суждение находится в главе об 
управлении государством. То государство, 
которое в делах правления исходит из 
принципа «нападения на инакомыслие» (не 
исключает физического уничтожения 
оппонента) обречено на печальный исход. 
Ведь в нем никому не позволено думать и 
говорить противно правителю, а это уже не 
есть «истинное правление».



Даосизм

Лао-цзы (604 г. до н.э. 
– VI в. до н.э. – 
старый младенец. 
Философ, которому 
приписывается 
авторство 
классического 
даосского трактата 

«Дао дэ цзин»



Центральное понятие даосизма - 
Дао

Дао – это всеобщая закономерность мира, 
первооснова всего существующего.

Дао – космический и нравственный принцип.

«Дао рождает одно, одно рождает два, два 
рождает три, а три рождает все существа».



«Одно» - это первозданный хаос.
«Два» - выделение темного и светлого 

начала.
«Три» - гармония этих начал. 
«Связь между двумя началами порождает 

гармонию, а затем рождается все 
сущее».

Следовать естественному Дао – это 
значит вернуться к прошлому, к 
патриархальной общине.



Образ идеального человека – 
«Совершенномудрый»

«Совершенномудрый» 
руководствуется принципами:

У-вэй – недеяние
Молчание
Дэ – добродетель



У-вэй (недеяние)

• Совершенномудрый не обладает 
человеколюбием и предоставляет 
народу возможность жить собственной 
жизнью 



Молчание

Даосы познают ради себя. У них есть 
ученики, однако обучение происходит 
не в виде передачи информации, но 
исключительно как трансляция личного 
опыта и мирощущения.

«Мудрец действует недеянием и учит 
молчанием», т.е. одно пребывание 
рядом с ним уже является передачей 
опыта.



Дэ - добродетель

• Высшая добродетель подобна воде. Вода приносит 
пользу всем существам и не борется с ними. Она 
находится там, где люди не желали бы быть. 
Поэтому она похожа на дао. Человек, обладающий 
высшей добродетелью, так же, как и вода, должен 
селиться ближе к земле; его сердце должно 
следовать внутренним побуждениям; в отношениях 
с людьми он должен быть дружелюбным; в словах 
должен быть искренним; в управлении страной 
должен быть последовательным; в делах должен 
исходить из возможностей; в действиях должен 
учитывать время. Поскольку он, так же как и вода, 
не борется с вещами, он не совершает ошибок. 



Проблема управления государством 
в даосизме

Лао-цзы отвергал оба господствовавшие 
до него принципа управления 
государством:

- «управление на основе закона» 
(легисты)

- «управление на на основе правил 
поведения» (Конфуций)



Управление государством
Когда устранили великое дао, появились 

«человеколюбие» и «справедливость». 
Когда появилось мудрствование, 
возникло и великое лицемерие. Когда 
шесть родственников в раздоре, 
тогда появляются «сыновняя 
почтительность» и «отцовская 
любовь». Когда в государстве царит 
беспорядок, тогда появляются и 
«верные слуги».



Даосизм отвергает роль и значение знания.
Лао-цзы: Главная причина отклонения от 

естественного Дао, ведущая к тому, что в 
обществе происходят «смуты» и им  
становится «трудно управлять», коренится в 
«знаниях» и «желаниях».

В древности те, кто следовал Дао, не 
просвещали народ, а делали его 
невежественным. Трудно управлять народом, 
когда у него много знаний.

«Управляя (страной), совершенномудрый 
делает сердца (подданных) пустыми, а 
желудки – полными. (Его управление) 
ослабляет их волю и укрепляет их кости. 
Оно постоянно стремится к тому, чтобы у 
народа не было знаний и страстей, а 
имеющие знания не смели бы действовать».



«Лучший правитель тот, о котором 
знают лишь то, что он существует».

«Когда правительство спокойно, народ 
становится простодушным. Когда 
правительство деятельно, народ 
становится несчастным».

                                               Лао-цзы


