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КОНФУЦИАНСТВО И ПРОТЕСТАНТИЗМ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ 

КОНВЕРГЕНЦИИ "ВОСТОК – ЗАПАД" 

Обострение борьбы за глобальное лидерство между США и Китаем в условиях 
стремительно развивающейся глобализации выдвинуло на передний план про-
блему сравнительного анализа этико-ценностных оснований социально-
экономической динамики, инновационности и конкурентоспособности евроат-
лантического (прежде всего протестантского) общества, с одной стороны, и 
восточноазиатского (прежде всего конфуцианского) социума – с другой. Целью 
данного исследования является компаративный анализ религиозно-этических 
систем конфуцианства и протестантизма с точки зрения их конкурентных пре-
имуществ, соответствия интересам глобального экономического лидерства и 
взаимной адаптивности. В работе применен междисциплинарный подход, ис-
пользованы методы синергетического, цивилизационного и мир-системного 
анализа. Обосновано, что модернизационный потенциал и ментально-
ценностная совместимость протестантского и конфуцианского миров гораздо 
выше, чем протестантского и постсоветско-евразийского. Определены ключе-
вые соответствия этико-ценностных принципов и мотиваций протестантской и 
конфуцианской культур в их генетике, исторической динамике и современном 
измерении. Показано, что такие основополагающие принципы современного 
западного общества, как плюрализм и верховенство права, имеют свои тради-
ционные соответствия, хотя и в превращенной форме, среди главных ценно-
стей китайской и, географически шире, конфуцианской социальной культуры. 
Поэтому нынешняя тенденция возвращения Китая к своим культурным корням, 
к конфуцианской этике не только не мешает процессу модернизации и движе-
нию страны к глобальному финансово-экономическому лидерству, но, наобо-
рот, способствует указанным процессам. В этом плане перспективы рацио-
нальной конвергенции ценностей Востока и Запада, прежде всего протестан-
тизма и конфуцианства, в рамках новой глобализованной цивилизации будуще-
го представляются весьма вероятными. 
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The aggravation of the struggle for global leadership between the United States and 
China in the context of rapidly developing globalization has brought to the fore the 
problem of a comparative analysis of the ethical and value foundations of socio-
economic dynamics, innovativeness and competitiveness of the Euro-Atlantic (primarily 
Protestant) society, on the one hand, and the East Asian (primarily Confucian) society, 
on the other. The purpose of this study is to compare the religious and ethical systems 
of Confucianism and Protestantism in terms of their competitive advantages, com-
pliance with the interests of global economic leadership, and mutual adaptability. The 
study applies the interdisciplinary approach, methods of synergetic, civilizational and 
world-system analysis. It is argued that the modernization potential and mental-value 
compatibility of the Protestant and Confucian worlds is much higher than that of re-
spectively the Protestant and the post-Soviet Eurasian. The key correspondences of 
ethical-value principles and motivations of Protestant and Confucian cultures in their 
genetics, historical dynamics and modern dimension have been determined. It is 
shown that such fundamental principles of modern Western society as pluralism and 
the rule of law have their traditional correspondences, albeit in a transformed form, 
among the core values of Chinese and, geographically wider, Confucian social culture. 
Therefore, the current trend of China's return to its cultural roots, to Confucian ethics 
not only does not interfere with the process of modernization and the country's 
movement towards global financial and economic leadership, but, on the contrary, 
contributes to these processes. In this regard, the prospects for a rational conver-
gence of East and West values, primarily Protestantism and Confucianism, within the 
framework of a new globalized civilization of the future look rather likely.  

K e y w o r d s : the East-West dichotomy, Confucianism, Protestantism, global lea-
dership, convergence. 

Ведущие отечественные экономисты и социологи указывают на 
важнейшее значение сознательного целенаправленного формирова-
ния системной среды для успешной модернизации.  

В. Геец относит создание условий для ускоренной экономиче-
ской и социальной модернизации к базовым экономическим и поли-
тическим интересам Украины (2006. С. 287). Как подчёркивает Е. Го-
ловаха, неудачный опыт реформирования экономики и политической 
системы Украины во многом обусловлен несоответствием системы 
ценностей современного украинского общества тем требованиям, ко-
торые в современном мире определяют саму возможность успешной 
модернизации. Соответственно "изменение ценностной составляю-
щей является одним из решающих условий модернизации экономики 
и развития демократии в Украине" (2013. С. 28). Рационалистическое, 
освобождённое от идеологических шор направление такого изменения 
сформулировал выдающийся американский историк Чарльз Бирд, ви-
девший основу экономических и геополитических успехов США в том, 
что "структура их идей и структура их интересов совпадали с впечат-
ляющей точностью" (Beard, 1939. P. 395).  

Наблюдающееся с первых лет независимости крайне противоре-
чивое взаимодействие индивидуальных и региональных ценностных 
структур в пределах Украины, по мнению В. Сиденко, обусловливает 
выбор "глобального предпочтения", предполагающий гораздо большую 
открытость, в сравнении с большинством других стран мира, к воспри-



Конфуцианство и протестантизм: …   

ISSN 1811-3133. Экономическая теория. 2020. № 3  67 

ятию глобализации, и прежде всего опыта развития наиболее конку-
рентоспособных экономических и социальных систем (2008. С. 253).  

На сегодня лишь две макроцивилизационных системы в мире – 
Западная (основанная главным образом на романо-германском на-
следии) и Северо-Восточно-Азиатская (сформированная под мощным 
цивилизационным влиянием конфуцианских ценностей) – входят в 
мир-системное ядро государств с наиболее высоким уровнем конку-
рентоспособности, научно-технического прогресса и экономической 
динамики. Между этими системами в северной и центральной частях 
Евразийского мегаконтинента находится постсоветское пространство, 
которое со времен Великого переселения народов (IV–VI н.э.), и осо-
бенно Монгольского нашествия (Орды), было и остаётся зоной исто-
рического соперничества между Востоком и Западом, а ныне погру-
жено в системный ценностный и социально-экономический кризис.  

В свете последних достижений синергетики, возрождающих уже 
на научном уровне целостное мировоззрение (ранее присущее мифо-
логии и религии), основанное на универсальных закономерностях и 
моделях (Christian, 2011; Жуков, Лямин, 2011; Русанова, 2017; Тарасе-
вич, 2019), проблема трансцивилизационного диалога и трансцивили-
зационной интеграции выглядит особенно актуальной. Это, в свою 
очередь, обусловливает релятивизм дихотомического мышления, ха-
рактерного для биполярного и постбиполярного миров. 

В свете вышесказанного, целью данной статьи является сравни-
тельный анализ социально-ценностных оснований конфуцианства и 
протестантизма как религиозно-этических систем, присущих совре-
менному "ядру" мировой экономической и инновационной динамики ‒ 
Восточной Азии и Западу, определение места и роли указанных рели-
гиозных учений в перспективах трансцивилизационной конвергенции 
"Восток – Запад".  

Несмотря на огромный массив научной литературы, посвящён-
ной социальной миссии конфуцианства и протестантизма в современ-
ном мире, их инновационному и модернизационному потенциалу, 
очерченная нами выше исследовательская проблема, за исключением 
отдельных аспектов работы Фрэнсиса Фукуямы (1995), вышедшей 
четверть века назад и написанной с позиций казавшегося тогда не-
зыблемым триумфа неолиберального глобализма, не нашла должного 
освещения и соответствующей разработки, в том числе в отечествен-
ной науке1. При этом известный тезис Макса Вебера (2009. С. 42) о 
двух противоположных типах рациональности в конфуцианстве и пури-
танизме2, как, соответственно, "приспособлении к миру" (с отсутстви-
ем пафоса к профессиональному труду и безграничному обогаще-
нию), тормозящему развитие капитализма, у конфуцианцев, и "гос-
подства над миром" (через неустанную капитализацию и действенное 
рациональное преобразование) у "орудий Бога"-пуритан, уже в по-
следней четверти XX в. был признан ведущими западными и азиат-
скими социологами весьма условным, исторически ограниченным и 

                                                 
1 Виктор Тарасевич (2019) в своей недавней работе, посвящённой обществен-
но-эволюционным типам древневосточных цивилизаций, указывает на "замет-
ные "зерна" кальвинистской западности" в конфуцианстве (с. 47), в частности 
на присущую Китаю склонность "взвешивать" институты на "весах" прагматиз-
ма" (с. 53).  
2 Англо-американская версия протестантского кальвинизма, ставшая в XVIII–
ХIX вв. наиболее влиятельным религиозным учением в США, во многом зало-
жившая основы американской этики, ценностей и культурных традиций. 
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устаревшим (Bendix, 1977. P. 99; Buss, 1985. P. 1‒2). Следует под-
черкнуть, что, во-первых, в силу недостаточно глубокого ознакомле-
ния с неоконфуцианской философией (Buss, 1985. P. 5), Вебер оши-
бочно отождествлял конфуцианский идеал благородного человека с 
чуждым профессионализму аристократом, а не с деятельным челове-
ком знания. Во-вторых, сам Вебер был убеждён в том, что многие, 
считавшиеся изначальными, черты традиционного китайского общест-
ва (например, презрительное отношение к торговцам) являются "про-
дуктами чисто исторически обусловленного культурного воздействия" 
(2009. С. 28). Поэтому он отнюдь не оспаривал возможностей активи-
зации тех социальных и ментальных качеств конфуцианства, которые 
способны обеспечить эффективную модернизацию Китая и других 
стран конфуцианской культуры (например, отсутствие в Китае самых 
разных монополий, препятствовавших на Западе обращению различ-
ных объектов собственности) (Вебер, 2009. С. 42).  

Среди относительно недавних работ можно выделить статью 
российского философа экономики Марины Фоминой (2016), посвя-
щённую сравнению хозяйственной этики протестантизма и конфуци-
анства. В ней, однако, автор безосновательно антагонизирует эти ре-
лигии, обвиняя протестантизм в допущении "онтологичности зла" в 
природе не только человека, но и Бога, в полном подавлении рацио-
нальностью чувственной природы человека, в "онтологическом про-
клятии" труда и его "психологической неустойчивости" в протестант-
ском обществе как причине "переноса всего производства мира на 
Восток" (с. 96). В то же время рационалистическая природа конфуци-
анства Фоминой в существенной мере умаляется (с. 95). Более того, 
автор снижает конфуцианский идеал до уровня "среднего человека" 
(с. 93), между тем как для Конфуция и конфуцианцев таким идеалом 
выступает "благородный человек", воплощающий принцип "срединно-
сти", т.е. меры и гармонии, живущего в согласии с законами Неба 
(Конфуций, 2011). Таким образом, Фомина оказывается не в состоя-
нии объяснить ни факт лидерства протестантского Запада, по мень-
шей мере на протяжении двух последних столетий, в экономическом и 
научно-техническом прогрессе человечества, ни последовательный 
рационализм стратегий модернизации "Азиатских драконов" и Китая, 
ни колоссальный масштаб кооперации и интеграции, которых достиг-
ли протестантский и конфуцианский миры в таких сферах, как про-
мышленность, финансы, торговля, информатика и др., особенно в та-
ких эпицентрах интеркультурного взаимодействия Востока и Запада, 
как Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур.  

Между тем взаимовлияние, взаимопроникновение ценностей, 
цивилизационных и культурных ориентаций присуще Евразии как по 
определению (фактически, само её название подразумевает асим-
метрический баланс двух разных крыльев континента), так и истори-
чески. Как подчеркивает Умберто Эко (2016): "Невозможно предста-
вить западную цивилизацию и, в частности, европейскую цивилиза-
цию, без того, чтобы определить для себя "греческое чудо", однако 
"ни греческая цивилизация, ни римская не могут быть постигнуты без 
воспроизведения [...] их восточных корней" (с. 17). Известно, что 
в эпоху Великого переселения народов границы "политической Азии" 
достигали территории современной Швейцарии (Аварский каганат V–
VI вв., основанный Аттилой), а в VIII в. ‒ территории современной 
Франции (Арабские завоевания). В то же время, христианство (в его 
несторианской версии) уже в 635 г. проникло в Китай и было встрече-



Конфуцианство и протестантизм: …   

ISSN 1811-3133. Экономическая теория. 2020. № 3  69 

но правительством весьма благожелательно (Гумилёв, 1967). Различ-
ные конфессии христианства ныне широко распространены в таких 
странах конфуцианской культуры, как Китай, Южная Корея, Сингапур. 
В Китае и Южной Корее имеется многомиллионный ресурс протес-
тантского населения: по разным оценкам, от 60 до 100 млн китайских 
(Magistad, May 5, 2017) и около 10 млн южнокорейских протестантов, 
или около 20% всего населения Республики Корея3). Примечательно, 
что многие современные китайцы рассматривают христианство как 
источник вдохновения для своих усилий по достижению социальной 
справедливости (Magistad, May 5, 2017). При этом многие китайские и 
южнокорейские христиане хорошо знакомы с конфуцианским учением. 

Следует отметить не только традиционную толерантность, но и 
фактическую многоконфессиональность представителей конфуцианской 
культуры, которые зачастую посещают, наряду со святынями конфуци-
анства, также даосские, буддийские, синтоистские (в Японии) храмы, 
шаманские святилища и т.п. Ч. Янг особо подчёркивал политическую 
роль конфуцианства в сочетании с другими традиционными религиями 
Китая: не только поддерживать мир и стабильность в государстве, но и 
способствовать назревшим социальным трансформациям (Yang, 1961).  

Как ни парадоксально, на первый взгляд, но модернизационный 
потенциал и ментально-ценностная совместимость западного (осо-
бенно протестантского) и конфуцианского миров, видимо, гораздо 
выше4, чем западного и постсоветско-евразийского (арены традици-
онной конкуренции Востока и Запада).  

Выдающийся семиотик и философ культуры Юрий Лотман ука-
зывал на присущую православной культуре бинарность сознания, ко-
торая проявляется в антитезе (дихотомии) справедливость/милосер-
дие, в то время как в западной культуре она уравновешивается треть-
ей, промежуточной, реальностью закона, находящейся как бы посре-
дине между милосердием и справедливостью (2000. С. 144). Такая 
тернарность5 (троичность) западной культуры имеет соответствие в 
конфуцианстве в виде принципа "срединного пути", или "золотой се-
редины". Последний, согласно Конфуцию, является не только добро-
детелью высшего порядка и ключевым принципом человеческой жиз-
ни, но и основой для успешной трудовой деятельности, жизни, здоро-
вья и мудрости, необходимой для исправления различных пороков. 
Это средство для роста самосознания, самообразования и самосо-
вершенствования человека, что, в конечном итоге, позволяет достичь 
совершенства. Как отмечает синолог Владимир Малявин: "Жизненно-
му укладу и менталитету китайцев свойствен некий всеобъятный и в 
своём роде очень устойчивый баланс денежной экономики, трудового 
процесса и переживания жизни как такового" (2005. С. 24). Пожалуй, 
со времен классической Греции нигде в Европе не наблюдалось столь 
гармоничного баланса между деньгами, трудом и человеком.  

Видный американский социолог Чин-кун Янг, близко знакомый с 
китайским обществом, показал, что главные причины отставания цин-
ского Китая (1644‒1911 гг.) от Запада в промышленном и технологи-
ческом развитии коренились не в конфуцианских религиозно-эти-

                                                 
3 South Korea National Statistical Office (December 20, 2016). 19th Population and 
Housing Census (2015): "Religion organisations' statistics". Retrieved from 
http://image.kmib.co.kr/online_image/2016/-
1219/201612191738_61220011145071_1.jpg 
4 На высокую степень общности указывал Фукуяма (1995).  
5 Термин предложен религиоведом Дмитрием Узланером (2015). 
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ческих ценностях, а в тогдашней структуре китайского общества, бла-
гоприятствовавшей социально-политическому господству образован-
ных чиновников и сдерживавшей вызовы их статусу со стороны разбо-
гатевших предпринимателей (Yang, 1961. P. 80). Это становилось всё 
более очевидным по мере успешной социально-экономической мо-
дернизации конфуцианских государств (обществ) в Восточной и Юго-
Восточной Азии, когда реформирование традиционных общественных 
структур вызывало стремительный экономический рост (феномен ази-
атского "экономического чуда"). Янг отмечал широкое распростране-
ние в традиционном китайском обществе культа прибыли, добросове-
стно нажитого богатства, семейной, корпоративной и социальной 
сплоченности (Yang, 1961. P. 78‒79).  

В отличие от европейского средневекового христианства, кон-
фуцианство никогда религиозно не осуждало стремление разбогатеть 
как грех алчности при условии благонадёжности и добросовестности 
договорных экономических отношений. Конфуцианская доктрина и 
традиционный имперский социально-политический порядок резко 
осуждали лишь спекулятивное обогащение посредством торговли. 
Профессия купца (торговца) презиралась как не совместимая с чело-
веколюбием, справедливостью и благородством. Подобно осуждению 
протестантизмом выигравших в азартных играх (Landes, 1999. C. 175–
176), считалось, что купцы показывали дурной пример приобретения 
богатств. Одним из наиболее серьёзных ограничений, действовавших 
до XIV в., был запрет торговцам участвовать в специальных экзаменах 
на соискание учёной степени, открывавшей путь к государственной 
службе (Twitchett, 1968). Однако уже с IX–X вв. в официальной конфу-
цианской идеологии наметилась тенденция постепенного ослабления 
социальных ограничений для торговцев. Так, философ Лю Цзун-юань 
(773–819 гг.) в одном из своих эссе утверждал, что "торговля может 
быть нравственно приемлемой, если она хорошо организована и 
дальновидна", поскольку "все проблемы происходят лишь от близору-
кой мелочной жадности и нечестной конкуренции", а главный пред-
ставитель неоконфуцианства Чжу Си (1130–1200 гг.) рассматривал 
коммерческую прибыль вполне приемлемым явлением, если ею де-
литься с другими людьми (Даньшин, 2013. С. 28–29).  

Ускоренное развитие товарно-денежных отношений в период 
империи Цин (1644–1911 гг.) привело к постепенной дискредитации 
воспринятой конфуцианцами из глубокой древности теории "Четырёх 
общественных занятий", ставившей торговцев на одну из низших сту-
пеней в иерархии традиционного китайского общества, к сближению 
купеческой профессиональной этики с базовыми ценностями и требо-
ваниями конфуцианства (Даньшин, 2013. С. 31). К концу XIX в., как 
отмечает американский антрополог Дональд ДеГлоппер, "грань между 
купцами и учёными-чиновниками во многих китайских городах была 
тонкой или расплывчатой", наблюдалось взаимопроникновение руко-
водства купеческих и чиновничьих структур (DeGlopper, 1995. P. 172). 
Что касается других сфер и форм экономической деятельности, в т.ч. 
крупных хозяйственных предприятий, то конфуцианство традиционно 
относилось к ним позитивно.  

Подобно конфуцианству, протестантизм, по сути, наложил на 
субъекта матрицу рационализированных поведенческих действий, 
максимально десакрализировав и демистифицировав направленную 
на изменение природной и социальной среды человеческую деятель-
ность. В то же время наложением на "внутреннего человека", осоз-
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нающего "непрозрачность" для самого себя, эпистемиологической 
матрицы строгого "мировоззренческого порядка" протестантизм пе-
ренацелил энергию индивидуального и коммунитарного субъекта с 
интравертного блуждания по иррациональным "потёмкам" на оптими-
стическое преображение внешнего мира.  

Протестантизм создал особую трудовую этику ‒ религиозно 
обоснованную доктрину о добродетельности труда, необходимости 
работать добросовестно и усердно. М. Вебер справедливо обосновал 
экономический успех протестантских государств тем, что трудовая 
этика распространяется там не только на основную массу населения, 
но и на правящие группы и предпринимателей. В отличие от комму-
нистических представлений о труде, для протестантизма, прежде все-
го пуританства, "не труд как таковой, а лишь рациональная деятель-
ность в рамках своей профессии угодна Богу" (Вебер, 1990. С. 189–
190). При этом условии в протестантизме почитается любой труд, не-
зависимо от его себестоимости и квалификации, запрещены задержка 
заработной платы и жестокость по отношению к подчинённым – те чер-
ты, которые разительно отличают протестантские страны, к примеру, 
от посткоммунистических стран православной или исламской тради-
ции, и даже от католических стран, например средиземноморской Ев-
ропы и Латинской Америки6.  

Характерен в этом плане референдум, проведённый в наполовину 
протестантской Швейцарии 5 июня 2016 года7. На нём население 
Швейцарии решительно высказалось против предоставления государ-
ством безусловного "базового дохода" в размере 2500 швейцарских 
франков на взрослого человека: 68% избирателей отклонили соответ-
ствующую общественную инициативу, против которой также активно 
выступало правительство Швейцарии, и только 23% участников рефе-
рендума поддержали идею минимальных доходов, независимо от бла-
госостояния получателей или от того, работают ли они (Atkins, Tetlow, 
June 5, 2016). Очевидно, что важную роль в таком исходе референду-
ма, сыграла именно протестантская этика, которая продолжает во мно-
гом детерминировать ценностно-мотивационные ориентации (устрем-
ления), по меньшей мере, около половины швейцарских граждан.  

Протестантское общество в целом "выявляет широко распро-
странённое желание улучшать жизнь, делать лучше, внедрять иннова-
ции и становиться более продуктивным" (Grudem, Asmus, 2013. 
P. 343–344). Оно органически открыто для перемен, стремясь стать 
более совершенным и модернизированным.  

Можно, следовательно, заключить, что в Реформации уже были 
в зародыше все современные западные ценности секулярного мыш-
ления. И даже если предположить, что, как указывал южноафрикан-
ский (британского происхождения) экономист исторической школы 
Гектор Робертсон (1905–1984), большинство реальных капиталистов – 
что во времена Реформации, что позже – вполне светские люди, ко-
торые вообще далеки от религии и не рассматривают свою повседнев-
ную деятельность как исполнение религиозного призвания (Robertson, 

                                                 
6 В то же время, как отмечает Дэвид Ландес в отношении реалий второй половины 
XVI в.: "Повсюду в [католической] Европе, светская жизнь была почитаема, а руч-
ной труд презирался; более того, в Испании [...] ремесла и занятия в промышлен-
ности и сельском хозяйстве долгое время особо ассоциировались с презираемыми 
меньшинствами, такими как евреи и мусульмане" (Landes, 1996. P. 173). 
7 В поддержку референдума было собрано, согласно требованию швей-
царского законодательства, 100 тыс. подписей. 
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1933. P. xiii-xiv), всё равно это не отменяет того исключительного 
влияния, которое оказали Реформация и протестантизм на формиро-
вание системы рациональных светских, в том числе социально-
этических, ценностей Запада от Нового времени до наших дней8.  

Исключительная способность протестантизма, как и конфуциан-
ства, к обустройству земной жизни, конкурентоспособность, рациона-
лизм, здоровый прагматизм, способность к дальнейшему реформиро-
ванию, модернизации обусловили ведущую роль его этических осно-
ваний и мотиваций в развитии как пост-Вестфальского западного об-
щества, так и глобализованного человечества в целом. 

Уже в эпоху Просвещения протестантские мыслители прозревают 
фундаментальную общность протестантизма и конфуцианства в при-
знании приоритета рациональной деятельности разума (Albrecht, 1985. 
P. XXXIX). В 1721 г. выдающийся немецкий философ, последователь 
Лейбница, Христиан фон Вольф (1679‒1754) в конце своей каденции в 
качестве ректора Университета Галле, произнёс торжественную речь 
"О практической философии китайцев". В ней он сравнил Моисея, Хри-
ста и Мухаммеда с Конфуцием, высоко оценил чистоту моральных за-
поведей Конфуция, указав на них как на свидетельство силы человече-
ского разума для достижения нравственной истины своими собствен-
ными усилиями (Albrecht, 1985. S. XXXIX). Один из отцов-основателей 
Соединенных Штатов Бенджамин Франклин считал Конфуция образцом 
для себя (Wang, 2007). В качестве примера обратного влияния соци-
альной этики протестантских мыслителей на идейную модернизацию 
конфуцианского общества приведём следующий факт: известный аме-
риканский политэконом Генри Джордж (1839‒1897), основатель учения 
джорджизма, стремящегося соединить экономическую эффективность 
с социальной справедливостью, и вдохновитель нескольких реформа-
торских движений Эры прогрессивизма в США (1890‒1920-е годы), 
оказал сильное идейное влияние на первого президента революцион-
ного Китая Сунь Ятсена (Trescott, 1994). 

Свобода земных светских институтов и земной деятельности 
компенсируется (балансируется) в протестантизме строгостью духа и 
нравов. Между тем конфуцианство, впрочем, как и находившиеся в 
зоне влияния конфуцианской цивилизации ханы Монгольской импе-
рии, проповедуя строгую подчинённость подданных абсолютистской 
политической власти и властной иерархии, в то же время допускает 
широкий диапазон духовно-религиозной свободы, веротерпимость, не 
только мировоззренческий, но и конфессиональный плюрализм, что 
не было характерно для протестантизма вплоть до Новейшего време-
ни. Примечательно, что протестантские мыслители осуждали духовную 

                                                 
8 Примечательно, что в составленном ОЭСР Индексе доходов домохозяйств 
по 36 странам-членам из первых 12 мест в рейтинге девять занимают страны 
с преобладающим или очень значительным протестантским населением 
(США, Швейцария, Великобритания, Исландия, Австралия, Канада, Германия, 
Норвегия, Швеция), т.е. подавляющее большинство (OECD Income Index. 
Retrieved April 8, 2020 from http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/income/ ), 
хотя и примерно на четверть меньше, чем в агрегированном Индексе лучшей 
жизни (OECD Better Life Index. Retrieved April 8, 2020 from 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/#11111111111). Это свидетельствует, на 
наш взгляд, о значительной социальной направленности протестантской куль-
туры в сторону морально-ценностной составляющей человеческой жизни, по-
вышенного внимания к вопросам социальной и культурной интеграции, право-
вой, институциональной, морально-этической (солидаристской) и экологиче-
ской защищенности граждан.  
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свободу как проявление "монгольства". Так, крупный немецкий фило-
соф XIX в. Макс Штирнер, считающийся предтечей Фридриха Ницше, 
экзистенциализма, постмодернизма и индивидуалистического анар-
хизма, писал: "Монголоподобному веку принадлежат походы гуннов и 
монголов, вплоть до походов русских. <…> Хотеть добыть свободу 
духу есть монгольство, духовная свобода – монгольская свобода, сво-
бода души, моральная, нравственная свобода" (1845). Таким образом, 
и западная свобода духа имеет, по Штирнеру, "монгольскую", т.е. 
азиатскую генетику.  

Ещё одно качество, культивируемое протестантами и непосредст-
венно связанное с их пониманием свободы, ‒ законопослушание. В этом 
протестантизм, как религиозно-этический посыл модернизации, в суще-
ственной мере сходится с древней традицией конфуцианства. И для 
конфуцианства, и для протестантизма характерно рационально мотиви-
рованное уважение к персонам и символам государственной власти9.  

Как отмечает Фрэнсис Фукуяма: "В то время как Китай заложил 
основы современного государства уже в III в. н.э., в Европе первые 
современные государства появились лишь в XVI в. Современное госу-
дарство обычно характеризуется наличием централизованной бюро-
кратии с полномочиями прямого налогообложения, которая стремится 
управлять безлично" (Fukuyama, October 31, 2017). Сунь Ятсен вполне 
справедливо указывал, что государственная служба в Великобритании 
(включая экзаменационную систему), ставшая образцом для многих 
стран мира, была в середине XIX в. скопирована с Китая (Sprenkel van 
der, 1996. P. 32).  

Основная идея легизма ‒ классической школы китайских мысли-
телей, известной с древних времён как "Школа законников", тесно 
связанной с конфуцианством и родственной современному западному 
политическому реализму (Terrill, 2003. P. 68; Тарасевич, 2019. С. 46), ‒ 
это равенство всех перед законом и императором (Сыном Неба), 
следствием чего является идея распределения титулов не по рожде-
нию, а по реальным заслугам. Легизм имеет большое влияние на 
сферу государственного управления, политику и правовую практику в 
современном Китае. 

Характерной чертой стран конфуцианской культуры является 
способность критически переосмысливать и изменять окружающую 
действительность, заимствуя лучшие практики извне. Отец сингапур-

                                                 
9 Приведем два примера:  
‒ кальвинистские северные провинции Нидерландов лишь через 15 лет после 
начала восстания против испанского господства и последующей войны с ис-
панскими экспедиционными войсками приняли Акт о клятвенном отречении 
(1581 г.) ‒ юридический документ, которым было провозглашено, что король 
Испании Филипп II не исполнил своих обязанностей перед Нидерландами и 
поэтому больше не считается законным королём на их территориях; 
‒ разрыв ранее "братских" отношений между СССР и КНР в значительной 
мере был вызван незнанием (либо игнорированием) советским лидером Ни-
китой Хрущёвым и возглавлявшимся им Президиумом ЦК КПСС основ конфу-
цианской этики, предполагавших ритуальное уважение к статусу правителя (в 
т.ч. и бывшего), несмотря на критическую оценку его качеств и действий. 
"Рубикон" в двусторонних отношениях был перейден в конце октября 1961 г., 
когда, узнав о готовящемся решении XXII съезда КПСС о выносе тела Сталина 
из Мавзолея, китайская делегация во главе с премьером Госсовета КНР Чжоу 
Эньлаем (потомком в 33-м колене основателя неоконфуцианства Чжоу Дуньи) 
в знак протеста досрочно покинула съезд, после чего советско-китайские от-
ношения стали откровенно враждебными.  
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ского "экономического чуда" Ли Куан Ю даже расценивал британское 
колониальное прошлое Сингапура как преимущество (August 18, 
2011). В частности, Ли, будучи первым премьер-министром незави-
симого Сингапура, сохранил в стране английский язык и британскую 
правовую систему, использовал опыт политической внепартийности 
колониальной администрации, строго следовал принципам верховен-
ства права, защиты интеллектуальной собственности и т. д. В религи-
озных вопросах Ли Куан Ю был убеждён, что Сингапур может объеди-
нить все религии и народы, кроме фундаменталистского ислама, по-
скольку последний, по его мнению, "отделяет себя от всех других и 
тянет назад в VII век" (August 18, 2011). 

Анализируя глубокие соответствия западной, прежде всего про-
тестантской, и конфуцианской культур, Ф. Фукуяма (1995) подчёрки-
вает следующее: "<...> даже в американской традиции свойственный 
ей индивидуализм конституционно-правовой системы всегда уравно-
вешивался на практике отчётливо коммунитарными социальными при-
вычками. <...> Лишь в последние пару поколений баланс между инди-
видуализмом и коммунализмом в Соединённых Штатах был реши-
тельно изменён в пользу первого" (Fukuyama, 1995. P. 31).  

С точки зрения конкурентных качеств в современном всё более 
глобализирующемся мире, наряду с неоспоримыми сильными сторо-
нами протестантизма было бы справедливым отметить и некоторые 
его конкурентные недостатки: преувеличение, нередко доходящее до 
абсолютизации, роли разума, науки, сугубо прагматического подхода 
к жизни в ущерб её эстетическому началу, стремление к дискретно-
сти, дробности, аналитичности вместо синкретичности и континуума. 
Здесь же следует отметить и определённую идеализацию протестант-
скими обществами и государствами своего совершенства и своего 
превосходства над другими конфессионально-ценностными и цивили-
зационными общностями, своих ценностей как модели модернизации 
остального мира.  

Онтологическая проблема протестантизма состоит в том, что, в 
отличие от конфуцианства, чья этика основана на рациональном 
обосновании, т.е. на убеждении, этика протестантизма основана на 
фундаменте веры. И хотя сама вера и её постулаты исходят как бы из 
реалий самой жизни, тем не менее проблема остаётся. Кантовская 
аксиома "нравственного закона в себе" не всегда является достаточ-
но действенной и убедительной, поскольку также является по сути 
субъективно-идеалистической верой, а не рациональным убеждением, 
тем более с учётом роста числа нерелигиозных людей в странах про-
тестантской традиции10. Следовательно, аргументы духовных "скреп" 
веры для этих людей уже не действуют. В этом плане перспективы 
рациональной конвергенции протестантизма и конфуцианства в рам-
ках формирования рационалистической "живой этики" глобальной ци-
вилизации представляются весьма вероятными, поскольку дают наде-
жду секуляризированным элитам стран Запада (прежде всего протес-
тантской традиции) на поддержание глобальной конкурентоспособно-
сти в стремительно обновляющемся мире будущего. 

                                                 
10 Например, согласно последней (2011 г.) переписи населения Эстонии, 
54,14% жителей страны заявили, что являются нерелигиозными (Statistics Esto-
nia. RL0452: At least 15-year-old persons by religion, sex, age group and place of 
residence, 31 December 2011. URL: http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=en).  
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На рубеже XX–XXI вв. стало очевидно, что индустриализация в 
сочетании с информационной революцией являются таким же органи-
ческим феноменом рыночной экономики конфуцианского Востока, как 
и Запада. Конфуцианский Восток доказал свою способность к индуст-
риализации рыночными методами в условиях глобализирующегося 
рынка, по контрасту с автаркичной, нерыночной, мобилизационной 
индустриализацией сталинского СССР или маоистского Китая. 

В качестве своего рода протестантизма в конфуцианстве можно 
рассматривать его социально-этическую адаптацию (со времени его 
радикальной критики в маоистском Китае, с последующей конверген-
цией китайского коммунизма и рыночной экономики) к современным 
условиям развития китайского общества и конфуцианской цивилизации 
в целом. Конвергентная модель социализма "с китайским лицом" и 
глубоко интегрированной, высоко конкурентной на глобальном уровне 
рыночной экономикой прогрессивно развивается и совершенствуется. 
Китай всё больше возвращается к своим культурным корням, к конфу-
цианской этике с её представлениями о добродетели, надлежащем по-
ведении в отношениях между государством и гражданами, принципом 
эффективного управления и т. п. Хотя Коммунистическая партия Китая 
остаётся ядром политической системы и руководит этими процессами, 
однако, как считает известный российский синолог Владимир Петров-
ский (2017), сама система последовательно движется к конвергирован-
ной модели ("не социализм и не капитализм"), где "коммунистическая 
идеология не будет доминирующим элементом". Более того, по мне-
нию Петровского, с дальнейшим ростом в стране среднего класса и, 
соответственно, потребительского спроса китайская модель экономики 
будет приближаться к американской.  

Схожую оценку китайской модели развития даёт видный поль-
ский экономист Гжегож Колодко. Он считает, что Китай "переживает 
процесс постепенного слияния социальной и экономической реально-
сти с тем, что называют основами капитализма, однако капитализм 
отталкивается или даже иногда вытесняется типичным социалистиче-
ским менталитетом" (Колодко, 2018. С. 32). Другими словами, разви-
вается феноменальный гибрид, который можно назвать как капитали-
стическим социализмом, так и социалистическим капитализмом, при-
чём его качественные характеристики выходят за рамки идеологиче-
ской дихотомии XX века и дают основание говорить о "третьем пути" 
не просто догоняющей модернизации, а вхождения в жёсткую конку-
ренцию с США и коллективным Западом, в глобальное лидерство 
XXI века. Такая конвергированная модель, целиком отвечающая кон-
фуцианскому принципу "срединного пути", демонстрирует свою высо-
кую жизнеспособность и устойчивость перед глобальными вызовами.  

Существенный набор экономических и социальных особенно-
стей, исторически присущих протестантским общинам и нациям, таких 
как "каждый человек в стране имеет свободу изменять и применять 
новые, более эффективные средства труда и производства" (Grudem, 
Asmus, 2013. P. 284.), "получать доступ к полезным знаниям, изобре-
тениям и технологиям" (Ibid. P. 285), "продвигаться вверх в социаль-
ном и экономическом статусе" (Ibid. P. 297), "стать богатым законны-
ми средствами" (Ibid. P. 301) и т.п., в наше время почти так же харак-
терен для Китая. Как подчёркивает Цяо Чжао Хун, профессор-
исследователь из Шанхайской академии социальных наук: "С древних 
времен Китай постигал мудрость развития человеческой цивилизации 
при помощи идеи "гармонии без единообразия". <…> Наши главные 
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ценности должны иметь глобальную перспективу, китайскую перспек-
тиву и современную перспективу, что требует как осознания значимо-
сти нашей эпохи, так и превосходного знания традиционной культуры" 
(Qiao, 2017. P. 495–496).  

В соответствии с конфуцианским принципом "срединного пути" 
нынешний китайский лидер Си Цзиньпин характеризует свою политику 
как коренящуюся в отечественном порядке и добродетелях, уходящих 
в прошлое на 5000 лет. В отличие от времен маоистской "культурной 
революции" и кампаний Мао против конфуцианских традиций, Си 
Цзиньпин чаще всего в своих выступлениях и политических кампаниях 
ссылается на Конфуция, убеждённого сторонника патерналистской 
иерархии, для обоснования того, что партия должна контролировать 
послушание, поскольку представляет традиционные, проверенные 
временем "основные ценности", являющиеся частью "социалистиче-
ских основных ценностей", тогда как Запад страдает от "кризиса до-
верия" (Buckley, October 12, 2014a). Си также много раз цитирует ки-
тайского "Второго Мудреца" (после самого Конфуция) неоконфуциан-
ца Мэн-цзы (Менция) и других древних мыслителей, в частности леги-
стов (представителей упомянутой нами выше школы легизма), кото-
рые более 23 веков назад доказывали, что люди должны подчиняться 
чистому, бескомпромиссному порядку, поддерживаемому сильным 
правителем. Влияние легистов на нынешнего китайского лидера осо-
бенно примечательно в контексте его пропаганды принципа "верхо-
венства права". По словам Орвилла Шелла, директора Центра амери-
кано-китайских отношений Азиатского общества в Нью-Йорке, в отли-
чие от западной либеральной версии, "верховенство права" в трак-
товке Си Цзиньпина выглядит скорее как "правление посредством 
права", провозглашённое легистами (Buckley, October 12, 2014a). В то 
же время многочисленные ссылки Си на Традицию сочетаются с регу-
лярной отдачей почестей памяти коммунистического отца-основателя 
КНР Мао Цзэдуна и архитектора китайских рыночных реформ и "эко-
номического чуда" Дэн Сяопина (Buckley, August 27, 2014b). 

Дихотомическое понимание природы конфликтогенности в об-
ществе в различных его слоях, диахронных срезах и локализациях по 
сути ‒ через учение о дуализме сил инь ‒ ян уже две с половиной ты-
сячи лет является непременным элементом диалектических конструк-
тов в китайской философии, прежде всего в даосизме и конфуцианст-
ве. Будучи фундаментальной моделью всего сущего, концепция инь ‒ 
ян так объясняет универсальную закономерность мироздания: не мо-
жет быть никакой "окончательной победы", потому что нет ничего 
окончательного, нет конца как такового (Марков, 2003). В этом, соот-
ветственно, ‒ фундаментальная основа морали, нравственного пове-
дения человека и общественного порядка.  

По наблюдению видного американского социолога-востоковеда 
Гилберта Розмана, основной ментальный разрыв между присущим 
США мышлением (включая всю цепочку предшествующих Трампу пре-
зидентских администраций США после окончания Холодной войны) и 
южнокорейским мышлением заключается в том, что первое "сосредо-
точено на поляризации", в то время как второе "сосредоточено на 
строительстве мостов, будь то Северная Корея, Китай или Россия" 
(Rozman, 2018). Отсюда, например, высокие представители власти как 
Южной Кореи, так и Японии ‒ ближайших союзников США на Дальнем 
Востоке – подчёркивают нецелесообразность взаимоисключающего 
взгляда на альтернативу выбора "Китай или США" для своих стран и 
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тяготеют высказываться в пользу налаживания сотрудничества в рам-
ках трансконтинентального проекта Китая "Один пояс, один путь", пы-
таясь одновременно противостоять растущему экономическому, мор-
скому и геополитическому влиянию КНР (Song, 2018). 

Олег Билорус в своей концепции мир-системы глобализма 
предлагает три возможных сценария глобального развития: ноосфер-
ный (солидарный ‒ в духе идей Владимира Вернадского, Пьера Тейя-
ра де Шардена, Николая Рериха, Шри Ауробиндо и др.), конфронта-
ционный (провоцирующий острые международные конфликты) и кор-
поративистский (по сути фрагментирующий глобальное пространство 
на зоны, контролируемые различными корпоративными игроками). 
При этом индивидуализм и коммунитаризм автор не расценивает как 
антиподы, а считает их взаимодополняемость и взаимообогащение 
требованием современности (Білорус, 2016).  

Духовный плюрализм и религиозная терпимость конфуцианства 
в сочетании с достаточно высоким уровнем политической культуры 
конфуцианских обществ, включая Китай11, по нашему мнению, являют-
ся ключом к будущему успеху социально-политической модернизации 
КНР и созданию реальных предпосылок для формирования основан-
ной на конвергенции ценностей и достижений Востока и Запада, об-
щей динамичной цивилизации будущего. Очевидно, такая цивилиза-
ция будет обладать свойством срединности, или тринитарности, и 
стремиться к равновесию восточного и западного начал (Тарасевич, 
2019. С. 46, 67).  

Папа Бенедикт XVI предлагал обратиться к "опыту полифониче-
ской корреляции", в которую могут включиться различные культуры и 
различные типы рациональности (Ратцингер, 2006. С. 107). На наш 
взгляд, нормативным фундаментом, способным стать предметом ин-
теркультурной, интеррелигиозной коммуникации и универсального со-
гласия, выступает концепт гуманизма (человечности), выдвинутый ещё 
в эпоху позднего Просвещения Иоганном Гердером (Herder, 1971) и 
коррелирующий с конфуцианским пониманием "золотой срединности" 
человека между земным и небесным (Тарасевич, 2019. С. 47), а его 
практическим институционально-правовым воплощением ‒ система со-
временных общечеловеческих и общеевропейских ценностей, принци-
пов и стандартов. Главные среди них ‒ плюралистическая демократия, 
верховенство права, уважение прав и свобод человека и меньшинств. 

По Юргену Хабермасу (2006), постсекулярное общество будуще-
го будет способно преодолеть хантингтоновское "столкновение циви-
лизаций" с помощью интерактивной коммуникации, путём разработки 
практик взаимного перевода с религиозного языка на общедоступный. 
Восточные неавраамические религии, такие как конфуцианство, дао-
сизм, индуизм, буддизм, синтоизм в их современных, адаптированных 
к модерности версиях, как и западные динамично развивающиеся 
формы протестантизма, пантеизма и неомодернистской, постнеклас-
сической жизненной философии, составляют мощный фундамент для 

                                                 
11 Согласно мировому Индексу демократии за 2018 год, составленному журна-
лом Economist, уровень политической культуры в Китае (6.25 по 10-бальной 
шкале) превосходил соответствующие показатели таких европейских демокра-
тий преимущественно католической традиции, как Франция (5.63), Польша 
(4.38), и равнялся рейтингу Литвы и Словении (См.: The Economist Intelligence 
Unit. (2019). Democracy Index 2018: Me too? Political participation, protest and de-
mocracy. 68 pp. P. 39. URL: https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-
438/images/Democracy_Index_2018.pdf ). 
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цивилизационного взаимодействия Востока и Запада. Особенно бла-
гоприятными для такого диалога и взаимовосприятия видятся тради-
ционная религиозная толерантность и фактическая многоконфессио-
нальность представителей конфуцианской культуры. 

Отражением указанных глобальных тенденций можно рассмат-
ривать учреждение в декабре 2015 г. в Сеуле Института будущего 
консенсуса (Yeosijae12) ‒ ориентированного на поиск стратегических 
решений мозгового центра, основателями которого выступили видные 
представители южнокорейской политической элиты, крупного бизнеса 
и науки. Председателем правления указанного Института стал бывший 
вице-премьер-министр Республики Корея Хун-Джай Ли. Исходя из то-
го, что "последние 30 лет Северо-Восточная Азия находилась в цен-
тре трансформации мировой истории", и веря в то, что "в ближайшем 
будущем должна появиться новая цивилизация, выходящая за рамки 
нынешней дихотомии между Востоком и Западом"13, новосозданный 
Институт приступил к исследованиям, призванным способствовать 
сближению накопленной мудрости Запада и Востока, "чтобы прибли-
зить появление новой цивилизации"14.  

Выступая в ноябре 2018 г. в Пекине на совместном форуме Ин-
ститута будущего консенсуса и Института целей устойчивого развития 
элитного китайского Университета Синьхуа15, бывший генеральный сек-
ретарь ООН, председатель Боаосского форума ("Азиатского Давоса") 
Пан Ги Мун призвал присутствующих к "расширению своих горизонтов, 
усилению своего глобального видения и активному вовлечению в ре-
шение стоящих перед человечеством вызовов", к развитию чувства 
"мирового гражданства" и строительству устойчивого будущего для 
человечества с осознанием своей миссии и нравственной ответствен-
ности"16. В настоящее время Институт будущего консенсуса продолжа-
ет активную работу с китайской, восточноазиатской и глобальной эли-
тами по реализации вышеуказанных стратегических целей.  

Как свидетельствуют реалии современной глобализации, дихо-
томия Восток‒Запад не является антагонистической. Наоборот, Вос-
ток и Запад в состоянии эффективно взаимодействовать, обогащать 
друг друга, конвергировать. Известная установка Дэн Сяопина "Одно 
государство ‒ два строя", первоначально разработанная для Тайва-
ня, но впоследствии реализованная КНР для Гонконга и Макао, 
в контексте трёх межкорейских саммитов 2018 года и первого (Син-
гапурского) саммита Северная Корея ‒ США 12 июня 2018 года, на-
целенных в стратегической перспективе на мирное воссоединение 
Корейского полуострова, представляет в этом отношении особый 
интерес. Ныне вышеуказанная установка обрела в стратегии китай-
ского руководства глобальное измерение, будучи выраженной в 
формуле: "Одна планета ‒ два строя".  

                                                 
12 Yeosijae по-корейски означает "отражать время". 
13 Yeosijae – the Future Consensus Institute. Vision. Seoul. Retrieved April 8, 2020 
from http://yeosijae.org/english 
14 Yeosijae – the Future Consensus Institute. Mission. Seoul. Retrieved April 8, 
2020 from http://yeosijae.org/english 
15 В переводе означает "Новый Китай".  
16 Tsinghua successfully hosted the "2018 Future Consensus Forum: Next Civilized 
City and Sustainable Development". Beijing: Tsinghua University. December 20, 
2018. Retrieved from 
http://www.sppm.tsinghua.edu.cn/english/news/26efe48967b7-
db5c0167c9df4689000e.html 
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Очевидно, это предполагает разработку путей будущего трансци-
вилизационного консенсуса США – Европа – Россия – Китай – "Азиат-
ские драконы", который вряд ли достижим без урегулирования страте-
гических конфликтов на Корейском полуострове, вокруг Тайваня и гиб-
ридного вооружённого конфликта на востоке Украины, в которых столк-
нулись различные ценностные установки, геополитические и геоэконо-
мические интересы ключевых евразийских и глобальных акторов.  

Учитывая, что в ближайшие десятилетия основные центры миро-
вой социально-экономической динамики будут находиться в ареалах 
протестантской и конфуцианской традиций, именно протестантизм и 
конфуцианство, как наиболее рационалистические мировые религии, 
могут способствовать налаживанию диалога представителей элит 
"мирового ядра" относительно конвергенции цивилизаций Востока и 
Запада в общую динамичную цивилизацию будущего.  

Проведённый нами анализ позволяет сделать вывод, что всё бо-
лее активное обращение китайского партийно-государственного руко-
водства к культурно-ценностным корням традиционной китайской эти-
ки и традиционных этико-религиозных учений (прежде всего конфуци-
анства и неоконфуцианства) не только не угрожает, а наоборот, будет 
способствовать росту рациональности и конкурентоспособности ин-
ститутов глобального финансово-экономического лидерства КНР. 

Осуществленный в последние десятилетия рядом стран и эко-
номик конфуцианской традиции, прежде всего Китаем и Республикой 
Корея, модернизационный прорыв обусловливает насущную необхо-
димость системного междисциплинарного изучения их опыта в соци-
ально-экономическом стратегировании и процессе дальнейших мо-
дернизационных реформ в Украине.  
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