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Аннотация 

В данной статье рассматриваются традиционные китайские ценности в структуре 

государственной идеологии КНР. Рассмотрены основные этапы исторического развития, 

которые оказали существенное влияние на культуру Китая и способствовали 

формированию современного массива ценностей. Изучение исторического фона 

позволило выявить основные группы ценностей в системе китайских ценностей: 

традиционные китайские ценности; западные ценности (интегрированные с 1840 года); 

новые ценности современного китайского общества. В статье приводится краткое 

описание выявленных групп. В контексте современной государственной идеологии КНР, 

перечисленные группы ценностей консолидируются, при этом на первый план выходят 

традиционные китайские ценности, отражающие принципы и положения конфуцианства. 

Выполненный систематизированный литературный обзор позволяет говорить о том, что на 

данный момент активно изучается и обсуждается вопрос комбинирования, коллаборации 

идей современного демократического развития и конфуцианства, распространение 

получает такое понятие как «конфуцианская демократия». В результате выполнения 

исследования было выявлено, что изучение и прочтение ценностного потенциала системы 

традиционной китайской культуры позволяет современному руководству КНР при 

разработке и реализации государственной идеологии объективировать философско-

антропологическую систему этических и политических идей в практические решения. 
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Введение 

Китайская культура насчитывает тысячи лет, в этом длительном процессе эволюции она 

претерпела несколько серьезных трансформаций. Династия Инь (около 1556-1046 гг. до н. э.) 

считается началом китайской цивилизации. В Период Сражающихся царств (771-221 гг.  

до н. э.) китайская цивилизация достигла своего первого золотого века, когда за 

интеллектуальное превосходство боролись сотни различных школ мысли. Это была эпоха, 

породившая целую плеяду великих мыслителей и философов. Однако приказ императора 

Шихуана из Империи Цинь (221-206 гг. До н.э.) сжигать книги и убивать ученых нанес 

серьезный удар по развитию китайской культуры [Chen, 2011]. 

Позже, во времена Империи Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.), император У проводил 

политику запрета неконфуцианских школ мысли и поддержки конфуцианства в качестве 

ортодоксальной государственной идеологии, что сделало конфуцианскую классику 

доминирующей интеллектуальной дисциплиной в китайском языке. общество. В эту эпоху 

конфуцианского господства интенсивные философские дебаты, наблюдаемые в эпоху Сотни 

школ, исчезли из общества [Guo, 2014].  

Индийский буддизм проник в Китай в середине правления Империи Хань и неуклонно 

расширял влияние во времена государства Цзинь (265-420 гг. н.э.), а также Южной и Северной 

Династий (420-589 гг. н.э.). Затем конфуцианство, буддизм и даосизм стали одинаково 

доминирующими в Империях Суй (581-618 гг. н.э.) и Тан (618-907 гг. Н.э.) [Qin, 2006].  

При Империи Сун (960–1127 гг. Н.э.) неоконфуцианство поднялось на интеллектуальную 

стадию. Ученые этой школы подвергли резкой критике буддийские и даосские учения и вернули 

конфуцианство в центр. В результате Империи Мин (1368-1644 гг. н.э.) и Цин (1616-1911 гг. 

н.э.) были известны как эпоха неоконфуцианства. В конце Империи Мин европейские 

миссионеры начали приезжать в Китай, что способствовало культурному обмену между Китаем 

и западными цивилизациями. В середине правления Империи Цин Опиумная война погрузила 

китайский народ в тяжелейший кризис, и некоторые прогрессивные элементы начали искать 

решения на Западе, чтобы спасти страну от полного краха, что подготовило почву для начала 

новой эры учиться у Запада [Чебунин, 2021].  

Этот длительный процесс культурной эволюции сформировал сегодняшние разнообразные, 

сложные и противоречивые ценности китайского общества. Исходя из исторического фона, 

система ценностей состоит из трех частей:  

− традиционные китайские ценности; 

− западные ценности (интегрированные с 1840 года); 

− новые ценности современного китайского общества. 

Государственная идеология КНР определяет различные векторы развития современного 

Китая. Имеющиеся данные говорят о том, что современная государственная идеология 

базируется на основе традиционных китайских ценностей [Song Dexiao, Yin Yongchao, 2007]. 

Это обуславливает необходимость и актуальность рассмотрения, изучения системы 

традиционных ценностей в государственной идеологии КНР, что открывает перспективы для 

совершенствования государства в целом. 

Прежде чем говорить о месте традиционных ценностей в идеологии, необходимо 

охарактеризовать и перечислить приведенные выше группы группы китайских ценностей. 
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Традиционные китайские ценности 

Трехсторонняя культура конфуцианства-буддизма-даосизма с преобладанием 

конфуцианства включает в себя традиционные китайские ценности. Эти ценности берут 

личность человека за основу ценностного суждения и фокусируются на нравственном 

взращивании личности, простираясь от себя к другим, от личности к семье, от группы к 

государству и даже ко всему миру.  

Конфуцианство рассматривает добродетель (жэнь) как общий принцип, определяющий 

этику людей, и включает в себя мудрость, отвагу, сыновнюю почтительность, братство, 

верность, честность, смирение, терпимость, изобретательность, доброту и уважение как 

этические кодексы, ограничивающие поведение. В учении подчеркивается различный 

социальный статус императора, чиновника, отца, сына, мужа и жены, а также важность 

соблюдения моральных принципов и норм, которые призывают сына любить отца, чиновников 

оставаться верными императору, жене – выполнять приказы мужа, молодым – уважать старших, 

а друзьям – относиться друг к другу честно [Wei Jiping, 2020].  

Даосизм при этом защищает принцип бездействия и призывает людей терпеть унижения, 

более низкий социальный статус и позицию слабости, держаться подальше от конфликтов, 

ценить жизнь, сохранять чистоту и воздерживаться от моральных суждений. 

Западные ценности, интегрируемые с 1840 года 

В процессе глобальной модернизации в Китай постепенно пришел ряд западных концепций 

и идей. Серия реформ и революций после 1840 г. позволила западным религиям, науке и 

технологиям, политическим концепциям демократии и свободы, а также марксизму оказать 

огромное влияние на интеллектуальную элиту и общественность Китая [Hu Jintao, 2012]. 

Близость к западной науке и технике, идеологии свободы, равенства и достатка, понятиям прав 

и правосознания укоренились в китайском обществе и составляют важный критерий оценочных 

суждений современной общественности.  

Новые ценности современного китайского общества 

В современном Китае в новых социальных условиях построения социалистической 

рыночной экономики сформировались новые ценности. С одной стороны, стремление к 

социалистическому идеалу национального развития, всеобщего процветания, социальной 

гармонии и повышения качества жизни; с другой стороны, общество фокусируется на 

философии рыночной экономики, показывая индивидуальные достижения и честную 

конкуренцию. Эти два аспекта противоречат друг другу, но имеют общие основания, такие как 

стремление к экономическому развитию.  

Следовательно, развитие экономики стало самым важным дискурсом в современном Китае. 

Между тем, наряду с экономическим развитием возникают последствия, такие как 

экологические риски и социальное неравенство. Совокупность элементов подверглась 

корректировке и интеграции с другими элементами ценностей, чтобы сформировать концепцию 

устойчивого развития. Устойчивое развитие современного Китая как моральная концепция 

подчеркивает развитие не только экономики, но и общества, науки, культуры и окружающей 

среды; оно выражает справедливость между поколениями и внутри одного поколения и 
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призывает уважать природу, учиться у природы, защищать природу и жить в гармонии с 

природой [Huntington, 1991]. 

В контексте современной государственной идеологии КНР, перечисленные группы 

ценностей консолидируются, при этом на первый план выходят традиционные китайские 

ценности, отражающие принципы и положения конфуцианства. Выполненный 

систематизированный литературный обзор позволяет говорить о том, что на данный момент 

активно изучается и обсуждается вопрос комбинирования, коллаборации идей современного 

демократического развития и конфуцианства, распространение получает такое понятие как 

«конфуцианская демократия» [Фукуяма, www]. 

Доказательством интеграции двух ценностных массивов, демократии и конфуцианства, 

является исследование Фукуямы, который выявил, что «со вместимость конфуцианства с 

современной демократией еще глубже, чем принято считать. Это выражается в том, что 

конфуцианство строит высоко организованное общество снизу вверх, а не сверху вниз, уделяя 

внимание моральным обязательствам. Государство и другие политические власти 

рассматриваются как некая семья семей, объединяющая всех китайцев в единую социальную 

общность. Кровные семейные узы считаются важнее, чем обязательства перед государством. В 

китайском конфуцианстве семья или род выступают крепостью, где можно укрыться от 

произвола государства» [Zeng Jinghan, 2016; Бояркина, 2011]. 

Выполненный систематизированный литературный обзор и контент анализ, а также 

рассмотрение основных исторических этапов формирования и развития китайской культуры в 

совокупности с рассмотрением основных ценностных категорий с учетом современных 

идеологических тенденций позволяет сделать вывод о том, что КНР представляет собой 

государство устойчивого развития на базе социально-экономических и геополитических целей 

при сохранении традиционных многовековых ценностей и уникальной самобытности. 

Современное состояние Китая представляет собой пример выборочной интеграции 

ценностей западной цивилизации в контексте активного использования и развития собственных 

традиционных исторических и культурных ценностей, а также философского наследия. При 

этом опорой государственной идеологии является «бесценное богатство китайской культуры, 

заключенное в ценностном потенциале, выражаемое в мировоззрении и менталитете китайской 

цивилизации» [там же]. Это является и главным принципом выстраивания поведенческих 

стратегий с другими участниками международных отношений. 

Руководство Китая в процессе формирования и распространения государственной 

идеологии использует формулу, которая с течением времени доказала свою эффективность и 

состоятельность: «древность на службе современности». Таким образом, современная 

государственная идеология КНР активно обращается к культурному наследию и ценностному 

массиву, интерпретирует и адаптирует его в концепции и идеи, актуальные для обеспечения 

государственного всестороннего развития, экономического, социального, культурного, 

политического, в условиях глобализирующегося мира. 

При этом на первый план в идеологии выходят принципы и идеи конфуцианства 

«мировоззрение единения без унификации». Данная цитата основоположника учения – 

Конфуция, трактуется сегодня как «желание Китая укреплять мир, гармонию и сотрудничество 

с Западом (единение) без перехода на позиции союзника Запада и признания его ценностей 

(унификации)» [Морозова, 2009]. Китай принимает принципы глобализации, стремясь быть 

сильным и величественным, при этом не причиняя вреда соседним государствам, их развитию 

и международному сообществу в целом. 
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Заключение 

Таким образом, изучение и прочтение ценностного потенциала системы традиционной 

китайской культуры позволяет современному руководству КНР при разработке и реализации 

государственной идеологии объективировать философско-антропологическую систему 

этических и политических идей, а также устоявшихся стереотипов поведения в практические 

решения, отвечающие актуальной повестке дня и современным условиям. В данном контексте 

практические решения охватывают самые разные сферы деятельности, как внутреннюю 

политику КНР, так и взаимодействие с другими современными государствами. Можно говорить 

о том, что три группы ценностей, рассмотренные в статье, а именно традиционные ценности, 

западные ценности и новые ценности, установленные в современном китайском обществе, 

сошлись, чтобы построить нынешнюю систему ценностей Китая. 
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Abstract 

This article examines traditional Chinese values in the structure of the state ideology of the PRC. 

The main stages of historical development, which had a significant impact on the culture of China 

and contributed to the formation of a modern array of values, are considered. The study of the 

historical background made it possible to identify the main groups of values in the system of Chinese 

values: traditional Chinese values; Western values (integrated since 1840); new values of modern 
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Chinese society. The article provides a brief description of the identified groups. In the context of 

the modern state ideology of the PRC, the listed groups of values are consolidated, while traditional 

Chinese values, reflecting the principles and provisions of Confucianism, come to the fore. The 

systematized literary review carried out allows us to say that at the moment the issue of combining, 

collaborating the ideas of modern democratic development and Confucianism is being actively 

studied and discussed, such a concept as “Confucian democracy” is gaining popularity. As a result 

of the study, it was revealed that the study and reading of the value potential of the system of 

traditional Chinese culture allows the modern leadership of the PRC to objectify the philosophical 

and anthropological system of ethical and political ideas into practical solutions in the development 

and implementation of the state ideology. 
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