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Начавшиеся в связи с провозглашением в 1949 году КНР преобразования коснулись и конфуцианства, 

разработанного Конфуцием (551 - 479 гг. до н.э.) этико-философского учения. Коммунистическая 

идеология не терпела любые противоречащие ей самой верования, поэтому теперь конфуцианство 

порицалось, и стало казаться, что многолетняя история учения была завершена [1, c. 6]. Однако и во 

время правления Мао Цзэдуна, и после него, конфуцианство продолжало играть значимую роль в жизни 

китайского общества [2, c. 2]. Почему же оно не исчезло навсегда? 

Возникло конфуцианство в период Чуньцю (722 - 481 гг. до н.э.). Последователи конфуцианства 

многое претерпели: наиболее трудно пришлось к концу правления династии Цинь (221 - 206 гг. до н.э.) – 

противники учения жестоко расправились с 460 последователями Конфуция и сожгли конфуцианскую 

литературу. Но начиная с эпохи династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) положение конфуцианства 

резко изменяется. Трактат Ли Цзи (в котором описывается идеальная конфуцианская модель 

социального механизма, в основе которого лежат ритуализированные нормы «благопристойности») 

получает статус обязательного для исполнения в 136 г. до н.э. Вскоре конфуцианство утвердилось как 

основное учение: при императоре Мин-ди (58 - 75 гг.) оно становится официальной государственной 

идеологией. Конфуцианство полностью регулировало жизнь китайского общества. Но в 1912 году – году 

падения династии Цин (1644 - 1912 гг.) – влияние конфуцианство стало постепенно снижаться.  

Итак, на протяжении всей истории Китая конфуцианство оказывало влияние на развитие страны. 

Однако необходимо перейти к сферам общественной жизни, чтобы в полной мере рассмотреть роль 

конфуцианства. И следует начать с духовной сферы общества, ведь остальные опираются на то 

человеческое мировоззрение, которое было заложено конфуцианством. Значение учения в этой сфере 

заключается в самих общественных представлениях о жизни. Конфуцианство предусматривает 

постепенное движение человека к достижению высокой морали. Но для ориентации в сложном мире, 

человеку необходимы правила, которые регулировали бы его поведение. Таким сводом правил является 

Ли Цзи.  

Идеалом следующего Ли Цзи человека является цзюнь-цзы. Под этим термином понимается 

совершенная личность, обладающая двумя высшими добродетелями: чувством долга и гуманностью. 

Сначала конфуцианство призывало стремиться к такому эталону, но позже, во время правления династии 

Хань, этот идеал стал обязательным для подражания. Таким образом, ставший обязательным для 

исполнения при династии Хань трактат начал регулировать жизнь общества, стремящегося как к 

духовному, так и к социальному идеалу.  

Структура китайского общества постоянно изменялась, но в основном, она состояла из данных 

сословий: привилегированных (шэньши – сословие людей, успешно сдавших кэцзюй, получая 

возможность войти в государственный аппарат; титулованная знать), непривилегированных средних 

(крестьяне; ремесленники; торговцы) и низших (слуги; рабы). Регулирование отношений между этими 

сословиями было проблемой, которую решило конфуцианство, т.к. установило свой собственный 

социальный порядок. Каждое сословие должно выполнять только свои функции; сословия делились на 

тех, кто беспрекословно подчиняется, и тех, кто управляет. Можно сказать, что в Китае утвердилась 

система патернализма. И вся ответственность за кризисы, восстания и проявления недовольства народа 

перекладывается на власть. Для императора и государственного аппарата целью управления должна 

являться защита интересов своего народа. Так, когда один из учеников Конфуция, ставший министром, 

установил чрезмерно высокую планку налога, учитель воскликнул: «Он не мой ученик!» [2, c. 7]. Таким 

образом, при помощи идей патернализма, конфуцианство влияло и на экономические отношения 

государства.  

Император для Китая являлся не только лицом нации, он приходился ей отцом. На него ложилась вся 

ответственность за жизнь общества. Конфуций называл его «благородным мужем», именно самый 

мудрый человек должен руководить государством. Чиновники из шэньши являлись необходимой опорой 

правителя. «Народ следует заставлять идти должным путем, но не нужно объяснять, почему» (Лунь Юй 

– главная книга конфуцианства). Образованные люди нужны, чтобы направлять остальных. 

Мэн-Цзы (372 - 269 гг. до н.э., последователь конфуцианства) заявлял, что государство состоит из 

трёх частей и выставлял их в таком порядке: народ, божества, государь. Получалось, он подчёркивал, что 

интересы народа важнее всего и вводил ещё одну силу, влияющую на правителя. То есть, народ может 

оказывать влияние на правителя через божественные силы. И эти взаимоотношения закреплялись 
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Небесным мандатом. Государь правит от имени Неба, и это значит, что все должны ему подчиняться. Но 

если он правит не как настоящий «благородный муж», то он теряет мандат и, вместе с ним, теряет 

доверие народа, получающего право на свержение правителя. На смену приходила новая династия, уже 

следующая идеалам конфуцианства. Конфуцианская административная система сохранялась даже после 

захвата Китая северными народами, впоследствии китаизировавшимися. Идея Небесного мандата 

регулировала отношения между правителем и подчинёнными: одна сторона имела право на подчинение 

народа, другая – на свержение нечестивого государя.  

Таким образом, Конфуцианство сыграло важную роль в истории Китая. Оно оказалось не просто 

религией, а также и административной системой, и политикой, и верховным регулятором социальных и 

экономических процессов, в общем – основа организации жизни китайского общества. 

Несмотря на революции, войны, затронувшие Китай в XX в. и преобразовавшие эту страну, 

конфуцианское мышление сохранилось. Правительство КНР понимает важность этого учения для 

успешного последующего развития страны. По инициативе Министерства культуры КНР в 2008 г. был 

созван Первый всемирный конгресс конфуцианства. В нём приняли участие множество специалистов из 

различных стран и регионов. На нём была высказана идея о том, что выдвинутые Конфуцием 

нравственные и этические нормы помогут сплочение современного человечества [2, c. 9].  
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