
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: 
“ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДРЕВНЕГО КИТАЯ”

Выполнили студенты 
Группы 115

Проверил преподаватель: 
Ж. В. Васильева 



Территория и население. 
Рельеф, климат, природные ресурсы.

Этнический состав.



Территория древнего Китая



Рельеф



Вид на 
Таримскую впадину 

из космоса

Вид на 
Тибетское нагорье 

из космоса



Тибетское нагорье

Долина Красной реки 
(Хонгха) в Юньнани

Западный Китай



Рисовые поля занимают 
дно долин в предгорьях 

гор Муфу

Маньчжурский журавль 
в заповеднике 

Чжалун

Восточный  Китай



Река 
Хуанхэ



Река 
Янцзы



Деревушка в Северном Китае в 4500 г. 
до н.э. В большой хижине в форме 
пирамиды посередине деревни люди 
могли собраться вместе и поговорить. 
Земледельцы выращивали просо, из 
которого делали муку, и коноплю, из 
волокна которой ткали грубую одежду.



Основным занятием древних 
китайцев являлось 
земледелие. Оно было 
общинным с 
соответственным 
экономическим значением 
древней патриархальной 
семьи. В Китае возделывали 
просо, пшеницу, сорго и рис. 

Основы хозяйственной деятельности

Китай — горная страна. 
Примерно 80% территории — 
горы и плоскогорья. Природные 
условия западной и восточной 
частей страны отличаются друг 
от друга. Западный Китай — это 
в основном гористая местность с 
резко континентальным 
климатом. Восточный Китай, 
прорезанный долинами больших 
рек Хуанхэ и Янцзы, имеет 
мягкий климат, плодородные 
почвы и хорошую 
растительность.



В земледелии возделывалось большое количество 
сельскохозяйственных культур: просо, пшеница, 
ячмень, бобовые, конопля, тыква, редька, лук, 
огурцы. Постепенно рис вытеснил все остальные 
культуры. 

Земледелие существенно изменилось, 
начали применяться удобрения. Однако, 
несмотря на создание совершеннейшей 
ирригационной сети, 
сельскохозяйственные орудия были 
каменными и деревянными, а тягловой 
силой - крестьяне.



Древние государственные 
образования в Китае. 

Шань-инь и Чжоу

XVIII в. до н.э – 221 г. до н.э.



•История Древнего Китая делится на 
четыре периода, каждый из которых 
связан с правлением определенной 
династии. 
•Первый период— Шан (Инь) — 

продолжался с XVIII в. до XII в. до н.э
•Второй период — Чжоу — с XII в. до 

221 г. до н. э.; 
• Третий — царство Цинь — с 221 до 

207 г. до н. э.; 
• Четвертый — царство Хань — с 206 г. 

до н. э. до 220 г. н. э. 
Четвертый период характеризуется 
перерастанием рабовладельческого 
государства в феодальное.



Шан Чэн Тан основал династию, 
получившую название Шан. Это 
название затем было принято в 
качестве названия правящей династии 
государства. В более позднее время, 
после падения династии Шан, ее, а 
также государство в целом стали 
обозначать иероглифом «инь». 
Поэтому первый период в истории 
Древнего Китая имеет два названия — 
Шан и Инь. Чэн Тан стал первым 
китайским царем (ваном).



Иньское общество и государство были 
рабовладельческими. Господствующий класс 
складывался из инь- ской светской 
аристократии, жреческой знати и аристократии 
подчиненных племен.
В зависимости от близости к царю и от 
занимаемой должности светской аристократии 
присваивались титулы, дававшие определенные 
привилегии. Социальное положение 
определялось также земельными владениями и 
наличием рабов.
Рабами могли владеть как частные лица, так и 
государство.

Общественный строй



• Царь был первым и самым крупным 
рабовладельцем, верховным военным 
вождем, высшим судьей и 
первосвященником. Религия 
представляла в глазах народных масс 
его божественное происхождение. 
Царь возглавлял государственный 
аппарат, на высшие должности в 
котором назначал своих близких 
родственников. Более низкие 
должности занимали 
профессиональные чиновники: 
писцы, сборщики налогов, судьи и т. 
п.

• Должностные лица подразделялись на 
три основные категории: высшие 
гражданские чиновники; военные 
чиновники; всевозможные советники, 
прорицатели. Существовали такие 
неотъемлемые атрибуты государства, 
как армия и тюрьмы.

Государственный строй



• Государство Шан (Инь) переживает 
агонию, вызванную обострением 
внутренних противоречий. В то же 
время укрепляет свои силы и 
расширяет владения племя чжоу, 
находившееся под властью иньских 
ванов. Под руководством чжоу 
объединяется ряд племен для 
борьбы против Иньского 
государства. В 1076 г. до н. э. 
племена чжоу нанесли поражение 
иньской армии. Государство Шан 
пало. На смену ему пришло 
царство, основанное племенем 
чжоу, по имени которого называется 
новый большой период в истории 
Древнего Китая.



Время правления династии Чжоу делится на три периода: период 
Западного Чжоу (1122—742 гг. до н. э.), Восточного Чжоу (770—403 
гг. до н. э.), период «воюющих царств» (403—221 гг. до н.э.).

Период Западного Чжоу отмечен более высокой ступенью развития 
производительных сил, увеличением численности рабов, развитием 
крупного землевладения. Укрепляется рабовладельческое государство, 
усложняется его структура.

Господствующее положение в обществе занимала 
рабовладельческая аристократия, к которой 
относились чжоуская наследственная и военная 
знать, часть иньской рабовладельческой 
аристократии, уцелевшая после покорения.

Собственником земли по-прежнему был царь (ван). 
Он распоряжался землей, жалуя и отбирая ее. 
Развивалось крупное землевладение.



• Государственный аппарат складывался 
из приближенных личных слуг вана, а 
иногда и доверенных рабов. Высший 
сановник (сян) возглавлял 
государственный аппарат. Сян был 
главой административного аппарата и 
ближайшим помощником вана по 
управлению страной. Высшие 
чиновники (дафу) делились на три 
разряда: старшие, средние, младшие.
•По преданию, царь Чэн ван 

(1115—1079 гг. до н. э.) 
осуществил организацию и укрепление 
государственного аппарата. Главными 
советниками царя являлись «три гуна»



•Армия не была полностью 
постоянной. Она состояла из двух 
частей: небольших кадровых 
отрядов и ополчения, собираемого 
во время войны.

•Централизованного государства в 
течение всего периода Чжоу не 
существовало, и в 
непосредственном управлении 
вана находилась лишь столичная 
область. Остальная территория 
страны управлялась 
владетельными князьями — 
чжухоу.



• Период Восточного Чжоу характеризуется 
крупными изменениями в экономической и 
политической жизни страны. Развитие ремесел и 
торговли обусловливает возрастание роли 
купечества в общественной жизни. Происходит 
утрата наследственной рабовладельческой знатью 
своих родовых земельных владений, которые 
переходят в руки военачальников, служилых 
людей, купцов. Это приводит к упадку 
наследственного землевладения родовой 
аристократии и укреплению частной 
собственности рабовладельцев на землю. 
В руках служилой знати сосредоточиваются 
значительные земельные владения. Крупное 
землевладение образуется за счет не только 
пожалований за постоянную службу и особые 
заслуги, но и насильственных захватов.



Древний Китай в 
8 – 3 веках до н.э. 

От царства Чжоу к эпохе 
Борющихся царств.



• В 4-ом веке до н.э. 
царство Юэ вмешалось 
в китайские 
междоусобицы, напав 
на царства Ци и Чу.

• Чуский Вэй-ван нанёс 
юэским воскам 
поражение т захватил 
Юэ.

• Потомки правящего 
рода царства Юэ 
бежали на юг, где на 
территории 
современной 
провинции Фунцзянь 
основали царство 
Миньюэ.



Реформы Шан Яна

•В IV в. до н. э. во многих 
древнекитайских царствах были 
проведены социально-политические 
реформы, направленные на 
окончательный слом изжившей себя 
системы общественных отношений.

• Инициаторами этих реформ были представители легистской школы, большинство 
которых стремилось не только сформулировать свою точку зрения на методы решения 
социальных проблем современности, но и осуществить ее на практике. 

• Об одном из них — Шан Яне, добившемся проведения реформ в царстве Цинь, 
сохранилось достаточно много сведений (главным образом из «Исторических 
записок» Сыма Цяня и трактата «Книга правителя Шан», приписываемого Шан Яну).



Создание централизованного государства. 
Империя Цинь (221-207 г. до н. э.). 

Политика Цинь Ши-хуанди



Цинь Ши-хуанди 
(259 до н. э. — 210 до н. э.) 

•К 221 году до н. э. он воцарился над 
единой державой на всей 
территории Внутреннего Китая и вошёл 
в историю как создатель и правитель 
первого централизованного китайского 
государства.

Правитель царства Цинь (с 245 года до н. э.), 
положивший конец двухсотлетней эпохе 
Воюющих Царств.



Регентство Люй Бувэя 
(246—237 до н. э.)

•Ин Чжэн неожиданно получил 
престол циньского вана в 246 году до 
н. э. в 13-летнем возрасте. 
В это время царство Цинь уже было 
самым могущественным 
в Поднебесной (территория, на 
которую распространялась власть 
императора). Премьер-министр 
Люй Бувэй стал его опекуном. 



Правление с премьер-министром Ли Сы 
237—230 до н. э.

•Ли Сы оказывал большое 
влияние на молодого 
правителя, посему, некоторые 
специалисты не без основания 
считают, что именно его, а не 
Ин Чжэна следует считать 
подлинным создателем 
империи Цинь.



Объединение Китая (230-221 г. до н. э.)

•Объединение Китая царством 
Цинь в III веке до нашей эры 
произошло в результате серии 
завоевательных войн, в ходе 
которых царство 
Цинь покорило остальные 
царства Китая периода 
Сражающихся царств и 
создало первую в истории 
Китая централизованную 
империю.



Предыстория 

•В IV веке до н. э. царство Цинь начало 
отставать в военной мощи по отношению 
к другим «сражающимся царствам», где 
постепенно проводились реформы 
легистского образца, направленные на 
усиление централизованного государства 
и ограничение власти родовой 
аристократии. С целью преодолеть 
опасную для государства ситуацию 
циньский правитель Сяо-гун объявил, 
что если найдётся человек, который 
сможет предложить план усиления Цинь, 
то он получит высокую должность и 
обширные земли для кормления.



Завоевание Хань (230 г.)

•Когда в 234 году до н. э. Цинь в 
последний раз выступило против 
Хань, то, желая спасти царство от 
гибели, Ань-ван отправил послом 
в Цинь знаменитого 
философа Хань Фэя, но тот был 
посажен первым министром Ли 
Сы в тюрьму, где его заставили 
принять яд. В 231—230 гг. до н. э. 
Цинь оккупировало остатки 
царства Хань, взяв последнего его 
правителя в плен.

Ход Событий



Завоевание Вэй (225 г.)

•В 225 году до н. э. циньский 
полководец Ван Бэнь повёл в 
решающее наступление на Вэй 
громадную 600-тысячную 
циньскую армию, и осадил Далян. 
После трёхмесячной осады он 
провёл от Хуанхэ канал и затопил 
Далян. Стены города рухнули, и 
вэйский ван сдался. Царство Вэй 
было ликвидировано.

Ход Событий



Завоевание Чу (223 г.)
•Когда-то Чу было крупнейшим и сильнейшим 

царством Китая, но в результате ряда 
неудачных войн против Цинь и его 
союзников его силы были подорваны.
•В 224 году до н. э. циньские войска под 

руководством Ли Синя и Мэн Тяня вторглись 
в Чу, но потерпели крупное поражение. Тогда 
циньский правитель признал ошибку и лично 
попросил Ван Цзяня вернуться на службу и 
возглавить завоевание Чу, предоставив ему 
требуемые 600 тысяч воинов. В битве у 
Цинань чуская армия была разбита. В 223 
году до н. э. циньские войска захватили 
столицу Чу и пленили чуского вана.

Ход Событий



Завоевание Чжао 222 г.

•В 225 году до н. э. циньский 
полководец Ван Бэнь повёл в 
решающее наступление на Вэй 
громадную 600-тысячную циньскую 
армию, и осадил Далян. После 
трёхмесячной осады он провёл от 
Хуанхэ канал и затопил Далян. 
Стены города рухнули, и вэйский 
ван сдался. Царство Вэй было 
ликвидировано.

Ход Событий



Завоевание Янь 222 г.
•В 226 году до н. э. циньские войска напали на Янь. Остатки 
разгромленных яньских войск отступили на северо-восток, в Ляодун, 
где на реке Яньшуй Дань был убит по приказу собственного отца, 
надеявшегося такой ценой сохранить государство, а его голова 
передана циньцам. После этого Цинь на несколько лет оставило Янь в 
покое, но в 222 году до н. э. завершило завоевание Янь, аннексировав его 
остатки.



Завоевание Ци (221 г.)

•Когда циньские войска 
подступили к столице, не 
зная, как поступить, 
Цзянь-ван по совету 
подкупленного циньцами 
первого министра Хоу 
Шэна сдался без боя. 

После уничтожения всех прочих княжеств в 221 году до н. э. 
победоносная циньская армия напала на Ци. Правитель Цзянь-
ван к такому повороту событий оказался совершенно не готов.



Итоги и последствия 
• Столицей империи был избран Сяньян в исконных циньских 

владениях;
• По настоятельному совету Ли Сы император во избежание 

распада государства не стал назначать родственников и 
приближённых князьями новых земель;

• Военные округа дальше подразделялись на области, уезды, 
сельские волости из 100 семей. В отличие от предыдущих 
административных систем, структура была строго 
централизована;

• Была проведена реформа под лозунгом «все колесницы с осью 
единой длины, все иероглифы — стандартного написания»;

• Была создана единая сеть дорог, упразднены разрозненные 
системы иероглифики покорённых царств, введена единая 
денежная система, а также система мер и весов.



Смерть Ши-Хуанди

Смерть Цинь Шихуана в 210 
до н. э. наступила во время 
поездки по стране, в которой 
его сопровождали его 
младший сын Ху Хай, 
начальник канцелярии Чжао 
Гао и главный советник Ли Сы



Империя Хань  
могущественное государство 

Древнего Мира 
(III – I вв. до н. э.)



Начало империи
Империя Хань стала вершиной политического развития 
Древнего Китая. Именно тогда, по сути, окончательно 
сложился сам китайский народ.
Империя Цинь встала на путь агрессии и стала апофеозом 
циничной силы. Военно-бюрократическая империя во 
главе с единовластным деспотом потерпела крах (207 г. до 
н. э), и на смену ей пришла новая империя Хань.
В 202 г. до н.э. Лю Бан (Гао-цзу) принял титул императора 
и, фактически, овладел властью во всей Поднебесной.
Система управления государством при первых ханьских 
императорах была крайне централизована, а идеология 
конфуцианства сплотила народ вокруг императора.



Лю Бан (Гао-цзу)

Правление Лю Бана

• Придя к власти, Лю Бан отменил законы 
Цинь, облегчил бремя налогов и 
повинностей. 

• Он нарушил безусловную 
централизацию и раздал часть земель во 
владение чиновникам – ванам и хоу. 

• Борьба с их сепаратизмом стала  одной 
из главных внутриполитических задач 
преемников Лю Бана.



Сяо Вэнь-ди
Китайские правители династии Хань

Сяо Вэнь-ди (179–157 гг. до н. э.), сын Гао-цзу, 
за время своего правления много сделал для 
процветания ханьского Китая:
• объявил всеобщую амнистию;
• наградил рангами тех, кто сыграл главную роль 

в наведении порядка в стране;
• отказался от жестокой практики наказания за 

преступления родственников преступника; 
• отменил наказание за хулу на императора; 
• сократил расходы на содержание своего двора;
• отменил поземельный налог с крестьян. 
Вэнь-ди умер в 157 г. до н.э, и его нововведения 
были немедленно отменены. 



Цзин-ди

Китайские правители династии Хань

Годы правления сына Вэнь-ди 
императора Цзин-ди (156-141 гг. до н.э.)
были отмечены амнистиями, 
демонстрировавшими милосердие к 
падшим. Цзин-ди занимался 
упорядочением администрации. Важно 
заметить, что в годы его правления 
началось планомерное наступление на 
права удельных князей, земли которых 
урезались, что подчас служило 
поводом для мятежей.



«Золотой век У-ди»

упрочнилось конфуцианство; 
процветало земледелие;
развивалась агротехника;
создавались новые ирригационные системы;
создавались новые города. 
У-ди восстановил государственную монополию на 
соль, железо, отливку монет и изготовление вина, 
ввел выгодную казне систему откупов.
В городах существовали и казенные предприятия, 
где работали лучшие ремесленники страны. 

Преемником Цзин-ди был его сын У-ди (140-87 гг. до н.э.). 
Его правление – одно из наиболее долгих и плодотворных в истории Китая.



Военные успехи:
• Военные экспедиции на север (открытие 

Великого шелкового пути);
• Военные экспедиции на восток (часть корейских 

земель);
• Экспедиции и на юг (часть вьетнамских земель). 

Административная реформа:
•Указ о ликвидации системы уделов (121 г.);
•Разделение на области во главе с 
губернаторами;
•Система контроля за ними;
•Усиление наказания для преступников.



Начало кризиса империи
Причины народных волнений:
• Захватническая внешняя политика Уди существенно 

сказывалась на состоянии экономики страны. 
• Необходимость постоянного пополнения армии 

отвлекала население от земледелия. 
• Налоги и повинности очень возросли. 

Так закончился «золотой век У-ди», когда Ханьская 
империя вновь оказалась в состоянии глубокого 
внутреннего кризиса.



Древний Китай в I -II вв. н. э.



Династический цикл 

• Воцаряется новая династия.
• Земля равномерно распределяется между 

земледельцами, каждый из которых платит ренту-
налог в казну.

• Начинают выделяться богатые землевладельцы, 
собирающие в своих руках большую часть земли.

• Посредством коррупции они избегают выплат в 
казну.

• Богатые землевладельцы создают  сильные дома.
• Начинаются народные восстания.
• Династия оказывается свергнутой, большинство 

богатых домов – разоренными.
• Воцаряется новая династия.



Реформы Ван Мана

•Огосударствление всех 
земель Китая.
•Создание системы 
коммуникации между 
земледельцами и казной 
без посредников.
•Запрет частного рабства.
•Чеканка новой монеты.
•Возвращение 
государственных 
монополий.



Военные походы:
•Колонизация территорий 

Вьетнама
•Восстановление Великого 

шелкового пути
•Поход в среднюю Азию (до 

Каспийского моря)

Идеологические новации:
•Признание конфуцианства 

государственной идеологией
•Интерес к буддизму Мин-ди

Вторая династия Хань:
• Гуан У-ди (25-57)
• Мин-ди (57-75)
• Хуань-ди (147-167)
• Лин-ди (168-189)



Тайпиндао
Идея: великое равенство (великий покой) – «Тай-Пин»
Цель: свержение «Синего неба» династии Хань, воцарение желтого неба

Итоги:
Подавление восстания
Распад династии Хань

Лидеры:
Чжан Цзяо
Чжан Бао
Чжан Льян

Численность армии: 
36 отрядов 6 – 10 тысяч 
человек в каждом



-В Китае долгое время отсутствовала 
государственная религия . Народные 
массы придерживались архаической 
системы верований, важной частью 
которой был культ предков. Этот культ 
был прочно связан с почитанием Неба  
источником порядка и всех правил на 
земле. В процессе оформления 
централизованной власти 
олицетворением высшего закона 
становится император.
-Считается, что он отмечен особыми 
знаками (необычный цвет волос, глаз, 
родимые пятна), до наших дней дошли 
многочисленные легенды о рождении 
будущих императоров якобы в 
результате непорочного зачатия. 

Императорский 
двор и дворец



Мифология 
Древнего Китая



• Особенностями китайской 
мифологии является смешение 
реальных личностей и 
выдуманных мифических 
героев, неразрывная связь 
верований с образом жизни. 

• Все мифические персонажи 
наделяются качествами 
присущими обычным людям. В 
каждом феномене наблюдается 
божественное вмешательство.



Мифы Китая
Зарождение мифов связано с попытками 
понять и объяснить происхождение всего 
живого на земле

Первые мифы китайцев связаны со 
сказаний и появление Вселенной из Хаоса. 

Началом мира они считают момент, когда 
хаос разделился на две части – водную и 
земную.



Китайские мифические 
существа

• Культура коренных жителей Китая 
отличается обязательным присутствием 
духов и мифических существ в их 
жизни. 

• В древнее время люди верили в то, что 
мир состоит только из гор и рек, а все 
остальное на земле не имеет никакого 
значения.



Драконы

Главное мифическое существо, почитаемое 
китайцами наравне с божествами – это драконы. В 
китайской мифологии они являются олицетворением 
власти небесного бога и его наместника на земле. 
Считается, что дракон представляет собой силу 
четырех земных стихий – огня, воды, земли и 
воздуха. Еще с древних времен считалось, что 
дракон служит на благо людям и поэтому его 
изображение на предметах домашнего обихода и 
интерьера, приносит в дом благополучие и 
способствует накоплению богатства и процветания. 



Китайские герои

• Исторические личности, жившие в 
разные века, приравнивались к 
статусу героев. 

• Их называют демиургами – 
личности, наделенные 
божественными качествами.



Китайские 
мифические животные

• В самом начале своего развития, люди 
объясняли все происходящее вокруг 
сверхъестественными силами, которыми 
наделены многие животные. 

• Так зародился тотемизм – вера в 
определенного животного способного 
защитить весь род от напастей и привлечь 
удачу и благополучие.



Монстры и демоны 
в китайской мифологии

• Добрые духи и божества служили на 
благо всему живому и противостояли 
демоническим существам, которые 
стремились нанести вред людям.

• Поэтому жители Поднебесной 
стремились задобрить демонов и 
оказывали им достойные почести.

• Считалось, что грешников ждет 
незавидная участь после смерти – пытки 
и истязания, варка в котле и глотание 
расплавленного золота или железа.



Религия Древнего Китая



Кун-фу-цзы
• Конфуций – основатель конфуцианства, близко 

знал государственный аппарат и был активным 
противником внедрения жёстких законов 

• Говорил о том, что надо править, используя 
личный пример, соблюдать ритуалы и быть 
человеколюбивым 

• Был убежден в том, что к правлению в 
государстве можно допускать исключительно 
наиболее благородных людей 

• Конфуций – выдающийся мудрец оставил после  
себя много полезных наставлений,  которые до 
сих пор используются китайцами и другими 
народами



Основные идеи конфуцианства
• Человек не рождается злым, но в течение жизни он 

ожесточается;
• Человека портит дурное воспитание, следовательно, необходимо 

правильное воспитание;
• Правильное воспитание – это воспитание в духе древних 

традиций;
• Основа поведения- принцип «золотой середины» 

(умеренность в чувствах, мыслях, поступках);
• Суть конфуцианства - создать гармонию в обществе, отрегулировать 5 отношений:

между правителем и подданным; между родителем и детьми; между мужчиной и 
женщиной; между супругами; между друзьями;

•  Гуманность – важная основа Конфуцианства.



Конфуцианство
•Конфуцианство-это культовое учение о государстве, 
проблемах нравственности, гуманном направлении, элите, 
почитании власти, родителей и традиций.
•Основателем является философ , историк, 
государственный деятель  – Конфуций.

• Во 2-ом – 1-ых веках до н.э. учение 
стало государственной религией, 
В 9-ом веке н.э. одержало верх над 
буддизмом в Китае, 
В 11-ом веке- над даосизмом.



Легизм
•Легизм- это философская школа эпохи Воюющих 
царств, известная также «Школа законников»
•Основной идеей школы было равенство всех 
перед Законом и Сыном Неба, следствием чего 
являлась идея раздачи титулов не по рождению, а 
по реальным заслугам, согласно которой любой 
простолюдин  имел право дослужиться до 
первого министра.
•Легисты прославились тем, что во времена, когда 
они были у власти, устанавливали крайне 
жестокие законы и наказания.



Легизм 
подразделяется на три направления соответственно 

трем легистским принципам

Управление с 
помощью законов 

(Фа) (Шан Ян)

Метода, искусства 
власти (Шу)

 (Шэнь  Бухая)

Власти, силы, 
авторитета (Ши) 

(Шэнь Дао)



Сравнение Конфуцианства и Легизма

Конфуцианство Легизм

Человек добр и гуманен. Человек зол, жесток, порочен, хитер и не честен.

Опора на ритуал, традиции, воспитание. Ориентация на принуждение и наказание.

Государство – большая семья, где император – 
отец, а чиновники – старшие братья и мудрецы.

Государство – бездушный механизм, император – 
деспот, который превыше предков и самого неба, 

чиновники – исполнители законов.

Высшая цель – нравственное совершенствование 
людей, создание общества, где каждый будет 
выполнять свой долг, следуя ритуалу и этике.

Если стремиться к добру, то и народ будет 
добрым.

Высшая цель - воссоединение Китая, создание 
могучей державы. Для этого необходимо 

отказаться от излишеств, упразднить искусство и 
философию, пресечь инакомыслие, 

поддерживать лишь армию и земледелие.



Школа Мо Ди
•  Философия Моизма
•Главная причина  бедствий Китая -взаимная 
ненависть людей и эгоистическое стремление 
человека к собственному благу, за счёт другого.
•Путь решения проблемы - всеобщее уравнение, 
отказ от деления на своих и чужих, на богатых и 
бедных.
•Все должны есть простую пищу и носить 
скромную одежду, жить в небольшом  жилище, 
любить и заботиться друг о друге.



Учение Лао Цзы
•Лао-Цзы легендарный современник Конфуция – 
основатель даосизма. Это философское учение о Великом 
Абсолюте. Китайское слово «да» означает «путь» , 
«мировую основу бытия», «первооснову всякого бытия».

Согласно концепции даосизма, нет абсолютного 
добра и абсолютного зла, нет абсолютной 
истины и абсолютной лжи - все понятия и 
ценности относительны.
Лао-Цзы учил стремиться к спокойствию души и 
интеллектуальному пониманию мудрости как 
какой-либо целостности.



Буддизм в Китае
• Буддийские монастыри долгими веками были одним из 

главных центров китайской культуры. Здесь проводили свое 
время, искали вдохновения и творили поколения поэтов, 
художников, ученых и философов. В архивах и библиотеках 
монастырей накоплены бесценные сокровища письменной 
культуры, регулярно копировавшиеся и умножавшиеся 
усилиями многих поколений трудолюбивых монахов - 
переводчиков, компиляторов, переписчиков. 
•Очень важно и еще одно: именно китайские буддийские 

монахи изобрели искусство ксилографии, т. е. 
книгопечатания, размножения текста с помощью матриц - 
досок с вырезанными на них зеркальными иероглифами.



Феномен китайской бюрократии.
Отбор чиновников



Находясь в условиях противоборства царств Цинь, Чу и Чжао и в 
поисках наиболее эффективной модели административной системы, 
интеллектуальная среда древнекитайского общества активизировала 
борьбу четырёх философских школ:
Конфуцианство;
Легизм;
Моизм;
Даосизм.

Противостояние 
философских школ



Условия существования 
китайского чиновника

• Надзор со стороны контрольных инстанций;
• Во избежание кумовства и установления личных связей 

чиновники не могли занимать должность в родных краях;
• Запрет на приём подарков;
• Запрет на владение землёй и брак с женщиной из вверенной 

области;
• Перевод на новое место службы каждые 3 года;
• Распространение наказания за провинности на членов семьи.



Язык и письменность



Зарождение китайской 
письменности

• Китайские иероглифы - самая старая из постоянно используемых систем письма в мире. 
Они имеют и другое название - ханьцзы. Первая часть этого слова происходит от слова 
«хань» - одна из первых великих эпох в истории Китая. Цан Цзе, придворный императора 
Хуан Ди, изобрел символы, которые назвал «цзы». Это были первые китайские 
иероглифы.

• Есть и другая версия того, как появилась китайская письменность. Цан Цзе не создавал 
иероглифическую письменность, а совершенствовал систему, которая уже была создана 
до него. Согласно сведениям археологов, зарождение и развитие письменности в Китае 
ведет свою историю с изображений на древнейших сосудах из керамики. Эти сосуды 
относятся к неолитической эпохе развития страны. Изображения были в виде сложных 
сочетаний линий разной длины. 



Орудия письма
• Как и во всех остальных центрах цивилизации первым 

орудием письма в Китае был заостренный предмет, 
пригодный для нанесения тонких линий. Соответственно, 
материал для письма должен был обладать мягкой 
поверхностью.

• Самым древним дошедшим до наших дней материалом 
являются лопаточные кости крупных млекопитающих и 
панцири черепах. Для придания процарапанным линиям 
большей контрастности использовался черный краситель, 
который заполнял процарапанную бороздку.



Иньское письмо

• Город Инь являлся столицей династии Шан до 1122 г. до 
н. э. Именно к этому периоду относятся первые 
иероглифические тексты.
•Археологами были найдены десятки тысяч надписей, 

нацарапанных острыми предметами на черепаховом 
панцире и на костях животных (барана, кабана и т.д.), а 
также были найдены надписи на бронзе и камне. При 
изучении найденных иероглифических текстов ученые 
пришли к выводам, что в эпоху Шан в Китае был расцвет 
культуры и искусства.



Чжоуское письмо

•Очень быстро письменность и грамотность стали 
развиваться в эпоху Чжоу, т.е. в XII — III вв. до н.э. Но 
читать могли не многие. До V в. до н.э. книги 
создавались для правителей.
•Первые вещественные источники доказательства 

существования чжоуской письменности – сосуды и 
колокола из бронзы для жертвоприношений и других 
обрядов. Надписи на этих источниках объясняли суть 
процесса, были своеобразным документом, 
подтверждающим определенные права и полномочия. 



Литература Древнего Китая
• Литература Древнего Китая – старейшая в мире. 
• Одним из первых китайских трактатов является «Книга перемен». Она 

содержит 64 графических символа, состоящих из 6 горизонтально 
проведенных черточек «яо». 

• Первым поэтическим сборником Древнего Китая является «Книга 
песен». Она содержит песни различных жанров. Всего в сборнике 
около 300 различных стихов, песен и гимнов, собранных Конфуцием. 



Положение женщины в Китае

•Основы традиционной китайской семейной 
морали исходят из конфуцианства. Раньше 
китайцы верили, что супружество - это сочетание 
морали и ответственности.
•В этом святом союзе жена занимает центральное 
место. Быть уважительной, мягкой, дружелюбной 
и приятной - важнейшая обязанность и задача 
жены, потому что её истинная сокровенная 
сущность - Инь.



Воспитание 
детей

Китай является одной из тех стран, которые 
относятся к древней цивилизации, имеющей 
развитую культурную и образовательную 
систему. Воспитание детей в Древнем Китае 
было подчинено традициям и начиналось с 
момента рождения. В Китае семьи были очень 
большими, все члены семьи проживали 
совместно, то есть в одну китайскую семью 
входило несколько поколений людей, среди 
которых главной ценностью являлся ребенок. 
Было принято, чтобы старшие члены 
заботились о младших. После того как ребенку 
исполнялось 7 лет, все послабления сразу же 
заканчивались. Именно с этого возраста в 
Китае начиналось серьезное школьное 
обучение. 



Семантика традиционного 
китайского костюма.

•По плотности и фактуре шелковые 
ткани также были чрезвычайно 
разнообразны: узорчатая многоцветная 
парча, плотный одноцветный узорный 
шелк, тончайший шелковый газ.
•Орнаментация их была тесно связана с 
народными этическими взглядами, 
представлениями о жизни, природе, 
счастье.



Семантика традиционного 
китайского костюма.

•Китаянки и знатные или пожилые 
китайцы поверх штанов носили 
длинную запахивающуюся 
плахту. Из этих простейших форм 
бытовой одежды развился 
торжественный ритуальный 
костюм, отличавшийся 
разнообразием деталей, 
сложностью головного убора, 
украшений, цветом, но имеющий 
ту же конструктивную основу.




