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MA QOL A  HA QID A    

Kalit soʻzlar: neo-

konfutsiylik, konfutsiylik, 
daosizm, in-yan, tamoyil ta'limoti, 
"individual tabiat" (sin), "taqdir" 
(min), "burch-adolat" (i), 
"prinsip" (li) ), “qalb ta’limoti”, 
natural-falsafiy – numerologik 
bilim, ijtimoiy-foydali bilim, 
mukammal dono, munosib, 
samimiylik, vorislik. 

 

 

Annotatsiya: Ilmiy maqola Xitoy ma'naviy 

madaniyatining muhim tarkibiy qismi sifatida neokonfutsiylik 
falsafasining genezisi va evolutsiyasining asosiy bosqichlarini 

tahlil qilishga bag‘ishlangan. Konfutsiychilikka borib 
taqaladigan uning shakllanishining mafkuraviy, nazariy va 
madaniy kelib chiqishi aniqlanib, bu hodisaga ta’rif 

berishning turli variantlari ko‘rib chiqiladi. 
Neokonfutsiychilik falsafasining ijtimoiy-tarixiy sabablari 

aniqlangan. Konfutsiychilikning axloqiy dominanti, 
neokonfutsiychilik axloqiy universalizmiga aylanganlik 
haqidagi holati asoslangan. 

Chjou Dunyning “Mukammal donolik va munosiblarning 
yo‘qolgan yo‘li” ta'limotining tahlili o‘tkazilgan. Aka-uka 

Chenlarning “Yashirin sirni qalbiga meros qilib olgan 
qadimgi hukmdorlar va hukmronlar” nomi ostidagi tushuncha 
ko‘rib chiqilgan. Neokonfutsiychilikni aniqlash bo‘yicha 

asosiy urg‘uni Chju Si tomonidan taklif qilingan "Sun 
konfutsiychilarning ta'limoti" va "Mentsi merosini tiklash" 

ta'rifiga qaratilgan. Neokonfutsiychilikning shakllanishida 
aka-uka Cheng – Chju (Si), Lu-Van maktablarining roliga 
alohida e’tibor qaratilgan. 

O‘rganilayotgan muammoning dolzarbligi quyidagilar 
bilan bog'liq: birinchidan, ijtimoiy-madaniy makonda 

ma'naviy vaziyatning keskinlashuvi, shuning uchun 
faylasuflar va olimlar tobora ko‘proq inson dunyosining 
ekzistensial tarkibiy qismlarini takomillashtirish 

muammolariga murojaat qilmoqdalar;ikkinchidan, antropogen 
omil neoglobalizm va uyg‘unsizlik davrida “shaxs-jamiyat-
davlat” tizimining o‘zaro munosabatlarida barcha 

muammolarning manbaiga aylanmoqda; uchinchidan, Sharq 
va Gʻarb falsafasi mutafakkirlari tomonidan ishlab chiqilgan 
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taʼlimotlar barcha nazariy va amaliy tadqiqotlar jamlanadigan 
oʻzak boʻlishi kerak; to‘rtinchidan, aynan “Sharq–G‘arb” 

sintezi insonga ma’naviy barkamollikni qaytarishga, inson 
tabiatini davolashga, dunyoning yaxlit manzarasini tiklashga, 

“Buyuk uyg‘unlik” idealiga erishishga qodir bo‘ladi. 
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Abstract: The scientific article is devoted to the 
analysis of the main stages of the genesis and evolution of 
the philosophy of Neo-Confucianism as an important 

component of the spiritual culture of China.  The ideological, 
theoretical and cultural origins of its formation, which go 

back to Confucianism, are identified, and various options for 
defining this phenomenon are considered.. The socio-
historical reasons for the emergence of the philosophy of 

non-Confucianism are revealed. The position is substantiated 
that the ethical dominant of Confucianism was transformed 

in Neo-Confucianism into ethical universalism. 
An analysis of the teachings of Zhou Dunyi “The Lost 

Path of the Perfectly Wise and Worthy” is carried out. The 

concept of the Cheng brothers, known under the formulation 
“finding the hidden secret of inheriting the heart of ancient 

rulers and sovereigns,” is considered. The emphasis is on the 
definition of Neo-Confucianism as “the teachings of the 
Song Confucians” and “restoration of the legacy of 

Mencius”, proposed by Zhu Xi. The emphasis is placed on 
the role of the schools of the Cheng brothers - Zhu (Xi), Lu-

Wan in the formation of Neo-Confucianism. 
The relevance of the problem under study is due to: 

firstly, the aggravation of the spiritual situation in the 

sociocultural space, therefore philosophers and scientists are 
increasingly turning to the problems of improving the 

existential components of the human world;  secondly, the 
anthropogenic factor becomes the source of all the problems 
of the era of neo-globalism and disharmony of relationships 

in the “person-society-state” system; thirdly, the teachings 
developed by thinkers of Eastern and Western philosophy 

should become the core around which all theoretical and 
applied research will be concentrated; fourthly, it is the 
“East-West” synthesis that will be able to return spiritual 

perfection to a person, to heal human nature, to restore an 
integral picture of the world, and orient towards achieving 
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the ideal of “Great Harmony”. 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ 

КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: КОНФУЦИАНСТВО – 

НЕОКОНФУЦИАНСТВО 
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О С Т А Т Ь Е  

Ключевые слова: 
неоконфуцианство, 
конфуцианство, даосизм, инь-ян, 
учение о принципе, 
«индивидуальная природа» 
(син), «предопределение» (мин), 
«долг-спра¬ведливость» (и), 
«принцип» (ли), «учение 
сердца», натурфилософское – 
нумерологическое знание, 
социально-утилитарное знание,  
совершенномудрый, достойный, 
искренность, преемство 

Аннотация: Научная статья посвящена анализу 
основных этапов генезиса и эволюции философии 

неоконфуцианства как важной составляющей духовной 
культуры Китая. Определены идейно-теоретические и 

культурные истоки его становлении, которые восходят к 
конфуцианству, а так же рассмотрены различные 
варианты определения данного феномена. Выявлены 

социально-исторические причины возникновения 
философии неконфуцианства. Обоснована позиция, что 

этическая доминанта конфуцианства 
трансформировалась в неоконфуцианстве в этический 
универсализм. 

Проведен анализ учения Чжоу Дуньи «утерянный 
Путь совершенномудрых и достойных». Рассмотрен 

концепт братьев Чэн известный под формулировкой 
«обретение сокровенной тайны наследования сердца 
древних правителей и государей». Акцент поставлен на 

определении неоконфуцианства как «учения сунских 
конфуцианцев» и «восстановления наследия Мэн-цзы», 

предложенный Чжу Си.  Акцент поставлен на роли школ 
братьев Чэн – Чжу (Си), Лу-Ван в становлении 
неоконфуцианства. 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена: 
во-первых, обострением духовной  ситуации в 

социокультурном пространстве, поэтому философы, 
ученые все чаще обращаются к проблемам 
совершенствования экзистенциальных составляющих 

человеческого мира; во-вторых, антропогенный фактор  
становится источником всех проблем эпохи 

неоглобализма и дисгармонизации  взаимоотношений в 
системе «человек-общество-государство»; в-третьих, 
учения разработанные мыслителями восточной и 

западной философии, должны стать стержнем, вокруг 
которых сосредоточатся все теоретические и 
прикладные исследования;  в-четвертых, именно 

«восточно-западный» синтез сумеет вернуть человеку 
духовное совершенство,  исцелить  человеческую 

природу,  восстановить интегральную  картину мира, 
ориентировать на достижение идеала «Великой 
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Гармонии».   

 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс глобализации, протекающий с разной степенью интенсивности во всем 

мире, придал особую актуальность исследованию историко-культурного своеобразия 

незападных обществ. Изучение инокультурных традиций, в том числе их философских 

составляющих, необходимо для понимания проблем и конфликтов, возникающих в 

процессе интеграции национальных государств в единый мирохозяйственный комплекс. 

Современные реалии свидетельствуют о том, что возникла  «объективная необходимость  

перехода к фазе «неоглобализации». Это проявляется в тех проблемах, решение которых 

требует нового миропорядка, новых форм взаимоотношений между субъектами мировой 

политики. 

Подтверждением служат следующие факты: а) утрачивает свои позиции парадигма 

вестернизации в глобализационном процессе; б) динамика роста экономик Китая и Индии 

стремительно возрастает; в) создание БРИКС  и других факторов многополюсного мира 

существенно меняют социокультурную реальность; г) стремительно растет вклад в 

развитие мирового хозяйства незападного мира, речь идет о восточной цивилизации в 

целом  и  исламском мире, в частности 1.  

В последнее десятилетие стал очевидным экономический подъем и все 

возрастающее политическое, культурное влияние стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. В связи с этим исследование  культурных традиций этого региона  приобретает 

дополнительную актуальность. Однако вместе с тем изучение философии в национальном 

контексте позволяет полнее всего выразить, понять и принять  бесконечное многообразие 

мировой философии. Знание особенностей  культуры, философского мировосприятия, 

образа мыслей, модели действия   разных народов и наций является важным условием для 

«обеспечения безопасности…, проведения открытой, прагматичной внешней политики»2, 

а также  вхождения в диалогово - коммуникативное  пространство.  

МЕТОДЫ 

Цель исследования заключается в философско-исторической реконструкции 

генезиса и эволюции философии от конфуцианства к неконфуцианству, трансформация 

которой обусловлена социальнокультурными процессами, происходившими в китайском 

обществе; в определении категорий, понятий  и принципов,  которые составляют 

теоретико-методологический фундамент неоконфуцианства.   

Степень изученности проблемы.  Общеметодологический круг вопросов 

достаточно всесторонне и глубоко изучен в мировой философско-методологической и 

научной литературе, который рассмотрен через призму китайской социокультурной и 

философской традиции.    Ряд ученых посвятили свои труды изучению исторических 

 
1 Makhamatov T.M. Ot epokhi globalizatsii k neoglobalizatsii: kul'turno-tsivilizatsionnyy aspekt// Vek globalizatsii 

[ Makhamatov T.M. From the era of globalization to neo-globalization: cultural and civilizational aspect // Age of 

globalization], 2017, №4. - S. 57-58. 
2 Strategiya razvitiya Novogo Uzbekistan  na 2022 -  2026 gody// Prilozheniye k Ukazu Prezidenta Respubliki 

Uzbekistan  ot 22 yanvarya 2022g. № UII -60 [ Development Strategy of New Uzbekistan for 2022 - 2026 // 

Appendix to the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 22, 2022. No. УII ]  

60https://lex.uz/ru/docs/5841077#5843057 
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этапов становления неконфуцианства :  М.Л.Титаренко, А.И.Кобзев, А.Е.Лукьянов. В 

частности, свой научный интерес Н.А.Кудрявцева сосредоточила на интеграции 

методологических, онтологических и натуралистических начал в рамках 

неоконфуцианства. Глубокий анализ категории, понятий и принципов неоконфуцианства  

проведен в исследованиях JI.C. Переломова, А.И.Кобзева. Особенности типологии 

неоконфуцианства были выявлены в работах А.С.Рысакова. Философская природа 

неоконфуцианства как «моральной метафизики» была раскрыта исследователем Моу 

Цзунсань. Он считал, что этот этический стандарт достигается в процессе самосовер-

шенствования и релевантен уровню совершенномудрого. В структуре Дао-Пути в рамках 

неоконфуцианства американский ученый В. Т. де Бэри выделил две составляющие: а) 

«схоластическую версию Пути»; б) «профетическую версию Пути». Д.Н.Гарднер 

специфику неоконфуцианства видел в интерпретации его как герменевтики, сводившаяся 

к комментированию традиционных конфуцианских текстов.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  обосновать 

актуальность проблемы в свете изменения мирового порядка в современном мире;  

рассмотреть основные этапы динамики философии от конфуцианства к  неокон -

фуцианству и трансформацию представлений о гармонизации отношений в системе 

«человек-общество-государство»; показать диалектическую связь социокультурных и 

исторических процессов с  возникновением неоконфуцианства; провести анализ 

этимологии автохтонного наименования неоконфуцианства; обосновать 

основополагающую роль и структурно-иерархические отношения между понятиями и 

категориями, как: «индивидуальная природа» (син), «предопределение» (мин), «долг-

справедливость» (и), «принцип» (ли), «сердце» (синь); определить типологию  этичеких 

типов человека; раскрыть семантику  понятий «Дао-Путь, «совершенномудрый», 

«достойный»,  «искренность»; провести сравнительный анализ основных наравлений 

неоконфуцианства:  натурфилософско – нумерологического и социально-утилитарного  

знания; обосновать ориентацию неконфуцианства на идеал «Великой Гармонии».  

Методы исследования.  В орбиту методологического инструментария  были 

вовлечены философско-историческая реконструкция, идеографический, герменев-

тический, логический и исторический методы в их единстве, методы сравнительного 

анализа, описания, обобщения и синтеза как объединения интерпретированного 

материала, которые в новом ракурсе  позволяют получить некоторые выводы. Для 

реконструкции интегральной картины становления неоконфуцианства использовались 

методы:  терминологического анализа, с помощью которого был выявлен семантический 

спектр базовых понятий. 

Конфуцианство как  идейно-теоретическая  предпосылка  становления 

неоконфуцианства. Дальневосточная культурная традиция сформировала собственную 

философию, которая не уступает в степени разработанности проблемного поля и логико-

дискурсивного понятийного аппарата западноевропейской философии. Одной из 

важнейших интегральных составляющих дальневосточной культурной традиции является 

неоконфуцианская философская мысль. Обратимся к истории становления этого 

феномена, который связан с философскими традициями конфуцианства. Ретроспективный 

анализ философии конфуцианства позволил выделить в  его истории четыре этапа. 

Первый этап охватывает период с V  - III вв. до н.э. Этот этап связан с идеологическими 

установками раннечжоуской истории. Представителями раннего периода конфуцианства 
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были Конфуций, Мэн-цзы и Сюнь-цзы. Научный интерес мыслителей был сосредоточен 

на проблемах антропологии и этико-политических принципах  организации и управления 

обществом.    

Второй этап выпадает на III в. до н.э. – X в.н.э., лейтмотивом ханьского 

конфуцианства стало восстановление идейного первенства, утраченного в оппозиционной 

борьбе с новыми школами даосизмом и легизмом. Под руководством Дун Чжуншу 

конфуцианцы радикально преобразовали свое учение. «Были интегрированы 

методологические, онтологические…  натурфилософские  представления даосов и школы 

инь-ян  ( о темном и светлом началах, идея у-син – учение о пяти стихиях),  политико-

правовые  идеи - моистов и легистов»3. Необходимо было выявить всеохватывающие 

принципы, которые  способствовали бы установлению социального порядка. Дун Чжуншу 

удалось из учения Конфуция выделить пять категорий, которые должны были 

символизировать фундаментальные  этические ценности и гармонию действия пяти 

стихий в социальной реальности. Речь идет о таких категориях, как «жэнь 

("человеколюбие"), и ("долг"), ли ("правила"), чжи ("знание") и синь ("вера"), объединив 

их в категорию учан ("пять постоянств"). Со временем "пять постоянств" прочно 

закрепились в массовом сознании, стали регулятором повседневной жизни китайцев»4.  

Завершающий этап  эволюции конфуцианства охватывает период  Х -ХХ вв. 

Идейный кризис, возникший в результате конфронтации конфуцианства с буддизмом и 

трансформировавшимся под его воздействием даосизмом,  дал импульс для 

возникновения неоконфуцианства. Чжоу Дуньи, опираясь на духовные традиции, учение о 

космосе, используя конфуцианское понимание дао,  открывает перед конфуцианством 

новые перспективы  развития. «...Чжоу Дуньи положил начало учению ли сюэ 

("принципа-закона"), ставшего философской эмблемой сунского конфуцианства. Оно 

было развито преемниками и последователями Чжоу Дуньи - Чжан Цзаем, Чэн Хао, Чэн И  

и особенно великим сунским конфуцианцем Чжу Си»5. 

Неоконфуцианство – как отражение динамики культуры и философии 

китайского общества. Неоконфуцианство – многоаспектный философский, религиозный, 

политический феномен, возникший в Китае в XI -XIIвв. Это своего рода  всеобщий  

культурный синтез, объединивший в себе интеллектуальные достижения трех основных 

религиозно-философских традиций Древнего  Китая: конфуцианство, даосизм, буддизм. 

Фактически  неоконфуцианская философия во многом детерминировала проблематику и 

язык, философские традиции не только Китая, но и других стран Азиатско-

Тихоокеанского региона – Японии, Кореи, Вьетнама. 

Китайская  культура и философия содержат в себе те основы, на которых строится 

парадигмальный полюс субъективной реальности,    отличающая ее  от 

западноевропейского сознания. Особое философское наследие истории Китая позволяет 

 
3 Kudryavtseva A.A. Etapy razvitiya konfutsianstva i kitayskoy filosofii v KNR [Stages of development of 

Confucianism and Chinese philosophy in the PRC  ]// Humanity Space International almanac VOL, 4, № 5, 2015. - 

S.877. 
4 Perelomov L.S. «Chetveroknizhiye» - klyuch k postizheniyu konfutsianstva. Konfutsianskoye «Chetveroknizhiye» 

(«Sy shu)»[The Four Books are the key to understanding Confucianism. Conf ucian “Four Books” (“Sy Shu”).”]. - 

M.: Vostochnaya literatura, 2004. -  S.47. - (Kitayskiy klassicheskiy kanon v russkikh perevodakh). 
5 Perelomov L.S.  Konfutsiy i konfutsianstvo s drevnosti do nastoyashchego vremeni (V v. do n.e. -XXI v.) [ 

Confucius and Confucianism from antiquity to the present (V century BC -XXI century).].-  M.: Vostochnaya 

literatura, 2009. -S.  401. 
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говорить об отдельном, независимом стиле восточного философствования. Понимание 

духовных основ менталитета этой страны, а также глубинной философии поднебесной 

необходимо для создания адекватного диалога и сотрудничества с Китаем. Исследование 

неконфуцианства в формате традиций Китая, ее развития и выявление особенностей 

делает возможным увидеть ценности и культуру страны, раскрыть новый дискурс со 

своей рациональностью и логикой. Вообще философский смысл неоконфуцианства не 

может быть передан традиционным языком академической философии. Для понимания 

неоконфуцианского символизма необходимо понимание стиля жизни и практических 

установок его выразителей. Актуальная задача современной синологии – исследование 

специфического языка конфуцианских текстов.      Неконфуцианство термин западного 

происхождения, обозначающий обновленное и преобразованное конфуцианство, в 

систематизированном виде возникшее в Китае в XI в. и завершившее формирование 

духовно-ценностного ядра традиционной культуры Дальнего Востока. Существует 

несколько  вариантов понимания данного  термина. В самом узком смысле 

неоконфуцианство - учение философов XI - XII вв., составлявших, согласно официальной 

«Истории династии Сун» («Сун ши», XIVв.), направление дао сюэ, т. е. концепцию Чжоу 

Дуньи, Чжан Цзая, Чэн Хао, Чэн И, Чжу Си, их ближайших учеников и последователей.  

В широком смысле неоконфуцианство охватывает всех конфуциански ориенти-

рованных мыслителей XI-XVII вв. (эпохи Сун-Мин). Под неоконфуцианством понимают 

так же всю совокупность конфуцианских и «конфуцианизированных» учений, созданных 

в дальневосточном регионе с XI в. по настоящее время6. Автохтонные наименования 

неоконфуцианства подчеркивают: а) Сун-сюэ («учение эпохи Сун») - время его 

возникновения; б)ши сюэ («учение о реальном») «реалистичность» и «практичность» в 

противовес даосизму и буддизму, проповедующим уход от деятельной жизни и самой 

реальности; в) дао сюэ («учение истинного Пути») - следование открытой древними 

«совершенномудрыми» ортодоксальной истине - дао-пути; г) шэн сюэ («учение о 

совершенной мудрости») - признание за каждым человеком возможности лично достичь 

«совершенной мудрости» в силу изначально присущей ему «доброй природы».   

 Классификация людей через призму возрастания этического совершенствования 

представлена в классическом конфуцианском источнике «Лунь юй». В нем идет речь о 

пяти этических типах людей: « обычные люди, благородные, совершенные мужи, 

достойные люди и великие совершенномудрые»7.  А.С.Рысаков выдвигает тезис, что 

термин «учение о Дао-Пути» можно рассматривать в качестве аутентичного 

самонаименования неоконфуцианского учения.  Для обоснования этой точки зрения 

исследователь обращается к сунской династической  истории, в частности, к источнику 

«Дао сюэ», который расценивается как ранний источник истории неконфуцианства как 

«учения о Дао-Пути»8. 

Природу китайского неоконфуцианства раскрывают такие категории, как: 

«индивидуальная природа» (син), «предопределение» (мин), «долг-справедливость» (и), 

 
6 Bykov F.S Zarozhdeniye obshchestvenno-politicheskoy i filosofskoy mysli v Kitaye [The origin of socio-political 

and philosophical thought in China]. -  M.: Nauka 1966. – S. 58. 
7 Syshu duben' (Khrestomatiya po «Chetveroknizhiyu») [Chrestomathy of the Four Books].  - Taybey, 2001.  - S. 

269. 
8 Rysakov A.S. Tipologicheskiye osobennosti neokonfutsianskogo filosofskogo diskursa [Typologica l features of 

neo-Confucian philosophical discourse ] // Vestnik Russkoy khristianskoy gumanitarnoy akademii,  2008, T.9, №1.  

-  S.87. 
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«принцип» (ли), «сердце» (синь). У истоков неоконфуцианства, развивавшегося в 

условиях широкой популярности даосизма и буддизма, стояли защитники конфуцианства 

- Ван Тун (VI—VII вв.), Хань Юй и его ученик Ли Ао (VIII- IX вв.).  

Главной фигурой на раннем этапе был Чжоу Дуньи, который известен своим 

учением «утерянный (букв. “не унаследованный”) Путь совершенномудрых и 

достойных»9. Заслугу братьев  Чэн историки  видели в обретении ими «сокровенной 

тайны наследования сердца (древних) правителей и государей». Инструментом обретения 

знаний для них стала экзегеза канонических текстов: «Да сюэ», «Чжун юн», «Лунь юй», 

«Мэн-цзы»10. Чжу Си  определяет неоконфуцианство как «учение сунских конфуцианцев» 

и «восстановление наследия Мэн-цзы». Дефиниция «не унаследованный Путь 

совершенномудрых и достойных» включает в себя три компонента: а) «Путь» (дао); б) 

«совершенномудрые и достойные» (шэн сянь); в) «не унаследованный» (бу чуань). Эта 

концепция вскрывает механизм передачи истинного учения (дао), который понимается 

как отвергающий прямую линию преемствования учения от учителя к ученику.  

«Преемство Пути» слагается из двух начал: непрерывной линии наследования от учителя 

к ученику; автономного обретения утерянного учения совершенномудрых. “Дао-Путь 

репрезентирует высшую, космологическую реальность в форме подлинного 

конфуцианского учения. В таком случае бином «совершенномудрые и достойные» 

соответствует обладателям «истинного учения»11. Чжоу Дуньи для раскрытия глубинной 

сущности совершенномудрого типа человека вводит понятие «искренность».   В его 

понимании «искренность - это корень совершенномудрого человека»12. 

Теоретический конструкт феномена искренность в конфуцианстве представлен в 

каноническом тексте «Чжун юн» («Срединное и неизменное»).  В данном источнике 

очерчены параметры понятия «искренность»; а) это процесс и итог внутреннего  

самосовершенствования: «искренность – это самосозидание»; б)обладает внешним 

космологическим началом: «искренность – это конец и начало вещей»; «без искренности 

нет вещей».13 Кого считают совршенномудрым в неоконфуцианстве? Совершенномудрый 

– это тип человека, взрастивший в себе искренность, достигший единства с 

космологической реальностью  благодаря обретению искренности. Данная категория 

людей демонстрирует достижение   высшего этического уровня сознания, который 

обретается   в процессе  самосоврешенствования. Репутация типа человека  именуемого 

«достойный» ниже репутации совершенномудрого.  Хотя достойные достигают 

определенного духовного прогресса в ходе  самосовершенствования и обретают  в 

достаточной мере высокий этический уровень сознания.  

Основные направления неоконфуцианства и этический универсализм.   

Творцами идеологии неоконфуцианства являются Сунь Фу, Ху Юань (к. X -XIвв.) и Ши 

Цзе (XI в.), именно они основали учение о принципе. Впервые систематизированную и 

 
9 Sun shi (Istoriya dinastii Sun) // Sybubeyyao (Glavnoye po chetyrem razdelam) [ (History of the Song Dynasty) // 

Sibubeyao (Main on four sections) ] . T.32. -  Shankhay, 1935-1936. -  S. 3407. 
10 Sun shi (Istoriya dinastii Sun) // Sybubeyyao (Glavnoye po chetyrem razdelam) [ (History of the Song Dynasty) //  

Sibubeyao (Main on four sections) ] . T.32. -  Shankhay, 1935-1936. -  S.3407/ 
11 Rysakov A.S. Tipologicheskiye osobennosti neokonfutsianskogo filosofskogo diskursa [Typological features of 

neo-Confucian philosophical discourse] // Vestnik Russkoy khristianskoy gumanitarnoy akademii,  2008, T.9, №1.  

-  S.88. 
12 Khuan TSzunsi, Tsyuan' TSzuvan. Sun Yuan' syuean' (Obzor ucheniy [perioda pravleniya] dinastiy Sun i Yuan') 

[Song Yuan xuean (Review of the teachings of the Song and Yuan dynasties)].  - Pekin, 1997. -  S. 482. 
13 Syshu duben' (Khrestomatiya po Chetveroknizhiyu) [Chrestomathy of the Four Books ] . – Taybey, 2001. - S. 46. 
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тематически глубокую  форму это учение  обрело в трудах Чжоу Дуньи. Школа  братьев 

Чэн и Чжу Си первоначально  находилась в оппозиции  по отношению к официальной 

идеологии.  Однако  в 1313г. была  канонизирована и сохраняла такой статус в Китае до н. 

XX в.  В середине XX в. способствовала зарождению  «нового учения о принципе»  (синь 

ли сюэ) Фэн Юланя. Соперничество школ Чэн - Чжу и Лу - Вана, отстаивавших 

соответственно социоцентристский объективизм и персоноцентристский субъективизм, 

что иногда квалифицируется посредством дихотомии «учение о принципе» - «учение о 

сердце», распространилось на Японию, Корею и Тайвань.  

От этих главных направлений в неоконфуцианстве с самого начала отделились два 

более узких течения: а) натурфилософское - нумерологическое; б) социально-утилитарное 

знание.  Последователи  первого проявляли повышенное внимание к натурфилософским 

проблемам и нумерологическим построениям (Шао Юн, Цай Цзюфэн, Фон Ичжи,  Фуч 

Жи).  Представители второго акцентировали   внимание на социально-утилитарном 

значении знания (Люй Цзуцянь, Чэнь Лян, Ши, Ван Тинсян, Янь Юань). В XVII-XIX вв. 

господствовавшие учения Чэн - Чжу и Лу - Вана подверглись критике со стороны 

«эмпирической» школы, делавшей упор на критическое изучение классических текстов и 

опытное исследование природы. Предпосылкой этого направления, в настоящее время  

называемого «учением о естестве», или «конкретным учением» (пу сюэ), были заложены 

Гу Яньу, а крупнейшим представителем  был  Дай Чжэнь. Дальнейшее развитие 

неоконфуцианства, начиная с Кан Ювэя, связано с попытками усвоения западных теорий.  

При династии Син (960 - 1279) возникло течение в китайской философии ли сюе - 

учение о законе, принципе (природы, неба), синли сюе - учение о природе (человека, 

вещей) и законе (природы), а также дао сюе - учение о пути.  В отличие от конфуцианства 

периода Хань (206 до н. э.- 220 н. э.), представители занимались главным  образом  

комментированием классических текстов, сунские мыслители разрабатывали новые идеи 

и понятия, в первую очередь и-ли (должное и закон) и син-мин (природа и судьба).   

В период Юань (1280-1368гг.), в условиях иноземного владычества, когда буддизм, а 

отчасти и даосизм пользовались покровительством монгольских  ханов - юаньских 

императоров, неоконфуцианство  сумело сохранить свои позиции, выдвинуть таких 

философов, как Сюй Хэн, У Чэн, Чэнь Юань  и даже выступить арбитром в споре  между 

буддизмом и даосизмом. Новый расцвет неоконфуцианства  произошел при династии Мин 

(1368-1644)14. Восстановление китайской государственности содействовало развитию 

конфуцианской идеологии. Канонические  книги конфуцианства, которые 

сопровождались комментариями  братьев Чэн, Чжу Си и их последователей,  в 1403 году 

по приказу императора были переизданы. В XV – XVI вв. заявили о себе  такие 

мыслители, как У Юйби и Се Сюань, затем Чэнь Сянь чжан, Чжань Жошуй, Ван Гэнь, 

Цзоу Шоуи, Ван Цзи, Лю Цзунчжоу (XVI  - XVII вв.) и самый знаменитый среди них Ван 

Янмин. Вместо составления очередных комментариев к классикам каждый из них 

старался разработать собственный подход к основным проблемам учения. Были созданы 

центры философских диспутов, наиболее популярным считалась  академия Душишь. 

Мыслители периода Цин (1644-1911) в значительной  степени вернулись к 

философским  построениям периода Хань, комментаторской работе. Школа Чэн - Чжу 

 
14 Lisevich I. S. Literaturnaya mysl' Kitaya na rubezhe drevnosti i srednikh vekov [Literary thought of China at the 

turn of antiquity and the Middle Ages]. - Moskva, 1979. - S.  112. 
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пользовалась популярностью при династиях Мин и Цин вплоть до 1905года, хотя в XV - 

XVI вв. была отодвинута на задний план школой Лу - Ван, имеется в виду школа Лу (Цзю-

юаня)  и  Ван (Ян-мина)15. В 30-х гг. XX в. идеи школы Чэн - Чжу явились исходной 

точкой философских построений Фэн Юланя.  Неоконфуцианство  просуществовало 

вплоть до образования КНР в 1949 году.  

Философия Ван Ян-мина идейно доминировала в Китае до середины XVII в. В 

фокусе учения минского философа  Ван Янмина - проблема человека, его внутренний 

мир. Ядро этой проблемы в контексте его мировоззрения составляет не объективное 

изучение человеческого существа, а субъективное умение стать настоящим человеком. 

«Непременное условие последнего - выявление собственного подлинного знания, или 

мудрости, которая, присутствуя в каждом из нас, как реальность не может быть 

уничтожена, но как потенция никогда не может быть полностью актуализирована»16. Ван 

Ян-мин связывает знание с движением и сердцем. Он выделяет «интуитивное знание», с 

помощью которого возможно достижение истины.  Особый интерес для него представляет 

внутренняя сущность человека, а не только вопросы, связанные с рассмотрением внешней 

действительности17.  

Фундамент неконфуцианства, составляли  прежде всего тексты Конфуция, Мэн -цзы 

и их ближайших учеников, а не  протофилософские каноны. Этот новый подход школа 

Чэн - Чжу воплотила в «Четверокнижии» («Сы шу»). В период превращения 

неоконфуцианства в нормативную форму «Тринадцатиканония» («Ши сань цзин») в ее 

контекст была вовлечена  и древняя протофилософская классика. Первое место в нем 

занял методологический «органон»-«Чжоу и», в котором изложены нумерологические 

идеи, полностью эксплицированные средствами графической символики и развитые в 

неоконфуцианстве18. Неоконфуцианцы активно разрабатывали значительно менее 

развитую в первоначальном конфуцианстве онтологическую, космологическую и 

гносеопсихологическую проблематику. Заимствовав у даосизма и буддизма некоторые 

абстрактные понятия и концепции, неоконфуцианство ассимилировало их путем 

этической интерпретации. Этическая доминанта конфуцианства в неоконфуцианстве 

обернулась этическим универсализмом, в рамках которого любой аспект бытия стал 

трактоваться в моральных категориях, что выражалось с помощью последовательных 

идентификаций человеческой и природной  сущностей19. Современные неоконфуциаицы, 

в частности  новые конфуцианцы -  Моу Цзунсань, Ду Вэймин,  определяют такой подход 

как «моральную метафизику», являющуюся одновременно теологией. 

Долгое время в китайской философии господствовало  представление, согласно 

которому неоконфуцианство состоит из двух направлений: объективно-идеалистического, 

 
15 Kobzev A.I. Filosofiya kitayskogo neokonfutsianstva [Philosophy of Chinese Neo -Confucianism]. – M.: 

Vostochnaya literatura, 2002. – S. 42. 
16 Kobzev A.I. Filosofiya kitayskogo neokonfutsianstva [Philosophy of Chinese Neo -Confucianism]. – M.: 

Vostochnaya literatura, 2002. – S. 42. 
17 Shi M. Istoriya, sovremennaya situatsiya i osobennosti issledovaniy kontseptsii Van Yanmina v Rossii (Na 

materiale analiza kontsepta znaniye) [History, current situation and features of research into the concept of Wang 

Yangming in Russia (Based on the analysis of the concept of knowledge)] // Teoreticheskaya i prakticheskaya 

lingvistika, Tom 8, №2, Kharbin, 2022. -  S.173-174. 
18 Khuan TSzunsi. Sun Yuan' syue an' (Otchet ob ucheniyakh [epokh] Sun i Yuan') [Song Yuan xue'an (Report on 

the teachings of the Song and Yuan eras)], t. 1- 4. - Pekin, 1989. 
19 Radul'-Zatulovskiy YA.B. Konfutsianstvo i yego rasprostraneniye v Yaponii[    Confucianism and its spread in 

Japan ].-  M.- L., 1947. -  S. 222 – 225. 
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рационалистического - «ли сюэ» и субъективно-идеалистического, интуитивистского - 

«синь сюэ» («учение о сердце», то есть то, что связано с  психикой, духом, сознанием)20. 

Эту историко-философскую сегментацию  ввел в современный научный оборот Фэн 

Юлань. Согласно позиции Моу Цзунсань, неоконфуцианство предстает как учение о 

сердце и индивидуальной природе. Это учение включает в себя два начала: а) 

индивидуальную природу, которая репрезентируется   в качестве принципа; б)«коренное 

сердце», имеется ввиду психика в первоначальном состоянии, то же есть принцип21.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анализа сделан вывод, что генезис и развитие 

уникального духовного феномена китайской культуры, неоконфуцианства, прошел ряд   

исторических этапов.  Были выявлены  основные параметры неконфуцианства как 

автономного философско-методологического явления. Неоконфуцианство 

характеризуется такими признаками, как: фундаментализм, реставрационизм, гуманизм, 

рационализм, историцизм.  Философия неоконфуцианства, в течении длительного периода 

идейно доминировала в Китае и не утратила свою   актуальность  по сей день.  

Проанализированы основные дефиниции, концепции и категориально-понятийный 

аппарат неоконфуцианства. В ходе исследования был обоснован тезис о том, что 

моральная метафизика возникла из анализа  моральной практики и основывалась  

непосредственно на учении Конфуция.  Общепризнанным считается тот факт, что 

действительно неоконфуцианство окончательно сформировало духовную культуру 

традиционного Китая. Именно философия неоконфуцианства стала  источником 

социально-политических установок, духовных традиций, психологических стереотипов, 

влияющих на образ жизни и мировоззрение китайского народа.   
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