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Этика — философское исследование морали и нравственности. 
    Первоначально смыслом слова «этос» было совместное жилище и 
правила, порождённые совместным общежитием, нормы 
сплачивающие общество, преодоление индивидуализма и 
агрессивности.
    По мере развития общества к этому смыслу добавляется 
изучение совести, сострадания, дружбы, смысла жизни, 
самопожертвования и т.д.

• Введени
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В Древнем Китае (V – IV вв. до н.э.) 
этика появилась в виде конфуцианского 
учения о «дэ» как свойстве, отличающем 
«благородного мужа» от «низкого 
человека», и даосского учения о «дао» – 
законе, определяющем путь движения 
всех вещей во вселенной;



• Социокультурные предпосылки и особенности древнекитайской 
этики

Эти учения можно условно 
разделить на древнейшие традиционные 
- ортодоксальные направления, 
опирающиеся на Пятикнижие (У-цзин) 
конфуцианского канона, и более поздние 
- неортодоксальные школы (даосизм, 
легизм).

Закономерно, что «правильный путь 
жизни» в этой традиции ассоциировался 
с приобретением социальных знаний и 
социальными успехами индивида.



• Особенности древнекитайской 
этики

1) чрезвычайное почитание 
традиции и почтение к старшим 
как главные нравственные 
заповеди;

2) этика представляет собой не 
систему теоретических 
принципов, а набор конкретных 
рецептов поведения, 
оформленных в ритуале;

3) социально-политический 
характер этики, основной 
проблемой которой были 
отношения человека и 
общества.



Конфуцианст
во

• Основные учения в этике Древнего 
Китая

Его основоположником стал Кун 
Фуцзы, живший около 551 – 479 гг. до 
н.э. 



Основной источник этики 
конфуцианства - книга «Беседы и 
суждения» (Лунь-юй), в которой в форме 
философских притч и афоризмов 
высказываются суждения о должном 
поведении людей, основанном на трех 
понятиях – «человеколюбие», «золотой 
середине» и «взаимности». Все вместе 
они определяют «правильный путь», 
следуя которому человек будет жить 
счастливо, в согласии с собой и другими 
людьми.



Жэнь («гуманность») - 
центральное понятие 
конфуцианства. Жэнь предполагает 
шу — «взаимность». Взаимная 
гуманность воплощена в «золотом 
правиле нравственности»: чего себе 
не хочешь, того другим не делай, — и 
реализуется в ли («ритуале»).

Человеколюбие (Жень) 
ориентирует людей на почитание 
прошлого, уважение к старшим. 
«Золотая середина» (чжун юн) - удел 
мудрых правителей, способных к 
сдержанности и осторожности. 
Однако взаимная гуманность 
предполагает не равенство между 
людьми, а справедливую иерархию.



В основу своей этики конфуцианство 
положило идею иерархического 
общественного порядка, 
соответствующего порядку мироздания. 
Человек должен занимать в обществе 
именно то место, которое соответствует 
его сущности. Люди низменного 
душевного склада, неспособные к 
великим делам, должны находиться на 
дне общества, людям благородного 
склада подобает располагаться наверху.
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• Основные учения в этике Древнего 
Китая

Даоиз
м

Легендарный основатель — Лао-цзы. 
Главный текст — «Дао дэ цзин» («Книга о 
дао и дэ»).



Центральное понятие даосизма — 
дао («путь») — безличный мировой закон, 
по которому движутся все вещи и должен 
двигаться человек. Цель человеческого 
бытия состоит в постижении великого 
пути - дао, которому в своем развитии 

следует все сущее. Жить по дао означает 
«следовать естественности», не искажать 
своими действиями порядок вещей в 
мире, следовать принципу недеяния (у-

вэй). 



• Основные учения в этике Древнего Китая

Легизм или школа «законников»

Основной представитель — 
Хань Фэй-цзы. 



Представители легизма – школы  
«законников», возникшей в период 

окончательного объединения Китайской 
империи, основной упор делали на 
понятие закона (фа), который должен 

проводиться в жизнь самыми жестокими 
средствами. По их мнению, 

средоточием морали является 
полубожественная личность 
императора, который через 

государственных чиновников должен 
держать подданных в постоянном 

страхе. Только тогда все 
правонарушения исчезнут, и в обществе 

воцарится порядок и гармония.



Таким образом, можно сделать вывод, что китайская традиция тяготела 
не к определению минимума этических принципов, а к созданию 
многообразных конкретных рекомендаций на все случаи жизни.
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