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КОНФУЦИАНСТВО И ПОЛИТИКА КИТАЯ

Одной из характерных черт китайской политической культуры является тесная связь 
политики с историей. Вместе они образуют своеобразный институт, самостоятельную 
политическую традицию [2, с.З]. Конфуцианство — религиозно-философская система, которая 
включает социальную этику, образование и политическую идеологию. На протяжении 
тысячелетий конфуцианство играло важную роль в развитии китайской духовной культуры, 
политической жизни, общественного устройства.

В период Восточного Чжоу, сопровождавшийся упадками власти чжоуских ванов, в 
обществе возникли непримиримые противоречия и конфликты. Мыслители, представляющие 
интересы различных классов, предлагали различные решения социальных проблем. 
Политическая нестабильность поспособствовала активизации идеологических изысканий 
ученых. Дискуссии между ними заложили духовной фундамент конфуцианства.

Конфуций систематизировал, теоретически обобщил и усовершенствовал традиционную 
культуру Ся, Шан и Чжоу. Конфуцианство было сформировано в поздний период Чуньцю. 
Биография Конфуция основывается главным образом на сведениях Лунь юе («Беседы и 
суждения») -  своде записей, сделанных его учениками, и на тех сведениях, которые удалось 
собрать великому китайскому историку Сыма Цяню (1459-1489 гг. до н.э.) [1, с. 10].

Правитель династии Хань У-ди принял предложение представителя конфуцианства Дун 
Чжушу и провел политику «искоренения ста школ». Он стал почитать только конфуцианство. 
Таким образом, конфуцианство стало ортодоксией, руководящей идеей господствующего 
класса в китайском феодальном обществе. Тем не менее, философ эпохи Южная Сун Чжу Си, 
придавший учению конфуцианства всеобщую и систематизированную форму, стал одним из
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представителей неоконфуциансгва. Неоконфуцианство являлось важным предметом 
государственных экзаменов в императорском Китае. Содержание нравственного воспитания 
конфуцианства способствовало развитию и прогрессу общественных производительных сил. 
Благодаря поддержке правителей оно стало бурно развиваться и постепенно превратилось в 
мощный инструмент идеологии.

В классических произведениях конфуцианства, таких как «Четыре книги» («Сы шу») и 
«Пять классических произведений» («У-Цзин»), в полной мере проявился ряд богатых 
идеологических культур, таких как политические предложения, этические мысли, 
нравственные концепции и педагогические идеи конфуцианства. Как выдающие древние 
мыслители, в частности Мэн-цзы, Сюньцзы, Дун Чжуншу, Чжу Си, так и современные 
мудрецы, к примеру Ду Вэйминь, Тан Ицзе, Чен Лай, сосредоточили внимание на обогащении 
и развитии конфуцианства в сочетании с историческими традициями. Они стремились, 
«добиваться самосовершенствования, содержать в порядке семью», а также «управлять 
государством и нести Поднебесной мир».

Несомненно, конфуцианство за долгую историю также претерпело множество 
потрясений и отрицаний. Поскольку само раннее конфуцианство неизбежно имело 
определенные теоретические недостатки, оно не было принято правителями династии Цинь, 
осуществившими акцию «сожжения книг и погребения книжников». Активное вторжение 
иностранной культуры, произошедшее после 1840 г., разрушение китайской феодальной 
системы, развитие движение ян-у и продвижение новой культуры (Синь вэньхуа юньдун) 
нанесли сильный удар по конфуцианскому мышлению. В условиях нестабильной 
общественной ситуации положения конфуцианства больше не могли полностью 
соответствовать тенденциям времени и потребностям правителей. В силу этого доминирующее 
положение конфуцианства было поставлено под сомнение.

После образования КНР 1 октября 1949 г. философские дискуссии в Китае протекали в 
русле марксистской ортодоксии. Разрыв с традиционной культурой, включая конфуцианство, 
во времена «культурной революции», принес огромный ущерб китайскому народу. После 
проведения политики «реформ и открытости», ученые смогли анализировать конфуцианство с 
научных и рациональных позиций. В 1990-х гг., ученые в Китае и за рубежом стали активнее 
рассматривать взаимосвязь между конфуцианством и современным социально-экономическим 
развитием Китая и оценивать статус, влияние и роль конфуцианства в китайском обществе. 
Приход к власти в Китае Си Цзиньпина поспособствовал возрождению и значительному росту 
интереса к учению Конфуция. Си Цзиньпин подчеркнул, что Конфуцианство вместе другими 
идеологиями и культурой, возникшими в процессе формирования и развития китайской нации, 
стали важной частью духовной жизни китайской нации в борьбе за создание страны, отразили 
ее духовные устремления, зарядили энергией и усилили развитие китайского народа [3]. 
Руководители Коммунистической партии Китая должны черпать мудрость из традиционной 
китайской культуры, умело ее использовать в ходе государственного управления, искать 
решения практических задач у классиков конфуцианства.

Таким образом, конфуцианские мыслители обладают сильным чувством социальной 
ответственности, что дает идем конфуцианства возможность изменяться и 
самосовершенствоваться в соответствии с потребностями времени. Задача заключается в 
построении гармоничного общества с помощью индивидуального воспитания носителей 
общественного сознания. Хотя развитие конфуцианства не всегда проходило активно, оно 
сохранило статус идейно-политической основы Китая.
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