
Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія      № 1 / 2023 

 

60 

УДК 32.321.01 
 

Валерия Эдуардовна Василевская 

аспирант 1-го года обучения каф. международных отношений 

Белорусского государственного университета 

Valeria Vasilevskaya 

1st Year Postgraduate Student Student of the Department of International Relations 

of Belarusian State University 

e-mail: vasilevskaya.v.e@mail.ru 
 

КОНСОЛИДАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 

В КОНТЕКСТЕ ЦЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ 

 
Рассматриваются особенности консолидации политической власти в проекции ценностной 

системы китайской культуры. Внимание концентрируется на специфике методов и способов познания 

мира, ценностных ориентациях, функционировании общественно-экономических и политических струк-

тур. Раскрывается сущность мифологического начала феномена политической власти в древнекитай-

ской культуре. Анализируется китайская модель политической культуры посредством таких показате-

лей, как мировоззрение (феномен «даосизма», определяющий путь к космической гармонии и энергии), 

установки (древнекитайская конфуцианская философия, определяющая общественные нормы и полити-

ческую систему), отношение к власти (идеи социального порядка, определяющие взаимоотношения пра-

вителей и граждан) и статус законов (верность традициям и коллективизм, определяющие законода-

тельную основу). 
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Consolidation of Political Power in the Context of China’s Cultural Values 

 
This article discusses the features of the consolidation of political power in the projection of the value 

system of Eastern culture. Attention is focused on the specifics of methods and ways of knowing the world, value 

orientations, the functioning of socio-economic and political structures. The essence of the mythological begin-

ning of the phenomenon of political power in ancient Chinese culture is revealed. The Chinese model of political 

culture is analyzed through indicators: worldview (the phenomenon of «Taoism» that determines the path to 

cosmic harmony and energy), attitudes (ancient Chinese Confucian philosophy that determines social norms and 

the political system), attitude to power (ideas of social order that determine the relationship between rulers and 

citizens) and the status of laws (loyalty to tradition and collectivism, which determine the legislative framework). 

Key words: altruism, oriental despotism, tao, Confucianism, legalism, wuwei. 

 

Введение 
Современный этап человеческого раз-

вития характеризуется тесной взаимосвя-

зью культурных и политических процессов, 

что отражается на социальной деятельности 

людей. Если рассматривать культуру как 

своего рода хранилище ценностей, то поли-

тику можно определить как культурный 

институт, эксплуатирующий их. Строитель-

ство любого государства основывается на 

ценностном фундаменте, который опреде-

ляет консолидацию власти. Механизм кон-

солидации власти фактически проявляется 

в так называемой функции «охраны» не-

равенства, когда политическая элита, явля-

ясь источником социальной стратификации 
_______________________ 
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и пользуясь ее плодами, заинтересована в 

стабилизации неравного распределения 

общественных благ. Наделенная функцией 

власти, правящая элита осуществляет кон-

троль над большинством общественных 

благ, что и формирует «отгороженный кар-

кас» элиты от масс. 

Стоит отметить, что в научном прост-

ранстве бытуют мнения о том, что меха-

низм консолидации элиты – дело сугубо 

«верхушечное» и никакого отношения к на-

роду не имеет. Однако исследования, объ-

ектом которых является массовое сознание, 

констатируют прямую зависимость социа-

лизации человека и сплоченности элиты. 

Поскольку раскол, или отсутствие консоли-

дации, в первую очередь продуцированы 

кризисом ценностей, маргинализацией асо-

циальных и экстремистских элементов, что 

непосредственно формирует «правила со-
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циальной игры» и общественного устрой-

ства. Можно даже сказать, что консолида-

ция элиты в какой-то степени способствует 

консолидации общества, нормированию со-

циальной коммуникации, упорядочению 

хаоса. Более того, зависимость общей дого-

воренности элиты и функционирования со-

циального организма основывается на об-

щественном договоре, так сказать «закулис-

ной сделке» о распределении власти и соб-

ственности. Это не только легитимность 

институализации интересов элиты, но и 

стратегия учета интересов общества, реше-

ние его потребностей. 

Власть как символ упорядочения хао-

са имеет разную интерпретацию в многооб-

разии культур, что позволяет отметить раз-

ное восприятие действительности и как 

следствие выявить специфику политиче-

ской идеологии в том или ином культурном 

пространстве. В настоящей работе будет 

проанализирована специфика консолидации 

политической власти в культурном про-

странстве Китая. С этой целью будет рас-

смотрена сущность явления власти в кон-

тексте мифологического осмысления, как 

самой ранней формы образования властных 

отношений, а также выявлены отличитель-

ные цивилизационные факторы в системе 

власти, обусловленные ценностными ори-

ентациями. 

Непосредственно анализ китайской 

политической культуры основан на четырех 

показателях: мировоззрение, установки, от-

ношение к власти и статус законов. 

 

Мифологическое начало феномена 

власти 
Явление власти присутствует абсо-

лютно в любой культуре, начиная с мифо-

логической эпохи и до наших дней. Пред-

ставление о власти как символе упорядоче-

ния общественного хаоса является столь же 

древним, как и само человечество. При этом 

сами представления о власти трансформи-

руются в унисон с представлениями о куль-

туре, иначе говоря, если меняется власть, то 

меняется и культура. Одной из культурных 

констант, обусловливающих феномен поли-

тической власти, является мифологическое 

начало. 

Миф – это самая ранняя форма обра-

зования властных культур в архаических 

обществах. Особенностью мифологической 

антропологии власти является специфичная 

природа мифа, в котором отсутствует мате-

риальный облик. Любой предмет или явле-

ние содержат священный образ, т. е. явля-

ются одушевленными. Источник одушевле-

ния (происхождения) единый, что порожда-

ет равное положение людей и окружающих 

их предметов и явлений. И это вовсе не 

означает равных социальных возможно-

стей, а, скорее, проявляется в равноправии 

по отношению к миропорядку, когда каж-

дый член общества должен подчиняться 

космическим законам. Нарушение следова-

нию этих законов инициирует образование 

космогонического хаоса и дестабилизацию 

общественного устройства. Более того, цен-

ность человека, согласно мифологическим 

представлениям, определяется его отноше-

нием к Космосу, стремлением сохранить 

космический континуум, а попытки сопро-

тивления строго подавлялись. Таким обра-

зом, в мифологической культуре человек 

существует в фатальности бытия, предна-

чертанной космическим архэ. Свобода вы-

бора человека строго ограничивается прин-

ципами космического мира [1, с. 90]. 

Идеи всемирного упорядочения хаоса 

прослеживаются в древнекитайской культу-

ре, где в конфуцианских текстах подчерки-

вается весомость и необходимость наведе-

ния порядка: «управлять – значит упорядо-

чить» (Конфуций). Подавление обществен-

ного хаоса является сверхзадачей культур-

ного развития и возлагается на управляю-

щее лицо – правителя. Здесь важно отме-

тить, что в древнекитайской культуре фик-

сируется эволюция мировоззренческих кон-

цепций обустройства мира, когда статус 

правителя (императора) предопределяет бы-

тие граждан, подобно священному Космосу 

в мифологическом сознании. При этом в ки-

тайской доктрине власти император должен 

не только обеспечить общественную ста-

бильность, но и гармонизировать природ-

ные и материальные явления посредством 

выполнения определенных сакральных ри-

туалов. Считалось, что император воплоща-

ет идею мироздания, а в его личности акку-

мулируются силы природы: «Небо рождает 

людей, но без повелителя они затевают сму-

ту. Небо рождает им правителя, чтобы на-

вести порядок» [2, с. 120]. 

Древнекитайская структура государ-

ственной власти осмысливалась как про-
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должение воплощения первообразцов кос-

мических закономерностей. Граждане как 

объекты власти, в свою очередь, также 

должны были стать идеальными «элемен-

тами» космического порядка и выполнять 

сакральные ритуалы («ли») для его поддер-

жания. Культура («вэнь») определялась как 

форма идеального гражданина, выполняю-

щего подобные ритуалы: преодоление себя 

и обращение к «ли» составляет гуманность. 

Обогащая свою культуру «вэнь» и соблю-

дая «ли», как утверждал Конфуций, можно 

избежать нарушений. 

 

Явление власти в восточной культуре 
Взаимодействие культуры и политики 

может осуществляться на различных уров-

нях: цивилизационном, страноведческом, 

региональном. Традиционное деление куль-

туры на Западную и Восточную имеет мно-

говековую традицию, обус-ловленную раз-

личными методами и способами познания 

мира, ценностными ориента-циями, функ-

ционированием общественно-экономиче-

ских и политических структур. Например, в 

восточных обществах превалирует полити-

ческий, можно даже сказать, «нерушимый» 

патримониалистский фактор, а в западных, 

напротив, в системе власти доминируют 

экономический и рациональный факторы. 

В контексте контрастной отличитель-

ной специфики цивилизаций марксистская 

теория даже выделяет отдельный тип обще-

ственного производства. В труде Маркса 

«К критике политической экономии» (1859) 

впервые теоретизируется понятие «азиат-

ского способа производства», под которым 

в первую очередь стоит понимать государ-

ственный деспотизм. В таких обществах го-

сударство является хозяином природы, 

единственным собственником земли, абсо-

лютной властью над материальными и ду-

ховными предметами. В своем стремлении 

к овладению государство прибегает к силе 

или угрозе силой и достигает согласия по 

религиозным или иным причинам. Основ-

ные положения европейского концепта во-

сточного деспотизма следующие: 

1) земля есть государственная собст-

венность; 

2) равное положение граждан опреде-

ляется законами государства; 

3) каноны религии доминируют над 

гражданскими законами; 

4) земледелие доминирует над про-

мышленным производством и, как следст-

вие, порождает цивилизационный застой в 

развитии; 

5) степень обладания властью и бо-

гатством зависит от степени причастности к 

государству [3, с. 4]. 

Последователь марксистской теории 

осмысления восточного (азиатского) дес-

потизма, германо-американский социолог 

К. А. Виттфогель, первоначально специали-

зировавшийся на истории Китая, в своем 

труде «Экономика и общество Китая (1931) 

отмечает специфику азиатского строя, осно-

вывающуюся на классово-эксплуататорской 

общественной системе, кардинально отли-

чающейся от античного феодализма. Витт-

фогель создает институциональную концеп-

цию исторического развития обществ Вос-

тока на основе «географического детерми-

низма», обусловленного климатическими 

условиями стран Востока. Географический 

детерминизм, по его мнению, является ис-

током генезиса «восточного деспотизма», 

когда крупномасштабные работы, такие, 

например, как гидравлические сооружения, 

являются необходимым условием центра-

лизованного управления в восточном мире. 

В третьей главе своего фундаментального 

труда «Восточный деспотизм» Виттфогель 

заявляет, что «восточное государство силь-

нее общества», а власть в таком государстве 

моноцентрична и является антитезой поли-

центричной системе управления в странах 

Запада. 

 

Политическая культура Китая 
Специфика политической власти Вос-

тока коренится в особенностях жизнедея-

тельности общинных структур. Яркой ха-

рактеристикой власти являются политиче-

ские обязательства, которые существенно 

отличаются от западной модели. Для срав-

нительного анализа восточной модели по-

литического порядка рассмотрим китайский 

культурный ареал. В структуру сравнитель-

ного анализа включим несколько показате-

лей: мировоззрение, установки, отношение 

к власти и статус законов. 

Китай – одно из самых крупных в ми-

ре по территории и экономическим показа-

телям государств в Восточной Азии. Поли-

тическая культура Китая одна из немногих 

сумела сохранить «традиционную» идеоло-
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гию в условиях современного мира. В нас-

тоящее время она представляет собой свое-

образный синтез китаизированного марк-

сизма и парадоксально устоявшегося мо-

дернизированно-традиционного конфуци-

анства [4, с. 121]. 

Для исследования политической куль-

туры Китая необходимо рассмотреть его 

антропологическое измерение, воспроизве-

сти духовный базис культуры, сформиро-

ванный традиционной системой китайского 

мировоззрения (мироощущения). 

Мировоззрение. Китайское культур-

ное наследие является одним из старейших 

в мире: начало правления китайских дина-

стий относят ко II тысячелетию до н. э. 

(правление императора Яо). На рубеже эпох 

Чун-цю (VIII–V вв. до н. э.) и Чжанью (V–

III вв. до н. э.), в период правления динас-

тии Чжоу, зарождается философская мысль 

Древнего Китая. Именно тогда появляется 

знаменитое конфуцианское пятикнижие 

(У-Цзин) – основа мировоззрения Древнего 

Китая (таблица). 

 

Таблица – Основные положения древнекитайского пятикнижия «У-цзин» 
Название книги Философская мысль 

 

«И-цзин» 

(книга перемен) 

В книге отражена идея всеобщей изменчивости, постоянной смены 

событий (Солнце и Луна сменяют друг друга, четыре времени года 

уступают друг другу место и др.); именно в этой книге представлена 

двоичная система «янь» (женское начало) и «инь» (мужское начало). 

 

«Ши-цзин» 

(книга песен) 

Книга поэтических произведений, источник информации о языке, 

идеологии, этике и традициях различных регионов Древнего Китая; 

также в ней упоминается пять начал мира: вода, огонь, дерево, металл 

и земля. 
 

«Шу-цзин» 

(книга преданий) 

В книге представлены рассуждения на тему об идеальной системе 

управления государством, содержатся документы по древнейшей исто-

рии Китая. 

 

«Ли-цзин» 

(книга церемоний) 

В книге описывается идеальная конфуцианская модель социального 

механизма – от основ политической администрации до норм взаимо-

отношений в рамках семьи и ритуалов в основных жизненных си-

туациях. 

«Чунь-цю» 

(летопись «весны и осени») 

Летопись древнекитайского государства Лу, в которой кратко перечис-

лены важнейшие события за период с 722 по 481 г. до н. э. 

 

В контексте рассмотрения китайской 

философской идеологии необходимо отме-

тить феномен даосизма. Понятие «дао» 

представляет собой символ вечного, неиз-

менного начала, определяющего путь к кос-

мической гармонии и энергии. Это немате-

риальное явление, рождавшее мир вещей, 

которые, в свою очередь, находятся в пос-

тоянном круговороте бытия; достигая пре-

дельной точки своей реализации, они воз-

вращаются к первоначалу («дао») и вновь 

рождаются. Феномен «дао» является цент-

ром древнекитайских учений, возникших на 

рубеже VI–III вв. до н. э. (Лао-цзы, Кун-

цзы, Сюнь-цзы, Хань Фэй-цзы) [5, с. 11]. 

Основоположник школы даосизма 

древнекитайский философ Лао-цзы (VI–V 

вв. до н. э.) в знаменитом трактате «Дао Дэ 

Цзин» обращает внимание на политический 

аспект бытия, отмечая губительную приро-

ду «беспредельной» власти, стремления к 

богатству: «совершенномудрый избегает 

роскоши и излишеств». 

Интересно также отметить разрабо-

танную Лао-цзы философскую систему по-

строения вселенной, отражающую сущность 

правления (власти). Центром системы явля-

ется принцип «увэй», т. е. пребывание в по-

стоянном недеянии: мир вещей находится в 

неизменном беспорядке, упорядочить кото-

рый искусственным образом не представля-

ется возможным. Отсюда следует, что ос-

новная задача власти – следовать вселен-

скому ритму, не привнося ничего суетного: 

«Лучшим правителем является тот, кто себя 

ничем не проявляет» (рисунок 1). 

 

 

 

 

 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія      № 1 / 2023 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Визуальная интерпретация древнекитайского философского учения «даосизм» [6, с. 23] 

 

Установки. Учение о «дао» наложи-

ло свой отпечаток на основные установки 

древнекитайской философии, в т. ч. конфу-

цианские. Следует отметить, что конфуци-

анство является центром общественных 

норм, продолжающих действовать в усло-

виях современного Китая. Основные поло-

жения этого философского учения сводятся 

к познанию взаимоотношений между людь-

ми, их воспитанию. Согласно конфуциан-

ской системе человеколюбия («жэнь»), вос-

питание должно быть основано на уваже-

нии к старшему, верности долгу и предан-

ному служению правителю. 

Необходимо отметить, что китайская 

модель политического порядка характери-

зуется прочным взаимодействием социаль-

ного и политического укладов, установле-

нием социальной гармонии. В свою оче-

редь, социальная гармония является фило-

софской категорией в учениях Конфуция, 

который был ярким приверженцем тради-

ций. Еще в VIII в. до н. э. в Китае сложился 

традиционный «семейный» порядок правя-

щих структур, к которому и стремился вер-

нуться Конфуций. 

Сформулированная им идея полити-

ческого порядка основывается на социаль-

ном контроле соблюдения обычаев и ис-

ключает индивидуализацию действий. Та-

ким образом, политическая система Китая, 

согласно воззрениям конфуцианского тече-

ния, не предусматривает индивидуальной 

рациональности – она направлена на альт-

руизм. Основным звеном политической сис-

темы является социальный порядок, к кото-

рому должны стремиться люди, а примером 

идеального субъекта социума является пра-

витель. В данном случае мы замечаем про-

явление элитизма, т. е. отождествления пра-

вящего класса и политической элиты. 

Также особенностью китайской по-

литической модели является влияние рели-

гиозных течений, к которым относят буд-

дизм и даосизм, дестабилизирующие тради-

ционный политический уклад, вследствие 

чего возникли идеи легизма, расцвет кото-

рого пришелся на III в. до н. э. [7, с. 81]. 

Отношение к власти. Продолжая 

анализ влияния идей конфуцианства на от-

ношение к власти, стоит отметить специфи-

ку политической доктрины идеального го-

сударства, где власть в первую очередь 

стремится к достижению гармонии во взаи-

моотношениях правителей и граждан. Цель 

идеального государства – социальный поря-

док как результат урегулирования противо-

речий между объектом и субъектом власти. 

Конфуций развивал идею «кровной» 

связи внутри государства, которое он трак-

товал как большую семью, где во главе на-

ходится отец (император). При этом в боль-

шой семье превалирует принцип неравенст-

ва: простолюдины (младшие) должны под-

чиняться благородным мужам (старшим). 

Под благородным мужем Конфуций пони-

мал достойного гражданина, могущего слу-

жить идеалом для других членов общества 

(рисунок 2) [8, с. 85]. 

 

 

 

 

 

основное понятие «дао» невидимо, безымянно философия недеяния 

 

первоначало всего сущего 
нельзя познать, 

знание его – молчание 

«человек высшим дэ бездеятелен 

и осуществляет недеяние» 

 

едино и вечно 
«тот, кто знает, не говорит – 

тот, кто говорит, не знает» 

«лучший правитель тот, о котором 

народ знает лишь то, что он существует» 

Лао-цзы «Дао дэ цзин» Даосизм 
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Рисунок 2 – Патерналистская концепция государства 

в политической доктрине конфуцианства [9, с. 17] 

 

Политическая власть должна строить 

взаимоотношения с подданными на началах 

добродетели, нравственности, гуманности, 

однако это далеко не единственное условие 

обеспечения социального порядка. Немало-

важным является нормирование обществен-

ной деятельности в соответствии со стро-

гим правопорядком, в котором каждому от-

ведено определенное место, обязанность и 

степень обладания тем или иным капита-

лом. Конфуций обращает внимание на не-

обходимость устранения социальной стра-

тификации, поляризации богатства и бедно-

сти, а социальное равенство и есть путь к 

достижению порядка. Таким образом, мож-

но заключить, что основу политической 

этики Китая составляет «китаизированный 

марксизм», действующий на принципах 

традиционного конфуцианства. 

Статус законов. Отличительной осо-

бенностью национального характера китай-

цев является верность традициям и коллек-

тивизм, т. е. групповая ответственность в 

системе социальных преобразований. Пре-

валирование традиций над формальными 

установками государства характеризует 

сущность законодательной основы Китая. 

И со стороны власти здесь важным является 

не стремление к приоритету законов, а, ско-

рее, сглаживание противоречий между 

нравственными и законодательными уста-

новками. И если в целом законодательный 

процесс основан на принципах демократич-

ности, открытости, децентрализации власт-

ных полномочий, то в Китае действуют 

свои принципы. 

Стоит отметить, что в современном 

Китае центральное место в политической 

системе занимает Коммунистическая пар-

тия, в КНР нет традиционного разделения 

на исполнительную, законодательную и 

судебную власть. Правящая партия Китая 

является своего рода «собирательным» сим-

волом власти, она контролирует абсолютно 

все сферы деятельности. Отсюда проявле-

ние характерного для Китая тоталитарного 

режима [10, с. 74]. 

Итак, выделяют две философско-

политические школы: конфуцианство и ле-

гизм. Конфуций полагал, что законы лишь 

усложняют жизнь людей: «Если руководить 

народом посредством законов, народ не бу-

Конфуцианство 

Как преодолеть междоусобицу, 

восстановить мир и подчинение 

в семье и государстве? 

Воспитывать уважение к традициям 

и обычаям предков, повышать 

авторитет мужа и отца в семье, 

правителя в государстве 

без насилия и страха. 

Воспитывать молодежь должно, 

основываясь на противопоставлении 

«благородного мужа» «низкому человеку». 

«Благородный муж» 

следует долгу и закону, 

требователен к себе; 

живет в согласии с другими, 

но не следует за ними; 

готов идти на смерть 

ради других людей, 

блага народа и государства. 

«Низкий человек» думает 

только о своей выгоде; 

требователен только 

к другим; следует за другими 

людьми, но не живет 

в согласии с ними; 

кончает жизнь 

самоубийством, в канаве. 
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дет испытывать стыда. Если же руководить 

народом посредством добродетели, народ 

будет знать стыд». 

Основатель легистской школы Шан 

Ян, напротив, главным методом управления 

считал закон. Критикуя образ гуманного 

правителя с ярким качеством человеколю-

бия в воззрениях Конфуция, Шан Ян пола-

гал, что «человеколюбивый может быть че-

ловеколюбивым к другим людям, но он не 

может заставить людей быть человеколю-

бивыми; справедливый может любить дру-

гих людей, но он не может заставить людей 

любить друг друга». Таким образом, в про-

цессе эффективного управления нельзя по-

лагаться только на человеколюбие и спра-

ведливость. Основные положения концеп-

ции закона Шан Яна сводятся к наделению 

правителя неограниченной властью (монар-

хией). Будучи творцом законов, правитель 

является «неприкосновенным» источником 

власти, а его действия не подлежат обсуж-

дению, как и не подлежат всякой критике 

выработанные им законы [11, с. 17]. 

 

Заключение 
Подводя итог анализа консолидации 

политической власти в странах Восточного 

мира на примере Китая, следует отметить 

единство властной системы в контексте 

культуры. Отметим, что характерной осо-

бенностью единства китайского культурно-

го ареала является сохранение естественной 

связи с природным миром. Отсюда следует, 

что власть в Китае в первую очередь явля-

ется гарантией поддержания порядка и ста-

бильности. Базисным критерием, объединя-

ющим установки восточного мира, является 

беспрекословное следование культурным 

традициям, основанным на религиозных ка-

нонах. В Китае такие установки направлены 

на соблюдение принципов конфуцианской 

школы (человеколюбие, альтруизм). Власть 

в таких обществах не стремится продуциро-

вать «свои» общественные нормы, а, напро-

тив, следует устоявшимся нравственным за-

конам. В восточном мире отношение к вла-

сти имеет общий характер, выраженный в 

почитании единственного правителя, опре-

деленного «семейной иерархией» или сак-

рализацией. Соблюдение законов в странах 

Востока является признаком общественного 

порядка, здесь нет места «западной демо-

кратии», ибо Восток построен на традициях. 
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