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Исходя из определения термина «док-
трина», предположим, что доктринальные ос-
новы – это принципы, выражающие основ-
ные установки политической деятельности 
в государстве. Современная политическая 
система вбирает в себя характерные черты 
процессов ее становления на многих истори-
ческих этапах. Демократизация – это процесс 
утверждения демократических принципов в 
ту или иную систему, установление и развитие 
демократического строя [1, c. 79]. Это поня-
тие применяется для обозначения перехода 
от авторитарной, тоталитарной и т. п. полити-
ческой системы к демократической политиче-
ской системе. Для процесса становления со-
временной политики Китая это определение 
не совсем приемлемо. С нашей точки зрения, 
считаем целесообразным использование по-
нятия «демократические преобразования»,  
т. к. Китай с момента образования республи-
ки выбрал свой собственной путь развития 

политической системы, без внедрения запад-
ных принципов демократизации. Демократи-
ческие преобразования современного Китая 
содержат в себе доктрины, влияющие на со-
знание китайского народа в течение длитель-
ного периода.

В нашем исследовании мы обращаемся 
к доктринальным основам демократических 
преобразований в Китае на примере конфу-
цианства. В основе китайского понимания 
демократии также лежит ряд доктринальных 
моментов, базирующихся на идеях социализ-
ма, где «демократия» – это форма политиче-
ского строя, основанного на признании прин-
ципов народовластия, свободы и равенства 
граждан [1, c. 79]. В китайском варианте она 
предполагает признание принципа подчине-
ния меньшинства большинству, выборность 
основных органов государственной власти, 
наличие прав и политических свобод граждан 
и условий для их реализации.
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 Демократия связана с делегировани-
ем права другому человеку принимать по-
литические решения от имени всех и для 
всех. Конфуцианский вариант делегирова-
ния основан на нравственном авторитете, 
профессиональной квалификации, возраст-
ном почитании. Согласно конфуцианской 
морали, в китайском обществе следуют 
восьми правилам поведения: чувство дол-
га, честность, ритуал, вера, преданность, 
братская любовь, сыновняя почтительность 
и стыд; принципы человеколюбия и высо-
кой нравственности стали высшей мерой 
оценки качеств человека.

Конфуцианство китайские власти на 
разных этапах использовали в интересах 
правящего класса. Иерархическое поло-
жение Конфуция, почитавшегося среди 
«великих мужей», повышалось от столетия 
к столетию. В империалистическом Китае 
он был объявлен «Великим, совершенно 
мудрым, достойнейшим первоучителем», 
его учение было возведено в ранг государ-
ственной доктрины [2, c. 24]. Статус его в 
обществе возрос до такого уровня, что даже 
императоры поклонялись его статуям и ал-
тарям в храмах.

На рубеже XIX–XX веков c грамотной 
подачи либеральных политиков образован-
ное китайское общество обратило свое вни-
мание на прогрессивный Запад в поисках 
новых путей экономического, политическо-
го и культурного развития. Однако позднее 
видные политические деятели были оза-
бочены необходимостью противостояния 
экспансии Западных держав, и учение Кон-
фуция стали рассматривать как идеологию 
старой феодальной морали. После обра-
зования республики пропагандировались 
другие идеи, призванные вывести страну 
из упадка, в котором она находилась из-за 
затяжной гражданской войны и борьбы с 
иностранной интервенцией. Это были идеи 
построения «социалистического общества с 
китайской спецификой». Основной задачей 
КПК и всего народа было направить силы 
на развитие социалистического производ-
ства, что должно было способствовать мо-
дернизации в стране [5, c. 5].

 В период «культурной революции» уче-
ние Конфуция было полностью отвергнуто 
и признано «реакционной философской 
школой на потребу обреченному правяще-
му сословию и рабовладельческой аристо-
кратии». А самого Конфуция стали называть 
«мыслителем, неустанно служившим рабов-
ладельческому строю». Конфуцианская док-
трина была сброшена с «борта современ-
ности» [2, c. 24]. 

После провала политики «большого 
скачка» и «культурной революции» в конце 
70-х годов Китай оказывается на новом 
пути поиска консолидирующей идеи, кото-
рая смогла бы сочетаться с протекающими 
процессами модернизации. В этой связи 
интерес исследователей прикован к изуче-
нию современной политической культуры 
китайцев, выявлению того, что сохрани-
лось в ней от конфуцианства, и выяснению, 
действительно ли в этом учении могут со-
держаться доктринальные основы, соответ-
ствующие потребностям современного об-
щества и демократии. 

Китайский аналитик Чжао Чуньфу счи-
тает, что в конфуцианской этике содержатся 
доктринальные основы, как противореча-
щие модернизации и демократизации, так 
и способствующие им. Первое обусловле-
но тем, что конфуцианская этика является 
продуктом аграрной цивилизации. А это фе-
одальная этика, основанная на принципах 
жесткой иерархии, противоречащей духу 
индустриального общества, построенного на 
товарно-рыночных отношениях при равен-
стве субъектов. Другой аспект конфуциан-
ства заключается в том, что в течение своего 
тысячелетнего развития оно вобрало в себя 
многие положения других учений, философ-
ских течений, верований, социальных и по-
литических традиций, которые делают его со-
вместимым с демократизацией [4, c. 123].

К антидемократичным сторонам конфу-
цианства Чжао Чуньфу относит следующие 
положения:

• идея иерархии и взаимозависимости 
(обоюдности) не согласуется с совре-
менным принципом равенства и ду-
хом демократии;
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• в конфуцианской этике права отде-
лены от обязанностей, что противо-
речит демократическим принципам: 
в частности, права императора да-
рованы небом, и в ранг абсолюта 
возводится то, что страна управляет-
ся мудрецом;

• возвеличивание семьи, власть импе-
ратора и культ предков противоречат 
принципу индивидуализма;

• конфуцианское требование почита-
ния старины не соответствует прин-
ципу созидательности современного 
общества;

• учение о середине, т. е. конфуциан-
ское требование жесткой социальной 
справедливости, становится высшим 
принципом морали, что несовмести-
мо с принципом конкуренции; 

• кроме того, нравственные ценности 
в конфуцианстве вообще ставятся 
выше всякой материальной заинте-
ресованности [4, c. 123].

Но вместе с тем Чжао Чуньфу указыва-
ет на то, какие доктрины в свою очередь 
могут способствовать модернизации и де-
мократизации общества: 

-  сильное чувство социальной ответ-
ственности;

-  энергичное и деятельное отношение 
к жизни: конфуцианская этика под-
черкивает, что добродетельный чело-
век должен постоянно содействовать 
прогрессу и что ценность жизни за-
ключается в активном созидании;

-  упор на моральные ценности, дея-
тельность и саморегуляцию способ-
ствует развитию духа патриотизма 
китайского народа;

- принцип позитивного отношения к 
другим «жэнь» (дословно «относиться 
к другим с любящим сердцем») спо-
собствует созданию положительного 
микроклимата в китайских социаль-
ных группах;

-  дух прагматизма [4, c. 124].
Противоречия в конфуцианской этике 

говорят о том, что ее положительные и от-
рицательные стороны обобщены в единое 

целое, а одно мировоззрение имеет двой-
ное значение, что делает конфуцианство 
все-таки малоприемлемым в качестве док-
тринальной основы демократии. 

Тем не менее, по нашему мнению, 
такое видение ставится под сомнение ис-
следованиями американского аналитика 
Чжэньгуана Чжоу, также изучающего сте-
пень сосуществования конфуцианства с 
принципами демократии. Данный исследо-
ватель отмечает, что конфуцианство в боль-
шой степени повлияло на формирование 
современной политической культуры китай-
цев, которую можно оценить как переход-
ную [6, c. 175].

По мнению этого аналитика, основопо-
лагающими в конфуцианстве являются вза-
имосвязанные принципы: «жэнь» (челове-
колюбие, гуманность), «ли» (почтительность, 
ритуал), они необходимы для правильного 
соблюдения законов «дао» (понятие, пе-
решедшее в конфуцианство из даосизма). 
Конфуцианство отличается от других фило-
софских течений значительным гуманиз-
мом, что позволяет говорить о наличии в 
нем демократических черт. Гуманизм за-
ключается в том, что Конфуций создал кар-
тину мира, поставив в центр ее человека, 
и тем самым возвысил ценность человече-
ской личности [6, c. 176].

Более того, человек у Конфуция – это 
целый мир, который требует воспитания и 
самовоспитания в целях правильного со-
блюдения «ли» (почтительность). По мнению 
Чжоу, идея самовоспитания в значительной 
степени соотносится с западными пред-
ставлениями об индивидуальной независи-
мости и автономности личности, несмотря 
на то что воспитание и самовоспитание 
индивида в Китае осуществлялось в рамках 
института «большой семьи» в соответствии 
со строгими предписаниями «ли».

При изучении конфуцианства и его сле-
дов в современном политическом процессе 
Китая многие ученые в своих исследовани-
ях обращают внимание на тот факт, что ре-
алии страны противоречат конфуцианским 
представлениям о добре и справедливости. 
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Конфуцианские представления о спра-
ведливости никак не согласуются с совре-
менными реалиями Китая. По мнению 
российского аналитика М. Л. Титаренко, 
одной из главных проблем страны является 
регионализм, т. е. диспропорции в развитии 
отдельных регионов, а именно: приморских 
(восточных) и внутренних (западных) про-
винций. Разница среднего уровня матери-
альных доходов в Шанхае и Пекине, с одной 
стороны, и внутренних регионах – с другой, 
составляет в настоящее время 15 раз и бо-
лее [3, c. 15].

Сегодня также предпринимаются 
активные попытки создать позитивный 
имидж Китайской Народной республи-
ки (КНР) в мире. Правительство активно 
действует в этом направлении. Одним из 
таких примеров могут служить политиче-
ские слоганы в поддержку «гармоничного 
общества» («хэцзе шэхуй») и «общества 
благополучия» («цзяокан шэхуй»). Вдоба-
вок к этому, правительство активно про-
пагандирует конфуцианство за рубежом. 
В вузах разных стран созданы т. н. «инсти-
туты Конфуция», организующие и пропа-
гандирующие изучение китайского языка 
и культуры. 

21 ноября 2004 года в столице Респу-
блики Корея Сеуле был открыт первый в 
мире Институт им. Конфуция, цель которого 
заключается в распространении китайско-
го языка и китайской культуры. По состоя-
нию на октябрь 2009 г., в мире действуют 
282 института им. Конфуция и 241 класс 
им. Конфуция в 87 странах и регионах мира 
[2, c. 25]. 

Конфуцианская доктрина находит при-
менение в образовательной системе Китая 
– от детских садов до полной средней шко-
лы. Конфуций в свое время выступал про-
тив социальной дискриминации в обучении 
и воспитании и любил повторять: «Обучение 
доступно всем слоям общества». В раз-
личных местах Китая открылись частные 
школы и курсы по изучению традиционной 
культуры, классы чтения конфуцианской 
классики. 

Несколько лет назад Народный уни-
верситет Китая создал первый в стране 
Центр изучения Конфуция и конфуцианства 
и Центр исследований традиционной ки-
тайской культуры. Затем подобные центры 
были открыты в Уханьском университете 
политической науки и юриспруденции, Пе-
кинском университете, Университете Цин-
хуа и др. 

 Профессор Пекинского университета 
Лоу Юйле считает, что «для современного 
Китая особую ценность представляет не 
столько сама личность Конфуция, сколько 
конфуцианские доктрины. Кунфу-цзы высту-
пает культурным символом этико-политиче-
ского учения». Особенность менталитета ки-
тайцев представлена конфуцианской идеей 
осознания ценности человека. Дух совре-
менного китайского общества зиждется на 
непрерывном развитии за счет морали и 
самодисциплины. Речь идет о сознатель-
ности и умении строго требовать с себя. 
Демократическую доктрину свободы оно 
трактует по-своему, это не то, что «каждый 
делает все, что ему заблагорассудится», а 
совершенствование и попытка превзойти 
самих себя. Человек должен сдерживать 
себя. Конфуцианство учит запрещению 
страстей. Предложенный Конфуцием прин-
цип «ли» (ритуал) призван упорядочить по-
литическую систему и жизнь в обществе, 
привести к тому, чтобы все придерживались 
этих норм, веками принятых в китайском 
социуме [2, c. 25]. 

По нашему мнению, Конфуций и соз-
данная им доктрина оказывают опреде-
ленное влияние на современный полити-
ческий процесс и принципы управления 
государством. Эти принципы базируются на 
теории построения гармоничного и средне-
зажиточного общества, на идее руководить 
посредством добродетели, отражают посту-
лат «Человек превыше всего». Конфуциан-
ское учение, выбранное правительством в 
качестве одной из консолидирующих идей, 
неплохо сочетается с процессами модер-
низации и демократическими преобразо-
ваниями, происходящими в современном 
политическом процессе Китая.
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