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ТЕЛО КАК ОБЪЕКТ ПРИРОДЫ И КУЛЬТУРЫ 
 
Природное тело индивида развивается по законам существо-

вания и функционирования всех живых организмов. На каж-
дом этапе антропогенеза оно подчиняется законам эволюции. 
Находясь во взаимодействии и взаимосвязи со многими при-
родными факторами, тело всякий раз модифицируется. 
Однако на тело человека воздействуют не только природные 

системы. Человек, как отмечает российский культуролог 
И. М. Быховская, в отличие от других живых организмов, 
включен в социально-культурное пространство, что влечет за 
собой серьезные последствия для его тела [1]. Под воздействи-
ем множества объективных социокультурных факторов на его 
природную основу, нередко вопреки воле и желанию, биоло-
гическое тело существует как социальное и культурное. 
Функционируя на пересечении природного и социально-

культурного, тело человека объединяет и материализованные, 
объективированные последствия такого взаимодействия. «Со-
циальное тело», являясь продуктом культуросообразного фор-
мирования и использования природного начала человека, пред-
стает в многомерном культурном пространстве своеобразной 
квинтэссенцией, завершением перехода от безличных, природ-
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но-телесных предпосылок к собственно человеческому, не 
только социально-функциональному, но и личностному бытию 
телесности. Российский философ М. С. Каган отмечал, что 
«в человеческом бытии, происходит индивидуализация, т. е. 
превращение общего (родового) не только в особенное, но 
и в индивидуально-уникальное, единственное в своем роде, не-
повторимое» [3]. Таким образом, в обществе физическое фор-
мирование тела объединяется с нравственным совершенствова-
нием. Принцип единства тела и духа является краеугольным 
камнем не только традиционной китайской, но и западноевро-
пейской философии. Сформулированный китайскими мудреца-
ми постулат нашел отражение в иероглифах шэнь (身) и ти       
(体), которые на русский язык переводятся как тело, организм, 
корпус. В то же время если под ти подразумевается физиоло-
гическая сторона, то шэнь трактуется как целостный, обладаю-
щий духом и телом человеческий организм. В современном 
языке иероглифы образуют бином шэнь-ти (тело, организм, 
здоровье, шэнь-тихао – хорошее здоровье, здоровый организм) 
[9]. 
В конфуцианском учении концепция тела сводилось к таким 

понятиям, как смирение, вежливость, саморефлексия. Философ 
проповедовал идею воспитания тела, а не превосходство силы 
и мужества, основанного на физическом противостоянии. Фи-
зический этикет, сформулированный Конфуцием, предполагал 
физическое укрепление тела в единстве с нравственным совер-
шенствованием, которое обозначалось им понятием жэнь (仁) 
как гуманность. Основная идея данного понятия сводилась 
к всеобщей любви между людьми. Философ полагал, что дух 
жэнь – основа существования человека и фундамент развития 
его личности, цель, к которой обязан стремиться человек 
в процессе физического и нравственного самосовершенствова-
ния. Выдающийся мыслитель обобщил смысл понятия жэнь, 
распространил его на благие дела и сделал критерием даодэ     
(道德, добродетель, нравственность). По мнению Конфуция, 
даодэ является высшим пределом в жизни человека [4]. 
Мэнцзы и Сюньцзы – последователи учения Конфуция про-

должили и развили его идеи. Так, Мэнцзы, опираясь на поня-
тие жэнь, сформулировал концепцию о гуманном управлении, 
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которая стала доминантной идеей его философских воззрений. 
Человек, как считал мыслитель, по природе склонен к добру     
(善), однако формирование даодэ должно поддерживаться 
воспитанием государства, в первую очередь правителем [7]. 
Сюньцзы, напротив, исходил из идеи о природной склонности 
человека к злу, утверждая, что доброта не является дарованной 
свыше, а должна культивироваться человеком через образова-
ние и самовоспитание. В его учении о ли и (礼义, ритуал и долг) 
содержится толкование отношений между человеком и Небом. 
Небо, по мнению философа, представляет собой природу, ко-
торая живет по собственным законам, и человек перед лицом 
природы не должен считать себя всесильным, но, познавая ее, 
он может ставить ее на пользу себе. 
Конфуцианской философии противостояло учение даосизма 

о дао (道, путь вещей), согласно которому только соблюдение 
естественных законов (дао) жизни позволяет человеку сохра-
нить в целостности природу и здоровье, и только на такой 
основе становится возможным понимание истины и овладение 
мудростью. Постигший дао и следующий ему, как утверждал 
философ, соотносит с ним свои действия и способен заставить 
все, что окружает его, подчинить на пользу себе и тем самым 
избежать вреда собственному телу и духу. В то время как кон-
фуцианство проповедовало активную позицию человека в ми-
ре, то даосизм – пассивное отдаление от мира. Мудрый чело-
век, как утверждал мыслитель, не ходит и не познает. Не видя 
вещей, он называет их [5]. 
Последователем Лаоцзы являлся Чжуанцзы, создавший 

трактат «Ицзин» (易经, «Книга перемен»), в котором рассма-
тривались перемены (易), включающие законы и правила, 
касающиеся Неба, Земли и всего сущего. Понятие и означало 
также смысл распространения и развития. Небо и Земля огром-
ны, считал мыслитель, всего сущего не счесть, а перемены 
всегда неожиданны, однако и дает человеку возможность уста-
навливать законы и развиваться телесно и духовно, отвечать 
переменами на перемены [8]. 
Уважительное отношение к Небу и божественным силам от-

стаивал основоположник философского учения моизма Моцзы. 
Он считал, что Небо и божественные силы могут как даровать 
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человеку здоровье и наслаждение жизнью, так и карать его. 
Поэтому люди, во-первых, должны следовать опыту боже-
ственных правителей древности, во-вторых, изучать жизнен-
ный опыт человечества и воплощать его на практике, наблю-
дать за результатами с одновременным устранением индивиду-
альных предрассудков [6]. 
Следовательно, несмотря на противоположные взгляды 

классиков китайской философии на некоторые проблемы отно-
шения человека к миру, у них были схожие мнения по поводу 
необходимости достижения гармонии между телом и духом, 
внутренним и внешним, человеком и природой. Тело в пред-
ставлениях древних мыслителей было подчинено социально-
культурным факторам и системам. Единство тела и духа, це-
лостность человеческого бытия, культивируемое в китайской 
классической философии в течение тысячелетий, являлось до-
минантной нравственной, гуманистической основой тради-
ционной китайской медицины, призванной поддерживать це-
лостность духа и тела. 
Проблемы телесного, различные аспекты феноменологии те-

ла являлись важнейшим предметом исследования и в западно-
европейском философском дискурсе. Осмысление соотноше-
ния тела и духа как феномена еще в Новое время пытались 
обозначить Р. Декарт и Т. Гоббс. Концепция Р. Декарта как 
представителя субъективного идеализма имела противоречи-
вый характер. Он настаивал на дуализме тела и духа, т. е. фак-
тически противопоставлял тело и дух. Философ рассматривал 
тело как физическую точку не столько духа, сколько разума 
[10]. Таким образом, он ставил знак равенства между телом 
и духом. 
Т. Гоббс интерпретировал тело как идеологическую систе-

му, как совокупность смысловых установок, требований 
и норм. В то же время тело им одновременно рассматривалось 
как живой механизм, плоть, личность и т. п. [11]. 
Телесность, тело, тело без органов, человеческий дух как 

понятия западной философии являлись предметом изучения 
А. Арто, Р. Барта, Ф. Гваттари, Э. Гуссерля, Ж. Делёза, 
Ф. Кафки, С. Кьеркегора, М. Фуко и др. 
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Наиболее, на наш взгляд, глубокий анализ тела восприни-
мающего субъекта осуществил французский философ М. Мер-
ло-Понти. Исследуя специфичность человеческого бытия как 
открытого диалога с миром, он в понятии экзистенция реинте-
грировал психическое и физическое и пришел к выводу об 
«анонимности» тела, невозможности абсолютно центрировать 
экзистенцию, наличия деперсонализации в центре сознания, 
относящейся не только к генезису мысли человека, но и к ее 
смыслу. Тело, убеждал Мерло-Понти, порождает смысл, прое-
цируя его на свое материальное окружение и определяя тем 
самым горизонт экзистенциального пространства человека, его 
возможности понимания мира, других и самого себя. Тело 
субъективности открывает мир и ее в нем [13]. 
В феноменологической концепции Э. Гуссерля тело предста-

ет как физическая вещь, плоть, материя, которая дает индивиду 
опыт телесных и внутренних процессов. Тело отзывается 
внутренними ощущениями на присутствие внешнего мира [12]. 
Основоположник западноевропейской философской систе-

мы Г. В. Ф. Гегель создал оригинальную концепцию абсолют-
ного духа как бесконечно законченного в себе бытия, откры-
вающего себя в процессе познания. Согласно его учению, сту-
пени развития действительности вообще и истории человече-
ства в частности являются формообразованиями абсолютного 
духа, сущность которого состоит в процессе самопознания. 
Философ полагал, что вне природы (тела) нет и не может быть 
человеческого сознания. По сути подтверждается идея китай-
ских философов о единстве тела и духа [1]. 
По мнению западноевропейских философов, перцептивное 

сознание людей всегда «засорено» различными объектами, оно 
застревает, вязнет в них, имеет свое тело в культуре, истории, 
прошлом опыте человека. 
Таким образом, обращение западноевропейских философов 

к проблеме человеческой телесности актуализировало идеи 
китайской классической философии о единстве духа и тела, на 
основе которой возникла и развивается система традиционной 
китайской медицины. 
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