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Аннотация
Статья представляет историю, современную ситуацию и характеристику особенностей распространения 
концепции Ван Янмина в России. Целью работы является лингвокогнитивный анализ концепта ЗНАНИЕ 
в исследованиях русских философов, посвящённых неоконфуцианскому учению Ван Янмина. Материа
лом исследования послужили работы русских философов XX века, посвятивших свои труды изучению 
конфуцианства  и  неоконфуцианства  в  Китае.  Сравнительносопоставительный  метод  используется  для 
толкования лексического значения термина «знание» в словарях и в цитатах из работ Ван Янмина. Гипо
тезой исследования является возможность определения дополнительного значения концепта ЗНАНИЕ в 
работах трудах русских философов. Автор приходит к выводу, что китайский философ эпохи Мин  свя
зывает знание с движением и сердцем, обращается к внутреннему миру человека. Ван Янмин выделяет 
«интуитивное»  знание,  благодаря  которому возможно достижение истины. Дополнительное  значение – 
обращение к внутренней сущности человека, а не только к рассмотрению внешней действительности от
личает философские взгляды Ван Янмина от общепринятых тенденций. Исследование может быть про
должено более подробным рассмотрением связанных с концептом ЗНАНИЕ понятий «благо», «добро» и 
«недоброе».
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Abstract
The article presents  the history,  the current situation and  the characteristics of  the spread of Wang Yangming's 
concept  in  Russia.  The  aim  of  the  paper  is  to  perform  linguistic  and  cognitive  analysis  of  the  concept 
KNOWLEDGE  in  the  studies  of  Russian  philosophers  devoted  to  the  NeoConfucian  teachings  of  Wang 
Yangming. The  works  of  Russian  philosophers  of  the  20th  century  who  focused  on  Confucianism  and  Neo
Confucianism  in China were  taken as  the material  for  this  study. Comparative method  is used  to  interpret  the 
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lexical meaning of  the  term “knowledge”  in dictionaries and  in quotations from Wang Yangming's works. The 
hypothesis of the study is the possibility of determining the additional meaning of the concept KNOWLEDGE in 
the  works  of  Russian  philosophers.  The  conclusion  is  made  that  the  Chinese  philosopher  of  the  Ming  era 
associates  KNOWLEDGE with  the  movement  and  the  heart,  refers  it  to  the  inner  world  of  a  person. Wang 
Yangming  singles  out  «intuitive»  knowledge,  due  to  which  it  is  possible  to  reach  the  truth.  The  additional 
significance of appealing  to  the  inner essence of a person and not only  to  the consideration of external  reality 
distinguishes  Wang Yangming's  philosophical  views  from  generally  accepted  tendencies.  The  study  can  be 
continued  by  a  more  detailed  consideration  of  the  notions  related  to  the  concept  of  KNOWLEDGE  – 
“advantage”, “good” and “evil”.

Keywords:  Ming  era,  NeoConfucianism,  concept  of  KNOWLEDGE,  concept  of  IGNORANCE,  notion, 
lexeme, seme, sememe, additional meanings
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1. Введение [Introduction]

Вторая половина почти трехвековой эпохи Мин (1368–1644) является периодом 
расцвета автохтонной китайской культуры. Наибольшим идейным влиянием в этот пе
риод пользовалось неоконфуцианское учение «учение о сердце» (синьсюэ) литератора, 
военачальника и государственного деятеля Ван Янмина (Ван Шоужэня) 王阳明 (1472–
1529). В эпоху Цин (1644–1911) философская доктрина Ван Янмина подверглась крити
ке сторонников Дунлиньской школы (Дунлинь сюэпай 东林学派), Цзишаньской школы 
(Цзишань сюэпай 蕺山学派) [Кобзев, 2011, с. 28]. В конце XIX века неоконфуцианское 
учение Ван Янмина вновь возродилось на родине и стало активной идеологической си
лой [Кобзев, 2012, с. 366].

Опыт  современного Китая,  теоретические изыскания философов  эпохи Мин,  ха
рактеристики исследовательских работ учёных, изучающих труды философов, представ
ляют особый интерес в рамках построения инновационного государства. Необходимость 
поиска  инновационного  пути  развития  в  дискурсе  научнотехнологического  прогресса 
стала побудительным мотивом для проведения настоящего исследования.

Основными  философскими  сочинениями  Ван  Янмина  являются:  «Чуань  си 
лу»  (= Записи преподанного и воспринятого), «Да сюэ вэнь»  (= Вопросы к «Великому 
учению»), «У цзин и шо» (= Собственное мнение о «Пяти канонах»), др. В своих сочи
нениях  философ  рассматривал  каноны  конфуцианства  как  образцовые  материальные 
свидетельства абсолютных истин и ценностей, которые скрываются в душе каждого че
ловека [Кобзев, 2010, с. 203].

Ц е л ь ю  данной  работы  является  лингвокогнитивный  анализ  концепта  ЗНА
НИЕ  в  исследованиях  русских  философов,  посвящённых  неоконфуцианскому  учению 
Ван Янмина. В соответствии с этим, было необходимо выполнить следующие задачи:

1) проанализировать  основные  теоретические  работы  российских  учёных,  по
свящённые исследованию философского учения Ван Янмина в хронологической после
довательности;

2) дать характеристику современного состояния исследований учения Ван Янмина;
3) выделить  основное  значение  концепта  ЗНАНИЕ  в  работах  русских  филосо

фов, посвящённых учению Ван Янмина;
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4) обобщить  полученные  сведения  и  выделить  особенности  исследований  уче
ния Ван Янмина в России.

В  работе  использовался  описательный  метод  при  составлении  теоретического 
обзора литературы, применялись аналитический и сравнительносопоставительный ме
тоды при характеристике концепта ЗНАНИЕ.

Лингвистический  анализ  концепта  ЗНАНИЕ  на  материале  философских  работ, 
посвящённых изучению учения Ван Янмина, проводится впервые.

В труде историка китайской философии А. А. Петрова в 1936 году впервые при 
характеристике  древнего  китайского философского  даосизма  прозвучало  имя Ван Ян
мина,  сторонника субъективного натурализмаинтуитивизма. Монография А. А. Петро
ва  посвящена  описанию  мировоззрения  философа  Ван  Би  и  его  трактата 
«Ицзин» («Книга перемен») [Петров, 1934, с. 40]. Характеристика учения Ван Янмина 
как субъективного идеализма дана в ряде работ [Щузкий, 1993, с. 55 ; Буров, 1976, с. 58–
60 ; Сенин, 1956, с. 128].

Учение Ван Янмина в России в 1974 году было описано в монографии советско
го  востоковеда,  профессора  Я. Б. РадульЗатуловского  [РадульЗатуловский,  1974, 
с. 327].  Автор  отмечает  важность  внутреннего  мира  человека,  ставшего  основанием 
оценки  дел  человека,  необходимых  для  достижения  гармонии  в  общественной жизни 
людей [РадульЗатуловский, 1974, с. 328].

На страницах «Современной китайской философии» В. Г. Бурова отмечается, что 
развитие китайской философии от Ван Янмина до китайского философа, нонконформи
ста Ли Чжи было процессом превращения реакционной философии в философию про
грессивную,  идеализма  в  материализм  [Буров,  1980,  с. 223].  В  коллективной 
монографии «Конфуцианство в Китае: проблемы теории и практики» неоконфуцианско
му учению Ван Янмина посвящён раздел «Теоретическая новация в неоконфуцианстве 
как текстологическая проблема» (Ван Янмин и идейная борьба вокруг «Да сюе») [Кон
фуцианство в Китае, 1982, с. 149].

В «Истории китайской философии» анализируется субъективноидеалистическое 
учение Ван Янмина и даётся оценка положений его теории. В частности, утверждается, 
что учение о сердце было создано с целью укрепления феодальных законов и мораль
ных норм [Субъектноидеалистическое учение…, 1989, с. 372].

При  отсутствии  монографических  исследований,  посвящённых  изучению  кон
цепции  Ван  Янмина  в  России,  переводы  учения  философа  получили  неоднозначную 
оценку. Н. И. Конрад  в  середине 1960х  гг.  назвал Ван Янмина последним философом 
эпохи Возрождения в Китае [Конрад, 1972, с. 203]. Л. Д. Поздеева отмечает, что Ван Ян
мин  стал  предтечей  Просвещения,  и  его  прогрессивные  взгляды  нанесли  удар  по 
неоконфуцианству  [Позднеева,  1970,  с. 208]. Филологкитаист  Б. Л. Рифтин  считал  вз
гляды Ван Янмина прогрессивными для XVI–XVII вв., поскольку они утверждали ин
дивидуальное  начало  в  человеке,  его  внутреннюю  сущность,  в  то  время  как  в 
конфуцианстве личность нивелировалась [Рифтин, 1974, с. 91].

Первые специальные работы, посвящённые учению субъективного натурализма 
Ван Янмина, были опубликованы А. И. Кобзевым, который посвятил кандидатскую дис
сертацию философии Ван Янмина, а в 1983 году опубликовал монографию, в которой 
обобщил ранее полученные результаты [Кобзев, 1983]. Новаторской идеей А. И. Кобзе
ва является нестандартная для отечественной науки характеристика учения Ван Янмина 
как  субъективного  материализма  (натурализма),  который  предполагает  слияние  всех 
субстанций  к  единому  началу  –  натуралистический  монизм  или  персоналистическая 
монадология  [Кобзев,  1983,  с. 96–97].  Рассмотрение  философских  категорий  «субъек
тивный идеализм» и «субъективный натурализм» по отношению к учению Ван Янмина 
заслуживает внимания в отдельной работе.
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Современные исследователи, изучающие эпоху Мин, обращаются к следующим 
вопросам:  1) проблеме  личной  ответственности  в  философских  взглядах  Ван  Янмина 
[Березикова, 2011, с. 125]; 2) взаимосвязи инноваций и национальной культуры на мате
риале трудов философов эпохи Мин [Соломин, Кучинская, 2021, с. 64]; 3) характеристи
ке  сторонников  конфуцианства  [Завьялова,  2020,  с. 90];  4) поиску  параллелей 
исторического  развития  Китая  и  Японии  в  эпоху  Мин  [Янгутов,  Лугавцова,  2020, 
с. 248].  В  этих  трудах  производится  сравнительное  исследование  роли  и  значимости 
эпохи Мин в историческом развитии Китая, важности философского учения Ван Янми
на, открывающего новые смыслы в конфуцианстве.

В связи с этим, гипотеза исследования состояла в том, что анализ философских 
трудов  Ван  Янмина  позволит  обнаружить  дополнительные  значения  концепта  ЗНА
НИЕ, выделенные философом. Для проверки данной гипотезы мы обратились к иссле
дованиям  текстов  философа,  проведённым  в  России.  В  качестве  материала 
исследования  были  выбраны  тексты  работы  русских  философов  XX века,  предметом 
рассмотрения которых стала эпоха Мин в Китайской классической философии. За осно
ву были взяты научные труды с 1936 по 2021 годы.

2. Когнитивный  анализ  концепта  ЗНАНИЕ  в  Янминских  исследованиях 
[Analysis of the KNOWLEDGE concept in Yangming studies]

Анализ  материала  показал,  что  главной  особенностью  изучения  концепции  Ван 
Янмина в России является позитивное отношение к субъективноидеалистическому под
ходу философа, в то время как в Китае он в течение долгого времени был под запретом. 
Доказательством  этого  тезиса  является  цитата  из  «Истории  китайской философии»,  со
ставленной коллективом авторов из девяти педагогических вузов (включая Пекин и Шан
хай):  «Философские  идеи  Ван  Янмина  подрывают  революционный  боевой  дух  народа, 
спасая и защищая феодальное общество» [История китайской философии, 1989, с. 381].

Прежде чем перейти к анализу концепта ЗНАНИЕ в философских трудах Ван Ян
мина  и  исследователей  его  учения,  необходимо  обозначить  семы  понятия.  В  толковом 
словаре С. И. Ожегова выделяется три значения лексемы знание: 1) результаты познания, 
научные  сведения;  2) совокупность  сведений  в  какойнибудь  области  [Толковый  сло
варь…, 1994, с. 421]. В толковом словаре Д. Н. Ушакова лексема знание имеет два значе
ния:  1) деятельность  сознания,  целью  которой  является  постижение  действительности 
(философск.); 2) обладание сведениями о чёмнибудь [Толковый словарь…, 2014, с. 523]. 
Таким образом, в толковых словарях выделяется три семы слова знание: 1) результат по
знания; 2) деятельность; 3) обладание. Знание отражает объективную реальность.

Слово знание образовано от глагола знать морфологическим способом с помо
щью  присоединения  словообразующего  суффикса:  знать →  знание  (суффикс  аниj). 
Отглагольное  существительное  знание  в  философских  трудах  могут  описывать  дей
ствия в отвлечённом смысле, связанные с познанием. Слово познание в толковом сло
варе С. И. Ожегова  имеет  следующие  значения:  1) приобретение  знания,  постижение 
закономерностей  объективного  мира;  2) совокупность  знаний  [Толковый  словарь…, 
1994, с. 743].

Теперь  обратимся  к  трудам исследователей. В  работе  «Субъективноидеалисти
ческое  учение Ван Шоужэня  о  сердце»  отмечается,  что  теория  познания  в  концепции 
философа  основана  на  познании  внутреннего,  собственного  сердца,  а  не  внешних, 
объективно  существующих  предметах  и  явлениях  [Субъектноидеалистическое  уче
ние…, 1989, с. 376]. Сердце является «природным знанием». Природное знание – сущ
ность сердца. В этом предложении раскрывается новое значение термина «познание» – 
постижение внутреннего мира человека, его внутренних качеств. Природные знания ха
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рактеризуются  как  истинная  способность  «отличать  истинное  от  ложного,  доброе  от 
дурного» [Субъектноидеалистическое учение…, 1989, с. 376]. Природные знания обла
дают  многоаспектной  семантикой,  выраженной  в  трёх  последовательных  семантиче
ских аспектах: [Субъектноидеалистическое учение…, 1989, с. 376]:

1) высший  принцип  неба  –  обладание  природными  знаниями,  не  требующими 
специального учения;

2) природные знания распоряжаются всеми предметами на земле и на небе, обла
дают сверхъестественной силой;

3) природные знания характеризуются наличием врождённых феодальных и мо
ральных принципов.

Получается,  что  семантика  выражения  природные  знания  сводится  к  единству 
соблюдения феодальных норм и признанию сущности субъективного идеализма. Итак, 
лексическое значение термина «познание» объясняется интересом к получению природ
ных  знаний. Ван Янмин отрицает познание объективных предметов и явлений, и в  то 
же  время познание  сводится  к  самопознанию природных явлений вне  зависимости от 
увиденного и услышанного. Ван Янмин выделяет в слове познание новое лексическое 
значение  'постижение внутреннего мира человека', при этом отрицает значение  'пости
жение  закономерностей  объективной  реальности',  которое  отмечается  в  современном 
словаре [Толковый словарь…, 1994, с. 743].

В предисловии к древнему оригиналу «Да сюе гу бэнь» («Великого учения») 1518 
года отмечается, что «необходимо доводить до конца первотелесное знание, чтобы дви
жение не было недобрым» [Конфуцианство в Китае, 1982, с. 152]. В соответствии с этим, 
знание  приобретает  дополнительную  семантику  –  взаимосвязь  с  движением.  Понятие 
«первотелесность» (бэнь ти) соотносится с сердцем и является высшим благом. Недоброе 
может  возникнуть  вслед  за  движением,  однако  первотелесное  знание  не может  вести  к 
недоброму, что означает «мысль – это движение». Знание состоит из мыслей, которые мо
гут  направлять  человека  к  добрым  помыслам.  Это  ч е т в ё р т ы й   с е м а н т и ч е
с к и й   а с п е к т  концепта  ЗНАНИЕ  в  философском  учении  Ван  Янмина.  В этом 
значение слово знание раскрывает сему «движение» и дополняет её: знание есть движе
ние к добрым помыслам, то есть постижение «недоброго» не является обучением и полу
чением знаний. Термин «недоброе» знание требует дополнительного изучения.

В монографии Я. Б. РадульЗатуловского первотелесному знанию соответствуют 
синонимы  естественное,  врождённое,  интуитивное  [РадульЗатуловский,  1974, 
с. 328]. Сердце человека представляет собой путь,  а путь является сущностью идеаль
ного «ли» и может иметь название «небо». Соответственно,  человек  в  своём «сердце» 
познает  «небо».  Получается,  что  люди  наделены  интуитивным  знанием,  и  лишь  не
большая часть людей обладает неизменным стандартом всеобъемлющей истины. В этом 
значении  интуитивное  знание  соотносится  с  постижением  объективной  реальности  и 
одним из значений концепта ЗНАНИЕ.

П я т ы м   а с п е к т о м концепта ЗНАНИЕ является соотнесение знания и исти
ны. Достижение истины возможно благодаря развитию знания и совершенствованию пя
ти  конфуцианских  этических  качеств:  «человеческого  начала»,  «любви  к  людям», 
«человеколюбия», «милосердия» и «гуманности» [РадульЗатуловский, 1974, с. 329]. Есте
ственное  (врождённое)  знание  является  импульсом  действия,  которые  совершаются  во 
внешнем  мире.  Знание  объединяет  внутренний  и  внешний  мир  человека,  способствует 
развитию внутреннего мира человека. Такое значение концепта является уникальным для 
понимания значения термина «знание», соотнесённость с сердцем, истиной и познанием 
внутреннего мира – новое значение концепта, понимание его внутренней сущности.

В  монографии А. И. Кобзева  «Философия  неоконфуцианства»  отмечается  влия
ние  принципа  «знания  и  действия»,  согласно  которому  познание  является  активным 
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творчеством,  а  не пассивным действием  [Кобзев,  2002,  с. 44]. Учёный поясняет,  что  в 
теории Ван Шоужэня получать знания из окружающей действительности невозможно, 
необходимо  обращаться  лишь  к  внутреннему  созерцанию  [Кобзев,  2002,  с. 61]. Добро 
относится к первотелесности сердца, а сердце представляет собой путь, который проти
воречит движению. Получается, что знание находится между небом и землей. Следует 
доводить до конца врождённое знание, чтобы движение было добрым. Если знание до
ведено до конца, то помыслы становятся искренними и могут достичь первотелесности. 
Это состояние концентрации знания и искренности является остановкой на совершен
ном добре [Кобзев, 2002, с. 83].

Концепт НЕЗНАНИЕ  в  работе Ван Янмина  «Си  цы  чжуани»  раскрывается  как 
несдержанность  эгоистических  сердец,  стремление  постигать  возвышенные  качества 
человека без стремления установить благо  [цит. по : Кобзев, 2002, с. 119]. Получается, 
что знания возможно достичь только с целью получения всеобщего блага, иначе это бу
дут попытки эгостичных сердец получить незнание. Значение термина «благо», которое 
будет удовлетворять потребностям общества, нуждается в дополнительном изучении.

Сема  'деятельность' выделяется в значении термина «знание», однако движение 
знания связано с творчеством, внутренним созерцанием (постижением внутренней сущ
ности человека), добра и искренности человека.

Получается, что философском учении Ван Янмина лексема знание имеет три но
вые семемы: которые не отражены в современных толковых словарях: 1) отражение де
ятельности  внутреннего  мира  человека,  связанного  с  его  мыслями  и  чувствами; 
2) знание  является объектом внутреннего мира человека,  который соотносится лишь  с 
сердцем и истиной;  3) знание  является предметом добрых помыслов,  а  доведенное  до 
конца знание может привести к состоянию совершенного добра. По мнению философа, 
объективные знания могут приобретаться человеком, который достиг понимания добра 
и искренности, им движет жажда созерцания внутренних помыслов и истины.

3. Заключение [Conclusion]

В  данной  статье  сделана  попытка  лингвокогнитивного  анализа  концепта  ЗНА
НИЕ на материале трудов российских исследователей. Рассмотрев историю, современ
ную  ситуацию  и  основные  особенности  Янминских  исследований  в  России, 
необходимо  отметить,  что  в  текстах  философских  трудов  российских  исследователей 
неоконфуцианское учение Ван Янмина оценивается положительно, подчёркивается осо
бое внимание, которое в своих основных трудах уделял Ван Янмин рассмотрению вну
тренней сущности человека.

Выявлено,  что  лексема  знание  в  толковых  словарях  имеет  четыре  лексических 
значения, в основном связанные с результатами познания внешней действительности, а 
в философских трудах Ван Янмина она обретает дополнительные смыслы. В ходе ис
следования обнаружено три новые семемы: две из них связаны с внутренним миром че
ловека, который, с одной стороны, соотносится с мыслями и чувствами, а с другой – с 
сердцем и истиной; третья соотносит знание с добром.

Материалы исследования могут быть использованы при изучении теоретическо
го  курса  и  на  практических  занятиях  следующих  дисциплин:  «История  и  философия 
науки». «Философия», «Философия Китая», «Лингвоперсонология»  (при изучении ки
тайского философа Ван Янмина и концептов его учения).

Перспективы исследования состоят в дополнительном изучении спорных момен
тов, к которым прежде всего относятся значения терминов «добро» и «недоброе» в ра
ботах  Ван  Янмина,  а  также  «благо»,  которого  необходимо  достичь  с  целью 
удовлетворения потребностей общества.
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