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Конфуцианство имело огромную зна-
чимость в социокультурной и политической 
жизни традиционного китайского обще-
ства и во многом определяло основные 
направления его развития на протяжении 
всей истории императорского Китая. Такая 

значимость этого учения была обусловле-
на, главным образом тем, что оно сумело 
сберечь и сохранить общечеловеческие 
моральные ценности в условиях форми-
рующейся государственности Китая. Дело 
в том, что философия Конфуция явилась 
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реакцией на разложение родоплеменных 
отношений, когда родоплеменные  мораль-
ные ценности вступили в противоречие с 
правовыми ценностями зарождающегося 
государства. В этих условиях требовалась  
новая социальная концепция, призванная 
стать регулятором взаимоотношений не 
только между правителем и подданными, но 
и между членами общества и социальными 
группами, а также членами семьи, посколь-
ку семья в период разложения родоплемен-
ных отношений и формирования государ-
ственности приобретала новый социально-
экономический статус. Выдающаяся роль  
Конфуция в историческом развитии Китая 
заключалась в том, что выдвинув социаль-
но-этическую концепцию, соответствующую 
новому классовому состоянию общества, он 
сумел сохранить представления об общече-
ловеческих ценностях и внедрить их в со-
знание людей, которые уже начали делить-
ся по имущественному принципу. Это при-
дало особую привлекательность детально 
разработанным Конфуцием и его последо-
вателями принципам социальной регуляции 
и способствовало их укоренению в обще-
ственном сознании китайцев. При этом по-
следователи Конфуция  проявили велико-
лепную способность вбирать в себя идеи 
других философских школ и, в зависимости 
от конкретной ситуации приспосабливать 
их к своим  теоретическим и практическим 
разработкам, что придавало им гибкость 
и устойчивость. Поэтому не удивительно, 
что менталитет китайцев, сформированный 
в древний период их истории, по сути был  
конфуцианским менталитетом.  

Однако успех Конфуция не был бы 
столь внушительным, если бы он не опи-
рался на религиозные ценности традици-
онного общества, благодаря которым и по-
средством которых его  учению был придан 
сакральный характер, а он сам  приобрел 
статус святого совершенномудрого челове-
ка (圣人, шэн жэнь). 

В научной литературе конфуцианство 
рассматривается и как религиозное, и как 
философское учение. При этом оба эти 
аспекта не всегда различаются. Говоря о 
религиозном конфуцианстве, многие авто-
ры включают  в него  философско-миро-
воззренческую систему конфуцианства, из-
ложенную в трактате Конфуция «Луньюй»  
(论语) и его последователей, а характеризуя  
философское конфуцианство, привносят в 
него религиозно-мистические элементы. 

Существуют и сомнения в правомерности 
называть конфуцианство религией. Ещё  
В. П. Васильев писал о конфуцианстве сле-
дующее: «Конфуцианство тем отличается 
от других религий, даже от восточных, что 
те в сравнении с ним, все же имеют неко-
торое сходство с западными, так что не-
вольно рождается вопрос: религия ли это?»  
[4, c. 16]. Этот вопрос до сих пор остается 
актуальным в научной литературе.  

Согласно мнению Е. А. Торчинова: 
«Конфуцианство вряд ли может считаться 
религией. В настоящее время большинство 
специалистов согласно между собой в том, 
что конфуцианство – не религия, а этико-
политическое учение. Древнекитайский 
язык, как таковой,  не знал слова «религия» 
(современное слово «религия» попало в ки-
тайский язык из японского (сюкё), в котором 
оно, в свою очередь, было искусственно 
создано в конце XIX века для передачи по-
нятия «религия» при переводе с европей-
ских языков. Китайское же «цзяо» означает 
только учение, независимо от того, являет-
ся ли данное учение религиозным или же 
нет» [13, c. 5].

П. М. Кожина считает: «Конфуцианство 
как сложное и разностороннее явление 
духовной культуры и общественной жизни 
имеет отчетливые религиозно-ритуальные 
и религиозно психологические признаки/
атрибуты» [7, c. 190]. Учёный полагает, что 
конфуцианство, как и даосизм, сформиро-
валось на сложной синкретической осно-
ве, «в которую входят: 1) культы, обряды, 
воззрения, верования и мифологические 
образы, восходящие к архаической эпохе;  
2) обряды и ритуалы, посредством которых 
знаменовались единство и незыблемость 
государства; 3) философские концепции, 
сформулированные в учениях основопо-
ложников конфуцианства и даосизма и их 
последователей; 4) народные обряды, по-
верья, празднества, в том числе календар-
ные, которые бытовали в разных районах 
страны ко времени консолидации её под 
властью Цинь Ши-хуана в III в. до н. э.»  
[7, c 190].

П. М. Кожин также полагает, что «кон-
фуцианство можно рассматривать и как 
религиозно-политическую систему, кото-
рая утверждала в Китае устойчивую госу-
дарственную власть. Эта система основа-
на на почитании традиций, возводимых к 
обожествлённым древним правителям, на 
представлениях о сопричастности индиви-
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дуума обществу-государству, которое объе-
диняется вертикальной структурой «семья-
император-Небо» [7, c. 190] .

Известные российские учёные А. Е. Лу-
кьянов [8], Л. С. Переломов [12] В. Ф. Фе-
октистов [14] и др. акцентируют своё вни-
мание исключительно на философском со-
держании конфуцианства. 

А. И. Кобзев определяет конфуциан-
ство как «этико-религиозное учение (наря-
ду с даосизмом и буддизмом)» [6, c. 280]. 

Утверждения П. М. Кожина о том, что  
конфуцианство, сформировалось на слож-
ной синкретической основе, «в которую 
входят: 1) культы, обряды, воззрения, веро-
вания и мифологические образы, восходя-
щие к архаической эпохе» вполне обосно-
ваны. Конфуций, живший период Чжаньго  
(战国, VI–IV вв. до н. э.), был великолепным 
знатоком древности, прекрасно знал о рели-
гиозных верованиях шан-иньского периода  
(商殷, XVI–XI вв. до н. э.) и был их ярым при-
верженцем. Своё учение он идентифициро-
вал с древними учениями. В его сочинении  
论语, («Лунь юй») говорится: «Передаю, но 
не создаю; верю в и люблю древность. В этом 
я похож на Лао Пэна» [9, c. 68]. Любовь Кон-
фуция к древности позволила В. П. Василье-
ву, поставившему вопрос «религия ли это?», 
написать следующее: «Если религия, говоря 
вообще, старается подчеркнуть и свои силы, 
и свое оправдание в древности, то тем более 
конфуцианство, претендующее на своё про-
исхождение с началом китайской нации, по-
читаемой самой древнейшею в мире, есть 
религия по преимуществу» [4, c. 16]. 

Конфуций придавал исключительную  
значимость ритуалам, культам древних бо-
жеств. Он уделял большое внимание похо-
ронным обрядам. Его биографы сообща-
ют, что с самого детство Конфуций любил 
играть с ритуальными костями [5, c. 10–12].

С похоронными ритуалами связан 
древнейший китайский культ – культ пред-
ков. По словам Л. С. Васильева, шан-иньцы 
«сблизили, фактически даже слили воеди-
но культ высшего божества с культом сво-
их умерших предков. С одной стороны, это 
слияние привело к чудовищному гипертро-
фированию самого культа предков, превра-
тившегося в Китае со временем в основу 
основ всей религиозно-этической системы. 
С другой стороны, это привело к потере в 
культе Шанди многих из тех специфических 
черт, которые характерны именно для куль-
та великого бога» [3, c. 53]. 

Культ предков имел огромную важность 
и в учении Конфуция. Он был неизменно 
связан с ритуалом похорон и почитания 
умерших предков. Культ предков, как и в на-
чальный чжоуский период (周, XII–VIII вв. до 
н. э.), тесно связан с моральными принци-
пами. Почитать предков значит соблюдать 
мораль. В «Лунь юе» говорится: «Если по-
чтительно относиться к похоронам родите-
лей и помнить своих предков, тогда мораль 
в народе будет крепнуть» [9, c. 5]. Из культа 
предков логически вытекает учение о сы-
новней почтительности (孝, сяо), которому 
в Китае придавалось большое значение. 

Это учение самым тесным образом 
было связано с практикой почитания пред-
ков. В учении Конфуция оно было дополне-
но новым социально-политическим содер-
жанием. Принцип сыновней почтительно-
сти – это развёрнутое учение о почтитель-
ности к родителям. В нём гармонично пере-
плелись древние верования и представле-
ния китайцев о ритуалах, взаимоотношении 
между родителями и детьми, об отношении 
к предкам. В «Луньюе» говорится о том, что 
Конфуций, поясняя своему ученику Фан Чи 
суть принципа сыновней почтительности, 
сказал, что сыновняя почтительность это:  
«Когда родители живы, то необходимо слу-
жить им согласно ритуалу. После их смерти 
похоронить их согласно ритуалу, приносить 
им жертвы, согласно ритуалу» [9, c. 11–12]. 
Принцип сыновней почтительности в уче-
нии Конфуция тесно привязан к таким осно-
вополагающим принципам конфуцианского 
учения, как человеколюбие (仁, жэнь), риту-
ал (礼, ли), долг (义, и).

В контексте учения о человеколюбии 
этот принцип имел большой этический ре-
зонанс, отразивший моральные принципы 
взаимоотношений не только между родите-
лями и детьми, но между членами общества, 
включая взаимоотношения между правите-
лем и подданными. Этический аспект стал 
важнейшим компонентом конфуцианского 
учения. В этом отношении конфуцианство, 
как правильно подчёркивается в научной 
литературе, это этическое учение. Этиче-
ский контекст учения конфуцианства усили-
вал его социальную значимость. С другой 
стороны, социальная значимость этическо-
го контекста во многом была обусловлена 
тем, что конфуцианство включало в себя 
религиозные элементы. 

Сыновняя почтительность определяла 
принципы взаимоотношений, как на бытовом 
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семейном уровне, так и на высшем политиче-
ском. Значимость этих принципов закрепля-
лась неизменным компонентом религиозных 
верований – ритуальными действиями. При 
этом ритуал в учении Конфуция – это не толь-
ко похоронные обряды, это не просто внеш-
нее проявление обряда. Он трактуется гораз-
до шире. Ритуал – это внутреннее состояние 
человека. Это его социальная установка. Так, 
в «Луньюе» говорится «Почтительность без 
соблюдения ритуала вызывает приложение  
усилий; осторожность без соблюдения ритуа-
ла приводит к страху; смелость без соблюде-
ния ритуала приводит к смутам; прямота без 
соблюдения ритуала приводит к грубости»  
[9, c. 81].  

Ритуал в учении Конфуция представ-
ляет собой необходимый компонент соци-
альной регуляции в обществе. В «Лунь юе» 
говорится: «Использование ритуала приво-
дит к согласию. Путь прежних правителей 
(ванов) был прекрасен. Свои большие и ма-
лые дела они совершали, следуя ритуалу» 
[9, с. 7].

Ритуал  направлен на осуществле-
нии человеколюбия  и исполнение долга. 
В «Лунь юе» говорится: «Учитель сказал: 
«Если человек не обладает человеколю-
бием, то как  можно говорить о ритуале?»  
[9, c. 22].

Здесь следует отметить важный мо-
мент, что Конфуций всегда стремился к 
сакрализации собственного учения, при-
дания ему статуса божественного (небес-
ного) откровения.  И это в полной мере 
ему удалось. Сам Конфуций внушал своим 
ученикам, что его учение, по сути, являет-
ся божественным (небесным) откровени-
ем. О своём жизненном пути он говорил: 
«В пятнадцать лет я изъявил волю к уче-
бе; в тридцать лет я установился [как лич-
ность]; в сорок лет я избавился от сомне-
ний; в  пятьдесят лет я познал волю неба; в 
шестьдесят лет научился слышать истину; 
в семьдесят лет я стал следовать жела-
ниям моей души, при этом [желания моей 
души] не противоречили общепризнанным 
нормам ритуала» [9, c. 11]. Здесь следует 
обратить особое внимание на то, что Кон-
фуций говорит о том, что он в пятьдесят 
лет познал волю Неба, т. е. он указывает 
на сакральную значимость собственного 
учения, подчеркивает, что его учение есть 
выражение воли Неба. А ведь Небо в эпоху 
Конфуция  почиталось как верховное боже-
ство, наделявшее правителей мандатом на 

управление Поднебесной. Конфуций в этом 
случае  является тем, кто озвучивает боже-
ственную волю. Поэтому становится понят-
ным, почему своё учение Конфуций «под-
чёркнуто идентифицировал с мудростью 
святых – совершенномудрых» [6, c. 280]. 
Совершенномудрый (圣人, шэнжэнь) – это 
человек, достигший высшей мудрости и 
святости. Он достиг высшего совершен-
ства в нравственной и духовной сфере.  
Качеством совершенномудрости обладали 
легендарные правители Яо и Шунь. Впо-
следствии сам Конфуций был объявлен Со-
вершенномудрым. В «Лунь юе» существует 
следующая запись: «Имперский  министр 
спросил Цзы-гуна: «Почтенный Учитель Кун 
является Совершенномудрым? Откуда у 
него так много  способностей  ко многому? 
Цзы-гун ответил: «Именно так. Верховное 
Небо определило ему стать его Совершен-
номудрым, и поэтому он обладает такими 
большими способностями» [9, c. 92]. 

Важным  здесь представляется и ут-
верждение Конфуция о том, что «в семь-
десят лет я стал следовать желаниям моей 
души, при этом [желания моей души] не 
противоречили общепризнанным нормам 
ритуала». Здесь подчёркивается тот факт, 
что желания души Конфуция находятся в 
полной гармонии с установившимися мо-
ральными нормами Поднебесной, которые 
являются волеизъявлением Неба. Это, по 
сути, означает  то, что Конфуций объявил о 
том, что он сам достиг состояния святости. 

Учению о Небе как божественном на-
чале Конфуций придавал огромную значи-
мость. Однако Небо как божественное на-
чало рассматривалось им исключительно в 
социально-политической и этической сфе-
ре. Конфуций так же, как и чжоусцы, не рас-
сматривал Небо как природное начало, как 
творец всего сущего. В «Луньюе говорится: 
«Разве Небо говорит? А между тем, четыре 
времени года меняются, вещи рождаются. 
Разве Небо говорит?» [9, c. 198]. 

Конфуций воспринял представления 
чжоусцев о небесном мандате. Небо для 
него представляло высшую силу, которое 
предписывало правила социального и мо-
рального поведения, которые выражались 
в его воле. А если учесть, что Конфуций ут-
верждал, что  в пятьдесят лет познал волю 
Неба, то это значит, что учение Конфуция – 
это выражение воли Неба. 

Религиозные аспекты конфуцианства 
существенным образом дополняются кон-
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фуцианским отношением к жертвоприно-
шениям, которые составляли необходимый 
элемент архаичных религиозных верований 
китайцев. Обряду жертвоприношений Кон-
фуций придавал огромное значение. Этот 
обряд в его учении составляет необходи-
мый и существенный компонент этическо-
го, социального, политического поведения, 
как подданных, так и правителя. О том, 
как трепетно Конфуций относится к ритуа-
лу жертвоприношений весьма характерно 
описывается в «Луню юе». В нём говорит-
ся: Когда [Конфуций] совершал обряд жерт-
воприношения своим предкам, он словно 
ощущал их присутствие рядом с ним; когда 
совершал обряд жертвоприношения духам, 
он словно ощущал их присутствие рядом 
с ним. Учитель сказал: «Если я сам лично 
не участвую в обряде жертвоприношения, 
то это подобно тому, что обряд жертвопри-
ношений не состоялся» [9, c. 26]. Жертво-
приношения, по словам П. М. Кожина, «вы-
страивались согласно строгой иерархии от 
обрядов имперских культов до различных 
семейных и индивидуальных ритуалов. Их 
приуроченность к календарному циклу и 
важнейшим событиям человеческой жизни, 
которые так или иначе сопрягались с систе-
мой календарно астрономических коорди-
нат и определённым образом классифици-
рованных природных явлений, создавала 
твердую календарно-событийную основу 
для организации конфуцианской обрядно-
сти» [7, c. 192]. 

Рассмотренные выше положения кон-
фуцианского учения, как и даосские, своими 
истоками восходят к народным верованиям 
эпохи Шан-Инь и к периоду чжоусского за-
воевания Китая. Однако в отличие от да-
осизма, конфуцианство не смогло глубо-
ко внедрить в себя народные верования. 
Это обстоятельство послужило тому, что 
В. М. Алексеев сделал вывод о том, что 
«конфуцианцы не любили входить в контакт 
с религией» [1, c. 137]. Он считал, что:  «Они 
высокомерно терпели её как невежество, 
нужное для государства, но презренное» 
[1, c. 137]. Здесь следует обратить особое 
внимание на последнюю фразу о том, что 
они терпели религиозные верования как 
нужное государству невежество. Возможно, 
академик был несколько резок в оценке от-
ношения конфуцианцев к народным веро-
ваниям. Однако его утверждение о том, что 
народные верования они рассматривали 
сквозь призму их полезности государству во 

многом объясняет тот факт, что конфуциан-
цы не использовали эти верования во всей 
глубине их религиозного содержания, а во 
многом придали им светский или же поли-
тический характер. Поэтому учение Конфу-
ция в научной литературе также называют 
этико-политическим учением. Политический 
аспект конфуцианского учения был допол-
нен и усилен в период ханьской империи 
(206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) благодаря де-
ятельности Дун Чжуншу. В этот период оно 
стало государственной идеологией Китая. 

Дун Чжуншу дополнил учение Конфу-
ция положением о «трёх устоях и пяти по-
стоянствах» (三纲五常，«саньгану чан»). 
«Сань ганучан» – это нормы социального 
поведения и социальных отношений. Сань 
ган (三纲) – три устоя это отношения между 
отцом и сыном, правителем и подданными, 
мужем и женой. У чан (五常) – пять посто-
янств – это: гуманность 仁 (жэнь); справед-
ливость 义(и ); ритуал 礼 (ли); разумность 
智 (чжи), благонадёжность 信 (синь).  

Эти положения, ещё раз подчёркиваю-
щие идею верности служения государю, ука-
зывали на то, что государь является устоем 
для подданных, как муж для жены, а отец 
для сына. Конфуцианские принципы сынов-
ней почтительности, дополненные «тремя 
устоями и пятью постоянствами» стали 
главными ориентирами в государственной 
деятельности служивых людей. На их осо-
бую значимость указывали, введенные по 
инициативе Дун Чжуншу, государственные 
экзамены на чиновническую должность, 
которые проверяли у претендентов  знание 
конфуцианских канонов. Ярко выражен-
ный апологетический характер конфуциан-
ской концепции государственной службы 
всемерно поддерживался  правителями 
Китая и культивировался среди служиво-
го сословия. В чиновнической сфере кон-
фуцианство стало идеологией служивого 
сословия – ши. Служивое сословие – это  
социальная группа образованных людей, 
в обязанности которых входило служение 
государю. Формирование этого сословия 
началось в эпоху Восточного Чжоу (770–
256 вв. до н. э.), в период разложения ро-
доплеменных отношений и формирования 
государственности, когда в обществе, на-
ряду с представителями аристократических 
родов, стала выделяться прослойка доста-
точно благородных по своему происхожде-
нию людей, привлекаемых к управлению 
государством [10, c. 15]. Отличаясь обра-
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зованностью и способностью, эти люди до-
бивались привилегированного положения в 
обществе за счёт служения государю, а не 
по праву рождения. Поэтому верная и до-
бросовестная служба государю была един-
ственным гарантом их привилегированного 
положения в обществе. Государственная 
власть понималась как непосредственное 
продолжение благой созидательной рабо-
ты Неба – высшей сакральной ценности на 
всём Дальнем Востоке [11, c. 79]. Выдвину-
тое Конфуцием учение о «сыновней почти-
тельности» (孝，сяо) весьма ярко отразило 
соответствующие тому времени норматив-
ные принципы взаимоотношения государя 
с подданными, основанными на требовании 
почитания государя как своего отца и пол-
ном подчинении ему. Крушение ханьской 
империи (汉,) обусловило кризис конфуци-
анства как официальной идеологии, поте-
рю её идейно-политических и философских 
позиций. Последующие эпохи Вэй (魏, III в. 
н. э.) и Цзинь (晋, III–V вв.) характеризова-
лись временным подъёмом даосизма, ста-
новлением и укреплением буддизма. По-
этому конфуцианство во многих исследова-
ниях истории, культуры религии и филосо-
фии послеханьского периода, как правило, 
упускается из виду, а если и упоминается, 
то лишь в контексте его взаимодействия с 
распространяющимся в Китае буддизмом.

Между тем конфуцианство, утратив-
шее свою значимость с крушением импе-
рии Хань (汉, 206 до н. э. – 220 н. э.) не со-
шло окончательно с исторической арены 
в последовавшие после Хань эпохи Вэй и 
Цзинь, а продолжало сохранять свои по-
зиции в чиновнической сфере и в повсед-
невной жизни людей различных слоёв 
общества на всем протяжении древности 
и средневековья. Именно с этим ментали-
тетом столкнулся буддизм в период его ста-
новления в Китае.

Проблема взаимоотношения конфуци-
анства и буддизма в период его становле-
ния в Китае получила достаточно широкое 
обсуждение в научной литературе. Главный 
вывод этих исследований сводился к тому, 
что буддизм вступил в резкие противоре-
чия с конфуцианством, которые в основном 
касались хинаянского положения об обяза-
тельном монашестве, не соответствовав-
шем принципам сыновней почтительности, 
а также игнорирования буддистами ценно-
стей настоящей жизни, весьма культивиру-
емыми конфуцианцами.

Периоды династий Вэй и Цзинь стали 
переломными в истории взаимоотношения 
буддизма с конфуцианством. В этот пери-
од разрешались основные противоречия 
между конфуцианством и буддизмом, опре-
делились основные направления форми-
рования буддизма в Китае. Конфуцианство 
внесло существенные коррективы в про-
цесс ассимиляции буддизма на китайской 
почве. С другой стороны, буддизм оказал 
определённое влияние на конфуцианство. 
Но, в отличие от даосизма, оно менее всего 
испытало буддийское влияние. 

Буддизм привнёс в Китай институали-
зированную религиозную систему, вклю-
чающую в себя церковную организацию, 
монастыри с их внутренним уставом и ин-
ститутом монашества, правила поведения 
монахов – Винаю, единый канон «Трипи-
таку», упорядоченную систему ритуалов и 
обрядов, пантеон божеств, иерархическую 
вертикаль священнослужителей и, наконец, 
даосизм практически полностью перенял 
эту систему, чего нельзя сказать о конфу-
цианстве.

Конфуцианство в традиционном Китае 
не было оформлено в церковную организа-
цию, оно представляло собой учение, регу-
лирующее социальные и политические от-
ношения, включающее в себя религиозную 
практику. В конфуцианстве не была оформ-
лена иерархическая вертикаль священнос-
лужителей. Политизированный характер 
его учения обусловил тот факт, что иерар-
хическую вертикаль священнослужителей, 
заменила бюрократическая вертикаль го-
сударственных служащих. Конфуцианство   
«не получило статуса официально оформ-
ленной религиозной системы» и в Китай-
ской народной республике [7, c. 195]. 

Храмовый комплекс конфуцианства со-
ответствует традиционной китайской хра-
мовой архитектуре, которая «заключается 
в том, большинство культовых построек, 
предназначенных для проведения традици-
онных культовых служений, либо копирова-
ли в плане и убранстве административные 
постройки, либо создавались на основе 
представлений о структуре космического 
пространства» [7, c. 194]. Основной анту-
раж конфуцианских храмов составляют «та-
бличка, посвященная Конфуцию, опреде-
лённым образом размещённые алтари для 
жертвоприношений с ритуальной посудой и 
различной утварью и другими предметами, 
типичными также для домашних и клано-
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вых залов предков. Здесь могут храниться 
музыкальные инструменты, используемые 
при совершении религиозных церемоний» 
[7, c. 195]. 

В конфуцианстве отсутствует пантеон 
божеств, схожий с даосским и буддийским. 
Главным конфуцианским культом являет-
ся культ самого Конфуция как покровителя 
культуры, знаний, науки, учёных. Начало 
формирования культа Конфуция относится 
к эпохе Хань, когда основатель этой дина-
стии Лю Бан (256–195 гг. до н. э.) совершил 
«великое жертвоприношение (тай лао) на 
могиле Конфуция. Впоследствии конфуци-
анство было провозглашено официальной 
идеологией империи Хань. С провозглаше-
нием конфуцианства государственной иде-
ологией, по всей стране стали возводить-
ся храмы в честь Конфуция, проводиться 
литургические акции, обряды жертвопри-
ношения. Конфуцию посмертно присваи-
вались титулы гуна (князь ) вана (древний 
правитель), шэнжэня (священномудрого), и, 
наконец, в эпоху Северная Сун ( 960–1127), 
когда философия конфуцианства, благода-
ря усилиям Чжу Си вновь стала господству-
ющей идеологией, вытеснившей с буддизм, 
Конфуцию был дарован титул ди (帝), кото-
рым наделялись божественные персонажи 
[2, c. 196–201]. Вслед за Конфуцием был 
выделен пантеон наиболее почитаемых 
последователей Конфуция. В него «вош-
ли философ Мэн-цзы (Мэн Кэ, ок. 372–289 
до н. э.), внук Конфуция – Кун-цзи и два 
его любимых ученика – Янь Юань и Цзэн-
цзы (ЦзэньШэнь, 505–ок. 436 до н. э.)»  
[2, c. 201]. В их честь проводилась литургия, 
приносились жертвоприношения. 

В конфуцианстве, в отличие от буд-
дизма и даосизма, менее всего выражен 
религиозный компонент. Тем не менее со-
вместно с ними оно составило знаменитую 
триаду, известную как саньцзяо (三教) – три 
религии. Ряд авторов пишет о религиозном 
синкретизме, который представляют три ре-
лигии. Действительно, синкретизм в учениях 
конфуцианства, даосизма и буддизма наме-
тился с момента проникновения буддизма в 
Китай. Синкретизм коснулся как религиозной 
практики, так и философского содержания 
этих учений. В социальной сфере эти рели-
гии рассматривались в их единстве. Народ-
ные картины Китая часто изображали Будду, 
Лао-цзы и Конфуция вместе, одинаково по-
читали всех троих. Вместе с тем каждая из 
них имела свою специфику, свою «специали-

зацию». Так, например, В. М. Алексеев гово-
рит о картине-гравюре, находящейся в хра-
ме Шаолиньсы, в которой изображены вме-
сте Будда Майтрейя, Лао-цзы и Конфуций. 
Под гравюрой следующая надпись: «Учение 
Будды являет человека [природу человека]. 
Учение дао заботится о жизни [обеспечи-
вает человеку долговечность]. Учение жу 
[конфуцианство] выясняет порядок [людских 
взаимоотношений]. Незыблемы эти каноны 
и правильны» [1, c. 138].

По словам Хун Сюпина: «Идея соеди-
нения трёх учений (三教融合思想) китай-
ского буддизма в целом прошла на своём 
пути три этапа развития – от теории един-
ства трёх учений (三教一致论) периода Вэй 
Цзинь Северных и Южных династий (魏
晋南北朝) до теории соединения трёх уче-
ний (三教融合论) эпохи Суй-Тан (隋唐时期) 
и далее теории трёх учений в одном (三教
合一论) периода Сун (宋代). В период Вэй 
Цзинь Северных и Южных династий (魏晋
南北朝) буддизм, исходя из потребностей 
собственного существования и развития, 
в основном старался подстроиться, идти 
навстречу представлениям традиционных 
конфуцианства и даосизма. Единство трёх 
учений обосновывалось с тех позиций, что 
все они в равной степени помогают реали-
зации системе добродетельного правле-
ния. Например, «Ли хо лунь Моу цзы» («牟
子理惑论») конца Восточной Хань – начала 
Вэй (东汉末魏初). В период Суй-Тан  под 
влиянием политики трёх учений, проводи-
мой правителями, постепенно сложилась 
ситуация трёхстороннего противостояния 
конфуцианства, даосизма и буддизма. Три 
учения, исходя из потребностей собствен-
ного развития, провозгласили идеи соеди-
нения трёх учений (三教归一), слияния трёх 
учений (三教融合). Буддийские мыслители, 
например, Шэнь Цин (神清), Цзун Ми (宗密), 
др., на основе восприятия и соединения с 
традиционной идеологией выдвинули кон-
цепции объединения трёх учений (三教融
合) и единства трёх учений (三教一致). В пе-
риод Сун (宋), так как некоторые основные 
буддийские идеи и методы были переняты 
конфуцианцами, а его собственное раз-
витие с каждым днём приходило в упадок, 
поэтому в теоретическом плане ещё более 
усилились тенденции к объединению с кон-
фуцианством и даосизмом. Провозглаша-
лась теория единства трёх учений (三教一致
论), особенно сильным было объединение с 
конфуцианской идеологией» [15, c. 14].
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Подводя итоги вышесказанному, отме-
тим, что конфуцианство в Китае изначаль-
но было близко к религиозным веровани-
ям. Сам Конфуций и его последователи 
глубоко почитали религиозные традиции, 
считая обряды жертвоприношений необ-
ходимым элементом норм социального 
поведения. Однако при этом конфуциан-
ство всегда сохраняло социально-полити-
ческую направленность своих теоретиче-
ских концепций. Религиозные верования и 
религиозная практика играли роль сопут-
ствующих атрибутов, но никогда не были 
самоцелью. Конечная цель жизненного 
пути конфуцианства – достижение состо-
яния благородного мужа, весьма далека 
от религиозных идеалов. Она вполне ра-
циональна и достижима. Она достижима в 
рамках существующих социальных норм, 
которые разрабатываются с самими кон-
фуцианцами. Но при этом выработанные 
ими социальные нормы постулируются 
как предопределенные божеством – Не-
бом и составляют его волю. Сакрализация 
собственного учения Конфуцием и его по-
следователями происходила посредством  
религиозной атрибутики, но содержание 
самого учения имела  конкретную светскую 

направленность. Светскую направлен-
ность конфуцианству придает его идео-
логизированность. Но и идеологизирован-
ность конфуцианства также преподносится  
с большой примесью религиозной атрибу-
тики. Подобного рода «лавирование» меж-
ду светским и религиозным и способствует 
различным спорам вокруг вопроса считать 
ли конфуцианство религией.

По нашему мнению, несмотря на при-
сутствие в конфуцианском учении доста-
точно солидной религиозной атрибутики, 
не следует считать его религиозным уче-
нием. Религиозная атрибутика придавала 
сакральный статус конфуцианскому уче-
нию, усиливала его значимость в социаль-
ной и политической жизни Китая на всём 
протяжении императорского периода его 
истории. Однако в конечном итоге, конфу-
цианство представляет собой социаль-
ное, этико-политическое учение, имеющее 
ярко выраженные религиозно-ритуальные 
и религиозно-психологические атрибуты, 
которые необходимо рассматривать как 
дополнительное средство влияния конфу-
цианских принципов и норм на социальную 
и политическую реальность традиционного 
китайского общества. 
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