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На протяжении более двух тысяч лет конфуцианство и дао-

сизм играют ключевую роль в становлении и развитии куль-
туры Китая. По мнению Фридриха Макса Мюллера, «Китай 
является родиной двух религий, каждая из которых основы-
вается на Священном Писании, – религии Конфуция, содержа-
щейся в пятикнижии “У-цзин” и четверокнижии “Сы-шу”, и 
религии Лао-цзы, имеющей священную книгу “Дао дэ цзин”» 
[3]. В связи с этим изучение идей конфуцианства и даосизма 
является необходимым шагом для понимания китайской 
культуры. 

Бенджамин Шварц отметил, что чрезмерное внимание к 
эпохе ранней цивилизации часто подвергается критике, потому 
что в течение периода от «осевого времени» до эпохи совре-
менного Китая в различных областях исторического развития 
страны произошли серьезные изменения. Но эти изменения в 
жизни общества следует рассматривать в едином цивилиза-
ционном контексте, так как для исторического развития Китая 
не характерны качественные разрывы, свойственные западной 
модели социокультурной динамики [7].  

Для изучения конфуцианства и даосизма особенно важно 
иметь представление об их истоках. Изучение тенденций куль-
турного развития эпохи династий Ся, Шан и Чжоу, пред-
шествующих возникновению конфуцианства, показывает, что 
содержание раннеконфуцианского учения имеет неразрывную 
связь с культурой династии Западная Чжоу. «Без Чжоу-гуна не 
было бы цивилизации с ее ритуалами и музыкой, передаю-
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щимися из поколения в поколение, без Чжоу-гуна не было бы 
истории происхождения конфуцианства» [8]. В то же время 
культура династии Западная Чжоу является продуктом 
длительной эволюции в течение ряда исторических периодов. 
Она преодолела культуру ведовства и жертвоприношений и 
превратилась в культуру ритуалов и музыки, прошла путь от 
первобытной к цивилизованной религии, в дальнейшем 
развившейся в этическую религию, и сформировала основу 
раннего конфуцианства. 

В отличие от конфуцианства, даосизм имеет тесную связь с 
древней мифологией, что можно увидеть в трактатах «Дао дэ 
цзин» и «Чжуан-цзы», которые являются ключевыми для 
понимания его сути. Одним из центральных понятий даосизма 
является хаос («хуньдунь»), играющий определяющую роль в 
даосском мировоззрении [4, с. 5]. По мнению Е Шусянь, «вся 
идеологическая система Лао-цзы является теоретической 
абстракцией, основанной на мифе о сотворении мира из хаоса» 
[1]. Хаос как универсальный архетипический мотив воплощает 
представление об изначальном состоянии Вселенной, пред-
шествующем всякому рождению. Чжао Юшэн считает, что 
«Лао-цзы использовал символ “сокровенной женственности” 
для обозначения дао и его силы создания жизни, называя его 
“матерью всего сущего”, и выдвинул ряд методологий о 
“кормящей матери” и “сохранении женственности”, которые, 
несомненно, заключают в себе историческое содержание 
первобытного репродуктивного культа богини-матери и мифа 
о сотворении мира богиней» [5]. В даосском учении был 
унаследован культурный архетип матриархального общества, в 
котором возвышались такие качества, как мягкость, женствен-
ность и «недеяние», а также стремление к гармонии и целост-
ности. 

 В концепции «осевого времени» Карла Ясперса все основ-
ные цивилизации возникли в определенный период [9]. Важ-
нейшими учениями, появившимися в период «осевого времени», 
в контексте китайской цивилизации стали конфуцианство и 
даосизм, акцентирующие внимание на добродетели, морали и 
системе нравственных ценностей. 

«Дао» – высшая категория китайской философии доцинь-
ской эпохи, которая сыграла ключевую роль и в конфуциан-
ском, и в даосском учении. В обоих учениях дао трактуется как 
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основа и цель, утверждается существование Великого Дао. В 
конфуцианской и даосской традициях границы дао очерчи-
ваются как бесконечность и трансцендентность, а также 
подчеркиваются ограниченные возможности их описания. 
Вместе с тем в даосском учении внимание фокусируется на 
прямом восприятии самого дао. В учении конфуцианства о нем 
редко идет речь. Следует обратить внимание, что несмотря на 
то, что идеалом и целью в обоих учениях является его дости-
жение, существуют огромные различия в способах. Конфуци-
анство делает упор на достижение дао через «поступки», а 
даосизм – на его достижение через «потери». Достигший дао в 
«Чжуан-цзы» – это тот, кто преодолел все различия в мире и 
стал абсолютно свободным. В учении конфуцианства уделяется 
больше внимания коллективу, семье, стране и миру, поэтому 
трактовка дао в большей степени происходит в контексте 
реальной политики.  

С точки зрения конфуцианства и даосизма дао проявляется в 
мире как «добродетель», являясь ее источником. Большие 
расхождения имеются в способах определения и понимании 
воплощения добродетели. В конфуцианстве она определяется 
как стандарт, на который люди должны полагаться и в 
соответствии с которым вести себя, это критерий для исправ-
ления собственного поведения. Добродетель с точки зрения 
конфуцианской этики в большей степени выражается в гуман-
ности, справедливости, благопристойности, добром намерении, 
мягкости обращения с людьми, надежности и мудрости. 
Добродетель даосизма – это вид действия, предполагающий 
решение всего в жизни с позиции мягкости и уступчивости при 
одновременном следовании дао. Даосская добродетель прояв-
ляется в бездействии, доброте, бережливости, отсутствии 
борьбы, запрете быть впереди других. 

В конфуцианской мысли «осевого времени» важнейшим 
принципом морали было человеколюбие [6]. С точки зрения 
конфуцианства истинно доброжелательный человек – это тот, 
кто превыше мирской любви и ненависти, моральных сужде-
ний и относится к людям и вещам в мире с одинаково любя-
щим сердцем. Постулат «широко любить всех, но близко схо-
диться – с гуманными» ориентирует человека на пренебре-
жение мирской славой и преодоление жажды личной выгоды. 
Конфуцианская этика основана на любви ко всему сущему и 
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использует ее для создания общественной ситуации, когда все 
члены социума добры и любят друг друга. Конфуцианство 
всегда ставит гуманность на первое место в системе 
моральных ценностей. Некоторые ученые считают, что это 
является сознательным преобразованием кровного родства и 
родовой демократии, а также проявлением преемственности 
китайской цивилизации [2].  

В даосизме считается, что, только вернувшись в границы 
дао, можно стать гуманным. Принцип человеколюбия не 
является ядром даосизма, а, напротив, рассматривается как 
ограничение, за рамки которого необходимо выйти, препят-
ствие на пути к достижению дао, оковы для естественной 
природы человека. Поэтому необходимо преодолеть мирскую 
гуманность, чтобы стать истинно гуманным. Таким образом, в 
даосском учении проявляет иное, по сравнению с конфуциан-
ством, представление о пути достижения человеколюбия.  

В отличие от принципа человеколюбия, идея справедли-
вости не имела существенного значения в период Вёсен и 
Осеней. В период Сражающихся царств Мэн-цзы объединил 
идеи о справедливости и человеколюбии, способствуя их пре-
вращению в отстаиваемую конфуцианством нравственную 
ценность. В учении конфуцианства справедливость трактуется 
как врожденная добродетель и результат распространения при-
сущего человеческой природе чувства стыда за плохие дела. 
Практика справедливости продиктована не только внутренней 
природой человека, но и требованиями «Пути Неба».  

В даосском учении говорится о справедливости как соответ-
ствии принципам природы. При этом указывается, что спра-
ведливость является категорией низшей добродетели, откло-
няющей от дао: действие в соответствии с принципом справед-
ливости основано на нарушении границы «недеяния», поэтому 
даосизм выступает против следования принципу справедли-
вости. 

Китай известен как страна церемоний, а ритуал затрагивает 
все аспекты жизни и имеет высокий статус в национальной 
культуре и философии. Ритуал находится в центре внимания 
как конфуцианского, так и даосского учения, которые видят в 
нем воплощение человеколюбия, верности и других доброде-
телей. Но если даосское учение исходит из того, что люди 
совершают ритуалы, следуя своей внутренней природе, а их 
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действия – это «правила этикета», то конфуцианство утвер-
ждает значение внешних ограничений, так как человек не 
обладает качествами повиновения природе и в процессе совер-
шения ритуалов у него появляется способ возвращения к ней. 
В то же время и в конфуцианском, и в даосском учении 
внимание обращалось на ограниченность «ритуалов» и на 
последствия того, что ритуалы постепенно превращаются во 
внешние ограничения, а также на возникавшее лицемерие.  

Даосизм видел недостатки совершения церемоний в нехват-
ке верности и доверия и неблагоприятных последствий управ-
ления страной с помощью ритуальных ограничений. Поэтому в 
даосском учении провозглашается непосредственное воз-
вращение к природе в соответствии с нормами Великого Дао, 
выход за рамки ритуала и достижение границ царства отре-
шенности. В учении конфуцианства подчеркивается идея 
«сдерживания ритуалом» и установка на ритуальные ограни-
чения для возвращения в рамки дао, переход от внешних норм 
к внутреннему самосознанию для завершения внутренней 
трансформации личности. 

В целом можно сделать вывод о схожести истоков возник-
новения и конечной цели конфуцианской и даосской мысли, 
проистекающих из неудовлетворенности реальностью и на-
правленных на возвращение к Великому Дао. Вместе с тем 
конфуцианское и даосское учения имеют разную направлен-
ность и используют разные средства, что приводит к различ-
ному восприятию и пониманию. Данные различия обусловили 
культурную взаимодополняемость конфуцианства и даосизма, 
благодаря которой сформировалась уникальность китайской 
культуры, способствующая ее непрерывному развитию. 
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Неформальное искусство представляет собой относительно 

размытое представление. Говоря простым языком, это не 
признанное официальной идеологией и функционирующее за 
пределами государственной системы искусство. Произведения 
неформального искусства главным образом передают индиви-
дуальные творческие эмоции автора и, за исключением 


