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Аннотация. Исследовано понятие тела в китайской и европейской традициях философствования. Представлены от-
личия взглядов на данный концепт. Определено, что в китайской философии, как в традиционной, так и в современной, те- 
ло осмысливается не только с биологической, но и с социокультурной точки зрения, поскольку изначально одухотворен-
ное тело содержит в себе историю конкретного общества. Выявлено, что в европейской философии тело понимается как 
физический объект. Отмечено, что развиваемый на основе постклассической европейской философии телесно ориен-
тированный подход приобретает все большее распространение в социально-гуманитарных науках. Установлено, что 
актуализация проблематики человеческой телесности в китайской философии связана с влиянием европейской науки 
и культуры.
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Abstract. The concept of the body in Chinese and European philosophical traditions is studied. The differences of views  
on this concept are presented. It is determined that in Chinese philosophy, both traditional and modern, the body is compre-
hended not only from the biological, but also from the socio-cultural point of view, as the originally spiritualised body contains 
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the history of a particular society. It is revealed that in European philosophy the body is understood as a physical object. 
It is noted that the body-oriented approach developed on the basis of non-classical European philosophy is becoming more 
and more widespread in social and humanitarian sciences. It is established that the actualisation of the problems of human 
corporeality in Chinese philosophy is connected with the influence of European science and culture.

Keywords: body; corporeality; body-oriented approach; rationalism; phenomenology; postmodernism.

2Здесь и далее перевод в цитатах наш. – Т. Б., С. У.

Классическая европейская философия разделила 
понятия «дух» и «тело», тем самым основав дуа лизм 
разума (шире духа) и тела. В рамках радикальных ва-
риантов данного учения тело признается источни-
ком всего зла. Начиная с теории души Платона и за-
канчивая дуализмом мышления и материи Р. Декарта, 
разум и тело рассматривались как «две субстанции, 
существующие независимо»2 [1, c. 154]. С точки зре-
ния Сократа и Платона, «тело является препятствием 
на пути к постижению истины, знаний и справедли-
вости» людьми, а разделение души и тела выступает 
основой «для понимания мира философами, поэ тому 
истинные философы должны осознавать значимость 
смерти» [2, c. 15]. Аврелий Августин изучал соотно-
шение души и тела с позиции христианской веры. 
На протяжении всего периода Средневековья в ев-
ропейской культуре и религиозной философии душа 
считалась священной и благородной, в то время как 
тело было постыдным, непристойным и порочным. 
Осознание значения и красоты тела произошло толь-
ко в эпоху Ренессанса, когда с ростом гуманистиче-
ских размышлений о жизни человека понятие тела 
стало возвращаться в поле зрения философов и дру-
гих деятелей культуры. Классическими научными ра-
ботами, посвященными этой теме, являются труды 
«О строении человеческого тела» А. Везалия, «Ана-
томическое исследование о движении сердца и кро-
ви у животных» У. Гарвея и «Происхождение видов» 
Ч. Дарвина, которые стали основой важных достиже-
ний в изучении природы человека, а именно свойств 
его тела.

Традиция рационализма в классической европей-
ской философии способствовала усилению роли науки 
и техники в обществе и превращению его в техноген-
ную цивилизацию. В значительной степени измени-
лись и мировоззренческие установки европейской 
философии касательно понимания тела. Этот про-
цесс прежде всего связан с развитием в XIX–XX вв. 
иррационалистической философии. Так, в работах 
А. Шопенгауэра и Ф. Ницше телесность определя-
ет все сферы человеческого бытия, поэтому именно 
она «должна быть главным критерием» подлинно-
сти бытия [3, c. 38]. Открытая первыми иррациона-
листами субъектность тела обосновывалась в ходе 
раз вития постклассической философии с помощью 
терминов «инстинк ты», «бессознательная сфера», «же-
лания» (З. Фрейд), «предметно-практическая деятель-
ность» (К. Маркс), «дисциплина» (М. Фуко) и т. д. Вве-
дение понятия тела в философию освободило его от 

угне тенного на протяжении веков положения по от-
ношению к духовной составляющей человеческого 
бытия. Таким образом, постклассическая европей-
ская философия зафиксировала принципиальную 
внеприродную обремененность тела, что отраже-
но в представлении о телесности как совокупности 
внеприродных и природных свойств человеческо-
го тела. 

Вместе с тем европейская философия, в частности 
постклассическая, никогда не избавлялась от дуа-
лизма разума и тела. Он во многом способствовал 
развитию рационального мышления, т. е. научному 
анализу данных категорий. Впоследствии появились 
«науки о духе и науки о природе», а понятия духа 
и тела окончательно разделились [4, c. 73]. Не от-
носящаяся к природе сфера человеческого бытия, 
которая включает, например, аспекты, связанные 
с проблемами психики и духовной жизнью обще-
ства, стала объектом изучения социально-гумани-
тарных наук. Взгляд на тело с точки зрения анато-
мии сделал его объектом исследования естественных 
наук. Необходимо отметить, что анализ различных 
аспектов человеческого бытия стал основанием зна-
чительных достижений европейской науки в его по-
знании и развитии технологий, повышающих каче-
ство жизни.

В китайской и европейской традициях философ-
ствования понятие тела рассматривается с разных 
позиций, что проявляется уже на уровне постановки 
проблемы, касающейся субъектности тела. С древ-
нейших времен считается, что тело представляет со-
бой феномен, обладающий свойствами культурного 
и природного аспектов. Изучение тела с биологи-
ческой точки зрения не является достаточным, по-
скольку данная категория содержит в себе историю 
конкретного общества [5, c. 237]. Таким образом, на 
различие взглядов на тело влияют социокультурные 
факторы [6, c. 84]. 

В восточной и западной культурах тело выступает 
носителем культурных смыслов. Данный тезис сви-
детельствует о том, что тело является не только от-
правной точкой самопознания человека, но и точ-
кой опоры его существования, общения с социумом 
и природой. По этой причине именно тело считает-
ся условием достижения истинного знания, что от-
ражено уже в древнекитайском языке. Согласно сло-
варю китайских иероглифов «Эръя» (III–II вв. до н. э.) 
иероглиф 身 (shēn), помимо толкования «целостный 
человеческий организм, обладающий душой и те-
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лом», имеет значение «я» [7, с. 7]. Следует отметить, 
что его форма схожа с формой человеческого тела. 
В современном китайском языке для обозначения 
тела существует лексема 身体 (shēntǐ), при этом эле-
мент 身 подчеркивает субъектность тела, включая 
его духовный компонент, а элемент 体 (tǐ) – биоло-
гическую составляющую тела. Можно сделать вывод 
о том, что в узком смысле тело понимается как ма-
териальная форма, в широком смысле – как целост-
ный организм, имею щий душу и тело. 

Иероглифы 身 и 体 редко употреблялись как одно 
наименование в древнекитайском языке. Исследова-
тель Сяо Сюэчжоу обнаружил, что данное слово встре-
чается в книгах о традиционной китайской медицине. 
Этот факт указывает на первоначальное функцио-
нирование названных иероглифов в качестве ме-
дицинского термина, который впоследствии вошел 
в обиход [8, с. 71]. Сегодня для обозначения тела на-
селение Китая использует только второй элемент 
лексемы 身体. Первый же элемент употребляется для 
наименования самого себя, а также плода, развиваю-
щегося в материнской утробе (有身 (yǒushēn) – «быть 
беременной (иметь в себе тело)»). 

В традиционной китайской философии, в част-
ности в даосизме (защита природы) или конфуци-
анстве (активное вписывание индивида и общества 
в мир), тело имеет онтологический статус. Данное 
понятие отражает целостность и основу существо-
вания человека, а также место его связи с миром. 
Такое фундаментальное «…значение тела – резуль-
тат взаимодействия между субъектом и ситуацией. 
Оно не вытекает из природных инстинктов, не явля-
ется пассивным продуктом исторических решений 
или решений об окружающей среде» [9, c. 44]. Амери-
канский ученый Ф. Капра отметил: «Поскольку вос-
точная философия и религиозные традиции всегда 
склонны рассматривать дух и тело как единое целое, 
неудивительно, что Восток разработал большое ко-
личество техник для решения проблемы сознания 
с физической стороны» [10, c. 123]. Таким образом, 
в китайской философии под телом подразумевает-
ся сосуществование разума, морали, эмоций и фи-
зической оболочки, европейская философия сводит 
понимание тела к природной основе человеческо-
го бытия. 

В современной китайской философии изучению 
специфики человеческой телесности посвящен ряд 
работ таких авторов, как Янь Ляньфу, Хуан Цзюньцзе, 
Чжоу Юшень, Ли Цинлян, Чжан Цзайлинь, Чэнь Ли-
шен и др. Их публикации значительно изменили си-
туацию в традиционной китайской философии тела, 
проблематизировав множество вопросов. В частно-
сти, было обнаружено, что не китайские, а японские 
исследователи первыми включили восточный взгляд 
на тело в поле своего научного интереса. В 1977 г. 
японский ученый Ясуо Юаса обратился к данной теме, 
сравнив положения традиционной китайской фило-

софии с принципами классической и посткласси-
ческой европейской философии. Он доказывал, что 
особенностью восточной точки зрения на тело яв-
ляется акцент на его духовном и физическом един-
стве, при этом уделяя большое внимание структуре 
отношений между разумом и телом и предполагая, 
что они могут меняться [11, c. 36]. 

Вслед за японскими исследователями взгляд на ки-
тайскую философию тела изложили ученые из Нацио-
нального университета Тайваня. По итогам проведен-
ного ими в 1991 г. семинара «Теория ци и взгляд на 
тело в древнекитайской мысли» был опуб ликован пер-
вый сборник статей, в котором была изложена китай-
ская точка зрения на тело [12]. Издание открыло поле 
проблем для будущего научного поиска по этой теме. 

Таким образом, развитие китайского взгляда на 
тело происходило сложным путем. Ли Цинлян вы-
делил четыре этапа данного процесса:

1) внимание западного научного сообщества к про- 
блемам, касающимся тела; 

2) деятельность японских ученых, которые пер-
выми исследовали восточный взгляд на тело; 

3) дискуссию, организованную тайваньским ака-
демическим сообществом и западной синологиче-
ской общественностью; 

4) работу китайских ученых по формированию 
современного китайского взгляда на тело, основан-
ного на принципах традиционной китайской фило-
софии [13, c. 21]. 

В истории китайской культуры отношение к те-
лу как к базовой ценности неоднократно менялось. 
Ли Чонг подчеркивает, что выделяется несколько 
реоло гических траекторий данного процесса. В до-
циньскую эпоху (до 221 г. до н.э.) в человеческом бытии 
фиксировались духовная и физическая составляю-
щие, а также изучалось их взаимодействие с учетом 
возвышения второго компонента – тела [14, c. 76]. От-
ступление от ценностного приоритета тела в поль-
зу духа наблюдалось в период правления династий  
Сун (960–1368) и Мин (1368–1644), возвращение к не-
му – в период правления династии Цин (1616–1911)  
[15, c. 65].

В современных китайских исследованиях преж де 
всего отмечается отличие традиционной китайской 
философии от классической европейской филосо-
фии. Как указывает Чжан Цзайлинь, китайская фи- 
лософия сводится к структуре тело – пол – семья 
(«Чжоу и»), в то время как европейская философия 
основывается на структуре сознание – категория – 
Вселенная (И. Кант) [16, c. 114]. Таким образом, он-
тологический статус в традиционной китайской фи-
лософии имеет тело, в классической европейской 
философии – сознание. Различие позиций данных 
традиций философствования отражают следующие 
выра жения: «Приведи в порядок тело – и жизнь сра-
зу же начнется» (安身立命) и «Я мыслю, следователь-
но, я существую». 
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Чжан Цзайлинь отметил, что в китайской филосо-
фии тело воплощает изначальное единство смешан-
ной природы души и тела, внутреннего и внешнего 
мира [17, c. 28]. Кроме того, ученый проанализиро-
вал онтологический статус тела в традиционной ки-
тайской философии с точки зрения трех аспектов: 
космологии, этики и религиозных воззрений. Он об-
наружил, что философский текст «Чжоу и» является 
космологической теорией тела, потому что она рас-
сматривает всю Вселенную как воплощение челове-
ческого тела. Например, взаимодействие мужчины 
и женщины – это концепция изначального жизнен-
ного механизма Вселенной и времени пути Вселен-
ной [18, c. 11]. Данный антропоморфный подход, ха-
рактерный как для восточной, так и для западной 
мифологии, сыграл важную роль в развитии китай-
ской философии, поскольку с помощью него Вселен-
ная стала пониматься с опорой на идею единства 
неба и человека. 

Рассматривая тело как основу социальной эти-
ки, Чжан Цзайлинь пришел к выводу о том, что ее 
прототипом являлась диалогическая этика, которая 
воплощалась в ритуале поклонов, требующих тре-
нировки тела [19, c. 64]. Ученый доказал, что фак-
тором, предопределившим специфику древнеки-
тайских религий, выступает разум в его единстве 
с чувством, что обусловлено пониманием тела как 
целостного организма. Чжан Цзайлинь считал, что 
древнекитайская религия чувственного поклоне-
ния свела Богочеловеческую связь ко взаимодей-
ствию мужчины и женщины, в ходе чего примитив-
ные мифы трансформировались в древние религии. 
Они основаны на открытии священности време-
ни как формы протекания процессов, восприятие 
которого указывает каждому человеку реалистич-
ный и осуществимый способ войти во внутреннюю 
трансцендентность времени жизни тела. По мне-
нию исследователя, в центре древнекитайских ре-
лигий находится категория священности тела как 
инструмента для диалога между богами и людь-
ми [20, c. 28]. 

Таким образом, Чжан Цзайлинь считает, что лю-
ди, помимо плоти и крови, обладают «разумом, ду-
хом и Богом», т. е. сочетают в себе «небо, землю и все 
сущее… уже на биохимическом уровне» (цит. по 
[21, c. 239]). Тело для него – феноменология с гендер-
ным различием и диалогическим мышлением. Можно 
заключить, что в китайской философии тело – это не  
только биологический организм, но и внутреннее 
Я, связанное со Вселенной посредством эмоций. 

Следует отметить, что в ряде направлений пост-
классической европейской философии китайская 
традиция философствования относительно телесно-
сти человеческого культурного бытия обрела под-
держку и развитие. Так, детерминированность куль-
туры телесными свойствами человека, обоснованная 

в феноменологии, постмодернизме и конструктивиз-
ме, усовершенствовала методологическую оптику, 
необходимую для рассмотрения субъектности тела 
как единства плоти и мышления – важнейшей ха-
рактеристики традиционной китайской философии. 

В истории европейской философии выделяются 
четыре основных подхода к проблеме понимания 
человеческой телесности. Первый подход отражен 
в работах З. Фрейда и его последователей и связан 
с идеей о первичности тела, выступающего осно-
вой человеческой психики. Представители второго 
подхода, в частности М. Шелер, отстаивают примат 
души над телом, рассматривая тело как оболочку 
для души, придающей человеку особую значимость. 
Третий подход к проблеме телесности соотносится 
с дуа лизмом души и тела, который наиболее ярко 
выражен в исследованиях Б. Спинозы, считавшего, 
что душа и тело являются отдельными, но взаимо-
действующими сущностями. Четвертый подход, ха-
рактерный для постклассического европейского фи-
лософствования, базируется на убеждении о том, что 
ни душа, ни тело не обладают полной самостоятель-
ностью: тело одухотворено, а душа телесна. 

К концу XX в., после выхода работ М. Мерло-Понти, 
М. Фуко и других европейских философов, рациональ-
ному субъекту классической философии был противо-
поставлен цельный человек, и тело превратилось из 
объекта умаления и контроля в основу человеческо-
го существования. Благодаря феноменологической 
и постмодернистской философии концепт тела приоб-
рел беспрецедентное идеологическое и историческое 
значение, проникнув во все области социально-гума-
нитарного знания и породив различные интеллекту-
альные нарративы: феноменологию тела, психологию 
тела, политологию тела, социологию тела, антропо-
логию тела, морфологию тела, эстетику тела и т. д. 

В процессе переосмысления дуализма европей-
ской философии было введено понятие человеческой  
телесности, которое, в отличие от понятия тела, не име-
ет исключительно физико-биологической коннота-
ции. Телесность – это социокультурный феномен. 
Она представляет собой неосознанный пласт чело-
веческого опыта, предшествующий рациональному 
мышлению и недоступный для рефлексивного ана-
лиза. Как отмечает М. Мерло-Понти, телесность вы-
ступает в качестве системы возможных действий, 
феноменального тела, местоположение которого обус- 
ловлено задачей и ситуацией. М. Фуко рассматривает 
понятие телесности в контексте определения обще-
ства как продукта исторически выработанных взаи-
мосвязанных социальных и телесных практик. По его 
мнению, телесность является средоточием двух форм 
терапевтической политики – анатомополитики че-
ловеческого тела и биополитики населения. С точки 
зрения Ж. Делёза и Ф. Гваттари, телесность – это тело 
без органов, которое постоянно разрушается орга-
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низмом. Для Ж.-Ф. Лиотара телесность связана с ли-
бидинальным желанием и безличностью3. 

Дихотомия души и тела, характерная для класси-
ческой мысли, остается препятствием для целостного 
понимания человеческого опыта. Однако благодаря 
вышеперечисленным мыслителям фундаментальным 
концептом постклассической европейской филосо-
фии, направленным на преодоление таких традици-
онных метафизических ориентиров, как разделение 
субъекта и объекта, представление о едином центре  
репрезентации и безоговорочное превосходство гно-
сеологии, стала именно телесность. Она является 
полем для взаимодействия внутреннего и внешне-
го жизненных пространств человека и служит ком-
плексной характеристикой его существования.

Исследование человеческой телесности становит-
ся все более актуальным в контексте современных 
научных и социальных достижений. Оно требует ис-
пользования междисциплинарного подхода, в том 
числе учета философского, биологического и соци-

3 Телесность // Словари онлайн : портал. URL: https://rus-new-philosophia-enc.slovaronline.com/413-%D1%82%D0%B5%D0%BB 
%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C?ysclid=m1uhhxpd3b93107779 (дата обращения: 04.02.2024).

ального аспектов. Помимо приведенных взглядов 
философов, существует множество точек зрения на 
телесность в контексте ее взаимосвязи с различ-
ными феноменами (например, телесность и гендер 
тела в разных социальных и культурных условиях, те-
лесность и сексуальные практики, телесность и расо-
вая идентичность, телесность и инвалидность, телес-
ность и медицина, телесность и спорт). Телесность, 
как мультидисциплинарное явление, способствует 
целостному пониманию человеческого опыта, поз-
воляет принимать более обоснованные решения 
в области здравоохранения и социальной полити-
ки, а также создавать инклюзивную окружающую  
среду. 

Таким образом, исследования понятия тела в ев-
ропейской философии не могли не привлечь внима-
ния китайских ученых. В результате произошла ак-
туализация китайской философии тела, что связано 
с разработкой понятия телесности в постклассиче-
ской европейской философии. 
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