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Конфуцианское 
«Четверокнижие»  
(«Сы-шу»)
Эта книга — ключ к постижению 
конфуцианства, китайский кон-
фуцианский канон. Его тексты 
помогают понять, в каких исто-
рических условиях возникло это 
учение, на основе каких принци-
пов и моделей управления была 
построена Китайская империя. 
Структура ее не менялась с III в. до 
н.э. до 1911–1912 гг.

Еще в первой половине 70-х годов 
прошлого века при Мао Цзэдуне 
в КНР прошла массовая общегосу-
дарственная кампания под назва-
нием «Критики Линь Бяо и Кон-
фуция». В наше время в Китае на-
блюдается кардинальная смена 
государственного курса. Конфу-
цианство рассматривается как 
эффективный и традиционный 
духовный фактор, способный 
в XXI в. вывести Китай в разряд 
могущественных цивилизован-
ных государств мира. И мы явля-
емся свидетелями того, что Китай 
вышел на второе место в мире 
(экономика, торговля, золотой 
запас и пр.).

«Четверокнижие» — это свод кон-
фуцианских канонических текс-
тов, оказывающих определенное 
влияние на духовную культуру не 
только Китая, но и Кореи, Японии, 
Вьетнама. Он был сформирован 
еще в VII в. известным китайским 
философом, комментатором, ли-
тератором и текстологом Чжу Си, 
совершившим настоящий науч-
ный подвиг. Книга (свод) стала 
интерпретацией раннего конфу-
цианства. На ее основе средневе-
ковые мыслители разрабатывали 
дальше учение Конфуция.

Конфуций жил в один из самых 
драматических периодов исто-
рии Китая. Страну терзали меж-
доусобные войны, которые вели 
крупнейшие царства: Цинь, Чу, 
Хань, Ци, Чжоу, Вэй и Янь. Кроме 
них были еще княжества Лу, Сун, 
Чжэн, Тэн и др. Позднее из на-
званных царств вышли импера-
торы, возглавившие Китайскую 

Конфуций (Кун-цзы) 551–479 гг. до н.э.

Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы-щу») 
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Китайское имя одного из великих мудрецов древности Кун Фу-цзы в переводе на латин-
ский язык означает «Учитель Кун». С древних времен принято называть его Конфуций. Он 
символ Китая, его культуры и философской мысли. Конфуций также считается великим пер-
воучителем всех китайцев. На протяжении многих сотен лет миллионы жителей Китая и их 
соседи – корейцы, японцы, вьетнамцы – свято чтили и чтут его как учителя жизни. Уче-
ние Конфуция стало одной из основ китайского государства.

Кун Фу-цзы родился в царстве Лу, просуществовавшем несколько веков (современный 
Цюйфу в провинции Шаньдун), в семье обедневших аристократов – чиновников и военных. 
Исходя из китайских хронологических таблиц годом его рождения можно считать 551 г. 
до н.э. (21-й день 10-го месяца 20-го года царствования богдыхана Линг-Ванга, то есть 
Мудрого царя). Он лишился отца на третьем году жизни. Был необыкновенно послушен. Не 
только почтительно относился к старшим, но и был не по возрасту рассудителен и степе-
нен. Любил играть в церемонии и жертвоприношения. В семь лет мать отдала мальчика учиться в обществен-
ное училище. Там его стали звать Чунг-ни. Вскоре он затмил всех своих товарищей успехами в учебе, счи-
тался самым старательным и скромным. Когда Конфуцию исполнилось 17 лет, он стал помощником своего учи-
теля Пинг-Чунга, который был не только ученым, но и правителем их города. 

После окончания училища Конфуций поступил на государственную службу, став торговым приставом, над-
зирал за работой рынков и лавок, строго преследуя мошенников. Свободное время посвящал науке.

Женился он в 19 лет на девушке из знатной семьи Ки-коан-ши. У них родились сын и дочь. Считается, 
что мудрец развелся, то есть он не был счастлив в браке.

Конфуций проявил блестящие способности на новой службе. Князь Лу назначил его инспектором пахотных 
полей, лесов и стад домашних животных. Он имел право вводить новые порядки.

В 528 г. до н.э. мать Конфуция внезапно умерла, и он оставил службу, чтобы соблюсти обязательный для 
всех трехгодичный траур. Это время Конфуций посвятил изучению китайской истории, стал знатоком нацио-
нальных традиций. В 522 г. до н.э. он посетил столицу Чжоу и был восхищен древними храмами.

У эрудированного молодого ученого становилось все больше учеников. На наш взгляд, Конфуций провел 
очень важную работу в период редактирования известной книги «Шицзин» («Книга песен»), сохранив в ней 
лучшие стихи и песни. Он любил и музыку как духовную пищу для народа. Существует предание, что, посе-
тив Чжоу, Конфуций встретился с Лао-цзы. Старый философ осудил его самомнение и пустые мечты. Но Кон-
фуция это не смутило. Для него главным во взаимоотношениях государства и народа являлось умение сохра-
нить доверие народа. Иначе, считал Конфуций, государству не устоять.

Страны, когда-то завоеванные чжоусцами, находились в состоянии непрекращающихся междоусобных войн. 
На передний план выдвинулись корысть, измена, предательство, убийство. Конфуций искал, на какого го-
сударя можно опереться, чтобы реализовать свои идеи. Он посетил царства Ци, Вэй, Чэнь, Цзай и другие, 
но все без успеха.

Судьба улыбнулась 43-летнему Конфуцию. В княжестве Лу смуты поутихли, и князь назначил его губер-
натором города Чжунду. Он навел порядок в земледелии, конфисковал имущество, добытое нечестным путем. 
Конфуций вынужден был восстановить отмененную смертную казнь преступников, чем удивил своих учеников.

Однако придворные интриговали, настраивая против него князя, и философ покинул княжество Лу. Вместе 
с учениками он ходил из княжества в княжество, распространяя свое учение. Особенно радушно его приня-
ли в княжестве Вэй, поселили во дворце, но учение его принять отказались.

Конфуций много беседовал с людьми о нравственности и религиозности в быту, о семье и положении в ней 
женщины и мужчины. Вот пример из его установок: брак – это первая обязанность человека; муж в семье – голова, 
он повелевает, жена повинуется; он – небо, она – земля. Супруги должны демонстрировать взаимное доверие 
и уважение. В общественной жизни жена всем обязана мужу. Сын – хранитель овдовевшей матери, вдова должна жить  
в уединении.

Конфуций многому учил своих последователей: например, тому, что человек должен быть бескорыстным, 
со всеми приветливым; за злые деяния он заслуживает наказания, за добрые – награды. Правитель должен 
ежегодно собирать народ и объяснять ему его обязанности и т.п. 

Конфуций делил людей на 5 разрядов. К первому, низшему, разряду он относил людей без особых качеств, 
не умеющих ничего делать без указания. К пятому, высшему, разряду относились люди совершенные во всех 
отношениях.И такие люди могли стоять во главе государства!

В княжестве Сун число его учеников достигло трех тысяч. Многие пришли послушать мудреца, но князь их 
всех разогнал. Конфуций после долгих странствий вновь вернулся в Лу. К тому времени умерла его жена.

Последние годы жизни мудрец посвятил ученикам. Он также привел в порядок древние священные книги 
и свои сочинения, отредактировал основные философские трактаты «Шуцзин», «Шицзин», «Ицзин» и первую 
историческую хронику «Чуньцю».

Его ученики из своих записей составили книгу учений Конфуция: «Лунь юй» («Беседы и суждения»).
Философ, исходя из социального идеала, сконструированного им, сформулировал основы общественного по-

рядка, который хотел бы видеть в Поднебесной: «Пусть отец будет отцом, сын – сыном, государь – госу-
дарем, чиновник – чиновником». Основа семьи – беспрекословное повиновение младших старшим, детей ро-
дителям, повторял Конфуций.

Распространение идей великого ученого началось в 202 г. до н.э. в правление династии Хань. Ученых 
людей стали привлекать для работы в правительстве, начали обучать чиновников.

Идеи Конфуция признали государственной религией Китая, и так было до 1911 г. [1, 3, 4].
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империю и создавшие династии 
Хань, Цинь, Сун.

Конфликтные ситуации возника-
ли даже внутри перечисленных 
царств. Шла борьба ванов (глав го-
сударств) с наследственной арис-
тократией.

Скончался Конфуций в 72 года 
(479 г. до н.э.). Его могила в Цюйфу 
стала местом паломничества, свя-
щенным местом в Китае. Всеоб-
щее поклонение началось с эпохи 
Хань в III в. до н.э.

Официальные жертвоприноше-
ния на могиле Конфуция отме-
нены в 1928 г., но в конце XX в. 
эта церемония была восстанов-
лена.

Учение Конфуция  
о человеке, обществе  
и государстве

О человеке
Стремление к знатности, богатс-
тву и страх оказаться в числе бед-
ных и призираемых, по мнению 
Конфуция, одинаково присущи 
человеческой природе. Иначе го-
воря, мудрец относил их к числу 
биологических факторов, опре-
деляющих не только поведение 
отдельных индивидов, но и этно-
са в целом. Подобным образом 
мыслили и другие представите-
ли этико-политической школы. 
Исходя из зафиксированных 
в «Лунь юй» отрывочных реплик, 
можно судить, что его современ-
ники не вызывали у него особо-
го восхищения. Но одновремен-
но он надеялся, что люди само-
стоятельно избавятся от своих 
эгоистических наклонностей. 
Основой модели общества у Кон-
фуция стало обращение: «Сумей 
преодолеть себя, дабы вернуться 
к Правилам» (Кэ Цзи фу ли). Го-
воря о благородном муже (цзюнь 
цзы), он в перечень моральных 
достоинств включил человеко-
любие (жэнь), духовную культу-
ру (вэнь), единение через разно-
мыслие (хэ) и добродетель (дэ). 
Это четыре важнейших понятия 
в учении Конфуция.

И еще: через образ маленького 
человека (сяожэнь), вобравшего 
в себя все отрицательное, Конфу-
ций внушает идею — человек дол-
жен постоянно совершенство-
ваться, нравственно очищаясь от 
всего плохого.

А образ благородного человека 
был для Конфуция идеальной мо-
делью и рассматривался им как 
«ключ к созданию гармоничного 
общества».

Об обществе
Забота о старших, пожилых людях, 
прежде всего о родителях, прохо-
дит красной нитью через все рас-
суждения Конфуция о гармонич-
ном обществе. Великий фило-
соф учил: должна быть установ-
лена связь между поколениями, 
связь с традициями; через уваже-
ние к традициям семьи — к куль-
турным традициям всего китай-

ского этноса. Его любимый ученик 
Ю-цзы лаконично передал идеи 
учителя о принципе человеколю-
бия как основы учения: «Сыновняя 
почтительность и любовь к стар-
шим братьям — это и есть корень 
человеколюбия» («Лунь юй 1,2»).

Критерии нравственности, разра-
ботанные Конфуцием, объедине-
ны в общий поведенческий блок, 
обозначенный термином «ли» 
(«правила»). Термин «ли» перево-
дился также как «ритуал», «этикет», 
«правила», «церемонии» — уточне-
ние Л.С. Переломова, одного из пе-
реводчиков книги «Конфуцианское 
„Четверокнижие“ („Сы-шу“)» [1]. 
С «ли» связано и понятие «долг». 
В общем значении «ли» трактует-
ся очень широко. В него входят все 
вышеперечисленные правила: че-

ловеколюбие, честность, искрен-
ность, вежливость и т.п.

Конфуций также всячески поощ-
рял тягу к знаниям. Он писал: «В об-
щении не может быть различий по 
происхождению». Он подчеркивал 
свое уважение к профессионалам.

Кроме всего прочего Конфуций 
призывал к скромности в одежде 
и питании, что должно было спо-
собствовать созданию здорового 
общества. 

Заботясь о судьбах людских, ве-
ликий ученый стремился научить 
людей рациональному отношению 
к природе. Еще древние китайцы 
ассоциировали природу с небом 
и землей, то есть с древности скла-
дывалась традиция благодарно-
го отношения к природе. Конфу-
ций предложил («Лунь юй») четы-
ре принципа во взаимоотношени-
ях общества и природы: углубить 
свои познания о природе; человек 
может «получить жизненную силу 
и отдохновение только в природе»; 
«...Необходимо бережно относить-
ся как к живому миру, так и к при-
родным ресурсам»; регулярно со-
вершать торжественные молебны 
в честь духов Неба и Земли.

Очень современно звучит призыв 
Конфуция (V в. до н.э.) рачитель-
но использовать природные богат-
ства; он постарался придать этому 
правилу статус государственного 
установления.

Как же можно не называть гени-
ем этого человека, предложивше-
го до сих пор актуальные правила 
жизни и деятельности!

Ученики его рассказывали («Лунь 
юй»), что силой личного примера 
он прививал им, а через них всем 
жителям Поднебесной, чувство 
ответственности за сохранение 
природы.

О государстве
В «Лунь юй» нет отдельной главы, 
посвященной государству; учение 
Конфуция о государстве рекон-
струировано по отдельным его 
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суждениям. Говоря о проблемах, 
связанных с государственным ус-
тройством, он всегда был стро-
гим и серьезным — понимал, имея 
собственный опыт (занимал вы-
сшие административные посты), 
как трудно управлять людьми и го-
сударством. Во времена Конфу-
ция большинство населения вхо-
дило в общины, имевшие органы 
самоуправления. Главы семей обя-
заны были следить за выполнени-
ем норм обычного права.

И опять речь идет о правилах — 
«ли». Наделил «ли» идеей всеоб-
щности. Призывал всех, включая 
царя, соблюдать комплекс норм, 
связанных с правилами. Кроме 
обычного права, существовавше-
го на земле еще в период родопле-
менных отношений, Конфуций 
добавил и нормы морали.

Правило почитания старшего по-
коления, которое соблюдалось 
в общинах, мыслитель вставил 
в модель государственной струк-
туры. Постепенно, предположил 
он, у людей создастся представле-
ние о государстве как о большой 
семье. Конфуций пытался внед-
рить основные правила в сознание 
людей и претворить их в жизнь.

Великий мыслитель считал, что 
правитель должен привлекать са-
новников к предварительному об-
суждению насущных проблем уп-
равления обществом и государст-
вом. После обсуждения правилам 
надо давать путевку в жизнь.

При Конфуции стала обычным 
делом идеализация древности, так 
как тогда царили порядок и куль-
тура (убеждение Конфуция).

«Книга песен», широко отра-
жавшая реальную жизнь китай-

ского общества до эпохи Чунь-
цю-Чжаньго (VIII–III в. до н.э.), 
призывала вернуться к прави-
лам, существовавшим в прошлом. 
Учитель полагал: идеальное прош-
лое — образец для идеального  
будущего.

Эта концептуальная заданность 
оказала огромное влияние на 
дальнейшее развитие политиче-
ской мысли в Китае, которое про-
являлось на протяжении веков. 

При этом понятие «древность» то 
расширялось на тысячелетия, то 
сужалось до десятилетий.

Конфуций создал идеальный 
образ китайского бюрократа. 
В суждениях о государстве он вы-
делил два основных слоя — управ-
ляющих и управляемых и призы-
вал избегать конфликтов между 
ними. Говоря о «благородном пра-
вителе» или чиновниках, он под-
черкивал значение бюрократии 
в системе управления и в целом 
в обществе.

Но являясь сторонником автори-
тарной системы, Конфуций был 
одновременно противником из-
лишней абсолютизации царской 
власти, то есть ее ограничения. 
Работая над моделью идеально-
го государства, Конфуций не за-
бывал о верованиях китайцев 
в божественную силу Неба. Культ 
Неба, как известно, зародился 
у них в XI–X вв. до н.э. Конфуций 
и его последователи твердили, что 
от велений Неба зависит жизнь 
и смерть, знатность и богатство. 
Небо помогает людям, стремя-
щимся к знаниям, и т.д. и т.п.

Конфуций выделил три типа го-
сударств: 1) хорошо управляе-
мые государства; 2) плохо управ-

ляемые государства; 3) лишенные 
всякого управления государства 
(«где царит хаос»).

Считаем, что многие мысли Кон-
фуция вполне актуальны и в наше 
время.

70-е годы XX века 
Как ни странно, но в истории КПК 
имеет место традиция уважения 
к Конфуцию и гуманистическому 
ядру его учения. Сотни тысяч ком-
мунистов воспитывались на обра-
зе Цзюнь цзы. В 1966 г. начались 
так называемая культурная рево-
люция и культ Мао Цзэдуна. Офи-
циальный преемник главы КПК 
маршал Линь Бяо, с одной сторо-
ны, активно руководил «культур-
ной революцией», с другой — пок-
лонялся Конфуцию. Но в конце 
1971 г. маршал погиб в авиацион-
ной катастрофе. Фактически вы-
ступая против Чжоу Эньлая и Дэн 
Сяопина, к ним (условно) присо-
единили и Конфуция. Руководи-
ли кампанией против названных 
фигур сам Мао и его супруга Цзян 
Цин. 

Много чего неприятного про-
исходило в Китае в 1970-е годы. 
Средства массовой информации 
критиковали учение Конфуция. 
Критика велась на основе идей 
марксизма-ленинизма и Мао Цзэ-
дуна.

Хорошо, что в конфуцианстве 
отсутствовал институт церкви 
и не было священников. Иначе 
бы все было разрушено, погубле-
ны люди.

Конфуций — символ Китая, его 
культуры и философской мысли. 
Учение Конфуция стало одной из 
основ китайского государства.
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гие страны мира, или «рыноч-
ный социализм». Аналитики ООН 
раскрыли формулу успеха стра-
ны: перспективный внутренний 
рынок действует в соответствии 
с правилами ВТО: дешевая рабо-
чая сила, трудолюбие не только 
рабочих и крестьян, но и интел-
лигенции; очень жесткое отно-
шение, вплоть до казни, к взяточ-
никам и ворам. Большой поток 
инвестиций из других стран на-
блюдался до мирового кризиса 
2008–2009 гг. 

Почему-то ни в Китае, ни в Рос-
сии не вспоминают о том, что 
СССР оказал КНР огромную по-
мощь в борьбе с воинственной 
до 1945 г. Японией. Не упомина-
ется и о помощи СССР в созда-
нии в КНР атомной бомбы (Китай 
после войны вошел в пятерку 
стран мира, владеющих этим ору-
жием).

Дэн Сяопин выжил. Под его руко-
водством стали проводиться сов-
ременные реформы (с 1976 г.). 
Интересно, что в Японии реши-
ли провести модернизацию с ис-
пользованием концепций Кон-
фуция. Основателем «конфуциан-
ского капитализма» стал извест-
ный в Японии крупный мыслитель 
и знаток «Четверокнижия» Сибу-
сава Эйдзи. Но происходила эта 
модернизация экономики еще 
до Второй мировой войны. Дэн 
Сяопин действовал значительно 
позже и провозгласил в противо-
положность японским реформам, 
что Китай будет строить «конфу-
цианский социализм». Формаль-
но его называли «социализм с ки-
тайской спецификой».

В Китае занялись не только пере-
стройкой экономики, но и серьез-
ной работой по перестройке со-
знания правящей элиты и изме-
нению психологии людей. Энер-
гия общества была направлена на 
модернизацию страны.

Конфуцианство 
в современной 
политической культуре 
КНР
За годы реформ удалось внед-
рить рыночную экономику, 
к чему стремились в те годы мно-

Конфуцианство в ХХI в. играет 
в Китае заметную роль. Руководи-
тели КПК не раз делали офици-
альные заявления, что использу-
ется принцип «управлять страной 
на основании добродетели». На 
XVI съезде партии принята Про-
грамма укрепления норм граждан-
ской морали (Гунн минь дао дэ). 
Из 40 пунктов программы мно-
гие имеют прямое или косвенное 
отношение к конфуцианству, его 
ценностным ориентирам. Чело-
век опять рассматривается в трех 
измерениях: семья, общество, го-
сударство. Через две с лишним ты-
сячи лет снова вспомнили о функ-
циях «благородного мужа» (Цзюнь 
цзы), считается, что эти функции 
должны выполнять «руководящие 
работники».

Возникает вопрос: является ли 
конфуцианство религией? Не «бу-
дучи религией в полном смыс-
ле слова, конфуцианство стало 
большим, чем религия» [2]. Кон-
фуцианство — это также и поли-
тика, и административная систе-
ма, и регулятор экономических 
и социальных процессов, одно-
временно оно является основой 
китайского образа жизни. эс
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