
РОЛЬ КОНФУЦИАНСТВА В РАЗВИТИИ 
КИТАЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ



Конфуцианство
Конфуциа́нство (кит. трад. 儒學, упр. 儒学, пиньинь: Rúxué, палл.: Жусюэ) — 
этико-философское учение, разработанное Конфуцием (551—479 до н. э.) и 
развитое его последователями, вошедшее в религиозный комплекс Китая, 
Кореи, Японии и некоторых других стран. Конфуцианство является 
мировоззрением, общественной этикой, политической идеологией, научной 
традицией, образом жизни, иногда рассматривается как философия, иногда — 
как религия.

В Китае это учение известно под названием 儒 или 儒家 (то есть «школа учёных», 
«школа учёных книжников» или «школа образованных людей»); 
«конфуцианство» — это западный термин, который не имеет эквивалента в 
китайском языке.

Конфуцианство возникло как этико-социально-политическое учение в период 
Чуньцю (722 до н. э. — 481 до н. э.) — время глубоких социальных и 
политических потрясений в Китае. В эпоху династии Хань конфуцианство стало 
официальной государственной идеологией, конфуцианские нормы и ценности 
стали общепризнанными.

В императорском Китае конфуцианство играло роль основной религии, 
принципа организации государства и общества свыше двух тысяч лет в почти 
неизменном виде, вплоть до начала XX века, когда учение было заменено на 
«три народных принципа» Китайской Республики.



Основная терминология
⦿ Китайское обозначение конфуцианства не содержит 

отсылки к личности его основателя: это кит. упр. 儒, 
пиньинь: rú или кит. упр. 儒家, пиньинь: rújiā, то есть 
«Школа образованных людей». Таким образом, 
традиция никогда не возводила данной идеологической 
системы к теоретическому наследию одного-
единственного мыслителя. Конфуцианство фактически 
представляет собой совокупность учений и доктрин, 
которые изначально стали развитием древних 
мифологем и идеологем. Древнее конфуцианство 
стало воплощением и завершением всего духовного 
опыта предшествующей национальной цивилизации. В 
этом смысле используется термин кит. упр. 儒教, 
пиньинь: rújiào.



Историческая эволюция
⦿ История конфуцианства неотделима от истории Китая. На протяжении тысячелетий это 

учение было системообразующим для китайской системы управления государством и 
обществом и в своей поздней модификации, известной под названием 
«неоконфуцианства», окончательно сформировало то, что принято именовать 
традиционной культурой Китая. До соприкосновения с западными державами и 
западной цивилизацией Китай был страной, где господствовала конфуцианская 
идеология.

⦿ Тем не менее, выделение конфуцианства в качестве самостоятельной идеологической 
системы и соответствующей школы связывается с деятельностью конкретного 
человека, который за пределами Китая известен под именем Конфуций. Это имя 
возникло в конце XVI века в трудах европейских миссионеров, которые таким образом 
на латинском языке (лат. Confucius) передали сочетание Кун Фу-цзы (кит. упр. 孔夫子, 
пиньинь: Kǒngfūzǐ), хотя чаще используется имя 孔子 (Kǒngzǐ) с тем же значением 
«Учитель [из рода/по фамилии] Кун». Подлинное его имя Цю 丘 (Qiū), дословно «Холм», 
второе имя — Чжун-ни (仲尼Zhòngní), то есть «Второй из глины». В древних источниках 
это имя приводится как указание на место его рождения: в пещере в недрах глиняного 
священного холма, куда его родители совершали паломничество. Произошло это в 551 
году до н. э. близ современного города Цюйфу (кит. упр. 曲阜, пиньинь: Qūfù) в 
провинции Шаньдун.

⦿ После смерти Конфуция его многочисленные ученики и последователи образовали 
множество направлений, в III веке до н. э. их было, вероятно, около десяти. Хань Фэй (ум. 
233 года до н. э.) впервые в ранней литературе называет 8 направлений, о некоторых из 
которых сохранилось очень мало сведений (см. zh:儒家八派).



⦿ В период Хань конфуцианство определило всю современную 
политико-культурную ситуацию в Китае. В 125 году до н. э. 
была учреждена Государственная академия (太學 или 國學), 
объединившая функции центрального гуманитарного 
теоретического центра и учебного заведения. Так появилась 
знаменитая система экзаменов кэцзюй, по результатам 
которой присваивалась тогда степень «придворного эрудита» 
(博士 bóshì). Однако теория государства тогда гораздо больше 
опиралась на даосские и легистские идеи.

⦿ Окончательно конфуцианство стало официальной 
идеологией империи гораздо позднее, при императоре Мин-
ди (明帝 Míngdì, правил в 57—75 годах). Это повлекло за собой 
складывание конфуцианского канона: унификацию древних 
текстов, составление списка канонических книг, которые 
использовались в системе экзаменов, и создание культа 
Конфуция с оформлением соответствующих церемоний. 
Первый храм Конфуция был воздвигнут в VI веке, а наиболее 
почитаемый был сооружён в 1017 году на месте рождения 
Учителя. Он включает в себя копию семейного дома Кунов, 
знаменитый холм и культовый ансамбль. Канонический образ 
Конфуция — густобородого старца, — сложился ещё позднее.



⦿ В XIX в. китайской цивилизации пришлось пережить значительный по 
масштабам духовный кризис, последствия которого не преодолены по сей 
день. Связано это было с колониальной и культурной экспансией западных 
держав. Результатом её стал распад имперского общества, и мучительный 
поиск китайским народом нового места в мире. Конфуцианцам, не 
желавшим поступаться традиционными ценностями, пришлось изыскивать 
пути синтеза традиционной китайской мысли с достижениями европейской 
философии и культуры. В результате, по мнению китайского исследователя 
Ван Бансюна (王邦雄), после войн и революций, на рубеже XIX—XX вв. 
сложились следующие направления в развитии китайской мысли:

⦿ Консервативное, опирающееся на конфуцианскую традицию, и 
ориентирующееся на Японию. Представители: Кан Ювэй, Лян Цичао, Янь Фу 
(嚴復, 1854—1921), Лю Шипэй (刘师培, 1884—1919).

⦿ Либерально-западническое, отрицающее конфуцианские ценности, 
ориентирующееся на США. Представители — Ху Ши (胡適, 1891—1962) и У 
Чжихуй (吴志辉, 1865—1953).

⦿ Радикально-марксистское, русификаторское, также отрицающее 
конфуцианские ценности. Представители — Чэнь Дусю (陳獨秀, 1879—1942) и 
Ли Дачжао (李大钊, 1889—1927).

⦿ Социально-политический идеализм, или суньятсенизм (三民主義 или孫文主義). 
Представители: Сунь Ятсен (孫中山, 1866—1925), Чан Кайши (蔣介石, 
1886—1975), Чэнь Лифу (陳立夫, 1899—2001).

⦿ Социально-культурологический идеализм, или современное 
неоконфуцианство (当代新儒教 dāngdài xīn rújiào)



Состав конфуцианского 
канона

Конфуцианская традиция представлена обширным рядом 
первоисточников, которые позволяют реконструировать собственно 
учение, а также выявить способы функционирования традиции в 
различных формах жизни китайской цивилизации.
 
Конфуцианский канон складывался постепенно и распадается на два 
набора текстов: «Пятикнижие» и «Четверокнижие». Второй набор 
окончательно стал каноническим уже в рамках неоконфуцианства в 
XII веке. Иногда эти тексты рассматриваются в комплексе (《四書五
經》Sìshū Wŭjīng). С конца XII века стало публиковаться и 
«Тринадцатикнижие» (《十三經》shísānjīng).



Оценки конфуцианства как 
учения

⦿ Является ли конфуцианство религией? Этот вопрос был также поставлен первыми европейскими 
китаеведами XVI в., являвшимися монахами Ордена иезуитов, специально созданного для борьбы с 
ересями и обращения в христианство всех народов земного шара. Ради успешного обращения, 
миссионеры пытались интерпретировать господствующую идеологию, то есть неоконфуцианство, как 
религию, причём в христианских категориях, которые единственно были им знакомы. 
Проиллюстрируем это на конкретном примере.

⦿ Первым великим миссионером-синологом XVI—XVII вв. был Маттео Риччи (кит. 利瑪竇Lì Mǎdòu, 
1552—1610). Если говорить современным языком, Риччи является создателем религиозно-
культурологической теории, ставшей основой миссионерской деятельности в Китае, — теистического 
истолкования наследия древнекитайской (доконфуцианской) традиции до её полного примирения с 
католицизмом. Главной методологической основой данной теории стала попытка создания 
совместимой с христианством интерпретации предконфуцианской и раннеконфуцианской традиции.

⦿ Риччи, как и его преемники, исходили из того, что в древности китайцы исповедовали единобожие, но 
при упадке этого представления не создали стройной политеистической системы, подобно народам 
Ближнего Востока и античной Европы. Потому конфуцианство он оценивал как «секту учёных», 
которую естественно избирают китайцы, занимающиеся философией. Согласно Риччи, конфуцианцы 
не поклоняются идолам, веруют в одно божество, сохраняющее и управляющее всеми вещами на 
земле. Однако все конфуцианские доктрины половинчаты, ибо не содержат учения о Творце и, 
соответственно, творении мироздания. Конфуцианская идея воздаяния относится лишь к потомкам и 
не содержит понятий о бессмертии души, рае и аде. Вместе с тем М. Риччи отрицал религиозный 
смысл конфуцианских культов. Учение же «секты книжников» направлено на достижение 
общественного мира, порядка в государстве, благосостояния семьи и воспитание добродетельного 
человека. Все эти ценности соответствуют «свету совести и христианской истине».


