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Политическое конфуцианство  
и восПроизводство элитарного  
Патриотизма в современном китае

Аннотация. Предметом настоящего исследования является феномен реабилитации конфуцианской 
традиции в современном китайском обществе, а также попытки возрождения школы политическо-
го конфуцианства на примере теории Цзян Цина. Внимание уделяется: анализу традиционных со-
циокультурных и политических кодов Китайской цивилизации. Производится разбор теории Цзян 
Цина, ее сильных и слабых сторон, с краткими историко-философскими экскурсами, в отличия кон-
фуцианства «сердца» от политического конфуцианства, структурного (джендао) и поверхностно-
го (джидао) уровней конфуцианства, анализируются три источника легитимности политической 
власти (небесная, земная и человеческая). Исследование осуществлено с позиций цивилизационного 
подхода, принципа лингвистического детерминизма, при помощи методологии постструктурализма, 
а также в русле подхода А. Маслова к пониманию конфуцианства. Новизна исследования определяет-
ся его теоретико-методологической базой. Выводы: 1) Конфуцианство следует воспринимать как 
«констатирующую» латентную матрицу китайской цивилизации, не преодолеваемую ничем нано-
сным и содержательным, но допускающую его в качестве симулятивного дискурса 2) популярность 
теории Цзян Цина обосновывает тезис о единственно возможной для иероглифического мышления 
модели политической модернизации – реинкарнации традиционного политического конфуцианства 
в релевантной современности форме. Форме вертикальной демократии, в которой общественное со-
гласие достигается посредством не избирательного, но ритуального и «символогического» циклов, 
а также функционирования аутентичного механизма воспроизводства и ротации патриотичных 
элит. 3) Возрождение политического конфуцианства знаменует собой преодоление фундаменталь-
ного комплекса потери Лица коллективным субъектом, бывшим главным движителем модернизации 
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Китая после веков унижений. 4) попытки следовать абстрактному теоретизированию означают 
100% вероятность разворачивания мертвой схемы утопии во времени, поэтому для Китая жизненно 
важно продолжать держаться пути прагматизма.
Ключевые слова: Политическое конфуцианство, легитимность власти, политические инсти-
туты, Цзян Цин, Китай, лингвополитика, симулякр, конкретно-символическое мышление, по-
стструктурализм, иероглиф.
Abstract. The subject of this research is the phenomenon of rehabilitation of the Confucian tradition in 
the modern Chinese society, as well as the attempts to revive the school of political Confucianism based on 
the example of Jiang Qing’s theory. Attention is given to the analysis of the traditional sociocultural and 
political codes of the Chinese civilization. The author performs the review of Jiang Qing’s theory, its strong 
and weak aspects, including a brief historical-philosophical insight into the differences between Confucianism 
“heart” from the political Confucianism, structural and superficial levels of Confucianism. The analysis of 
the three sources of the legitimacy of political power (heavenly, earthly, and human) is also given in the 
article. The scientific novelty of this work is defined by its theoretical-methodological basis. The author makes 
the following conclusions: 1) Confucianism should be understood as the “acknowledging” latent matrix of 
Chinese civilization, which cannot be overcome by nothing that is assumed or informative, but allows it in 
form of simulative discourse; 2) The popularity Jiang Qing’s theory substantiates the thesis about the only 
possible for hieroglyphic way of thinking model of political modernization – reincarnation of the traditional 
political Confucianism in the relevant to modernity form. Such form represent the form of vertical democracy, 
in which public support is achieved by means of ritual and “symbolic” cycles rather than electoral, as well as 
functioning of the authentic mechanism of reproduction and rotations of the patriotic elites.
Key words: Hieroglyph, Post-structuralism, Concrete-symbolic thinking , Simulacrum, Linguistic politics, 
China, Jiang Qing , Political institutions, Legitimacy of power, Political Confucianism.

конфуцианство и современность

Проблема воспроизводства элитарного патрио-
тизма и сохранения эндогенной принадлежно-
сти политического класса – в эпоху глобализации 
ключевая для выживания любого государства-
цивилизации. Поставленная в русской мысли 
еще славянофилами, в современном, несравнен-
но более унифицированном и полит-экономиче-
ски монополярном мире, проблема внутренней 
русофобии звучит куда как более актуально. В 
данном контексте невозможно игнорировать 
опыт нашего восточного соседа, сохраняюще-
го социокультурную самобытность в процессе 
модернизации. 

если в богословских исследованиях пробле-
мы соотношения веры и знания первая традици-
онно определяется как эмоциональное, личност-
но вовлеченное отношение к последнему, то для 
всей системы конфуцианского воспитания этот 
принцип остается системообразующим. исто-

рия Запада проходила под знаменем автономии 
Церкви и государства, в логике процесса секуля-
ризации общества. В китае, напротив, невозмож-
ность богословия предопределила религиозную 
недоразвитость, а, следовательно, подотчетность 
воспитательной функции исключительно госу-
дарству. суждения китайской мысли о «мол-
чании Неба», о присутствии «цельности», 
«пустоты», «небытия», «сути вещей», подра-
зумевают неизъяснимые средствами китайского 
языка, но осязаемые абстракции, мы имеем дело 
с религиозным вглядыванием в синкретичное 
посюстороннее «бытие». Для иероглифически 
мыслящего китайца всякое абстрактное знание 
есть предмет веры, веры в плоскости имманен-
тности. Здесь и далее автор опирается на попыт-
ки обоснования принципа лингвистического 
детерминизма применительно к китайской ци-
вилизации, предпринятые им ранее [1] [2] [3].

Даниэл Белл, первый иностранный профес-
сор (политической философии) университета 
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Циньхуа, центральной «кузницы» политиче-
ской элиты китая, в своих книгах как свидетель 
живо представляет процесс осуществления по-
литической модернизации, понятой как рестав-
рация конфуцианства [4] [5] [6]. По мнению 
Белла, чувство эмпатии, пиетета и мотив аф-
филяции, а вовсе не развитие потенции крити-
ческого мышления являются главными целями 
гуманитарного образования в китае и обеспечи-
вают общую для всех созидательную установку. 
Это неудивительно, изречением «опасна мысль 
без обучения» (2.15) [7, p. 30] конфуцианство 
констатирует табу, поскольку при зажатом в ие-
роглифических «тисках» мышлении абстрак-
тном, оценочные суждения приводят не к диа-
лектике, а лишь к самонадеянности и агрессии 
или, по выражению Ж. Бодрийяра [8], потенци-
ализации символов в коде, явлению известному в 
физике как резонанс.

Настоящий учитель – прежде всего образец 
морального благочестия. Экзамен – тренировка 
на конкретном материале сложных моральных 
кейсов сквозь призму изучаемых канонических 
текстов, методика, призванная отсеять самонаде-
янных «догматиков» (вроде Мао) и стимулиро-
вать «ортопраксию». «Через девять лет учащий-
ся уже знал аналогии и мог делать умозаключения, 
твердо стоять [в науке] и не изменять [учению]. 
Это называлось великим становлением. Потом 
можно было исправлять народ и улучшать [его] 
нравы» [9, p. 111]. таким образом, конфуциан-
ство честно фиксирует аналогию как органичную 
форму мыслительной деятельности – исходное 
для кибернетики бинарное «кодирование сход-
ства и несходства» [8, p. 130], поиск подобия в 
цепях ассоциативных рядов – алгоритм, матема-
тически описываемый сетями Петри. 

Важнейшей составляющей высшего гумани-
тарного (в т.ч. политологического) образования 
в кНР, как ни удивительно, является образова-
ние музыкальное [10]. конфуцианство утвер-
ждает, что «пути музыки имеют много общего с 
управлением страной», и что «в хорошо управ-
ляемом обществе музыкальные звуки мирные и 
тем доставляют людям радость, а управление там 
гармонично» [9, p. 116]. Музыка помогает эмо-
ционально намертво закрепить в сознании опре-
деленное (китайское) понимание гармонии, 

на практике научить студента слышать других 
в коллективе, не забывая о четком исполнении 
собственной роли. Неслучайно, в современных 
условиях на бытовом уровне устойчивым соци-
альным институтом восточноазиатских стран 

стала «социализация» в караоке барах.
В XXI в. воспитательная функция затмева-

ет образовательную не только на ранних, но 
на всех последующих ступенях социализации, 
включая даже послевузовскую научную работу 
докторантов-гуманитариев. таким образом, мо-
тивы аффиляции и эмпатии инкультурируются и 
распространяются в патриархальном обществе 
цивилизации лица с уровня семейных, дружест-
венных отношений на уровень государственный.

конфуций бы сказал: действительно достой-
ный человек (цзюнзы) критикует вышестоящих 
лишь после того, как добьется их расположения, 
причем в целях сохранения гармонии взаимоот-
ношений допускаются только выражения в веж-
ливой, мягкой форме. Всякую критику следует 
начинать с освещения сильных сторон. избегать 
нетерпимости, дабы не портить атмосферу (не 
допустить потери лица). так достигается абсо-
лютный идеал гармонии в разнообразии. кри-
тическое мышление не должно подрывать аф-
фективные связи людей, идей – недопустима их 
деградация в ненависть.

Достойный человек должен взращивать в 
себе способности сочувствия доле простого на-
рода. В то же время, очевидно, управлять всегда 
будет меньшинство, потому задачей государст-
венной важности становится воспитание буду-
щей политической элиты в духе сочувственного 
патриотизма и вне поля «критического» мыш-
ления, ведущего к индивидуализму и временщи-
честву. Элита должна быть интеллектуальной, 
но не самонадеянной. Характеристике самона-
деянности противопоставляется сыновняя по-
чтительность (сяо) и «ученическое» стремле-
ние «совершенствовать себя, чтобы тем самым 
обеспечить благоденствие народа» (14.42) [7, 
p. 151]. «любящим учиться может быть назван 
человек, который ежедневно сознает свои не-
совершенства и каждый месяц восстанавливает 
в памяти все то, чему научен (19.5)» [7, p. 188]. 
Воистину, самонадеянность – последнее качест-
во, которое может быть полезно политику.
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Модель конфуцианского политического 
проекта представляет собой государственную 
легитимацию традиционной лингвистически 
детерминированной системы нормативных ре-
гуляторов социума. китайский коллективизм 
зашит в китайский язык как контекстный, неде-
терминированный язык круга кода, основанный 
на структурном законе ценности, то есть на 
«чистейшей форме социального господства» в 
противопоставлении детерминированным ре-
презентацией линейным «знаковым» языкам 
[8, p. 57]. структурный закон ценности вос-
производит сам себя в ритуале социализации, 
в нем символы могут быть «значимыми только 
как взаимно соотнесенные элементы» [8, p. 59]. 
Этическое оформление закон соотнесенности 
находит в конфуцианском принципе «Жэнь» 
(иероглиф человек) – «человечность» понима-
ется как отсутствие асоциальной девиации, спо-
собность быть включенным в социум, а, к приме-
ру, паралич толкуется в китайской медицине как 
«утрата человечности» [11, p. 50].

Политика воспитания добродетелей соли-
дарности и патриотичного социоцентризма 
элит – главная цель неоконфуцианского проекта 
политической «модернизации», ибо «у благо-
родного мужа добродетель – ветер, у малых же 
людей она – трава; склоняется трава вслед ве-
тру» (12.19) [7, p. 123]. Образ правителя, как и 
учителя, предполагает «бытовое исповедниче-
ство» конфуцианской нравственности перед на-
родом через установку к действию, ведь мандат 
Неба сохраняется до тех пор, пока «достаточно 
еды, достаточно оружия и есть доверие народа» 
(12.7) [7, p. 119].

именно такая стилизация реализована в 
нынешнем поколении руководителей кНР – у 
власти патриотично социализированный гу-
манитарий: диплом инженера-химика служит 
преемственности с  предыдущим поколением 
китайских политиков, однако, си Цзиньпин еще 
и специалист по марксизму и идейно-политиче-
скому воспитанию, доктор юридических наук 
[12]. По-конфуциански символично также и то, 
что супруга главы кНР Пэн лиюань имеет не-
посредственное отношение к музыке – она одна 
из самых популярных певиц китая, в связи с чем 
носит погоны генерал-майора [12].

феномен цзян цина

По мере того как «символогический» вакуум в 
политической надстройке кНР становится все бо-
лее очевидным, а количество билингв, получивших 
образование на Западе, приближается к 10 милли-
онам, большинство электризуется в поисках кана-
лизации патриотических устремлений. В обществе 
с новой силой зазвучал запрос на сохранение уни-
кальной цивилизационной идентичности. Этим 
объясняется резонанс в академических кругах ки-
тая, возникший по поводу теории и деятельности 
«народного конфуцианца» Цзян Цина. Волна 
докатилась даже до Запада, на английском языке 
издаются работы, посвященные академическим 
дискуссиям вокруг данного феномена [13]. В оте-
чественной науке также появились упоминания о 
Цзян Цине [14] [15] [16, pp. 53-62].

Популярность Цзян Цина объясняется тем, 
что он стал первым после кан Ювэя конфуци-
анцем, предложившим теорию политической 
модернизации китая. как полагается по законам 
институционализации научной школы, Цзян 
Цин начинает с четкого разграничения собствен-
ного подхода от доминирующего направления в 
современном конфуцианстве – неоконфуциан-
ства «сердца» (синьсин), недооценивающего 
политико-институциональное и ритуальное из-
мерение конфуцианства и концентрирующегося 
на его «духовной» составляющей. как полагает 
Цзян Цин, неоконфуцианство, и традиционное, 
эпох династий сун и Мин, и современное, иска-
ло пути разрешения политических конфликтов 
во взращивании нравственных добродетелей у 
индивидов посредством самосовершенствова-
ния и самопознания. Оно изображает конфуция 
как сторонника социального номинализма, буд-
то бы постулировавшего добрую природу чело-
века и утверждавшего, что система социальных 
институтов является производной от внутрен-
ней добродетели. таким образом, неоконфуци-
анство не оставляет места ритуалу как социаль-
но-политическому институту, а, следовательно, 
не может внести существенный вклад в полити-
ческую жизнь современного китая.

так пост-неоконфуцианец Моу Цзуншань 
считает слабым местом конфуцианства то, что 
оно в основном сконцентрировано на вопросах 
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обеспечения эффективного государственного 
управления (джидао), но не пыталось выработать 
концепцию процедурной легитимности власти 
(джендао), подобную западной рационалистиче-
ской теории демократии, которая обеспечивала 
бы общественное согласие, преемственность и 
ротацию властных элит. На этом основании Моу 
Цзуншань предлагает принять западную либе-
ральную модель демократии, а идеальный тип 
конфуцианца трансформировать из индивида 
нравственного в индивида рационального.

Цзян Цин справедливо противится подоб-
ной логике, означающей колонизацию китай-
ской мыслительной традиции Западом и, в ко-
нечном счете, цивилизационную коинволюцию. 
Он парирует Моу Цзуншаню, находя источники 
необходимые для разработки эндогенной китаю 
теории политической модернизации в концеп-
циях представителей школы политического кон-
фуцианства Гунъян эпохи династии Хань, таких 
как Гун Ян, сунь Цзы, Дун Цзуншу и Хэ сю.

Школа Гунъян, обосновывавшая доктрину Вай 
Ван (внешний Царский путь) и продвигавшая ее 
в качестве официальной государственной идеоло-
гии, опирается на следующие каноны из конфуци-
анского Пятикнижия: ли Цзы (книга ритуалов) 
[9] [17] [18], Чунь Цю (Вёсны и осени) [19], а 
также Ши-Цзин (книга Песен) [20]. Впервые те-
матически распределил конфуцианские источники 
на относящиеся к Ней Шен (внутренней доброде-
тели) и Вай Ван (гармоничным социально-полити-
ческим институтам) даос Чжуан Цзы (369-286 до 
н.э.) в XXXIII главе «Поднебесный мир». Он же 
отнес к Вай Ван уже упомянутые источники: «из 
«Песен» можно узнать о праведных помыслах 
<…>, из «Ритуалов» можно узнать о праведном 
поведении, из «Музыки» можно уз нать о правед-
ном согласии <…>, а из «Весен и осеней» можно 
узнать о правильных титулах» [21, p. 306].

Предмет политического конфуцианства шко-
лы Гунъян – здоровые общественные отношения, 
базирующиеся на институциональном строи-
тельстве гармонично упорядоченного общества, 
на перманентной модернизации политической 
системы в целях обеспечения соответствия совре-
менности. Основные составляющие такого стро-
ительства: политика по «исправлению имен», то 
есть реформированию идеологических доктрин 

в соответствии с изменяющимся историческим 
контекстом, а также восстановление легитимиру-
ющих и гармонизирующих властную вертикаль 
функций ритуала и музыки, подкрепляемых уг-
розой санкции легитимной власти. В результате 
должна получиться осовремененная форма ие-
рархичного социального устройства, зиждуще-
гося на ритуализации механизмов вертикальной 
коммуникации, присущая китаю со времен ди-
настии Чжоу (1045-221г до н.э.), с ритуальным 
благочестием верховной власти, а также институ-
ализированными механизмами преемственности 
власти, символом которых является династия инь 
(1600-1027г до н.э.). Политическое конфуцианст-
во рассматривает человека как сумму социальных 
отношений и продукт социализации (этот подход 
более других отвечает китайским реалиям). сунь 
Цзы полагает природу человека злой, Дун Цзун-
шу нейтральной, а неоконфуцианцы доброй. Но 
прагматизм школы политического конфуцианст-
ва утверждает, что все эти подходы согласуются, 
будучи применены в соответствующих областях: 
для военной и политической стратегии, институ-
ционального строительства или нравственного 
самосовершенствования. институты призваны 
обуздать социально значимые внешние прояв-
ления «темной стороны» человека (предатель-
ство в политике, непочтительность к старшим, 
опасные учения и экстремизм), не ставя задачи 
ее исправления, утвердить эмпатийную и аф-
филяционную доминанты, обеспечить мирное 
сосуществование, воспроизводящее память ци-
вилизации. Основным историческим примером 
порицания «темных» проявлений человеческой 
природы для школы политического конфуциан-
ства являются записи конфуциевой летописи 
«Чуньцю». 

единственным критерием истинности для 
политического конфуцианства выступает пра-
ктика и предметность исторического контекста. 
именно для актуализации собственных идей, по 
мнению Цзян Цина, конфуций так много путеше-
ствовал по различным княжествам, сунь Цзы убе-
ждал властителя царства Чи провести институци-
ональную реформу, и через нее стать властителем 
Чжао и Цинь, а Дун Чжуншу выработал три прин-
ципа достижения единства с Небом, сводящихся 
к утилитарным административным реформам. 
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Метафора «Золотого века», представляющая 
«абсолютное прошлое «утерянных и никогда не 
бывших объектов», как характеризуется «реаль-
ное» в топике бессознательного у лакана» [22], 
в качестве мобилизующего девиза как нельзя луч-
ше подходит для модернизации существующих 
институтов посредством прагматичного «ощу-
пывания камней». В ситуации прецессии симу-
лякров подобие всегда предшествует образцу, так 
использовал конфуцианскую традицию и кань 
Ювэй, когда запустил реформы при дворе Цин. 
с точки зрения Цзян Цина, снискавший доброде-
тель конфуцианец – это не бегущий мира аскет, но 
успешный политический деятель, чьи чрезмерные 
амбиции были обузданы ритуалом в процессе со-
циализации и многоступенного карьерного ро-
ста, и затем направлены на реализацию масштаб-
ных социально значимых проектов. 

Гоббсова «война всех против всех» скупо 
задокументирована в «Чуньцю» – «конфуцие-
вой летописи» времен, когда китай погружался 
в хаос. Наряду с сообщениями о землетрясениях, 
затмениях, гаданиях, жертвоприношениях, засу-
хе, голоде, нашествиях саранчи, царской охоте, 
династических браках и дипломатических съе-
здах удельных властителей, хроника запечатлела 
насильственное умерщвление 36 правителей и 
падение 52 царств. Приведем лишь небольшую 
выдержку из «Чунь Цю»: 

В день желтой собаки Цисцы убили своего Госу-
даря Шанъ-жэнь;

Цзюйцы убили своего Государя Шу-ци;
Гунъ-цзы Гуй-шэн убил своего Государя И;
Цзиньское войско уничтожило фамилию Лу, 

принадлежавшую к инородцам Чы-ди;
Чу убил своего вельможу Гунъ-цзы Чжуй-шу;
Цайсий наследник Бан умертвил своего Госуда-

ря Гу;
Чжэнский Лян-сяо убежал в Сюй; а когда из 

Сюй воротился в Чжэн, то Чжэнцы убили Лян-сяо;
В 11 луну, Цзюйцы убили своего Государя 

Ми-чжоу;
Чжэн убил своего вельможу Гун-сунь-хэ;
Сюйский наследник Чжи умертвил своего Госу-

даря Май;
Сунскаго Гуна младший брат Чэн, потом 

Чжун-то, Ши-коу и Гунцзы-ди из Чинь вошли в 
Сяо и произвели возмущение;

опустошили Дунь ;
разбили У [19].
Неудивительно, что ключевые вопросы, на 

которые институализировавшаяся в те времена 
школа Гунъян пытается найти ответы таковы: 
какая политическая власть обладает легитимно-
стью? как установить легитимную власть? ка-
ким образом сообщить политической системе 
сакральную легитимность? как с помощью ри-
туала преобразовать власть в авторитет?

как показала история, моизм не интересова-
ли вопросы «соцреализма», деспотизм легизма 
был необходим, чтобы объединить страну в еди-
ную империю под Циньскими знаменами, но не 
мог обеспечить долгосрочную стабильность и 
социальное воспроизводство. Даосизм, внесший 
вклад в экономическое благополучие на рассве-
те династии Хань, в силу фаталистичности его 
доктрины, не мог выработать стройной поли-
тической теории. На это было способно только 
конфуцианство, которое рассматривало задачу 
построения гармоничного общества, свобод-
ного от острых политических конфликтов, как 
собственную конкретно-историческую миссию. 
Поэтому подлинное конфуцианство, по мнению 
Цзян Цина, суть политическое конфуцианство 
(Вай Ван), в то время как конфуцианство «сер-
дца», сфокусированное на воспитании доброде-
телей и экзистенциальных вопросах (Нэй Шен), 
должно не противопоставляться или замещать, а 
дополнять конфуцианскую традицию. Эта пози-
ция согласуется с идеей сунь Цзы о том, что путь 
взращивания «внутренней добродетели» и путь 
успокоения народа через установление «величе-
ственных институтов» не находятся в отноше-
нии взаимной подчиненности, а существуют па-
раллельно. таким образом, аргументирует Цзян 
Цин, конфуцианство на самом деле обладает впе-
чатляющим потенциалом для выработки аутен-
тичной модели политической модернизации кНР 
и соответствующей теории политической модер-
низации, что является главным условием долгос-
рочной легитимности политической системы [23, 
p. 39]. В этом с ним нельзя не согласиться.

Основные методологические предпосылки, из 
которых исходит школа Гунъян таковы: сань Ши 
– три стадии эволюции мира; установление вечно-
го мира, основанного на принципах, которые апо-
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фатическим методом можно почерпнуть из «Чунь 
Цю»; модель, объединяющая традиции трех древ-
них династий (тун сань тун); интерпретация 
трансформации личностных качеств в соответст-
вии с теориями Пяти элементов (У син); анализ 
политических изменений, в основе которого прин-
ципы инь-Ян; установление аристократического 
строя в соответствии с Небесными принципами. 
Школа Гунъян видит Вселенную глубоко структу-
рированной, в ней все элементы логически связаны 
и экзистенциально взаимозависимы.

В своей книге «Политическое конфуциан-
ство» Цзян Цин не вдается в частности предла-
гаемой им теории политической модернизации 
достаточно глубоко. Причина может крыться в по-
литической цензуре кНР. В другой составленной 
из разнообразных интервью книге, изданной на 
тайване, он слегка приоткрывает «завесу» [24]. 

Цзян Цин намекает, что политическая система 
кНР, основанная на чуждой марксистской идеоло-
гии в дальнесрочной перспективе нестабильна и 
нелегитимна. Центральный для политической тео-
рии Цзян Цина концепт «Величественного пути» 
политики раскрывается в трех типах легитимно-
сти политической власти [24, pp. 156-157]. Пер-
вый тип – «Небесная» (тянь) легитимность, она 
проистекает из сакральных источников, а единст-
венный предмет подлинной сакрализации в китае 
– это культ социоцентризма. Поэтому сакральная 
легитимность олицетворяет интерес всей социаль-
ной структуры как коллективного субъекта. Вто-
рой тип – «земная» (ди) легитимность, черпает 
истоки от линии цивилизационного процесса и 
отсылает к памяти цивилизации. третий тип – «че-
ловеческая» (жень) легитимность, она основана 
на народной солидарности и согласии подчиняться 
политической власти [24, p. 157]. Цзян Цин под-
черкивает, что «человеческий» тип легитимности 
не может рассчитывать на приоритет по сравне-
нию с двумя другими, поскольку преследование 
интересов большинства далеко не всегда стратеги-
чески оказывается благом для общества. следова-
тельно, в области принятия политических решений 
необходим противовес в виде силы в нравственном 
плане превосходящей толпу и способной прини-
мать в расчет интересы наименее защищенных 
меньшинств, а также оценивать дальнесрочную 
перспективу последствий принимаемой политики. 

Превосходство «человеческого» типа легитимно-
сти, заискивание перед толпой, никогда не было эн-
догенно сути китайской цивилизации, а значит, она 
сама по себе не сможет работать как эффективный 
и стабильный механизм и при первых же серьезных 
вызовах экономического характера народ откажет-
ся от такой демократии [24, p. 168]. только точный 
баланс трех источников легитимности способен 
обеспечить результирующую легитимность поли-
тической системы [24, p. 167]. 

согласно Цзян Цину, в прошлом три типа ле-
гитимности гармонизировались в монархии, со-
существующей с самоуправляемыми местными 
образовательными и религиозными учреждения-
ми [24, p. 169]. сегодня исторический контекст 
изменился, и реальность требует новых институ-
циональных решений. трем типам легитимности 
в нынешних условиях должны соответствовать 
три палаты парламента. Палата «Выдающихся 
граждан» олицетворяет сакральную легитим-
ность, «Народная палата» представляет интере-
сы обычных граждан, а «Палата культурного на-
следия» связана с легитимностью исторической 
памяти цивилизации. конкретный механизм 
формирования и взаимодействия трех палат до-
статочно сложен и прихотлив. Члены Палаты 
Выдающихся граждан избираются по представ-
лению конфуцианских объединений, академий и 
прочих некоммерческих организаций граждан-
ского общества. Они избираются на основании 
политического опыта и результатов экзамена на 
знание четырех конфуцианских канонов. Члены 
Народной Палаты избираются с помощью пря-
мых выборов по одномандатным округам, а члены 
Палаты культурного Наследия являются пред-
ставителями традиционных конфессий, включая 
даосизм, буддизм, ислам и христианство, а также 
потомками выдающихся благочестивых лично-
стей и великих исторических деятелей прошлого, 
в том числе самого конфуция [24, p. 170].

административный вес каждой из трех палат 
идентичен – постулируется механизм сдержек и 
противовесов. Ни один законопроект, ни одно 
решение не может быть принято, до тех пор, 
пока оно не получит поддержку каждой из палат.

Одного взгляда представителя западной по-
литической культуры достаточно, чтобы понять, 
что механизм сдержек и противовесов, будучи 
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исполнен в таком виде, принципиально дефек-
тен, и способен на практике ввести политиче-
скую систему в ступор. таким образом Цзян 
Цин предполагает воплотить в жизнь настоящий 
«Величественный путь» политики. 

кодификация, упорядочение, структуриро-
вание прошлого и настоящего в логике бинарных 
оппозиций – сильная сторона конкретно-симво-
лического мышления. способность к артикули-
рованной идентификации школы современного 
политического конфуцианства, продемонстриро-
ванная Цзян Цином, весомое тому подтвержде-
ние. Однако в силу когнитивных ограничений, на-
кладываемых иероглифической письменностью, у 
китайских исследователей возникают сложности с 
содержательной частью проектов переустройства 
социально-политического будущего. структурные 
изменения в мире просто не допускаются средст-
вами китайского языка, а то, чего нет в языке, невоз-
можно помыслить. случай с теорией Цзян Цина 
не исключение, автор выстраивает категоризацию 
на самообосновываемой модели идеальной струк-
туры, а ее конкретное воплощение, в той части, в 
которой отходит от символического потенциала 
конфуцианской традиции, зачастую носит стоха-
стический характер и следы детерминированности 
отсылают только к симулятивной надстройке из 
наносных западных стереотипов. В приведенной 
выше концептуальной схеме сложно также обна-
ружить последовательную реализацию заявленной 
установки на прагматизм, проверку практикой, на 
тот самый единственно адекватный для китая путь 
«ощупывания камней». 

Подспудное ощущение указанных границ те-
оретизирования, видимо и заставляет Цзян Цина, 
по-своему различать структурный и поверхност-
ный (в данном контексте институциональный, 
механистический) уровни легитимности власти 
– джендао и джидао. На уровне джендао – геге-
мония структуры и всего, что ее воспроизводит, 
уровень джидао изменяем во времени (в частно-
сти, подвижна форма государственного управле-
ния – монархия или республика).

к сожалению, можно констатировать, что но-
вации китайских теоретиков на уровне джидао 
(из тех, кто на это осмеливается) – представляют 
собой, отдающее некоторой наивностью, подра-
жание западным образцам с утопическими отсту-

плениями, обнажающими поверхностность ос-
мысления западной институциональной сферы и 
политической культуры. с другой стороны, уро-
вень джендао выглядит обоснованным у тех мы-
слителей, которые ориентируются на воспроиз-
ведение матричной модели китайской вселенной, 
аутентичной иероглифическому структурализ-
му. современные европеизированные постнео-
конфуцианцы разрушают и этот уровень. Надо 
отдать должное Цзян Цину именно за то, что он 
осознает бесперспективность конфуцианских 
игр в трансцендентализм и метафизику (при геге-
монии иероглифики) и возвращается к традици-
онному политическому, по сути, конфуцианству.

вместо заключения

Широкая популярность теории Цзян Цина обо-
сновывает тезис о единственно возможной для ие-
роглифического мышления модели политической 
модернизации – реинкарнации традиционного 
политического конфуцианства в релевантной сов-
ременности форме. Форме вертикальной демокра-
тии, в которой общественное согласие достигается 
посредством не избирательного, но ритуального и 
«символогического» циклов, а также функциони-
рования аутентичного механизма воспроизводст-
ва и ротации патриотичных элит. 

Родоначальник цивилизационного подхода 
в науке, Н.Я. Данилевский, вскользь брошенной 
фразой отзывался о китае: «тело столь плотно и 
однородно, так разрослось в тиши и уединении, 
что скопило огромную силу противодействия, 
как те старики, про которых говорят, что они чу-
жой век заживают, что смерть забыла их. Живая, 
свежая деятельность давно заснула в них, но жи-
вотная жизненность, или, скорее растительная 
прозябаемость, осталась» [25, p. 62]. Несмотря 
на внешний диссонанс данной Данилевским ха-
рактеристики с реалиями XXI века, нельзя не 
отметить удивительную ее прозорливость по 
своей сути. творец дал великой китайской циви-
лизации главное: идеографический иммунитет к 
идейному воздействию извне, который и сегод-
ня обеспечивает китаю «главное условие народ-
ной жизни – политическую самостоятельность» 
[25, p. 421]. аналогии феномену внутренней ру-
софобии в китае искать бесполезно.
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Моделирующая деятельность по дизайну ка-
чественно новых, идеальных, но претворяемых в 
жизнь идеологических структур – несвойственна 
китаю. Подобная деятельность, по замечанию 
В.Н.Расторгуева, опредмечивается либо как «жи-
вое время, свернутое в схему», но обычно выгля-
дящее чистой утопией; либо, гораздо чаще, в виде 
утопии, то есть «мертвой схемы, развернутой во 
времени» [26, p. 50], напротив, кажущейся ре-
спектабельной доктриной и достижимой целью. 
В случае с китаем попытки следовать абстрак-
тному теоретизированию означают 100% веро-
ятность разворачивания мертвой схемы утопии 
во времени, поэтому для китая жизненно важно 

продолжать держаться пути прагматизма. конфу-
цианство как «гносеологическая «пустышка», 
абсолютный объем, который может быть напол-
нен практически любым содержанием» [27, pp. 
101-102] позволяет реконструировать латентную 
матрицу китайской цивилизации, не преодоле-
ваемую ничем наносным и содержательным, но 
допускающую его в качестве симулятивного ди-
скурса. Постепенная реабилитация и вкрапление 
в официальную государственную «символогию» 
традиционной конфуцианской политической 
символики знаменуют момент избавления кол-
лективного субъекта китая от фундаментального 
комплекса потери лица после веков унижений.
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