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Аннотация. Рассматривается конфуцианское учение, которое сфор-

мировалось в доциньскую эпоху и существенно повлияло на станов-
ление поэзии, политических учений и этики традиционной культуры 
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Конфуцианство сыграло важную роль в развитии культуры 

Китая в доциньскую эпоху (периоды Чуньцю и Чжаньго до 
221 г. до н. э.). Данное учение взяло в качестве определяющей 
идейную традицию Конфуция и получило дальнейшее разви-
тие в период Сражающихся царств. В научной литературе 
доциньский период развития конфуцианства часто обозна-
чается как раннее конфуцианство. Указывая на влияние ран-
него конфуцианства на дальнейшую динамику китайской идей-
ной традиции, Чэнь Ханьмин пишет, что «в определенном 
смысле можно сказать, что основная парадигма конфуцианства 
была сформирована в доциньский период, в то время как пост-
конфуцианство просто продолжало реализовывать и развивать 
идеи доциньской эпохи» [6]. Ученый отмечает, что по 
сравнению с конфуцианской философией последующих перио-
дов перспективы развития раннего конфуцианства представ-
ляются очень широкими. Анализ конфуцианских текстов до-
циньской эпохи показывает, что основное внимание в них 
сосредоточено на таких сторонах культуры, как поэзия, поли-
тическое учение и этика. 
Эволюция и взаимодополняемость конфуцианской и даос-

ской поэтической традиции стали импульсом для развития 
китайской классической поэзии на долгое время. Это сделало 
китайскую классическую поэтику, наряду с древнегреческой и 
древнеиндийской, одной из наиболее значимых поэтических 
традиций в мировой литературе [2]. Вместе с тем даосская 
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поэтика возникла позже и ее статус уступает конфуцианской. 
Шанхайский музей ввел в научный оборот текст «Поэтическая 
теория Конфуция», записанный на бамбуковых дощечках цар-
ства Чу эпохи Сражающихся царств, который является самым 
ранним и наиболее систематизированным из сохранившихся 
произведений доциньской конфуцианской поэзии. Этот текст 
является комментарием к «Книге песен и гимнов» («Ши 
цзин»): в ней представлены записи учеников Конфуция, а боль-
шинство из более чем пятидесяти стихов прокомментированы 
им самим, за исключением нескольких неканонических стихов. 
Анализ текстов показывает, что Конфуций стремился раскрыть 
смысл и идейное содержание данных произведений. Например, 
стихотворение «Чжун, просила я слово мне дать» содержит 
призыв Конфуция поддерживать традиционную концепцию 
сыновней почтительности. Стихотворения «Вороны по воздуху 
крыльями бьют» и «Ода о клеветниках» отражают идеи 
Конфуция об отношениях между государем и подданным, 
отцом и сыном. В разделе «В музыке нет скрытых чувств» 
обобщены мысли Конфуция о том, что музыка не только 
воплощает истинные чувства, но и является проявлением 
личного духа. В целом Конфуций и его ученики выступали за 
обновление и сокращение традиционных «Чжоуских ритуа-
лов», развитие «вдохновения, расширения кругозора, сближе-
ния с другими людьми и сдерживания недовольства» при 
помощи текстов «Книги песен». В произведении обосновы-
вается учение о «мягкости и великодушии» и «ограничении 
чувств ритуалом», а также утверждается, что общественные 
отношения и повседневные взгляды людей должны основы-
ваться на ритуале. 
Китайский ученый Лян Цичао считает, что с древних времен 

в Китае важным аспектом различных философских учений и 
школ была политика [1]. Доциньское конфуцианство не 
является исключением. Во второй главе «Лунь Юй» говорится: 
«Правящий с помощью добродетели подобен полярной звезде, 
которая занимает свое место в окружении созвездий». Пред-
ставление Конфуция о политике трансформировалось, насле-
дуя и развивая идею «добродетели и отсутствия необходи-
мости применения жестоких наказаний». В сочинениях перио-
да Западной Чжоу подчеркивается общественное значение «доб-
родетели» и решающая роль морали в политической жизни. 
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Характерным для Конфуция принципом управления страной 
объявляется «управление при помощи добродетели, а не 
суровых наказаний и законов». Политическим идеалом до-
циньского конфуцианства является моральная политика, их 
неотделимость друг от друга. Хуан Цзюньцзе резюмировал это 
так: «Политическая сфера создана для морального благополу-
чия людей, страною правят образцовые носители морали, и это 
та сфера деятельности, которая принадлежит тем, кто обладает 
добродетелью» [3]. По мнению Чжоу Гуйдяня, «слова 
Конфуция о “судьбе, нравственности, мудрости, ритуале и му-
зыке, верности и сыновней почтительности, наказании, образо-
вании и воспитании”, и почти все обсуждаемые им вопросы 
вращались вокруг политики» [5]. Доциньская конфуцианская 
теория «моральной политики» была направлена на построение 
нравственного политического сообщества, объединяющего 
человека, страну и мир с «Дао» и «моралью» в качестве свя-
зующего звена, «человеколюбия» в качестве ядра и «ритуалов» 
в качестве ограничивающих рамок. 
Чжан Цичжи в работе «Истории китайского конфуцианства» 

[4] высказал мнение о том, что «раннее конфуцианство есть 
учение о человеке», а доциньские ученые-конфуцианцы «с 
самого начала направили свои идейные интересы к челове-
ческим объектам» [7]. Так, в «Лунь Юй» (глава «Сначала 
изучали…») ученик Конфуция Цзи Лу спросил его о принесе-
нии жертв духам и богам, на что Конфуций ответил: «Служить 
духам и богам, не научившись служить людям, это ставить 
телегу впереди лошади». Этот ценностный порядок, несомнен-
но, имеет глубокое гуманистическое значение, выражает 
антропологическую направленность идей Конфуция и доцинь-
ского конфуцианства, в рамках которых человек рассматри-
вается как важный субъект мироздания. В главе XV «Вэйский 
Лин-гун…» «Лунь Юй» говорится: «Человек может сделать 
великим путь, которым идет, но путь не может сделать 
человека великим». В представлении Конфуция об обществе и 
политике нравственные ценности и идеалы являются осново-
полагающими, в свою очередь ядром морали является челове-
колюбие. В «Лунь Юй» представлены взгляды Конфуция на 
человеколюбие: «сдерживать себя, с тем чтобы во всем соот-
ветствовать требованиям ритуала, – это и есть человеколюбие» 
(глава XII «Янь Юань…»); «если человек не обладает чело-
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веколюбием, то как он может соблюдать ритуал? Если человек 
не обладает человеколюбием, то о какой музыке может идти 
речь?» (глава III «Восемь рядов…»). Такого рода человеко-
любие рассматривается в качестве основной координаты чело-
веческой деятельности, точно отражает этическую и гумани-
стическую сущность доциньского конфуцианства. 
На основании проведенного анализа конфуцианских текстов 

рассматриваемого периода можно сделать вывод о том, что 
доциньское конфуцианское учение о «поэтике» было сконцен-
трировано на объяснении «ритуала» как основы социального 
порядка и формировании обосновывающей его концепции мо-
рали. Сборник поэзии «Ши цзин» отражает стремление прави-
телей династии Чжоу изучать народные настроения, а также 
сохранять контроль над людьми с помощью ритуалов. Сущ-
ностью и ядром конфуцианской идеологии правления доцинь-
ского периода является принцип «управления страной с помо-
щью добродетели». Ядром же конфуцианской моральной 
системы доциньского периода считается человеколюбие. Мо-
ральные теории доциньского периода основаны на идее «чело-
век превыше всего».  
Нельзя не отметить, что гуманистический дух доциньского 

конфуцианства оказал глубокое влияние на формирование 
основных духовных и гуманистических ценностей китайской 
нации. 
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