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Правовой и социальный статус 
купечества формировались в 

древнем Китае неотрывно от про-
цесса развития идей конфуцианства  
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ставших фундаментом всех отраслей 
традиционного китайского права. Ещё 
с глубокой древности, когда возникла 
теория «четырех общественных за-
нятий», считалось, что общество со-
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делом которых было управление, а 
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торые должны быть управляемыми. 
Как сообщает один из китайских ис-
точников, ши это тот, «кто занимается 
наукой, а также управлением и воен-
ным [делом]», нун – тот «кто истоща-
ет свои силы в земледелии и шелко-
водстве», гун – тот «кто имеет успех 
в изготовлении различных изделий и 
сбывает их», шан – тот «кто успеш-
но продает вино и мясо [8, с.65]. При 
этом, согласно древнему традицион-
ному представлению о том, что «зем-
леделие – это ствол, а торговля – вет-
ви», первое являлось основным, фун-
даментальным занятием, а ремесло и 
торговля – второстепенным, прежде 
всего потому, что несравнимо боль-
шую долю всех собираемых в стране 
налогов приносило земледелие. 

Конфуцианство, помимо этого, 
считало торговлю второстепенным 
занятием исходя из своих представ-
лений о «достойном и хорошем чело-
веке», главными качествами которого 

должны быть человеколюбие, спра-
ведливость, сыновняя почтительность 
и верность, чего, по их мнению, не 
могло быть у купцов. Именно тор-
говцы, считали они, представляли 
собой наибольшую потенциальную 
опасность для установленного в го-
сударстве порядка, так как являлись 
защитниками материальных отноше-
ний, несовместимых с нормами кон-
фуцианства, направленными на мо-
рально-этическое совершенствование, 
а не на приобретение материальные 
благ. Китайская средневековая худо-
жественная литература нередко пред-
ставляла повседневный быт торговцев 
в довольно неприглядном виде. На-
пример, известный китайский автор 
Лю Юй-си (772-842 гг.) так описывает 
их обычный рабочий день на рынке: 
«Сердца их возбуждены. Жадные гла-
за ни на мгновение не закрываются. 
Притворяясь, что делают благо, они 
своими лукавыми словами причиняют 
[многим] неприятности. Точный вес 
[гирь] испорчен их ловкими руками. 
Они торгуют, используя в личных це-
лях малейшие различия в весе. Злые 
сплетни натирают уши. Процветают 
клевета и обман. …Они поднимают 
ужасный гвалт, а также пыль и грязь, 
их головные повязки и сандалии от-
вратительно воняют подобно стаду 
козлов. Собираясь на рынок, они ру-
гаются и грызутся друг с другом, а 
когда, возвращаются домой, то снова 
начинают тоже самое. …Все поглоще-
ны только тем, чтобы действовать по-

добно собакам, питающимся падалью 
или отвратительным воронам, в вос-
хищении овладевшим небольшими 
гнилыми остатками» [7, с. 229-230]. 

Кроме того купечество, в соот-
ветствии с теорией «четырех обще-
ственных занятий», показывало на-
селению дурной пример социально-
го продвижения, основанного не на 
успехах в военной или гражданской 
службе, а на простом приобретении 
богатства, что также противоречило 
конфуцианской идеологии. Чувство 
зависти, возникающее у тех, кто ви-
дел, что купцы «способны за один 
день заработать столько, что могут 
жить на это в течение года, в то время 
как крестьянин, трудясь непрерывно в 
течение года, все равно не может себя 
обеспечить» [8, р. 66], вызывало в об-
ществе потенциальную опасность со-
циального взрыва. Однако такая опас-
ность существовала не всегда. Если в 
древности, когда у людей было только 
«основное занятие» и путем стихий-
ного натурального обмена «каждый 
обменивал то, что у него есть на то, 
чего у него нет», а «торговцы…не 
обманывали [людей завышенными 
ценами], ремесленники не прибегали 
к надувательству», то сейчас, когда 
многие начали заниматься «второ-
степенным», «торговцы увеличивают 
обман…, сердца их не знают стыда» 
и у людей появляются неумеренные 
желания и расточительность, что, по 
мнению конфуцианцев, ведет к еще 
большей разнице между богатыми и 
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бедными и порождает в стране голод 
и недовольство [5, с. 97, 131]. Чтобы 
этого не происходило, истинный го-
сударь всегда должен высоко ценить 
«основное занятие» и с помощью 
норм поведения давать отпор «второ-
степенному». Примером в этом для 
конфуцианцев был, например, пра-
витель династии Хань (206 г. до н.э. 
– 220 г. н.э.) Гао-цзу (206-195 гг. до 
н.э.) и четыре его преемника, которые, 
в частности, запретили торговцам, а 
также их сыновьям и внукам, зани-
мать должности в государственном 
аппарате и становиться чиновниками 
[6, p. 151, note 159]. 

Отношение легистов к «основно-
му» и «второстепенному» занятиям в 
чём-то совпадало с конфуцианским, а 
в чём-то отличалось. И те, и другие, 
в частности, считали, что правитель, 
поддерживая земледелие и всячески 
подавляя ремесло и торговлю, должен 
«заставить простолюдинов сосредо-
точить усилия на основном [занятии] 
и не заниматься второстепенным» [5, 
c. 105]. Однако, методы поощрения 
«основного» и подавления «второсте-
пенного» у последователей легизма и 
конфуцианства были принципиаль-
но иными. Если для конфуцианцев 
главной целью было ограничение 
прибыли, а также ряда личных и по-
литических прав торговцев, то легис-
ты считали необходимым увеличение 
в отношении купечества налогового 
бремени и других государственных 
повинностей, а также существенное 
сокращение частной торговли путем 
установления государственных мо-
нополий в наиболее прибыльных об-
ластях коммерческой деятельности 
и даже, в идеале, полное огосударст-
вление «второстепенного занятия» и 
искоренение частных торговцев как 
отдельной социальной группы [5,  
с. 107]. То есть, «второстепенное за-
нятие», по мнению легистов, должно 
было рано или поздно перейти в руки 
государства и народ, постепенно вы-
тесняемый из сферы торговли, пол-
ностью сосредоточился бы на единс-
твенно заслуживающем поощрения 
«основном занятии». 

В своей экономической программе 
известный реформатор древнего Китая, 
основатель философской школы ле-
гистов Гунсунь Ян (390-338 гг. до н.э.),  

вошедший в историю под именем 
Шан Ян, предлагал полностью запре-
тить частную торговлю зерном, чтобы 
купцы не могли скупать сельхозпро-
дукты в урожайные годы по низким 
ценам, поскольку в отличие от госу-
дарства они обязательно будут в голо-
дные время продавать их втридорога. 
Причем в этом, по его мнению, мож-
но не сомневаться, так как «подобно 
тому, как поток воды стремится лишь 
вниз, а не на четыре стороны, так и 
люди стремятся лишь к богатству»  
[2, с. 228]. В приписываемом Шан  
Яну трактате «Шан цзюнь шу» («Книга 
правителя [области] Шан») говорится: 
«Если они лишатся крупных барышей, 
то будут бояться [разорения], а коль 
скоро торговец боится [разорения] 
он захочет стать землепашцем» [2, 
с.143]. Предлагая значительно увели-
чить торговые пошлины, установить 
жесткий государственный контроль 
над деятельностью купцов и, даже, 
уменьшить их численность, Шан Ян 
ясно осознавал необходимость раз-
вития торговли для процветания об-
щества, называя торговлю наряду с 
земледелием и управлением одной из 
трех основных функций государства. 
В тоже время, торговая деятельность, 
по его мнению, порождала паразитов 
в виде пристрастия к красивой одежде 
и вкусной еде, а также стремления к 
роскоши, что наносило вред не толь-
ко самой торговле, но и безопасности 
государства. Когда земледельцы уви-
дят, что «несмотря на свой упорный и 
тяжкий труд, получают весьма малые 
доходы и находятся в гораздо худшем 
положении, нежели купцы» «…они 
непременно станут уклоняться от зем-
леделия. Если люди станут уклонять-
ся от земледелия, то они будут с лег-
ким сердцем оставлять насиженные 
места. А [если народ] оставляет свои 
насиженные места не задумываясь, то 
он ни за что не станет ради правите-
ля оборонять страну и идти в бой» [2,  
с. 153-154, 225]. Чтобы предотвратить 
развитие таких событий, которые с не-
избежностью должны были привести 
к гибели государства, Шан Ян предла-
гал ряд важных мер. В частности, он 
считал необходимым установить вы-
сокие цены на зерно, а также на вино 
и мясо, закрепив для двух последних 
видов товара торговый налог в десять 

раз превышающий их первоначаль-
ную стоимость, существенно увели-
чив, кроме этого, таможенные и ры-
ночные пошлины и на все остальные 
товары. Купцы в результате этих мер 
«будут вынуждены забросить свои 
дела, и устремятся в поисках прибыли 
в сельское хозяйство», что коренным 
образом должно изменить ситуацию 
при которой «один человек обраба-
тывает землю, а сотня людей питает-
ся [плодами его труда], что гораздо 
опаснее, нежели нашествие саранчи»  
[2, с. 152, 226]. Те купцы, что не оста-
вят свое дело, должны будут за свой 
собственный счет снабжать армию 
оружием и защитным обмундирова-
нием, что может быть приравнено к 
военной службе, а также привлекаться 
вместе с работающими у них людьми 
для общественных работ и выполне-
ния других государственных повин-
ностей [2, c. 147]. В тоже время, про-
возглашенный Шан Яном принцип 
«равных возможностей» позволял 
представителям непривилегирован-
ных сословий занимать чиновничьи 
должности путем их официальной 
покупки, однако уже при династии 
Хань (206 г. до н.э.- 220 г. н.э) купцы, 
а также их сыновья и внуки такой воз-
можности законодательством были 
лишены [8, р. 68].

Развитие взглядов на место и роль 
в обществе торговли и купечества 
можно увидеть в материалах состо-
явшегося в II–I вв. до н.э. научного 
спора между «знатоками писания» 
(т.е. сторонниками конфуцианства) с 
одной стороны, а также «императорс-
ким секретарем» и «сановником» (т.е. 
сторонниками легизма) с другой. эти 
взгляды изложены в форме диалога 
в трактате крупного чиновника Хуан 
Куаня «Спор о соли и железе» («Янь 
те лунь»). Обе стороны этого спора 
сходятся в своих взглядах на земле-
делие как занятие «основное» и тор-
говлю как «второстепенное», а также 
во враждебности к купечеству, посто-
янно стремящемуся, по их мнению, к 
личной наживе, что ведет к поляриза-
ции общества и нищете народа. И те, 
и другие призывают защитить земле-
дельцев от разорения и не допустить 
их массового перехода в ряды торгов-
цев и ремесленников, поскольку, как 
утверждает один из участников спора, 
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«если не усердствовать в основном 
[занятии] – земледелии, нечем сделать 
государство богатым» [5, с. 99]. В то 
же время, признавая необходимость 
разделения труда между земледелием, 
ремеслом и торговлей, последнее для 
«знатоков писания» являлось вынуж-
денным злом «с помощью чего пус-
кают в обращение скопившиеся и за-
лежавшиеся [товары]» [5, с.134]. Так 
как, по мнению конфуцианцев, единс-
твенный путь к богатству народа – это 
земледелие, то «второстепенному 
занятию» необходимо давать отпор, 
ограничивая прибыли купцов и запре-
щая им поступать на государствен-
ную службу Легисты же, соглашаясь 
в этом научном споре с необходимос-
тью существования торговли в качест-
ве важнейшего способа выравнивания 
материального положения различных 
социальных групп, продолжали, как 
и их предшественники, настаивать на 
огосударствлении торговой деятель-
ности. Введение государственных мо-
нополий на производство и продажу 
соли и железа, стандартизация цен и 
обложение купцов рядом специаль-
ных налогов – все это, по мнению ле-
гистов, соответствовало принципам 
миропорядка. 

Идеи легизма и конфуцианства 
легли в основу государственной по-
литики, которая заключалась в том, 
чтобы, с одной стороны, не допустить 
превращения купечества в конкурента 
официальной политической элиты ки-
тайского общества (в лице чиновников 
и ученых), а с другой, гарантировать 
постоянное пополнение государствен-
ного бюджета за счет торговых и та-
моженных пошлин. На решение этих 
задач было направлено множество 
правовых ограничений, начиная от 
мелочной регламентации стиля одеж-
ды и украшений торговцев, правил 
организации их свадеб и похорон, 
оборудования домов и торговых су-
дов и т.д., до установления различных 
монополий и тотального контроля над 
их коммерческой деятельностью. При 
ханьской династии, например, купцам 
запрещалось носить меха и украше-
ния из золота, серебра и драгоценных 
камней, а также ездить верхом на ло-
шадях или в паланкине, а при динас-
тии Суй (581-618 гг.) они вынуждены 
были даже ходить в одежде черного 

цвета как у мясников, актеров, слуг 
и представителей других «подлых» 
профессий [8, p. 67]. Подобные прави-
ла, сохранившиеся в Китае вплоть до 
начала XX века, были, тем не менее, 
обременительными, пожалуй, только 
для торгово-ростовщической элиты. 
Для всего же остального купечества 
по-настоящему серьезной проблемой 
являлась политика государства, на-
правленная на постоянное сдержива-
ние их коммерческой инициативы, а 
также принудительные займы и раз-
личные дополнительные налоги, пе-
риодически вводимые как централь-
ной, так и региональной властью для 
решения их финансовых проблем. 

В то же время, несмотря на сохра-
няющееся в целом более чем крити-
ческое отношение конфуцианства и 
легизма к купеческому сословию, сре-
ди получивших классическое конфу-
цианское образование чиновников пе-
риода династии Тан (618-907 гг.) полу-
чает распространение идея о возмож-
ности использования представителей 
купечества на государственной службе 
в соответствии с их знаниями и спо-
собностями. Например, крупный го-
сударственный деятель и признанный 
корифей золотого века китайской поэ-
зии Бо Цзюй-и (772-846 гг.) становит-
ся на сторону тех губернаторов, кото-
рые в списки кандидатов на сдачу спе-
циальных экзаменов (кэцзюй  ( ),  ( ) ( ),  

.
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),  
открывших дорогу к чиновничьим 
должностям, считали возможным 
включать сыновей и внуков купцов.  
В ответ на сомнения в законности та-
ких решений, он предлагает исполь-
зовать следующую аргументацию: 
«экзаменационная система направле-
на на отбор исключительно мудрых и 
добродетельных мужчин. Разве мож-
но отказываться от наиболее опытных 
кандидатов только на основании их 
происхождения! Если единственное 
возражение [в отношении торгов-
цев] состоит в том, что они являются 
мелкими и низкими, как Вы можете 
отклонить того, кто может оказаться 
наилучшим и выдающимся? Если бы 
Вы нашли кусок золота среди галь-
ки то, конечно же, не отказались бы 
подобрать его только потому, что это 
золото смешано с ничего не стоящим 
материалом?» [8, p. 90]. Снятие c  
XIV в. запрета на участие купечества 

в этих экзаменах сделало возможным 
самые радикальные изменения в их 
правовом статусе за всю многовеко-
вую историю традиционного Китая. 
Хотя, на практике, в государственных 
экзаменах могли принять участие, в 
основном, лишь представители самых 
богатых торговых кланов, а успешная 
их сдача не гарантировала чиновни-
чьих должностей, однако достаточно 
широкие слои купечества впервые по-
лучили реальную возможность войти 
в ряды привилегированного ученого 
сословия шэньши ( ( ),  ( ) ( ),  
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) и стать, та-
ким образом, частью культурной и 
политической элиты китайского об-
щества со всеми вытекающими для 
них отсюда благоприятными последст-
виями. Получив даже самую низшую 
учёную степень сюцай ( ( ),  ( ) ( ),  
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), они ос-
вобождались от телесных наказаний, 
военной службы, трудовых повин-
ностей и некоторых налогов, а так-
же приобретали право на смягчение 
наказаний за многие уголовные пре-
ступления [1, с. 197]. местные органы 
власти, которые нередко испытывали 
дефицит управленческих кадров по 
организации торговой деятельности, 
использовали большой профессио-
нальный опыт в этой области купцов, 
получивших в виде ученой степени 
своеобразный знак признания госу-
дарством не только их деловых ка-
честв, но и благонадежности. Как пра-
вило, именно выходцы из купеческого 
сословия отвечали за сбор торговых 
и транзитных пошлин, организацию 
ирригационных работ, формирование 
отрядов самообороны и др. [3, с. 239]. 
Даже если купцы и не привлекались 
к государственной или муниципаль-
ной службе, им нередко вполне было 
достаточно той славы и уважения, ко-
торые они приобретали среди членов 
своего клана и односельчан, а также 
особого отношения к ним со сторо-
ны представителей местных властей, 
от произвола которых шэньши, бла-
годаря своему статусу, были защи-
щены. В знаменитом романе извест-
ного писателя-сатирика У Цзин-цзы  
«Неофициальная история конфуци-
анцев» отмечалось, что обладатель 
учёной степени «стоит на равной ноге 
с начальником округа или уезда и мо-
жет прийти к ним с любой просьбой, 
а те не вправе отказать» [4, с. 512].
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Таким образом, в китайской им-
перии к XVIII в. происходит посте-
пенный переход от ортодоксального 
отношения к торговле и торговой де-
ятельности, основанного на теории 
«четырех общественных занятий», 
к государственной политике, ориен-
тированной на практические нужды 
экономического развития страны, что 
серьёзно изменило правовой и соци-
альный статус купечества. Перед куп-
цами отрылись, в связи с этим, боль-
шие перспективы успешного разви-
тия их частного торгового бизнеса, а 
власть получала в их лице достаточно 
широкую социальную базу для укреп-
ления культурного единства и полити-
ческой стабильности традиционного 
китайского общества, что необходимо 
было для успешного развития нарож-

дающейся капиталистической эконо-
мики. Важную роль в возможности 
этих изменений, безусловно, сыграли 
идеи конфуцианства и морально обла-
гороженного им легизма.
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