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Категория гуманности в китайской
культурно$философской традиции

С. А. МИТЬКИНА
(ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ, МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

В китайской культурно&философской традиции наиважнейшей ценностью является
добродетель, которая заложена в основу построения процветающего общества. Статья
посвящена анализу главного вида добродетели в китайской системе ценностей — гуман&
ности (жэнь).

Китайское понятие гуманности значительно отличается от западного. Человек в Китае,
в первую очередь, понимается не как свободная, индивидуальная личность, а скорее как
средство достижения общественных и государственных целей. На Западе подобное от&
ношение к личности может рассматриваться как ущемление прав человека. В китайской
же философской традиции под гуманным обществом подразумевается такое общество, 
в котором личностные интересы индивида отходят на второй план, а главное — это всеоб&
щее процветание нации. Отношения в таком обществе выстраиваются по принципу стро&
гой иерархии, которая действует и в государственных, и в семейных отношениях.

При этом высшей ценностью в китайской традиционной философской традиции явля&
ется семья. Именно в семье достигается счастье, духовная самореализация. Однако 
в строгой иерархии семейных отношений индивидуализму и самореализации личности
отводится второстепенное место. На первом месте по традиции находится общее благо.

Отмечается, что вследствие исторически сложившейся особенности китайского мен&
талитета — пренебрегать личностными интересами — развились такие свойства нацио&
нального характера, как жертвенность, коллективизм.

Ключевые слова: китайская философия, Китай, китайские традиции, китайская добро&
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ВВЕДЕНИЕ

С точки зрения исследователей китайской традиционной философии важнейшим
аспектом в изучении человека, его бытия, духовно%ценностных ориентаций яв%

ляется анализ категории гуманности, или человеколюбия (жэнь). Среди современ%
ных мыслителей, занимающихся исследованием этой проблемы, особенно стоит отме%
тить работы Л. С. Переломова (Переломов, 1993), А. И. Кобзева (Кобзев, 1994, 2006),
В. В. Малявина (Малявин, 1999), А. С. Мартынова (Мартынов, 2006), А. Е. Лукьянова
(Лукьянов, 2013), В. Г. Бурова (Буров, 2009: Электр. ресурс) и др. Особый вклад 
в изучение данного аспекта внес один из видных философов Китая XX в. Фэн Ю%лань
(1895–1990) (Фэн Ю%лань, 1998).

Изучение наиважнейшей категории традиционной китайской идеологии сегодня
становится особенно актуальным ввиду очевидного процесса «возрождения культа
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Конфуция и связанных с ним этических норм» (Буров, 2009: Электр. ресурс). В насто%
ящее время правительство Китая в связи с переходом страны на новый этап эконо%
мического и общественного развития активно ищет возможности соединения прин%
ципов традиционной конфуцианской этики с современными реалиями социальных
взаимодействий. В бурном процессе глобализации особенно большое значение для
правительства Поднебесной приобретает борьба за сохранение многовековой само%
бытной культуры страны, противостояние вестернизации общества. Главным средст%
вом в этой борьбе является упор на традиционные духовные ценности: высокую нрав%
ственность конфуцианской морали и силу добродетели.

Добродетель согласно китайской философско%культурной традиции базируется
на совершенных отношениях в семье и обществе. Традиционная система духовных
ценностей зиждется на почитании старших, уважении к древности, любви к учебе,
культуре, знаниям. Именно эти понятия взращивают добродетель в человеке. А из до%
бродетели, как пишет видный отечественный синолог А. Е. Лукьянов, берет свое нача%
ло человеколюбие, или гуманность (Лукьянов, 2013).

Представления о гуманности у человека Востока и Запада чрезвычайно разнятся,
можно даже сказать, что они противоположны. То, что конфуцианство продолжает
считать гуманным, с точки зрения современного европейца может рассматриваться
как ущемление прав человека.

Китайская гуманность, или жэнь, как одна из наиболее значимых категорий в ис%
тории китайской философской мысли и духовной культуры в целом, разумеется, 
привлекает внимание не только китайских, но и российских, и западных ученых. Оче%
видно, что однозначной оценки философско%исторической осмысленности данного
термина до сих пор не существует. Более того, не сложилось и единого мнения отно%
сительно трактовки самого иероглифа жэнь. Данное утверждение как нельзя луч%
ше подтверждают слова А. С. Мартынова: «Удручающая полисемия термина “гуман%
ность” в учении луского мудреца стала в синологии уже достаточно признанным фак%
том» (Мартынов, 2006: 133).

В данной статье на основе анализа и обобщения уже имеющихся исследований мы
постараемся уточнить понятие «гуманность» в соответствии с китайской традицией,
раскрыть его сущность, выявить духовно%нравственное содержание.

О ПОНЯТИИ «ЖЭНЬ»
Пожалуй, самую элементарную трактовку иероглифа «гуманность», жэнь1, если

его рассматривать по составляющим частям, может дать любой человек, имеющий
хоть какие%то базовые знания о системе ключей китайского языка: слева — графе%
ма «человек», справа — число «два». Иными словами, первое, что бросается в глаза,
иероглиф жэнь — это прежде всего «два человека». Таким образом, сразу видно, что
человеколюбие по%китайски подразумевает отношение человека к человеку или мес%
то человека среди людей.

Рассмотрим теперь некоторые трактовки ученых — специалистов в данной облас%
ти. Китайский профессор Чжоу Гу чэн предлагал интерпретировать иероглиф жэнь
как «человек — должен быть человеком» (цит. по: Переломов, 1993: 376). Именно это
и предполагает конфуцианство: благородный муж ставит интересы общества превы%
ше собственных, умеет контролировать свои эгоистичные порывы; для него важнее
процветание социума, в котором он обитает, чем собственный успех. Таким образом,
предполагается отказ от удовлетворения своих интересов в угоду общественного про%
цветания. Путем строгого, порой даже аскетического воспитания, самоконтроля, со%
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блюдения необходимых ритуалов китаец должен учиться жить в соответствии с пра%
вилами подобной морали. Личные интересы отводятся на второй план.

Понимание этого аспекта конфуцианской идеологии очень важно для исследова%
ния современного китайского общества, и прежде всего человека, его менталитета,
поступков, стремлений. Ведь это учение отражает специфику именно китайского мен%
талитета: Конфуцию удалось разглядеть тонкие нюансы психологии поведения лю%
дей. Китайцы не забывали и никогда не забудут заветов своего знаменитого Учителя,
так как остаются верны в первую очередь себе, а через это — Конфуцию. Поэтому
конфуцианство, несмотря на критику — как радикальную, так и более мягкую в раз%
ные периоды истории (Воскобойников, Митькина, 2014), — и по сей день продолжает
оказывать влияние на страну, ее политический и общественный строй.

Согласно другой трактовке жэнь — это прежде всего «способность сохранять
связь с Небесными силами, с духами предков. <…> Собственно, эта мысль отражена
и в самом написании иероглифа жэнь, который состоит из графемы «человек» и двух
горизонтальных черт2. Человек как часть вселенской триады соединяет собой два
других начала — Небо и Землю» (Маслов, 2005: 187). Такое понимание термина хоть
и выглядит мистическим, тем не менее не противоречит вышесказанному. Человек
един с Небом и Землей. Он несет перед ними ответ. Поэтому должен действовать ис%
ходя из понимания блага не только для людей, но и для всего Космоса. «…Небо и Зем%
ля характеризуются числом три, превосходящим разделяющую двоичность. <…> 
Появляется место для человека, но это место раздвоено и неотделимо от Неба и Зем%
ли. Двуполому Человеку не дано быть отдельным, он неразрывно связан и с Небом, 
и с Землей…» (Девятов, 2002: 75) Примечательно, что и в представлении религиозной
философии Запада человек мыслился неотделимым от мира, созданного Богом.
Мысль о своеобразной «трехмерности человека» можно найти и у Эйнштейна (Горе%
лов, Горелова, 2012: Электр. ресурс).

Согласно самому Конфуцию «гуманность — это любовь к людям» (Конфуций,
2015: 118). Любить людей — значит исполнять долг перед обществом. Конфуций так%
же использует термин жэнь для обозначения совокупности всех добродетелей. Таким
образом, добродетельный человек — это человек, исполненный жэнь (Фэн Ю%лань,
1998: 63).

Следовательно, главное, к чему следует стремиться человеку, по мнению китай%
цев, — это всеобщее благо, процветание родного государства и счастье всего народа.
Такая высокая цель, разумеется, должна предполагать способ ее достижения и необ%
ходимые жертвы на пути к ней. Сдерживание себя, соответствие требованиям ритуа%
ла — способ, а жертва — личностные интересы.

Жэнь как аспект китайского традиционного (т. е. конфуцианского) осмысления
несколько шире западного «человеколюбия», так как предполагает такие межлично%
стные отношения, в которых подразумевается отказ от собственных эгоистических
устремлений во имя всеобщего процветания.

На протяжении долгого времени подобное «пренебрежение» личностью западны%
ми мыслителями рассматривалось как показатель отсталости китайской философии 
в сравнении с «продвинутым» Западом. Так, Г. В. Ф. Гегель вообще не считал идео%
логию Китая философией. Личность не свободна, соответственно, по его мнению, она
не может философствовать: «Эта ступень единства духа с природой, которая, в ка%
честве непосредственной, не представляет собою истинного и совершенного состоя%
ния, есть вообще сущность Востока; философия поэтому начинается лишь в грече%
ском мире. <…> Конечность воли составляет свойство восточных народов, так как 
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воля у них еще не постигла себя как всеобщее, ибо мысль у них еще не свободна для
себя» (Гегель, 1993: 143–144).

ЧЕЛОВЕК И ИЕРАРХИЯ
КАК ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ «ЖЭНЬ»

Философские школы Востока и Запада всегда разнились в вопросе личности чело%
века. Присущий Западу индивидуализм, культ личности, борьба за права человека, со%
гласно традиционному китайскому учению, являются признаками низкого человека
(сяожэнь), т. е. антипода благородного мужа (цзюнь цзы). Возможно, мыслителям
Востока еще в далекой древности открылся факт, что чрезмерный культ личности
способен привести к эгоизму, бесстыдству, разврату и, как следствие, ущербности
этой самой личности.

«Человек для китайца никогда не есть индивид (т. е. “неделимый”), некая внутрен%
не однородная и уникальная личность. Он всегда дан как иерархическая структура —
сцепление “предшествующего” и “последующего”, отца и сына, учителя и ученика,
знающего и незнающего и т. д.» (Малявин, 1999: 235). Идеологической основой данно%
го иерархического порядка следует считать учение Конфуция об «исправлении
имен», согласно которому стабильность в обществе достигается путем точного совпа%
дения имени (т. е. термина) и явления (обозначаемого термином). Так, отец должен
быть отцом, сын — сыном, правитель — правителем, подчиненный — подчиненным3.
Таким образом, в Китае царит строгий регламент во всех сферах общественной жиз%
ни. Общественные отношения и отношения внутри семейства выстраиваются на осно%
ве строгого нерушимого порядка: «начальник — подчиненный» — в социуме, «стар%
ший — младший» — в семье. Китаец с молоком матери впитывает чувство природно%
го неравенства как в государстве, так и в семье.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ КИТАЙСКОЙ ГУМАННОСТИ
Семья, или более глобально и по%китайски — клан, или род (цзяцзу), возвышается

над личностью. Это основополагающее понятие для китайца, в нем заключается выс%
шая духовная ценность. «Сыновья почтительность и братская любовь — это и есть ко%
рень человеколюбия» (Конфуций, 2014: 97).

Крепкая семья — залог счастья и благополучия. Главное — это суметь выстроить
хорошие взаимоотношения, взрастить достойное потомство. Такова специфика при%
оритетов в традиционной китайской системе духовных ценностей. Примечательно,
что и последователь учения Конфуция Мэн%цзы понимал жэнь как способность «ус%
тановить связь между родственниками» (см.: Маслов, 2005: 187). Сам Конфуций пред%
писывал строго соблюдать правила, ритуалы, обязанности подданного перед правите%
лем, детей перед родителями, младшего брата перед старшим и т. д.

Как пример, рассмотрим понятие «братство» (сюнди). В нашем языке оно подра%
зумевает дружбу, сплоченность. В китайском же языке понятие буквально звучит как
«старший брат, младший брат», т. е. в нем подразумевается идея зависимости млад%
шего от старшего. При перечислении родственников опять же присутствует строгая
иерархия: на первом месте — отец, потом — мать, далее — старший и младший бра%
тья, старшая и младшая сестры и на последнем месте — «я». Интересно также, что на
китайском языке допустимо не ставить запятую при подобном перечислении, т. е. по%
лучается одно большое слово%выражение. 

Правила подобной иерархии, несмотря на начинающийся процесс активного рас%
пространения западного образа мышления со свойственным ему вольнодумием и тя%
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гой к всевозможным свободам, до сих пор соблюдаются большинством полуторамил%
лиардной китайской нации. Редко найдется работник среднего звена, посмевший да%
же в несущественной мелочи возразить начальству. Рядовой служащий КНР, как пра%
вило, не интересуется, с какой целью ему поручено задание. В иерархии компании он
исполняет роль только «рук», а не «головы». Есть задание — выполняй его молча,
следуя негласному лозунгу «работа есть работа». Однако и ответственность за ошиб%
ки подчиненных всегда лежит на начальнике. 

Вторичность личности перед государством или родом (или кланом) проявляется 
и в такой своеобразной форме, как постановка имен: на первом месте из двух (или
трех) иероглифов, обозначающих фамилию и имя китайца, первым всегда стоит фа%
мильный иероглиф (как правило, один), затем именной (один или два). Например, Ван
Яомин. Этот порядок в правилах китайской грамматики, в отличие от русской, неру%
шим и противоположен западному образцу.

Пренебрежение собственным «я» доказывает и свойственная китайской нации
жертвенность. Для китайца, жителя центра мира4, куда привлекательнее отдать жизнь
за свое государство, нежели прогнуться под «иностранных варваров», пришедших 
с «окраин» Земли. За примерами, подтверждающими данное утверждение, не надо
далеко ходить. Достаточно оглянуться в недалекое прошлое: XX в., война с Кореей5.
Китайские солдаты, в большинстве своем добровольцы, без страха бежали на шкваль%
ный огонь американцев. В нашем понимании — это безусловное проявление героизма;
для китайцев же — лишь страх «потери лица» (дю лянь).

В то же время сложно говорить о гуманности, вспоминая о массовых расстрелах
участников уличных беспорядков в 1989 г. во время печально известных событий на
площади Тяньаньмэнь. Однако и в этом, казалось бы, самом что ни на есть показа%
тельном проявлении жестокости со стороны правительства можно усмотреть акт
«безличностной» гуманности: жизни десятков тысяч человек приносились в жертву
процветанию многомиллионного общества.

Но что скрывает под собой столь неясное для нашего обывателя понятие «потеря
лица»? При трактовке иероглифа жэнь как «два человека» вполне логично предполо%
жить наличие определенных обязанностей индивида перед другими обитателями 
социума. Невыполнение таких обязанностей чревато публичным позором. Причем
китайское традиционное воспитание призвано культивировать в человеке и чувство
стыда за невыполненные обязанности. Не сделал то, что должен, — потерял лицо (пе%
ред семьей, обществом, государством). Ведь понятие лица здесь равносильно статусу,
социальной значимости человека. Это как хорошая обложка книги, внутри которой
может быть любое содержание, однако туда мало кто будет заглядывать. «Понятие
“лица” (мянцзы), — пишет А. Маслов, — играет важнейшую роль в китайском соци%
альном этикете… На протяжении столетий сознание рядового китайца формирова%
лось как часть группового сознания, а поэтому соответствие нормам оказывалось
значительно важнее индивидуальной свободы. И в этом смысле “лицо” есть ни в коем
случае не самооценка человека, а его оценка группой» (Маслов, 2010: 80). Самое
страшное — это потеря лица перед иностранцем6. Например, при ведении бизнеса не%
редко возникают ситуации, в которых по той или иной причине приходится в чем%то
отказывать. Однако практически невозможно получить прямой отказ от китайца. От%
каз воспринимается как намек на некомпетентность партнера и всякое отсутствие же%
лания работать с ним. Следовательно, дать прямой отказ, равно как и получить, — это
сулит «потерю лица», поэтому немыслимо для китайцев. Вместо «нет» вы скорее по%
лучите молчание или обещание подумать над этим еще.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, можно сказать, что слабому развитию индивидуализма в Китае противосто%

ит необычайно мощная сила коллективизма, массовая сплоченность. В сознании 
китайцев преобладает чувство всеобщего единства нации. Менталитет китайского на%
рода пронизан духом национализма и жертвенности, в обществе преобладает подав%
ление личной свободы во имя процветания государства. А суть добродетели по%китай%
ски — делать то, что диктует долг, традиция и ритуал, действовать в угоду обществу,
а не отдельно взятой личности.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Есть основания полагать, что понятие «жэнь», возможно, и сам иероглиф ввел именно

Конфуций, так как до его рождения (ок. 551 г. до н. э.) этот термин не встречается в письмен%
ных источниках (Кобзев, 1994, 2006).

2 Что соответствует цифре «два».
3 Свой утопический идеал «благородного мужа» Конфуций прежде всего хотел видеть 

в правителе. Идеальный правитель должен быть примером во всем для своих подчиненных. Он
без устали их поучает, вдохновляя к самосовершенствованию. Подчиненные же беспрекослов%
но слушаются. Иначе в обществе наступает дисгармония (Конфуций, 2014: 143–166; Конфуций,
2015: 12).

4 Китайцы неспроста именуют свою страну «срединным государством» (чжун го). Они с дав%
них времен считают, что находятся в середине чжун, т. е. в центе мира; соответственно предста%
вители других наций — «провинциалы» с окраин (Маслов, 2010: 8, 24, 35; Девятов, 2002: 49).

5 Война Северной и Южной Кореи (1950–1953) часто рассматривается как противоборство
США (на стороне Южной Кореи) и союзных сил СССР и КНР, которые поддерживали Север%
ную Корею.

6 Иначе говоря, перед представителем «варварского народа». В поведении китайцев всегда
прослеживалось некое презрение ко всему «несрединному», т. е. некитайскому.
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THE CATEGORY OF HUMANITY IN CHINESE CULTURAL AND PHILOSOPHIC TRADITION
S. A. MITKINA

(RUSSIAN FOREIGN TRADE ACADEMY; MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES)

In Chinese cultural and philosophic tradition, the most important value is virtue. It is on virtue
that building a prosperous society depends, and in Chinese system of values, humanism is the main
type of virtue.

The Chinese concept of humanism is hugely different from that in the West. This article provides
the analysis of some distinctive features of the Chinese category of humanism, and of the meaning of
the term humanism (“ren”) according to the Chinese linguistic reality.

Man in China is not understood as a free individuality, but rather as a means of achieving public
and national goals. In the West, this could be considered a human rights abuse, but according to the
Chinese philosophic tradition, a humane society exists where individual interests rank lower than the
prosperity of the whole nation. Relationships in that kind of society are built under the principle of
strict hierarchy in both public and family relations.

At the same time, family is the supreme value in Chinese philosophic tradition. Family is the only
place where one can achieve happiness and spiritual self%actualization. However, the strict hierarchy
of family relations also relegates individualism and personal fulfillment to the background, with the
common weal in the fore.

Due to neglect of personal interest as a historically developed trait of the Chinese national char%
acter, nationalism, collectivism and self%sacrifice are peculiar for the Chinese nation. The article pres%
ents an analysis of some of the most important events in the 20th century history of China in order to
prove the above statement.

Keywords: Chinese philosophy, China, Chinese traditions, Chinese virtue, Chinese humanity, ren.
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