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Актуальность. Растущий интерес философии и методологии познания к традициям воспитания и обучения детей в 
Древнем Китае обусловлен большим вниманием, которое уделяется педагогами, философами многих стран этому 
вопросу в конце ХХ начале ХХ1 столетия. 

Т.к. роль воспитателя и воспитания была в древнем Китае чрезвычайно велика, а деятельность учителя-воспитателя 
считалась весьма почетной. 

Цель статьи. Теоретический анализ школьного дела и педагогической мысли в Древнем Китае. 
Изложение основного материала.История китайской школы уходит своими корнями в глубокую древность. По 

преданиям, первые школы в Китае возникли в 3-м тысячелетии до н. э. В древних китайских книгах эти первые школы 
называют «сян» и «сюй». Школа «сян» поначалу были местом прибежища для престарелых, которые обучали и 
наставляли молодежь. В «сюй» молодежь учили стрельбе из лука. Затем для обозначения школы стали употреблять 
иероглиф «сюэ», что означает «учить», «учиться». 

Первые письменные свидетельства о существовании в Древнем Китае школ донесены до нас в различных надписях, 
относящихся к эпохе Шан (Инь) (XVI-XI вв. до н. э.). В этих школах учились лишь дети свободных и состоятельных 
людей. К этому времени уже существовала иероглифическая письменность, которой владели, как правило, так 
называемые пишущие жрецы. 

Умение пользоваться письменностью передавалось по наследству и крайне медленно распространялось в обществе. 
Поначалу иероглифы высекали на черепашьих панцирях и костях животных, а затем (в X-IX вв. до н. э.) — на 
бронзовых сосудах. 

Далее — вплоть до начала н. э. — для письма использовали расщепленный бамбук, связанный в пластины, а также 
шелк, на которых писали соком лакового дерева с помощью заостренной бамбуковой палочки. В III в. до н. э. лак и 
бамбуковую палочку заменили тушь и волосяная кисточка. В начале II в. н. э. появляется бумага. После изобретения 
бумаги и туши обучение технике письма стало более легким делом. 

В эпоху Шан (Инь) содержание школьного воспитания и обучения включало шесть искусств: мораль, письмо, счет, 
музыку, стрельбу из лука, управление лошадью. 

Эпоха Шан (Инь) сменилась эпохой Чжоу, которая, в свою очередь, подразделялась на периоды Западного (XI-VIII 
вв. до н. э.) и Восточного Чжоу (VIII-III вв. до н. э.). Во времена Западного Чжоу получили развитие школы для детей 
наиболее высокопоставленных особ (госюэ) и для менее родовитой знати (сансюэ). Госюэ создавались в столице, а 
сансюэ — в провинции. 

В период Восточного Чжоу — с VI в. до н. э. — в Древнем Китае сформировались основные философские школы 
— конфуцианство, даосизм, моизм и школа легистов (законников). Эти философские школы оказали влияние и на 
развитие педагогической мысли. 

Наибольшее воздействие на развитие воспитания и образования и педагогическую мысль в Древнем Китае оказал 
Конфуций (551—479 до н. э.). Он обобщил, в частности, весь опыт воспитания и образования в Китае и высказал 
оригинальные идеи в этой области. 

Основу педагогического учения Конфуция составила трактовка им вопросов этики и морали, управления 
государством. Особое внимание он обращал на нравственное самосовершенствование личности. Ведущая часть его 
учения — тезис о правильном воспитании как непременном условии процветания государства. По Конфуцию, 
прочность и жизненность общества покоятся на воспитании его членов, согласно их социальному статусу: «Государь 
должен быть государем, сановник — сановником, отец — отцом, сын — сыном». 

Правильное воспитание стояло у Конфуция в ряду основных факторов человеческого существования. Им была 
поставлена проблема соотношения природы и воспитания при формировании человека. По его мнению, природное в 
человеке — это материал, из которого при правильном воспитании можно создать идеальную личность. 

Впрочем, Конфуций не считал воспитание всесильным, связывая эффективность формирования человека с 
унаследованной сущностью. 

Возможности различных людей от природы неодинаковы, замечал Конфуций. Согласно этим задаткам он различал 
«сынов неба» — людей, которые обладают высшей врожденной мудростью и могут претендовать быть «правителями»; 
«благородных мужей» — людей, пришедших к знаниям посредством учения, несмотря на ограниченные природные 
возможности, которые должны стать «опорой государства»; и, наконец, чернь — людей, не способных к трудному 
процессу постижения знаний. 

Конфуций наделял идеального человека, сформированного воспитанием, особо высокими качествами: 
благородством, стремлением к истине, правдивостью, почтительностью, богатой духовной культурой. Он пришел к идее 
разностороннего развития личности, отдавая при этом нравственному началу преимущество перед образованностью. 

В программу нравственного, умственного, эстетического, физического развития «благородных мужей» Конфуций 
включал обучение названным выше «шести искусствам». 

Конфуций создал первую в Китае школу. По преданию, он имел до 3 тыс. учеников. У него обучались 
преимущественно будущие чиновники. В дальнейшем Конфуций вообще стал считаться божественным покровителем 
школы и ученых. 

Педагогические взгляды Конфуция нашли широкое отражение в классической книге «Беседы и суждения» («Лунь 
юнь), которая содержит запись бесед Конфуция с учениками. Эту книгу учащиеся заучивали наизусть начиная со II в. до 
н. э. 

Вот некоторые педагогические изречения из этой книги, показывающие то высокое назначение, которое отводилось 
в Древнем Китае обучению. «Учиться без пресыщения, просвещать без устали», «Учиться и время от времени повторять 
изученное, разве это не приятно?», «Учиться и не размышлять — напрасно терять время, размышлять и не учиться — 
губительно», «Если не можешь совершенствовать себя, то как же сможешь совершенствовать других людей?». 

Методика преподавания в школе Конфуция основывалась на диалоге учителя с учеником, на классификации и - 
сравнении фактов и явлений, на подражании образцам. 

В трактате «Книга обрядов» («Ли цзи»), созданном последователями Конфуция, подробно изложены его 
дидактические идеи. Школьное обучение признается необходимым и даже первостепенным в жизни человека: «Только 



начав учиться, узнаешь о собственном несовершенстве и получишь возможность самообразовываться», «Думай о том, 
чтобы с начала до конца постоянно пребывать в учении». Учителю и его ученику предлагалось одновременно 
совершенствоваться: «Учитель и ученики растут вместе». 

В главе «Книги обрядов», озаглавленной «Об учении», изложено содержание школьного обучения, которое 
начиналось- в возрасте 7-8 лет. После первого года проверяли степень умения читать и способность к учению. Через три 
года проверяли, питает ли ученик уважение к учению, приятно ли ему общество товарищей; через пять лет проверяли 
широту знаний и прочность привязанности к наставнику; через семь лет проверяли способность к научным 
рассуждениям и умение выбирать друзей. И наконец, через девять лет, при завершении обучения, учащийся должен был 
уметь делать умозаключения, «твердо стоять в науке». 

Основу педагогического учения Конфуция составила трактовка им вопросов этики и морали, управления 
государством. Особое внимание он обращал на нравственное самосовершенствование личности. Ведущая часть его 
учения — тезис о правильном воспитании как непременном условии процветания государства. По Конфуцию, 
прочность и жизненность общества покоятся на воспитании его членов, согласно их социальному статусу: «Государь 
должен быть государем, сановник — сановником, отец — отцом, сын — сыном». 

Правильное воспитание стояло у Конфуция в ряду основных факторов человеческого существования. Им была 
поставлена проблема соотношения природы и воспитания при формировании человека. По его мнению, природное в 
человеке — это материал, из которого при правильном воспитании можно создать идеальную личность. Впрочем, 
Конфуций не считал воспитание всесильным, связывая эффективность формирования человека с унаследованной 
сущностью. 

Возможности различных людей от природы неодинаковы, замечал Конфуций. Согласно этим задаткам он различал 
«сынов неба» — людей, которые обладают высшей врожденной мудростью и могут претендовать быть «правителями»; 
«благородных мужей» — людей, пришедших к знаниям посредством учения, несмотря на ограниченные природные 
возможности, которые должны стать «опорой государства»; и, наконец, чернь — людей, не способных к трудному 
процессу постижения знаний. 

Конфуций наделял идеального человека, сформированного воспитанием, особо высокими качествами: 
благородством, стремлением к истине, правдивостью, почтительностью, богатой духовной культурой. Он пришел к идее 
разностороннего развития личности, отдавая при этом нравственному началу преимущество перед образованностью. В 
программу нравственного, умственного, эстетического, физического развития «благородных мужей» Конфуций включал 
обучение названным выше «шести искусствам». 

В целом государства Ближнего и Дальнего Востока дали человечеству бесценный опыт воспитания и обучения, 
развитый на последующих витках истории школы и педагогики. В эпоху древних цивилизаций Ближнего и Дальнего 
Востока возникли первые учебные заведения, были сделаны попытки осмыслить цель, задачи, программу, формы и 
методы воспитания и обучения подрастающего поколения. 

Резюме. В статье на основании анализа работ Конфуция дается характеристика школ и педагогической мысли в 
Древнем Китае. 

Резюме. У статті на основі аналізу наукових праць Конфуція подано характеристику шкіл та педагогічної думки у 
Давньому Китаї. 
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