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Ad orientalia 

Цифровые технологии 
дополненной реальности.
The digital augmented 
reality (AR) technology.
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Our Mission
The Orientalistica offers research papers on the classical period of history, philosophy and 
literature of the peoples of the East in Antiquity and the Middle Ages. The Editorial  Board 
hopes that highlighting the most popular and important aspects of research in Eastern studies 
will foster the academic cooperation between the scholars in the Russian Federation and the 
worldwide research community. 
The mission of the journal is to promote Asian and African studies by publishing high quality 
original articles, scholarly reviews, field research materials as well as introducing new hitherto 
unknown or little-known historical sources both in original languages and translations.

Compliance with the requirements of the Higher Attestation Commission 
By order of December 25, 2020, No. 469-r of the Ministry of Science and Higher 
Education of the Russian Federation (Ministry of Education and Science of Russia) and 
based on the corresponding decision of the Presidium of the Higher Attestation 
Commission under the Ministry of Education and Science of Russia the Journal 
Orientalistica included in the List of peer-reviewed scientific publications, in which the 
main scientific results of dissertations for the degree of Candidate of Sciences (Ph. D., 

russ.: Kandidat nauk), for the degree of Doctor of Sciences (Dr. Sci., russ.: Doctor nauk), formed 
based on the recommendations of the expert councils of the Higher Attestation Commission, in 
scientific specialities and corresponding to them should be published branches of science*:

SOCIAL AND HUMAN SCIENCES
HISTORICAL SCIENCES
5.6.1. History of Russia (History). 
5.6.2. General history (History). 
5.6.3. Archaeology (History).
5.6.4. Ethnology, Anthropology and Ethnography (History).
5.6.5. Historiography, Sources Studies and Methods of Historical Research (History).

PHILOSOPHICAL SCIENCES
5.7.2. History of Philosophy (Philosophy).
5.7.8. Philosophical Anthropology, Philosophy of Culture (Philosophy).
5.7.8. Philosophical Anthropology, Philosophy of Culture (History).
5. 7.9. Philosophy of Religion and Religious Studies (Philosophy).
5. 7.9. Philosophy of Religion and Religious Studies (History).

PHILOLOGICAL SCIENCES 
5.9.3. Theory of literature (Philology).
5.9.4. Folklore Studies (Philology).

The Orientalistica Editorial board intends to make the presence of the Journal in the 
nomenclature of the Higher Attestation Commission scientific specialities List and invites authors 
of publications in scientific specialities and corresponding branches of science as follows:

5.6.6. History of Science (History).
5.9.1. Russian literature and literatures of the peoples of the Russian Federation (Philology).
5.9.2. Literatures of the peoples of the world (Philology).
5.9.5. Russian language. Languages of the peoples of the Russia (Philology). 
5.9.6. Languages of the peoples of the World (Philology).

Note: *In accordance with the nomenclature of scientific specialties and their 
corresponding branches of science approved by order of February 24, 2021 No. 118 of the 
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation.
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Миссия журнала 
Научное рецензируемое издание «Ориенталистика» (Orientalistica) содействует продвижению 
результатов исследований классического периода истории, религии, философии, литературы 
и лингвистики народов Востока, направленных на поиски эффективного ответа общества 
на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, 
социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе с 
применением методов гуманитарных и социальных наук.
Мы убеждены, что уделение высокого внимания наиболее популярным и актуальным 
аспектам исследований в области востоковедения будет способствовать академическому 
сотрудничеству российских ученых с исследовательскими учреждениями в мире, особенно 
в изучаемых регионах.

Соответствие требованиям Высшей аттестационной комиссии  
при Минобрнауки России

Распоряжением от 25 декабря 2020 г. № 469-р Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (Минобрнауки России) журнал 
«Ориенталистика» (Orientalistica) включен в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, по научным специальностям и соответствующим им 

отраслям науки*:

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
5.6.1. Отечественная история (исторические).
5.6.2. Всеобщая история (исторические).
5.6.3. Археология (исторические).
5.6.4. Этнология, антропология и этнография (исторические)
5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического исследования 

(исторические).
ФИЛОСОФИЯ
5.7.2. История философии (философские).
5.7.8. Философская антропология, философия культуры (философские).
5.7.8. Философская антропология, философия культуры (исторические).
5. 7.9. Философия религии и религиоведение (философские).
5. 7.9. Философия религии и религиоведение (исторические).
ФИЛОЛОГИЯ
5.9.3. Теория литературы (филологические).
5.9.4. Фольклористика (филологические).
Редакция предполагает расширять присутствие журнала в номенклатуре научных 
специальностей Перечня Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России 
и приглашает к сотрудничеству авторов публикаций по научным специальностям 
и соответствующим им отраслям науки:
5.6.6. История науки и техники (исторические науки).
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации (филологические).
5.9.2. Литературы народов мира (филологические).
5.9.3. Теория литературы (филологические). 
5.9.5. Русский язык. Языки народов России (филологические).
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или группы 

языков) (филологические).
Примечание: * В соответствии с номенклатурой научных специальностей 
и соответствующих им отраслей науки, утвержденной приказом Минобрнауки России 
№ 118 от 24 февраля 2021 г.
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Тимерханов Айнур Ахатович – член-корр. Академии наук Республики Татарстан, 
д-р филол. наук, доц., Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова 
Академии наук Республики Татарстан, г. Казань; Болгарская исламская академия, 
г. Болгар, Российская Федерация

Трубникова Надежда Николаевна – д-р филос. наук, Институт философии РАН; 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова; Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, г. Москва, Российская Федерация.
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Хисматулин Алексей Александрович – канд. ист. наук, Институт восточных рукопи-
сей РАН, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Шихалиев Шамиль Шихалиевич – канд. ист. наук, Институт истории, археологии 
и этнографии Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала, Российская Федерация.



Orientalistica. 2022;5(4)
ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online)

CONTENTS
Golovachev V. Ts. Special Issue Editor’s Word ................................................................720

HISTORY OF THE EAST
Historiography, source critical studies, historical research methods

Alikberov A. K. The complexity of Oriental studies, its interdisciplinary and 
transdisciplinary perspectives .............................................................................................722
Denisov I. E., Zuenko I. Yu. New Approaches of Beijing to the Historiography  
of People’s Republic of China and Communist Party of China: ‘Rectification  
of Names’ during Xi Jinping Era ...........................................................................................734
Rysakova P. I. “Telling China’s story”: innovations in school history education  
in PRC in 2010–2020s ..............................................................................................................751
Perminova V. A. Problems of the historical past in Taiwanese history textbooks ....773
Verchenko A. L. “Golden Weeks”: New concepts of leisure in China at the 
beginning of the 21st Century ................................................................................................790

Universal history
Ostrovskii A. V. China’s long-term goals: a historic leap towards the economic 
power and a society of universal prosperity ..................................................................805
Ershov A. V. The Influence of Ideology and Economic Tasks on the Practice  
of PRC State Building ................................................................................................................822
Adamova D. L., Denisov I. E. “Period of Strategic Opportunities”: the Chinese 
Foresight Experience and Beijing’s Foreign Policy Perspectives .............................839
Maria A. Guleva. Education development in rural China as an important factor  
for socio-economic development in the 14th Five-Year Plan period .....................857
Afonaseva A. V. On the Policy of Attracting the Intellectual Resources  
of the Chinese Diaspora to the PRC ......................................................................................867
Lomanov A. V. Human rights in modern ideology of the Communist Party  
of China ...........................................................................................................................................882
Goncharov S. N. The early stage of coordination of Moscow and Beijing Positions  
on the construction of the Nuclear power plant (1982–1991) ................................898
Rastyannikova E. V. China in the global market of metallurgy resources and 
equipment for the mining ......................................................................................................915

PHILOSOPHY OF THE EAST
History of Philosophy

Burov V. G. Ideological Universe of Xi Jinping .....................................................................928
Vinogradov A. V. Marxism, the CCP and the new era of Xi Jinping .........................944

Philosophical Anthropology, Philosophy of Culture
Malyavin V. V. Above Harmony: Notes on the Global Potential of Chinese 
Thinking .........................................................................................................................................961

LITERATURE OF THE EAST
Literature of the peoples of the World

Khabarov A. A. Axiological determinants of the self-consciousness of the 
Chinese people in conditions of the construction of socialism in the new era ...980

CHRONICLE
Review

Serikoff N. I., Kashaf Sh. R. [Book Review:] Brock, Sebastian P. and Kiraz, George A. 
Gorgias Concise Syriac-English, English-Syriac Dictionary. Piscataway, NJ, USA: 
Gorgias Press; 2015. https://doi.org/10.31826/9781463235550 ........................992

https://www.orientalistica.com/jour/search/sections/4


СОДЕРЖАНИЕ
Головачёв В. Ц. Слово редактора специального выпуска ..................................720

ИСТОРИЯ ВОСТОКА
Историография, источниковедение, методы исторического исследования

Аликберов А. К. Комплексность востоковедения, его междисциплинарные  
и трансдисциплинарные перспективы ......................................................................722
Денисов И. Е., Зуенко И. Ю. Новые подходы Пекина к историографии КПК  
и КНР: «исправление имен» в эпоху Си Цзиньпина .............................................734
Рысакова П. И. «Рассказать историю Китая»: новации в школьном 
преподавании истории в КНР в 2010–2020-х гг.  .....................................................751
Перминова В. А. Проблемы исторического прошлого в тайваньских 
учебниках истории .................................................................................................................773
Верченко А. Л. «Золотые недели»: новые подходы к отдыху в Китае  
в начале XXI в.  ...........................................................................................................................790

Всеобщая история
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АСлово редактора специального выпуска
Институт востоковедения РАН предлагает читателям специальный вы-

пуск журнала «Ориенталистика», посвящённый современному Китаю и при-
уроченный к ХХ съезду КПК, который прошел в Пекине 16-22 октября 2022 г. 
Этот съезд стал действительно исторической вехой, открывающей новую 
эпоху для КПК, КНР и китайского народа. Обобщение итогов развития Китая 
в сферах экономики, политики и международных связей, идеологии, культу-
ры и образования в период «реформ и открытости» крайне полезно для из-
учения будущего развития Китая в XXI в., вплоть до столетия КНР в 2049 г., 
установленного китайским руководством в качестве важнейшего ориентира 
на пути построения среднезажиточного общества (сяо кан), социализма с ки-
тайской спецификой в новую эпоху и единого процветающего Китая.

В связи с этим в номере представлены статьи почти двух десятков ав-
торитетных российских китаеведов, которые дают цельное представление 
о современном Китае и, как мы надеемся, послужат весомым позитивным 
вкладом в развитие современных китаеведных исследований в России, а так-
же в развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего стратеги-
ческого партнерства и взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

В. Ц. Головачёв  
Москва, 20 декабря 2022 г.

Special Issue Editor’s Word
The Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences presents 

to its readers this special issue of the “Orientalistica” Journal, dedicated to modern 
China Studies and timed to the XX CPC Congress, held in Beijing on October 16–22, 
2022. This Congress is a truly historic milestone, ushering in a new era for the CPC, 
the People’s Republic of China and the entire Chinese people. Summarizing the re-
sults of China’s development in the field of economics, politics and international 
relations, ideology, culture and education during the “Reforms and Openness” peri-
od is extremely useful for exploring the trajectories of China’s future development 
in the XXI century, up to the centenary of the PRC in 2049, designed by the Chinese 
leadership as the most important benchmark for building a Middle-class Society 
(xiao kang), the Socialism with Chinese characteristics in a New Era and the United 
Prosperous China.

In this regard, we are glad to present the articles authored by nearly twenty 
prominent  Russian sinologists, who give quite a comprehensive picture of Modern 
China and, hopefully, would make a significant positive contribution to enhancing 
the Modern China Studies in Russia, as well as to the development of Russian-Chi-
nese relations of comprehensive strategic partnership and interaction entering 
a New Era.

Valentin Ts. Golovachev 
Moscow, December 20, 2022.
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Научная статья       Исторические науки
УДК 930(5):167.7
https://doi.org/10.31696/2618-7043-2022-5-4-722-733

Комплексность востоковедения,  
его междисциплинарные и трансдисциплинарные 
перспективы
Аликбер Калабекович Аликберов
Институт востоковедения РАН, Москва, Россия,
alikberov@ivran.ru, https://orcid.org/0000-0002-2894-2767

Аннотация. В статье предпринимается попытка сопоставить понятие «ком-
плексность востоковедения», которое каждый исследователь понимает 
по-своему, с понятиями «мультидисциплинарность», «междисциплинарность» 
и «трансдисциплинарность». На фоне актуальных дискуссий о месте этой науч-
ной дисциплины в системе социогуманитарных наук выясняется, что востоко-
ведческие исследования ошибочно относят к междисциплинарным, хотя доля 
междисциплинарных исследований в ориенталистике составляет в среднем не 
более 10% от общего числа. В свете «прагматического поворота» науки гораздо 
большую перспективу имеют трансдисциплинарные подходы, особенно в раз-
личных областях цифрового востоковедения. Востоковедение – это наука, в ко-
торой идет постоянный теоретико-методологический поиск, но одновременно 
с этим в ней ведутся практически ориентированные мультидисциплинарные 
исследования, объединяющие теорию, эмпирический материал и экспертные 
данные. Трансдисциплинарность, которая прежде всего востребована в муль-
тидисциплинарных науках, существенно усиливает интегративные и практи-
ческие преимущества востоковедческой науки, позволяя проводить исследо-
вания сложных проблем восточных обществ на уровне погружения, первичных 
элементов систем, универсальных типов данных, с использованием информа-
ционных моделей, цифровых средств и программных инструментов.
Ключевые слова: востоковедение; ориенталистика; комплексная наука; муль-
тидисциплинарность; междисциплинарность; трансдисциплинарность; ин-
тегративный подход; история Востока; Восток – Запад
Для цитирования: Аликберов А. К. Комплексность востоковедения, его меж-
дисциплинарные и трансдисциплинарные перспективы. Ориенталистика. 
2022;5(4):722–733. https://doi.org/10.31696/2618-7043-2022-5-4-722-733.

© Аликберов А. К., 2022
© Ориенталистика, 2022

https://www.orientalistica.su/jour/search/sections/34
https://www.orientalistica.su/jour/search/sections/34
https://www.orientalistica.su/jour/search/sections/34
https://www.orientalistica.su/jour/search/sections/34
https://www.orientalistica.su/jour/search/sections/34
https://www.orientalistica.su/jour/search/sections/34
https://doi.org/10.31696/2618-7043-2022-5-4-722-733
mailto:alikberov@ivran.ru
https://orcid.org/0000-0002-2894-2767
https://doi.org/10.31696/2618-7043-2022-5-4-722-733
https://doi.org/10.31696/2618-7043-2022-5-4-722-733


HISTORY OF THE EAST
Alikberov A. K. The complexity of Oriental studies, its interdisciplinary... 
Orientalistica. 2022;5(4):722–733

723

Original article History studies
https://doi.org/10.31696/2618-7043-2022-5-4-722-733

The complexity of Oriental studies,  
its interdisciplinary and transdisciplinary perspectives
Alikber K. Alikberov
Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, 
alikberov@ivran.ru, https://orcid.org/0000-0002-2894-2767

Abstract. The article offers an attempt to compare the complex approach to Oriental 
studies with the phenomenon of multidisciplinary, interdisciplinary or transdisci-
plinary research. One has to stress that the term "complex approach" has not yet been 
fully established. Therefore, every scholar has to explain and identify it according to 
his research background. Current discussions about the place of Oriental studies in 
the framework of humanities have shown that this discipline is mistakenly described 
as "interdisciplinary". Indeed, the interdisciplinary research in the field of Oriental 
studies covers on average about 10% of the total. The recent development of digital 
research has revealed a much greater perspective for Oriental studies in a transdis-
ciplinary approach. As a whole, Oriental studies remain a discipline, which continues 
to be developed in course of a constant theoretical and methodological search. At the 
same time, this is also "practice-oriented" research, which combines theory, empirical 
and material findings. Transdisciplinary research, therefore, significantly enhances the 
results by allowing to conduct of multi-level research. It also allows a precise descrip-
tion of the complex problems of Eastern societies by using the immanent approach 
to the subject, applying various information constructs and also modern digital tools.
Keywords: Оriental studies; Research multidisciplinary; Research interdisciplinary; 
Research transdisciplinary; Studies, historical, approach, integrative; East, coun-
tries of, history
For citation: Alikberov A. K. The complexity of Oriental studies, its interdisciplin-
ary and transdisciplinary perspectives. Orientalistica. 2022;5(4):722–733. (In 
Russ.). https://doi.org/10.31696/2618-7043-2022-5-4-722-733.

© Alikberov A. K., 2022
© Orientalistica, 2022

This work is licensed under a Creative Commons Attribu-
tion-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Комплексность науки о Востоке
К идеалу целостного знания о народах и культурах Востока, подразуме-

вающему методологический синтез входящих в состав востоковедения со-
циогуманитарных наук, стремилось не одно поколение ориенталистов. Вос-
токоведение отличается от других гуманитарных наук тем, что оно с самого 
начала формировалось как мультипредметная наука. Востоковедение – это 
комплексная наука, а не просто комплекс разрозненных наук. Однако, в зави-
симости от области специализации того или иного исследователя, эта ком-
плексность понимается по-разному: как синоним системного подхода, как 

https://doi.org/10.31696/2618-7043-2022-5-4-722-733
mailto:alikberov@ivran.ru
https://orcid.org/0000-0002-2894-2767
https://doi.org/10.31696/2618-7043-2022-5-4-722-733
https://doi.org/10.31696/2618-7043-2022-5-4-722-733


ИСТОРИЯ ВОСТОКА 
Аликберов А. К. Комплексность востоковедения, его междисциплинарные...
Ориенталистика. 2022;5(4):722–733

724 ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online)

источниковедческий подход, как метод сопоставления и обобщения резуль-
татов исследований, проведенных методами разных наук [1, c. 223], а также 
как археологический метод [2, с. 170–174]. 

Большинство востоковедов под комплексностью понимает прежде всего 
мультидисциплинарность и многопредметность. Действительно, ориентали-
стика включает в себя: 

1) и гуманитарные, и социальные (общественные) науки; 
2) и теоретические, и практические (прикладные) исследования; 
3) и исторические, и актуальные, нацеленные на современность; 
4) биографические, микроисторические, страновые, региональные и гло-

бальные. 
На основе комплексности востоковедение изучает не только историю, язы-

ки и литературу, но и религию, культуру, искусство, экономику, причем как вме-
сте, так и раздельно, по странам, народам, историческим периодам, научным 
дисциплинам. Многие гуманитарные дисциплины развиваются почти исклю-
чительно в рамках востоковедения: история Древнего Востока, ассириология, 
семитология, арабистика, иранистика, османистика, тюркология, китаеведение 
(синология), монголоведение, индология, японоведение, шумерология, урарто-
логия, корееведение, малаистика и другие, а из дисциплин религиоведческого 
профиля – гебраистика, исламоведение, буддология и другие. Тибетология изу-
чает не только язык, историю и культуру Тибета, но и религию, тибетскую буд-
дийскую традицию. Некоторые научные направления продолжают появляться 
вследствие выдающихся научных открытий (например, кумранистика). Восто-
коведы имеют достаточно компетенций, чтобы заниматься историей, археоло-
гией, источниковедением, нумизматикой, сфрагистикой, эпиграфикой Востока.

В силу комплексности своей науки востоковеды гораздо острее ощуща-
ют потребность в общем междисциплинарном и даже трансдисциплинарном 
подходе, именно поэтому в ориенталистике используются преимуществен-
но интегративные подходы [3, с. 152–164]. Как писал В. Ф. Генинг, комплекс-
ность – самая популярная версия междисциплинарного подхода, при котором 
представитель одной науки самостоятельно «осваивает методологию другой 
науки» [2, c. 172]. Комплексность по Никласу Луману – это одно из правиль-
ных оснований науки, предполагающее переориентацию исследователя от 
интересов обоснования к интересу роста научного знания. Это понятие так-
же парадоксально: в качестве единства оно обозначает то, что подразумевает 
в качестве множества [4, c. 278–279]. 

Комплексность науки нередко совершенно неправомерно отождествля-
ется с междисциплинарностью, мультидисциплинарностью. Так, в системе 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации годо-
вые отчеты подведомственного ему Института востоковедения Российской 
академии наук необоснованно учитываются в рамках междисциплинарной 
науки, хотя доля таких исследований в учреждении редко превышает 10%. 
Основная часть востоковедческих исследований выполняется в строгих 
дисциплинарных рамках отдельных наук – исторической (история Восто-
ка), филологической (афро-азиатские языки, литературы народов Востока), 
экономической (экономика стран Востока) и т. д. На это указывают и дисци-
плинарно маркированные научные степени востоковедов, а также принятые 
в системе ВАК при Минобрнауки России паспорта научных специальностей 
номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени кандидатов наук и докторов наук.



HISTORY OF THE EAST
Alikberov A. K. The complexity of Oriental studies, its interdisciplinary... 
Orientalistica. 2022;5(4):722–733

ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online) 725

Актуальные дискуссии о востоковедении, связанные с его комплексностью 
Чтобы определить место востоковедения среди социогуманитарных 

наук, достаточно обратиться к двум важнейшим для этой науки дискусси-
ям, не потерявшим свою актуальность до сих пор. Первая началась в ХХ в. 
и касается образа востоковедения как колониальной науки. Зародившаяся 
в недрах западной христианской науки ориенталистика для самого Востока, 
в частности для мусульманских историографий, стала символом колониаль-
ной экспансии Запада. Поэтому в бинарной оппозиции «ориенталистика vs 
ориентализм», благодаря усилиям Эдварда Саида, многие видят дихотомию 
«Запад – Восток». Оппозиция не вполне корректная по ряду причин:

1) Здесь не учитывается основное значение ориентализма, явления 
в западной культуре XVIII – начала XX в., идеализирующего Восток. Это 
отражение в культуре метрополии воображаемого образа восточных ко-
лоний; в этом смысле, безусловно, оно обусловлено определенным обще-
ственно-политическим контекстом и идеологическими ориентирами сво-
ей эпохи. Но вместе с тем это явление художественной жизни и различных 
культурных практик, повлиявших на обе стороны в процессе межкультур-
ной коммуникации. 

2) Почти полностью игнорируется богатая и плюралистичная историо-
графия стран, которые находятся между двумя большими полюсами – Восто-
ком и Западом; отчасти потому, что ситуация с изучением Востока в России, 
например, не вполне вписывалась в критическую концепцию Э. Саида. 

Движение деориентализации на Западе было направлено не против ори-
енталистики как таковой, а против самого этого названия, взамен стали появ-
ляться и развиваться направления азиатских исследований (Asian Studies), афро-
азиатских исследований (Asian and African Studies), евразийских исследований 
(Eurasian Studies), ближневосточных исследований (Middle East Studies) и др. 

Вторая масштабная дискуссия развернулась в России уже в наше время, 
когда в рамках реформирования науки и образования появилась потребность 
укрупнения специальностей, и тут возник вопрос – к какой укрупненной на-
учной сфере отнести востоковедение? Эта дискуссия проходила в несколько 
этапов и затронула прежде всего образовательные учреждения. В общероссий-
ском классификаторе специальностей по образованию от 2016 г. востоковеде-
ние и африканистика (код 41.03.03) стояли отдельно от зарубежного регионо-
ведения (код 41.03.01) и регионоведения России (код 41.03.02). В результате 
долгих дискуссий самостоятельный статус востоковедения удалось отстоять. 

Лишение отечественного востоковедения статуса укрупненной спе-
циальности и растворение его в дисциплинарных рамках мировой региона-
листики не только непродуктивно, но и разрушительно для всей российской 
науки в целом. Это неизбежно приведет к негативным последствиям, кото-
рые могут быть необратимыми. Речь идет, прежде всего: 

1. Об угрозе потери Россией жизненно важной для страны ориентации 
на зарубежный Восток, с которым у нее самая протяженная в мире грани-
ца – 16 823 км. В свете стратегического поворота России на Восток особенно 
важно, что он включает в себя Китай – новую «ось Азии» и формирующийся 
восточный полюс «новой биполярности». 

2. Не меньшее значение для России имеет «ближнее зарубежье», преж-
де входившее в состав Российской империи и СССР, а также свой собственный 
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«внутренний Восток» с его особым укладом жизни и специфическими про-
блемами, в том числе общественными, политическими, этническими и ре-
лигиозными. Достаточно упомянуть исламский радикализм: востоковеды 
сделали очень много для снижения общего уровня экстремизма и террори-
стической опасности в стране. 

3. Растворение «Востоковедения и африканистики» в «Регионоведе-
нии» и «Международных отношениях» больнее всего ударит по классическо-
му циклу востоковедения и приведет к нарушению целостности востоковед-
ческого знания: регионалистика принадлежит к политологическим наукам, 
но востоковедение не ограничивается изучением политики и международ-
ных отношений, его задача – развивать культуру через историю. Исследова-
ния истории Древнего Востока существенно расширили наши представления 
о культуре Древнего Египта, Передней Азии (Месопотамии, Ассирии, Вави-
лона и т. д.), Индии и Китая; тем самым они обогатили и мировую культуру 
в целом, придав ей необходимую глубину. 

4. Исчезновение востоковедения из перечня укрупненных специально-
стей неизбежно приведет к девальвации специальности как таковой, умень-
шению потоков абитуриентов на факультеты востоковедческого профиля 
(а сейчас это одно из самых популярных направлений гуманитарного цикла, 
уступающее только истории) и, как следствие, к нарушению преемственно-
сти образовательной цепочки от бакалавра до аспиранта, к затруднениям 
в наборе подготовленных выпускников в аспирантуру. В итоге академиче-
ское востоковедение будет лишено нормального кадрового воспроизводства 
и также существенно пострадает. 

5. Вопреки ожиданиям, пострадает и экспертное востоковедение. Ана-
литические исследования лишены прогностической ценности, если они не 
опираются на глубокое знание истории, культуры, других особенностей 
изучаемых обществ. Утверждения о том, что академические учреждения 
закостенели, стали неповоротливыми, не в состоянии адаптироваться под 
меняющиеся потребности общества, основаны на незнании того, что дей-
ствительно происходит в недрах науки. СКП как новый научный подход, 
способный получать верифицируемые данные также и об актуальных про-
цессах и событиях на Востоке, в том числе с использованием технологий ис-
кусственного интеллекта, был разработан в недрах именно академического 
востоковедения. 

6. Планы реформирования науки, сложившиеся не внутри, а за преде-
лами академического сообщества и повторяющие западный опыт, не всегда 
учитывают специфику развития как отечественной, так и западной науки, 
которая зародилась в университетах. Европейские университеты с самого 
начала были не только образовательными, но в равной мере и исследова-
тельскими центрами. А в России наука с самого начала была разделена на 
академическую и университетскую, с тех пор как в 1724 г. Сенат по именному 
указу императора Петра I учредил Академию наук. 

По расхожему утверждению, Восток представляет собой самую акту-
альную форму современного не-Запада. На фоне динамического развития 
Китая, Индии, «азиатских тигров» это высказывание приобретает особый 
смысл, на долгую перспективу конфигурируя систему мировой полити-
ки и международных отношений, и требует также некоторого обновления 
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образовательных программ востоковедения. Но это не означает разрушения 
всего, что не относится к изучению современного Востока, хотя бы потому, 
что без изучения истории и языка (в том числе языка в его историческом раз-
витии) понять современные общества Востока невозможно. 

История Востока составляет предмет не только востоковедения, но 
и всеобщей истории, однако подходы этих наук существенно различаются. 
Как правило, историки-востоковеды воспринимают комплексность истории 
несколько иначе, чем специалисты по всеобщей истории: первые относятся 
к ней несколько отстраненно, а вторые – как к своему «жизненному миру». 
Когда речь заходит об истории Востока, ситуация становится противополож-
ной: история Востока, как и сам Восток, – это «жизненный мир» востоковеда, 
основа любого востоковедческого знания в рамках классического (матери-
альная культура, религии, экономика и др.) и даже современного (мировая 
политика и экономика, международная торговля и международные отноше-
ния) циклов. 

Комплексность востоковедческой науки включает различение класси-
ческого и современного циклов. Это не простое деление на фундаменталь-
ные научные исследования, с одной стороны, и аналитические разработки 
прикладного, практического характера о современных процессах на Востоке, 
с другой. В рамках классического цикла, например, изучаются дисциплины, 
связанные с отдельными науками: история Востока (часть всеобщей исто-
рии), восточные источники (часть источниковедения и текстологии), восточ-
ная археология (часть археологии), языки народов Востока (часть языкозна-
ния), восточная философия (часть философии), исламоведение, буддология, 
гебраистика и др. (часть религиоведения) и т. д. Есть и промежуточные об-
ласти исследований и дисциплины, их изучающие, например: историческая 
ономастика народов Востока – раздел сравнительно-исторического язы-
кознания. Объединенные в рамках востоковедения, они как раз и обеспечи-
вают целостность знания о Востоке.

Трансдисциплинарные перспективы востоковедения
Вопреки господствующему мнению, ориенталистика – это не только 

комплексная, но и мультидициплинарная. Широкое внедрение цифровых 
технологий в самые разные сферы (компьютерной / цифровой лингвистики, 
цифрового источниковедения, цифровой археологии и др.), использование 
методов естественных наук (геоархеологических, палеоэкологических и др.) 
все больше расширяют его потенциал как трансдициплинарной науки.

С самого начала своего становления ориенталистика руководствовалась 
принципами работы, которые Карл Поппер сформулировал как «надвремен-
ный принцип научной рациональности»: исследователи Востока совмещают 
интерес к прошлому с изучением настоящего и созданием сценариев разви-
тия тех или иных социальных процессов в восточных обществах в различ-
ных комплексных перспективах, легко преодолевая дисциплинарные рамки 
гуманитарных, социальных и общественных наук. Однако трансдисципли-
нарность не имеет ничего общего с междисциплинарностью, при которой 
исследования ведутся на стыке наук, не выходя за их дисциплинарные рам-
ки. Междисциплинарные разработки в востоковедении также проводятся, но 
они составляют всего около 10–15% от общего числа исследований. 
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В силу специфики науки, органичной встроенности востоковедческих 
дисциплин друг в друга (например, востоковедение – восточное источни-
коведение – восточная эпиграфика / нумизматика / сфрагистика и т. д.) 
ориенталисты одними из первых начали практиковать междисциплинар-
ные и трансдисциплинарные исследования, совмещая области истории, 
политологии, экономики, этнологии, социологии, религиоведения, кон-
фликтологии, дипломатии и международных отношений. При этом часто 
раскрытие темы требует от исследователя совмещения подходов и объе-
динения эмпирического материала ряда дисциплин, а также компетенций 
в различных областях знания. Например, изучение древних библейских 
текстов требует профессионального владения навыками текстолога, па-
леографа, знания арамейского и древнееврейского языков, глубокого по-
гружения в историю Древнего Востока, в историю и теологию иудаизма 
и христианства. 

Информационно-коммуникационная революция еще больше усилила 
меж- и трансдисциплинарные возможности востоковедения, позволив ему 
заниматься различного рода реконструкциями, реставрацией источников, ос-
воением верифицируемых цифровых методов и с их помощью приобщиться 
к инструментарию точных наук. Блестящий пример восстановления навсег-
да, как считалось ранее, утраченных для науки древних текстов представля-
ет реализация в 2000-х гг. масштабного международного проекта по элек-
тронной документации кавказских языков ARMAZI, поддержанного Фондом 
Фольксвагена. В 2004 г. при помощи специального оборудования в монасты-
ре Св. Екатерины на Синае были сделаны ультрафиолетовые фотографии ру-
кописей, которые позволили восстановить стертый кавказско-албанский 
текст под грузинским текстом в двух палимпсестах Лекционария – Sin. Geo. 
№ 13 и № 55. Мультиспектральные фотоснимки всех листов манускриптов 
с последующей расшифровкой текста и сопоставлением его с другими (гре-
ческим, сирийским, армянским, грузинским, удинским, русским, английским) 
переводами Библии были опубликованы отдельно [5, p. I–2 – I–29]. Это со-
бытие открыло новую веху в изучении Кавказской Албании – древнейшего 
государства на Восточном Кавказе. 

На этом фоне раскрываются и цифровые перспективы восточной архео-
логии. Так, проект Million Image Database Оксфордского института цифровой 
археологии позволил создать 3D-фотографии тысяч исторических памят-
ников архитектуры в ряде стран Ближнего Востока, на основе которых они 
могут быть с высокой точностью воспроизведены в любом месте земного 
шара [6]. Этот опыт может быть востребован для восстановления историче-
ских памятников, разрушенных во время войн и конфликтов. 

Принципы трансдисциплинарности еще окончательно не сложились, 
это формирующийся научный подход (никак не дисциплина!), что налагает 
на него определенные ограничения и создает сложности особого типа. Но 
именно такое состояние этого подхода открывает перед нами новые пер-
спективы. Иными словами, востоковеды также могут участвовать в создании 
более благоприятной для себя экосистемы цифровых исследований. Суще-
ствуют различные формы трансдисциплинарности, более или менее удов-
летворительные, направленные на решение сложных многофакторных про-
блем XXI в. Нас интересует та концепция трансдисциплинарности, которая 
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связана с «прагматическим поворотом» науки, развитием «более широкой 
дисциплины “науки об интеграции и внедрении”, к которой относится “прак-
тический” трансдисциплинарный режим» [7]. 

На одном из симпозиумов по трансдисциплинарности было определено 
понимание сути этого подхода. Утверждается, что «мультидисциплинарный 
и междисциплинарный подходы не являются средствами эффективной защи-
ты от продолжающейся в настоящее время фрагментации знаний, поскольку, 
через простое сопоставление или сборку дисциплинарных подходов, они не 
достигают той глубины “интеграции” фундаментального единства, лежаще-
го в основе всех форм знания». Трансдисциплинарный подход как раз решает 
эту проблему [8, p. 37–38].

В истории и социогуманитарных науках междисциплинарные подходы 
сформировались в результате развития сравнительных методов. В 1958 г. 
был основан журнал “Comparative Studies in Society and History”. Анализируя 
содержание номеров этого журнала, П. Бёрк приходит к выводу, что опыт 
сравнительного изучения оказался особенно удачным в следующих областях 
знания: экономической истории, политической истории, интеллектуаль-
ной и социальной истории [9, p. 23–24], т. е. в областях знания, общих и для 
истории, и для социальных наук. В качестве инструмента конструирования 
теории сравнительный метод использует и Н. Луман, когда сопоставляет 
функциональные системы [10, p. 8]. Тем не менее вопрос о возможностях 
и границах сравнительных методов в исторических науках остается предме-
том дискуссий [11, c. 143–167].

Историческая компаративистика, выйдя за пределы собственно исто-
рии, долгое время успешно обеспечивала междисциплинарный синтез на 
разных уровнях исторического познания, в том числе методологическом [12, 
c. 132]. Сейчас совершенно очевидно, что междисциплинарность – не само-
цель, а скорее имеет прикладное значение: огромную важность представляет 
не до конца изученный познавательный потенциал пограничных сфер науки, 
особенно в областях взаимопроникновения с другими науками, где форми-
руется новое знание. Это означает, что сравнительный метод, используемый 
в междисциплинарных исследованиях, необходимо заменить на реляцион-
ные методы, поднимающие анализ разнородного эмпирического материала 
до трансдициплинарного уровня. 

Трансдисциплинарность – это выход из междисциплинарности на новый 
уровень интеграции знания, когда на передний план выходят не проблемы 
на стыке двух дисциплин, а целостное и всеобъемлющее представление об 
объекте исследования в рамках общей системы научных знаний. При этом 
трансдисциплинарность и сама представляет собой научный подход, обеспе-
чивающий интегративность знания [13].

Жан Пиаже, который ввел это понятие в научный оборот, предлагает 
рассматривать трансдисциплинарность как новую область знаний «без стро-
гих границ между дисциплинами», отличную от мультидисциплинарности 
и интердисциплинарности [14, p. 144.]. Учитывая мультидисциплинарный 
характер востоковедения и множество дисциплинарных пересечений, муль-
тидисциплинарность той или иной области знания (в данном случае – восто-
коведения) можно рассматривать как необходимое условие использования 
трансдисциплинарных подходов.
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Наука давно ушла далеко вперед от простого совмещения разных наук. 
Л. П. Репина описывает современное развитие науки как «последовательный 
переход: от «интердисциплинарности» через содержательно неразличимые 
«полидисциплинарность / мультидисциплинарность» к «трансдисципли-
нарности» [15, c. 28–29]. Если междисциплинарность требует общего языка 
описания, то трансдисциплинарность в нем даже не нуждается, что снимает 
проблему метаязыка – эту проблему успешно решают также и человеко-ма-
шинные языки. Трансдисциплинарные подходы позволяют изучать межпред-
метные связи на уровне элементов системы, т.е. на уровне погружения, а не 
самой системы, у которой уже есть и свой язык, и свои системы координат. 

В информационных и коммуникативных исследованиях трансдисци-
плинарная позиция нахождения «за пределами дисциплин», создающая 
пространство для нового знания, подчеркивает важность субъекта, а не от-
ношений «субъект – объект», предлагая в качестве онтологической аксиомы 
уровни реальности. Речь идет не только о субъекте, но и об объекте, посколь-
ку они взаимно переходят друг в друга [16, p. 310–311]. В любом диалоге не-
обходимо сначала идентифицировать уровни восприятия реальности вклю-
ченных в него субъектов.

Если междисциплинарность требует создания общего языка научного 
описания, то трансдициплинарные подходы позволяют преодолевать проти-
воречия на понятийном уровне, поскольку работают на уровне погружения, 
первичных элементов систем, универсальных типов данных, с использова-
нием человеко-машинных языков, информационных моделей, цифровых 
средств и программных инструментов. 

Особого внимания заслуживает взгляд на трансдисциплинарный подход 
как на одну из наиболее перспективных форм мета-методологии [8, p. 37–38], 
которая распространяется на практику мета-исследований (мета- от греч. 
«за, после»). В научных дисциплинах, связанных с обработкой «больших дан-
ных», все виды мета-исследований, или исследований «второго порядка», 
разделяются на следующие виды: метатеория, мета-методы и анализ мета-
данных [17, p. 377–378]. Метатеория занимается анализом теорий, создан-
ных на основе осмысления эпирического материала, а мета-методология – 
соответственно, анализом методологий. 

Выводы
Трансдисциплинарные подходы, которые в развитых странах постепен-

но вытесняют междисциплинарные, на новом витке развития науки решают 
множество важных проблем – в частности, проблемы фрагментации науч-
ного знания, метанарративов, универсального понятийного аппарата, вне-
дрения результатов исследований на практике, проблему воспроизводства 
результатов исследований, которая типична для мир-системных и синерге-
тических подходов, проблему системной верификации данных. Верификация 
данных, взятых из различных областей знания, достигается применением 
реляционных и других статистических методов высокой точности вместо 
описательного сравнительного изучения. В свою очередь, это обеспечивает 
несравненно больший уровень объективности, научности и достоверности 
гуманитарного знания, недостижимый для традиционных классических под-
ходов, особенно в решении новейших проблем науки.
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Аннотация. Статья посвящена анализу тенденций в политическом дискур-
се КНР накануне проведения ХХ съезда Коммунистической партии Китая 
(осень 2022 г.) в части, касающейся официальной историографии послед-
них ста лет. Делается вывод, что с целью укрепления позиций Си Цзинь-
пина в качестве национального лидера, в т.ч. для придания легитимности 
продлению его властных полномочий свыше двух пятилетних сроков, осно-
вательной ревизии подвергнут период осуществления «политики реформ 
и открытости» (1980–2010-е гг.). В то же время в официальной риторике 
усиливаются националистические мотивы, обесценивается позитивное 
значение внешней помощи в предыдущие десятилетия, подчеркивается 
беспрецедентность вызовов, стоящих перед Китаем в настоящий момент, 
и эффективность, с которой справляется с ними нынешнее руководство во 
главе с Си Цзиньпином. Ключевым документом, зафиксировавшим эти тен-
денции, стала так называемая «историческая резолюция» 6-го пленума ЦК 
КПК 19-го созыва (ноябрь 2021 г.), анализ которой занимает центральное 
место в статье. По мнению авторов, историографические оценки, выдви-
нутые в этом документе, будут определять в Китае восприятие партийной 
истории на протяжении, как минимум, ближайшего десятилетия; с учетом 
новых оценок, весь период, начиная с 2012 г., теперь можно с полной уве-
ренностью называть «эпохой Си Цзиньпина» или «новой эпохой», отделяя 
его от предшествующего «периода реформ и открытости».
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Abstract. The article analyzes the trends in China’s political discourse on the eve of 
the 20th Congress of the Communist Party of China (autumn 2022) regarding the 
official historiography of the last hundred years. The conclusion is made that to 
strengthen Xi Jinping’s position as a national leader, (which includes the legitimacy 
of extending his mandate for more than two five-year terms), the period of “Re-
forms and Opening Policy (1980–2010s)” had been thoroughly reconsidered. At the 
same time, the official rhetoric reinforces nationalist motives, devalues the positive 
impact of foreign assistance in previous decades, emphasizes the unprecedented 
challenges China is currently facing and the efficiency with which the current lead-
ership led by Xi Jinping is coping with them. The key document that captured these 
trends was the so-called “historic resolution” of the 6th plenum of the 19th CPC Cen-
tral Committee (November 2021), the analysis of which is central to the article. The 
authors argue the historiographic assessments put forward in the document will 
determine China's perception of Party history for at least the coming decade. Given 
the new approaches to recent history, the entire period, which commenced in 2012 
should be now called “Xi Jinping Era” or the “New Era,” (xin shidai), which will thus 
be distinguished from the preceding “Period of Reforms and Opening”.
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Введение
В последние годы в КНР наметилась тенденция к корректировке полити-

ческого дискурса, что призвано отражать новые внутренние и внешнеполи-
тические реалии – прежде всего, повышение роли Китая на мировой арене1. 
«Решение Центрального комитета КПК по основным достижениям и опыту 
столетней борьбы партии» (中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的
决议) [1]2, также называемое «исторической резолюцией», принятое на 6-м 
пленуме ЦК КПК 19-го созыва 8–11 ноября 2021 г., является ярким свиде-
тельством этого процесса и наиболее примечательным политическим тек-
стом последнего времени, характеризующим новые подходы Пекина к исто-
риографии.

Говоря о значении «резолюции», следует отметить, что само ее приня-
тие и развернувшаяся после 6-го пленума пропагандистская кампания стали 
ключевыми факторами, формирующими идеологическую повестку ХХ съезда 
КПК – высшего партийного форума, на котором ожидается принятие реше-
ния о переизбрании Си Цзиньпина в качестве лидера партии. Таким образом, 
с одной стороны, содержание «исторической резолюции» предопределяется 
задачами съезда; с другой стороны, оно задает риторику и оценки, которые 
будут определять политические установки на этом съезде и после него. 

За год до съезда в Пекине сочли необходимым дать более развернутую 
аргументацию особого вклада Си Цзиньпина в развитие Китая за минувшее 
десятилетие (после избрания генсеком ЦК КПК в 2012 г.) и коренных отли-
чий «новой эпохи» от предшествующих политических периодов, связанных 
с именами лидеров прежних поколений. По мысли китайских идеологов, 
это должно легитимизировать в глазах китайской общественности ожида-
емое на съезде нарушение негласной практики, установленной на рубеже 
1980-90-х гг., согласно которой поколения руководителей приходили к вла-
сти лишь на два срока по пять лет. Такой важной политической задаче со-
ответствует обращение к особому жанру общественно-политической мыс-
ли – жанру «исторической резолюции». Можно сказать, что партия, учитывая 
особый характер нынешнего момента, «вынула из рукава козырь», поскольку 
ранее за сто лет истории партии к такому жанру обращались лишь дважды.

Понимание того, что же третья «историческая резолюция» говорит нам 
о новых подходах Пекина к историографии последних десятилетий, представ-
ляет собой актуальную задачу для мирового китаеведения. Ее практическое 
значение состоит в том, что без ответа на вопрос, как партийное руководство 
видит историю Китая и свое место в ней, невозможна объективная интерпрета-
ция происходящих в КНР процессов, без чего нельзя дать точный прогноз эво-
люции китайской политической системы и сформировать оптимальный внеш-
неполитический курс в отношении Китая. Теоретическое значение указанной 

1 Авторы в рамках интеллектуальной провокации проводят аналогию со знаме-
нитым высказыванием Конфуция, отраженном в трактате «Лунь Юй», о необходимо-
сти начинать управление государством с «исправления имен» (чжэнмин, 正名): «Если 
имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований. Если слова не имеют 
под собой оснований, то дела не могут осуществляться» (перевод В. А. Кривцова) 
(名不正，则言不顺；言不顺，则事不成).

2 Здесь и далее цитаты на русском языке приводятся по официальному переводу 
информационного агентства «Синьхуа» [2].
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задачи связано, прежде всего, с необходимостью пересмотра устоявшейся пе-
риодизации новейшей истории КНР, согласно которой весь период начиная 
с 1978 г. представляется неким непрерывным и однородным «периодом ре-
форм», что, очевидно, уже давно не соответствует действительности.

Необходимо отметить, что из-за относительной свежести решений 6-го 
пленума ЦК КПК 19-го созыва (ноябрь 2021 г.) китаеведный анализ «истори-
ческой резолюции» пока в основном был проведен в формате публицистики, 
причем в России, помимо новостных материалов, можно выделить только 
две аналитические работы на эту тему: [3; 4]. О том, что этого явно недоста-
точно, может говорить также тот факт, что в первом полугодии 2022 г. появи-
лось лишь две работы на русском языке [5; 6], претендующие на комплексное 
и научное раскрытие указанной темы, причем обе выполнены китайскими 
авторами и не ставят перед собой задачу критического анализа как содер-
жания «исторической резолюции», так и ее политического значения3. Анало-
гичная ситуация наблюдается в корпусе англоязычных текстов – с тем лишь 
различием, что количество аналитических статей, появившихся по итогам 
пленума, значительно больше (см., например, [7; 8]).

В этой связи авторы ставят перед собой две задачи, решение которых может 
способствовать заполнению выявленного пробела: во-первых, проанализиро-
вать «историческую резолюцию» 2021 г. на предмет ключевых тезисов приме-
нительно к историографии; во-вторых, сравнить ее содержание с предыдущими 
аналогичными документами, что позволит установить, как именно эволюциони-
руют подходы Пекина. Решение этих задач должно способствовать достижению 
главной цели исследования – показать, какое влияние изменения в обществен-
но-политической мысли Китая оказывают на развитие международных отноше-
ний с участием Китая, прежде всего, российско-китайского взаимодействия. При 
этом авторы осознают, что столь амбициозная цель не может быть достигнута 
посредством одной статьи – данную работу можно воспринимать лишь как при-
глашение к дискуссии, скромный вклад в проведение комплексного историче-
ского исследования по всему периоду правления Си Цзиньпина.

Исходя из поставленных выше задач, статья разбита на четыре парагра-
фа: в первом дается обзор контекста принятия третьей «исторической резо-
люции»; второй содержит результаты анализа в части новой периодизации 
современной китайской истории; в третьем акцент делается на наиболее 
значимом, на наш взгляд, моменте – ревизии истории «периода реформ»; на-
конец, в четвертом делается ряд выводов о том, как новые подходы Пекина 
к историографии влияют на международные отношения.

Политический контекст принятия третьей исторической резолюции 
Как уже было отмечено выше, ранее идеологи КПК обращались к жанру 

«исторической резолюции» лишь дважды: в 1945 г. – «О некоторых исторических 
вопросах» (关于若干历史问题的决议), и в 1981 г. – «О некоторых вопросах истории 
партии со времени образования КНР» (关于建国以来党的若干历史问题的决议). 

3 Учитывая деликатность темы, связанной с анализом политической ситуации 
в КНР, авторы посчитали возможным при проработке библиографии темы не ориен-
тироваться на китаеязычную литературу, принимая за аксиому, что статьи, написан-
ные китайскими учеными – особенно по горячим следам – вряд ли будут содержать 
какую-либо критическую интерпретацию партийного документа.
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Как представляется, основная задача недавнего «Решения» – теоретиче-
ское обоснование особой, «новой эпохи» развития КПК и КНР, тесно связан-
ной с личностью Си Цзиньпина. В свою очередь, «историческая резолюция» 
1945 г. должна была сформулировать унифицированный взгляд на историю 
партии в преддверии захвата власти в стране, а «резолюция» 1981 г. – дать 
политическую оценку эпохе Мао Цзэдуна (особенно «культурной револю-
ции») в условиях начавшихся реформ Дэн Сяопина и фактического утвержде-
ния у власти второго поколения руководителей КПК. 

Как следует из «Пояснений к Решению ЦК КПК» [9]4, Си Цзиньпин лично 
возглавил редакционную группу по подготовке «исторической резолюции». 
Можно, таким образом, утверждать, что напрямую от генсека исходит попытка 
фактически «переписать» историю. Некоторым процессам дана новая трактов-
ка, отличная от «резолюций» 1945 и 1981 гг., а также от содержания партийных 
документов и трудов китайских историков, опубликованных в 1980–2010-е гг.

Что же касается времени принятия новой трактовки истории партии, то 
стоит обратить внимание на следующие два принципиальных момента. 

(1) Приближенность к дате проведения ХХ съезда КПК, а не к столетнему 
юбилею партии. Если считать, что главное в документе – это обобщение сто-
летнего опыта деятельности КПК, то логично было бы принять резолюцию 
осенью 2020 г., чтобы задать единую тональность торжествам, а не осенью 
2021 г., к концу юбилейных мероприятий. 

(2) Сжатые сроки разработки документа, что наводит на мысль о том, что 
сама идея фиксации идеологии «новой эпохи» в «судьбоносной» историче-
ской резолюции возникла не ранее января — февраля 2021 г. Основным мо-
тивом стала при этом не «нормализация» предшествующей истории, а скорее 
дальнейшее политическое закрепление особой роли Си Цзиньпина и легити-
мизация «третьего срока» (хотя, казалось бы, все необходимые приготовле-
ния к этому шагу уже были сделаны заранее и состояли в наделении Си ста-
тусом «ядра партии», включении идеологических разработок  генсека в Устав 
КПК и Конституцию КНР, применении в адрес высшего руководителя титула 
«народный вождь» (人民领袖), а также снятии ограничений на занятие поста 
председателя КНР двумя пятилетними сроками). Разумеется, все это сопро-
вождалось и определенными организационными мероприятиями – замыка-
нием работы ключевых комиссий и рабочих групп5 лично на Си Цзиньпина, 
введением после XIX съезда КПК практики ежегодных письменных отче-
тов (书面述职) всех членов Политбюро ЦК КПК и других высших чиновников 
непосредственно перед Си Цзиньпином и т.п. 

Если «историческая резолюция» Дэн Сяопина готовилась около двух 
лет – с ноября 1979 по июнь 1981 г. – и редакционная работа над ней 

4 Здесь и далее цитаты на русском языке приводятся переводу, опубликованному 
на сайте «Жэньминь жибао онлайн», см.: [10].

5 В политической системе КНР по-прежнему значительную роль играют комиссии 
и руководящие рабочие группы, к основным функциям которых относится форми-
рование повестки работы высших органов власти, межведомственная координация 
и подготовка решений.  Си Цзиньпин лично возглавляет ряд наиболее важных коор-
динационных органов, например, Комиссию ЦК КПК по всестороннему углублению 
реформ, Комиссию ЦК КПК по финансам и экономике, Комиссию ЦК КПК по иностран-
ным делам и др. 
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сопровождалась достаточно широкой внутрипартийной дискуссией с посто-
янным уточнением формулировок и несколькими версиями документа (со-
общалось, в частности, что ЦК КПК привлек к обсуждению проекта резолю-
ции около 4 тыс. кадровых партийных работников высокого ранга [11]), то 
текст резолюции 6-го пленума ЦК КПК 19-го созыва был фактически создан 
в экстренном порядке и с ограниченным обсуждением. Как говорилось в «По-
яснениях» Си Цзиньпина, лишь в марте 2021 г. была сформирована редакци-
онная группа по подготовке резолюции (заместителями Си Цзиньпина в этой 
группе были назначены Ван Хунин и Чжао Лэцзи). 6 сентября в соответствии 
с принятым на заседании Политбюро ЦК КПК решением проект документа 
был разослан «определенному кругу внутри партии для сбора мнений, в том 
числе мнений части партийных ветеранов» (выделено авторами). 

При этом ясно, что масштаб задач, стоявших перед составителями двух 
последних исторических резолюций, был несопоставим. В соответствии 
с указаниями Дэн Сяопина резолюция 1981 г. должна была определить исто-
рическое место Мао Цзэдуна, который находился на ведущих ролях в партии 
более полувека. Как следует из «Пояснений» Си Цзиньпина и самого текста 
резолюции 2021 г., ее основной содержательный фокус состоял в оценке 
исторического периода после XVIII съезда КПК (то есть лишь одной десятой 
части столетней истории партии), причем оценке сугубо позитивной. 

Тем не менее особый смысл в принятии специальной исторической ре-
золюции на этапе подготовки ХХ съезда все-таки был. Существовал и серьез-
ный политический вопрос, в который необходимо было внести ясность. Он ка-
сался оценок деятельности во главе партии и государства непосредственных 
предшественников Си Цзиньпина, а также периода «реформ и открытости» 
(改革开放) в целом. Не будет преувеличением сказать, что нынешняя «истори-
ческая резолюция» впервые ставит вопрос о комплексной оценке длительно-
го периода истории КНР и КПК между смертью Мао Цзэдуна и приходом к вла-
сти Си Цзиньпина как цельного (и, стало быть, завершившегося) периода.

Таким образом, фактически «Решение» знаменует завершение «периода 
реформ и открытости», утверждая «новую эпоху развития социализма с ки-
тайской спецификой» (или, сокращенно, просто «новую эпоху» 新时代) как 
следующий, качественно иной этап в истории Китая и КПК. Целью этого шага, 
как представляется, является дальнейшее возвеличивание Си Цзиньпина. Ра-
нее Си являлся заложником прежней историографической парадигмы, при 
которой он был всего лишь одним из нескольких руководителей в рамках 
единого «периода реформ и открытости». По всей видимости, в высшем пар-
тийном руководстве сложился консенсус о том, что «новая эпоха» заключа-
ется и в определенном разрыве со «старой» – риторическом и политическом.

Новая периодизация истории КПК
Анализ третьей «исторической резолюции» показывает, что наиболее 

важные изменения в историографических оценках были сделаны в части пе-
риодизации истории партии.

Так, еще десять лет назад, в 2011 г., в официальной печати подчеркива-
лось, что история партии делится на три периода: с 1921 по 1949 г., с 1949 по 
1978 г., и с 1978 по настоящее время [12]. При этом отмечалось наличие в исто-
рии партии двух исторических скачков, каждому из которых соответствует 
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значительное теоретическое достижение. Первым историческим скачком стал 
период «новой демократической революции», в ходе которого сформировались 
идеи Мао Цзэдуна. Второй исторический скачок произошел после «реформатор-
ского» 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва, что выразилось в формировании тео-
ретической системы социализма с китайской спецификой. Особенность третье-
го этапа, начавшегося в 1978 г., состояла в том, что он уже не связан с отдельной 
личностью. Это отражало систему коллективного руководства, внедренную 
Дэн Сяопином и другими реформаторами второго поколения. 

Сейчас же в третьей исторической резолюции предлагается новая хроно-
логия, согласно которой 100-летняя история КПК делится на четыре части: 
три периода (时期) и одну эпоху (时代). Последняя связана с «единоличным 
вкладом» Си Цзиньпина в китаизацию марксизма, и «эпохальность» этого 
вклада, согласно логике составителей резолюции, по крайней мере, не усту-
пает, а может быть и превосходит значение таких исторических событий, как 
образование КНР, или начало периода «реформ и открытости». Именно поэто-
му статус этой хронологической единицы повышен с «периода» до «эпохи», 
что сразу же выделяет ее среди других временны́х промежутков в партийной 
истории, даже более длительных.

Эпоха Си Цзиньпина в сравнении с предшествующими периодами исто-
рии КПК трактуется через призму трех состояний китайской нации: «подня-
лась», «разбогатела», «стала сильной». Каждой эпохе соответствует также 
своя идеологическая инновация: «идеи Мао Цзэдуна», концепция «социализ-
ма с китайской спецификой» и «идеи Си Цзиньпина», называемые также «те-
орией развития социализма с китайской спецификой в новую эпоху». 

Соответственно, согласно «Решению», в китаизации марксизма было не 
два, как считалось раньше, а три качественных скачка: идеи Мао Цзэдуна, те-
оретическая система социализма с китайской спецификой («теория Дэн Сяо-
пина» лишь одна ее часть) и идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской 
спецификой новой эпохи. Таким образом, единственный китайский партий-
ный лидер, с которым Си может рассматриваться наравне – это Мао Цзэдун. 

Примечательно, что период правления Дэн Сяопина структурно не выде-
ляется в резолюции, а рассматривается в одном разделе с периодами правле-
ния Цзян Цзэминя (1989–2002) и Ху Цзиньтао (2002–2012). При этом перио-
дам правления Мао Цзэдуна и Си Цзиньпина посвящены отдельные разделы. 
Другим средством подчеркнуть невысокую значимость предшественников 
Си является асимметричность изложения, при котором истории КНР 1990–
2010-х гг. уделяется непропорционально мало внимания.

Концепция «поколений руководителей», невыгодная Си Цзиньпину из-
за того, что, во-первых, ставит его в один ряд с предшественниками, а, во-вто-
рых, предполагает плановую сменяемость самого Си Цзиньпина, упоминается 
лишь в начале «исторической резолюции», когда говорится о «руководящем 
коллективе ЦК КПК первого поколения, ядром которого был товарищ Мао 
Цзэдун». В дальнейшем, говоря о Цзян Цзэмине («третье поколение») и Ху 
Цзиньтао («четвертое поколение»), «резолюция» называет только времен-
ны́е рамки их нахождения у власти и не оперирует представлением о четкой 
сменяемости поколений, что раньше выглядело аксиомой. Таким образом, 
заметен отход от «поколенческой» парадигмы, предложенной, в свое время, 
Дэн Сяопином, и которую неоднократно раньше неоднократно упоминал сам 
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Си Цзиньпин, поскольку речь шла о важном внутриэлитном консенсусе. Сме-
щая акценты с поколенческой модели на неопределенно длящуюся «новую 
эпоху» без деления на поколения, партия оставляет открытым вопрос, каким 
образом будет проходить политический транзит, и возможно ли в будущем 
возвращение правил, установленных в период реформ и открытости. Это дела-
ет политический горизонт менее четко заданным, что в определенной степени 
компенсируется «утяжелением» теоретического вклада нынешнего лидера. 

Концепции «тройного представительства» и «научного развития», при 
первом упоминании в тексте «Решения» связываются с именами Цзян Цзэ-
миня и Ху Цзиньтао, однако, при упоминании их как источников «идей Си 
Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху» они, в от-
личие от прежних идеологических формул, даются без атрибутирования ав-
торов. Таким образом, принижается значение Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао по 
сравнению с Мао Цзэдуном, Дэн Сяопином и Си Цзиньпином. 

О значимости трех эпох в глазах авторов «Решения» может говорить тот 
факт, что эпохе Мао Цзэдуна в общей сложности посвящено около 20% текста, 
эпохе «реформ и открытости» – 13% текста, а эпохе Си Цзиньпина – около 
67% текста. Данное обстоятельство позволяет характеризовать «историче-
скую резолюцию» 2021 г. как концептуальное обоснование необходимости 
сохранения власти в руках Си Цзиньпина и после ХХ съезда партии (в наруше-
ние упомянутых выше негласных традиций), а в перспективе и пожизненно, 
как это было в случае с Мао Цзэдуном.

Ревизия периода «реформ и открытости»
Одним из наиболее важных переломных моментов, обнаруженных в но-

вой китайской историографии, является переоценка периода «реформ и от-
крытости», который ранее был, своего рода, синонимом всей истории Китая 
после смерти Мао Цзэдуна (за исключением короткого переходного перио-
да 1976–1978 гг., который, тем не менее, частью китайских историков также 
включается в пореформенную эпоху).

Сейчас период «реформ и открытости», который ранее изображался в ки-
тайских политических документах и исторической литературе, как череда 
выдающихся успехов [13, с. 64], характеризуется наличием ряда ошибок и про-
блем, причем в «исторической резолюции» 2021 г. данная часть текста заметно 
лучше проработана, чем часть, посвященная «культурной революции». 

«Культурной революции» в «Решении» посвящено буквально два не-
больших предложения: «Из-за совершенно ошибочной оценки, существовав-
шей в то время расстановки классовых сил в стране и политической обста-
новки в партии и государстве, товарищ Мао Цзэдун развернул «культурную 
революцию» и руководил ей. Контрреволюционные группировки Линь Бяо 
и Цзян Цин, воспользовавшись ошибками товарища Мао Цзэдуна, совершили 
множество преступлений против государства и народа, и повлекли за собой 
десятилетнюю смуту, которая принесла партии, государству и народу самые 
серьезные неудачи и потери со времени образования КНР». Таким образом, 
оценки этого периода в целом соответствуют тексту «резолюции» 1981 г., что 
подтверждается и замечаниями Си Цзиньпина в «Пояснениях».

Проблемы эпохи «реформ и открытости» отражаются через тезис о том, 
что в эпоху Си Цзиньпина партии «удалось решить многие сложнейшие 
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вопросы, которые долгое время мы планировали, но не смогли решить, так-
же удалось завершить многие важнейшие дела, которые раньше были лишь 
намеченными планами, были ликвидированы серьезнейшие опасности, за-
таившиеся внутри партии, государства и армии». «Резолюция» также обра-
щает внимание на целый ряд «глубинных противоречий и проблем», кото-
рые копились в течение длительного времени. Главные риски были связаны 
с состоянием самой партии: «одно время в управлении партией наблюдалась 
нестрогость, распущенность и слабость, что привело к распространению кор-
рупции и других негативных явлений внутри партии, породило серьезные 
проблемы в политической экосистеме». 

Документ констатирует неэффективность и дисфункциональность поли-
тической системы при прежнем руководстве: «Важнейшие решения и планы 
ЦК КПК» не выполнялись, на местах часто действовали без оглядки на указания 
сверху, демонстрируя лишь формальную лояльность. Отмечаются серьезные 
проблемы партийно-государственной бюрократии: слабость политических 
убеждений, порочный стиль работы в области подбора и использования кад-
ров, формализм, гедонизм, крайний индивидуализм, исторический нигилизм 
и другие ошибочные идейные течения. Столь же мрачно характеризуется об-
становка в силовом блоке. В частности, отмечается, что некоторые работники 
правоохранительных и судебных органов извращали закон в корыстных целях 
и даже выступали в виде «зонтиков», покрывающих преступников. 

Подразумевается, что все эти проблемы были заметны до 2012 г., тогда 
как в период нахождения у власти Си Цзиньпина их удалось преодолеть. До-
казательством чего является длинный список свергнутых при Си Цзиньпине 
«нарушителей партийной дисциплины и государственных законов».

Подводя итог анализу трактовок истории Китая после 1978 г., следует 
отметить, что завершение периода «реформ и открытости» официально ни-
где не постулируется; более того, авторы вполне допускают, что сам термин 
«реформы и открытость» по инерции еще будет употребляться долгое время, 
в том числе и для обозначения текущих реалий: наверняка, в 2028 г. будет 
отпразднован 50-летний юбилей реформ и т. д. Однако, все чаще в работах 
историков, публицистов, выступлениях политиков и деятелей культуры 
будет звучать противопоставление «реформ до Си Цзиньпина» (до 2012 г.) 
и «реформ после прихода к власти Си Цзиньпина» (с 2012 г.) – «новой эпохи», 
что мы уже видим в различных областях. Например, в китайском кинемато-
графе существует негласное правило, по которому изображать негативные 
процессы в обществе (преступность, наркоманию, проституцию и т. д.) можно 
только с четкой датировкой до 2012 г. В связи с этим рискнем предположить, 
что историки будущего, работая над периодизацией истории КНР, будут за-
вершать период «реформ и открытости» в 2012 г. (год прихода к власти Си 
Цзиньпина) или 2022 г. (год, когда, как ожидается, Си Цзиньпин будет переиз-
бран во главе партии в третий раз, что символизирует окончательный отход 
от политического наследия Дэн Сяопина).

Влияние на международные отношения
Стоит обратить внимание на сдержанность формулировок внешне-

политического раздела «Решения», хотя в тексте и воспроизводятся все 
привычные клише дипломатического дискурса при Си Цзиньпине, прежде 
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всего «сообщество единой судьбы человечества». Тем не менее заслуги ны-
нешнего генсека выпячиваются меньше, чем на других направлениях. Здесь 
заметен контраст с другими разделами, описывающими ситуацию «новой 
эпохи», в которых акцент на провалах и недостатках предшественников Си 
Цзиньпина звучит порой очень резко. Критические замечания о ситуации во 
внешних связях до 2012 г. отсутствуют совсем. По всей видимости, и ХХ съезд 
КПК обойдется без серьезных внешнеполитических новаций, ограничиваясь 
прежними общими формулировками в рамках концепции дипломатии вели-
кой державы с китайской спецификой. 

При этом сопоставление третьей «исторической резолюции» с предшеству-
ющими подобными документами позволяет вычленить изменение позициони-
рования Китая на внешней арене – а именно тенденцию к замалчиванию и обес-
цениванию позитивного влияния сотрудничества Китая с другими странами.

Рассмотрим данный момент на примере отражения в документе роли со-
трудничества Китая и России:

Наша страна в тексте «Решения» упоминается трижды:
(1) Повторяется каноническая формулировка, характерная и для пред-

шествующих исторических документов о том, что «орудийные залпы Ок-
тябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм», при этом зна-
чение Коминтерна для учреждения китайской Коммунистической партии, 
подчеркиваемое российскими историками, как и ранее, не фиксируется;

(2) Упоминается все та же Октябрьская революция в контексте того, что 
копирование советского опыта без учета китайских реалий было контрпро-
дуктивно («как показывают факты, при тогдашних объективных условиях 
китайские коммунисты не смогли бы победить в революции по всей стране 
путем захвата центральных городов в первую очередь, как это было во время 
Октябрьской революции в России»);

(3) Говоря о вызовах, стоящих перед КПК на рубеже 1980-х и 1990-х гг., 
«Решение» называет, прежде всего, распад Советского Союза как важнейший 
геополитический фактор, чего в резолюциях 1945 и 1981 гг., по понятным 
причинам, не могло быть.

Таким образом, Россия выступает как страна, в отношении которой пре-
валирует не взаимодействие, а наблюдение. Если применительно к краху 
КПСС и СССР этот момент хорошо известен, и ему посвящена обширная би-
блиография как в Китае, так и в России (см., например: [14]), то отсутствие 
в тексте «Решения» упоминаний о позитивной роли СССР/России в истории 
КНР и КПК нуждается в дополнительных пояснениях.

На первый взгляд, в этом нет ничего настораживающего для нашей 
страны – во всяком случае, она, в отличие от Японии и США, не упоминает-
ся в негативном контексте. Однако, важно, что в «резолюции» 1981 г. пря-
мо упоминалась помощь Советского Союза и «других дружественных стран» 
в осуществлении планов первой пятилетки («С опорой на собственные силы 
при помощи Советского Союза и других дружественных стран, удалось до-
стичь значительных успехов»). Сейчас же внешний фактор в развитии КНР 
в первое десятилетие после 1949 г. вообще не указывается («КПК обеспечила 
стабильность товарных цен, осуществила единое планирование финансо-
во-экономической работы, завершила аграрную реформу, провела демокра-
тические преобразования во всех сферах общества, обеспечила равные права 
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мужчин и женщин, подавила контрреволюцию, развернула движение против 
«трех зол» и «пяти зол», очистила муть и грязь, оставленные старым обще-
ством»).

Отметим также, что не упоминаются и такие важные факторы развития 
КНР и КПК как организационная и материальная помощь Коминтерна на 
ранних стадиях деятельности партии, а также решающая роль СССР в разгро-
ме Японии на завершающем этапе Второй мировой войны.

Таким образом, налицо тенденция к абсолютизации собственного опыта 
и достижений КПК, как в политическом и военном, так и в социально-эконо-
мическом плане, соответствующая подъему национально-патриотических 
и даже шовинистических настроений в современном Китае. «Историческая 
резолюция», конечно же, не является первопричиной этих настроений, но 
она их хорошо иллюстрирует, а также позволяет сделать вывод о том, что по-
добное эгоцентричное позиционирование себя на мировой арене санкциони-
ровано руководством и соответствует его ви́дению.

Изучение того, как подобные настроения отражаются во внешнеполи-
тической практике, заслуживает отдельной работы6, вкратце же отметим, 
что выделенные нами тенденции в историографических подходах Пекина 
означают стремление к переходу от реактивной к проактивной позиции на 
международной арене, отказ от концептуального наследия Дэн Сяопина, 
связанного со стремлением «держаться в тени»7, убежденность в возможно-
сти решить все возникающие проблемы собственными силами. 

Для России в этом контексте важно не пугаться растущей самоуверенно-
сти КНР. В ситуации острого противостояния США и Китая наша страна нахо-
дится в положении безальтернативного партнера и квазисоюзника Пекина, 
причем это не вынужденный, а осознанный выбор, к которому Москва шла 
несколько десятилетий. Однако, нужно понимать, что с китайской стороны 
курс на партнерские отношения с Россией принят в силу прагматичного рас-
чета, а не из-за каких-либо особенно теплых чувств к ней, скрепленных исто-
рическим прошлым.. 

Важный как для внутренней, так и для внешнеполитической повестки 
тезис о том, что Китай сформировал собственную модель модернизации, соз-
дав новую форму человеческой цивилизации, имеет в первую очередь иде-
ологическое наполнение. Представляется, что, прежде всего, данный вывод 

6 Авторы затрагивали эту тему в статье [15].
7 Отдельные высказывания Дэн Сяопина по вопросам внешней политики были 

сведены в обобщенную формулу, в наиболее полном виде состоящую из 28 иерогли-
фов. В соответствии с нею, в деятельности на международной арене Китаю предпи-
сывалось «хладнокровно наблюдать, укреплять расшатанные позиции, проявляя вы-
держку, справляться с трудностями, держаться в тени и стараться ничем не проявлять 
себя, быть в состоянии защищать пусть неуклюжие, но свои собственные взгляды, ни 
в коем случае не лезть вперед, на первое место, и при этом делать что-то реальное». 
Полная формулировка внешнеполитических заветов Дэн Сяопина из 28 иероглифов, 
как правило, дается в версии, приведенной в опубликованном в КНР в 2002 г. сбор-
нике высказываний Цзян Цзэминя о социализме с китайской спецификой. Наиболее 
близкий к китайскому оригиналу русскоязычный вариант этой формулы содержит-
ся в переводе данного сборника на русский язык под редакцией Ю. М. Галеновича 
(см.: [16, с. 473]. цит. по: [17, с. 25]).
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ориентирован на внутреннюю аудиторию (он выдержан в духе китайской 
исключительности и служит еще одним примером «достижений КПК за сто-
летнюю историю борьбы»). Тем не менее в «Решении» этот тезис подается во 
внешнеполитической оболочке: обращается внимание на то, что Китай пред-
лагает новые альтернативы странам и нациям, стремящимся ускорить свое 
развитие и желающим сохранить собственную независимость. 

В текущей ситуации, когда руководство понимает риски слишком активной 
экспансии китайской модели и китайской идеологии, и когда Китай в силу влия-
ния пандемии COVID-19 и технологического соперничества с США все больше со-
средоточен на внутреннем усилении, мессианские устремления вряд ли получат 
немедленное политико-дипломатическое воплощение. Хотя со временем, когда 
(и, если) Китай почувствует себя достаточно сильным, этого нельзя исключать.

Заключение
Подводя итог анализу новых подходов Пекина к историографии государ-

ства и партии, необходимо отметить следующее:
Для нынешних китайских властей оказалось характерно стремление 

«переписать» существовавшие ранее трактовки истории КПК и КНР. Если ре-
зюмировать подходы «исторической резолюции» 2021 г. к предшественни-
кам Си Цзиньпина в статусе национального лидера, получается, что позиции 
Мао Цзэдуна остались на прежнем уровне, значение Дэн Сяопина для исто-
рии снижено, значение Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао снижено значительно, 
а значение Си Цзиньпина максимально выросло. Причем, если в тексте упо-
минается о наличии у Мао Цзэдуна неких недостатков, то Си Цзиньпин пред-
стает как абсолютно идеальный и безгрешный руководитель, устраняющий 
ошибки предшественников.

Прежде всего, переоценке подверглись периоды правления Цзян Цзэми-
ня и Ху Цзиньтао (1989–2012), которые сейчас предстают как время нараста-
ния негативных тенденций в партии и государстве. Возвеличивание роли Си 
Цзиньпина в преодолении этих негативных моментов формирует идеологи-
ческую базу для легитимизации долгого или даже пожизненного правления 
Си Цзиньпина с возможным нарастанием авторитарных и автаркических 
тенденций, а также «культа личности» национального лидера.

«Побочным эффектом» этого возвеличивания Си Цзиньпина ценой обес-
ценивания правления предшественников является своеобразное подведение 
черты под периодом «реформ и открытости» (1976/1978–2012/2022 гг.) с выде-
лением нового исторического периода – «новой эпохи» («эпохи Си Цзиньпина»).

Хотя «историческая резолюция» 2021 г., прежде всего, обращена на вну-
треннюю аудиторию и нацелена на решение политических задач перед про-
ведением ХХ съезда КПК, она содержит положения, позволяющие ожидать 
изменения и внешней политики. Ревизия наследия периода «реформ и от-
крытости» означает отказ от концепции Дэн Сяопина «держаться в тени» 
и стремление занять более активную позицию на мировой арене. Отсутствие 
в тексте «Решения» упоминаний о вкладе СССР в развитие КПК и КНР говорит 
об абсолютизации собственного опыта и своих достижений, а также убежден-
ности в том, что Китай всегда самостоятельно справлялся с возникающими 
проблемами. Последнее служит еще одним доводом в пользу тезиса о воз-
можности нарастания автаркических тенденций в ближайшей перспективе. 
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При этом присутствующий в «Решении» тезис о китайской модели модерни-
зации как альтернативе западным моделям представляется сугубо идеоло-
гическим и обращенным на собственное население – активной работы Пеки-
на по продвижению своей модели за рубежом, сравнимой по интенсивности 
с действиями США в последние десятилетия, пока ожидать не стоит.
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«Рассказать историю Китая»: новации в школьном 
преподавании истории в КНР в 2010–2020-х гг.
Полина Игоревна Рысакова
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия,
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Аннотация. Новации в историческом образовании позволяют отследить из-
менения не только в образовательной и академической среде, но и в идей-
но-политической сфере. Цель предлагаемой статьи – выявление основных 
тенденций в школьном преподавании истории в Китае 2010–2020-е гг. Данная 
цель подразделяется на несколько задач: рассмотреть организационные и со-
держательные изменения в преподавании истории в средней школе, а также 
обозначить специфику этих нововведений в контексте основных тенденций 
политической и академической жизни КНР в 2010–2020-е гг. Изложенные 
в статье результаты исследования получены при анализе оригинальных тек-
стов образовательных стандартов по истории для младшей и старшей ступе-
ней средней школы, а также разработанных на их основе учебных пособий. 
Помимо этого, привлечены тексты релевантных выступлений китайских го-
сударственных лидеров. Ведущей тенденцией в 2010–2020-е гг. стало усиле-
ние идеологического контроля и государственного регулирования в области 
разработки учебных пособий. Внесенные концептуальные новации отража-
ют динамику идеологических изменений современного китайского обще-
ства. Новой идеологической задачей, поставленной перед курсом истории, 
можно назвать трансляцию идеологем, заявленных Си Цзиньпином, в част-
ности, идею «уверенности в культуре» и «трех скачков» в истории китайской 
нации и китаизации марксизма. Реформа исторического образования, пред-
принятая Си Цзиньпином, составляет часть инициированного им масштаб-
ного идеологического проекта, нацеленного на усиление «дискурсивной 
силы» Китая. Его ядром служит оригинальное видение отечественной исто-
рии, в рамках которого вводятся новые датировки и трактовки исторических 
событий, а для их описания постепенно формируется новый терминологи-
ческий аппарат. Именно этот обновленный взгляд на свою историю Китай 
транслирует внутренней аудитории через систему образования.
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“Telling China’s story”: innovations in school history 
education in PRC in 2010–2020s.
Polina I. Rysakova
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Abstract. Innovations in school historical education allow not only to track changes 
in the educational and academic environment, but also to record new trends in the 
ideological and political sphere. The aim of the proposed article is to identify the 
main trends in school history teaching in China in 2010–2020s. This goal is specified 
in several tasks: to consider organizational and content innovations in the teaching 
of history in secondary schools, as well as to identify the specifics of these innova-
tions in the context of the main trends in the political and academic life of the PRC 
in the 2010–2020s. The results of the study presented in the article were obtained 
by analyzing the original texts of history textbooks for junior and senior secondary 
schools, as well as educational standards in history. In addition, the texts of relevant 
speeches of Chinese leaders were involved. The leading trend in 2010–2020s. was 
the strengthening of ideological control and state regulation in the development 
and approval of teaching materials. The introduced conceptual innovations reflect 
the dynamics of ideological changes in modern Chinese society. The new ideological 
task set before the school history course was the dissemination of new ideologems 
by Xi Jinping, in particular, “confidence in culture” and “three leaps” in the history of 
the Chinese nation and the Sinification of Marxism. The reform of historical educa-
tion undertaken by Xi Jinping is part of a large-scale ideological project initiated by 
him, aimed at strengthening China’s “discourse power’. Its core is an original vision 
of China’s own history, within which new dates and evaluations of historical events 
are introduced, and a new terminological apparatus is gradually introduced to de-
scribe them. And it is this renewed vision of its history that China is disseminating 
to its domestic audience through its education system.
Keywords: school education; PRC; history; educational standard; discourse power; 
Xi Jinping; anti-Japanese war; Qi Shirong
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Введение
«Протереть зеркало, чтобы увидеть в нем отражение, заглянуть в прош-

лое, чтобы узнать сегодняшний день» (明镜所以照形，古事所以知今). В 2016 г. 
эту фразу из классического исторического сочинения Чэнь Шоу (陈寿) «За-
писи о трех царствах» (三国志) Си Цзиньпин впервые привел в выступлении, 
посвященном юбилею КПК, призывая более активно обращаться к изучению 
истории в поисках ответа на вопросы современности [1]. И действительно, 
десятилетие 2010–2020-х гг., после избрания Си Цзиньпина на высшие пар-
тийные и государственные должности было отмечено пристальным внима-
нием китайского руководства к историческим исследованиям. Эта тенден-
ция особенно ярко проявилась во время второго срока Си Цзиньпина после 
XIX съезда КПК в 2017 г. В поддержку уже развивавшихся историографиче-
ских проектов, как, например, «Изучение истоков китайской цивилизации» 
(中华文明探源工程), в 2019 г. на базе исторических институтов Китайской 
академии общественных наук была создана Китайская историческая ака-
демия (中国历史研究院). Уже в 2020 г. она объявила о запуске нового мас-
штабного проекта – создании «Всеобщей истории Китая в новой редакции» 
(新编中国通史) [2].

Активизация исторических исследований не могла не затронуть и систе-
му образования, в частности, практику школьного преподавания истории. 
Истекшее десятилетие 2010–2020-х гг. после XVIII съезда КПК оказалось для 
китайской школы наполнено динамичными изменениями, затронувшими 
как формально-организационные, так и содержательные вопросы препода-
вания. Так, за эти годы подверглась значительной реорганизации практика 
подготовки учебных пособий, были выработаны новые принципы их раз-
работки и согласования. Введение новых учебных стандартов для младшей 
и старшей ступеней средней школы также сопровождалось существенными 
концептуальными нововведениями. Иными словами, в новое десятилетие 
после юбилейного XX съезда КПК китайская средняя школа вступает с пол-
ностью обновленным комплектом учебных пособий по истории, содержание 
которых отражает изменившиеся политические и идеологические реалии 
китайского общества в период руководства Си Цзиньпина.

Проблемы исторического образования в современном Китае неизменно 
привлекают внимание исследователей [3; 4; 5]. Безусловно, подобный инте-
рес связан с тем, что новации в преподавании истории позволяют отследить 
изменения не только в образовательной и академической среде, но и в идей-
но-политической сфере. Цель предлагаемой статьи – выявление основных 
тенденций школьного преподавания истории в 2010–2020-х гг. Данная цель 
подразумевает несколько задач: рассмотреть организационные и содержа-
тельные изменения в школьном преподавании истории, а также обозначить 
специфику этих нововведений в контексте основных тенденций политиче-
ской и академической жизни КНР в 2010–2020-е гг.

Изложенные в статье результаты исследования получены при анализе 
таких материалов, как оригинальные тексты образовательных стандартов 
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по истории для младшей и старшей ступеней средней школы, утвержденных 
в 2012, 2020 и 2022 гг., а также созданных на их основе учебных пособий 2017 
и 2019 гг. Помимо этого, привлечены тексты официальных выступлений Ху 
Цзиньтао и Си Цзиньпина, в частности, доклады на XVIII и XIX съездах КПК, 
и текст «исторической резолюции» ЦК КПК 2021 г.

Школьное преподавание истории оказалось в сфере особого контроля 
китайского руководства еще в конце 1980-х гг. В те годы такой приоритетный 
интерес был связан с общей международной ситуацией, непосредственно за-
тронувшей и Китай: разрушение блока коммунистических стран, размывание 
коммунистической идеологии, рост протестных настроений. Ответом на эти 
исторические вызовы послужила кампания «патриотического воспитания», 
начатая в 1992 г. с целью укрепления авторитета КПК и марксистской идео-
логии. В рамках этой кампании ведущая роль отводилась школьному препо-
даванию истории [6]. Именно тогда сложилась актуальная до сегодняшнего 
дня схема занятий по истории, охватывающая три года младшей (初级中学) 
и минимум один год старшей средней школы (高级中学). В ходе патриоти-
ческой кампании школьный курс был усилен дополнительными занятиями 
в старших классах с акцентом на периоде нового и новейшего времени в силу 
его основополагающего значения для становления современного Китая.

В последующие годы идеологическая роль образования неоднократно 
подтверждалась в ключевых документах. При этом 2010–2020-е гг. были от-
мечены некоторыми новациями, которые, в частности, определили специфи-
ку преподавания истории в школе в это десятилетие.

Так, в докладе Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК 2012 г. образование при-
знавалось основой национального возрождения и общественного прогрес-
са. При этом подчеркивались его идеологические функции, а главная задача 
обучения впервые была обозначена устойчивым выражением «укрепление 
морали и воспитание кадров» (立德树人). Развивая этот тезис, доклад указы-
вал, что образование играет основную роль при утверждении «ключевых со-
циалистических ценностей» (社会主义核心价值), которые должны получить 
отражение в текстах учебных пособий [7].

Сходные положения прозвучали и спустя пять лет в докладе Си Цзинь-
пина на XIX съезде партии в г. Образование и здесь объявлялось приоритет-
ной сферой развития и основой для строительства сильного государства 
и возрождения китайской нации. Его целью вновь обозначено «укрепление 
морали и воспитание кадров» (立德树人). Помимо этого, особо отмечалось 
значение образования для развития личностных качеств и формирования 
многосторонне развитой личности. Приложенные усилия должны принести 
свой результат – повышение качества нации (民族素质) за счет развития ин-
дивидуальных личностных качеств [8].

Таким образом, оба доклада –  2012 и 2017 г. – фокусировали внимание 
на идейно-политической работе в сфере образования. После программных 
заявлений на съездах КПК принципиальную важность ценностной составля-
ющей обучения, отразившейся в формуле «укреплять мораль и воспитывать 
кадры», закрепила Национальная конференция по вопросам образования 
2018 г. – первое подобное мероприятие столь высокого уровня [9].

Итак, в образовательной политике Китая при Си Цзиньпине на пе-
редний план вышла задача усиления идеологической компоненты 
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в образовании [10, p. 46–56]. Реализация этой задачи проходит в двух основ-
ных направлениях: укрепление государственного контроля над разработкой 
учебных пособий, а также их концептуальное обновление.

Прежде всего, стоит подчеркнуть, что после 2012 г. основной реоргани-
зации подверглась практика составления и согласования образовательных 
материалов. Отметим, что, начиная с 1990-х гг., правительственные усилия 
были нацелены на ослабление прежнего централизованного регулирования 
и предоставление большей свободы регионам, вплоть до введения местных 
образовательных стандартов, как например в г. Шанхай или пров. Чжэцзян. 
В 2000–2010-х гг. подобные практики свернули, сохранив при этом возмож-
ность использовать региональные варианты учебных пособий при соблюде-
нии требований единого образовательного стандарта (一纲多本) [11]. Такая 
политика «один план – много учебников» допускала применение нескольких 
региональных учебных пособий, выпускавшихся в крупных издательствах, 
таких как «Народное издательство» (人民社), «Издательство Юэлу» （岳麓社）, 
пров. Хунань, и «Издательство Дасян» （大象社）, пров. Хэнань. Однако веду-
щую роль среди них сохранял учебник пекинского издательства «Народное 
просвещение» (人教出版社), наиболее близкий к государственному стандарту.

Наметившееся уже в 2000-е гг. укрепление государственного и партий-
ного контроля над редактированием школьных учебников заметно усили-
лось после 2012 г. с приходом к власти Си Цзиньпина. Тогда был запущен 
очередной этап реформы школьных пособий, главным звеном которой стала 
централизация всего процесса разработки, составления и издания учебников 
по основным предметам младшей средней школы.

Общие принципы этих нововведений изложены в документе «Мнения 
Министерства образования о всестороннем углублении реформы учебных 
программ и реализации основной задачи «укрепление морали и воспитание 
кадров» (立德树人)», опубликованном в 2014 г.[12] Согласно «Мнениям», об-
разовательные программы и разработанные учебные пособия должны со-
ответствовать провозглашенной на XVIII съезде КПК идейно-политической 
задаче «укреплять мораль и воспитывать кадры» и следовать руководящей 
идеологии КПК. В организационном отношении была выдвинута цель вы-
строить единую систему образовательных программ, которая обеспечила 
бы междисциплинарные связи между учебными курсами и согласованность 
между разными ступенями образования. При этом особое внимание уделя-
лось централизованной разработке под руководством министерства образо-
вания учебных пособий по самым идеологически значимым предметам сред-
ней школы, таких как китайский язык, мораль / политика, история.

Радикальной новацией в этот период стала следующая практика: окон-
чательное утверждение разрабатываемых министерством образования 
учебных пособий возлагается на Государственный комитет по учебным посо-
биям (国家教材委员会), специально учрежденный в 2017 г. Его создание было 
призвано закрепить централизованную разработку, рецензирование и рас-
пространение учебных пособий (国家统编、统审、统用) [13].

Вскоре после своего создания Комитет опубликовал «Национальный 
план по созданию учебников для начальной, средней и высшей школы на 
2019–2022 гг.» – первый подобный документ, принятый после основания 
КНР в 1949 г. Его целью провозглашалось усиление партийного контроля над 
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разработкой учебных пособий для всех ступеней образования, выстраивание 
единого механизма утверждения образовательных материалов, закрепление 
единых принципов организации учебного материала и его оформления. Как 
и другие подобные документы, «План» провозглашал приоритет учебных по-
собий по предметам общественно-исторического и гуманитарного профиля, 
содержание которых должно в полной мере соответствовать основным поло-
жениям партийной идеологии [14; 15].

Требование идеологического регулирования учебных пособий на всех 
ступенях системы образования было закреплено в 2021 г., когда Государ-
ственный комитет по учебным пособиям обнародовал «Руководство для 
включения идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой 
эпохи в учебные пособия». Согласно тексту «Руководства», образователь-
ные материалы на всех ступенях обучения должны учитывать особенности 
содержания преподаваемых дисциплин, чтобы комплексно и системно от-
разить в них идеи Си Цзиньпина и их исторический вклад в развитие тео-
рии китайского социализма. Помимо собственно идеологического курса 
«мораль и политика», принципиальная роль отводилась курсам по истории, 
литературе и искусству. Так, при разработке учебных пособий историческо-
го и гуманитарного профиля следовало сосредоточиться на истории партии, 
развитии Китая после 1949 г., опыте социалистического строительства. По-
вествование должно опираться на идею Си Цзиньпина «уверенность в куль-
туре» (文化自信). При этом подчеркивалась важность обучения на младшей 
ступени средней школы, поскольку именно в это время закладываются «иде-
ологические основы политических убеждений и взглядов» [16].

Новая система разработки учебных пособий вскоре дала конкретные ре-
зультаты, прежде всего в дисциплинах общественно-гуманитарного цикла, 
в частности, истории. Так, в 2012 г. министерство образования инициировало 
разработку комплекта новых учебных пособий по трем важнейшим предме-
там младшей средней школы: мораль / политика, китайский язык и история. 
Работа продолжалась до 2017 г., когда единые для всей страны учебники для 
7–9 классов поступили в школы [17].

Постепенно принцип унификации распространился и на старшую сред-
нюю школу. В 2019 г. был запущен единый комплект учебников, по содержа-
нию согласованный с обновленными пособиями для младшей средней шко-
лы 2017 г. В 2022 г. он используется в ряде регионов Китая и в дальнейшем 
будет введен в преподавание повсеместно.

Помимо выстраивания нового механизма разработки учебных пособий, 
в течение 2010–2020-х гг. обновились образовательные стандарты для млад-
шей и старшей ступеней средней школы. По сложившейся практике, школь-
ные образовательные стандарты редактируются каждое десятилетие. Про-
шлые версии стандартов по истории были утверждены в 2000–2010-х гг.

Новый стандарт для младшей средней школы был опубликован в 2022 г., 
придя на смену стандарту 2011 г. [18, c. 1]. Аналогичная работа со стандартом 
для старшей средней школы несколько затянулась. Так, его предыдущий вари-
ант утвердили в 2003 г. В 2013 г министерство образования запустило процесс 
редактирования, а окончательная версия была опубликована только в 2017 г. 
Однако уже в 2020 г. министерство выпустило еще одну обновленную версию, 
включив туда программные высказывания Си Цзиньпина [19, c. 1–2].
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Итак, как организован школьный курс по истории сегодня? Как мы от-
метили выше, начиная с 1990-х гг., он охватывает младшую и старшую сту-
пени среднего образования. На протяжении трех лет в младшей средней 
школе преподается обязательный курс истории Китая (7–8 класс) и мировой 
истории (9 класс). В старшей средней школе курс истории включает обяза-
тельную часть – повторное изучение истории Китая и зарубежной истории 
с древности до новейшего времени на первом году обучения, а также факуль-
тативный раздел, охватывающий сквозные темы по политической, экономи-
ческой и культурной истории Китая и зарубежного мира, в ходе следующих 
полутора лет.

Согласно распоряжению министерства образования, в 2022 учебном 
году для младшей средней школы допускается использование только едино-
го учебника для 7–9 кл., созданного под редакцией крупнейшего историка, 
профессора Столичного педагогического университета Ци Шижуна (齐世荣). 
Именно этот комплект утвержден Государственным комитетом в 2017 г. как 
единственно разрешенный для всей страны.

В старшей средней школе ситуация остается более сложной. Несмотря на 
принятие нового стандарта по истории в 2017 г., прошедшего редактирование 
в 2020 г., разработка принципиально новых учебных пособий на его основе еще 
не завершена. Министерство допускает одновременное использование мини-
стерского учебного пособия под редакцией Чжан Хайпэна (张海鹏) и Сюй Лань 
(徐 蓝), изданного в 2019 г. на основе нового стандарта 2017 г., а также прежних 
региональных версий учебников, опирающихся на стандарт 2003 г. [20].

Далее мы обратимся к обновлениям содержания в школьном курсе исто-
рии. Реформу учебных пособий по истории, развернувшуюся в период предсе-
дательства Си Цзиньпина, следует рассматривать в связи с актуальными для 
этого десятилетия тенденциями политической и академической жизни Ки-
тая. Одной из характерных черт того времени можно назвать обществен-
ную дискуссию о так называемой «дискурсивной силе» (话语权) – активной 
субъектной позиции Китая в формировании и трансляции идеологических 
установок внутри страны и за ее пределами [21]. Развитие концепта «дис-
курсивной силы» свидетельствует об амбициозных попытках правительства 
выстроить и предложить собственную систему описания социально-полити-
ческого мира и места Китая в нем. Немаловажно, что разработка подобной 
системы социально-гуманитарного знания расценивается как необходимый 
коррелят реального экономического и политического статуса страны в ми-
ровой системе и отчетливо направлена на то, чтобы выйти из фарватера 
«глобального» дискурса, активно предлагать и продвигать собственное ви-
дение социальной реальности и систему ее интерпретации.

Для нас принципиально значимо, что важнейшей составляющей всех 
рассуждений о «дискурсивной силе» выступают призывы к разработке 
собственной системы социально-гуманитарного знания с китайской спе-
цификой (中国特色哲学社会科学). Формирование подобной системы зна-
ния предполагает создание системы профильных дисциплин (学科体系), 
методики научного исследования (学术体系) и терминологического языка 
(话语体系). При этом в основании всей системы оказываются именно исто-
рические исследования, которые и призваны обеспечить «китайскую спе-
цифику». Так, изучение характерных особенностей китайской цивилизации, 
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экономического и политического устройства традиционного китайского об-
щества, причин его отставания в новое время позволит китайским ученым 
разработать собственную теоретическую и терминологическую систему, от-
ражающую историко-культурные особенности Китая. Такая работа даст воз-
можность постепенно отойти от прямого заимствования западного теорети-
ческого инструментария, который оказывается ценностно не нейтральным 
и неизбежно привносит негативный тон в оценки китайских реалий [22].

Характерно, что важным звеном в реализации подобного амбициозного 
научного проекта выступает разработка учебных пособий (教材体系), кото-
рые и должны популяризовать новую систему знания [23]. Значимая роль 
учебников как инструмента трансляции новой дискурсивной системы неод-
нократно подчеркивалась Си Цзиньпином в выступлениях, посвященных на-
учным проблемам [24]. Таким образом, инициированная им реформа учебных 
пособий на всех ступенях обучения может рассматриваться как составная 
часть масштабного проекта перестройки китайских социально-гуманитар-
ных исследований, конечной целью которого станет создание собственного 
терминологического и концептуального языка. Именно эти новые наработки 
лягут в основу самостоятельного «рассказа о Китае» и транслирования «го-
лоса Китая» (讲好中国故事、传播好中国声音) для аудитории как внутри стра-
ны, так и за ее пределами.

Ключевую роль в вышеозначенных рассуждениях о «дискурсивной 
силе» играет идеологема «уверенности в культуре» (文化自信), которую мы 
уже упомянули при рассмотрении идеологической роли учебных пособий. 
В многочисленных обсуждениях идейно-пропагандистской работы за рубе-
жом «уверенность в культуре» рассматривается как основа для укрепления 
«мягкой силы» Китая, его авторитета на международной арене [25]. Вместе 
с тем идея «уверенности в культуре» важна и для понимания особенностей 
внутренней политики Китая в период руководства Си Цзиньпина, в том числе 
и в сфере образования.

В развернутом виде тезис «уверенности в культуре» Си Цзиньпин озву-
чил в выступлении 2016 г., посвященном 95-летию основания КПК. Развивая 
идею Ху Цзиньтао о «трех уверенностях» – уверенности в собственном пути, 
собственной теории и собственной системе социализма с китайской специ-
фикой, – Си Цзиньпин дополнил эту триаду идеей «уверенности в культуре». 
По мысли председателя КПК, «уверенность в культуре» имеет основопола-
гающее значение, закрепляя веру в путь, теорию и систему. Важно отметить, 
что «уверенность в культуре» включает три составляющих: уверенность 
в прекрасной традиционной культуре (中华优秀传统文化), сформировавшей-
ся за 5000-летнюю историю китайской цивилизации, в революционной куль-
туре (革命文化) и передовой социалистической культуре (社会主义先进文化), 
которые сложились в революционной борьбе КПК и воплощают самобыт-
ность Китая [1].

Столь подробное изложение идеи «уверенности в культуре» необходимо 
для того, чтобы обозначить концептуальную специфику реформы школьно-
го исторического образования, предпринятой после 2012 г. Как мы проде-
монстрируем далее, содержательные изменения в школьном курсе истории 
были как раз нацелены на его смысловое сближение с этой основополагаю-
щей для Си Цзиньпина идеологемой.
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Учебные пособия по истории для младшей и старшей ступеней сред-
ней школы, составленные после 2017 г., объединяет единая концептуальная 
схема. Можно обнаружить, что часть изменений была внесена при обновле-
нии учебных пособий в 2017 г. Они в основном связаны с включением идеи 
«уверенности в культуре» и сосредоточили внимание на «прекрасной тради-
ционной культуре» и «революционной культуре», то есть на исторической 
роли КПК и прославлении героического прошлого. Дальнейшие обновления 
произошли уже позднее, после XIX съезда КПК и утверждения «исторической 
резолюции» ЦК КПК 2021 г. Они опираются на идею Си Цзиньпина о «трех 
исторических скачках» (三次历史飞跃), характеризующую этапы развития 
китайской нации и китаизации марксизма. В наиболее полном виде все смыс-
ловые новации представлены пока в стандарте для младшей средней школы 
2022 г. и, видимо, будут внесены в тексты учебных пособий в дальнейшем.

Итак, какие новшества и содержательные изменения были привнесены 
в школьный курс истории в период руководства Си Цзиньпина?

Прежде всего стоит отметить, что новые учебные пособия 2017 г. не 
предлагают радикального разрыва с прежней трактовкой историческо-
го процесса, которая легла в основу учебников предыдущего десятилетия. 
В первую очередь на это указывает то, что в качестве главного редактора 
учебника для младшей ступени был приглашен историк Ци Шижун, один из 
ведущих специалистов по истории нового времени и апологет концепции 
«глобальной истории». Именно эта концепция послужила смысловым ядром 
прежнего образовательного стандарта для младшей средней школы, утвер-
жденного в 2011 г. Согласно идее «глобальной истории», понимание истори-
ческого процесса возможно лишь при опоре на исторический материализм 
с характерным для него вниманием к последовательной смене общественных 
формаций. В то же время динамика исторического процесса задается посте-
пенным преодолением региональной замкнутости. Начиная с эпохи великих 
географических открытий и зарождения капитализма, ведущей тенденцией 
мировой истории становится рост взаимозависимости и взаимодействия 
между регионами. Итогом этого процесса выступает формирование единой 
мировой капиталистической системы [5, p. 151–153]. В 2000-х гг. применение 
в учебных пособиях концепции глобальной истории в том виде, как ее ин-
терпретировали китайские историки, позволило подчеркнуть включенность 
Китая в мировую историю, его открытость внешнему миру и заинтересован-
ность в международных контактах.

Новые учебники 2017 г. и образовательный стандарт 2022 г. в целом со-
храняют без изменений изложение китайской и мировой истории в той вер-
сии, как она была представлена в учебниках прошлого десятилетия. Однако 
они насыщают его новыми оттенками, отражающими идеологические нов-
шества периода руководства Си Цзиньпина. Характерно, что основной редак-
ции подвергся раздел, посвященный истории Китая, но не раздел зарубеж-
ной истории.

По разъяснениям редакционной комиссии, содержательные изменения 
нацелены на решение пяти задач, для чего в тексте расставляются новые 
смысловые акценты. Эти пять задач включают: знакомство с традиционной 
китайской культурой, демонстрацию особенностей революционной культу-
ры, в том числе путь КПК к управлению страной, развитие идеи сплоченности 
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многонациональной китайской нации, укрепление понятия национального 
суверенитета и территориальной целостности Китая и, наконец, формиро-
вание интернационального мировоззрения, предполагающего признание 
мультиполярного мира, объединенного единой судьбой [26].

Прежде всего стоит отметить, что декларируемое внимание к китай-
ской традиционной и революционной культуре, безусловно, связано с про-
движением идеи Си Цзиньпина об «уверенности в культуре», которая как раз 
и апеллирует к традиционному наследию и революционному прошлому. Про-
движение традиционной культуры и революционной истории стало одной 
из ведущих тенденций исторического образования в 2010–2020-х гг. [27; 28] 
Так, в 2017 г. Канцелярии ЦК КПК и Госсовета КНР опубликовали «Мнения 
о реализации проекта наследования и развития прекрасной традиционной 
культуры Китая» [29]. В 2022 г. Министерство образования выпустило соот-
ветствующие руководства по ознакомлению с традиционной и революци-
онной культурой в учебных пособиях для начальной и средней школы [30]. 
Знакомство с традиционной культурой охватывает несколько аспектов: 
письменное философское, историческое и литературное наследие, культура 
повседневности, научные достижения и искусства. Так, в учебные пособия 
2017 г. и в образовательный стандарт 2022 г. включены новые разделы, по-
священные подробному изложению научных успехов традиционного Китая 
в области медицины и сельского хозяйства, истории традиционной празд-
ничной культуры, общемирового значения практики государственных экза-
менов кэцзюй [18, c. 14].

Продвижение революционной культуры предполагает детальное зна-
комство с «историей борьбы китайского народа за национальную независи-
мость и национальное освобождение, начиная с периода Опиумных войн». 
Смысловым акцентом здесь выступает изложение ведущей роли КПК через 
биографии ее основных деятелей и исторические события, свидетельствую-
щие о незаменимой роли партии в строительстве нового Китая.

Так, например, прежний стандарт для младшей средней школы 2011 г. 
характеризовал период нового времени в том числе как этап сопротивления 
китайской нации внешнему империализму и внутреннему феодальному го-
сподству, а также стремления к национальной независимости, народному 
освобождению и процветанию. В новой редакции эта фраза обрела несколь-
ко иное звучание, согласно которому новое время можно считать периодом 
сопротивления, но также и великой победы новой демократии, одержанной 
всеми народами Китая под руководством КПК [18, c. 17; 31, с. 16].

Следует особо подчеркнуть, что именно в этом контексте обнаружива-
ется самое значительное нововведение образовательной реформы 2017 г. – 
изменение датировки войны с Японией 1937–1945 гг. Впервые официальные 
даты этих событий были скорректированы таким образом, что началом во-
енных действий со стороны Японии признан Мукденский инцидент 18 сен-
тября 1931 г. В этом случае инцидент на мосту Лугоуцяо 7 июля 1937 г. уже 
означал полномасштабное вторжение Японии в Китай. Таким образом, преж-
няя датировка войны 1937–1945 гг. была изменена на 1931–1945 гг.

Помимо продления срока военных действий до 14 лет, новая редак-
ция учебных пособий ввела важное смысловое уточнение. Антияпонская 
война уже не рассматривалась как региональный конфликт, несколько 
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изолированный от мировых событий тех лет и имеющий значение преиму-
щественно в контексте межпартийной борьбы между КПК и ГМД. Новые 
тексты учебников и образовательных стандартов уже в разделе по истории 
Китая оценивают антияпонскую войну в международном контексте как клю-
чевой эпизод Второй мировой войны, называя ее «важным восточным фрон-
том мировой антифашистской борьбы» [18, c. 18–20].

Следует отметить, что подобное радикальное нововведение вызвало 
весьма неоднозначную реакцию как среди широкой общественности, так 
и в академических кругах. В частности, представлялось, что новая дати-
ровка войны с Японией противоречит словам культовой песни «Без КПК не 
было бы нового Китая» (没有共产党就没有新中国), где как раз восхваляет-
ся сопротивление японцам на протяжении восьми, а не четырнадцати лет 
(他坚持了抗战八年多) [32].

Вместе с тем, предложенные датировки 1931–1945 гг. и взгляд на анти-
японскую войну как составную часть мирового антифашистского сопротив-
ления сложно назвать принципиально новыми для китайской историогра-
фии. Начиная с 1980-х гг., китайские историки неоднократно обращались 
к вопросу хронологии антияпонской войны, высказываясь именно в пользу 
1931 г. как даты, обозначающей начало военного конфликта [33; 34]. Подоб-
ным образом антияпонская война все чаще рассматривалась именно в кон-
тексте мировой истории тех лет. Сопротивление Японии расценивалось как 
вклад Китая во Вторую мировую войну, который не получил, по мнению ки-
тайской историографии, должного признания у западных ученых и полити-
ческих лидеров. Уже упоминавшийся Ци Шижун, редактор школьных учеб-
ников по истории в 2010–2017-х гг., посвятил этой теме несколько работ еще 
в 1980-е гг. [35]. В дальнейшем, уже в 2000-е и 2010-е гг., вопрос о пересмотре 
роли Китая во Второй мировой войне стал отдельным предметом дискуссий 
и в западной историографии [36].

Обозначенные выше академические оценки антияпонской войны посте-
пенно получали признание и в публичном пространстве страны, в частно-
сти в официальных выступлениях государственных лидеров, приуроченных 
к юбилейным датам окончания Второй мировой войны. Наконец, в 2015 г., 
когда Китай отмечал 70-летие окончания антияпонской и Второй мировой 
войн, Си Цзиньпин в поздравительной речи призвал исправить историо-
графические ошибки и искажения прежних лет и признать весомый вклад 
Китая в разгром мирового фашизма в ходе антияпонской войны, длившейся 
14 лет – с 1931 по 1945 г. [37] .

Иными словами, новые датировки антияпонской войны в школьной 
программе официально закрепили уже давно звучавшие в китайской исто-
риографии оценки тех событий. В то же время такое нововведение давало 
возможность решить ключевые задачи новой редакции школьного курса 
истории – подчеркнуть ведущую роль КПК и обозначить территориальную 
целостность КНР. Внимание к периоду 1931–1937 гг., когда КПК вела парти-
занские действия против японского присутствия в Маньчжурии, как раз по-
зволяло подтвердить вклад КПК в антияпонское сопротивление в пределах 
территориальных владений КНР. Примечательно, что новый образователь-
ный стандарт 2022 г. не только в разделе зарубежной истории, но и в раз-
деле по истории Китая помещает антияпонскую войну в контекст мировых 
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событий, подчеркивая вклад Китая в антифашистское сопротивление. В дан-
ном случае, на наш взгляд, можно обнаружить новую трактовку отношений 
между Китаем и внешним миром. Если прежний стандарт 2011 г. подчерки-
вал открытость Китая и его включенность в мировую историю, то в 2020-е гг. 
на передний план выносится значимый вклад страны в мировую историю, 
который, с точки зрения китайских лидеров, зачастую принижается в запад-
ноцентричном мире.

Помимо вопросов традиционного наследия и революционного прошло-
го, реформа учебных пособий 2017 г. также подсвечивала более устоявшиеся 
темы территориальной целостности Китая и единства китайской нации. Эти 
сюжеты обозначены в новых учебных материалах 2017 г. и 2019 г. и в образо-
вательном стандарте 2022 г. в виде тестовых уточнений. Так, раздел, посвя-
щенный истории Китая, в стандарте 2022 г. открывается новой преамбулой: 
при изложении древней истории Китая следует проявить особое внимание 
к развитию китайской цивилизации на протяжении 5000 лет. При этом вся 
история Китая с самых ранних времен интерпретируется как исторический 
процесс зарождения, становления, укрепления и развития единого многона-
ционального государства.

В подтверждение этого тезиса провозглашение империи Цинь 
в 221 г до н.э. получает новую трактовку как создание первого единого мно-
гонационального феодального государства [18, c. 11]. В прежнем стандарте 
2011 г. провозглашение Цинь обозначалось как установление первой единой 
династии (统一王朝), а собственно первым многонациональным государством 

（统一多民族国家） признавалась только Цинская империя [31, с. 9, 10]. В стан-
дарте 2022 г. империя Цин названа сильным многонациональным государ-
ством с многочисленным населением и обширной территорией [18, c. 12]. При 
этом подчеркивается, что именно тогда сложились нынешние границы совре-
менной КНР. И если в стандарте 2011 г. при перечислении территориальных 
владений Китая указывались только Тибет, Синьцзян и Тайвань, то после об-
новления 2017 г. в учебнике также отдельно отмечены острова вблизи Тайва-
ня, острова Дяоюйдао и архипелаги Южно-Китайского моря [18, c. 14; 31, с. 15].

Тема территориальной целостности дополнительно обозначена, напри-
мер, в сюжете о вовлечении Западного края в орбиту китайского влияния 
при династии Хань, и далее при династии Цин – о вовлечении Синьцзяна 
и Тибета. Прежний более нейтральный термин «распоряжаться, управлять» 
(经营) был заменен на более категоричный «эффективно распространить 
юрисдикцию» (有效的管辖).

Еще одной главенствующей темой стал вопрос морских границ Китая 
и его необычайно активных контактов со странами ближнего и дальнего за-
рубежья. Согласно новой редакции, если в ханьское время межкультурные 
и торговые связи шли по сухопутным путям, то уже при династии Сун открыл-
ся и «морской шелковый путь». В этот период количество торговых партнеров 
Китая значительно расширилось – до 140 стран Юго-Восточной Азии, Индий-
ского субконтинента и Восточной Африки. Указывается, что в цинское время 
складывается морская граница Китая. При этом в учебном пособии 2017 г. во-
прос формирования морской границы и перечисление всех входящих остро-
вов (весь Тайвань и прилегающие к нему острова, острова Дяоюйдао и острова 
Южно-Китайского моря, 台湾及附属岛屿,钓鱼岛,南海诸岛) вынесен из общего 
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текста в отдельную вставку с указанием, что все перечисленные территории 
издревле считаются неотъемлемой частью Китая [38, с. 98–101].

Очевидным образом эти уточнения обусловлены возросшими притя-
заниями Китая на пространства Южно-Китайского моря и популяризацией 
инициативы «Пояс и Путь», которая стартовала практически одновремен-
но с началом работы над новой редакцией учебника в 2013 г. В том числе 
они нацелены на укрепление так называемого «океанического сознания» 
(海洋意识), подразумевающего признание островных территорий неотъем-
лемой частью Китая, который стремится теперь позиционировать себя как 
державу, открытую океану.

Наконец, еще один блок нововведений получил пока отражение только 
в образовательном стандарте для младшей средней школы 2022 г., поскольку 
фиксирует идеологические новации, введенные уже после обновления учеб-
ников в 2017 г. Их теоретическим источником послужили доклады XIX съезда 
КПК 2017 г. и «Резолюция ЦК КПК об основных достижениях и историческом 
опыте столетней борьбы партии», так называемая «историческая резолю-
ция», утвержденная 6-м пленумом ЦК КПК 19-го созыва в ноябре 2021 г. [39]. 
Из них были почерпнуты две взаимосвязанные идеи, которые ассоциируют-
ся с достижениями Си Цзиньпина по продвижению социализма с китайской 
спецификой в новую эпоху. Речь идет о концепции «трех скачков» (三次飞跃), 
которая характеризует этапы в развитии КНР после 1949 г. и соответствую-
щие им этапы китаизации марксизма.

Идея «трех скачков» была высказана во многих выступлениях Си Цзинь-
пина и получила закрепление в тексте «исторической резолюции». Она под-
разделяет историю Китая в XX в. на три значительных этапа, в ходе которых 
страна «встала на ноги» к 1949 г., «разбогатела» после 1978 г. и «усилилась» 
к 2018 г. (从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃). При этом подчеркивается, 
что успешное прохождение этих этапов стало возможным благодаря руково-
дящей роли КПК [8].

Схожие три этапа прошел и процесс китаизации марксизма. Начало ему 
положил Мао Цзэдун, который сумел учесть китайские реалии и применить 
на практике идеи марксизма-ленинизма. Следующим этапом считается пе-
риод после 1978 г., отмеченный созданием теоретической системы социализ-
ма с китайской спецификой. Наконец, XVIII съезд КПК открывает третий пе-
риод китаизации марксизма, связанный с идеями Си Цзиньпина о китайском 
социализме в новую эпоху [40].

Предложенная схема изложения новейшей истории КНР после 1949 г. 
была принята за основу при разработке образовательного стандарта 
2022 г. [18, c. 18, 23]. Она стала центральной идеей, вокруг которой выстраи-
вается изложение истории КНР после образования КПК, фиксируя внимание 
на трех этапах, связанных с Мао Цзэдуном, Дэн Сяопином и Си Цзиньпином. 
Отметим, что в основном тексте стандарта, кратко излагающем содержание 
учебного материала, Дэн Сяопин не упоминается ни разу, а Си Цзиньпин – 
только один раз. При этом имя Мао Цзэдуна встречается дважды в контексте 
знакомства с темой китаизации марксизма. И этим новый стандарт значи-
тельно отличается от предыдущей версии 2011 г., в которой имя лидера но-
вой демократии упоминалось лишь в комментариях, но не в основной части 
текста [31, с. 20].
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Предпринятый нами разбор позволяет заключить, что в период руко-
водства Си Цзиньпина историческое образование в китайских школах пре-
терпело весьма решительные изменения. В значительной степени новации 
затронули младшую среднюю школу, поскольку образование этого уровня 
обязательно и охватывает всех без исключения школьников. И в этом смыс-
ле оно представляется наиболее перспективным инструментом для трансля-
ции заданной идеи.

Ведущей тенденцией в 2010–2020-е гг. стало усиление идеологиче-
ского контроля и государственного регулирования в области разработки 
и утверждения учебных пособий. В отличие от практики прошлых лет, до-
пускавшей региональные версии учебников, после 2017 г. был взят курс на 
полную унификацию школьных учебных пособий по идеологически важ-
ным учебным дисциплинам, в том числе по истории. Значительное усиле-
ние государственного регулирования в сфере образования наиболее ярко 
подтверждается созданием специального Государственного комитета по 
учебным пособиям, который и призван утверждать тексты учебников и об-
разовательных стандартов, разработанных Министерством образования.

По содержанию школьный курс истории в целом следует основным кон-
цептуальным установкам, заложенным в предшествующее десятилетие, то 
есть в 2000–2010-е гг. В рамках идеи «глобальной истории» подчеркивается 
постепенное включение Китая в общемировой исторический процесс. При 
этом смысловые нововведения как раз отражают динамику идеологических 
изменений современного китайского общества. С одной стороны, реформа 
учебных пособий была ориентирована на решение достаточно традицион-
ных для китайской государственной идеологии задач: укрепление нацио-
нального суверенитета и территориальной целостности, демонстрацию 
сплоченности китайской нации. В тексте учебников нашли отражение и ак-
туальные для того времени политические инициативы, в частности «Пояс 
и Путь». Так, особое внимание уделяется истории внешних контактов Китая, 
совпадающих с географией современных политических проектов. Опреде-
ленной новацией тут можно назвать укрепление «океанического сознания» 
и легитимацию притязаний на островные и морские пространства Южно-Ки-
тайского моря, обозначенные как «неотъемлемая часть Китая».

Новой идеологической задачей школьного курса истории выступает 
трансляция идеологем, введенных Си Цзиньпином, в частности, идея «уверен-
ности в культуре» и «трех скачков» в истории китайской нации. В соответствии 
с ними изложение курса истории сосредоточилось на демонстрации традици-
онного культурного наследия, ключевой роли КПК и трех значимых периодов 
в новейшей истории Китая под руководством Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и са-
мого Си Цзиньпина. В русло этой тенденции укладывается и самое известное 
нововведение – изменение датировки антияпонской войны на 1931–1945 гг.

Новые даты антияпонской войны и подчеркивание вклада Китая в об-
щемировую историю позволяют взглянуть на реформу исторического об-
разования, предпринятую Си Цзиньпином, в более широком политическом 
контексте. По сути, она оказывается частью инициированного им масштаб-
ного идеологического проекта, нацеленного на усиление «дискурсивной 
силы» Китая. Ядром проекта выступает оригинальная трактовка отечест-
венной истории, в рамках которой вводятся новые датировки и оценки 
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исторических событий, а для их описания постепенно разрабатывается 
новый терминологический аппарат. Именно этот обновленный взгляд на 
собственную историю Китай транслирует внутренней аудитории через си-
стему образования, а затем – и внешней аудитории через масс-медиа и ака-
демические контакты.
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ных дисциплин с помощью отличных учебных материалов. 社科院：以优秀教材
促进学科体系建设. – http://www.gov.cn/xinwen/2016-07/18/content5092364.
htm (дата обращения: 14.08.2022). (На кит. яз.).

24. Си Цзиньпин. Выступление на рабочей встрече по философии и со-
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Проблемы исторического прошлого  
в тайваньских учебниках истории
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Аннотация. Тайвань, находившийся в течение полувека под властью Японской 
империи (1895–1945 гг.), до сих пор остается единственным регионом, где не 
принято акцентировать внимание на негативных сторонах колониального 
периода. В силу традиционно тесных связей между Токио и Тайбэем вопросы 
исторического прошлого никогда не стояли остро, а их актуализация в тайвань-
ском обществе, как правило, связана с текущей внутриполитической ситуа-
цией. В зависимости от конкретного политического курса, реализуемого в тот 
или иной период правления Китайской Республики (КР, Тайваня), меняются 
и трактовки отдельных исторических событий, что впоследствии отражается 
на содержании тайваньских учебников истории. Статья посвящена изучению 
подходов к оценке японского колониального правления на Тайване, роли об-
разовательной политики КР в формировании исторической памяти у жителей 
острова и связи трактовок событий японского периода с оценкой правления 
Гоминьдана в 1950–1980-е гг. В работе рассмотрено несколько учебных про-
грамм по историческим дисциплинам, принятых на Тайване в 1990–2010-е гг., 
изучена специфика освещения в этих программах колониального периода 
и послевоенного правления Гоминьдана, роль местной истории Тайваня в кон-
тексте общей истории Китая.
Ключевые слова: Тайвань, Япония, колониальное управление, Гоминьдан, учеб-
ники по истории, проблемы исторического прошлого
Для цитирования: Перминова В. А. Проблемы исторического прошлого в тай-
ваньских учебниках истории. Ориенталистика. 2022;5(4):773–789. https://
doi.org/10.31696/2618-7043-2022-5-4-773-789.
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Problems of the historical past in Taiwanese history 
textbooks
Vera A. Perminova
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Abstract. Taiwan, which was ruled by the Japanese Empire from 1895 to 1945, still 
remains one of the few regions whose inhabitants do not emphasize the negative as-
pects of the colonial period. Because of traditionally close relations between Tokyo 
and Taipei the problems of the historical past have never been on the agenda of bila-
teral relations, and actualization of these problems was most commonly related with 
current domestic policy. According to current policy conducted by authorities of the 
Republic of China (ROC, Taiwan) interpretation of some historical periods are also 
usually revised in Taiwanese history textbooks. The article studies the approaches 
to the interpretation of colonial period of Taiwan history, role of education policy in 
Taiwan in formation of historical memory about Japanese period and its relation with 
interpretation of Kuomintang ruling period in 1950–80s. The article analyzes several 
curriculums of history education accepted in Taiwan in 1990–2010s, studies specific 
of interpretation of historical past in these curriculums and role of Taiwan local histo-
ry in the context of general history of China.
Keywords: Taiwan, Japan, colonial rule, Kuomintang, history textbooks, problems of 
the historical past
For citation: Perminova V. A. Problems of the historical past in Taiwanese his-
tory textbooks. Orientalistica. 2022;5(4):773–789. (In Russ.) https://doi.
org/10.31696/2618-7043-2022-5-4-773-789

Введение
На Тайване, который в течение полувека был колонией Японской импе-

рии (1895–1945 гг.), отношение к японцам на протяжении всего послевоенно-
го периода и доныне остается положительным. Это заметно контрастирует 
с преимущественно отрицательным имиджем Японии в современной Корее, 
также японской колонии в прошлом (1910–1945 гг.), не говоря уже о явно 
негативном образе японцев в материковом Китае. На Тайване (в Китайской 
Республике – КР) в силу традиционно тесных связей с Японией не принято 
акцентировать внимание на проблемах исторического прошлого – негатив-
ных сторонах колониального правления, а также на проблеме «женщин для 
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утешения» 慰安婦1 и на территориальном споре о принадлежности островов 
Дяоюйдао 釣魚島 / Сэнкаку (尖閣諸島) (или Дяоюйтай 釣魚臺, как их называ-
ют на Тайване)2. Вместе с тем, указанные вопросы неразрывно связаны с са-
мыми насущными проблемами внутренней и внешней политики КР, играют 
важную роль также в формировании такого феномена, как «тайваньская иден-
тичность». При этом степень, в которой в тот или иной период проявляется 
у жителей острова «тайванецентричная» («некитайская») самоидентичность, 
также сказывается на оценке тайваньцами своего прошлого, на восприятии 
жителями острова современной Японии, материкового Китая и перспектив 
выстраивания отношений между двумя берегами Тайваньского пролива.

Иными словами, трактовка событий прошлого на Тайване тесно связана 
с вопросом самоидентификации жителей острова и перспективами разви-
тия общества и государства на Тайване. На практике это обычно означает, 
что сторонники более тесных связей с КНР (в частности, Гоминьдан и другие 
партии «синей» коалиции3) чаще сосредоточивают внимание на отрицатель-
ных проявлениях колониального правления, тогда как сторонники независи-
мого Тайваня (Демократическая прогрессивная партия (ДПП) и иные партии 
«зеленой» коалиции) обычно указывают на модернизацию острова под кон-
тролем японцев, противопоставляя ее «белому террору» китайских властей 
в послевоенное время. Дискуссии о проблемах исторического прошлого на 
Тайване имеют достаточно выраженный политизированный характер, по-
этому трактовка колониального периода в учебниках истории, как правило, 
претерпевает изменения в зависимости от конкретного политического курса 
того или иного президента КР.

Статья посвящена изучению подходов к оценке японского колониаль-
ного правления на Тайване, роли образовательной политики КР в формиро-
вании исторической памяти у жителей острова и связи трактовок событий 
японского периода с оценкой правления Гоминьдана в 1950–80-е гг. В работе 
рассмотрено несколько учебных программ по историческим дисциплинам, 
принятых на Тайване в 1990–2010-е гг., изучена специфика освещения в этих 
программах колониального периода и послевоенного правления Гоминьда-
на, роль местной истории Тайваня в контексте общей истории Китая.

Вплоть до конца 1980-х гг. японское правление трактовалось на Тайване 
исключительно как период угнетения местного населения, и учебники исто-
рии представляли его только в темных тонах. Особое внимание уделялось 
теме общей борьбы с японскими захватчиками, которая начиналась в 1894–
1895 гг. (в период Первой японо-китайской войны), с приходом колониальных 

1 «Женщины для утешения» (вэйаньфу 慰安婦) – эвфемизм, которым принято обо-
значать женщин, которых в годы Второй мировой войны принудили обслуживать 
японских солдат в прифронтовых публичных домах. Общее число тайваньских вэй-
аньфу составляло примерно 2 тыс. человек.

2 Острова Дяоюйдао / Сэнкаку – группа из восьми островов в Восточно-Китайском 
море, право на которые оспаривают Япония и КНР. Тайвань также заявляет о своих 
претензиях в отношении этих территорий.

3 «Синяя» коалиция 蓝营 – группа политических партий на Тайване во главе с Го-
миньданом, поддерживающая идею объединения Тайваня с материковым Китаем. 
Оппозиционная ей группа партий – «зеленая» коалиция 绿营 во главе с Демократиче-
ской прогрессивной партией (ДПП), выступающая за независимость острова.
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властей на Тайвань продолжалась на острове всю первую половину ХХ в., а на-
чиная с 1930-х гг., параллельно велась и на материке (после оккупации Мань-
чжурии в 1931 г. и с началом полномасштабных наступательных действий 
Японии в Китае в 1937 г.). Акцентировалось внимание на том, что и китайцы, 
и тайваньцы одинаково пострадали от агрессивной политики Японской им-
перии и в равной мере стремились к освобождению от японской власти [1, 
p. 214–216]. Сопротивление тайваньцев колониальным властям в контексте 
общей борьбы китайского народа против японских агрессоров служило до-
полнительным подтверждением сплоченности материкового и островного 
Китая в борьбе против милитаристской Японии и, в более широком смысле, 
единства всего китайского народа, частью которого были и тайваньцы. Ины-
ми словами, антияпонская риторика играла важную роль в развитии «китай-
ской идентичности» у жителей острова и осознании тайваньцами единства 
судьбы с жителями материка. Впрочем, политика «культивации» китайского 
самосознания нередко переходила в «перевоспитание» тайваньцев, «идеоло-
гически травмированных японским колониальным правлением»4. В образо-
вательной сфере культивация китайского самосознания проявлялась также 
и в том, что местная история Тайваня, как правило, рассматривалась в кон-
тексте истории материка и не составляла отдельной темы для исследова-
ний [5, p. 238; 6, с. 48]. 

«Тайванизация» истории при президенте Ли Дэнхуэе
Принципиальное переосмысление истории Тайваня произошло в период 

демократических преобразований, предпринятых под руководством Ли Дэн-
хуэя 李登輝 в 1990-е гг. Курс на укрепление связей с США и Японией тесно 
переплетался с политикой «тайванизации», частью которого стал отказ от 
«про-китайского» понимания собственной истории. Такой подход проявлял-
ся и в системе образования – в школьной программе значительное время 
стали уделять изучению местной истории, совершалось также и переосмыс-
ление колониального опыта. Культуру Тайваня теперь определяли как по-
лиэтническую, поэтому особое внимание стало уделяться сохранению тради-
ций и языка национальных меньшинств. Дополнительным подтверждением 
уникальности острова служил и опыт японского управления – привнесенные 
элементы японской традиции и новая система ценностей представлялись 
как обоснование того, что у жителей острова сформировалась новая, «неки-
тайская» самоидентичность [7].

В 1994–1996 г. вся система образования была реформирована – произо-
шла ее децентрализация, больше возможностей для развития предоставили 
частным школам и альтернативной системе обучения [8]. С 1999 г. издание 
учебников перестало быть монополией Министерства образования, так что 
теперь действовал принцип «одна программа – много учебников» 一綱多本. 
На практике это означало, что содержание учебников должно в целом соот-
ветствовать принятой Министерством программе, но сам текст можно изме-
нять по рекомендации местных властей и больше учитывать мнение мест-
ных жителей, в частности, уроженцев Тайваня [9, p. 75].

4 О факте пренебрежительного отношения материковых китайцев к тайваньцам 
говорят многие ученые: [2, с. 119; 3, р. 316; 4, р. 310]. 
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С началом либерализации системы образования дискуссии по проблемам 
исторического прошлого стали особенно актуальны. Первым поводом для ак-
тивизации этих дискуссий стал выход в 1997 г. серии обновленных учебников 
для средней школы под названием «Знакомимся с Тайванем» “認識台湾“ [10], 
включающих разделы по истории, географии и обществознанию. Содержа-
ние учебника истории строилось по принципу «концентрических окруж-
ностей» 同心圓, где центральное место занимал Тайвань. Это означало, что 
местная история имеет первостепенное значение (общее количество часов 
для изучения тайваньской истории было увеличено), следующий, второй 
круг занимал Китай, изучение его истории и культуры, и последний, внеш-
ний круг –всемирная история. В данной серии учебников вопрос о принад-
лежности Тайваня подробно не рассматривался, поэтому нельзя сказать, что 
в этих материалах продвигалась идея независимости КР, однако Тайвань рас-
сматривался как отдельный, обособленный от материкового Китая регион – 
это проявлялось в том, что местная история «вышла из тени» общего курса 
истории Китая, большее внимание стали уделять региональным процессам 
и роли острова в международных отношениях АТР5. Более остро стоял вопрос 
об оценке колониального наследия – многие ученые и преподаватели вузов 
выступали против новых учебников, обвиняя их авторов в приукрашивании 
колониальной политики японских властей, намеренной «де-китаизации» 
тайваньской молодежи и преуменьшении значения истории, культуры и тра-
диций материкового Китая в истории острова [7, 14].

В новых учебниках при описании колониального периода помимо нега-
тивных черт, которые всегда отмечались в предыдущие годы, появились упо-
минания о значительном вкладе японских властей в развитие Тайваня (эко-
номическая модернизация, упорядочивание законодательства, санитарные 
меры и отмена устаревших китайских обычаев) [14]. Важно также отметить, 
что японское правление стали сопоставлять с авторитарным управлением 
Гоминьдана во второй половине ХХ в. Китайские власти, пришедшие на смену 
японской администрации после окончания Второй мировой войны, и чинов-
ники, эвакуированные на Тайвань после образования КНР, представлялись 
в учебниках «иноземной властью» 外來政權, а весь период военного положе-
ния на острове (вплоть до 1987 г.) – «белым террором» 白色恐怖 [7]. Новую 
трактовку получило антиправительственное восстание 28 февраля 1947 г. 
(«инцидент 228» 二二八事件)6, подробности которого предыдущие власти 
предпочитали замалчивать. Начиная с 1990-х гг., основное внимание в учеб-
никах истории фокусировалось на этом инциденте, который стал символом 
угнетения тайваньцев представителями материкового Китая [5, p. 237].

Один из наиболее деликатных вопросов, касающихся японского насле-
дия на Тайване и политики Японской империи в период Второй мировой 
войны, – это проблема «женщин для утешения», которая в последнее деся-
тилетие ХХ в. вышла на уровень общественно-политической проблемы и су-
щественно осложнила отношения Токио с азиатскими странами. На Тайване, 

5  Подробнее о серии учебников «Знакомимся с Тайванем» см.: [11, 12, 13]. 
6 28 февраля 1947 г. на Тайване вспыхнуло масштабное антиправительственное вос-

стание («Инцидент 228» 二二八事件), ставшее ответом местных жителей на откровенно 
колонизаторские методы новых китайских властей. Восстание было жестоко подавле-
но Гоминьданом, число жертв по разным источникам варьируется от 10 до 30 тыс. чел.
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в силу традиционно тесных связей между Токио и Тайбэем, вопрос компен-
саций бывшим «женщинам для утешения» не стал актуальной проблемой. 
«Неудобные» для Японии вопросы, связанные с ее военным прошлым, были 
намеренно «приглушены» властями Тайваня на фоне активизации двусто-
роннего сотрудничества в 1990-е гг.7 В учебниках истории эта тема освеща-
лась без подробностей и эмоциональной окраски, о «женщинах для утеше-
ния» упоминалось лишь в контексте более общей темы – истории Второй 
мировой войны, тогда как одному только восстанию 28 февраля 1947 г. была 
посвящена целая глава [16].

Продолжение политики «декитаизации» в период правления Чэнь Шуйбяня
Подобная «тайванизация» истории стала еще интенсивнее после прихода 

к власти в 2000 г. представителя ДПП Чэнь Шуйбяня 陳水扁. В 2002 г. с назна-
чением на должность министра образования Хуан Жунцуня 黃榮村 началась 
разработка обновленной программы, где центральное место заняли «декита-
изация» 去中國化 и «мультикультурализм» 多元文化, а одной из основных це-
лей программы было – позволить учащимся «понять современность» 了解現在 
и «сформировать собственную идентичность» 建立自己的認同感 [17, p. 106]. 
Вместе с тем, несмотря на «тайванецентризм» программы, культура мате-
рикового Китая рассматривалась там как основной источник тайваньской 
культуры и традиции. Глава комитета по разработке новой учебной програм-
мы, профессор Государственного университета Цинхуа 國立清華大學 Чжан 
Юань 張元 был сторонником сохранения статус-кво в Тайваньском проливе 
и довольно сдержанно относился к идее «тайванизации» истории. В итоге из-
за своей «центристской» позиции Чжан Юань подвергся критике со стороны 
как ДПП, так и Гоминьдана, а проект новой учебной программы был откло-
нен Законодательным юанем. Сторонников «зеленой» коалиции не устраива-
ло, что изменения в программе оказались не столь радикальными и не в пол-
ной мере соответствовали курсу на «декитаизацию». Гоминьдан, наоборот, 
усмотрел в этой программе слишком навязчивую пропаганду идеи незави-
симости Тайваня (в частности, там было прямо написано, что статус Тайва-
ня остается до сих пор неопределенным), критиковал за излишнее подчер-
кивание авторитарности правления Чан Кайши и подробное рассмотрение 
«инцидента 228», а также за чрезмерное внимание к положительным сто-
ронам японского колониального правления – при том, что о неприглядных 
сторонах японской администрации составители программы практически не 
упоминали [17, p. 106–108]. Несмотря на острую полемику, данная програм-
ма с незначительными изменениями все же была утверждена как Временная 
программа-958, затем была принята Программа-989, которую намечалось ис-

7 Подробнее о проблеме «женщин для утешения» на Тайване см.: [5, 15].
8 «Временная общая программа обучения для средней школы высшей ступени – 

95» 九五綜合高中課程暫行綱要 （九五暫綱）. «95» в названии программы обозначает 
год (со времени основания КР в 1911), когда принимаемую программу должны впер-
вые использовать в учебном процессе, в данном случае – для начинающих обучение 
в сентябре 2006 г. [18]

9 «Общая программа обучения для средней школы высшей ступени – 98» 九八綜合
高中課程綱要, впервые могла быть использована в сентябре 2009 г. [19]
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пользовать в учебном процессе с 2009 г., но после поражения ДПП на выборах 
программы были вновь пересмотрены.

Обе программы («95» и «98») в полной мере отвечали курсу на «де-ки-
таизацию», особенно подчеркивалась модернизирующая роль Японии 
в развитии Тайваня. В оценках японского колониализма были почти пол-
ностью исключены его отрицательные стороны, поэтому термины «уг-
нетение» 壓迫, «дискриминация» 歧視, «оккупация» 占領 отсутствовали. 
Если раньше колониальное правление и восстановление китайской вла-
сти на острове определялись контрастно как «японская оккупация» 日據 
и «славное возрождение [Тайваня]» 光復, то теперь эти термины заменили 
на менее эмоциональные – «японское правление» 日治 и «переход под конт-
роль Гоминьдана» 國民黨的接收 [20].

Переосмысление роли колониальных властей в развитии острова про-
исходило одновременно с пересмотром взаимоотношений между островной 
и материковой частями Китая, причем как в современности, так и в исто-
рической перспективе. В правление Чэнь Шуйбяня разделение в школьной 
программе на историю Тайваня и историю Китая стало прослеживаться еще 
более четко. Раздел по китайской истории был сокращен, изменения косну-
лись и терминологии, в частности, термин «материковый Китай» 大陸 был 
заменен на «中國» (что предполагает обозначение материка как отдельного 
государства) [21]; «Учанское восстание» 武昌起義 было обозначено иным тер-
мином 武昌起事, который, помимо «восстания», может обозначать и «мятеж», 
что не позволяет трактовать события в г. Учане как «восстание за правое 
дело» / «справедливое восстание» 起義 [22]. Хотя вопрос о независимом ста-
тусе Тайваня не ставился, тем не менее предметы, связанные только с Тайва-
нем, были отделены от дисциплин, относящихся к материковому Китаю. Та-
ким образом более ранняя двухступенчатая система преподавания истории 
(отечественная история 本國史 – всемирная история 世界史) была заменена 
на трехступенчатую (история Тайваня 臺灣史 – история Китая 中國史 – все-
мирная история 世界史), что, по сути, отвечало принципу «концентрических 
окружностей», принятому во второй половине 1990-х гг., но с более четким 
делением на историю островного и материкового Китая. Как полагают неко-
торые ученые, дробление отечественной истории 本國史 на «две истории» – 
тайваньскую и китайскую – наглядно представляет собой дилемму двух 
«идентичностей» – «китайской» и «тайваньской», проявившуюся с началом 
демократизации Тайваня [23, p. 171].

Переосмысление исторического прошлого при президенте Ма Инцзю
Пришедший к власти в 2008 г. лидер партии Гоминьдан Ма Инцзю 馬英九 

попытался сформировать в тайваньском обществе более взвешенный подход 
к пониманию собственной истории – периодам японского и китайского прав-
ления на острове, а также роли Японии в развитии современного Тайваня. 
Власти КР вновь подняли вопрос о сопротивлении тайваньцев колониальной 
администрации и о связи этого сопротивления с антияпонской борьбой всего 
китайского народа в период 1937–1945 гг.

С 2008 г. начала работу комиссия по пересмотру программ «95» и «98», 
но работа по внесению поправок шла тяжело – преподаватели ведущих ву-
зов Тайваня долго не могли прийти к консенсусу по вопросу трактовки 
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колониального периода и оценки правления Гоминьдана в первые послево-
енные десятилетия. Позднее создана новая комиссия, подготовившая проект 
«Программы 101» 101課綱 [24], которая была одобрена в 2011 г. и стала ис-
пользоваться в учебном процессе с 2012 г.

В «Программе 101» японское правление в целом оценивалось достаточ-
но нейтрально – хотя термин «оккупация» был возвращен в текст и вновь 
упоминалось об угнетении и дискриминации жителей острова, но уделялось 
значительное внимание успехам колониальной администрации, модерниза-
ции и просвещению Тайваня. Раздел о «женщинах для утешения» был возвра-
щен в состав курса, при этом подчеркивалось, что работать на «станциях для 
утешения» женщин принуждали [16, 25] (в период правления Чэнь Шуйбяня 
это подвергалось сомнению10).

Очередной пересмотр школьной программы произошел после повтор-
ной победы Ма Инцзю на президентских выборах в 2012 г. С этого момента 
началась кампания по устранению «ошибочных трактовок» исторических 
событий в учебной программе и отход от «тайванецентричного» понимания 
собственной истории. В июле 2012 г. Ма Инцзю заявил, что считает нужным 
вновь объединить разделы по истории Тайваня и истории материкового Ки-
тая в единый блок под названием «Отечественная история» 本國史 [27]. Ра-
бота над обновлением «Программы 101» 101微調課綱 [28] велась в сжатые 
сроки – всего за три месяца все дополнения и исправления в программу были 
внесены, поправки одобрены в феврале 2014 г., с сентября 2015 г. программу 
планировали использовать в учебном процессе. 

В обновленной «Программе 101» особое внимание уделялось репрес-
сиям японских колониальных властей и сопротивлению местных жителей 
насаждаемой извне власти, при этом текст, посвященный модернизации, 
был существенно сокращен. Добавлен новый раздел – «Тайваньцы и вой-
на сопротивления против японских захватчиков», где подчеркивалась роль 
тайваньцев, воевавших на стороне Китая. Раздел о «мультикультурализме» 
был исключен, вместо него повествовалось о проявлениях традиционной 
китайской культуры на Тайване [20]. Вместе с тем, в программе присутство-
вало описание восстания 1947 г., упоминался и «белый террор». Более того, 
фактическую автономию от материка представляли как важнейший фактор 
успешной модернизации Тайваня.

Однако эта программа подверглась жесткой критике со стороны оппо-
зиции, усмотревшей в ней возврат к авторитаризму, от которого Тайвань от-
казался в 1990-е гг. Противники новой программы считали неприемлемыми 
излишнюю привязку Тайваня к материковому Китаю и преуменьшение вкла-
да японских колониальных властей в развитие острова, обвиняли действу-
ющие власти в непонимании реального положения дел. По сути, дискуссии 
о поправках в учебной программе свелись к противостоянию сторонников 
и противников независимого статуса Тайваня. ДПП официально осудили при-
нятую программу [17, p. 114–115]. 

10 «Временная общая программа обучения для средней школы высшей ступе-
ни – 95» 九五綜合高中課程暫行綱要 （九五暫綱）. «95» в названии программы обозна-
чает год (со времени основания КР в 1911), когда принимаемую программу должны 
впервые использовать в учебном процессе, в данном случае – для начинающих обуче-
ние в сентябре 2006 г. [18]
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Ситуация обострилась летом 2015 г. – в преддверии учебного года, когда 
обновленную «Программу 101» собирались использовать в школах. 23 июля 
противники новой программы попытались захватить здание Министерства 
образования, стремясь повторить успех штурма Законодательного юаня 
в марте 2014 г. участниками протестного «Движения подсолнухов», намере-
вавшимися помешать ратификации соглашения по торговле услугами с КНР. 
В 2015 г. власти предприняли более жесткие меры по отношению к нару-
шителям порядка, арестовав всех, кто смог проникнуть в здание Министер-
ства образования (33 человека, из них 24 студента) [29]. Данный инцидент 
свидетельствовал о том, что проблема трактовки отдельных исторических 
событий в учебной программе превратилась в еще один аспект межпар-
тийного противостояния на Тайване. Противоречия между сторонниками 
«тайванецентричного» и «китаецентричного» подходов в описании отдель-
ных разделов истории теперь были напрямую связаны с их политическими 
предпочтениями, причем дискуссии охватили более широкий круг участни-
ков: помимо преподавателей и ученых, к числу несогласных с обновленной 
программой добавилась наиболее активная группа населения – студенты, 
активисты движения за права человека (в т.ч. Ассоциации содействия [за-
щиты] прав человека 臺灣人權促進會). Практика принятия сложных для 
общественности решений «за закрытыми дверями», к которой стало часто 
прибегать руководство после повторного избрания Ма Инцзю президентом 
КР, еще сильнее обострила противоречия между обществом и властью. Од-
ним из проявлений таких противоречий стало принятие властями заведомо 
непопулярной программы по историческим дисциплинам и активное обще-
ственное сопротивление внедрению этой программы в учебный процесс. 
Обновленная программа формально все же вступила в силу, но продержа-
лась лишь один год, поскольку в 2016 г. победу на президентских выборах 
одержала кандидат от ДПП Цай Инвэнь.

Продолжение политики «декитаизации» под руководством Цай Инвэнь
Продолжение курса на демократизацию Тайваня под руководством Цай 

Инвэнь 蔡英文 вновь выдвинуло концепцию «тайваньской идентичности» на 
передний план. Политика «декитацизации», как и при Чэнь Шуйбяне, ори-
ентирована не только на ослабление торгово-экономической зависимости 
от КНР, но и на популяризацию идеи о том, что тайваньское общество муль-
тикультурно и потому существенно отличается от китайского общества на 
материке. Проявлениями такой политики стали акцент на модернизатор-
ской и просветительской роли японского колониального правления, отказ от 
празднования памятных дат китайской истории, пересмотр школьных про-
грамм [30, p. 137; 31].

В частности, в «Программе 108» 108課綱 [32], принятой в 2018 г. и дей-
ствующей с 2019 г. по настоящее время, дисциплины, относящиеся только 
к Тайваню, были отделены от предметов, имеющих отношение только к ма-
териковому Китаю, а «отечественная история» вновь разделена на тай-
ваньскую и китайскую, при этом курс истории Китая (начиная с эпохи Цин) 
вошел в состав истории стран Восточной Азии. Таким образом для тайвань-
ских школьников разделы по истории, начиная с XVII в., представляли собой 
следующую цепочку: история Тайваня 臺灣史 – история стран Восточной 
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Азии 東亞史 – всеобщая история 世界史 [33]. В новой редакции учебников со-
бытия на Тайване гораздо меньше связываются с процессами на материке 
и в большей мере связаны с общемировыми и региональными процессами 
в Азии. Не случайно поэтому глава по истории Древнего и Средневекового 
Китая была существенно упрощена и сокращена, в частности, полностью 
исключили разделы, посвященные периоду Троецарствия 三国 и эпохе 
правления императрицы У Цзэтянь 武则天. Описание Синьхайской револю-
ции сокращено в 20 раз (с 6 тыс. до 300 знаков), зато более подробно стало 
рассматриваться Новейшее время и современность – период, когда Тайвань 
перестал быть частью Китайской империи, перейдя сначала под контроль 
Японии, а затем став самостоятельным регионом, утратившим тесную связь 
с материком [34, 35]. 

Активная «декитаизация» проявилась также и в том, что к числу внеш-
них захватчиков («иноземной власти» 外來政權) стали относить не толь-
ко колониальные власти (голландцев и японцев) и правление Гоминьдана 
1950–80-х гг., но и власть клана Чжэнов (Чжэн Чэнгуна 郑成功 и его потом-
ков), а также цинские власти. Таким образом, получилось, что Тайвань с пер-
вой половины XVII в. до второй половины ХХ в. непрерывно жил под контро-
лем «чужеземцев». Примечательно, что колониальный период, в частности, 
японское правление, рассматривается с позиции теории модернизации 
и представляется как наиболее эффективное управление островом при 
«иноземных властях» [25].

Вопрос о принадлежности островов Дяоюйдао/Сэнкаку, равно как и про-
блема компенсаций бывшим «женщинам для утешения», с приходом к власти 
Цай Инвэнь практически полностью утратили свое «внешнеполитическое 
измерение», перейдя на уровень общественных дискуссий. Действующие 
власти до сих пор не озвучивали четкую позицию по вопросу «женщин для 
утешения», среди жителей Тайваня также не сложилось однозначного под-
хода к решению проблемы вэйаньфу – если часть общества стремится сохра-
нять память о них, то другая считает это пережитком прошлого и намерен-
ным осложнением отношений между Токио и Тайбэем.

Выводы
Дискуссии относительно оценки событий исторического прошлого на 

Тайване подвержены значительному влиянию внутриполитической ситуа-
ции и в полной мере отражают текущие тенденции в развитии отношений КР 
с внешним миром (в первую очередь с материковым Китаем, Японией и запад-
ными странами). Трактовки различных периодов тайваньской истории, кото-
рые поддерживает правящая политическая элита, не только прямо зависят 
от текущей внешнеполитической и внутриполитической повестки дня, но и, 
как правило, тесно связаны между собой. В частности, японское колониальное 
правление обычно противопоставляется управлению Гоминьдана в первые 
несколько десятилетий после Второй мировой войны. Оценка управления 
островом под началом Гоминьдана, в свою очередь, трактуется в зависимости 
от текущего состояния отношений между берегами Тайваньского пролива 
и перспективами углубления связей между Тайванем и материком.

В настоящее время, пока у власти находятся представители ДПП – сто-
ронники усиления взаимодействия с Вашингтоном и Токио и противоборства 
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с материковым Китаем, вопросы исторического прошлого едва ли будут 
подробно рассматриваться в тайваньских учебниках истории. При продол-
жении политики «декитазации» в школьных программах будет сохраняться 
трактовка колониального периода с позиций теории модернизации, так что 
все отрицательные проявления японского правления будут «приглушены», 
а правление Гоминьдана во второй половине ХХ в. представлено как пример 
негативного опыта управления «иноземными властями».
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лизации программы в 95 г.). – https://www.cnsh.mlc.edu.tw/ischool/publish_
page/3/?cid=80 (дата обращения: 28.09.2022). (На кит. яз.).

19. 综合高级中学课程纲要总纲 (Основные положения общей программы об-
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Аннотация. В последние десятилетия Китай демонстрирует устойчивые тем-
пы экономического роста, что отразилось на повышении личных доходов 
и уровня материального благосостояния населения. В 2021 г., в год столетия 
Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Ре-
спублики, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин заявил о преодоле-
нии в Китае абсолютной бедности и создании общества среднего достатка. 
Представляется актуальным на этом фоне рассмотреть изменения отноше-
ния государства и населения к качеству жизни, в частности, к проведению 
свободного времени, к досугу и рекреации, их содержанию. В качестве объек-
та исследования, осуществленного на основе публикаций в китайских науч-
ных изданиях и периодической печати, автор выбрал т.н. «золотые недели» – 
семидневные каникулы в китайский новый год, в майские и октябрьские 
праздники. Проанализированы изменения, произошедшие с этими выход-
ными на протяжении почти четверти века. Автор приходит к заключению, 
что государственные органы разного уровня систематически отслеживают 
влияние «золотых недель» на все стороны жизни общества, в своих решени-
ях комплексно учитывают экономические, политические, культурно-обра-
зовательные факторы, что вписывается в общую стратегию государствен-
ного развития, направленную на продвижение к более высоким стандартам 
жизни. «Золотые недели» выявили общую тенденцию к переходу китайцев 
от удовлетворения основных жизненных потребностей к стремлению обога-
щать свою духовную жизнь.
Ключевые слова: Китай, история, культура, золотые недели, досуг, рекреация, 
туризм
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Abstract. In recent decades, China has demonstrated steady economic growth, which 
has affected the increase in personal income and the level of material well-being of the 
population. In 2021, the year of the centenary of the Chinese Communist Party, Chair-
man of the People’s Republic of China, CCP General Secretary Xi Jinping announced 
the overcoming of absolute poverty and the creation of the moderately prosperous 
society in China. It seems relevant against this background to consider changes in the 
attitude of the state and the population to the quality of life, in particular, to spending 
free time, leisure and recreation, and their content. As an object of research carried 
out on the basis of publications in Chinese scientific publications and periodicals, the 
author chose the so–called “golden weeks” – holidays of seven days in the Chinese 
New Year, May and October holidays. The changes that have occurred with respect 
to the people and their holidays during almost a quarter of a century were subject of 
the analysis. The author comes to the conclusion that state bodies of various levels 
systematically monitor the impact of the “golden weeks” on all aspects of the society, 
in their decisions comprehensively take into account economic, political, cultural and 
educational factors. The above fits into the overall strategy of the state development 
aimed at advancing to higher standards of the people’s lives. The “golden weeks” have 
revealed the overall trend for the Chinese to move from satisfying the basic needs of 
life to striving for the enrichment of spiritual life.
Keywords: China, history, culture, golden weeks, leisure, recreation, tourism
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Введение
Понятие «золотые недели» （黄金周） вошло в лексикон китайцев 

в 1999 г., когда по решению Госсовета КНР было принято решение о введе-
нии двух новых общекитайских семидневных каникул, приуроченных к Дню 
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труда 1 мая и Государственному празднику 1 октября. До того в Китае длин-
ные выходные предоставлялись только для празднования нового года по 
традиционному лунному календарю. Нововведение нашло горячий отклик 
у населения, повлекло изменения в отношении китайцев к отдыху, рекреа-
ции, а также увеличение личных расходов на досуг. Анализ научных публи-
каций и информации в периодической печати позволил проследить мотивы 
трансформации политики государства в отношении длинных выходных за 
более чем 20 лет, значение фактора «золотых недель» для сферы обслужива-
ния и смежных отраслей, пути решения возникавших проблем, а также вы-
явить новые форматы отдыха и их роль в подъеме культурного уровня и обо-
гащении духовной жизни современных китайцев. 

Система выходных дней в КНР
Принятый Политическим административным советом КНР 23 декабря 

1949 г. «Порядок проведения общенациональных праздников и памятных 
дат» устанавливал семь праздников: новый год по Григорианскому календа-
рю, китайский новый год Чуньцзе, День труда 1 мая, Государственный празд-
ник 1 октября, День молодежи 4 мая, День детей 1 июня, День армии 1 июля1. 
Общекитайскими днями отдыха были первые четыре. Самые длинные выход-
ные предоставлялись в Чуньцзе – три дня. Система выходных дней неодно-
кратно реформировалась Государственным советом по мере изменения соци-
ально-экономической ситуации в стране. До 1994 г. выходным днем, помимо 
установленных правительством праздников, было только воскресенье. На-
бор однодневных развлечений не отличался большим разнообразием и огра-
ничивался прогулками в парках, походом в кино, ресторан и в гости. Одним 
из популярных видов проведения вечернего досуга в 1990-е гг. стала развле-
кательная программа, запущенная Центральным телевидением и труппой 
Чжэнда. 1 мая 1995 г. в стране была официально введена 5-дневная рабочая 
неделя. Двухдневный отдых в конце недели пришел на смену чередованию 
«красных» и «черных» суббот и очень скоро продемонстрировал экономиче-
скую эффективность. Китайцы стали учиться тратить накопления на досуг, 
а индустрия культуры и туризма стремилась обеспечить разнообразие форм 
отдыха. Туристические компании сначала в экономически развитых районах, 
а позже и других частях страны начали предлагать так называемые пакеты 
отдыха на двухдневные выходные. Становилось очевидным, что новая си-
стема способствует развитию сферы услуг (торговли, транспорта, туризма, 
гостиничного бизнеса и др.). Следующий шаг по увеличению количества 
дней отдыха делается в 1999 г.: вводятся общенациональные семидневные 
выходные по случаю Чуньцзе, 1 октября и 1 мая, получившие в народе на-
звание «золотые недели». Они должны были дать новый импульс для обе-
спечения досуга граждан и роста потребительских расходов населения. Это 
было большое событие для страны, население которой не имело отпусков, не 
знало продолжительного отдыха и не имело опыта расходования средств на 
развлечения. Длительные каникулы раньше предоставлялись лишь в период 

1 全国年节及纪念日放假办法 (The procedure for holding national holidays and memorable 
dates). Available from: http://www.gov.cn/zhengce/2020-12/25/content_5574202.htm 
(accessed: 24.07.2022). (In Chin.).

http://www.gov.cn/zhengce/2020-12/25/content_5574202.htm
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Чуньцзе, который по традиции был семейным торжеством и не подразумевал 
поездок с туристическими и познавательными целями2. Нововведение оказа-
ло серьезное влияние на отношение населения к рекреации, распределению 
и содержанию свободного времени, структуре личных расходов и др.

История «золотых недель»
Рассмотрим, как возникли и развивались «золотые недели», как госу-

дарство, постоянно отслеживая ситуацию, оперативно реагирует и в соот-
ветствии с требованиями времени гибко изменяет календарь выходных дат, 
порядок и содержание проведения длинных выходных в течение новых (май-
ской и октябрьской) «золотых недель». 

История «золотых недель» уходит корнями в далекое прошлое. Китай-
ские исследователи напоминают, что семидневные каникулы по случаю 
зимнего солнцестояния, традиционных праздников Чуньцзе и Цинмин су-
ществовали еще во времена династий Тан и Сун (VII–X вв.), однако офици-
альный отпуск разрешался только чиновникам. Абсолютное большинство 
населения Китая не знало отдыха, а понятие «досуг» относилось лишь к выс-
шим слоям общества. При танском императоре Сюань-цзуне (685–762), на-
пример, чрезвычайно популярны стали петушиные бои, которые регулярно 
устраивались в столице страны Чанъане （长安）. В «Полном собрании Танских 
стихов» они упоминаются более 50 раз3. Пребывание на природе вдохновля-
ло на чтение и сочинение стихов, чем занимались и поэты, и императоры, 
и придворные. Известно популярное развлечение, когда участники налива-
ли вино в крошечные глиняные или фарфоровые пиалки и отправляли их по 
водному лабиринту, сопровождая декламацией стихов. Получатель должен 
был сочинить строки в ответ либо выпить вино. Пышные угощения с вином 
и яствами, выступления музыкантов, танцоров, актеров традиционного те-
атра всегда сопровождали развлечения элиты. В хорошую погоду запускали 
воздушных змеев, играли в поло. Традиционно это происходило в весеннюю 
«золотую неделю», в праздник Цинмин. Самый известный стиль игры в поло 
был у жителей Дуньхуана (敦煌). В старом Китае проведение досуга состояло 
как в активном отдыхе, так и в созерцании, любовании природой, стихотвор-
ном выражении эмоций и философских размышлениях. 

В КНР длительные семидневные выходные в добавление к прежнему 
продолжительному отдыху Чуньцзе вернулись в 1999 г. Их утвердил Государ-
ственный совет в постановлении «Порядок проведения общенациональных 
праздников и памятных дат»4. Три выходных дня были объединены с двумя 

2 В данной статье содержание «золотой недели» в период празднования Чуньц-
зе не освещается, т. к. оно многократно исследовалось ранее российскими учеными. 
См.: [1; 2; 3; 4; 5; 6].

3 唐宋清明七天"黄金周"：斗鸡 踏青 马球 戴柳 (Tang, Song Qing Ming seven-days “Golden 
Week”: cockfighting, outing, polo, wearing willow branches on a head). Available from: http://www.
xinhuanet.com/politics/2017-04/02/c_1120744410.htm (accessed: 24.07.2022). (In Chin.). 

4 全国年节及纪念日放假办法（1999年9月18日）(The procedure for holding national hol-
idays and memorable dates. 18.04.1999). Available from: http://news.enorth.com.cn/sys-
tem/2007/11/09/002302247.shtml (accessed: 24.07.2022). (In Chin.).
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субботами и воскресеньями до и после праздников. Новые выходные получи-
ли красивое название «золотая неделя», по аналогии с японской «золотой не-
делей» (ゴールデンウィーク) [3]. В начале мая японцы по традиции посещают 
места, связанные с историей и культурой страны, наслаждаются природой, 
созерцанием цветущих сакуры, азалий и гортензий. 

В начале XXI в. Китай демонстрировал стабильный рост ВВП и доходов 
на душу населения. Темпы роста последних нередко опережали темпы ро-
ста ВВП [6, с. 88]. В стране формировался средний класс, что способствовало 
превращению Китая в страну-потребителя номер один в мире. Если в 2000 г. 
средний класс в Китае составлял всего 3% населения, то в 2021 г. этот пока-
затель достиг 1,07 млрд чел., т. е. более 70% населения5. Экономика отклик-
нулась на необходимость удовлетворения внутреннего спроса, в том числе 
в сфере услуг. Началось стремительное развитие таких отраслей, как транс-
порт, связь, торговля, туризм, здравоохранение. Введение «золотых недель» 
было ответом на совокупность всех этих факторов и соответствовало про-
водимой в то время корректировке макроэкономической структуры Китая. 
Важнейшей причиной эволюции системы выходных дней стало повышение 
эффективности труда в стране, определяемое прогрессом науки и техники. 

С одной стороны, увеличение расходов населения на длительные поезд-
ки, как показал опыт двухдневных выходных, стимулировало потребление, 
которое в условиях новой экономической нормальности играет фундамен-
тальную роль в экономическом развитии [7, с. 88]. Оно дало значительные 
прибыли сфере услуг, чем внесло вклад в подъем экономики, способствовало 
расцвету так называемой праздничной экономики [8, c. 79]. С другой сторо-
ны, нельзя забывать о провозглашенном государством курсе на повышении 
культурно-образовательного уровня населения, чему могли способствовать 
и внутренний, и выездной туризм, знакомство с историей и культурой своей 
страны и мира. С самого начала введения «золотых недель» Министерство 
культуры и туризма и его органы на местах уделяли большое внимание со-
держательной и образовательной составляющим досуга. 

Китайские авторы по-разному оценивают причины введения «золотых 
недель». Одни ставят на первое место стремление властей дать народу пол-
ноценный отдых, другие видят причину в политике государства по оживле-
нию экономики за счет роста внутреннего потребления. Примечательно, что 
в большинстве китайских исследований на эту тему первое место отводится 
культурному наполнению досуга, что соответствует «концепции развития, 
в которой народ занимает центральное место», и стратегическому курсу КПК, 
ориентированному на заботу о людях, «переход к более высоким стандартам 
жизни и реализацию мечты народа о прекрасной жизни»6. Си Цзиньпин еще 
в бытность губернатором провинции Фуцзянь накануне «золотых недель» 
лично проводил смотр готовности объектов сферы обслуживания и культуры 

5 中国有1.09亿的中产阶级，居全球最多，有多少钱才能成为中产？ (China has a middle 
class of 1.09 million, the largest in the world. How much money does it take to become a mid-
dle class?). Available from: https://www.163.com/dy/article/GO029QRV05372GNU.html 
(accessed: 29.06.2022). (In Chinese).

6 Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК. 
http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm (дата обращения 15.06.2022).
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к приему повышенного потока туристов, показывая пример местным адми-
нистрациям. Теперь этот опыт распространился на всю страну. 

Первая «золотая неделя» пришлась на государственный праздник КНР 
1 октября 1999 г. Туристический бум мгновенно охватил страну, в первую 
очередь жителей больших городов – Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и более 
развитую экономически восточную часть страны. За семь дней количе-
ство туристов достигло 28 млн чел., совокупный доход от туризма составил 
14,1 млрд юаней. Статистика демонстрировала стабильный рост этих пока-
зателей в течение 20 лет. Максимальные значения были достигнуты в ок-
тябрьскую неделю 2019 г. (перед пандемией КОВИД–19): 782 млн туристов 
и 649,71 млрд ю. дохода7.

Государственное управление туризма указывало, что «золотые неде-
ли» – неординарный новаторский шаг, предпринятый правительством во 
имя народа8. Между тем, в обществе шли дебаты по поводу плюсов и мину-
сов введения продолжительных выходных. Приводились многочисленные 
примеры снижения качества обслуживания в этот период, нарушений пра-
вил безопасности, нанесения ущерба природе [11, c. 78]. Результатом дискус-
сий стала официальная отмена с 2008 г. майской «золотой недели». Ее три 
выходных дня добавили по одному к Цинмин (Дню поминовения усопших), 
Дуаньу (Празднику лодок-драконов) и Чжунцю (Празднику середины осени). 
Перераспределение выходных дней свидетельствует о том, что на офици-
альном уровне стали больше обращать внимание на многовековую культуру 
и народные традиции, содержание которых неразрывно связано с памятью 
о предшествующих поколениях и почитанием национальных ценностей. 
Во время народных праздников по всей стране проводятся разнообразные 
фольклорные фестивали, что помогает китайцам, особенно молодежи, не за-
бывать о своих корнях.

Новые изменения принесла октябрьская «золотая неделя» 2015 г. По 
прогнозам, основанным на данных по бронированию гостиниц и покупке 
билетов, ожидался максимальный с 1999 г. поток туристов, поэтому некото-
рые самые популярные туристические объекты ввели ограничения на посе-
щение. Это касалось количества проданных билетов и времени пребывания 
на туристическом объекте. В ряде мест билеты продавали предварительно 
и только через сайты. В список вошли такие объекты, как Запретный город 
и Олимпийский парк в Пекине, храм Конфуция в Нанкине, природные запо-
ведники Цзючжайго, Эмэйшань (пров. Сычуань), Лаошань (пров. Шаньдун), 
Байюнь (пров. Гуанчжоу), Гуланъюй (пров. Фуцзянь). Практика показала, что 
максимальная пропускная способность туристических мест мало расходится 
с притоком людей в пиковый период «золотых недель». Зато упорядочение 
посещений делало их безопаснее за счет равномерного распределения посе-
тителей в течение дня. 

7 十一黄金周国内旅游收入超6400亿超7 亿人次出游 (More than 700 million tourists 
traveled in China in October's Golden week, generating more than 640 billion in revenue). 
Available from: http://travel.people.com.cn/n1/2019/1007/c41570-31386062.html (ac-
cessed: 30.05.2022). (In Chinese).

8 吴丰. 黄金周， 废还是留？ (Golden Week: to Abandon or to Keep?) – 四川省情 (Sichuan 
province statistic journal). 2007(5):49.



796 ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online)

ИСТОРИЯ ВОСТОКА 
Верченко А. Л. «Золотые недели»: новые подходы к отдыху в Китае в начале XXI в. 
Ориенталистика. 2022;5(4):790–804

Отмененная официально в 2008 г. майская «золотая неделя» постепенно 
трансформировалась в пятидневные каникулы за счет объявления рабочи-
ми днями по одному выходному в конце апреля и начале мая. Такими стали 
майские выходные в 2019–2022 гг. Это соответствует предложениям некото-
рых ученых о сохранении третьих длинных каникул либо в мае, либо в другое 
время года, чтобы оптимизировать туристические потоки и не перегружать 
осеннюю «золотую неделю» [10, c. 81]. Хотя майские каникулы сократились с 7 
до 5 дней, они по-прежнему дают возможность для продолжительного содер-
жательного отдыха. «Золотые недели» предоставляют дополнительные дни 
отдыха всем гражданам, включая тех, кому официально отпуск не положен.

На протяжении последних десятилетий индустрия туризма переживала 
бурное развитие не в последнюю очередь за счет введения «золотых недель». 
До эпидемии КОВИД-19 Китай был крупнейшим в мире рынком внутренне-
го и выездного туризма. Пандемия коронавируса отрицательно сказалась на 
праздничном туризме. Под влиянием эпидемии изменились направления 
туризма – в последние два года китайцы совершали поездки только внутри 
страны, причем чаще всего на короткие расстояния и в пределах своей про-
винции, ориентируясь главным образом на посещение природных заповед-
ников, т. е. на нахождение в открытом пространстве. 

Проблема «золотых недель» неизменно остается предметом изучения 
и дискуссий китайских ученых, темой для обсуждения общественности. 
Наука анализирует отношение граждан к длительным каникулам, количе-
ственные показатели (число туристов и их расходы, доходы туристической 
отрасли, прибыль розничной торговли и др.), качественные показатели (со-
держание отдыха, культурно-образовательная составляющая, уровень обслу-
живания, состояние окружающей среды), территориальные показатели (на-
правления внутреннего и выездного туризма). Граждане обсуждают отдых 
в «золотые недели» на сайтах туристических компаний, в социальных сетях 
и прессе, указывают на его плюсы и минусы. Государственные органы прини-
мают во внимание все мнения для координации порядка проведения «золо-
тых недель».

Проблемы «золотых недель» и возможности их решения
К 2006–2007 гг., когда отдых в «золотые недели» приобрел устойчивую 

популярность среди населения страны, выявились многочисленные пробле-
мы, связанные с приобретение авиа- и железнодорожных билетов, движени-
ем по дорогам, бронированием мест в гостиницах, получением качественного 
туристического обслуживания, доступностью исторических достопримеча-
тельностей, культурных объектов, природных заповедников и др. В сетях по-
явились жалобы на то, что на фотографиях, без которых китайцы не мыслят 
ни одной поездки, невозможно увидеть природные красоты, видны только 
толпы туристов, закрывающие объект съемки. Поступали жалобы на уровень 
сервиса в гостиницах и объектах общепита. В музеях посетители с трудом 
пробирались к экспонатам. Природные зоны отдыха долго не могли восста-
новиться после огромного семидневного потока организованных и индиви-
дуальных туристов. Многие автотуристы застревали в пробках, несмотря на 
разрешение бесплатного проезда по скоростным трассам, не могли найти 
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место на парковках. В майскую «золотую неделю» 2006 г. в Нанкинском храме 
Конфуция, например, число туристов за один день намного превысило мак-
симально допустимое количество посетителей в 500 тыс. чел., что вынуди-
ло администрацию ввести ограничения. Аналогичная картина наблюдалась 
практически во всех излюбленных местах отдыха китайцев. С самого начала 
майские недели были временем наибольшей концентрации туристов и на-
пряжения досугового рынка. Причина упомянутой выше отмены с 2008 г. 
майской «золотой недели» была в том, что правительство старалось снять 
повышенную нагрузку на отдельные объекты туризма9. Однако меры не 
дали ожидаемого результата. Проблемы остаются, и при населении страны 
в 1,4 млрд решить их крайне сложно. Финансовые возможности китайцев, их 
интерес к туризму и посещению всевозможных культурных и исторических 
мест, как в стране, так и за рубежом, непрерывно растут. 

Пути решения проблем повышенной нагрузки на объекты культуры де-
монстрирует Пекин. Главным местом посещения в столице считается двор-
цовый комплекс Запретного города и его музеи. Число желающих осмотреть 
их нередко превышает максимально возможные 80 тыс., что вызывает оза-
боченность дирекции. Превышение допустимого числа туристов стало самой 
большой головной болью музейного комплекса Гугун, тем более что в ок-
тябрьскую «золотую неделю» погода стоит, как правило, хорошая и посети-
тели с удовольствием подолгу остаются на его территории. Самая большая 
нагрузка ложится на три главных павильона, осмотреть которые предпочи-
тают 90% всех гостей. В Гугуне, как и в других музеях Китая, возможности 
преодоления трудностей видят в расширении площадей экспозиций, откры-
тии ранее недоступных помещений, ограничении времени сеансов, внедре-
нии новейших технологий (цифровые музеи, выставки). Повсеместно вво-
дится система бронирования (预约旅游), позволяющая спланировать часы 
работы объектов культуры, упорядочить потоки туристов, чтобы избежать 
скопления людей, снизить угрозы их безопасности и риск для здоровья, что 
стало особенно актуально в период пандемии КОВИД-1910.

Ежегодно во время «золотых недель» возникают пробки на дорогах. 
С ростом благосостояния населения количество личного автотранспорта 
увеличивается, и многие семьи предпочитают теперь самостоятельные по-
ездки на своих машинах, а не на автобусе в группе, что увеличивает загружен-
ность дорог. Повышенная нагрузка на самые популярные места посещения 
привела к снижению уровня экскурсионного обслуживания. Возникла также 
проблема защиты природы и культурных реликвий. Уханьский универси-
тет, например, был вынужден ввести ограничения входа на территорию во 
время цветения сакуры. Любование природой – излюбленный вид отдыха 
китайцев, и в майскую «золотую неделю» парк переполняли желающие про-
гуляться среди цветущих деревьев. В будни число посетителей доходило до 
20 тыс. чел., в выходные превышало 40 тыс., что и привело к введению огра-
ничений как единственно эффективной мере для защиты природы. Любые 

9 «我们的假» 这样变迁 (Our Holidays are changing like this) – 解放日报 (Liberation 
Newspaper). 27.04.2020. 

10 Ibid.
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ограничения вызывают недовольство, но разъяснительная работа органов 
власти и общественных организаций находит понимание среди населения.

В то же время органы надзора предпринимают меры для улучшения ра-
боты сферы обслуживания, усиливают контроль как в гостиничном бизнесе, 
так и в сфере общественного питания и розничной торговли, чтобы помочь 
гражданам лучше отдохнуть в отпуск. 

Культурная составляющая «золотых недель»
Цель «золотых недель» состоит в том, чтобы обеспечить населению до-

стойный отдых. Культура, туризм, спорт – это те виды досуга, которые улуч-
шают качество жизни. Китайские власти в центре и на местах серьезно зани-
маются досуговым образованием населения и пропагандой здорового образа 
жизни. Развитие досуга включается в планы социально-экономического раз-
вития территорий для решения таких стратегических задач, как комплексное 
развитие и распространение культуры и туризма, культурный обмен и повы-
шение качества жизни. Современные китайцы предъявляют высокие требо-
вания к досугу, обращают внимание не только на цены, но еще больше – на ка-
чество и разнообразие предоставляемых услуг. Изменения рыночного спроса 
и доходов населения привели к появлению и развитию новых туристических 
специализаций. Наряду с по-прежнему популярными видами – осмотром до-
стопримечательностей и посещением природных зон, прогулками на приро-
де – приобрели популярность такие виды туризма, как промышленный, сель-
скохозяйственный, «красный», спортивный, оздоровительный, экотуризм. 

Промышленный туризм (工业旅游) знакомит с предприятиями, произ-
водственным процессом и жизнью рабочих, сочетается с посещением куль-
турно-исторических объектов. Управления туризма на местах разрабатывают 
специальные маршруты, куда входят экскурсии в компании, производящие 
продукцию известных брендов, на предприятия «производственных маяков»11. 
Туристическими объектами становятся не только современные действующие 
предприятия, но и старые объекты, превращенные в музеи. Среди них есть 
предприятия, построенные с помощью СССР в 1950-е гг.: Фэнманьская ГЭС, ра-
бочие поселки с уникальной архитектурой в т.н. стиле «су» (советском), выра-
ботанные рудники и др. Промышленный туризм давно существует в развитых 
странах Европы и Америки, теперь он получил развитие и в Китае. 

Агротуризм или агроэкологический туризм (农业旅游) включает посе-
щение сельской местности, участие в производственной деятельности, про-
живание в местных семьях, в том числе ночлег на традиционном кане, зна-
комство с особенностями деревенской жизни. Приобретает популярность 
«чайный» туризм. Гости могут сами собирать чайные листья, наблюдать за 
процессом ферментации, участвовать в чайной церемонии. Подобные про-
граммы имеют двойную направленность. С одной стороны, они содействуют 
экономическому подъему села и повышению благосостояния местных кре-
стьян, с другой – знакомят с жизнью деревни и ее продукцией. 

11 Производственный маяк (生产标兵) – предприятие, соответствующее самым 
высоким мировым критериям современного интеллектуального цифрового произ-
водства, сбережения ресурсов и охраны окружающей среды. 
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«Красный туризм» (红色旅游) направлен на изучение революционной 
истории Китая, сохранение памяти о героическом прошлом страны, укрепле-
ние чувства патриотизма. Он поддерживается на самом высоком уровне. Си 
Цзиньпин в поездках по стране обязательно посещает места, связанные с ос-
вободительной борьбой китайского народа под руководством КПК, напомина-
ет массам о первоначальном замысле и великом походе (不忘初心　伟大征程). 
Например, провинция Фуцзянь, где китайский лидер работал продолжитель-
ное время, по его словам, «имеет уникальные преимущества для изучения 
истории партии и страны» и включена во многие туристические маршруты. 
«Красный туризм» переживал бум в 2021 г., в год празднования 100-летия 
КПК. Места, связанные с историей партии (Шанхай, Нанкин, Гуанчжоу, Ухань), 
пользовались особой популярность12. 

Спортивный и оздоровительный туризм (体育健身旅游) только начина-
ет приобретать популярность в Китае и наполняет «золотые недели» новым 
содержанием. В 2018 г. всего 10% респондентов имели опыт оздоровитель-
ного отдыха, больше половины опрошенных лишь выражали интерес к этому 
виду туризма. Он больше привлекает людей среднего и старшего возраста 
и включает лечебно-оздоровительные и медицинские процедуры, отдых 
в горячих источниках и др.13. 

Китайский рынок спортивного туризма растет с огромной скоростью – 
30–40% в год, что намного выше средних темпов роста мирового рынка спор-
тивного туризма. Его развитие переходит от экстенсивного количественно-
го роста к внутреннему качественному. Туркомпании предлагают занятия 
спортом на открытом воздухе, пешие и велосипедные прогулки, спортивное 
ориентирование, восхождение в горы, участие в спортивных соревнованиях. 
Государственное управление по делам спорта совместно с Министерством 
культуры и туризма в целях поддержки общей государственной стратегии 
«Здоровый Китай» выработали в 2017 г. конкретные рекомендации по ее реа-
лизации и постоянно предлагают новые маршруты здорового отдыха и рек-
реационного туризма14. 

Экотуризм (生态旅游) включает путешествия в места с относительно 
нетронутой природой для ознакомления с их уникальными ландшафтами 
и культурно-этнографическими особенностями. В Китае популярны природ-
ные заповедники провинций Гуандун, Сычуань, Чжэцзян, Цзянсу, Гуйчжоу 
и др. В осенние каникулы 2021 г. приоритетными стали новые направления: 
Даньчжоу на Хайнане, Шаньвэй в Гуандуне, Чунцзо в Гуанси и Учжун в Нин-
ся. Число туристов в этих местах удвоилось по сравнению с предыдущим 

12 黄金周达数据 (Golden Week’s Dig Data). Available from: http://news.xhby.net/zt/
qzzhrmghgclqsezn/sj/202110/t20211003_7256465.shtml (accessed: 14.07.2022). (In Chinese).

13 究竟称么是健康旅游 ? 体育健身旅游， 抱紧，养生旅游 和医疗旅游！ What exactly is the 
health tourism? Sports and fitness tourism, hugging, health tourism and medical tourism! Avai-
lable from: https://www.sohu.com/a/221174599_545092 (accessed: 04.07.2022). (In Chinese).

14 国家体育总局文化和旅游 部关于发布2019 十一黄金周 体育旅游 精品线路 [An-
nouncement of the General Administration of Sports of the People’s Republic of China and 
the Ministry of Culture and Tourism on the 2019 October Golden Week sports tourism’s best 
routes]. Available from: www.mct.gov.cn/whzx/ggtz/201909/t20190926_847064.htm (ac-
cessed: 04.08.2022). (In Chinese).
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годом, что свидетельствует о росте популярности экотуризма и расшире-
нии его географии. 

Социологические обследования показывают рост интереса населения 
к новым форматам отдыха, основным содержание которого становятся ту-
ризм, развлечения, спорт, посещение музеев и выставок, тематических пар-
ков, просмотр кинофильмов [9].

Очень популярным видом отдыха в «золотые недели» стал выездной ту-
ризм. Его направление расширилось с традиционных стран Тихого и Индий-
ского океанов (Новая Зеландия и Австралия, Япония, Южная Корея, Сингапур, 
Малайзия, Таиланд) до Европы. После 2004 г. страны Старого света прочно 
заняли место в предложениях китайских турфирм. Европа быстро перестро-
илась на потребности китайских гостей, предоставляя услуги разного цено-
вого и культурного уровня [12, c. 84]. 

Китайские туристы долгое время вызывали негативную реакцию за ру-
бежом, что отражалось на имидже страны в целом. В связи в этим Комитет 
по духовной культуре Отдела пропаганды ЦК КПК и Государственное управ-
ление по делам туризма в 2012 г. разработали правила поведения китайских 
туристов за рубежом15. 

Консульский департамент МИД предлагает всем выезжающим в турпо-
ездки за границу гражданам ознакомиться с этими правилами и строго их 
выполнять. Примечательны пункты, предписывающие уделять внимание 
санитарным нормам и одежде; туристам рекомендовано не шуметь, не разго-
варивать громко, пропускать женщин вперед, соблюдать порядок в очереди, 
не допускать порчи гостиничного имущества, не фотографироваться с ино-
странцами против их воли. 

На сайтах китайских загранучреждений правила еще больше конкре-
тизированы: не плевать и не бросать где попало жевательную резинку, не 
курить в местах для некурящих, не ходить по газонам, не ходить голыми до 
пояса и др. В «золотые недели» в поездки отправляется около половины на-
селения страны, поэтому аналогичные правила поведения были разработа-
ны и для внутренних туристов16.

Пандемия внесла коррективы в проведение «золотых недель». В ок-
тябрьскую неделю 2020 г. туристические поездки совершили 637 млн. чел. 
(на 29% меньше, чем в 2019 г.), в 2021 г. – всего 515 млн чел.17 Доходы экономи-
ки упали в 2020 и 2021 гг. соответственно на 30% и 40% по сравнению с пре-
дыдущим годом18. Зато сборы кинотеатров в 2020–2021 гг. побили рекорды 

15 中国公民出境 旅游文明行为指南 (Guide to Civilized Behavior for the Chinese Citizens 
in Outbound Travel). Available from: http://www.gov.cn/govweb/fwxx/content_2268014.
htm (accessed: 01.07.2022). (In Chinese).

16 李瑾. 文明出旅，从学会玩开始 (Li Jin. Civilized tourism starts with learning how to 
rest) – 工人日报 Gongren ribao (Workers’ Newspaper).02.10.2012. (In Chinese).

17 专家解读“十一”大数据：黄金周揭示经济发展基本面 [Experts Interpret the Big Data of 
the October Week: Golden Week Reveals the Fundamentals of the Economic Development] – https://
www.chinanews.com.cn/cj/2021/10-08/9581356.shtml (Available 01.07.2022). (In Chinese).

18 17张图表揭秘，国内旅游业全面恢复至少还要3年! (17 charts reveal that it will take at 
least 3 years for the domestic tourism industry for full recovery). Available from: http://
www.tripvivid.com/deep/36679.html (accessed: 05.06.2022). (In Chinese).
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предыдущих лет. В год 100-летия КПК самым успешным в прокате в октябрь-
скую «золотую неделю» оказался патриотический фильм о Корейской войне 
«Битва при Чосинском водохранилище» (长津湖). По прогнозам, восстанов-
ление отрасли и «золотых недель» может произойти не ранее чем через три 
года и будет во многом зависеть от экономической и политической ситуации 
в Китае и сопредельных странах. 

Выводы 
Введение «золотых недель» в 1999 г. обосновывалось необходимостью 

стимулировать внутренний спрос и обеспечить населению полноценный 
отдых, повысить стандарты жизни населения. Статистика показала, что но-
вовведение быстро дало экономический и социально-культурный результат, 
повлияло на поведенческие стереотипы китайцев. Традиционно бережли-
вые китайцы, привыкшие копить деньги, стали тратить их на досуг и рекре-
ацию. Потребительские расходы граждан, в том числе в «золотые недели», 
увеличились с 2000 по 2020 г. больше чем в 7 раз. На образование, культуру 
и развлечения в 2020 г. каждый китаец в среднем тратил 9,6% своих потреби-
тельских расходов (2591,7 ю)19. Изменилось отношение к незыблемой ранее 
традиции отмечать Чуньцзе дома – не менее популярным стало встречать его 
за рубежом, знакомясь одновременно с мировой культурой. 

Наряду с позитивными результатами «золотые недели» вскрыли ряд 
негативных последствий: перегруженность транспорта и дорог, снижение 
качества работы сферы обслуживания, перенапряжение природной сре-
ды, что привело к официальной отмене в 2008 г. майской «золотой недели» 
и последующим ограничениям на посещение туристических объектов. Пу-
бликации в китайских научных журналах и СМИ позволяют сделать вывод, 
что правительство стремится не только получить экономическую выгоду 
от увеличения потребления в длительные выходные, но и использовать их 
для повышения культурно-образовательного уровня населения и улучшения 
работы сферы обслуживания. Введение «золотых недель» привело к измене-
нию взглядов населения на рекреацию, демонстрирует изменение структу-
ры личных расходов, большее внимание к содержанию досуга и увеличение 
трат на досуг. Благодаря продолжительным каникулам в «золотые недели» 
расширилась география как внутреннего, так и выездного туризма. Налицо 
устойчивая тенденция к переходу китайцев от удовлетворения основных 
жизненных потребностей к стремлению обогащать свою духовную жизнь 
и повышать качество жизни.

19 中国统计鉴 [China Statistic Yearbook 2021]. Электронный ресурс: http://www.stats.
gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexch.htm (accessed: 10.07.2022) (In Chinese).
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Аннотация. В статье анализируются итоги выполнения 13-го пятилетнего 
плана социально-экономического развития Китайской Народной Республики 
(2016–2020), прогнозируемые показатели социально-экономического разви-
тия 14-й пятилетки (2021–2025) и ориентировочные планы на 2035 г. Несмо-
тря на охватившую КНР, как и весь мир, пандемию коронавируса в 2020 г., 
стране удалось в 2022 г. добиться заметных экономических успехов. Показа-
тель валового внутреннего продукта (ВВП) Китая составил 101,6 трлн юаней, 
что на 20 трлн юаней превышает намеченный в 2000 г. соответствующий 
показатель в 2020 г. К 100-летию Коммунистической партии Китая в 2001 г. 
в стране ликвидирована бедность – на 10 лет раньше срока, запланирован-
ного Организацией Объединенных наций для всего мира, построено обще-
ство сяокан (малого благоденствия). В 2021 г. благодаря темпам прироста 
ВВП, составившим 8,3% годовых, основной макроэкономический показатель 
развития страны составил 114,4 трлн юаней. В статье отмечается, что в слу-
чае выполнения намеченных планов развития к 2035 г. темпов прироста ВВП 
5,5–6% в год, Китай в состоянии догнать США по этому показателю в пересче-
те по курсу долл. США к китайскому юаню. Достижения Китая в первом году 
14-й пятилетки свидетельствуют, что он вполне способен достичь поставлен-
ных целей социально-экономического развития, как и ранее в 2000 и 2020 гг.
Ключевые слова: КНР, США, общество сяокан (малого благоденствия), жизнен-
ный уровень населения, двойная циркуляция, научно-техническое развитие, 
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Abstract. The article analyses results of the 13th Five Year Plan of the PRC social and 
economic development (2016–2020), forecasted indices of the 14th Five Year Plan and 
approximated indices for 2035. In spite of COVID-19 epidemic in 2020 China managed 
to reach evident economic successes. The GDP volume was 101.6 trillion yuan in 2020 
and exceeded the target of 2020 in comparison with 2000, which should have been 
four times more. By 2021 – the centenary of the CPC Chinese leadership eliminated 
poverty 10 years earlier than the UN planned for the whole world – 2030 and built 
society of small prosperity. In 2021 – the first year of the 14th Five Year Plan thr GDP 
growth rates was 8,1% per year and the GDP was 114.6 trillion yuan in 2021. The 
author of the article came to the conclusion, that if China fulfill its programs for the 
14th Five Year Plan and keep the GDP growth rates 5,5–6,0% per annum by 2035, it 
would be possible for China to chase the USA by the GDP volume in US dollars by ex-
change rate. The results of the first year of the 14th Five Year Plan prove us, that the PRC 
could fulfill its goals of social and economic development as earlier by 2000 and 2020.
Keywords: PRC, USA, Xiaokang society (small prosperity), living standards of the po-
pulation, dual circulation, scientific and technological development, GDP per capita
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Введение
В октябре 2022 года в КНР состоится ХХ съезд КПК, на котором будут под-

ведены итоги 100-летия существования Коммунистической партии Китая 
(далее КПК), одной из крупнейших политических партий в мире, насчитыва-
ющей свыше 95 млн. человек. Одним из важнейших вопросов для обсужде-
ния на высшем партийном форуме является вопрос о социально-экономиче-
ских перспективах китайского общества. Сможет ли Китай и дальше столь 
успешно проводить экономическую реформу, начатую в конце 1970-х гг. пос-
ле смерти многолетнего партийного и государственного лидера Мао Цзэду-
на. После смерти Мао Цзэдуна в сентябре 1976 г. и ареста «четверки» власть 
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в стране постепенно перешла к Дэн Сяопину, который и начал экономические 
реформы, борьбу с бедностью и повышение роли Китая в мире. 

О целях и задачах экономической реформы Дэн Сяопин в свое время 
заявил в ходе беседы с китайскими и иностранными представителями – 
участниками совещания по вопросам экономического сотрудничества Китая 
и зарубежных стран 6 октября 1984 г. В своем выступлении он сказал: «По-
литика оживления экономики внутри страны и расширения экономических 
отношений с внешним миром не кратковременная, а долговременная. Она 
не изменится, по крайней мере, в течение ближайших 50–70 лет. Почему? Да 
потому что для нашего первого шага – для увеличения валового националь-
ного продукта в четыре раза – требуется 20 лет (до 2000 года. – А. О.), для 
второго шага – для приближения к уровню развитых стран – 30–50 лет (до 
2010–2030 гг. – А. О.), но скорее всего 50 лет, а для обоих шагов вместе – от 50 
до 70 лет (до 2050 г. к 100-летию образования КНР. – А. О.). К тому времени 
наша политика тем более не изменится. Если даже и изменится, то только 
в сторону большего расширения внешних связей» [1, с. 248].

Свое заявление Дэн Сяопин сделал сразу после 3-го пленума ЦК КПК 
12-го созыва осенью 1984 г., принявшего решение о проведении нового этапа 
экономической реформы. На смену многолетнему лозунгу «плановая экономи-
ка – основа, рыночное регулирование – дополнение» пришли иные приоритеты, 
поставившие во главу угла «плановую товарную экономику» [2, с. 22]. Китай-
ские реформаторы впервые определили задачу учетверения (翻两番) к 2000 г. 
валовой продукции промышленности и сельского хозяйства КНР, по сравнению 
с 1980 г., с 700 до 2800 млрд юаней. Мало кто в мире готов был поверить, что Ки-
таю удастся выполнить столь грандиозную задачу. Однако уже в 1994 г. страна 
превзошла установленные на 2000 г. экономические показатели и в дальнейшем 
только ускоряла темпы своего развития. По показателю объема ВВП и паритету 
покупательной способности КНР в 2022 г. уже занимает первое место в мире, а по 
текущему валютному курсу юаня к доллару США – второе, опережая другие ми-
ровые державы. В преддверии ХХ съезда КПК перед партийцами стоял вопрос: 
сможет ли Китай и далее сохранять высокие темпы социально-экономического 
развития, повышать объем ВВП на душу населения и не только ликвидировать 
бедность в стране, но построить общество «всеобщей зажиточности» (共同富裕).

Программа социально-экономического развития КНР в годы 
14-й пятилетки и до 2035 г.

Основные изменения в системе подготовки государственных планов 
развития народного хозяйства КНР произошли в начале XXI в. при составле-
нии 10-го пятилетнего плана (2001–2005 гг.). В Китае для вступления во Все-
мирную Торговую Организацию (ВТО) в 2001 г. во многом отказались от ме-
тодов директивного планирования, и все прогнозные показатели развития 
экономики стали носить индикативный характер. С тех пор на многие годы 
главным стал показатель среднегодовых темпов прироста валового внутрен-
него продукта (ВВП). Показатель ВВП был предложен Центром развития Гос-
совета КНР, который отвечает за прогнозирование социально-экономическо-
го развития страны и устанавливает основные задачи развития народного 
хозяйства на ближайшую и дальнейшую перспективу. В частности, «в планах 
развития народного хозяйства в начале века была определена лишь един-
ственная конкретная цифра – четырехкратное увеличение показателя ВВП 
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с 2000 до 2020 гг. Все прочие показатели было трудно выразить в цифрах или 
не было необходимости это делать из-за изменившихся условий» [3, с. 3].

В 2000 г. объем ВВП Китая составлял примерно 10 трлн юаней [4, 8]. Следо-
вательно, в 2020 г. он должен был составить 40 трлн юаней или около 6,5 трлн 
долл., однако на практике составил 101,6 трлн долл., то есть в 2,5 раза больше 
планируемого показателя1. Безусловно, по показателям на душу населения Ки-
тай пока существенно уступает передовым экономически развитым странам, 
таким как США, Япония, Германия, Великобритания, Показатель ВВП на душу 
населения в КНР в 2021 г. составил 80 796 юаней или 12 554 долл. (при курсе 
1 долл. = 6,45 юаней), и Китай уже входит в группу развитых стран по старым 
критериям ООН (свыше 12 000 долл. на душу населения) и приближается к этой 
группе по обновленным критериям – свыше 14 000 долл. на душу населения. По 
этому показателю КНР уже обогнал РФ – 10 127 долл., сравнялся с Румынией – 
12 896 долл., опередил все страны БРИКС, а также Тайвань – 8231 долл., Мекси-
ку – 8329 долл., но пока еще заметно отстает от США и развитых стран Европы: 
США – 63 414 долл., Германия – 46 208 долл., Норвегия – 52 397 долл. (табл. 1).

Таблица 1
Tabl. 1

Сравнительные показатели ВВП на душу населения в разных странах мира 
(2020–2021 гг.)

Comparative indicators of GDP per capita in different countries of the world 
(2020–2021)

Страна Год ВВП на душу населения, 
долл. США

Китай 2021 12 554
США 2021 63 414
Бразилия 2020 6797
Канада 2020 43 258
Германия 2020 46 208
Гонконг 2020 46 324
Россия 2020 10 127
Мексика 2020 8329
Норвегия 2021 67 390
Румыния 2020 12 896
Тайвань 2021 8231
Япония 2020 40 193
Индия 2020 1928
Испания 2020 27 063
Весь мир 2020 10 910

Источник: https://worldmeters/info; https://knoema.com/atlas/ (дата об-
ращения: 27.03.2022).

1 中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计报告 (Статистический доклад со-
циально-экономического развития КНР в 2020 г.), ГСУ КНР, 28 февраля 2021 г.). – http://www.
stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202102/t20210227_1814154.html (дата обращения: 15 марта 2021).

https://worldmeters/info
https://knoema.com/atlas/
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В марте 2021 г. Центр развития Госсовета КНР опубликовал документ 
под названием «Долгосрочные целевые основные положения программы со-
циально-экономического развития КНР на 14-ю пятилетку (2021–2025 гг.) 
и на 2035 г.». В этом многостраничном документе, состоявшем из 19 разделов, 
зафиксированы основные достижения социально-экономического развития 
КНР на 2020 г. по итогам 13-й пятилетки и намечены основные ориенти-
ры социально-экономического развития страны на 14-ю пятилетку (2021–
2025 гг.) и далее до 2035 г. В документе отмечались не только действитель-
но грандиозные успехи, достигнутые за годы реформ, но и многочисленные 
проблемы в области развития страны. В частности, отмечалось, что «в разви-
тии страны по-прежнему проявляются неравномерность и недостаточность, 
по-прежнему на ключевых направлениях реформы проявляются трудности, 
инновационный потенциал не соответствует требованиям высококачествен-
ного развития, база сельского хозяйства неустойчива, по-прежнему сохраня-
ется большой разрыв между городом и деревней и в распределении доходов, 
велика ответственность за окружающую среду, гарантий народного благосо-
стояния недостаточно, общественное управление слабое» [7, с. 3–4].

В этом документе поставлены долгосрочные задачи на 2035 г., такие 
как индустриализация нового типа, информатизация, урбанизация, модер-
низация сельского хозяйства, создание модернизированной экономической 
системы. В ходе выполнения этих задач в Китае показатель ВВП на душу на-
селения должен выйти на уровень развитых стран мира, заметно должна уве-
личиться социальная группа со средними доходами, основные общественные 
услуги должны быть доступны всем, разрыв между городом и деревней и по 
жизненному уровню между жителями – постепенно уменьшаться» [7, с. 7].

В материалах 14-й пятилетки указаны основные целевые показатели, 
которых должна достичь страна к 2025 г. Все целевые показатели разделе-
ны на пять групп: 1) экономическое развитие; 2) инновационные драйве-
ры; 3) благосостояние населения; 4) экологические показатели; 5) гарантии 
безопасности. По первой группе дан только ориентировочный показатель 
уровня урбанизации – 65%. По показателям прироста ВВП и производитель-
ности труда из-за неопределенности в связи с пандемией COVID-19 поставле-
ны только самые общие цели – сохранять рациональный уровень прироста 
для ВВП, а для производительности труда – выше темпов прироста ВВП. По 
затратам на научно-технические инновации установлен показатель более 
7% по сравнению с периодом 13-й пятилетки, к 2025 г. – иметь 12 патентов 
и изобретений на каждые 10000 чел., а доля цифровой экономики в 14-й пя-
тилетке должна составить 10% по сравнению с 7,5% в 13-й пятилетке. Ду-
шевые доходы должны расти такими же темпами, как ВВП, безработица – 
не превышать 5,5%, средняя продолжительность обучения – увеличиться 
с 10,8 лет до 11,3 лет, базовое социальное обеспечение в старости должно 
охватить 95% населения в 2025 г. по сравнению с 91% в 2020 г. Расход энер-
горесурсов на единицу произведенной продукции должен уменьшиться на 
13,5%, выбросы двуокиси углерода – на 18%. Особое внимание уделено воп-
росам гарантии ресурсной безопасности для населения, которые заплани-
рованы на 2025 г. Производство зерновых должно быть не ниже показателя 
650 млн т в год, а производство энергоресурсов – не ниже 4600 млн т услов-
ного топлива [7, с. 10; 8].
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Китайская экономика: перспективы 14-й пятилетки (2021–2025 гг.)
Возможности для достижения поставленных целевых показателей можно 

проанализировать по итогам исполнения показателей социально-экономичес-
кого развития 13-й пятилетки (2106–2020 гг.) и первого года 14-й пятилетки. 
В настоящее время Китай – едва ли не единственная страна мира, в которой 
происходил рост ВВП. В 2020 г. Китай занял первое место в мире по темпам 
прироста ВВП в условиях пандемии COVID-19. По данным ГСУ КНР, в 2020 г. 
прирост валового внутреннего продукта составил 2,2%, объем ВВП Китая – 
101,6 трлн юаней, а в 2021 г. – 8,1% и 114,4 трлн юаней [6, с. 2]. В марте 2022 г. 
итоги первого года 14-й пятилетки были подведены на состоявшейся в Пекине 
сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – высшего 
органа государственной власти Китая. В результате оказалось, что ВВП на душу 
населения в КНР в 2021 г. составил 80 976 юаней или 12 554 долл. в год (табл. 2).

Таблица 2
Tabl. 2
Основные показатели экономического развития КНР (2016–2021 гг.)

Main Indicators of Economic Development of the People’s Republic of 
China (2016–2021)

Показатель Годы
2016 2017 2018 2019 2020 2021

ВВП,	трлн	¥ 74,4 82,7 90,0 99,1 101,6
(плановый	
показатель	–	

80,0**)

114,4

Численность	населения,	
млрд	чел.* 

1,382 1,390 1,395 1,400 1,406
(плановый	
показатель	–	

1,420***

1,412

ВВП	на	душу	населения,	¥ 53 835 59 496 64 516 70 892 72 261
(плановый	
показатель	–	

60 000**

80 976

Примечание: ¥ (юань) – символьный знак валюты КНР.
* – по материалам Всекитайской переписи населения 2020 г.
** – согласно решению XVIII съезда КПК, 2012 г.
*** – согласно решению сессии ВСНП, 2016 г.
Источник: 1) Чжунго тунцзи чжайяо – 2019 中国统计摘要– 2019 (Статистиче-
ский справочник Китая – 2019), Пекин, ГСУ КНР, 2019, с. 8, 17; Чжунго тунцзи нянь 
цзянь – 2011中国统计年鉴–2011, Пекин, ГСУ КНР, 2011, с. 247; 2) Чжунхуа жэнь-
минь гунхэго 2021-нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуэй фачжань тунцзи гунбао 中华人
民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报 (Статистический доклад социаль-
но-экономического развития КНР в 2021 г.), ГСУ КНР, 28 февраля 2022 г.). – http: //
www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202202/t20220228_1827960.html

По итогам 13-й пятилетки (2016–2020 гг.), несмотря на потери в 2020 г. 
в результате пандемии коронавируса, Китай смог добиться важных резуль-
татов в социально-экономической сфере. Во-первых, Китай по показателю 
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валового внутреннего продукта смог выйти за пределы 100 трлн юаней – 
101,6 трлн юаней, во-вторых, объявил об окончательной победе над бед-
ностью. Если в 1978 г. на рубеже экономической реформы в Китае свыше 
250 млн чел. (30,7% населения) относились к категории «бедного населения» 
и годовой доход на чел. был менее 2100 юаней в год, то в 2010 г. бедных насчи-
тывалось только 26,88 млн чел. (2,8% населения) по показателю «линии бед-
ности» менее 2100 юаней год. Но в том же 2010 г. показатель линии бедности 
был повышен до 2300 юаней на чел., и общая численность бедного населения 
уже составила 165,7 млн чел. (17,2% населения) [4, с. 66–67], В 2018 г. общая 
численность бедного населения уменьшилась до 16,6 млн чел., а по итогам 
2020 г., несмотря на коронавирус, было объявлено о том, что в Китае полно-
стью покончено с бедностью, и Китай одной из первых стран мира выполнил 
поставленную ООН задачу на 2030 г. «покончить с бедностью». Следует отме-
тить, что по итогам 2021 г., распределяемый доход в среднем по стране соста-
вил 35 128 юаней на чел. в год, в городе – 43504 юаня, в деревне – 18 931 юань 
на чел., то есть в несколько раз выше установленной в КНР так называемой 
«линии бедности» [6, с. 26–27].

В настоящее время Китай остается одним из мировых лидеров по тем-
пам экономического роста. В марте 2022 г. состоялась сессия ВСНП, где были 
подведены итоги 2021 г. – первого года 14-й пятилетки (2021–2025 гг.) – и по-
ставлены задачи на 14-ю пятилетку до 2025 г. По состоявшейся сессии ВСНП 
уже можно сделать предварительные выводы о возможных результатах со-
циально-экономического развития страны по итогам развития 14-й пяти-
летки в 2025 г.

Следует отметить, что по итогам 2021 г., распределяемый доход в сред-
нем по стране составил 35 128 юаней на чел. в год, что в разы превышает 
«линию бедности» [6, c. 27]. В 2021 г. в КНР произведено 682 млн т зерна, что 
превышает установленный в стране уровень продовольственной безопасно-
сти – 650 млн т зерна в год, о чем заявил Си Цзиньпин в беседе с депутатами 
на сессии ВСНП 2022 г. Также за 2021 г. сделан заметный рывок в производ-
стве высокотехнологичной продукции: компьютерных плат и микрочипов 
(на 37,5%), мобильных телефонов и смартфонов – на 13,1%, компьютеров – 
на 23,5% и роботов – на 67%. При этом темпы производства электроэнергии 
в Китае (9,7%) опережали темпы прироста ВВП (8,1% в год), что обеспечива-
лось не только ростом добычи энергоресурсов (нефть, природный газ, камен-
ный уголь), но и их импортом, а также ростом производства экологически 
чистых видов энергии – ГЭС, АЭС, ветровая и солнечная энергия [6, с. 6–11].

На сессии ВСНП не поставлено каких-то официальных директивных по-
казателей на период 14-й пятилетки (2021–2025 гг.). Было только установ-
лено, что в ближайшие годы – до 2035 г. – среднегодовые темпы прироста 
ВВП должны быть на уровне примерно 6% годовых. Иными словами, по на-
шим оценкам, в 2025 г. при среднегодовых темпах прироста в 6% объем ВВП 
в 2025 г. должен будет составить 136 трлн юаней, в 2030 г. 185,3 трлн юа-
ней, в 2032 г. превысить показатель в 200 трлн юаней, а в 2035 г. достигнуть 
247,8 трлн юаней, и по текущему курсу долл. к юаню это должно составить 
примерно 35,4 трлн долл. По нашим оценкам, в случае прироста ВВП на 6% 
годовых и при сохраняющихся средневзвешенных показателях прироста ВВП 
США в ближайшие 10 лет Китай сможет догнать США по этому показателю.



812 ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online)

ИСТОРИЯ ВОСТОКА 
Островский А. В. Долгосрочные цели Китая: исторический скачок к экономической... 
Ориенталистика. 2022;5(4):805–821

Развитие научно-технического прогресса
На сессии ВСНП в марте 2021 г. обозначены три основные задачи на 14-ю пя-

тилетку (2021–2025 гг.): 1) заметно увеличить научно-технический потенциал 
страны и выйти на лидирующие позиции в мире, чтобы уйти от иностранной 
зависимости по высокотехнологичной продукции; 2) всемерно осуществлять 
политику «двух циркуляций» – одновременное развитие на внутреннем и внеш-
нем рынке; 3) обеспечить неуклонное повышение доходов населения.

В декабре 2020 г. в Пекине состоялось Центральное рабочее совещание 
по проблемам экономики, где утверждены восемь ключевых задач на 2021 г., 
из которых на первое место была выдвинута задача укрепления национально-
го стратегического научно-технического потенциала. В ходе 13-й пятилетки 
был выдвинут лозунг «Сделано в Китае – 2025». Однако выяснилось, что для 
реализации этой задачи необходимо обеспечить импорт высокотехнологич-
ных чипов, которые по большей части импортировались из развитых стран 
мира, а значительная часть – из Тайваня, где ранее было создано совмест-
ное производство с США. В частности, по данным на 2021 г., Китай импор-
тировал 635,5 млрд единиц интегральных схем на сумму 2793 млрд юаней 
(433,1 млрд долл. – рост на 16,9%, что составляет 16,1% объема всего импорта 
по сравнению с предыдущим годом), и это существенно (почти в 2 раза) превы-
сило затраты на закупки сырой нефти – 1661,8 млрд долл. (257,6 млрд долл. – 
падение на 5,5% из-за снижения натурального объема импорта и падения ми-
ровых цен на нефть) в объеме 513 млн т (542 млн т в 2020 г.) при собственной 
добыче нефти на уровне 200 млн т в год [6, с. 42–43].

Тем не менее доля высокотехнологичного экспорта из КНР росла. 
В 2021 г. объем такого экспорта составил 255,6 млрд долл. (7,6% объема все-
го экспорта). По ряду оценок, в настоящее время Китай обеспечивает чипами 
собственного производства менее 50% своих потребностей, однако к 2025 г. 
этот показатель должен уже составить 70%. Не случайно в Китае выдвину-
ли новый лозунг: «Спроектировано в Китае – 2030», в соответствии с кото-
рым страна должна к этому времени решать все проблемы развития высо-
котехнологичных отраслей промышленности самостоятельно, опираясь на 
собственные силы, и не зависеть от импорта высокотехнологичных компо-
нентов из-за рубежа. Для дальнейшего укрепления научно-технического 
и инновационного потенциала предполагается разработка 10-летнего плана 
развития фундаментальных исследований и расширения сети научно-иссле-
довательских учреждений в 2021–2030 гг.

Для достижения этой цели принято стратегически важное для будущего 
развития экономики решение – активно развивать в Китае науку и технику. 
Одной из главных задач 14-й пятилетки стало укрепление национального 
стратегического научно-технического потенциала страны. С этой целью было 
принято решение о резком увеличении инвестиций в научно-исследователь-
ские и опытные конструкторские разработки (НИОКР) до 3% объема ВВП. 
Для сравнения с периодом 13-й пятилетки стоит отметить, что хотя за пе-
риод с 2016 по 2020 гг. заметно возросли расходы на НИОКР с 1,567 трлн юа-
ней в 2016 г. до 2,443 трлн юаней или с 1,71% до 2,42% ВВП, тем не менее 
на 14-ю пятилетку запланировано заметное увеличение доли расходов на 
НИОКР – до 3% ВВП. В 2021 г. доля затрат на НИОКР выросла на 14,2% и со-
ставила 2,8 трлн юаней или 2,44% ВВП КНР [6, с. 43; 9, с. 20]. Несложно пред-
положить, что в ходе реализации программы развития науки и техники за 
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14-ю пятилетку такими темпами будет происходить постепенная замена им-
портируемой продукции с высокой долей добавленной стоимости на продук-
цию отечественного производства.

Для внедрения научно-технических инноваций на производстве приня-
ты важные решения о предоставлении предприятиям больших возможно-
стей доступа к кредитам для развития инноваций. На следующую пятилетку 
предусмотрены значительные дополнительные налоговые вычеты по расхо-
дам предприятий на НИОКР – на 75%, а для предприятий обрабатывающей 
промышленности – на 100%. Заявлено, что в будущем Китаю надлежит раз-
вивать свои институциональные преимущества, организовывать собствен-
ное производство высокотехнологичной продукции и контролировать все 
процессы разработки, дизайна, производства и модернизации продукции.

«Двойная циркуляция» китайской экономики
В планах 14-й пятилетки второй основной задачей стало определение 

необходимости так называемой «двойной циркуляции» (双循环) экономи-
ки – дальнейшее развитие одновременно на внутреннем и внешнем рынках. 
До мирового финансового кризиса 2008 г. Китай в основном ориентировал-
ся не столько на развитие внутреннего рынка, сколько на внешний рынок, 
причем преимущественно на экономические развитые страны – США, стра-
ны ЕС, Японию, Республику Корея, а также Гонконг и Тайвань. При этом доля 
внешней торговли КНР составила 57,3%, а экспортная квота – 32% объема 
ВВП в 2008 г. Однако к концу 10-х гг. XXI в. эти показатели заметно снизи-
лись и приблизились к показателям экономически развитых стран мира. 
В 2021 г. доля объема внешней торговли составила 34,2%, а экспортная кво-
та – 19,0%. [2, с. 314–315; 6, с. 20–21].

В настоящее время Китай перестал быть экспортно-ориентированной 
экономикой, опирающейся на собственные рынки. За истекшие 10 с лишним 
лет Китай заметно увеличил вклад внутреннего потребления в рост ВВП. 
В связи с этим одной из главных задач на ближайший год и на весь пятилет-
ний план стала необходимость развивать совершенную систему независи-
мых и контролируемых промышленных единиц и цепочек снабжения. Это 
позволит поэтапно заменять импортную продукцию с высокой добавленной 
стоимостью на собственную и ускорить модернизацию промышленности.

Следует отметить, что с 2013 г., после того как Китай стал развивать ини-
циативу «Один пояс – один путь», в сферу внешнеэкономической деятельности 
Китая вошел ряд стран, с которыми уровень внешнеэкономического сотруд-
ничества ранее был невысоким. После вступления КНР в ВТО в 2001 г. Китай 
активно развивал торгово-экономические связи с экономически развитыми 
странами мира – США, Япония, Республика Корея, такие страны Евросоюза 
как Германия, Франция, Италия, плюс Тайвань и Гонконг в силу того, что там 
хорошо развита инфраструктура для ведения внешней торговли, а в примор-
ских районах Китая есть достаточное количество портов, через которые можно 
проводить большой объем грузооборота. Инициатива «Один пояс – один путь» 
создала новые возможности развития инфраструктуры для ведения внешней 
торговли в странах, которые не могли развивать активные торгово-экономи-
ческие связи с Китаем как из-за слабой инфраструктуры для ведения внешней 
торговли, так и из-за невысокого потенциала собственной экономики.
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Стоит отметить также, что в период 14-й пятилетки (2021–2025 гг.) Ки-
тай будет проводить стратегию расширения зон свободной торговли, актив-
но расширять сеть таких зон, активно регулировать экспортные и импортные 
рынки. Министерство коммерции КНР определило 2021 г. как год инноваци-
онного развития внешней торговли, когда будет продвигаться инноваци-
онное развитие торговых технологий. Реализация китайской инициативы 
«Один пояс, один путь» стала важным фактором развития внешней торговли 
Китая и усиления его конкурентоспособности на мировом рынке (сведения 
о внешнеторговом обороте КНР в 2016–2021 гг. приводятся в табл. 3). В ре-
зультате продвижения этой инициативы в 2020 г. расширено сотрудничество 
со странами АТР; в частности, в результате многосторонних переговоров для 
КНР была расширена зона АСЕАН и создана зона Всеобъемлющего Региональ-
ного экономического партнерства (ВРЭП), куда входят АСЕАН плюс 5 стран. 
Во ВРЭП добавились Япония и Республика Корея, с которыми удалось, нако-
нец, решить вопросы их подключения к АСЕАН, а также Австралия и Новая 
Зеландия. США оказались в стороне от этого процесса, поскольку президент 
США Д. Трамп отказался входить в организацию Транс-Тихоокеанского парт-
нерства, и страна оказалась за пределами организованной Китаем новой тор-
гово-экономической структуры, которая, судя по всему, в ближайшее десяти-
летие сможет заменить АТЭС. В Европе Китай активно старается заполнить 
своими товарами и услугами территорию Восточной Европы, от бывших ре-
спублик СССР на западе до стран Средиземноморья, включая Грецию (16+1).

Таблица 3
Tabl. 3

Внешнеторговый оборот КНР в 2016–2021 гг. (млрд долл. / %)
China’s foreign trade turnover in 2016–2021 (billion dollars / %)

Страна, 
территория

Годы
2016 2017 2018 2019 2020 2021

КНР 3685/100 4107/100 4623/100 4640/100 4667/100 6050/100
США 519,7/14,2 583,7/14,2 633,5/13,7 548,8/11,8 588,3/12,6 757,0/12,5
Евросоюз 547,4/14,9 617,0/15,0 682,2/14,8 715,1/15,4 651,6/14,0* 835,2/13,8*
АСЕАН 452,4/12,3 515,5/12,6 587,9/12,7 650,8/14,0 686,3/14,7 879,8/14,5
Россия 69,6/1,9 84,2/2,0 111,2/2,4 112,4/2,4 107,4/2,3 147.1/2,4
Гонконг 304,0/8,2 286,5/7,0 310,6/6,7 292,2/6,3 279,9/6,0 360,7/5,96
Тайвань 179,1/4,9 199,8/4,9 226,2/4,9 231,4/5,0 261,4/5,6 328,8/5,4
Япония 275,1/7,5 303,1/7,4 327,7/7,1 319,2/6,9 318,4/6,8 366,4/6,1
Корея 252,7/6,9 280,3/6,8 313,4/6,8 288,3/6,2 286,1/6,1 362,9/6,0 
Страны 
вдоль «Пояса 
и пути»

941,5/25,7 1092,5/26,5 1236,8/26,7 1363,0/29,4 1357,9/29,1 1798,4/29,7

Индия 69,7/1,9 84,4/2,1 93,9/2,0 92,8/2,0 87,8/1,9 125,9/2,1
Примечание: * Без учета Великобритании, которая вышла из Брексита.
Рассчитано по: Чжунго тунцзи чжайяо – 2019. Пекин, 2019, с. 101; Чжунхуа жэнь-
минь гунхэго 2020-нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуэй фачжань тунцзи баогао (Стати-
стический доклад социально-экономического развития КНР в 2020 г), ГСУ КНР, 28 
февраля 2021 г.). – http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202102/t20210227_1814154.
html; Чжунхуа жэньминь гунхэго 2021-нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуэй фачжань 
тунцзи баогао 2021年国民经济和社会发展统计报告(Статистические данные со-
циально-экономического развития КНР за 2021 г.). – http://www.stats.gov.cn/tjsj/
zxfb/202202/t20210227_1827960.html (дата обращения: 04.05.2022).

http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202202/t20210227_1827960.html
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202202/t20210227_1827960.html
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В результате реализации китайской инициативы «Пояс и путь», базиру-
ющейся на привлечении ресурсов Азиатского Банка инфраструктурных ин-
вестиций и Фонда Шелкового пути, заметно вырос объем внешней торговли 
Китая с Южной и Центральной Азией, Восточной Африкой и Южной Европой. 
Если в 2015 г. на начальном этапе развития китайской инициативы «Пояс 
и путь» объем внешней торговли КНР со странами «Пояса и пути» составлял 
всего 936,7 млрд долл. (23,7% всего товарооборота), то в 2021 г. эта доля за-
метно увеличилась – почти до 30% за счет роста китайских инвестиций в ин-
фраструктуру этих стран. В частности, в 2021 г. объем инвестиций из КНР со-
ставил 113,6 млрд долл., из которых в страны «Пояса и пути» – 20,3 млрд долл. 
(17,9% всех инвестиций за рубеж) [6, с. 43].
Таблица 4 
Tabl. 4

Динамика ВВП, прироста денежной массы и объема инвестиций в КНР 
(2000–2021 гг.)

Dynamics of GDP, Money Supply Growth and Investment in China (2000–2021)
Годы

2000 2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ВВП, млрд ¥ 9921,5 39798,3 74 400 82 712 90 000 99 100 101 600 114 370
Денежная масса 
(М2), млрд ¥

13 461,0 72 600 155 000 167 700 182 674 198 600 218 700 238 300

Доля М2 в ВВП, % 135,7 182,4 209,0 202,8 203,0 200,4 215,3 208,3
Денежная масса 
(М1)

5314,7 26 700 48 700 54 400 55 169 57 600 62 600 64 700

Доля М1 в ВВП, % 53,6 67,0 65,4 65,8 61,3 58,1 61,6 56,6
Наличная денеж-
ная масса в обра-
щении (М0), млрд ¥

1465,3 4462 6800 7100 7321 7700 8400 9100

Доля М0 в ВВП, % 14,8 11,2 9,1 8,6 8,1 7,8 8,3 7,95
Расходы 
госбюджета, млрд ¥

1588,6 8987 18 755 20309 22 091 23 900 24 600 24 600

Доля расходов 
госбюджета 
в ВВП, % 

16,0 22,6 25,2 24,6 24,5 24,1 24,2 21,5

Объем инвестиций 
в основные про-
изводственные 
фонды, млрд ¥

3291,8 25 168 60 600 64 123 64 568 56 100 52 700 55 300

Доля инвестиций 
в ВВП, %

33,2 63,2 80,0 77,5 71,7 56,6 51,9 48,3

Примечание: ¥ (юань) – символьный знак валюты КНР.
Составлено по: Чжунго тунцзи чжайяо – 2019 (Статистический справочник Ки-
тая – 2019), Пекин, 2019, с. 22, 101, 137, 69, 156; Чжунхуа жэньминь гунхэго Чжунхуа 
жэньминь гунхэго 2020-нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуэй фачжань тунцзи баогао (Ста-
тистический доклад социально-экономического развития КНР в 2020 г.), ГСУ КНР, 
28 февраля 2021 г.). – http: //www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb /202102/t20210227_1814154 
.html; Чжунхуа жэньминь гунхэго 2021-нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуэй фачжань тун-
цзи баогао 2021年国民经济和社会发展统计报告(Статистические данные социально-
экономического развития КНР за 2021 г.). – http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202202/
t20210227_1827960.html), с. 16, (дата обращения: 04.05.2022).

http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202202/t20210227_1827960.html
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202202/t20210227_1827960.html
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На решение задач социально-экономического развития страны направ-
лено и развитие банковской и финансовой системы страны. В отличие от 
России, основная задача Народного Банка Китая, исполняющего функции 
Центрального банка, – обеспечивать устойчивость китайской денежной еди-
ницы, юаня, а не заниматься таргетированием инфляции. Также перед НБК 
поставлена задача увеличивать долю юаня во внешнеторговых сделках по 
всему миру, постепенно вытеснять доллар из мирового товарооборота и по-
вышать долю юаня в торговых сделках. Для этого в Китае продолжают сохра-
нять курс на увеличение денежной массы М2 и ее доли в объеме ВВП, которая 
составила 238 трлн юаней (208,3% объема ВВП в 2021 г.) и, судя по всему, 
будет расти при сохранении доли М1 в ВВП на уровне 56,6%, а доли М0 – на 
уровне 7–8% ВВП (табл. 4).

Одновременно Китай еще активнее стал развивать финансовую и бан-
ковскую деятельность. В последнее время заметно повысилась в мире роль 
таких финансовых центров как Шанхай, Пекин и Шэньчжэнь, входящие в пер-
вую десятку мировых финансовых центров. В то же время резко снизилась 
роль Гонконга, который еще 20 лет назад был ключевым финансовым цен-
тром для КНР, а в настоящее время служит своего рода «прачечной» для неза-
конных финансовых операций и вывода активов из Китая. По-прежнему со-
храняются диспропорции в региональном экономическом развитии. Большая 
часть ВВП создается в трех основных регионах – дельта реки Янцзы (Шанхай, 
север Чжэцзяна и юг Цзянсу) – 53 трлн юаней, дельта реки Чжуцзян на юге Ки-
тая – 27,6 трлн юаней и зона Пекин–Тяньцзинь–Хэбэй – 9,6 трлн юаней [6, 7]. 
Иными словами, большая часть производства, как и раньше, сосредоточена 
в приморских районах, и потребуются огромные усилия, чтобы изменить та-
кие тенденции развития китайской экономики.

Повышение жизненного уровня населения
Еще одной важной задачей развития в 14-ю пятилетку стал курс руко-

водства КНР на повышение народного благосостояния, в значительной мере 
связанный с развитием внутреннего рынка и внутреннего потребления. Рост 
внутреннего потребления должен будет расти за счет повышения благосо-
стояния населения, и располагаемые доходы населения будут расти темпами, 
сопоставимыми с ростом ВВП, то есть не менее чем на 5–6% в год. При этом 
приоритет будет отдан повышению благосостояния населения с низкими до-
ходами и расширению численности среднего класса. В 2021 г. после полной 
ликвидации бедности Китай продолжит борьбу с относительной бедностью, 
особенно в деревне. Фонд борьбы с бедностью будет преобразован в фонд 
возрождения села, и в него будет выделено 156 млрд юаней.

Также продолжится борьба с безработицей, которая не должна превы-
шать показатель 5,5%. Планируется увеличивать долю городского населения 
с 60 до 65% общей численности населения к 2025 г., то есть ежегодно увели-
чивать численность городского населения на 12 млн чел. При этом предпола-
гается ежегодно создавать не менее 11 млн новых рабочих мест (см.: [1, 8]). 
По данным на 2021 г., средний доход в КНР составил 35128 юаней, медиан-
ный доход – 29975 юаней. При этом средний доход в городах составил 47412 
юаней, в сельской местности – 18931 юань, а разрыв между доходами в го-
роде и деревне – 1:2,5. А еще несколько лет назад этот показатель составлял 
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1:3,5. При анализе доходов на душу населения в год ГСУ КНР подразделяет 
всех жителей на пять групп: 1) низкие доходы (дишоу) – 8333 юаней на чел. 
в год; 2) ниже среднего – 18445 юаней (чжунцзянь пянься) – 18445 юаней; 
3) средние доходы (чжунцзянь) – 29053 юаня; 4) выше среднего (чжунцзянь 
пяньшан) – 44949 юаней; 5) высокие (гаошоу) – 85836 юаней [6, 26].

Значительную часть населения составляют сельские мигранты. В 2021 г. 
по данным ГСУ КНР их насчитывалось 292,5 млн чел. (примерно 1/5 населе-
ния страны). Из них 171,7 млн чел. работали в городах, оставляя в деревне 
свое жилье, а 120,8 млн чел. работали, проживая в деревне, но выезжая на 
работу вне сферы сельского хозяйства за пределами своей деревни. Их сред-
няя зарплата была достаточно высока – 4432 юаня в месяц (или 53184 юаня 
в год), то есть выше среднего дохода в КНР – 35128 юаней [6, 4].

Общий объем денежных сбережений населения Китая составил 
103,3 трлн юаней, в среднем 806 юаней на чел. (примерно 17732 рубля на 
чел.). Доход населения в 2021 г. повышался не только за счет номиналь-
ных доходов населения, но и за счет низкой инфляции. Потребительская 
инфляция составляла всего 0,9% в 2021 г., хотя рост отпускных цен с пред-
приятия составлял 8%, оптовых цен – 11%, но цены на сельскохозяйствен-
ную продукцию снизились на 2,2% за год [6, 6,25]. Также сохранялся разрыв 
в доходах между регионами. Если в Пекине доходы в среднем составляли 
57000 юаней в год, В Шанхае – 58000 юаней в год, то в бедных провинциях 
они были в 4–5 раз ниже: в Ганьсу – 16000 юаней, в Тибете – 15400 юаней, 
в Гуйчжоу – 16700 юаней. Такой же разрыв между регионами сохранялся и по 
размерам месячной пенсии – в Пекине она составляла 4500 юаней, в Цзили-
не 2600 юаней. По статистическим данным на 2021 г. объем розничного то-
варооборота составил 44,1 трлн юаней (38,5% ВВП) – прирост на 12,5% по 
сравнению с предыдущим годом. При этом значительная часть розничного 
товарооборота по-прежнему приходилась на городское население – 38,2 трлн 
юаней (86,6%), а на село – лишь 5,9 трлн юаней (13,4%) при том, что доля 
городского населения составляет 64%, а сельского – 36% [6, 4,16]. Очевидно, 
ключ к росту внутреннего потребительского рынка лежит в развитии села 
и увеличении покупательной способности сельских жителей Китая.

В настоящее время рост среднего класса в Китае – от 400 до 500 млн чел. – 
и победа над бедностью будет способствовать росту экономики, расширению 
внутреннего рынка. Взятый руководством КНР курс на «двойную циркуля-
цию» сможет обеспечить не только расширение внутреннего рынка и даль-
нейший рост производства, но и возможность активно развивать внешнюю 
торговлю, увеличивать как объем экспорта, так и импорта.

Заключение
Анализ структуры производства ВВП в 2020 г. показывает, какие резер-

вы может использовать Китай для развития внутреннего потребительского 
рынка. Еще в 2017 г. правительство КНР ввело в действие «Классификацию 
отраслей национальной экономики», по которой предприятия подразделя-
лись на четыре вида: крупные, средние, малые и микропредприятия. При 
этом учитывается численность персонала, размер доходов от хозяйственной 
деятельности, стоимостный объем основных производственных фондов и не-
которые другие показатели. Роль частного бизнеса в китайской экономике 
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описывается по формуле «5–6–7–8–9», что означает: на частный сектор при-
ходится более 50% налогов, 60% ВВП Китая, 70% технических инноваций, 
80% занятых в городе и селе и 90% общего количества предприятий.

Судя по показателям тенденций развития экономики КНР и мировой эко-
номики в 2021 г., Китай вполне сможет к 2035 г. догнать Соединенные Штаты. 
Как в свое время отмечал профессор Гарвардского университета, автор тер-
мина «Чимерика» Н. Фергюсон, «к 2027 г. ВВП КНР превзойдет ВВП США не из-
за американской стагнации, а из-за неумолимого роста китайской экономи-
ки, и это никак не зависит от Америки, а зависит от Китая, который действует 
и разговаривает, исходя из своих собственных представлений» [10]. Еще бо-
лее пессимистичный для США прогноз принадлежит Нобелевскому лауреату 
по экономике Р. Фогелю, предрекшему на страницах журнала Foreign Policy 
трехкратное превышение экономики Китая над американской уже к 2040 г.

Итоги 13-й пятилетки и первого года 14-й пятилетки показывают, что 
Китай по объему ВВП в пересчете на долл. США, по показателю ВВП на душу 
населения вполне может выйти на уровень развитых стран мира – свыше 
14 000 долл. на чел. – и за счет инициативы «Один пояс, один путь» обеспе-
чить себе новые рынки снабжения и сбыта. Стоит ожидать, что ХХ съезд КПК 
наметит новые, не менее ошеломляющие планы социально-экономическо-
го развития страны, которые китайцы вновь будут стремиться выполнить 
раньше намеченных сроков.
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Аннотация. На протяжении своего существования государственный ап-
парат КНР прошел через значительные трансформации; государственное 
строительство в КНР в 1950–2010-е гг. находилось в постоянной взаимо-
связи как с экономическими, так и с идеологическими факторами. В пер-
вые три десятилетия после образования КНР страну регулярно сотря-
сали идейно-политические кампании. С конца 1970-х гг. Китаю удалось, 
сохранив политический строй, начать новоепреобразование экономики. 
В практике государственного строительства КНР в 1980–2010-е гг. эко-
номические и идеологические факторы взаимодополняли друг друга. Ре-
зультатом явилось создание использующей лучшие зарубежные наработ-
ки, соответствующей традициям политической культуры Китая системы 
государственного управления. Изучение опыта Китая в данной области 
крайне полезно для понимания особенностей развития КНР в рассматри-
ваемый период.
Ключевые слова: КНР, государственное строительство, государственный аппа-
рат, экономическое строительство, экономические реформы, реформирование 
системы управления, идеологические новации, кадровая реформа, электрон-
ное правительство
Для цитирования: Ершов А. В. Влияние идеологии и экономических за-
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Abstract. Over time, the People’s Republic of China’s Government has under-
gone significant transformations. From the 1950s – up to the 2010s the PRC`s 
state-building was significantly influenced by both economic and ideological fac-
tors. After the establishment of the republic until the 1970s China was frequently 
shaken by ideological and political campaigns. Since the late 1970s, China has 
managed while maintaining the political system to start the transformation of its 
economy. Economic and ideological factors complemented each other during the 
State building in the 1980s – 2010s. These practices resulted in creating a pub-
lic administrative system, which although using the best foreign practices, still 
did not contradict the traditional Chinese cultural values. Studying China's ex-
perience and positive results provides useful and important data, which help to 
understand the specific way of China’s development during this period. 
Keywords: PRC, state building, state apparatus, economic building, economic re-
forms, management system reform, ideological innovations, personnel reform, 
e-government
For citation: Ershov A. V. The Influence of Ideology and Economic Tasks on the Prac-
ticeof PRC State Building. Orientalistica. 2022;5(4):822–838. (In Russ.) https://doi.
org/10.31696/2618-7043-2022-5-4-822-838

Введение
На протяжении своего существования государственный аппарат КНР 

прошел через значительные трансформации; государственное строитель-
ство в КНР в 1950–2010-е гг. находилось в постоянной взаимосвязи как 
с экономическими, так и с идеологическими факторами. Обеспечение за-
дач государственного управления и осуществления государственной вла-
сти неразрывно связано с хозяйственной жизнью страны, и по мере смены 
экономических задач, перехода к новым технологическим укладам изменя-
ются системы власти и управления. В то же время любой аппарат управле-
ния строится под влиянием существующихв обществе идей и ценностей; он 
представляет собой инструмент для достижения не только экономических, 
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но и идеологических задач (возникающих из необходимости целеполагания 
существующего строя и обеспечения его длительного существования).

В КНР, несмотря на все пертурбации второй половины XX в., марксизм 
сохранился в качестве официальной идеологии, при этом само понятие 
«идеология» (термины «сысянтиси», «ишисинтай») не получило негативной 
окраски; марксизм продолжал оказывать воздействие на принципы работы 
государственного аппарата. С другой стороны, на эти принципы очень зна-
чимо влияла реформа экономической системы, проводившаяся с 1978 года. 

Представляется, что практика государственного строительства КНР дает 
интересные ответы на вопросы о влиянии и сопряжении экономических 
и идеологических факторов. Попробуем рассмотреть подробнее этапы госу-
дарственного строительства, а заодно разобраться, как экономика и идеоло-
гия влияли на государственный аппарат управления.

Протогосударственное строительство (1931–1948)
В 1931 г. создается Китайская Советская Республика (КСР); при форми-

ровании органов государственной власти и государственного управления 
активно применялся советский опыт государственного строительства, кото-
рый в том числе подразумевал создание партийного государства с домини-
рованием идеологии марксизма [1, с. 19–22]. КСР просуществовала недолго, 
а трудности, связанные с передислокацией коммунистов на северо-запад 
Китая (Великий поход), последующая борьба с гоминьдановским прави-
тельством и японскими милитаристами, вызванная блокадой политическая 
и экономическая изоляция привели к тому, что в советских районах не сло-
жилось единой системы государственных органов. Практический управлен-
ческий опыт был впоследствии использован при создании системы низовых 
административных органов [2, с. 232–248]. Вместе с тем, уже в этот период 
возникает практика использования партийной идеологии для политиче-
ской борьбы, достигшая апогея в период 1958–1959 и 1965–1969 гг. В ходе 
кампании «за исправление стиля работы («чжэнфэн»), проведенной в 1943–
1945 гг., был обкатан механизм устранения неугодных лиц и опробованы ин-
струменты установления единоличного контроля как за государственным 
аппаратом, так и за отдельными работниками аппарата [3].

Экономическое строительство (1949–1958)
После установления военного и политического контроля над большей 

частью территории Китая руководство КПК очевидным образом столкнулось 
с необходимостью строительства государственного аппарата уже в масштабах 
всей страны. Здесь возникало несколько трудностей: отсутствие опыта госу-
дарственного строительства, отсутствие необходимого количества лояльных 
сотрудников. В этих условиях армия выступала и как организатор новой струк-
туры власти, и как основной поставщик кадров для этих органов [4, с. 619].

По мере дальнейшей трансформации экономики КНР в 1950-х гг., после 
выбора советской плановой экономической модели, сначалом первой пяти-
летки происходит естественный отход от практики управления, сложившей-
ся в ходе вооруженных конфликтов и гражданских войн. Приоритетом разви-
тия на этом этапе стал скорейший сплав отдельных частей Китая в единый 
хозяйственный организм, создание экономической базы для превращения 
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Китая в мощную, промышленно развитую страну. На этом этапе экономиче-
ские задачи преобладают над идеологическими, обусловливая активное со-
здание хозяйственных ведомств в аппарате управления.

Начало кризиса (1958–1966)
С 1958 г. нормальный процесс экономического развития и государ-

ственного строительства оказался грубо прерван. В мае 1958 г. на 2-й сессии 
VII съезда КПК была принята новая программа экономико-политического 
развития, получившая название курса «Трех красных знамен», что самым не-
посредственным образом сказалось на всех планах дальнейшего развития. 
В частности, был провален второй пятилетний план (планировалось удво-
ение промышленного производства, намечался рост сельского хозяйства). 
Возникает концепция «народной коммуны» как формы не только экономи-
ческой, но и низовой административной организации, что наносит сильный 
удар посистеме местных административных органов, не успевшей оконча-
тельно сформироваться [4, c. 660]. Волостные народные правительства фак-
тически стали придатком коммун; тем самым был положен конец формиро-
ванию системы низовых административных и представительных органов. 
Произошло не только сращивание хозяйственных и административных ор-
ганов и потеря последними независимости, но иукрупнение административ-
ных единиц (две волости и более), отрицательно сказавшееся на качестве 
управления на местном волостно-поселковом уровне; идеология отодвинула 
экономические задачи на задний план.

Результатом политики «Большого скачка» стал политический и эконо-
мический кризис, что повлекло за собой переоценку курса «Трех красных 
знамен» прагматической частью партийно-государственной элиты и его 
фактическое сворачивание с начала 1960-х годов. Тем не менее, открытого 
осуждения инициатора кампании Мао Цзэдуна и ее конкретных исполните-
лей не произошло, что сделало возможным эксцесс «культурной революции».

Реформа системы органов государственного управления, задуманная 
в 1957 г. и начавшая воплощаться с 1958 г., не могла пройти успешно на фоне 
развернувшейся идейно-политической кампании «Большого скачка» и кур-
са «Трех красных знамен». По причине деформации органовгосударственно-
го управления вся экономическая система КНР понесла тяжелейший ущерб; 
правительство бросило все силы наразрешение текущих острых экономиче-
ских вопросов в ущерб решению задач по устранению сверхцентрализации 
и передаче части полномочий местным властям.

Курс «Трех красных знамен», несбалансированная экономическая поли-
тика, усиление авторитарно-бюрократического начала, излишняя идеологи-
зированность государственного управления окончательно оформили систе-
му, где произошло полное сращивание хозяйственных и административных 
функций. Одним из прямых следствий периода 1958–1965 гг. стал откат в по-
литическом и экономическом развитии страны [5].

Большой хаос (1966–1971)
События «культурной революции» 1966–1976 гг. сказались на госу-

дарственном строительстве и экономическом развитиисамым негатив-
ным образом. Фактически в 1966–1968 гг. произошло полное уничтожение 
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сложившихся в предшествующий этап аппаратов партийного и государ-
ственного управления, органов суда и прокуратуры, что сопровождалось от-
странением оппозиционных сил и ключевых фигур от власти и управления, 
а также экономическим и социально-политическим хаосом, охватившим всю 
страну. Происходит создание и оформление антиконституционной структу-
ры – Группы по делам «культурной революции» (ГКР), которая фактически 
установила режим личной власти, когда все партийно-государственные ре-
шения проходили обсуждение на совещаниях ГКР. Возникает антиконститу-
ционный низовой административный орган – «ревком», объединяющий воен-
ные, партийные, административныеи хозяйственные полномочия [6, с. 31]. 
Образование «ревкомов» началось в 1967 г. и завершилось на провинциаль-
ном уровне к осени 1968 г., то есть после уничтожения прежней системы го-
сударственных органов. Партийные органы начнут восстанавливать только 
с 1971 года. Впрочем, в условиях фактического слияния партийной и государ-
ственной власти «ревкомы», по сути, выполняли военно-контрольные функ-
ции, а государственная власть осуществлялась в форме военногоруководства, 
усиливалась бюрократическая централизация власти [7, с. 24–29].

С конца 1967 г. усиливается влияние НОАК на процессы государственно-
го управления, при этом с осени 1968 г. начинается активное отстранение от 
политической жизни хунвэйбинов и цзаофаней, что еще более повышает роль 
и значение армии в органах государственной власти и управления. При этом, 
в отличие от событий конца 1940-х – начала 1950-х гг., когда на основе армей-
ских кадров под контролем КПК формировалась гражданская администрация, 
в этот период, в отсутствие партийного контроля, происходит военизация пар-
тийных и административных структур, постепенно воссоздаваемых с конца 
1960-х по начало 1970-х гг. После смещения Линь Бяо произошло частичное 
ослабление роли армии, при этом возросла роль органов общественной без-
опасности, что в условиях отсутствия органов суда и прокуратуры приводило 
к росту насилия и беззакония в обществе. В этот период крайне вульгаризи-
рованные идеологические установки активно влияют и на процессы государ-
ственного управления, и на экономику, приводя к фактическому параличу ад-
министративно-хозяйственной деятельности в масштабах всей страны.

Начало восстановления (1971–1978)
Частичное восстановление партийно-государственных структур в те-

чение первой половины 1970-х гг. было вызвано необходимостью обеспе-
чить повседневнуюуправленческую и хозяйственную деятельность; следует 
особо отметить, что возврата к прежней системе управления не произошло. 
В целом же в период 1969–1972 гг. уровень организационно-хозяйственных 
связей между центральным и местным органами был недостаточно высок, 
чтобы обеспечить нормальное функционирование экономики. Госсовет 
утратил свою централизованную роль в организации экономического пла-
нирования и государственного управления после многочисленных грубых 
вмешательств в его структуру и после упразднения целого ряда важных эко-
номических ведомств; часть полномочий в области экономического разви-
тия отошла к местным административным органам.

Новую политическую модель легализовала Конституция 1975 г., 
закрепившаяпрактику и результаты «культурной революции». Над 
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государственными, экономическими и общественными процессами довле-
ла идеология маоизма, фактически подменившая собой марксизм. Только со 
смертью Мао Цзэдуна, разгромом «банды четырех» и фактическим оконча-
нием «культурной революции» происходит изменение политического курса, 
что отчетливо проявилось в принятии новой Конституции 1978 г., которая 
позволила перейти к восстановлению правовых основ, воссозданию прежней 
политической модели, что соответствовало текущим задачам государствен-
ного строительства и экономического развития КНР.

Реформы и либерализация (1978–1989)
С 1978 г. руководство КНР начинает реализовать стратегию поэтапного 

перехода к рыночной экономической модели, чему активно способствова-
ли реформы органов государственного управления. Их целью было формиро-
вание единой вертикали управления (от Госсовета до уездного уровня) и оп-
тимизация всего аппарата управления. Основные цели: завершение реформы 
органов местного государственного управления, окончательное освобожде-
ние аппарата управления от последствий «культурной революции» и повы-
шение эффективности его работы для содействия реформе экономической 
системы. На рубеже 1970–1980-х гг. административному аппарату КНР пред-
стояло не только решить оставшиеся от прошлого задачи; требовались ка-
чественно новые, радикальные решения проблемы эффективности государ-
ственного управления для обеспечения экономического рывка.

Одним из ключевых достижений реформы 1982–1984 гг. явилось форми-
рование единой системы государственного управления на уездном и волост-
но-поселковом уровне. Этот процесс так и не был завершен из-за следовав-
ших чередой с конца 1950-х гг. идейно-политических кампаний. Разделение 
политических, административных и экономических функций способствова-
ло преодолению негативных последствий политики «Трех красных знамен» 
и «культурной революции» в административной сфере и заложило основу 
эффективного развития экономики.

В этот период происходит окончательное смещение соотношения идео-
логических и экономических факторов: на первое место встают экономиче-
ские задачи развития («четыре модернизации»); за идеологической сферой 
остаетсязадача подбора лояльных кадров для системы государственного 
управления, формирование и поддержание базовых ценностей социализма 
в обществе. Экономические постулаты стали превалировать над абстракт-
ными догмами, критерий эффективности сделался определяющим, и даже 
идеология должна была стать прагматичной и обсуживать интересы эко-
номики. Дэн Сяопин закладывает основы нового мировоззрения в широком 
кругу важных проблем, таких как этапы развития страны, основные страте-
гические задачи на разных этапах, движущие силы развития, политические 
гарантии.Отрыв экономики от прямого влияния идеологии, прекращение 
идейно-политических кампаний стали значимым явлением [8, c. 329]. 

На XIII съезде КПК в 1987 г. была поставлена задача очередной реформы 
органов государственного управления. В качестве целевых ориентиров был 
намечен пересмотр функций и полномочий правительства, а также измене-
ние формы управления госпредприятиями (акционирование с госучасти-
ем, независимость предприятий от управленческого аппарата), что связано 
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с углублением экономической реформы и необходимостью большей автоно-
мии хозяйственных ведомств в экономических вопросах.

9 апреля 1988 г. на 1-й сессии ВСНП VII созыва был принят проект ре-
формы Госсовета. Первоочередные меры предусматривали передачу неко-
торой части функций управления нижестоящим органам исполнительной 
власти; усиление функции макрорегулирования; реформирование ведомств 
с низкой производительностью. К декабрю 1988 г. начальный этап реформы 
Госсовета был завершён. В 1988 г. принят «Закон о предприятиях». По этому 
закону партия сокращала вмешательство на предприятиях, предоставив им 
полноту ответственности за производство и управление.

В 1989 г. намечалось реформирование аппарата государственного управ-
ления на провинциальном уровне. На уездном и городском уровнях рефор-
ма должна была проходить в течение 3–4 лет. Усиленно подчёркивалось, что 
административная реформа проводится комплексно с экономическими и по-
литическими реформами. Реформа декларировалась как «разделение функ-
ций» –между партией и правительством, центром и органами местной вла-
сти. Целью было чёткое разграничение полномочий по вертикали. 

Представляется, что в этот период определенная часть высшего руко-
водстваКНР находилась под сильным впечатлением событий в СССР и Вос-
точной Европе и, видимо, пыталась направить ситуацию в сходное русло. 
Власти предприняли конкретные меры в данном направлении, в частности, 
на провинциальном и уездном уровне сократили должности секретарей 
и партийных работников, которые участвовали в управленческой деятель-
ности. В большинстве министерств и ведомств Госсовета партийные органы 
были упразднены [9, c. 360–368]. Судя по всему, предпринимаемые мероприя-
тия служили прологом к ограничению влияния КПК и ее возможному после-
дующему роспуску. Как показал советский опыт, в перспективе это привело 
бы к демонтажу всей политической системы КНР.

Стабилизация положения (1989–1992)
В первой половине 1989 г. реформы государственного управления были 

приостановлены, по официальной формулировке, «для упорядочения в си-
стеме управления». На состоявшейся в марте 1989 г. 2-й сессии ВСНП VII созы-
ва было озвучено решение приостановить все проходящие преобразования, 
а впредь проводить их только «в опытном порядке». Причиной тому были как 
внешние, так и внутриполитические факторы. Внутриполитическими факто-
рамистали: инфляция, экономическая нестабильность, неконтролируемый 
процесс создания коммерческих структур (членами партии и их родственни-
ками), повышение уровня коррупции среди чиновников, политические вол-
нения. Из внешнеполитических факторов следует назвать распад мировой 
социалистической системы, смену режимов в Восточной Европе, процессы 
«перестройки» в СССР, приведшие к значительной социально-экономической 
нестабильности. В таких условиях продолжение реформ грозило потерей 
политической стабильности, утратой контроля за ходом реформы экономи-
ческой системы и социальными волнениями [10, c. 429–430]. После событий 
апреля-июня 1989 г. упраздненные партийные органы были восстановлены.

Нельзя говорить о полной остановке реформ, как это порой утверж-
дают. В 1989 г. Госсовет санкционировал продолжение эксперимента по 
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реформированию местных правительств в одной провинции, четырёх го-
родах, девяти уездах. Уже в 1991 г. накопленный в ходе эксперимента опыт 
распространили на провинцию Хубэй, Шэньси, автономный район Внутрен-
няя Монголия, на 30 городов и уездов. С точки зрения планов средне-и дол-
госрочного развития позиция китайского руководства по приоритету поли-
тической стабильности над процессом углубления реформ представляется 
вполне обоснованной и разумной.

Реформы аппарата государственного управления КНР вызваны к жизни 
необходимостью тех экономических преобразований, что проходили в КНР 
в 80-е гг. XX века. Успешное обновление аппарата управления во многом 
определяло успех всех экономических преобразований в стране. В 1980-е гг. 
в ходе первых двух реформ госаппарата управления были сформулированы 
и выработаны ключевые принципы его работы (конкуренция при приеме на 
работу, установление строгих рамок должностной компетенции, формирова-
ние законодательных норм для всех видов административной деятельности 
и их регламентация). Претворение этих принципов в жизнь растянулось на 
несколько десятилетий.

Поступательное развитие (1992–2012)
На прошедшем в 1992 г. XIV съезде КПК была поставлена цель построе-

ния «социалистической рыночной экономики».Предполагалось переориенти-
ровать деятельность комплексных экономических ведомств правительства 
с производственного планирования на макроэкономическое регулирование, 
упразднить некоторые специализированные экономические ведомства. 

В марте 1993 г. 2-й пленум ЦК КПК XIV созыва принял «Проект реформы 
партийных и правительственных аппаратов» [11, c. 104]. Задачи реформы си-
стемы государственного управления в первую очередь были продиктованы 
экономическими потребностями, необходимостью дальнейшей трансформа-
ции плановой экономической модели.

Реформа проходила с 1993 по 1996 гг.; длительность и наибольшая труд-
ность низового этапа реформыбыла обусловлена в первую очередь значи-
тельным количеством правительств уездного уровня. Следует отметить, 
что сокращения аппарата не коснулось структур, связанных с идеологией, 
политикой и безопасностью, что было вызвано событиями 1989 г. – сворачи-
ванием всех запланированных преобразований политической системы (зна-
чительным ослаблением политической роли КПК, по образцу Гоминьдана на 
Тайване) и жесткими мерами по сохранению руководящей роли партии.

Реформа органов государственного управления 1993–1996 гг. способ-
ствовала ликвидации пересечения и дублирования функций ряда мини-
стерств и ведомств Госсовета, позволила сократить аппараты местных ад-
министраций. Слабость рыночных отношений и сохранение значительного 
количества элементов планового хозяйствования не позволили реализовать 
целый ряд прогрессивных экономических инициатив.

На XV съезде КПК в 1997 г. по результатам прошедшей реформы был 
поставлен вопрос о новом этапе реформы органов государственного управ-
ления. В качестве конкретных мероприятий было названо: преобразование 
и упорядочение комплексных экономических министерств и ведомств в ор-
ганы, осуществляющие макроэкономическое регулирование, сокращение их 
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численности; укрепление министерств и ведомств, ведущих надзор за ис-
полнением законов; создание и развитие так называемых«посреднических 
организаций», не занятых непосредственно управленческой деятельностью 
(акционерные и фондовые биржи, биржи труда, отраслевые ассоциации 
предприятий, юридические и бухгалтерские конторы, организации по оцен-
ке имущества, по контролюза качеством продукции и т.п.).

Главная особенность реформы органов государственного управления 
в 1998–2001 гг. – изменение функций правительства. Концепция была пред-
ложена Дэн Сяопином еще в начале 1980-х гг., когда он выдвинул идею о пере-
даче партийно-правительственными органами нехарактерных для них полно-
мочий и функций общественным организациям [12, c. 45–60]. Для повышения 
эффективности органов управления требовалась их бóльшая специализация.

Изменения в экономике КНР вызвали резкое увеличение количества слу-
жащих в Государственном комитете по экономике и торговле, Государственном 
комитете по реформе экономической системы и Министерстве труда (ключе-
вые организации в области экономических преобразований в данный период). 
Госплан по мере углубления реформы экономической системы был преобра-
зован в Государственный плановый комитет развития, что стало еще одним 
важным шагом по адаптации этого значимого экономического института к реа-
лиям рыночной экономики. При этом в процессе кадровых изменений на долж-
ности руководителей ведущих министерств и ведомств назначались люди, 
которые были экспертами в избранной сфере деятельности, хорошо проявили 
себя в условиях складывающихся рыночных отношений и сумели поднять эко-
номически слабые предприятия на уровень прибыльных [13, c. 278].

Адаптация к новым экономическим реалиям диктовала КПК и новые иде-
ологические решения. На XVI съезде КПК (ноябрь 2002) в докладе Цзян Цзэми-
ня была подробно сформулирована ранее отдельно упоминаемая концепция 
«трех представительств», позволившая средней и крупной буржуазии легаль-
но вступать в партию. К началу 2000-х гг. слой разбогатевших в ходе реформ 
«новых капиталистов» значительно усилился; исключение этого слоя из по-
литического процесса привело бы к маргинализации предпринимателей, чем 
могли воспользоваться внешние силы. Позволив предпринимателям вступать 
в свои ряды, КПК одновременно взяло их под интенсивную опеку, расширила 
свою социальную базу, продемонстрировав большую идеологическую гибкость.

В марте 2003 г. на 1-й сессии ВСНП Х созыва было принято решение об оче-
редной реформе органов государственного управления. Для реализации за-
дачи консолидации управления всеми государственными активами в рамках 
одного органа был создан Комитет по контролю и управлению государствен-
ной собственностью (Комитет по госсобственности). Функции, ранее разде-
ленные между 9 ведомствами, отошли к комитету. Государственный комитет 
по планированию развития (Госплан) был преобразован в Государственный 
комитет по развитию и реформам (ГКРР), тем самым завершено преобразо-
вание бывшего Госплана в новую структуру, занимающуюся стратегическим 
планированием всей экономики страны. В задачи ГКРР входила координация 
реформ в различных отраслях экономики, то есть выработка экономических 
и производственных планов и контроль на макроэкономическом уровне: раз-
работка стратегии народно-хозяйственного и социального развития, состав-
ление долгосрочных и годовых планов, разработка промышленной и ценовой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B7%D1%8F%D0%BD_%D0%A6%D0%B7%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B7%D1%8F%D0%BD_%D0%A6%D0%B7%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C


ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online) 831

HISTORY OF THE EAST
Ershov A. V. The Influence of Ideology and Economic Tasks on the Practiceof PRC State...
Orientalistica. 2022;5(4):822–828

политики и другое. ГКРР, по поручению Госсовета, должен докладывать ВСНП 
о планах экономического и социального развития. 

В финансовой политике также произошел ряд изменений. Был создан Ко-
митет по контролю и регулированию банковской деятельности. Он получил 
функции работы с финансовыми учреждениями, контроля и регулирования 
деятельности всех банков, компаний, управляющих госсобственностью, тра-
стовых и инвестиционных компаний и иных финансовых учреждений. Коми-
тет должен выявлять противозаконные финансовые операции, включая от-
мывание денег. Народный банк Китая (НБК) был освобожден от контрольных 
функций, его задачи сосредоточились на определении и проведении монетар-
ной политики, макрорегулировании в финансовой сфере. При этом НБК и Коми-
тет должны были работать в тесном взаимодействии. В Комитет перешло около 
200 человек из контрольных подразделений Народного банка Китая и 120 че-
ловек из Комиссии по работе с финансовыми учреждениями ЦК КПК. Создано 
Министерство торговли, в чьи обязанности входила торговая деятельность на 
внутреннем и внешнем рынках. На базе специального органа Госсовета, ведав-
шего безопасностью фармацевтических препаратов, создано Государственное 
управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами.

Таким образом, очередная реформа органов государственного управления 
в 2003–2005 гг. проводиласьв рамках логики предыдущих реформ, осущест-
вляемых с начала 1980-х гг.; ключевой задачей, как и ранее,была адаптация ор-
ганов государственного управленияк новым экономическим реалиям, а также 
содействие углублению и расширению реформы экономической системы.

В области госслужбы также произошли немаловажные изменения. «Вре-
менное положение о государственных служащих» от 1993 г. было заменено 
«Законом о государственных служащих» (действует с 2006 г.). Наличие в за-
коне отсылок к партийным идеям и постулатам, внесенным каждым из ге-
неральных секретарей (начиная с Дэн Сяопина), показывает, какое значение 
партия придает выработке правильной идеологической линии в сознании 
госслужащего. Формирование корпуса руководящих работников и иного 
управленческого персонала, обладающего высокой профессиональной ква-
лификацией, лояльного КПК, разделяющего партийные идеологические 
установки и в то же время свободного от клановых, местнических и иных 
влияний, было основной целью создания системы государственной службы 
КНР. В законе особо подчеркивалось, что система государственных служащих 
решительно отстаивает принцип партийного руководства кадрами: после 
событий 1989 г. фактор политической лояльности и курс на сохранение КПК 
как ядра всей политической системы остается неизменным.

По мере развития и внедрения электронных технологий во всем мире 
для усовершенствования процесса управления, для достижения более высо-
кой эффективности органов государственного управления, с начала 2000-х гг. 
власти КНР приступили к реализации концепции «электронного правитель-
ства», предусматривающей предоставление государственных сетевых услуг 
населению на новой технологической основе. Также в 2000–2005 гг. принят 
ряд документов для обеспечения открытости деятельности государствен-
ных органов. Все правительства провинций, городов, автономных окру-
гов создали свои, локальные правительственные сети и страницы. Созда-
ние электронного архива значительно ускорило процесс переписки между 
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ведомствами и оформление различного рода административных процедур, 
что положительно повлияло на углубление экономических реформ.

Главными тенденциями в ходе реформы 2003–2005 гг. стали: изменение 
функций и количества правительственных ведомств, придание им новых 
полномочий сообразно с текущими экономическими задачами, совершен-
ствование системы госслужбы. Усилилась законодательная регламентация, 
была сделана ставка на использование электронных и сетевых технологий 
для ускорения управленческих процессов, повышения их эффективности 
и противодействия коррупции. Здесь власти КНР шли вместе с общемиро-
выми тенденциями, наличие собственной технологической базы помогало 
и упрощало внедрение новых технологических решений.

В идеологической плоскости были внедрены следующие новации: 
в 2003–2004 гг. оформляется концепция «научного развития», которая про-
возгласила интересы большинства населения приоритетом, подчеркнула 
важность сбалансированного развития экономики на пользу общества, ох-
раны здоровья всех его членов и обеспечения их благополучия. Также был 
традиционно подчеркнут приоритет КПК в управлении страной. Важно, что 
концепция в очередной раз выделила социальную роль китайского государ-
ства, обозначила приоритеты его развития.

В 2008 г. в КНР началась очередная административная реформа, иници-
ированная XVII съездом КПК. Главными задачами этой реформы стали: изме-
нение должностных полномочий между ведомствами правительства с целью 
создания системы больших министерств «дабучжи» (каждое министерство 
решает комплексный ряд вопросов). Произошло усиление энергетическо-
го ведомства (энергетика – базис развития любой экономической системы) 
и ведомства охраны окружающей среды (усугубление экологических проблем 
– следствие ускоренной модернизации промышленности). Планировалось за-
вершение информатизации госуслуг (сохранилась установка на создание си-
стемы электронного правительства), дальнейшее повышение роли ведомств 
социального регулирования и социальных услуг (что было связано, во-первых, 
с возросшими финансовыми возможностями государства, и во-вторых, с необ-
ходимостью сбалансированной политики в силу увеличения социальной диф-
ференциации). После завершения первого этапа реформы в составе Госсовета 
осталось 27 ведомств (за исключением канцелярии Госсовета).

Вызовы настоящего (2012–2022)
Реформа Госсовета 2013 г. была направлена на дальнейшее совершен-

ствование системы «больших министерств». К 2013 г. внимание Госсовета 
было сосредоточено не только на дублировании ведомственных функций, 
разрозненных полномочиях министерств и ведомств и повышении эффек-
тивности их работы, но и в более широком аспекте –на оптимизации новой 
структуры правительства, возникшей в ходе прошлой реформы («дабучжи»). 
С целью улучшения инвестиционного климата планировалось уменьшить 
влияние правительства на экономику, упразднить ряд административных 
процедур по согласованию и одобрению инвестиционных вопросов, часть 
таких процедур передать на уровень местных правительств (для более эф-
фективного решения). Для стимулирования производственной и торго-
вой деятельности предполагалось уменьшение количества необходимых 
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разрешений, упрощение регистрации торгово-промышленных предприятий 
и общественных организаций, снижение их финансового бремени, усиление 
и улучшение системы макроконтроля в экономике, дальнейшее продвиже-
ние системы государственного управления, основанной на законе. В рамках 
этой реформы количество ведомств Госсовета министерского уровня умень-
шилось на 4 единицы, количество ведомств после реформы Госсовета соста-
вило 25 единиц (не считая канцелярии).

В марте 2018 г. на 1-м заседании ВСНП XIII созыва премьер-министр Ли 
Кэцян представил новый проект реформы аппарата Госсовета. После рефор-
мы количество ведомств Госсовета министерского уровня было сокращено 
на 8 единиц. Произошла дальнейшая оптимизация банковской сферы (создан 
Комитет по регулированию банковской и страховой деятельности); образо-
ван Государственный комитет по контролю (по антикоррупционной борьбе, 
действует совместно с центральной комиссией ЦК по проверке дисциплины). 
Изменена система взимания региональных и государственных налогов – про-
изошло их слияние, результатом стал двойной контроль над системой со сто-
роны Главного государственного налогового управления и местных (провин-
циальных, городских) народных администраций.

В ходе последней реформы Госсовета КНР с 2018 г. следует отметить уси-
ление социальной направленности преобразований. По мере усиления эко-
номических возможностей Китая задачей реформ становится также создание 
специализированных механизмов для реализации экономической экспансии.

События второго десятилетия XXI в. наглядно показали, что существу-
ющая мировая экономическая модель впадает в глубокий кризис. Политика 
«количественного смягчения» (QE) вместо структурных реформ после фи-
нансового кризиса 2007–2008 гг., импортированная инфляция, вызванная 
бесконтрольной работой эмиссионных центров, – все это демонстрировало 
нежелание ответственных за мировую экономику организаций и лиц пред-
принимать необходимые (и непопулярные) решения для кардинального ре-
формирования экономической модели. Стало очевидным, что в ближайшем 
будущем неизбежны крупные потрясения и трансформации1. Рассмотрев 
приход к власти Си Цзиньпина и его команды, его последующие мероприя-
тия, можно увидеть взаимосвязь с сохранением и развитием существующего 
экономического потенциала и производственных мощностей КНР2.  

«Левая» идеологическая риторика Си Цзиньпина вызвана необходи-
мостью сохранить сплоченность КПК в текущих непростых условиях, не 
допустить коррумпированности и разложения партии. За прошедшее де-
сятилетие стало видно, что действия Си Цзиньпинанаправлены на укреп-
ление партийной дисциплины, на возвращение партии к первоначальным 

1 Здесь следует заметить следующее. Китай является крайне важной составной ча-
стью мировой экономической системы. В ходе проведения политики реформ и откры-
тости сложились определенные отношения взаимозависимости между КНР и США: 
основной экспортный рынок для КНР с 1980-х гг. – это США, тогда как многие товары 
для внутреннего рынка США производятся в Китае. Очевидно, что все трудности, пе-
реживаемые американской (западной) экономикой, окажут (и оказывают) самое пря-
мое воздействие на Китай. 

2 Поэтапная диверсификация экспорта по мере постепенной утери рынка США 
в рамках инициативы «Пояса и пути».
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принципам. С другой стороны, в новых кризисных обстоятельствах КПК не-
обходимо адаптироваться к новым реалиям управления в условиях развив-
шихся информационных технологий. Вызовы эпохи диктуют необходимость 
корректировки политического курса.

В последнее десятилетие часто можно услышать упреки по адресу Си 
Цзиньпина (конечно, в основном из-за рубежа). Его обвиняют чуть ли не в воз-
врате к маоизму, в создании культа личности. Сбалансированная, сдержанная 
позиция в высказываниях и действиях Си Цзиньпина, отсутствие идейно-по-
литических кампаний показывают несостоятельность данной точки зрения.

Заключение
Многие исторические события надлежит оценивать только по проше-

ствии значительного времени, когда замысел становится яснее, а покровы 
тайн спадают. Но автор хотел бы отметить следующее: текущая политиче-
ская модель Китая строится вокруг партии. Само же здание партии покоится 
на фундаменте марксизма. Если партия прекратит постоянные теоретиче-
ские поиски, то окажется неспособной обосновать свои претензии на правя-
щую роль в стране, после чего последует ее разложение и, как итог, развал 
всей политической системы. Именно поэтому так важно проводить теорети-
ческую работу по теории социализма, давать ответы на многие назревшие за 
годы реформ вопросы (зачем Китаю социализм, зачем КПК, какую роль пар-
тия играет в настоящем и будущем страны, в какую сторону нужно развивать 
экономическую и социальную системы страны и другие). Си Цзиньпин (со 
своей командой) провел значительную работу по осмыслению пройденного 
Китаем с 1949 г. пути3. В то же время это и суммирование богатейшего много-
тысячелетнего опыта и наследия китайской цивилизации в области государ-
ственного строительства и государственного управления [14, с. 178]. Опора 
на марксизм, с одной стороны, и на традиционные идеи, концепции (в пер-
вую очередь конфуцианство), с другой, делает такие изыскания намного бо-
лее органичными для китайского общества [15]. Теория Дэн Сяопина, кон-
цепция «трех представительств» Цзян Цзэминя, «научное мировоззрение» Ху 
Цзиньтао и идеи Си Цзиньпина отражают постоянные теоретические поиски 
КПК. Как правило, этому фактору не придают важного значения, тогда как 
именно постоянное развитие теории позволяет КПК не терять связи с реаль-
ностью, оставаться отзывчивой к духу времени и новым веяниям. В важно-
сти идеологических разработок мы можем убедиться, посмотрев на историю 
СССР (КПСС) второй половины XX века.4 Советский опыт очень вниматель-

3Разумеется, мы должны понимать, что большинство многочисленных работ Си 
Цзиньпина по крайне широкому кругу вопросов написаны не столько лично им (глава 
государства просто не имеет времени на написание столь большого количества ра-
бот), сколько его командой, что совершенно не умаляет огромной важности сформу-
лированных и высказанных Си Цзиньпином идей.

4 После смерти И. В. Сталина, который в последние годы жизни пытался провести 
партийную реформу, руководство КПСС декларировало догматический социализм, ка-
тегорически отказываясь что-либо менять в идеологических конструктах и привносить 
новые идеи. Результатом стал застой в разработках современной теории социализма и, 
как следствие, отказ от собственной идеологии, утрата КПСС роли ядра системы госу-
дарственной власти и государственного управления и разрушение государства.
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но изучен и разобран в Китае, и потому, при всех объективно существующих 
социально-экономических сложностях, которые испытывает Китай, мы не 
видим идеологического застоя в деле партийного и государственного строи-
тельства. Напротив, наблюдаются постоянные попытки обнаружить новое 
в старом (опора на культуру и историю), стремление оставаться в постоян-
ном контакте с изменениями эпохи и отвечать на новые вызовы.

В целом ряде стран отношение к понятию «идеология» в большинстве 
случаев крайне отрицательное; связано это во многом со сложившимся не-
гативным толкованием термина. По некоторым представлениям, идеоло-
гия – это навязывание широким массам некоего абсолютно чуждого им ми-
ровоззрения и системы ценностей. Однако идеология – это общая система 
ценностей и представлений, по сути, система координат для социума, его 
самоопределение и целеполагание. По мере развития общества перед ним 
могут возникать новые задачи, и цели могут в чем-то меняться. Таким обра-
зом, по-настоящему живая идеологическая система никогда не застывает, а, 
напротив, продолжает развиваться и гибко видоизменяться. На протяжении 
нескольких последних десятилетий мы можем наблюдать в Китае непрекра-
щающуюся работу по развитию марксизма.

Влияние идеологии может быть разрушительным, если идеология под-
меняет собой экономику и любые прагматические соображения – это хоро-
шо видно на примере первых 30 лет существования КНР. Но поставленная 
на службу государственному строительству, она может принести большую 
пользу, поскольку поддерживает базовые ценности общества, придает эко-
номической работе системность, формирует целеполагание, и здесь Китай на 
протяжении последних сорока с лишним лет тоже показывает нам хороший 
пример. В первые три десятилетия после образования КНР страну регулярно 
сотрясали идейно-политические кампании, на фоне которых терялись и ис-
кажались социальные и экономические задачи, цели государственного строи-
тельства. С конца 1970-х гг. Китаю удалось, сохранив политический строй, 
начать преобразование экономики; идеологические концепты не позволи-
ли разрушить существующий строй, при этом задали социальный вектор 
экономического развития. В практике государственного строительства КНР 
в 1980–2010-е гг. экономические и идеологические факторы дополняли друг 
друга. Результатом явилось создание системы государственного управления, 
использующей лучшие зарубежные наработки и притом соответствующей 
традициям политической культуры Китая. Опыт Китая по прагматичному со-
четанию экономики и идеологии в силу своей уникальности не может быть 
механически скопирован и повторен в другой стране, но его изучение, безус-
ловно, представляет интерес для понимания особенностей развития и госу-
дарственного строительства КНР в рассмотренный период.

Литература
1. Фань Сяочунь. Чжунго да синчжэнцюй 1949–1954 нянь (Большие ад-

министративные районы КНР: 1949–1954 гг.) Шанхай: Дунфан чубаньшэч-
жунсинь; 2011. 383 с. (На кит. яз.).

2. Ершов А. В. История формирования системы органов государственно-
го управления КНР в период 1949–1957 гг. Проблемы новой и новейшей исто-
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Аннотация. В статье рассматривается одна из устойчивых идеологем пост-
дэновской эпохи – «период важных стратегических возможностей». Делается 
вывод, что эта концепция находится в центре современной китайской страте-
гической культуры, поскольку касается постановки средне- и долгосрочных 
задач руководством КНР. Концепция рассматривается в исторической ретро-
спективе с момента ее выдвижения в 2002 г. до сегодняшнего дня, анализиру-
ются факторы, определяющие эволюцию данной концепции при Си Цзиньпи-
не. В начале ХХI в. существовали два источника уверенности Китая в том, что 
предстоящее двадцатилетие пройдет для страны без потрясений – во-первых, 
состояние собственной экономики, рост которой будет обеспечиваться дина-
мизмом реформ и более тесной интеграцией страны в глобальную экономику, 
и, во-вторых, долгосрочная стабильность внешней среды, благодаря чему на 
длительный срок откладывается необходимость для Китая «выйти из тени». 
При Си Цзиньпине «период стратегических возможностей» теснейшим обра-
зом увязывается с идеей «великого возрождения китайской нации». Созданная 
в традиционной для китайских «высочайших указаний» абстрактной манере 
концепция приобретает черты сценарного подхода, где наихудший для нации 
вариант не исключается и обязательно принимается во внимание. Современ-
ный Китай испытывает несравнимо большее давление со стороны конкурен-
тов, а число факторов неопределенности, воздействующих на подъем Китая, 
неизмеримо выросло. Этим продиктован сдвиг в стратегическом мышлении 
китайской элиты, который, наряду с бо́льшим акцентом на идеологию, будет 
определять внешнюю политику КНР.
Ключевые слова: Китай, внешняя политика, период стратегических возмож-
ностей, стратегическая культура
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Abstract. This article examines one of the established ideologemes of the post-Deng 
era, the "period of important strategic opportunities." It is concluded that this concept 
is at the center of contemporary Chinese strategic culture, as it is related to the PRC 
leadership’s medium- and long-term goal-setting. The concept is analyzed in the his-
torical retrospective from the moment of its introduction in 2002 to the present day, 
and the factors determining the evolution of this concept under Xi Jinping are scruti-
nized. At the beginning of the twenty-first century, there were two sources of China’s 
confidence that the coming twenty years would pass without turmoil for China – first, 
the state of its own economy, whose growth would be ensured by the dynamism of 
reforms and deeper integration into the global economy, and second, the long-term 
stability of its external environment, postponing for a long period the need for China 
to "come out of the shadows." Under Xi Jinping, the "period of strategic opportunities" 
is closely aligned with the core idea – "great rejuvenation of the Chinese nation." Cre-
ated in the traditional abstract manner of Chinese "highest instructions," the concept 
acquires the features of a scenario approach, where the worst-case scenario for the 
nation is not excluded and is definitely taken into account. Today’s China faces incom-
parably greater pressure from its competitors, and the number of uncertainties affec-
ting China’s rise has grown immeasurably. This determines the shift in the strategic 
thinking of the Chinese elite, which, along with a greater emphasis on ideology, will 
shape Chinese foreign policy.
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Введение (постановка проблемы)
Историю современного Китая вполне можно представить как череду 

сменяющих друг друга лозунгов, стратагем или концепций. В 2022 г. отмеча-
ется двадцатилетие одного из ключевых терминов в политическом лексико-
не постдэновского Китая. Концепция «важного периода стратегических воз-
можностей» (重要战略机遇期)1, о которой идет речь в этой статье, отличается 
особой устойчивостью в системе партийных идеологем, касающихся полити-
ческих оценок внутренней и международной ситуации. Кроме того, концеп-
ция находится в центре современной китайской стратегической культуры, 
поскольку касается постановки средне- и долгосрочных задач, описывает 
фундаментальные характеристики той среды, которая определяет подъем 
Китая; следовательно, эта концепция не может не влиять на ключевые поли-
тические, дипломатические и военные решения.

Впервые вывод о том, что развитие Китая находится и будет длительное 
время находиться в периоде важных стратегических возможностей, был сде-
лан в 2002 г. еще при Цзян Цзэмине. Хотя идейно-теоретический багаж при 
каждом новом руководителе обычно существенно пересматривается, с «пе-
риодом стратегических возможностей» этого не происходит. Содержательная 
часть понятия со временем уточняется, однако центральное место данной 
концепции в системе стратегического планирования остается неизменным. 
Термином активно оперируют китайские обществоведы2, он включается 
в важнейшие партийные документы. В докладе Си Цзиньпина на XIX съезде 
КПК термин встречается в первой (вводной) части, то есть ему по-прежнему 
придается первостепенное значение [1]. Мониторинг изменений, связанных 
с трактовкой «периода стратегической возможностей», таким образом, имеет 
не только актуальное научное, но и практическое и прогностическое значение. 

Данная задача предполагает рассмотрение концепции в исторической 
ретроспективе, а также анализ факторов, определяющих эволюцию данной 
концепции при Си Цзиньпине. В первой части статьи дан обзор наиболее зна-
чимых научных публикаций по теме исследования. Во второй части анализи-
руются мотивы выдвижения концепции. При этом основное внимание будет 
уделено вопросам, довольно слабо исследованным в литературе, они касают-
ся влияния политического транзита Цзян—Ху и американского фактора на 
формирование концепции.

В третьей части статьи обсуждается, как оценки «периода стратегических 
возможностей» вписываются в современный контекст идеологии «возрожде-
ния китайской нации». В заключительной части делаются выводы о влия-
нии растущей неустойчивости миропорядка на китайские оценки периода 
стратегических возможностей. Кроме того, важно понять, насколько успеш-
ным был опыт коммунистического форсайта в начале 2000-х и оправдала ли 

1 В официальном и академическом дискурсе КНР термины «важный период стра-
тегических возможностей» и «период стратегических возможностей» взаимозаменя-
емы. Этой практике мы следуем и в настоящей статье.

2 По состоянию на конец 2021 г. в научных изданиях, учитываемых базой China 
National Knowledge Infrastructure (CNKI), была опубликована 7621 статья с ключевым 
словом 战略机遇期 (период стратегических возможностей). В 76 706 публикациях 
словосочетание употреблено минимум один раз (подсчитано авторами на основании 
базы CNKI https://www.cnki.net/).
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себя ставка на относительно бесконфликтный период, когда возможности Ки-
тая на мировой арене будут значительно перевешивать вызовы.

Обзор литературы
Несмотря на центральное место концепции «периода стратегических 

возможностей», она незаслуженно редко становилась предметом самостоя-
тельного и углубленного анализа в мировом китаеведении. Большинство за-
падных исследователей, похоже, не придавали значения этому понятию, счи-
тая выражение «период стратегических возможностей» либо слишком общей 
риторической формулой, либо неким аналогом или развитием установки Дэн 
Сяопина «скрывать свои возможности, держаться в тени» (韬光养晦), соглас-
но которой Китай в первую очередь должен сосредоточиться на экономиче-
ском развитии [2, с. 26]. Тем не менее, в ряде работ делались попытки выйти 
за рамки поверхностного анализа и установить связь между выдвижением 
формулы «период стратегических возможностей» и изменением взглядов ки-
тайского руководства на современный миропорядок и место Китая в мире.

По мнению Э. Голдштейна [3], китайские руководители, говоря о периоде 
стратегических возможностей, изначально исходили из того, что цель внеш-
ней политики КНР состоит в адаптации к существующему международному 
порядку, а не в его оспаривании. Однако затем, по оценке исследователя, ки-
тайское руководство стало постепенно отходить от политики «успокоения» 
(reassuring). Одно из объяснений – следующее: в Пекине сделали вывод, что 
мировой баланс сил смещается в пользу Китая быстрее, чем ожидалось, и это 
позволило более активно отстаивать интересы страны [3, c. 175–176]. 

Со сходных позиций смены парадигмы рассматривает период стратегиче-
ских возможностей Ф. Шортген, который выделяет в эволюции концепции два 
этапа. Изначально акцент делался на внутреннем развитии, и стратегические 
возможности касались в первую очередь программы внутренних реформ. Од-
нако затем в Пекине разработали идею «международного периода» стратеги-
ческих возможностей. Речь идет о возникновении благоприятной геополитиче-
ской, геостратегической и геоэкономической обстановки, позволяющей Китаю 
добиваться расширения и укрепления статуса великой державы [4, c. 21].

В большинстве трудов отечественных авторов данное понятие лишь 
кратко упоминается [5, c. 8; 6]. Е.Н. Грачиков полагает, что в 2003–2012 гг. на 
основе стремительного экономического роста и укрепления дипломатиче-
ских отношений Китай в полной мере использовал «период стратегических 
возможностей» [7, с. 86]. Анализируя итоги ХIX съезда КПК, А.А. Киреева сде-
лала вывод, что текущий период стратегических возможностей связан с реа-
лизацией концепции китайской мечты о возрождении нации [8]. 

На особенности современного понимания периода стратегических воз-
можностей один из авторов настоящей статьи обращал внимание ранее [9], 
отмечая, что данная трактовка отражает важные изменения в стратеги-
ческом мышлении правящей элиты после прихода к власти Си Цзиньпина. 
При этом, на наш взгляд, если раньше относительно благоприятный с точки 
зрения внешней среды период воспринимался несколько механистически – 
как данность, то теперь он становится предметом внимательного анализа, 
с оценкой как положительных тенденций, так и возможных рисков. Этот вы-
вод сохраняет актуальность и сегодня, хотя с момента написания указанной 
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статьи (начало весны 2018 г.) и в КНР, и в мире произошли события, которые 
прямо касаются возможностей и рисков подъема Китая. Именно поэтому мы 
попытались зафиксировать наиболее актуальное понимание периода стра-
тегических возможностей и установить, сохранится ли эта концепция в буду-
щем, и если сохранится, то в каком виде.

Мотивы выдвижения концепции: внутриполитический транзит 
и сдвиги в международной обстановке

Впервые упоминание о «периоде стратегических возможностей» прозву-
чало зимой и весной 2002 г., когда в партийных организациях полным ходом 
шла подготовка к XVI съезду КПК. Цзян Цзэминь, планируя передачу власти чет-
вертому поколению руководителей, явно стремился выступить с основопола-
гающими теоретическими положениями, которые бы зафиксировали его лич-
ный вклад в определение пути дальнейшего глобального возвышения Китая. 
«Большая идея» о длительном периоде стратегических возможностей как нель-
зя лучше подходила для этой цели. О том, что сохранение рычагов влияния на 
формирование политической повестки было для Цзян Цзэминя одним из прио-
ритетов, говорят и последующие события – в частности, то, что он передал Ху 
Цзиньтао пост председателя Военного совета ЦК КПК лишь в сентябре 2004 г., 
и в целом можно согласиться с прозвучавшими по горячим следам оценками 
половинчатости транзита на XVI съезде [10]. Хотя затем Ху Цзиньтао стал более 
самостоятельной фигурой, необходимость сохранения политического автори-
тета Цзян Цзэминя во многом объясняет то, что основательная ревизия концеп-
ции «стратегических возможностей» произошла лишь с началом «эпохи Си». 

Фактически этот сценарий начал реализоваться за несколько месяцев 
до съезда. С упоминания «периода стратегических возможностей» Цзян Цзэ-
минь начал выступление на заседании группы по подготовке доклада ЦК 
съезду. Эта речь не была обнародована сразу и увидела свет лишь при пуб-
ликации третьего тома «Избранных сочинений Цзян Цзэминя» в 2006 г., и то 
в сокращенном виде [11]. Зато другое выступление было адресовано широ-
кому кругу партийных чиновников и направлено на вывод этой концепции 
в сферу внимания общественности. 31 мая 2002 г. в Партийной школе при ЦК 
КПК (中共中央党校) генсек отметил: «Если рассматривать ситуацию в целом, 
то первые одно-два десятилетия 21-го века представляют для нашей страны 
важный период стратегических возможностей, которого необходимо крепко 
держаться и в котором есть большие возможности проявить себя» [12]. 

В докладе на XVI съезде КПК (8–15 ноября 2002 г.) Цзян Цзэминь повто-
рил оценки периода стратегических возможностей, «обкатанные» в Партий-
ной школе, с одним уточнением – более определенно прозвучала продол-
жительность периода, не 10–20 лет, а ровно 20 лет [13]. Важно помнить, что 
двадцать лет – это, согласно принятой Дэн Сяопином модели смены поколе-
ний, ровно два политических цикла (10+10). Таким образом, личные заслуги 
Цзян Цзэминя в стратегическом планировании распространяют его автори-
тет сразу на два поколения руководителей – четвертое и пятое. 

Сразу же после посещения Цзян Цзэминем Партийной школы в КПК 
развернулась широкая кампания пропаганды «важной речи 31 мая» ("5.31"
重要讲话), в середине июня был даже издан специальный учебник на эту тему. 
Сложно не заметить, что вывод о периоде стратегических возможностей по 
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стилистике, риторическому оформлению и масштабной пропагандистской 
поддержке напоминает «важные указания», с которыми обычно выступает 
новый лидер. Как верно замечает Цзэн Цзинхань, когда китайский высший 
руководитель выдвигает критически важный лозунг, он не только выражает 
свои взгляды, но и рассчитывает утвердить личный авторитет. Цзэн Цзин-
хань подчеркивает, что особое значение имеют первые несколько лет пос-
ле прихода к власти, когда новые лозунги, фиксирующие ви́дение лидера, 
представляют собой «жест выхода из тени предшественников» и тем самым 
направлены на утверждение власти [14, c. 2]. В рассматриваемом случае мы 
видим политическое высказывание, очень схожее по форме, но с иным целе-
полаганием – перехват инициативы у «сменщика» и его команды. 

Видимо, излишне обсуждать, была ли в 2002 г. концепция «периода страте-
гических возможностей» детально проработана и наполнена практическим со-
держанием. В китайском политикуме многие «большие идеи» в начальной точке 
редко представляют собой что-то конкретное, а скорее говорят в общем плане 
о намерениях и задают концептуальные рамки для последующей аналитиче-
ской проработки (которая может занять годы). Согласно Я. Джонсону, «содержа-
ние всегда приходит в китайские проекты медленно» [15, 79]. В этом проявля-
ются глубокие национальные традиции китайской стратегической культуры, 
когда на самом верху пирамиды власти транслируется взгляд на мир, который 
отличается высокой степенью абстракции и стремится вместить разнонаправ-
ленные тенденции, при этом делая основным фокусом внимания Китай и его 
интересы. Уместно привести вывод С.Н. Гончарова о дипломатической концеп-
ции династии Хань, которая позволяла «идеологически «переваривать» все раз-
нообразие ситуаций, возникавших на международной арене» [16, c. 180].

Для нашего анализа «периода стратегических возможностей» принци-
пиально важно учитывать, что «большие идеи» в китайской традиции наме-
ренно формулируются в чрезвычайно абстрактном виде, чтобы не попасть 
в зависимость от однажды предложенной четкой сценарной проекции или 
неверной текущей оценки. 

По этой причине не вполне обоснованной выглядит версия ряда исследова-
телей о том, что концепция «периода стратегических возможностей» родилась 
в ответ на события 11 сентября 2001 г. [17], поскольку Китай увидел в произо-
шедших после 911 переменах возможность переломить ситуацию в свою пользу. 
Близость момента теракта в Нью-Йорке и первых упоминаний о периоде стра-
тегических возможностей – не аргумент. Вряд ли сосредоточение США на контр-
террористической повестке и военной операции в Афганистане открывало для 
Китая окно возможностей продолжительностью в два десятилетия. Впослед-
ствии США лишь ужесточили свой подход к оценке ситуации в Синьцзяне и со-
здали проблемы для Пекина в регионах китайской периферии.  

«Большие идеи», надо сказать, никогда не оказываются результатом 
сжатого по времени прикладного анализа – как в силу обозначенных выше 
причин крайне осторожной генерализации, так и в силу консервативного ха-
рактера системы принятия решений в Китае. Выступая 31 октября 2001 г. на 
одном из военных совещаний, Цзян Цзэминь призвал провести углубленное 
исследование инцидента 11 сентября [18]. Примечательно, что задача была 
поставлена не с точки зрения оценки смещения фокуса американской поли-
тики и снижения стратегического давления на Китай. Высшее руководство 
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КНР интересовалось, каким образом США используют национальные страте-
гические возможности для реагирования на серьезные чрезвычайные ситуа-
ции. По всем признакам видно, что в конце 2001 – начале 2002 г. китайские 
руководители вовсе не были одержимы идеями глобального реванша, а ско-
рее воспринимали процессы на мировой арене настороженно и с позиции 
стороннего наблюдателя. Недаром в том же выступлении перед военными 
Цзян вспомнил известную стратагему Дэн Сяопина (часть курса из 28 иерог-
лифов): 冷静观察 (хладнокровно наблюдать).

Существовали два источника уверенности Китая в том, что предстоящее 
двадцатилетие пройдет для страны без потрясений – (1) состояние собствен-
ной экономики, рост которой будет обеспечиваться динамизмом реформ 
и более тесной интеграцией страны в глобальную экономику, и (2) долго-
срочная стабильность внешней среды, откладывающая на длительный срок 
необходимость для Китая «выйти из тени».

При Ху Цзиньтао уверенность в выгодном «периоде стратегических 
возможностей» была воплощена в широко пропагандируемой за рубежом 
концепции мирного подъема (和平崛起), которая, чтобы снять опасения по 
поводу возможной угрозы растущей державы мировому порядку, была до-
статочно быстро переименована в концепцию мирного развития （和平发展）. 
В докладе на XVII съезде КПК (октябрь 2007 г.) Ху Цзиньтао, подчеркнул, что 
«возможности беспрецедентны, как и вызовы, но возможности перевеши-
вают вызовы». При этом партии был адресован традиционный призыв «ис-
пользовать важный период стратегических возможностей» [19]. Гораздо под-
робнее генсек коснулся этой темы через пять лет на XVIII съезде КПК, когда 
концепция отмечала свое десятилетие. В качестве значимого промежуточно-
го итога отмечалось, что за прошедшие десять лет партия воспользовалась 
важным периодом стратегических возможностей для развития Китая и прео-
долела ряд серьезных трудностей. 

В докладе прозвучал призыв «точно оценить изменения в содержании 
и условиях важного периода стратегических возможностей» [20]. Ожидалось, 
что второе десятилетие может принести большую неопределенность и но-
вые сложности, прежде всего связанные с исчерпанием преимуществ моде-
ли экстенсивного развития, однако уверенность в «выигрыше инициативы» 
и «выигрыше будущего» по-прежнему звучала с партийных трибун.

Интерпретация «стратегических возможностей» при Си Цзиньпине
Многие исследователи отмечают, что позиция Пекина относительно «пе-

риода стратегических возможностей» сегодня стала более активной и насту-
пательной [21]. Однако фундаментальная новизна оценок «стратегических 
возможностей» после прихода к власти Си Цзиньпина, на наш взгляд, заклю-
чается не в количественных показателях активности, а в изменении самого 
взгляда на себя и на мир, в качественном сдвиге  стратегического мышления.

«Период стратегических возможностей» теперь теснейшим образом увя-
зывается с идеей «китайской мечты» или «великого возрождения китайской 
нации». В важнейшем политическом документе «эпохи Си Цзиньпина» – «Ре-
шении ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столет-
ней борьбы партии» – квинтэссенция этой борьбы видится в том, что «КПК 
открыла правильный путь к великому возрождению китайской нации» [22]. 
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Парадоксально, что уверенность в непременном торжестве «великого 
возрождения» сопровождается растущей секьюритизацией как внутрен-
ней, так и внешнеполитической повестки. По сути, любой вопрос, даже пря-
мо не связанный с угрозой суверенитету и территориальной целостности, 
рассматривается сегодня в Китае как вопрос безопасности. Образно говоря, 
если раньше в формуле «периода стратегических возможностей» были две 
переменных — экономический рост Китая и реакция внешней среды (враж-
дебность/дружелюбность) – и они имели примерно равный вес, то при Си 
Цзиньпине «внутренний компонент» серьезно переосмыслен. Сегодня он, 
похоже, не только перевешивает внешний, но и связан уже не исключитель-
но с темпами роста ВВП, а с гораздо более общим и многогранным понятием 
«безопасности». 

Центральная для стратегического планирования при Си Цзиньпине 
«всеобъемлющая концепция национальной безопасности» (总体国家安全观) 
ставит на первое место обеспечение «политической безопасности», под ко-
торой подразумевается устойчивость социально-политической ситуации 
в стране и сохранение власти партии. При этом по мере продвижения к по-
ставленным партии целям риски увеличиваются, равно как возрастает цена 
ошибок, в том числе цена просчетов на международной арене. Недаром с лег-
кой руки Си Цзиньпина в рассуждениях о стратегии развития страны утвер-
дилось понятие «мышление, исходящее из нижней границы» (底线思维), что 
предполагает рассмотрение и учет наихудших вариантов развития ситуации. 
Созданная в традиционной для китайских «высочайших указаний» абстракт-
ной манере концепция периода стратегических возможностей приобрета-
ет черты сценарного подхода, где наихудший для нации вариант не исклю-
чается и обязательно принимается во внимание. Ранее о таком подходе даже 
не говорилось вслух, а период стратегических возможностей рассматривался 
линейно, причем исключительно в виде восходящего тренда.

Показателен в этом отношении вывод, сделанный в теоретическом 
партийном журнале «Цюши» (求是): «Придерживаясь общей концепции на-
циональной безопасности, можно лучше сохранить и продлить важный пе-
риод стратегических возможностей для развития Китая и обеспечить, чтобы 
процесс великого возрождения китайской нации не застопорился и не прер-
вался»[23]. Здесь ясно установлена «нижняя граница», которая определяет 
подходы к стратегическому планированию, и она прямо связана с утратой 
возможностей национального возрождения. Настолько драматично и остро 
вопрос не ставился до Си Цзиньпина, и именно в этом, на наш взгляд, и за-
ключается суть современной интерпретации «периода стратегических воз-
можностей». Еще одна ее важная особенность – «наслоение» концепций, ко-
торые не противоречат друг другу, но стремятся охватить разные аспекты 
позиционирования Китая (гораздо более сложного по сравнению с началом 
ХХI века) и используют для этого разную оптику.

Известный китайский международник Юань Пэн попытался сумми-
ровать китайский взгляд на мир, выделив три тесно связанных ключевых 
концепции [24]. На первое место ученый ставит «концепцию столетних пе-
ремен». Образное выражение, что мир переживает невиданные за сто лет пе-
ремены, Си Цзиньпин впервые использовал в июне 2018 года на Центральном 
совещании по вопросам внешней политики. Концепция «столетних перемен» 
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соотносит два процесса — беспрецедентные изменения миропорядка и про-
движение Китая на пути великого национального возрождения. Это оптика 
глобальная – Китай рассматривает себя и процесс собственных реформ на 
фоне мира, вступившего в эпоху глубоких трансформаций.

Вторым компонентом китайского взгляда на мир ученый называет кон-
цепцию исторических возможностей. Это оптика, обращенная на себя, вов-
нутрь. Как указывает Юань Пэн, Китай, сравнивая себя с другими странами 
или с прежними этапами своего развития, исходит из того, что все еще нахо-
дится в периоде стратегических возможностей и будет долгое время пребы-
вать в нем или даже в более продолжительном периоде исторических воз-
можностей.

Третий компонент можно назвать оптикой риск-менеджмента. В терми-
нологии Юань Пэна это «концепция рисков развития», которая означает, что 
чем дольше Китай находится в периоде стратегических возможностей, тем 
будет больше различных рисков, и текущий этап — это как раз этап с макси-
мально высоким фактором риска.

Принципиально важно для нашего анализа появление термина «период 
исторических возможностей» (历史机遇期). По всей видимости, его введение 
в официальный политический лексикон связано с поисками ответа на во-
прос, закончился ли период стратегических возможностей. Для многих, в том 
числе для части китайского политического истеблишмента, сигналом о том, 
что высшее руководство считает благоприятный для Китая период завер-
шившимся, стало выступление Си Цзиньпина 5 января 2018 г. в Партийной 
школе при ЦК КПК [25]. 

В этой речи Си Цзиньпин как раз употребил термин «период истори-
ческих возможностей» и достаточно много говорил о том, что прогресс Ки-
тая напоминает движение по тонкому льду, что необходимо быть осторож-
ным, видеть риски и вызовы, не совершать стратегических и подрывных 
ошибок. Введение в оборот формулировки «исторический период» было 
продиктовано уже упоминавшейся «оптикой, обращенной на себя». Генсек 
много рассуждал об истории, подчеркнув, что важно понимать, «откуда мы 
пришли и куда направляемся». Из контекста понятно, что «период истори-
ческих возможностей» совпадает с процессом великого возрождения ки-
тайской нации.

С другой стороны, в речи Си Цзиньпина не было никаких сигналов о том, 
что самоограничения, введенные концепцией «периода стратегических воз-
можностей», снимаются, и тем более о том, что Китай намерен немедленно 
перейти в наступление. Однако такие воинственные взгляды были в то вре-
мя достаточно распространены в партийной среде, впоследствии они лишь 
усилились на фоне унилатерализма и меркантилизма Трампа. 

Об остроте дискуссий косвенно свидетельствует статья бывшего пре-
зидента Китайской академии современных международных отношений 
(КАСМО) Цуй Лижу. Как подчеркивает ученый, формулировка «период стра-
тегических возможностей» уже не отражает современную обстановку, для 
которой характерно стратегическое соперничество между КНР и США. Цуй 
Лижу, безусловный «человек системы», выступил с поразительной крити-
кой ни больше ни меньше как доклада Си Цзиньпина на XIX съезде КПК, 
считая, что включение в текст формулировки «период стратегических 
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возможностей» говорит о «недостатке исторической наблюдательности 
и стратегической проницательности». Наоборот, Цуй Лижу приветствует 
новую формулировку об «историческом периоде», считая, что она обосно-
ванно подводит черту под прежней концепцией и свидетельствует об ис-
черпании ее «срока годности» [26]. 

О том, что черту подводить рано, дал знак сам Си на 5-м пленуме ЦК 
КПК 19-го созыва. Речь генсека была опубликована в открытой печати лишь 
1 сентября 2022 г. в журнале «Цюши». Эта публикация, вышедшая за полтора 
месяца до ХХ съезда КПК, по всей видимости, означает, что в ходе дискуссий 
в руководстве было признано: концепция «периода стратегических возмож-
ностей» по-прежнему остается релевантной, и не только сейчас, но и в сред-
несрочной перспективе. «Комплексный анализ ситуации в стране и за рубе-
жом показывает, что в настоящее время и в предстоящий период развитие 
нашей страны все еще находится в периоде важных стратегических возмож-
ностей, но есть новые изменения как в возможностях, так и в вызовах», — так 
сформулировал итог дискуссий Си Цзиньпин [27].

Сегодня мы наблюдаем заметный контраст с прежним технократиче-
ским или экономоцентричным подходом, когда оценки возможностей под-
креплялись в первую очередь уверенностью в преимуществах экономиче-
ской модели и умением встраиваться в глобальную экономику. Нынешний 
подход уместно назвать политико-идеологическим, в его основе лежит прио-
ритет стабильности китайской политической системы и китайской модели 
управления. Си Цзиньпин выделил пять «стратегических выгодных усло-
вий» (五个战略性有利条件), к которым отнес «твердое руководство КПК, вы-
дающиеся преимущества социалистического строя с китайской спецификой, 
прочный фундамент, накопленный в ходе непрерывного и быстрого разви-
тия, долгосрочную стабильную социальную среду и духовную силу уверен-
ности в себе и самосовершенствования» [28]. Новая версия «периода страте-
гических возможностей» все больше строится вокруг нарратива о контрасте 
между основанным на идеологии «новой эпохи» «китайским управлением» 
(中国之治) и «западным хаосом» (西方之乱).

Вместо заключения: опыт китайского форсайта
Решающим фактором, который в начале ХХI века заставил партийное 

руководство поверить в стратегические возможности роста Китая, стали 
выводы китайских экономистов. Правительственные эксперты склонялись 
к тому, что действующая модель реформ далеко не исчерпана и придаст 
еще бóльшую динамику экономике после вступления КНР в ВТО. Что каса-
ется американского фактора, то он, безусловно, учитывался при построении 
концепции. Однако вряд ли атака на «Башни-близнецы» что-то кардинально 
изменила в китайских взглядах на перспективы американского лидерства. 
На наш взгляд, эти оценки сформировались под сильным влиянием амери-
канского стратегического документа 1997 г. The Quadrennial Defense Review 
(Четырехлетний обзор оборонной политики), опубликованного за несколь-
ко лет до трагического сентября [29]. Поразительное дело: в этом докладе 
было введено понятие периода стратегических возможностей (причем при-
мерно той же продолжительностью, что впоследствии было у китайцев), 
но применительно к политике США. В Вашингтоне считали, что до 2015 г. 
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международная обстановка будет благоприятствовать сохранению амери-
канской позиции единственной сверхдержавы. 

Ключевым для Китая был вывод доклада о том, что обстановка в период 
до 2015 г. будет характеризоваться отсутствием «глобального равного кон-
курента» (global peer competitor) США. С одной стороны, это было восприня-
то в Пекине как свидетельство низкой вероятности глобального конфлик-
та, следовательно, дальнейший подъем Китая будет проходить в условиях 
относительной стабильности мировой системы (пусть и с гегемонистским 
лидерством США). С другой стороны, то, что Соединенные Штаты не видели 
в КНР равного конкурента, также было выгодно Пекину, поскольку позволя-
ло значительную часть ресурсов посвятить экономическому строительству, 
а наращивание оборонного потенциала проводить, не повышая уровень 
конфликтности в китайско-американских отношениях. В американском до-
кументе 1997 г. признавалось, что лишь в период после 2015 г. существует 
вероятность появления региональной великой державы или глобального 
равного конкурента. 

Этот сигнал был адекватно воспринят в Пекине, и в ответ родилась 
концепция периода стратегических возможностей, которая одновременно 
была и стратегическим форсайтом, и конструированием желательного для 
страны будущего, и посланием, адресованным единственной сверхдержаве. 
Логику такого поведения хорошо описал Д. Эдельштейн: «…чем более прово-
кационно ведут себя растущие державы в краткосрочной перспективе, тем 
больше вопросов возникает об их долгосрочных намерениях, что превращает 
неопределенность в количественно измеримый риск, на который существу-
ющие державы могут и будут реагировать. Неопределенность по поводу их 
намерений хорошо служит восходящим державам» [30, c. 24]. С этой точки 
зрения концепция стратегических возможностей, несомненно, была оправ-
данной и обеспечила длительный период относительно бесконфликтного 
роста Китая.

Нынешнее руководство КНР, несмотря на заметное падение влияния 
США, не одержимо идеей немедленного глобального трансфера власти, но, 
разумеется, подходит к формулированию внешнеполитических целей и диа-
логу с миром иначе, с большей наступательностью, чем два десятилетия на-
зад. Сокращение стратегических горизонтов, в рамках которых США могли бы 
сохранять уверенность в своих позициях, а также повышение американской 
чувствительности к краткосрочным угрозам приводит к нарастанию кон-
фронтации между КНР и США. Трансформация мирового порядка и хаотиза-
ция системы международных отношений уже не позволяют точно определить 
продолжительность благоприятного для Китая периода. Заявляя, что страна 
по-прежнему находится в периоде стратегических возможностей, китайские 
руководители сегодня воздерживаются от указания временны́х рамок или 
определения условий, при которых эта оценка останется релевантной.

Китайский политический класс, тем не менее, по-прежнему придержи-
вается тезиса о том, что современная обстановка в целом благоприятству-
ет дальнейшему возвышению Китая, а накопленная в результате реформ 
комплексная государственная мощь способна демпфировать любые внешние 
удары, в том числе связанные с усилением американо-китайской конфрон-
тации. В последнее время в качестве примера эффективности китайской 
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политической системы приводится успешный опыт борьбы с пандемией ко-
ронавируса. 

Несмотря на то, что успехи Китая действительно ощутимы и реальны, 
они иногда становятся поводом для излишних обобщений и преувеличения 
собственных преимуществ. Тем не менее, триумфализм пока не стал преоб-
ладающей составной частью китайских представлений о себе и мире. Подход 
к оценке дальнейшего подъема Китая более нюансирован, он сочетает, с од-
ной стороны, уверенность в своих позициях на глобальной сцене, постоянно 
усиливающуюся идеологией «китайской мечты», а с другой стороны, более 
осторожную и взвешенную линию поведения, настойчиво возвращающую 
к приоритету внутренних вопросов и внутреннего развития. 

Перекос в оптике, обращенной на себя, равно как и сдвиг приоритетов 
в сторону идеологии, могут приводить к конфликту между трезвыми праг-
матичными интересами и жесткими консервативными рамками, в которых 
нередко приходится действовать китайским дипломатам в силу доминирую-
щей политической повестки в КНР. Идеология может подсказывать слишком 
прямолинейные или, наоборот, запоздалые решения, а идеологически окра-
шенная «мягкая сила» будет вызывать непонимание или подозрения у зару-
бежных партнеров. Однако полная смена парадигмы и снятие любых самоо-
граничений возможны лишь в том случае, если возникнет экзистенциальная 
и труднопреодолимая угроза существованию китайского государства в его 
нынешнем виде и, соответственно, идее возрождения китайской нации – 
идее, на основе которой партия строит свою легитимность.
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Abstract. Against the backdrop of major reforms in education development in the 
21st century, in the run-up to the adoption of China’s new 14th Five-Year National 
Economic and Social Development Plan (the 14th Five-Year Plan), plans for education 
development in rural China have been announced again and again. However, it is no 
longer just a question of ensuring quality basic education, but also of developing 
other segments of education as an essential component of the country’s continued 
economic growth. The authorities are now taking a more comprehensive approach 
to the development of the country’s rural areas, so the most pressing issues in this 
regard are included in the agenda: ensuring the quality of education, training per-
sonnel in rural areas, creating conditions for improving the skills of those employed 
in agriculture, as well as issues related to the social features of regional develop-
ment, creating favorable living, working and social security conditions for the el-
derly, whose numbers are increasing every year. Such a comprehensive approach to 
solving the problems of socio-economic development of rural regions will be one of 
the most important points in the implementation of the new five-year plan.
Keywords: China, 14th Five-Year Plan, education, agriculture, skills development, di-
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Введение
Вопросы развития образования в сельских регионах страны уже не 

первое десятилетие стоят в центре внимания китайских властей. С начала 
2000-х гг., когда в ходе реализации реформ и открытости удалось достичь 
ощутимых результатов в социально-экономическом развитии страны, обе-
спечение доступа к образованию как городских, так и сельских жителей ста-
ло одной из важнейших задач для властей.
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Китаю удалось достичь внушительных результатов в таких важнейших 
показателях, как снижение уровня неграмотности (до 2,67%), обязательное 
девятилетнее образование (95,4%), стремительное развитие сектора высше-
го образования (охват 51,6%)1. В последние годы на фоне уже объявленных 
успехов правительство стало также уделять все больше внимания тем от-
раслям образования, которые длительное время оставались в тени реформ. 
Это и сегмент дошкольного обучения, среднее и высшее профессиональное 
образование, а также обучение для взрослых и пожилых людей. Тем самым 
все более четко стала прослеживаться тенденция к обучению на протяжении 
всей жизни, которое не должно ограничиваться лишь образовательным про-
цессом в рамках базовых образовательных учреждений.

При подготовке нового плана экономического развития власти снова 
все чаще стали говорить о планах развития образования в сельских регио-
нах Китая.

Так, в феврале 2022 г. Госсовет КНР издал «Циркуляр о содействии модер-
низации сельского хозяйства и деревни в рамках 14-го пятилетнего плана» 
(далее – «Циркуляр»), включающий предложения по развитию сельского об-
разования, подготовке кадров и пенсионному обеспечению.

Базовое образование
В Циркуляре говорится о необходимости сохранения небольших сель-

ских школ, а также о значении строительства более крупных общеобразова-
тельных и средних профессиональных учебных заведений в уездных городах.

Это весьма примечательно, поскольку с начала 2000-х гг. в Китае прово-
дилась политика «Закрытия и слияния школ», целью которой была оптими-
зация имеющихся образовательных ресурсов, закрытие малоэффективных 
учебных заведений в отдаленных регионах и создание более крупных уезд-
ных учебных центров. Однако данные меры не принесли планируемых ре-
зультатов, так как закрытие школ опережало создание новых центров и не 
соотносилось с демографическими изменениями. Например, численность 
учеников деревенских начальных школ сократилась с 85 млн в 2000 г. до 
24,5 млн в 2020 г., а количество начальных школ – с 440 тыс. до 157 тыс., то 
есть сокращалось значительно более быстрыми темпами, и в итоге жители 
небольших деревень и поселков вынуждены были проделывать большие 
расстояния, чтобы попасть на учебу, что значительно осложнило доступ к об-
разованию в этих регионах [1].

В новом Циркуляре говорится о важности развития дошкольного образо-
вания в регионах и строительстве общедоступных детских садов, сохранении 
имеющихся на местах обычных школ и школ-интернатов и совершенствова-
нии образовательной инфраструктуры. Кроме того, к 2025 г. в сельских обще-
образовательных школах планируется увеличить долю штатных учителей со 
степенью бакалавра и выше с 60,4% до 62%2.

1 2021年全国教育事业统计主要结果. http://www.gov.cn/shuju/2022-03/01/
content_5676225.htm (дата обращения: 21.08.2022). (На кит. яз.).

2 国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知. http://www.gov.cn/zhengce/
content/2022-02/11/content_5673082.htm (дата обращения: 21.08.2022). (На кит. яз.).
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Несмотря на достигнутые за годы реформ результаты, в развитии об-
разования в городе и на селе до сих пор остается немало дисбалансов, и во-
просы неравных возможностей в доступе к образованию, нехватки образова-
тельных ресурсов и более низкого качества обучения в деревнях до сих пор 
остаются актуальными и требуют дальнейшего разрешения [2].

Образование для взрослого населения
Помимо необходимости дальнейшего развития общеобразовательных 

школ на селе, планируется создание целостной системы образования для 
взрослых, включающей краткосрочное обучение, профессиональную подго-
товку и академическое образование.

Министерство сельского хозяйства издало «Национальный план разви-
тия науки и технологий в сфере сельхозпроизводства на 14-ю пятилетку» 
(далее – «План»), цель которого – увеличение к 2025 г. вклада сельскохозяй-
ственной науки и техники в общий прогресс государства до 64% [2].

Регионам необходимы предприниматели в сфере сельхозпроизводства, 
и для их подготовки планируется углублять реформу сельскохозяйственно-
го профессионального образования и расширять набор фермеров в средние 
и высшие сельскохозяйственные профессиональные учебные заведения. Это 
позволит наладить процесс подготовки кадров и вывести сельхозпроизвод-
ство на качественно новый уровень [3].

В Плане отмечается необходимость постепенного совершенствования 
модели подготовки высококвалифицированных фермеров через каналы кра-
ткосрочного обучения, профессионального и академического образования, 
а также популяризации науки. Планируется ввести в эксплуатацию около сот-
ни учебных заведений для подготовки более пяти млн квалифицированных 
специалистов в сельских регионах. В уездных городах и поселках в соответ-
ствии с региональными отраслевыми потребностями будут открыты сред-
ние профессиональные учебные заведения, позволяющие местным жителям 
проходить необходимое обучение и повышение квалификации по естествен-
нонаучным и сельскохозяйственным специальностям. При этом важно нала-
дить в подобных учебных заведениях обмен кадрами и управленческим пер-
соналом, стимулировать молодых специалистов-педагогов отправляться на 
работу в регионы. Для этого в период новой пятилетки планируется усилить 
подготовку сельских учителей, содействовать обмену директоров и учите-
лей общеобразовательных школ в пределах уездов, поддерживать создание 
городских и сельских школьных сообществ.

Реализация проектов по научным исследованиям в области сельско-
го хозяйства должна способствовать популяризации науки, созданию 
исследовательских баз и наращиванию публикационной деятельности 
в отдаленных регионах страны. В подобных центрах должны создаваться 
профессиональные команды специалистов по популяризации сельскохо-
зяйственной науки, а также демонстрации новейших достижений в разви-
тии отрасли.

Повышение квалификации должно проходить на всех этапах и уровнях 
сельскохозяйственных и промышленных цепочек. Целью подобного обуче-
ния станет не только качественная подготовка специалистов на местах, но 
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и усиление управленческого звена, расширение онлайн-образования и попу-
ляризация образования на протяжении всей жизни.

В то же время важно содействовать профессиональным колледжам 
в увеличении количества специальностей, связанных с сельским хозяйством, 
расширять набор фермеров-стажеров, принимать такие меры, как освобо-
ждение от платы за обучение, предоставление гибких программ обучения 
и стажировок в близлежащих районах [4].

После двух лет пандемии коронавируса, когда значительная часть на-
селения была ограничена в своей мобильности, стали очевидны проблемы 
и вызовы, связанные с распространением Интернета и возможностями он-
лайн-обучения в отдаленных регионах страны. Сегодня власти заявляют 
о важности ускорения развития онлайн-образования в сельских районах, для 
чего потребуется улучшить соответствующую инфраструктуру, повысить 
уровень покрытия Интернетом (сегодня этот показатель составляет 57,6%) 
и способствовать использованию различных онлайн-ресурсов для обучения 
всех категорий граждан3.

Образование и помощь пожилым людям
В мае 2021 г. были опубликованы результаты седьмой национальной пе-

реписи, согласно которым население страны составило 1,41 млрд чел., из них 
264 млн в возрасте 60 лет и старше и 190 млн (или 13,5%) – в возрасте 65 лет 
и старше4. Это означает, что Китай уже сейчас стоит на пороге умеренного 
старения общества, и дальше этот процесс будет только набирать обороты.

В связи с нарастающим процессом старения населения в Китае власти 
уделяют все больше внимания вопросам ухода за пожилыми людьми и обе-
спечения им качественного уровня жизни. В связи с распространением новых 
технологий и связанными с этим новыми вызовами, официальные докумен-
ты говорят о значении помощи пожилым людям в адаптации к новым усло-
виям и создания комфортной жизни независимо от места проживания.

Планируется повысить уровень охвата многопрофильными учреждения-
ми по обслуживанию пожилых людей с 54% до 60%. В новых многопрофиль-
ных центрах по уходу и помощи пенсионерам будут проводиться не только 
консультации по состоянию здоровья и решению жилищных и пенсионных 
вопросов, но и организация досуга и образования. За период новой пятилет-
ки доля потребительских расходов сельских жителей на образование, культу-
ру и досуг должны будут увеличиться с 9,5% до 11,5% [5].

Вопрос обеспечения условий для образования пожилых людей вставал 
уже в период прошедшей 13-й пятилетки, однако к более активным дей-
ствиям власти стали приходить с 2020 г., когда опубликовали несколько 
документов о планах развития образования именно для населения старше 
60 лет. В ближайшие годы в стране будут активно проводиться мероприятия, 
посвященные обучению на протяжении всей жизни, создаваться система 

3 我国网民规模达10.32亿. http://www.gov.cn/xinwen/2022-02/25/content_5675643.
htm (дата обращения: 21.08.2022). (На кит. яз.).

4 第七次全国人口普查主要数据情况. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202105/
t20210510_1817176.html (дата обращения: 21.08.2022). (На кит. яз.).

http://www.gov.cn/xinwen/2022-02/25/content_5675643.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2022-02/25/content_5675643.htm
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202105/t20210510_1817176.html
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202105/t20210510_1817176.html
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открытых оффлайн и онлайн университетов для пожилых людей, будет осу-
ществляться поддержка учреждений в налаживании работы служб помощи 
пенсионерам и поощрение участия различных общественных организаций 
в подобной деятельности.5

Распространение новых технологий в сельских регионах
Управление по вопросам киберпространства ЦК КПК, Министер-

ство сельского хозяйства и сельских дел, Национальный комитет реформ 
и развития, Министерство промышленности и информатизации КНР и На-
циональное бюро возрождения сельских районов совместно выпустили 
«Основные положения развития цифровой сельской местности в 2022 г.» 
(далее «Положения»), где изложены 30 основополагающих задач в 10 раз-
личных областях.6

В частности, там отмечается, что обучение навыкам использования мо-
бильных телефонов для лиц, занятых в сельском хозяйстве, должно прово-
диться на регулярной основе, также необходимо организовать занятия по 
Интернет-безопасности, повышению уровня цифровой грамотности и осве-
домленности сельского населения о защите личных данных. Кроме того, важ-
но по-прежнему направлять в сельские районы партийных представителей 
и специалистов для обучения информационным технологиям и подготовки 
членов партии на местах.

Развитие цифровой экономики в сельской местности неуклонно растет 
вместе с информатизацией сельхозпроизводства, а розничная торговля сель-
скохозяйственной продукцией в Интернете достигла отметки в 430 млрд юа-
ней. Система цифрового управления в деревнях непрерывно совершенству-
ется, что требует развития соответствующих навыков у местных жителей, 
только так можно будет достичь новых результатов в развитии отрасли.

В «Положениях» упоминается важность развития сети Интернет вме-
сте с системой образования. Для этого необходимо ускорить создание но-
вой инфраструктуры для образовательных учебных заведений, совершен-
ствовать строительство начальных и средних сельских школ, повышать 
пропускную способность сети Интернет и качество технического обслу-
живания в начальных и средних школах. Спутниковое телевидение и ши-
рокополосные сети должны активнее использоваться для предоставления 
качественных образовательных ресурсов в более слабые сельские школы 
и учебные центры.7

Власти планируют еще активнее содействовать цифровому сотрудниче-
ству между Востоком и Западом страны, расширять возможности и доступ 
к национальной образовательной платформе для начальных и средних школ, 

5 教育部办公厅关于广泛开展老年人运用智能技术教育培训的通知. http://www.moe.gov.
cn/srcsite/A07/zcs_cxsh/202107/t20210728_547422.html (дата обращения: 21.08.2022). 
(На кит. яз.).

6 中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见. http://wsjkw.hebei.gov.cn/html/
zwyw/20211125/384169.html (дата обращения: 21.08.2022). (На кит. яз.).

7 2022年数字乡村发展工作要点. http://www.cac.gov.cn/2022-04/20/c_16520646502 
28287.htm (дата обращения: 21.08.2022). (На кит. яз.).

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/zcs_cxsh/202107/t20210728_547422.html
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/zcs_cxsh/202107/t20210728_547422.html
http://wsjkw.hebei.gov.cn/html/zwyw/20211125/384169.html
http://wsjkw.hebei.gov.cn/html/zwyw/20211125/384169.html
http://www.cac.gov.cn/2022-04/20/c_1652064650228287.htm
http://www.cac.gov.cn/2022-04/20/c_1652064650228287.htm
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повышать цифровую грамотность как учителей, так и учащихся в сельской 
местности. При этом отдельно подчеркивается важность дальнейших иссле-
дований и разработки цифровых ресурсов для изучения и сохранения нацио-
нальных этнических языков.

Новые цифровые технологии играют основополагающую роль в буду-
щем развитии сельскохозяйственной отрасли, поэтому подготовка высоко-
качественных специалистов в деревнях остается одной из важнейших задач. 
Это позволит усилить информационный мониторинг сельхозпроизводства, 
цифрового надзора в сфере закупок, продажи и поставок продукции. Созда-
ние системы мониторинга и раннего предупреждения позволит усилить ре-
гулирование и защиту от чрезвычайных ситуаций, создать «единую карту» 
сельскохозяйственных земель по всей стране. Использование спутниковых 
снимков и информационных технологий позволит усилить мониторинг «не-
сельскохозяйственной» и «непродовольственной» динамики пахотных зе-
мель и постоянных основных сельскохозяйственных угодий по всей стране.

Цифровые технологии оказывают мощную поддержку сельскому хозяй-
ству и еще больше способствуют окончательному искоренению бедности. 
Строительство цифровой инфраструктуры в сельской местности будет ак-
тивно продолжаться в период новой пятилетки, сети 5G в некоторых ключе-
вых административных центрах должны достигнуть такого же уровня охва-
та, как в крупных городах.

Новые технологии активно развиваются и на благо пожилого населе-
ния страны, в том числе в сельских районах. На рынке онлайн-образования 
появляются все новые специальные программы и продукты для обучения 
лиц, занятых в сельском хозяйстве [6]. Так, например, созданная в 2017 г. 
онлайн-платформа для профессиональных фермеров Tiantian Хuenong уже 
сегодня насчитывает более 200 курсов, включающих обучение сельскохо-
зяйственным технологиям, занятия по сертификации сельскохозяйствен-
ной продукции, посадке растений, коммуникации с другими регионами и др. 
Компания сотрудничает более чем с 1500 экспертами, ведущими занятия 
и помогающими в создании курсов. Трансляции видеозаписей платформы 
уже были запущены более 1 млрд раз, а охват превышает 5 млн фермеров из 
более чем 200 городов и населенных пунктов. Привлеченные недавно инве-
стиции будут направлены на обогащение линейки продуктов, от существу-
ющего сектора сельского хозяйства до лесного хозяйства, животноводства 
и рыболовства и др.8

Вышеназванный пример говорит о существующем спросе на рынке под-
готовки и повышения квалификации среди жителей сельских районов. Со-
здание подобных платформ в сотрудничестве с научно-исследовательскими 
институтами и университетами будет способствовать продвижению «новой 
сельскохозяйственной науки», интеграции промышленности, сельского хо-
зяйства, образования и новых технологий, а также позволит готовить высо-
коквалифицированные сельскохозяйственные кадры.

8 农民职业教育平台天天学农宣布完成C轮融资，将继续丰富在线培训课程. URL: https://
www.jiemodui.com/N/130219.html?from=A_130978 (дата обращения: 21.08.2022). (На 
кит. яз.).

https://www.jiemodui.com/N/130219.html?from=A_130978
https://www.jiemodui.com/N/130219.html?from=A_130978
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Вместо заключения
В декабре 2021 г. Министерство образования провело совещание по рас-

ширению достижений образования в борьбе с бедностью и возрождении 
сельских районов. На заседании отмечалась важность объединения дости-
жений в области образования с развитием сельского хозяйства, что в свою 
очередь способствует искоренению бедности и возрождению села9.

Дальнейшее развитие и совершенствование работы системы обяза-
тельного образования, ее интеграция с инициативами по развитию отрас-
ли сельского хозяйства, привлечение фермеров к процессу обучения и ори-
ентация обучения на нужды и спрос, имеющиеся на рынке – все это было 
названо важнейшими направлениями работы в период нового пятилетнего 
плана. Предстоит активно развивать не только базовое, но и профессио-
нальное и высшее образование в сельских районах, создавать инноваци-
онные программы обучения для воспитания квалифицированного науч-
но-технического персонала.

Кроме того, сельские учебные заведения должны будут стать центрами 
не только образования, но также культуры и помощи для пожилого насе-
ления. Обеспечение комфортных условий и помощи сельским пенсионерам 
будет способствовать более устойчивому социально-экономическому разви-
тию страны. В свою очередь процессы информатизации и цифровизации об-
разования на всех этапах обучения и дальше будут непременно играть клю-
чевую роль в реализации стратегии возрождения села и достижении цели 
всеобщего процветания.

9 教育部召开乡村振兴工作领导小组会议暨巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴
有 效 衔 接 工 作 推 进 会 .  http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/202112/
t20211223_589795.html (дата обращения: 21.08.2022). (На кит. яз.).
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1. Статистический ежегодник Китая 2021 (中国统计年鉴 2021). 

URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/ (дата обращения: 21.08.2022). (На 
кит. яз.).

2. Отчет о развитии сельского образования в Китае (中国农村教育发展报
告2010–2020). Пекин: Изд-во Кэсюэ Чубаньшэ; 2021. (На кит. яз.).

3. Новая дискуссия о развитии профессионального образования в сельской 
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Введение
Задача восполнения дефицита квалифицированных трудовых ресурсов 

за счет талантов из-за рубежа занимает одно из ключевых мест в политике 
современного Китая. Острая нехватка кадров возникла еще в годы «культур-
ной революции (1966–1976 гг.)» в результате репрессий в отношении китай-
ской интеллигенции, и усилилась с 1978 г. после объявления Дэн Сяопином 
о политике реформ и открытости и курсе на подготовку специалистов за ру-
бежом [1, c. 23], когда у талантливой китайской молодежи появилась возмож-
ность выезжать на учебу за границу. 

Практически одновременно с объявлением курса на подготовку 
кадров в зарубежных вузах правительство КНР поставило задачу раз-
работать комплекс мер по привлечению (возвращению) специалистов 
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с зарубежными дипломами в КНР. И уже в 1985 г. была запущена первая про-
грамма, направленная на выборочную материальную поддержку научно-тех-
нических проектов обучавшихся за рубежом специалистов [2, с. 9].

В настоящее время в КНР насчитывается более десяти программ по при-
влечению специалистов из-за рубежа, инициированных центральными вла-
стями и более 60 программ регионального уровня. Большая часть программ 
была запущена в 1990–2000-е гг. За их организацию отвечают Министерство 
образования, Министерство науки и техники, Министерство человеческих 
ресурсов и социального страхования, Академия наук Китая и Китайская ас-
социация по науке и технике. Наиболее популярной и крупной программой 
стала, запущенная ЦК КПК в 2008 г. государственная «Программа 1000 та-
лантов». В конце 2017 г. на общегосударственном уровне программа была 
завершена, однако, в отдельных провинциях и городах центрального подчи-
нения она продолжается до сих пор. За 2008–2017 гг. по ней было привлечено 
7018 высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, причем, более 
94% привлеченных талантов – это зарубежные китайцы (китайские эми-
гранты и этнические китайцы с иностранным гражданством, по китайский: 
хуацяо-хуажэнь) [3, с. 3]. 

Столь высокая доля представителей китайской диаспоры среди сти-
пендиатов «Программы 1000 талантов» ставит вопрос о том, как именно 
китайскому руководству удалось добиться такого результата по данной про-
грамме. Поскольку условия самой «Программы 1000 талантов», как и других 
подобных программ, не дают каких-либо преференций хуацяо-хуажэнь, автор 
полагает, что ответ на данный вопрос лежит в плоскости нормативно-пра-
вовой базы китайской политики привлечения специалистов из-за рубежа. 
Изучение этой базы является актуальным для российского и зарубежного 
китаеведения, так как позволит раскрыть одно из важнейших составляющих 
успеха современного Китая в экономической и научно-технической сферах – 
работу по развитию кадрового потенциала.

Исторические предпосылки
Сотрудничество КНР с ведущими зарубежными китайскими учеными 

началось еще при Мао Цзэдуне во второй половине «культурной револю-
ции» (1966–1976), после прекращения преследований реэмигрантов и род-
ственников эмигрантов в КНР, и с началом восстановления связей между КНР 
и США в начале 1970-х гг. 

В США по состоянию на 1970 г. работало 48 тыс. китайских специали-
стов высшей квалификации, абсолютное большинство из них было занято 
в области точных и естественных наук. В начале 1970-х гг. не без содействия 
американских властей КНР посетили с визитом известные американские фи-
зики-лауреаты Нобелевской премии китайского происхождения – Ли Чжэнь-
дао и Ян Чжэньнин. Оба они были приняты на высшем уровне, и с 1971 г. 
ежегодно приезжали в КНР на преподавательскую работу и для проведе-
ния совместных исследований с китайскими учеными в Пекине и Шанхае. 
В КНР приезжали делегации и группы ученых и инженеров китайского про-
исхождения из США, в частности делегация инженерных и научных сооб-
ществ во главе с Цзэн Аньшэном, группа ученых во главе с Жэнь Чжигуном, 
группа китайских научных работников штата Калифорния во главе с Юй 

https://www.orientalistica.com/jour/search/sections/4


870 ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online)

ИСТОРИЯ ВОСТОКА 
Афонасьева А. В. О политике привлечения интеллектуальных ресурсов китайской... 
Ориенталистика. 2022;5(4):867–881

Юаньчжэнем. В 1973 г. КНР посетило в общей сложности 65 американских 
ученых китайского происхождения, а уже при Дэн Сяопине в 1978 г. КНР посе-
тило 400 ученых [4, с. 231–252]. Нельзя не согласиться с мнением советского 
ученого-китаеведа Т. М. Котовой, о том, что американские ученые китайского 
происхождения в то время фактические стали источником получения науч-
но-технической информации для Китая, и Пекин был заинтересован в том, 
чтобы они на постоянной основе работали в США и периодически приезжали 
в КНР [4, с. 251–252].

Активная деятельность в области привлечения иностранных ученых ки-
тайского происхождения, начатая в 1970-х гг., поставила вопрос о проведе-
нии конкретной политики в данной сфере, максимально эффективной для 
КНР, с одной стороны, и не компрометирующей зарубежных китайских уче-
ных и специалистов в странах пребывания, с другой стороны.

Создание нормативно-правовой базы
В годы правления Дэн Сяопина (1977–1992) ЦК КПК и Госсовет КНР при-

ступили к разработке политики привлечения иностранных интеллектуаль-
ных ресурсов в КНР в целях экономического развития страны. В августе 1983 г. 
было принято «Постановление о привлечении зарубежных интеллектуаль-
ных ресурсов для содействия строительству четырех модернизаций» [5]. До-
кумент отмечал необходимость наряду с привлечением иностранных инве-
стиций и передовых технологий, активно приглашать зарубежные таланты, 
особенно находящихся за рубежом китайских эмигрантов и их потомков (ху-
ацяо-хуаи). Данная мера должна была существенно сократить время на поиск 
направлений экономического развития и на преодоление технологического 
отставания КНР от развитых стран.

Фокус на специалистах хуацяо-хуаи обусловлен рядом факторов, прежде 
всего, их родством с китайской нацией, патриотическими чувствами к исто-
рической родине, единством языка, относительно правильным пониманием 
китайских реалий, что было очень удобно для проведения научно-техниче-
ских обменов. 

К 1983 г. число специалистов хуацяо-хуаи в мире, по данным китайского 
руководства, составляло примерно 100 тыс. человек. Многие из этих специа-
листов владели современными научными технологиями и знаниями в обла-
сти управления, имели богатый опыт практической работы и высокий уро-
вень квалификации [5]. 

Приоритет специалистам хуацяо-хуаи формально действовал лишь на 
этапе отбора иностранных кандидатов для работы в КНР. Разницы в льготах, 
преференциях или оплате труда по принципу национальной принадлежно-
сти для уже приглашенных на работу специалистов не было.

Основными задачами в привлечении иностранных талантов КНР стави-
ла создание благоприятного делового климата, условий труда и быта с целью 
стимулировать долгосрочное пребывание специалистов в КНР, а в идеале пе-
реезд на постоянное место жительство (ПМЖ).

На основе вышеизложенных приоритетов и задач в сентябре 1983 г. Гос-
совет КНР принял «Временное положение о работе по привлечению зарубеж-
ных талантов» [6]. Документ разрешил использовать труд иностранных спе-
циалистов практически во всех отраслях промышленности, в строительстве, 
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науке, образовании, культуре, коммерции, в финансовой сфере, в торговле, 
а также в области политики и права. Допускалась возможность найма специа-
листов с постоянным местом работы за рубежом, а также работоспособных 
и высококвалифицированных пенсионеров. От кандидатов требовался высо-
кий уровень квалификации, хорошее здоровье и дружественное отношение 
к Китаю. При равных профессиональных характеристиках приоритет оста-
вался за хуацяо-хуажэнь.

За счет хуацяо-хуажэнь и прочих иностранных специалистов прави-
тельство рассчитывало в кратчайшие сроки повысить уровень технологий 
и менеджмента в стране. Реализация данной цели потребовала объедине-
ния усилий загранучреждений КНР за рубежом, всех ведомств Госсовета КНР 
(включая Канцелярию по делам эмигрантов), Китайской ассоциации по на-
уке и технике и иных компетентных организаций. Работа планировалась на 
центральном уровне, а также на уровне всех провинций, автономных райо-
нов и городов центрального подчинения.

Вся полученная информация от загранучреждений КНР, ведомств Госсо-
вета, провинций, автономных районов, городов центрального подчинения, 
ассоциаций и иных организаций должна была стекаться в единый центра-
лизованный постоянно обновляемый государственный банк данных по зару-
бежным кадровым ресурсам, которые можно привлечь в КНР.

Документ 1983 г. предусмотрел ряд условий, повышающих конкуренто-
способность КНР на международном рынке талантов:

− повышение уровня толерантности китайских сотрудников к иностранцам;
− возможность приезда в КНР для родственников специалистов; 
− места в детском саду и школе для детей иностранных специалистов;
− упрощение процедуры получения виз и въезда в КНР [6].
Вернувшимся в КНР на ПМЖ специалистам гарантировалось трудоустрой-

ство в соответствии с уровнем квалификации после прохождения аттестации, 
а также могла быть предоставлена финансовая поддержка, обеспечивающая 
условия жизни в КНР равноценные прежнему уровню жизни за рубежом.

Была дана установка не допускать действий, способных нанести вред 
интересам иностранных специалистов в их странах. Запрещалось разгла-
шать информацию о программах привлечения зарубежных талантов, планах 
работы, каналах привлечения кадров и потенциальных кадровых ресурсах. 
В первую очередь это имеет значение для хуацяо-хуажэнь, которых во мно-
гих зарубежных научно-исследовательских организациях рассматривали как 
потенциальных шпионов, опасаясь возможной утечки стратегически важной 
научно-технической информации в КНР.

«Временное положение Госсовета КНР о работе по привлечению зару-
бежных талантов (1983)» не утратило силу и в 2022 г.

В декабре 1984 г. Госсовет принял разработанное Госкомитетом по на-
уке и технике «Временное положение о льготах и некоторых других вопросах, 
касающихся работы специалистов, прибывших на постоянное место житель-
ства в КНР» [7]. Первое же предложение этого документа указывает на при-
оритетное отношение к прибывшим на работу и ПМЖ в КНР специалистам 
и ученым из числа хуацяо-хуажэнь. Документ устанавливает уровни госу-
дарственных стандартов временной заработной платы, дотаций и, следова-
тельно, общего месячного дохода специалистов, прибывших в КНР на работу 

https://www.orientalistica.com/jour/search/sections/4


872 ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online)

ИСТОРИЯ ВОСТОКА 
Афонасьева А. В. О политике привлечения интеллектуальных ресурсов китайской... 
Ориенталистика. 2022;5(4):867–881

и ПМЖ, в зависимости от уровня образования и стажа работы. По состоя-
нию на 1985 г. уровень минимального дохода приехавшего в КНР бакалав-
ра составлял 136 юаней в месяц, что в 3,4 раза превышало уровень реально 
располагаемого подушевого дохода населения КНР. А максимальный доход 
специалиста со степенью Ph. D. мог быть 507,5 юаней в месяц, что в 12,7 раз 
превышало указанный выше показатель [рассчитано по: 7; 8]. 

В январе 1988 г. Госсовет КНР принял новый документ, разработанный 
Госкомитетом по науке и технике, Министерством финансов и Госуправлени-
ем валютного контроля – «Положение о льготах и некоторых других вопро-
сах, касающихся работы специалистов, прибывших на постоянное место жи-
тельства в КНР (1988)», а в августе 1988 г. было принято дополнение к нему. 
Документ касался хуажэнь и других иностранных научно-технических спе-
циалистов и ученых, приехавших на ПМЖ в КНР после обнародования «Вре-
менного положения Госсовета КНР о работе по привлечению зарубежных 
талантов (1983)». Он действовал и в отношении научно-технических специа-
листов из числа хуацяо [9].

Положение 1988 г. и дополнение к нему несколько повысили стандарты 
оплаты труда для приехавших в КНР на работу и ПМЖ специалистов и вве-
ли дополнительные ежемесячные денежные выплаты к установленным ра-
нее суммам дотаций в зависимости от занимаемой должности. Таким обра-
зом, с 1988 г. минимальный стандарт денежного довольствия специалиста, 
прибывшего в КНР на работу и ПМЖ, составлял 200 юаней, а максимальный – 
620 юаней, что в 2,8 и 8,6 раза соответственно было выше реально распола-
гаемого подушевого дохода населения страны в 1988 г. [рассчитано по: 9; 
10]. В отношении специалистов с мировым именем, и высококвалифициро-
ванных профессионалов и ученых, необходимых для проведения «четырех 
модернизаций» в КНР размер денежного довольствия не ограничивался вы-
шеприведенными цифрами. Специалисты, имеющие иждивенцев за рубежом 
(родители, супруги, несовершеннолетние дети), могли получать в иностран-
ный валюте до 50% заработной платы и дотаций. Специалистов, достигших 
возраста, превысившего официальный пенсионный возраст в КНР, или вы-
шедших на пенсию за рубежом, но имеющих хорошее здоровье, можно было 
принимать на работу без заработной платы, выплачивая лишь дотации. 
Специалистам, оставшимся в КНР на ПМЖ, были предоставлены особые усло-
вия по выезду за рубеж, организации труда, компенсации расходов на пере-
езд в КНР, отпуску, пенсионному обеспечению, и иные преференции [9]. Эти 
льготы и преференции не распространялись на тех, кто после 1966 г. выехал 
за рубеж на учебу, для визита к родственникам или в туристических целях, 
и пожив какое-то время за границей вернулся в КНР.

При Цзян Цзэмине (1993–2002) политика привлечения в страну ино-
странных специалистов (включая хуацяо-хуажэнь) была скорректирована, 
и несмотря на появление ряда дополнительных льгот, в целом стала несколь-
ко жестче, чем во времена Дэн Сяопина.

В 1994 г. Госсовет КНР одобрил принятое Министерством кадров и Мини-
стерством финансов «Положение об организации работы прибывших в КНР 
на работу и ПМЖ специалистов, льготах и иных вопросах» [11]. С 1 января 
1995 г. этот документ вступил в силу, заменив собой утративший силу доку-
мент 1988 г.
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Действие нового документа так же распространялось на специали-
стов-хуажэнь и других иностранных специалистов, прибывших на работу 
и ПМЖ в КНР после обнародования «Временного положения Госсовета КНР 
о работе по привлечению зарубежных талантов (1983)». Оно касалось и тех, 
кто приехал на работу и ПМЖ в КНР с 1966 г., а также на специалистов-хуацяо, 
и выходцев из Гонконга, Макао и Тайваня, вернувшихся на работу и ПМЖ.

Положение 1994 г. скорректировало и стандарты временной оплаты 
труда. Уровень заработной платы формально более не был связан с коли-
чеством отработанных по специальности лет, а зависел только от уровня 
образования и квалификации. Минимальный совокупный доход, на кото-
рый могли рассчитывать специалисты в зависимости от уровня образова-
ния и квалификации составлял 495 юаней, а максимальный – 946 юаней. 
Разрыв между доходами прибывших на работу и ПМЖ в КНР специалистов 
и реально располагаемым подушевым доходом населения страны стал за-
метно меньше. Если в 1988 г. максимальные и минимальные доходы этих 
специалистов в КНР были в 2,8 и 8,6 раза соответственно выше реально рас-
полагаемого подушевого дохода населения страны, то в 1995 г. превышение 
указанного показателя составило 2,5 и 4,8 раза соответственно [рассчитано 
по: 8; 9; 10; 11]. То есть, запущенная в 1988 г. тенденция на постепенное вы-
равнивание уровней доходов иностранных специалистов и местных специа-
листов была продолжена в 1995 г. Причем это выравнивание происходило не 
за счет снижения доходов, прибывших на работу и ПМЖ в КНР специалистов, 
а за счет роста доходов местных жителей КНР. 50% своего дохода специа-
листы по-прежнему могли получить в иностранной валюте при наличии 
иждивенцев за рубежом. Новые правила более не включали возможность 
привлечения в КНР специалистов пенсионного возраста. Денежное доволь-
ствие специалистов с мировым именем по-прежнему не ограничивалось 
прописанными стандартами. 

Для специалистов, приехавших на работу и ПМЖ в КНР, остались неиз-
менными все предусмотренные положением 1988 г. льготы в части выезда за 
рубеж. Были сокращены сроки на адаптацию специалистов к условиям труда 
с одного года до полугода, увеличен объем субсидий на обустройство в КНР, 
дорожные расходы на научные мероприятия во время отпуска компенсиро-
вались лишь в том случае, если мероприятия проходили в КНР. 

В положении 1994 г. не прописаны ограничения для специалистов, вые-
хавших с 1966 г. за рубеж на учебу, для встречи с родственниками или в тури-
стическую поездку, и затем через какое-то время вернувшихся в КНР. То есть, 
новые правила могли применяться и к этим кадрам.

В 1995 г. Министерство кадров выпустило официальное уведомление 
для аккредитованных за рубежом посольств, консульств, комсомольских ор-
ганизаций и иных учреждений КНР. Документ пояснил некоторые вопросы 
по организации работы вернувшихся / прибывших в КНР на ПМЖ специали-
стов, в частности:

− указал, что возвращение (приезд) на работу и ПМЖ в КНР научно-тех-
нических специалистов из числа хуацяо, хуажэнь и соотечественников из Гон-
конга, Макао и Тайваня возможно с разрешения Министерства кадров;

− пояснил, что КНР планирует привлекать мэтров и талантливую науч-
но-техническую молодежь;
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− дал четкую установку бороться за привлечение (возвращение) остро 
необходимых КНР выдающихся научно-технических специалистов, из числа 
тех, кто после образования КНР (1949 г.) и особенно после начала в 1966 г. 
«культурной революции» выехал за рубеж на учебу и остался за границей, 
получив вид на жительство или приняв иностранное гражданство; 

− установил порядок рассмотрения заявок и работы с кандидатами, же-
лающими приехать (вернуться) на работу и ПМЖ в КНР [12].

В 2002 г. власти КНР ввели режим благоприятствования при въезде 
и проживании в стране для иностранных высококвалифицированных спе-
циалистов, а также инвесторов.

В зависимости от условий работы или ведения бизнеса иностранные 
специалисты и инвесторы могли рассчитывать на получение:

− многократной деловой визы категории «F» на 2–5 лет со сроком непре-
рывного проживания в КНР не более 1 года после каждого въезда;

− многократной рабочей визы категории «Z» на 2–5 лет с неограничен-
ным сроком непрерывного проживания в КНР после каждого въезда на пе-
риод действия визы или вида на жительство для иностранцев на 2–5 лет.

Рассмотренные выше преференции распространялись на следующие ка-
тегории специалистов и инвесторов:

− высококвалифицированные консультанты, приглашенные государ-
ственными учреждениями провинциального/ведомственного уровня;

− высококвалифицированные управленцы в сфере высоких технологий, 
реализующие межправительственные проекты;

− специалисты, вносящие значительный или выдающийся вклад в раз-
витие государства и общества;

− ведущие ученые и исследователи, приглашенные в НИИ государственно-
го или провинциального (ведомственного) уровней или в ведущие вузы КНР;

− инвесторы, вложившие более 1 млн долл. США в государственные проек-
ты по развитию западных и центральных районов страны и помощи бедному 
населению этих территорий, или более 3 млн долл. в другие регионы страны;

− хуажэнь, получившие престижные международные премии, и другие 
выдающиеся специалисты-хуажэнь;

− супруги и несовершеннолетние (до 18 лет) дети вышеуказанных кате-
горий специалистов и инвесторов [13].

Кроме того, режим благоприятствования при въезде и пребывании рас-
пространялся и на главных ответственных лиц дружественных КНР сооб-
ществ этнических китайцев.

При Ху Цзиньтао (2003–2012 гг.) правительство КНР подтвердило пре-
емственность курса на приоритетную ориентацию на зарубежных специали-
стов китайского происхождения в рамках политики привлечения иностран-
ных кадров. Это подтверждает опубликованный в 2006 г. на сайте Госсовета 
КНР документ «О политике, касающейся вернувшихся на родину (прибыв-
ших в КНР) на работу и ПМЖ специалистов» [14], который практически пол-
ностью повторил основное содержание рассмотренных выше документов 
1994 г. и 1995 г.

При этом отдельное внимание китайские власти стали уделять привле-
чению молодых ученых-хуажэнь. Об этом говорят опубликованные в данный 
период материалы официальных организаций и китайского правительства.
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В марте 2005 г. Комитет Государственного естественно-научного фон-
да опубликовал «Объявление о приеме к рассмотрению заявок на участие 
в проектах Государственного научного фонда талантливой молодежи (с ино-
странным гражданством)». Проекты рассчитаны на перспективных молодых 
ученых со степенью Ph.D. из числа хуажэнь в возрасте менее 45 лет, готовых 
проводить фундаментальные исследования в области естественных наук на 
территории КНР (кроме Гонконга, Макао и Тайваня) на условиях полной за-
нятости. По условиям конкурса заявитель уже должен был работать на пол-
ной ставке в вузе или НИИ в должности профессора или занимать аналогич-
ную позицию на территории КНР, при этом иметь постоянное место работы 
за рубежом ему запрещалось. От претендентов требовался опыт научно-ис-
следовательской работы в зарубежных вузах или НИИ, в том числе опыт ру-
ководства несколькими серьезными проектами или темами, а также наличие 
значимых научных результатов, признанных в КНР и за рубежом. Кандидаты 
должны быть способны руководить научными направлениями и готовить ка-
дры в своей области знаний. Максимальный срок реализации проектов фон-
да составляет 4 года, а объем финансирования – 700 тыс. юаней на человека 
для специальностей «математика» и «теория управления» и 1 млн юаней на 
человека для других научных направлений [15].

В августе 2005 г. были обнародованы «Временные меры по управлению 
Государственным научным фондом талантливой молодежи (с иностранным 
гражданством)» [16]. Согласно документу целью работы фонда является при-
влечение и закрепление в КНР (кроме Гонконга, Макао и Тайваня) уже заре-
комендовавших себя перспективных молодых ученых из числа хуажэнь для 
проведения фундаментальных исследований в области естественных наук. 
Квалификационные требования к молодым иностранным китайским ученым 
и основные условия предоставления финансовой поддержки фонда идентич-
ны требованиям и условиям, указанным в мартовском документе 2005 г.

1 января 2010 г. вступили в силу «Методы управления проектами Госу-
дарственного научного фонда талантливой молодежи» [17], согласно кото-
рым участвовать в конкурсе на получение финансовой поддержки фонда 
могут не только молодые ученые с гражданством КНР (то есть де-юре и ху-
ацяо), но и молодые ученые-хуажэнь, не имеющие гражданства КНР. Все 
участники должны быть моложе 45 лет, иметь хорошую научную репутацию, 
работать в должности старших специалистов технического профиля или 
иметь степень Ph.D., руководить темой в области фундаментальных иссле-
дований или иметь иной опыт проведения фундаментальных исследований. 
Претенденты не имеют права состоять в официальных трудовых отношени-
ях с зарубежными организациями. Кроме того, они должны гарантировать 
возможность проводить фундаментальные исследования в принимающей 
организации более 9 месяцев в год. Таким образом, начиная с 2010 г. мож-
но наблюдать постепенный отход властей КНР от индивидуальной кадровой 
политики в отношении молодых ученых-хуажэнь и уравнивание их в правах 
с местной китайской научной молодежью, а также с хуацяо на конкурсное фи-
нансирование фундаментальных научных проектов.

При Си Цзиньпине (с 2013 г.) произошло усиление роли КПК в работе 
с китайской диаспорой в целом, в том числе в политике, касающейся высо-
коквалифицированных специалистов из числа китайских эмигрантов. Так, 
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с мая 2015 г. в числе главных задач работы Единого фронта КПК за рубежом 
указаны: концентрация интеллектуальных ресурсов эмигрантов и их вовле-
чение в проведение модернизации в КНР [18]. В декабре 2020 г. были суще-
ственно расширены задачи работы Единого фронта с китайскими эмигран-
тами. Поставленные ранее задачи были дополнены установкой на усиление 
патриотических чувств у хуацяо к КНР с тем, что бы они одобряли политику 
КПК, социализм с китайской спецификой, объединились вокруг китайской 
мечты о великом возрождении китайской нации и внесли свой вклад в мо-
дернизацию на родине [19]. О продолжении правительством Си Цзиньпина 
курса на приоритетное привлечение высококвалифицированных специали-
стов китайского происхождения говорят принятые в 2017 г. и 2018 г. доку-
менты, касающиеся международного научно-технического сотрудничества, 
развития инноваций и предпринимательства [20; 21]. В 2017 г. в качестве 
одного из решений задачи по ускорению подготовки кадров, отвечающих 
требованиям новых форм научно-технического инновационного сотрудниче-
ства, предлагалось привлекать для работы в КНР выдающихся ученых из чис-
ла этнических китайцев с иностранным гражданством наряду с китайскими 
выпускниками зарубежных вузов и иностранными учеными. А в 2018 г. в ка-
честве одной из мер по стимулированию как можно большего числа групп 
людей заниматься инновационным бизнесом предлагалось активно мотиви-
ровать капитал и интеллектуальные ресурсы китайских эмигрантов на уча-
стие в инновационном предпринимательстве, поддерживать строительство 
баз инновационного предпринимательства хуацяо-хуажэнь, а также центров 
больших данных хуацяо. 

Заключение
Правительство КНР во все времена рассматривало зарубежных китайцев 

как наиболее приоритетный для страны источник высококвалифицирован-
ных кадров. Исходя из этого была создана нормативно-правовая база, поз-
воляющая реализовывать программы привлечения зарубежных талантов, 
приглашая преимущественно специалистов из числа хуацяо-хуажэнь, что 
подтверждается на примере крупнейшей «Программы 1000 талантов».

Нормативно-правовая база по привлечению талантов из-за рубежа с мо-
мента своего создания постоянно совершенствовалась в соответствии с те-
кущими реалиями в КНР и в мире. Это гибкая система, способная оперативно 
реагировать на изменения мирового рынка талантов.

Действующая нормативно-правовая база и постепенно нарастающая 
информационная закрытость КНР от иностранцев, позволяют предполагать, 
что практически все программы для иностранных специалистов ориентиро-
ваны прежде всего на хуажэнь. Программы адресованы иностранцам безот-
носительно их происхождения, так как это, как нам представляется, делает 
конкурсы на стипендию более представительными и престижными. Факти-
чески же иностранных специалистов не китайского происхождения примут 
в данные программы только при отсутствии подходящей по квалификации 
кандидатуры из числа этнических китайцев.

Специализированные программы для китайских выпускников зарубеж-
ных вузов фактически ориентированы на китайских эмигрантов (хуацяо), 
так как помимо зарубежного диплома о высшем образовании от кандидатов 
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требуется опыт работы за границей и чем выше данный опыт, тем больше 
шансов стать стипендиатом программы. Как известно, китайские студенты 
во время учебы за рубежом не рассматриваются как хуацяо. Однако, если по 
окончании обучения они останутся легально работать за рубежом на пять 
и более лет и проживут там не менее 30 месяцев в течение этого срока, то 
они уже получают статус китайского эмигранта. Таким образом, при подаче 
заявки на стипендию данных программ у специалистов-хуацяо с зарубежны-
ми дипломами есть весомые преимущества перед китайскими выпускниками 
зарубежных вузов без опыта или с малым опытом работы за границей.
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принимателей в мире (2017)). Пекин: Чжунго хуацяо чубаньшэ 北京：中国华侨
出版社; 2017. 234 c. (На кит. яз.).
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дэн вэньти гуйдин, 1994 关于来华定居工作专家工作安排及待遇等问题规定, 
1994 (Положение об организации работы прибывших в КНР на работу и ПМЖ 
специалистов, льготах и иных вопросах, 1994). http://law1.law-star.com (дата 
обращения: 15.10.2022). (На кит. яз.).
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баньфа, 2005 国家杰出青年科学基金（外籍）实施管理暂行办法, 2005 (Времен-
ные меры по управлению Государственным научным фондом талантливой 
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law-star.com (дата обращения: 15.10.2022). (На кит. яз.).

18. Чжунго гунчаньдан тунъи чжаньсянь гунцзо тяоли (шисин), 2015 
中国共产党统一战线工作条例(试行), 2015 (Положение о работе Единого фрон-
та КПК (в порядке эксперимента), 2015). http://law1.law-star.com (дата обра-
щения: 15.10.2022). (На кит. яз.).

19. Чжунго гунчаньдан тунъи чжаньсянь гунцзо тяоли, 2020 нянь сю-
дин 中国共产党统一战线工作条例, 2020年修订 (Положение о работе Единого 
фронта КПК, с поправками 2020 г.). http://law1.law-star.com (дата обращения: 
15.10.2022). (На кит. яз.).

20. “Шисаньу” гоцзи кэцзи чуансинь хэцзо чжуаньсян гуйхуа, 2017 “十三五” 
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Аннотация. За десятилетие руководства Си Цзиньпина в китайской трак-
товке прав человека усилился акцент на практических и правовых аспек-
тах. Вместе с тем провозглашение руководящего статуса «идей Си Цзинь-
пина новой эпохи социализма с китайской спецификой» стимулировало 
процесс теоретической систематизации взглядов партийно-государствен-
ного лидера на развитие прав человека. Ключевое значение обрел тезис 
«счастливая жизнь народа есть величайшее право человека». Китайские 
исследователи исходят из чередования «поколений» в понимании прав 
человека, на смену западной приверженности гражданским и политиче-
ским правам пришел приоритет социальных и экономических прав. Китай 
претендует на разработку современной комплексной трактовки прав че-
ловека как условия продвижения всего народа к лучшей жизни и всесто-
роннего развития людей. Официальная трактовка «китайского пути раз-
вития прав человека» настаивает на соединении марксистской концепции 
прав человека, китайской реальности, традиционной китайской культу-
ры и общих достижений человеческой цивилизации. Основополагающая 
внешнеполитическая концепция «сообщества судьбы человечества» вы-
ступает как обоснование действий Китая в сфере прав человека по отно-
шению к внешнему миру.
Ключевые слова: Си Цзиньпин, правление по закону, права всего народа, разви-
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human rights emphasized practical and legal aspects of the issue. At the same time, 
the elevation to normative status of “Xi Jinping’s ideas of a new era of socialism 
with Chinese characteristics” stimulated the process of theoretical systematization 
of the views of the party leader on the development of human rights. The notion 
that “happy life of the people is the greatest human right” gained key prominence. 
Chinese researchers underline the change of “generations” in the understanding 
of human rights, according to which the primary Western commitment to civil and 
political rights has been replaced by the priority of social and economic rights. Chi-
na claims the authorship of modern comprehensive interpretation of human rights 
that facilitates better life for all population and all-embracing human development. 
Official interpretation of “China’s path of developing human rights” insists on con-
necting together the Marxist concept of human rights, Chinese reality, traditional 
Chinese culture and the achievements of human civilization. The key modern Chi-
nese foreign policy concept of the “community of destiny of mankind” acts as a ra-
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Введение
Эволюция китайской трактовки прав человека отражает развитие идео-

логии и политики КПК. Исследователи уделяют большое внимание специ-
фике китайской концепции прав человека, ее теоретическим компонентам 
и влиянию на отношения Китая с внешним миром [1; 2]. В статье поставлена 
задача выявить и проанализировать новые аспекты китайского понимания 
прав человека, сформировавшиеся после прихода к власти руководства во 
главе с Си Цзиньпином.

До начала политики реформ и открытости понятие «права человека» от-
сутствовало в официальном лексиконе КПК. В 1980-е гг. главные опасения 
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властей были связаны с использованием Западом концепции прав человека 
в качестве инструмента вмешательства и подрыва суверенитета Китая. Лишь 
в начале 1990-х гг. китайское руководство публично заявило о приверженно-
сти соблюдению прав человека при сохранении курса на защиту независимо-
сти и суверенитета.

После политической трансформации в Восточной Европе и распада СССР 
Китай столкнулся с сильным международным давлением в сфере прав чело-
века. Китайские исследователи отмечают, что в качестве противовеса власти 
использовали тезисы о специфике «азиатской модели» и «относительности 
прав человека», призывая учитывать различия в уровнях развития, куль-
турных традициях, социальных условиях разных стран при оценке ситуации 
в сфере прав человека. В 1990-е  гг. Пекин перестал настаивать на «абсолют-
ном суверенитете» и утверждать, что «права человека – исключительно вну-
треннее дело». Китай сумел адаптироваться к господствующим настроениям 
мирового сообщества, в котором почти не осталось сторонников «абсолют-
ного суверенитета» в вестфальском духе, трактующем права человека как 
исключительно внутреннюю проблему государства [3, p. 44]. 

Тезис о недопустимости вмешательства во внутренние дела под предло-
гом защиты прав человека переместился из политической сферы в область 
культуры и традиционных ценностей. Обретение уверенности в способности 
обеспечить долгосрочное стабильное экономическое развитие убедило вла-
сти в том, что противоречие между защитой суверенитета и соблюдением 
прав человека со временем сгладится. Чем богаче и могущественнее стано-
вится Китай, тем меньше ему придется опасаться разрушительных послед-
ствий внешнего давления, тем больше международных обязательств в сфере 
прав человека можно будет исполнить.

Китай расширил участие в международной деятельности по правам че-
ловека в рамках ООН. С 2009 г. китайские власти публикуют «государствен-
ные планы действий по правам человека» во исполнение Венской деклара-
ции и Программы действий, принятой в 1993 г. на Всемирной конференции 
по правам человека. Китайская сторона признала общепринятые концепции 
прав человека и присоединилась к международным соглашениям об их за-
щите. Однако это признание не стало безоговорочным. Китай неизменно 
подчеркивает свою национальную специфику и настаивает на том, что трак-
товка прав человека зависит от исторического наследия, общественной си-
стемы, культурной традиции и уровня экономического развития страны. 

В конце 1990-х гг. концепция прав человека получила официальное при-
знание внутри Китая, что лишило ее прежней политической уязвимости 
в условиях однопартийной системы. В 1997 г. в отчетном докладе ЦК КПК на 
XV съезде КПК впервые было сказано об «уважении и защите прав челове-
ка». В 2004  г. внесена поправка в Конституцию КНР, согласно которой «госу-
дарство уважает и защищает права человека». По итогам XVII съезда КПК эта 
формулировка вошла в Устав КПК [4, p. 14].

Права человека «новой эпохи»
После прихода к власти в 2012 г. партийного руководства во главе с Си 

Цзиньпином стал заметным акцент на практических и правовых аспектах 
соблюдения государством прав человека. В 2014 г. на 4-м пленуме ЦК КПК 
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18-го созыва указано на «усиление судебной защиты прав человека» и «ук-
репление сознания всего общества в отношении уважения и защиты прав 
человека». В 2017 г. в докладе ЦК на XIX съезде КПК появился тезис об «уси-
лении гарантий правления по закону для прав человека». В 2020 г. на 5-м пле-
нуме ЦК КПК 19-го созыва в контексте лозунга «всестороннего развития че-
ловека» было указано на «содействие всестороннему развитию дела прав 
человека» [4, p. 14].

Провозглашение на XIX съезде КПК в 2017 г. руководящего статуса «идей 
Си Цзиньпина новой эпохи социализма с китайской спецификой» стало сти-
мулом для теоретического обобщения взглядов партийно-государственного 
лидера. Свидетельством включения в эту сферу проблематики прав челове-
ка стало издание в конце 2021 г. тематической подборки высказываний Си 
Цзиньпина [5]. В составленную Институтом истории партии и документации 
ЦК КПК книгу вошли 335 цитат из устных выступлений и письменных тек-
стов китайского лидера за период с ноября 2012 по октябрь 2021 г.

Девять тематических разделов отражают нормативный подход к струк-
туризации высказываний Си Цзиньпина о правах человека: «КПК и китайское 
правительство от начала и до конца уважают и защищают права человека», 
«Идти по соответствующему китайской специфике пути развития прав че-
ловека», «Следовать идее прав человека, в центре которой находится народ» 
(以人民为中心的人权理念), «Придерживаться права на существование (生存权) 
и права на развитие (发展权) как первостепенных основных прав человека 
(首要的基本人权), постепенно добиваться общего процветания всего народа», 
«Ставить безопасность жизни и физическое здоровье народных масс на пер-
вое место», «Скоординированно продвигать экономические, политические, 
социальные, культурные и экологические права всего народа, способствовать 
всестороннему развитию человека», «Обеспечить защиту прав этнических 
меньшинств, женщин и детей, пожилых людей, инвалидов и прочих особых 
групп», «Укреплять защиту прав человека правлением по закону, гаранти-
ровать народу на основании закона использование широких прав и свобод», 
«Вносить еще больший вклад в обогащение разнообразия человеческой циви-
лизации, продвижение и развитие всемирного дела прав человека».

Подборка высказываний Си Цзиньпина соединила сформированный 
в конце прошлого столетия нормативный подход КПК к трактовке прав че-
ловека со взглядами нынешнего китайского лидера. Были унаследованы 
вошедшие в официальный лексикон в начале 1990-х гг. концепции «права 
на существование» и «права на развитие». Социальные и экономические 
права сохранили приоритетное положение по отношению к политическим 
и гражданским правам. Отражением современных тенденций стали тезисы 
о «центральном положении народа», о связи прав человека с курсом вла-
стей на «правление по закону» (法治), о защите жизни и здоровья населения 
в контексте успехов в борьбе с эпидемией коронавируса, включение в соци-
ально-экономическую проблематику прав человека курса на «общее процве-
тание» (共同富裕), занявшего в 2021 г. заметное место в политике КПК. Трак-
товка соотношения китайской и мировой практики опирается на признание 
участия Китая во «всемирном деле прав человека» с указанием на необходи-
мость «обогатить разнообразием человеческую цивилизацию» путем проек-
ции китайского опыта во внешний мир.
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Некоторые вошедшие в сборник высказывания Си Цзиньпина опубли-
кованы впервые. Директор Института права КАОН Мо Цзихун в нескольких 
научных статьях [6; 7] процитировал слова Си Цзиньпина, произнесенные 
17 февраля 2014 г. на семинаре для руководящих кадров провинциального 
и министерского уровня по изучению и реализации духа всестороннего уг-
лубления реформ 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва: «Западные лидеры под-
нимали передо мной вопросы прав человека, я сказал одну фразу: в правах 
человека нет наилучшего, они могут лишь становиться лучше (在人权问题上
没有最好，只有更好). Я имел в виду, что дело прав человека в Китае, разуме-
ется, еще нуждается в развитии, но у вас тоже очень много проблем в сфере 
прав человека. Тут я еще раз поясняю, что мы развиваем дело прав человека, 
но не принимаем за образец предложенный Западом стандарт. Вне зависимо-
сти от этапа развития, наше дело прав человека должно развиваться в соот-
ветствии с национальной спецификой нашей страны и требованиями народа. 
Достигли установленных нами целей и уровня – вот и хорошо, не нужно рав-
няться на Запад, не требуется, чтобы Запад о нас судил! Словам и действиям 
западных стран, которые дают указания по вопросу прав человека в нашей 
стране, мы должны решительно дать отпор!» [5, p. 13; цит. по: 6, р. 8].

Китайские ученые подчеркивают новизну формулировки в обращении 
Си Цзиньпина к конференции по поводу 70-летия Всеобщей декларации прав 
человека 10 декабря 2018 г.: «Счастливая жизнь народа есть величайшее пра-
во человека» (人民幸福生活是最大的人权) [6, р. 9]. Эта формулировка расши-
рила и дополнила прежний приоритет «права на существование». Все более 
заметно, что идея «права на существование» не полностью соответствует 
запросам китайского населения, увеличивающимся на фоне стабильного 
экономического роста. Новая формулировка согласуется с ключевым поли-
тическим лозунгом КПК о неизменной приверженности партии «борьбе за 
народное счастье».

Мо Цзихун указал на необходимость развивать концепцию прав челове-
ка вслед за происходящими в мире изменениями, адаптировать общие прин-
ципы к национальной специфике, не забывать о глобальном измерении прав 
человека. «Демократия и права человека – общее стремление человечества. 
Китай, неуклонно следуя по пути развития прав человека с китайской спе-
цификой, не может оставаться в одиночестве. Он должен участвовать в гло-
бальном управлении и органично интегрировать внутреннее развитие дела 
прав человека с международными механизмами защиты прав человека, ста-
вить целью построение сообщества судьбы человечества, укреплять между-
народные обмены и сотрудничество по правам человека в глобальном мас-
штабе» [6, р. 9].

Китайские исследователи указывают на несколько аспектов теоретиче-
ского вклада Си Цзиньпина в современное развитие прав человека в Китае. 
Прежде всего, право на существование и развитие остаются главнейшими ба-
зовыми правами человека, без которых невозможно говорить о любых других 
правах. Во-вторых, права человека воплощают единство всеобщего и особен-
ного, их соблюдение соответствует общим законам развития человеческого 
общества. В-третьих, счастливая жизнь народа провозглашена величайшим 
правом человека. В-четвертых, взят курс на развитие прав человека путем 
правления по закону (法治化) [8, р. 31–34].
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В китайской научной литературе часто используют концепцию «поколе-
ний» прав человека. «Первое поколение» олицетворяют классические граж-
данские и политические права, которые отстаивает Запад. «Второе поколение» 
экономических, социальных и культурных прав возникло благодаря социали-
стическому движению. «Третье поколение» коллективных прав человека появи-
лось на волне деколонизации после Второй мировой войны. Динамика развития 
прав человека не означает полного отказа от прошлого - в частности, социальные 
права не отрицают политических прав человека. Вместе с тем эта схема направ-
лена против попыток Запада преподнести права человека «первого поколения» 
как абсолютное универсальное требование. Китайская трактовка подчеркивает 
комплексный всесторонний подход к развитию прав человека.

Права человека «первого поколения» сосредоточены на естественных 
правах человека на свободу, жизнь, собственность и безопасность. Это не-
отъемлемые права, которые государство не должно нарушать. «Второе поко-
ление» прав человека было воплощено в 1919 г. в конституции Веймарской 
Германии, оно включает экономические, социальные и культурные права, их 
реализация опирается на активные действия правительства. Возложение на 
государство миссии защиты прав человека исправило недостаток пассивных 
прав «первого поколения». Права «третьего поколения» ставят во главу угла 
существование и развитие людей, они направлены на сокращение имуще-
ственного разрыва между богатыми и бедными внутри общества, на сближе-
ние уровней благосостояния развивающихся и развитых стран для обеспече-
ния оптимальных условий реализации прав человека [7, р. 19–20].

Можно видеть, что в этой трактовке «третье поколение» прав человека 
фактически тождественно их современному китайскому пониманию. Китай-
ские авторы утверждают, что теория прав человека Си Цзиньпина «указывает 
путь прав человека для китайского народа в создании лучшей жизни, рисует 
светлые перспективы для людей всего мира в их стремлении к лучшему миру». 
С этой точки зрения специфика китайского подхода к правам человека отража-
ет глобальные исторические изменения, ее отличие от классических западных 
стандартов не свидетельствует об ущербности. Права человека «первого по-
коления» воплощают свободу и политические права, «второго поколения» — 
экономические, социальные и культурные права, третьего поколения — право 
на развитие, которое в итоге ведет к правам человека новой эпохи на счастли-
вую и прекрасную жизнь. В сфере международных отношений эта трансфор-
мация указывает на переход от конкуренции и соперничества к общему разви-
тию всех стран и их сотрудничеству ради «общей судьбы» [9, р. 108].

Китайские авторы полагают, что предложенный Си Цзиньпином взгляд на 
права человека с точки зрения «центрального положения народа» задал новое 
направление развития прав человека в мировом масштабе. Предполагается, 
что этот подход уже обрел международное значение, расширил путь к разви-
тию прав человека в других странах, предоставил «китайскую мудрость» и «ки-
тайский план» для решения глобальных проблем прав человека [10, р. 9]. 

Китайский путь развития прав человека 
26 февраля 2022 г. состоялась 37-я коллективная учеба Политбю-

ро ЦК КПК, посвященная «китайскому пути развития прав человека» 
(中国人权发展道路). Выступление Си Цзиньпина на этом мероприятии 
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в сконцентрированном виде обобщило современную позицию правящей 
партии [11]. 

Партийный лидер обозначил источники китайского взгляда на права 
человека: «В практике содействия развитию дела прав человека в Китае мы 
объединили марксистский взгляд на права человека с конкретной реально-
стью Китая и лучшей традиционной китайской культурой» [11, р. 6]. Китай-
ский подход также опирается на обобщение успешного опыта КПК и учиты-
вает лучшие достижения человеческой цивилизации. Марксизм и китайская 
традиция вышли на более высокий уровень по сравнению с зарубежными 
подходами к правам человека. Подобная расстановка акцентов отражает 
стремление руководства КПК к реидеологизации политики и рекитаизации 
теоретических исследований.

Тенденцию рекитаизации подтверждают цитаты из древнекитайской 
классики в выступлении Си Цзиньпина, демонстрирующие традицию уваже-
ния к человеку и заботы о нем в китайской культуре. Партийный лидер про-
цитировал ранних конфуцианцев: слова Конфуция «в древнем правлении са-
мой большой была любовь к людям» (古之为政，爱人为大), суждение Мэн-цзы 
«обретение людей для Поднебесной называется гуманностью» (为天下得人
者谓之仁) и мысль Сюнь-цзы о том, что человек - «самое драгоценное в Под-
небесной» (最为天下贵), упомянув также учение Мо-цзы о «взаимной любви» 
(兼相爱). По мнению Си Цзиньпина, все эти доциньские мыслители «подчер-
кивали собственную ценность человека». Китайский лидер также напомнил 
высказывания древних: «среди десяти тысяч вещей драгоценен человек» 
(万物之中，以人为贵 ), «вершащие большие дела в Поднебесной должны брать 
людей за основу» (济大事者，必以人为本), «управляющие Поднебесной берут 
людей за основу» (理天下者，以人为本) [11, р. 4]. Обращение к истокам куль-
турной традиции позволило подчеркнуть древность и самобытность китай-
ского понимания места человека в государственной политике и обществен-
ных отношениях, обосновать цивилизационную легитимность китайской 
трактовки прав человека.

Обратившись к современности, Си Цзиньпин перечислил шесть особен-
ностей китайского пути прав человека [11, p. 6–7]. Первое место занимает 
приверженность руководству КПК и социалистической природе дела прав 
человека в Китае. Он отметил, что централизованное руководство позволяет 
«с помощью системного мышления планировать строительство прав челове-
ка, продвигать всестороннее развитие всех видов прав человека».

Вторая особенность - «уважение статуса народа как субъекта». Си Цзинь-
пин указал, что «народный характер» (人民性 ) стал самой заметной харак-
теристикой китайского пути развития прав человека. Он подчеркнул, что 
в Китае права человека выступают не как привилегия части людей или мень-
шинства, ими пользуются широкие народные массы, народ предстает «глав-
ным участником, движителем и бенефициаром развития дела прав человека».

На третьем месте – требование исходить из китайской реальности. Си 
Цзиньпин подтвердил приверженность КПК соединению принципа всеобщ-
ности прав человека с реальностью Китая, призвал исходить из националь-
ной специфики и чаяний китайского народа.

Четвертое требование провозглашает права на существование и раз-
витие первостепенными основными правами человека. Существование 



ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online) 889

HISTORY OF THE EAST
Lomanov A. V. Human rights in modern ideology of the Communist Party of China
Orientalistica. 2022;5(4):882–897

образует фундамент для всех прав человека, а «счастливая жизнь народа — 
это величайшее право человека». Си Цзиньпин указал, что в Китае идея раз-
вития связана с интересами народа, власть стремится сделать развитие бо-
лее качественным, эффективным и справедливым.

Пятое место занимает призыв защищать права человека с опорой на за-
кон, поскольку «правление по закону» и есть наиболее действенная гарантия 
прав человека. Си Цзиньпин указал на необходимость обеспечить равенство 
всех людей перед законом, создать более эффективную правовую систему, 
защищать личные и имущественные права граждан. Лишь после этого было 
сказано про обеспечение участия граждан в демократических выборах, поли-
тических консультациях и принятии решений. Для китайского руководства 
политические и гражданские права по-прежнему менее значимы по сравне-
нию с экономическими и социальными правами.

Шестая особенность сводится к требованию активного участия Китая 
в глобальном управлении правами человека (全球人权治理). Си Цзиньпин 
пояснил, что Китай «продвигает общие ценности человечества, практикует 
подлинную многосторонность, активно участвует в реформировании и по-
строении системы глобального управления, включающей в себя права чело-
века, продвигает строительство общей судьбы человечества».

Критику в адрес Запада предваряло замечание о том, что демократия 
и права человека – не «украшение» (装饰品) и их нельзя использовать «для 
показухи» (做摆). Си Цзиньпин заявил, что в последние годы в некоторых за-
падных странах развернулась ожесточенная борьба между политическими 
партиями, утрачено доверие к правительству, утрачен порядок в обществе, 
контроль над эпидемией. Китайский лидер указал, что в этих странах по-
стоянно возрастают политическая поляризация, расслоение бедности и бо-
гатства, противостояние этнических групп, там широко распространились 
расизм, популизм и ксенофобия, проблема прав человека с каждым днем 
встает все острее. На этом фоне видно, как несостоятельны попытки Запада 
учить правам человека другие страны. Си Цзиньпин отметил, что сталкива-
ющиеся с большими внутренними проблемами западные страны под фла-
гами «универсальных прав человека» (普世人权) и «права человека выше 
суверенитета» насильственно продвигают в мире «концепцию и строй прав 
человека западной демократии», используют тему прав человека для бесце-
ремонного вмешательства во внутренние дела других государств. По мнению 
китайского лидера, из-за подобных действий в некоторых странах возника-
ют войны и беспорядки, длительные социальные волнения, миграция насе-
ления [11, р. 8]. На основании этих критических высказываний можно пред-
положить, что напряженность между Китаем и Западом по вопросам прав 
человека сохранится и даже усилится в обозримом будущем.

В выступлении на коллективной учебе ПБ ЦК КПК Си Цзиньпин выде-
лил приоритетные направления дальнейшей работы по правам человека 
в Китае. Он призвал способствовать всестороннему развитию прав человека, 
поставив эти усилия в контекст реализации китайской мечты о великом воз-
рождении нации и достижения социальной справедливости, удовлетворения 
растущих потребностей населения. Китайский лидер заявил о необходимо-
сти укреплять правовую защиту прав человека, избавляться от недостатков 
в этой сфере, углублять реформы в области правления по закону, учитывая 
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реакцию масс на проявления судебной несправедливости, нарушения прав 
и интересов людей.

Си Цзиньпин призвал продвигать в китайском обществе «правильный 
взгляд на права человека» (正确人权观). Речь идет о расширении пропаганды 
нормативного подхода к правам человека, популяризации знаний о правах 
человека, прежде всего среди молодежи и государственных служащих низ-
шего звена. Было сказано о необходимости включить марксистский взгляд 
на права человека и современный китайский подход к правам человека в си-
стему образования. 

Партийный лидер заявил о важности китайского опыта прав человека 
для создания «творческих концепций» (创性概念), а также китайской си-
стемы научной дисциплины (学科体系), академической системы (学术体系) 
и дискурсивной системы (话语体系) прав человека. Выдвинутый Си Цзиньпи-
ном в 2016 г. лозунг развития «трех систем» философии и общественных наук 
с китайской спецификой оказывает значительное влияние на работу китай-
ского академического сообщества. Китайские исследователи отозвались на 
это и обратились к обсуждению перспектив формирования «трех систем» 
изучения прав человека в правоведении [12]. Си Цзиньпин также упомянул 
о необходимости создания авторитетных исследовательских центров по пра-
вам человека, по подготовке высококлассных экспертов с солидными теоре-
тическими знаниями и международным кругозором, способных «рассказы-
вать о правах человека в Китае» (讲中国人权故事).

Несомненный интерес для внешнего мира представляют обрисованные 
Си Цзиньпином планы международной деятельности по правам человека. 
Призывая активно продвигать глобальное управление в сфере прав челове-
ка, китайский лидер использовал формулировки, окрашенные духом конфу-
цианской морали: «Где находится добродетель, туда возвращается Поднебес-
ная» (德之所在，天下归之), «Где находится справедливость, туда стремится 
Поднебесная» (义之所在，天下赴之) [11, р. 9]. Китай надеется стать центром 
глобального притяжения в сфере прав человека, для этого он намерен от-
стаивать общие ценности человечества, продвигать развитие глобального 
управления правами человека в более справедливом, разумном и инклюзив-
ном направлении. Речь идет как об активном участии в деятельности ООН по 
правам человека и о развитии международного обмена, прежде всего с раз-
вивающимися странами, так и об использовании потенциала Китайского 
общества исследований прав человека (中国人权研究会, основано в 1993 г.) 
и Китайского фонда развития прав человека (中国人权发展基金会, осно-
ван в 1994 г.). Эти созданные по инициативе властей НПО появились почти 
три десятилетия назад для пропаганды в окружающем мире китайской точ-
ки зрения на права человека. Призыв Си Цзиньпина в «полной мере исполь-
зовать роль» этих структур в наши дни косвенным образом указывает, что 
давние проблемы международной пропаганды китайского подхода остаются 
нерешенными, включая стремление к наращиванию китайского влияния на 
многосторонние структуры прав человека, в том числе действующие под эги-
дой ООН.

Новые веяния в китайской политике отражает требование Си Цзинь-
пина активизировать «международную борьбу за права человека» (国际
人权斗争). Партийный лидер пояснил, что права человека – исторические, 
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конкретные и реальные, о них нельзя говорить «по-пустому», в отрыве от 
социальных и политических условий, исторических и культурных традиций 
разных стран. Он призвал взять стратегическую инициативу в свои руки, 
квалифицированно рассказывать внешнему миру о правах человека в Китае, 
повышать в глазах иностранцев влияние и привлекательность современных 
китайских взглядов на права человека, стремиться занять на мировой сцене 
господствующие моральные высоты в сфере прав человека. 

Содержание речи Си Цзиньпина на коллективной учебе ПБ ЦК КПК ста-
ло ориентиром для общественно-политических и научных публикаций. Ком-
ментаторы подчеркивали, что самая основополагающая гарантия прав чело-
века в Китае – руководство КПК, только с ним можно сохранить правильное 
направление и путь развития [13].

Практика коллективной учебы ПБ ЦК КПК предполагает выступление 
приглашенного эксперта, после которого следует дискуссия, включая ком-
ментарии партийного лидера. На коллективной учебе по китайскому пути 
прав человека с докладом выступил главный секретарь Китайского общества 
исследований прав человека Лу Гуанцзинь. Его последующие публикации по-
зволяют составить представление о взглядах исследователя и о возможном 
содержании его презентации для членов ПБ ЦК КПК.

Лу Гуанцзинь заявил о появлении «новой формы цивилизации прав че-
ловека китайского типа» (中国式人权文明新形态) [14]. Эта концепция появи-
лась на свет благодаря объединению двух сюжетов. Первым стала коллектив-
ная учеба ПБ ЦК КПК. Предполагается, что путь развития прав человека под 
руководством партии уже превзошел западную капиталистическую модель 
прав человека и внес существенный вклад в развитие современной цивили-
зации. Вторым источником стало заявление Си Цзиньпина во время праздно-
вания столетия КПК в 2021 г. о том, что в процессе развития социализма с ки-
тайской спецификой партия «создала новый путь модернизации китайского 
типа, создала новую форму человеческой цивилизации» (创造了人类文明新
形态.). Лу Гуанцзинь заявил: «Цивилизация прав человека китайского типа – 
это полностью новая форма цивилизации прав человека, построенная древ-
ней восточной страной с пятитысячелетней историей и почти одной пятой 
населения мира в великой практике строительства социализма с китайской 
спецификой в XXI веке» [14, p. 15].

Лу Гуанцзинь пояснил, что цивилизация прав человека китайского типа 
опирается на полезные достижения западной цивилизации прав человека – 
в том числе имеющие общечеловеческую ценность идеи свободы, равенства, 
демократии, справедливости, правления по закону, – но отказывается от 
узости и ограниченности западного капиталистического взгляда на права 
человека. «Права человека китайского типа» появились в процессе историче-
ского развития, они идут на смену западным «естественным правам челове-
ка». Китайский подход заменяет абстрактные надклассовые западные права 
человека конкретными и реальными правами, приводит их в соответствие 
с жизненными интересами и запросами широких народных масс, объединяет 
коллективные и индивидуальные права человека, заменяет основанные на 
индивидуальном либерализме западные права человека, еще лучше защища-
ет интересы всего народа. В китайской цивилизации прав человека первосте-
пенное место занимают права людей на существование и развитие, на место 
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одностороннего западного акцента на гражданских и политических правах 
приходит скоординированное развитие различных прав человека.

Одним из источников формирования современной китайской трактовки 
прав человека, по мнению исследователя, стало обобщение советского опы-
та, позволившее Китаю выйти за рамки традиционной социалистической 
модели прав человека. «В условиях социализма советского образца вопросы 
прав человека игнорировали, в реальной жизни долгое время имели место 
явления серьезных нарушений прав человека. Вопрос прав человека стал 
мягким подбрюшьем советской модели социализма. Права человека при со-
циализме советского типа в значительной степени вызвали кризис доверия 
к социализму, они послужили серьезным уроком» [14, p. 16]. Лу Гуанцзинь 
полагает, что в годы реформ КПК смогла сделать выводы из советского опы-
та, «в особенности из перескакивания через стадии развития, поверхност-
ного отношения к народному благосостоянию, игнорирования демократии 
и правления по закону». Китайским ответом на неудачу СССР стало призна-
ние необходимого и долгосрочного характера усилий по защите прав челове-
ка под руководством партии в условиях социалистического строя.

Лу Гуанцзинь выделил три характеристики новой формы цивилиза-
ции прав человека китайского типа: социализм придает ей «базовую окра-
ску» (本色), китайская цивилизация - «исходную окраску» (底色), инновации 
и развитие создают «новую окраску» (新色). Связь с традицией не поверх-
ностна и не случайна, ведь эта форма цивилизации прав человека представ-
ляет собой «концентрированное воплощение китайской цивилизации в об-
ласти прав человека». По мнению исследователя, традиционные китайские 
идеалы уважения к человеку и его защиты воплощены в идеях гуманности 
и доброжелательности (仁爱友善), идеологии отношения к человеку как ос-
нове государства (民本主义), культуры гармонии (和合文化), единства Неба 
и человека (天人合一), общества малого благосостояния (小康社会), Вели-
кого мира в Поднебесной (天下太平), мира Великого единения (大同世界). 
Китайский «культурный ген» уважения к жизни, прекрасные добродетели 
заботы о людях, уважения к старым и любви к юным, по мнению эксперта, 
оказали глубокое воздействие на понимание прав человека в современном 
Китае. Занимающие заметное место в современном политическом лексико-
не формулировки «народ превыше всего» (人民至上), «жизнь превыше всего» 
(生命至上), увеличение благополучия (增进福祉), всесторонняя малая зажи-
точность (全面小康), общее процветание (共同富裕) – все они «обладают яв-
ной китайской спецификой, окраской и стилем, отражают глубокую исход-
ную окраску китайской цивилизации» [14, p. 17]. 

Наследие классиков марксизма влияет на современную китайскую 
трактовку прав человека. Заметно внимание к фразе из «Манифеста комму-
нистической партии»: «На место старого буржуазного общества с его клас-
сами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в кото-
рой свободное развитие каждого является условием свободного развития 
всех» [15, с. 447]. Эта цитата вошла в выступление Си Цзиньпина на коллек-
тивной учебе ПБ ЦК КПК [11, р. 4]. 

Лу Гуанцзинь указал на необходимость глубже исследовать марксист-
скую теорию «ассоциации» (кит. 联合体) в интересах развития концепции прав 
человека. Исследователь заявил, что строительство социализма с китайской 



ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online) 893

HISTORY OF THE EAST
Lomanov A. V. Human rights in modern ideology of the Communist Party of China
Orientalistica. 2022;5(4):882–897

спецификой создает предпосылки для свободного и всестороннего развития 
каждого человека. Построение сообщества судьбы человечества также со-
здает условия для свободного и всестороннего развития каждого [4, р. 16]. 
Обсуждение прав человека придало ключевой концепции внешнеполитиче-
ской идеологии Китая марксистскую трактовку. «Сообщество судьбы челове-
чества» стало синонимом реализации права на свободное всестороннее раз-
витие для всех людей на нашей планете.

Особое внимание Лу Гуанцзинь уделил «праву на счастье» (幸福权). Эта 
формулировка восходит к словам Си Цзиньпина: «счастливая жизнь народа – 
величайшее право человека», которые, по мнению исследователя, отразили 
углубление понимания первостепенной важности прав на существование 
и развитие, придали новое содержание правам человека в Китае в новую эпо-
ху. «Счастливая жизнь народа» охватывает материальную и духовную жизнь, 
поэтому «право на счастье» названо всеобъемлющим правом человека. Его 
основа – права на существование и развитие, его содержание сводится к осу-
ществлению экономических, социальных, культурных, экологических прав 
граждан, оно охватывает права граждан на равноправное участие и разви-
тие, его цель – способствовать свободному всестороннему развитию челове-
ка [4, р. 17]. 

Заключение
Современная китайская концепция прав человека требует придержи-

ваться руководства КПК, уважать положение народа как «субъекта», исхо-
дить из реальности Китая, считать основными правами человека права на 
существование и на развитие, обеспечивать законодательную защиту прав 
человека, добиваться активного участия Китая в глобальном управлении 
правами человека. Официальная трактовка «китайского пути развития прав 
человека» настаивает на соединении марксистской концепции прав челове-
ка, китайской реальности, традиционной китайской культуры и достижений 
человеческой цивилизации.

Сформулированная в период правления Си Цзинпина концепция «общей 
судьбы человечества» выступает как целевое обоснование пропаганды ки-
тайской трактовки прав человека в окружающем мире. В рамках активной 
наступательной стратегии Китай стремится занять «моральные высоты» на 
мировой сцене для того, чтобы стать точкой притяжения, прежде всего – для 
развивающихся стран. 

Содержание современной китайской концепции прав человека заслу-
живает внимательного и вдумчивого отношения со стороны российских ис-
следователей. Данная проблема важна для изучения внутренней и внешней 
политики Китая. Знания в этой сфере необходимы для принятия государ-
ственными структурами обоснованных решений по поддержке китайских 
международных инициатив в области прав человека. Также следует обратить 
внимание на практику подключения научного сообщества КНР к разработ-
ке собственной трактовки прав человека на базе соединения универсальных 
концепций с национальной культурно-исторической традицией. Опыт борь-
бы Китая за влияние на формирование мировой повестки дня по вопросам 
прав человека представляет для нашей страны очевидный интерес.
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распада Советского Союза [1, 2, 3, 4]. Вместе с тем, мы практически ничего 
не знаем о том, как происходила проработка проекта в советский период. 
Данная статья призвана в какой-то степени заполнить эту лакуну. Основ-
ным источником для нас послужили дневники такого выдающегося деяте-
ля, как премьер Госсовета КНР Ли Пэн (1928–2019), посвященные развитию 
ядерной энергетики в КНР [5]. Использовались также и другие тематиче-
ские дневники Ли Пэна.

После выступления Л. И. Брежнева в Ташкенте в конце марта 1982 г. 
с призывом к улучшению отношений с КНР, китайская сторона приняла 
решение об определенном «размораживании» торгово-экономического со-
трудничества с СССР. В этих условиях в Китае выявилось два подхода к осу-
ществлению интересующего нас проекта АЭС. Представители «политиче-
ского» крыла китайского руководства (прежде всего МИД КНР) исходили из 
того, что серьезные переговоры по проекту АЭС (равно как и по другим про-
ектам, связанным с высокими технологиями) могут начаться только пос-
ле достижения существенного прогресса в устранении «трех препятствий» 
(сокращение группировки советских войск на границе с КНР и в Монголии, 
вывод советских войск из Афганистана и побуждение вьетнамского руко-
водства к выводу войск из Кампучии). Именно такого подхода придержи-
вался сам Дэн Сяопин1 [6].

Такие практики, как Ли Пэн, вели себя по-иному. Как явствует из его 
«ядерного» дневника, Ли Пэн неоднократно делал «политически кор-
ректные» заявления общего плана о необходимости противостояния совет-
ским попыткам «оторвать» реализацию столь крупных проектов, как АЭС, от 
процесса «устранения трех препятствий»2. На практике, однако, мы не можем 
назвать ни единого примера того, чтобы Ли Пэн искусственно тормозил про-
цесс проработки проекта АЭС из-за неурегулированных вопросов по поводу 
«трех препятствий».

1 20 июля 1982 г. [Дэн Сяопин] прочитал доклад Министерства внешнеэкономи-
ческого сотрудничества и торговли, а также МИД [, озаглавленный] «Просьба об ука-
заниях относительно обсуждения с Советским Союзом вопросов технического пре-
образования наших горнорудных предприятий», и наложил такую резолюцию: «При 
контактах с Советским Союзом необходимо, прежде всего, начинать с разговора о по-
литических проблемах» [15, с. 831]; 9 декабря 1982 г. он прочел «Доклад с просьбой об 
указаниях относительно китайско-советского научно-технического сотрудничества 
и проектов осуществления контактов», подготовленный министерством внешнеэко-
номических связей и внешней торговли. Он наложил резолюцию: «Что касается на-
учно-технического сотрудничества между Китаем и Советским Союзом, то не нужно 
всем наперебой бросаться заниматься этим, прежде всего нужно сделать одно-два 
дела, их ни в коем случае не должно быть много. Необходимо избежать такой атмос-
феры, когда вы настолько голодны, что едите что попало» [15, с. 877].

2 Во время визита советского вице-премьера И.В.Архипова заместитель министра 
иностранных дел КНР Цянь Цичэнь сопровождал его во время посещения нефтехи-
мического комбината «Алеет Восток». И.В.Архипов сказал: «Если говорить о норма-
лизации отношений между двумя государствами, то нам, тем, кто занимается эконо-
мической работой, разговаривать легко; это вам, тем, кто занимается политической 
работой, трудно справиться с ней». На самом деле его высказывания были неправиль-
ными, политика и экономика тесно связаны и не могут быть разделены [5, с. 278. За-
пись от 25.12.1984].
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В идеале советская сторона надеялась на возможность осуществить мо-
дернизацию всех 156 объектов, построенных Советским Союзом в течение 
1950-х гг. Однако же китайская сторона отнюдь не предполагала отдавать 
советской контракты на все эти объекты3. К началу 1980-х гг. эксперты КНР 
были отлично осведомлены о сравнительном уровне западных и советских 
технологий в различных сферах. В связи с этим в Пекине приняли решение 
о том, что подавляющее большинство объектов будет модернизировано во 
взаимодействии с развитыми странами Запада и Японией. Вместе с тем, ки-
тайские эксперты внимательно присматривались и к советским технологи-
ям, не исключая возможности их применения. К таковым, с точки зрения Ли 
Пэна, относились технологии строительства и эксплуатации атомных элек-
тростанций.

Первые проявления интереса к советскому опыту выработки электро-
энергии возникли в КНР уже в мае 1982 г. Началось все с такой нейтральной 
и невинной темы, как советский опыт строительства и эксплуатации прохо-
дов для рыбы в плотинах ГЭС [5, с. 41–42. Запись от 10.05.1982].

Впервые Ли Пэн упомянул о целесообразности прозондировать возмож-
ность приобрести в СССР оборудование АЭС во время беседы с министром 
внешней торговли КНР Чжэн Тобинем 10 сентября 1982 г. В тот момент за-
купка столь сложной и деликатной техники представлялось китайским чи-
новникам высокого уровня очень острой и неоднозначной проблемой. В свя-
зи с этим китайский министр предложил, чтобы совместный доклад в ЦК 
КПК был подготовлен Министерствами ирригации и электроэнергетики, 
внешней торговли и иностранных дел. Речь шла о том, чтобы получить имен-
но политическое «добро» от Центрального Комитета [5, с. 69].

Спустя две недели после подачи доклада и, судя по всему, именно в свя-
зи с ним у Ли Пэна состоялась беседа с послом КНР в Советском Союзе Ян 
Шоучжэном [5, с. 70. Запись от 25.09.1982]. Позиция, выраженная китайским 
дипломатом, явно была призвана «охладить пыл» китайских энергетиков, 
уговорить их не торопиться с переговорами по АЭС и начать дискуссии толь-
ко после достижения значительного прогресса в ликвидации «трех больших 
препятствий» в отношениях с СССР.

Развитие событий, однако же, нарушило такую «стратегически выверен-
ную» позицию китайского внешнеполитического ведомства. В начале ноября 
1982 г. стало известно, что Государственный департамент США ужесточил 
ограничения и запреты на сотрудничество с Китаем в сфере мирного атома, 
в том числе и по строительству АЭС. Очень может быть, что именно в свя-
зи с этим Ли Пэну последовал звонок от Сун Пина (тогдашнего заместителя 
председателя Госплана) и министра внешней торговли Чжэн Тобиня с прось-
бой разузнать цены на атомные электростанции советского производства. 
Выяснилось, что цены эти «несколько ниже», чем на АЭС западноевропейско-
го производства [7, т. 2, с. 556. Запись от 8.11.1982].

3 «Согласно анализу, проведенному японцами, в улучшении китайско-советских отно-
шений имеется экономический фактор – Китай надеется реконструировать 156 старых 
объектов» [5, с. 73. Запись от 8.11.1982]. Практика показала, что этот анализ был не совсем 
верным. КНР явно стремилась максимально реконструировать эти проекты во взаимо-
действии с западными странами и с Японией. Сообщения из Пекина о заинтересованно-
сти в сотрудничестве с Москвой позволяли создать выгодную для Китая конкуренцию.
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Учитывая такой интерес высокого руководства к советским технологиям 
АЭС, Госсовет КНР дал согласие на предложение Ли Пэна – после визитов в Ве-
ликобританию и Францию для обследования проектов АЭС посетить также 
атомную электростанцию в Финляндии, где использовалось оборудование 
советского производства [5, с. 73. Запись от 8.11.1982; 7, т. 2, с. 557]. Интерес-
но, что сам Ли Пэн считал главной задачей своей зарубежной поездки именно 
визит на эту «советскую» АЭС [5, с. 102. Запись от 29.11.1982].

У Ли Пэна остались самые позитивные впечатления от этой инспекци-
онной поездки и с технической, и с экономической (цены) точки зрения. 
Для китайского руководителя очень существенно было и то, что АЭС «Ло-
вииза» смогла удовлетворить высокие требования финнов в таких сферах, 
как безопасность и охрана окружающей среды4 [5, с. 103–105. Запись от 
30.11.1982].

Здесь следует сделать небольшое отступление. Общеизвестно, что важ-
нейшим проектом своей жизни Ли Пэн считал гигантскую ГЭС «Три уще-
лья». Готовясь к реализации этого проекта, Ли Пэн объехал крупнейшие 
ГЭС в различных странах мира. В 1986 г. он во главе делегации посетил 
Асуанскую ГЭС в Египте, которая, как известно, построена при содействии 
Советского Союза. Ли Пэн положительно оценил вклад этого проекта в раз-
витие египетской экономики. В то же время он отрицательно оценил каче-
ство советского оборудования для гидроэлектростанции[8, с. 102. Запись от 
10.10.1986]. 

Эти негативные оценки послужили одной из важных причин для ре-
шения не использовать оборудование советского производства на ГЭС «Три 
ущелья». Точно так же, в целом положительные выводы по итогам посеще-
ния АЭС в Финляндии стали важным фактором, убеждавшим Ли Пэна, что це-
лесообразно будет строить в Китае атомную электростанцию с использова-
нием советских технологий.

Крайне интересно, что в тот период, когда Ли Пэн посещал АЭС «Ловии-
за», главным российским представителем на этом объекте был В. В. Козлов. 
Спустя 10 лет стороны пришли к согласию относительно постройки в Китае 
АЭС, прототипом которой послужила финская атомная электростанция. Во-
лею судеб именно В. В. Козлову довелось руководить организацией работ 
с российской стороны5.

4 В своих воспоминаниях А. К. Нечаев подробно рассказывает, как взаимодействие 
с финскими партнерами побуждало советскую сторону выходить на западный уро-
вень качества и сколь трудно, даже болезненно, проходил этот процесс [2].

5 После посещения АЭС «Ловииза» Ли Пэн решил назначить финского инженера со-
ветником с китайской стороны при реализации проекта АЭС. В «Дневнике Ли Пэна» 
сохранились примеры работы с таким советником. Например, есть сведения о том, как 
финские специалисты подробно сравнивали для китайского вице-премьера различные 
характеристики советских и французских АЭС [5, с. 156–157. Запись от 2.07.1983]. Этим 
советником стал директор АЭС А. Пальмгрен. Как рассказывал мне В. В. Козлов, который 
был тогда главой представительства на проекте, в конце декабря 1997 г., во время подпи-
сания Генерального контракта на строительство АЭС, Пальмгрен занял почетное место 
среди российских и китайских участников проработки проекта, которые выстроились 
для участия в церемонии. Китайские распорядители вежливо вывели А Пальмгрена из 
этих российско-китайских рядов и поставили в отдельную группу граждан третьих стран.
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13 декабря 1982 г. Госсовет КНР на пленарном заседании одобрил итоги 
поездки Ли Пэна в Финляндию [5, с. 109]. 

Судя по всему, сведения о том, что в Китае на официальном уровне ста-
ли рассматривать возможность проведения с СССР переговоров о постройке 
АЭС, быстро распространились в международном профессиональном сообще-
стве. По крайней мере, уже в январе 1983 г. Ли Пэн зафиксировал предложение 
американской компании о постройке АЭС, явно направленное на то, чтобы 
«сдержать попытки Китая закупить советское оборудование» [5, с. 118, 119. 
Записи от 21.01 и 25.01.1983].

Опираясь на вышеупомянутое решение Госсовета об итогах посеще-
ния финской АЭС, Ли Пэн стал официально продвигать идею о необходи-
мости развернуть переговоры с СССР. 1 февраля 1983 г. в беседе с предста-
вителем китайского внешнеторгового ведомства Ли впервые поставил 
вопрос о том, чтобы китайская сторона внесла оборудование для АЭС в пе-
речень товаров, приобретаемых у Советского Союза [5, с. 119–120. Запись от 
1.02.1983; 7, т. 2, с. 604].

9 марта 1983 г. Ли Пэн выступил на пленарном заседании Госсовета КНР, 
специально посвященном развитию ядерной энергетики [5, с. 126–127]. Там 
он сообщил о планах первоначально построить в Китае три АЭС – одну в Гу-
андуне (тогда уже шли переговоры о реализации этого проекта франко-ан-
глийским консорциумом), другую в Восточном Китае (через некоторое время 
приняли решение, что это будет Циньшаньская АЭС под Шанхаем) и третью 
в Северо-Восточном Китае. Впоследствии выяснилось, что именно эту Севе-
ро-Восточную АЭС китайские руководители предполагали строить совмест-
но с СССР.

В том же выступлении Ли Пэн впервые более развернуто сформулиро-
вал тактическую цель переговоров с СССР: «Через сотрудников более низкого 
уровня можно прозондировать возможность закупки оборудования АЭС у Со-
ветского Союза для того, чтобы он конкурировал с Францией и США. Очень 
может быть, что в будущем мы заполучим в свои руки именно советские тех-
нологии, поскольку их легко освоить».

Первый этап переговоров
В мае 1983 г. перед китайской стороной встал вопрос о том, каким 

образом инициировать переговоры по АЭС с советской стороной. Когда 
Ли Пэну показалось, что китайские руководители высокого ранга стали 
тормозить принятие решения о начале переговоров, он немедленно про-
явил гибкость и предложил один из двух возможных вариантов – либо 
пригласить советских специалистов в КНР для технических перегово-
ров, либо провести зондажные контакты с советским торгпредством по 
теме АЭС. В конечном счете ему разрешили действовать по собственному 
усмотрению [5, с. 148–149. Запись от 12.05.1983; 7, т. 2, с. 671. Запись от 
12.05.1983].

Судя по всему, первые обсуждения с СССР вопросов взаимодействия по 
АЭС состоялись в начале лета 1983 г. Ли Пэн в очередной раз возвратился 
к этой теме 29 июля. На сей раз в его настроении не чувствовалось особого 
энтузиазма: «По вопросу о ядерной энергетике все еще можно проводить пе-
реговоры с Советским Союзом, однако не нужно просить у Советского Союза; 
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мы всего лишь предоставляем Советскому Союзу возможность для поставки 
товаров» [5, с. 161–162].

Мне кажется, такие пессимистические нотки вряд ли вызваны неуда-
чей конкретных технико-экономических переговоров по АЭС на экспертном 
уровне. Скорее всего, здесь сказалось общая неудовлетворенность китайской 
стороны советским подходом к «устранению трех препятствий», который 
Москва стала проводить при Ю. В. Андропове. В это время советская сторона 
в переговорах с китайской стала настаивать на том, что ликвидация «трех 
препятствий» не должна затрагивать интересы третьих стран. Вследствие 
этого из сферы переговоров фактически устранялись такие крайне важные 
для Пекина темы, как вывод вьетнамских войск из Кампучии и вывод совет-
ских войск из Афганистана. Дэн Сяопин высказывал сильное недовольство 
такой позицией советского руководства [8, т. 1, с. 4. Запись от 29.08.1983]. 
Это, конечно, не могло не сказаться на атмосфере первых консультаций по 
АЭС. При всем том стоит отметить, что Ли Пэн не стал призывать к полному 
прекращению консультаций. Он лишь рекомендовал не демонстрировать во 
время переговоров, насколько китайская сторона заинтересована в догово-
ренности по АЭС.

Невзирая на такой не совсем благоприятный поворот событий, Ли Пэн 
продолжал предпринимать шаги по практическому продвижению сотрудни-
чества с СССР в проекте АЭС. Во главе рабочей группы он совершил инспекци-
онную поездку в провинцию Ляонин и утвердил там выбор площадки в Сюй-
дапу (в области г. Хулудао) [5, с. 168. Запись от 20.09.1983]. 12 октября 1983 г. 
состоялось первое заседание рабочей группы китайского правительства по 
АЭС. Пунктом 8 повестки дня был поставлен вопрос о «возможности импорта 
оборудования АЭС из Советского Союза» [5, с. 170].

Ситуация существенно изменилась в самом начале декабря 1983 г., когда 
«Советский Союз официально заявил, что хотел бы поставить ядерную элек-
тростанцию с блоками единичной мощности 440 МВт или 1000 МВт, а так-
же ядерное топливо…» [5, запись от 3.12.1983]. Уже через несколько дней 
авторитетное совещание под председательством Ли Пэна приняло решение 
внести в перечень товаров, которые китайская сторона хотела бы приобре-
сти у российской, «два блока АЭС по 1000 МВт каждый» [5, с. 176. Запись от 
8.12.1983].

В конце января 1984 г. стало известно, что в апреле этого года, воз-
можно, состоится визит в Китай первого заместителя Председателя Совета 
Министров СССР И. В. Архипова. Китайское посольство докладывало, что 
в Пекине советский представитель рассчитывает достичь договоренности 
о взаимодействии по АЭС [5, с. 179. Запись от 27.01.1983]. Шансы на бы-
стрый прорыв казались тогда особенно реальными, поскольку, как заявил 
в беседе с Ли Пэном вице-премьер Вань Ли, «…если «три препятствия» не 
будут разрешены, то нормализация китайско-советских отношений не про-
двинется далеко, однако же бизнесом можно будет заниматься» [5, с. 182. 
Запись от 22.02.1984].

6 марта 1984 г. Ли Пэн сделал программный доклад в министерстве 
ядерной промышленности. Там, в частности, он сообщил, что «…после дли-
тельных дискуссий, в конечном счете, Госсовет принял решение исполь-
зовать реакторы типа ВВЭР и энергетические блоки в миллион киловатт. 
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Причина в том, что блоки в 1000 МВт сравнительно выгодны экономиче-
ски, единичные инвестиции и себестоимость выработки электроэнергии 
сравнительно низкие, а технологии тоже зрелые» [5, с. 197]. В этой же 
речи Ли Пэн в очередной раз определил вполне понятную тактику перего-
воров с различными зарубежными партнерами: «Сейчас ведем перегово-
ры с США, разговариваем с Японией, также говорим и с Советским Союзом. 
Товар нужно сравнивать у трех продавцов. У кого лучше условия, у того 
и купим» [5, с. 198].

30 марта 1984 г. Ли Пэн провел рабочее совещание, посвященное подго-
товке визита И. В. Архипова в КНР. Первоначально китайская сторона плани-
ровала к 1990 г. довести объем двусторонней торговли до 5 млрд долл. США. 
Ли Пэн внес предложение увеличить эту сумму на 1 млрд долл., в частности – 
для того, чтобы приобрести у СССР два блока АЭС по 1000 МВт каждый. Было 
решено окончательно урегулировать этот и другие вопросы на отдельном 
совещании, ориентировочно 20 апреля [5, с. 208].

В этот момент, когда конкретная договоренность по проекту АЭС, каза-
лось бы, была близка как никогда, с китайской стороны на высшем уровне 
стали звучать тревожные нотки. В воскресенье 15 апреля 1984 г. председа-
тель КНР Ли Сяньнянь провел совещание рабочей группы ЦК КПК по меж-
дународным делам (неформальный высший орган, принимающий принци-
пиальные решения по вопросам внешней политики). Там он, в частности, 
заявил, что «в самое последнее время позиция СССР сравнительно плохая, 
мы не обязательно сможем получить АЭС у Советского Союза» [5, с. 229]. Не-
взирая на эти опасения, совещание 20 апреля все же состоялось. Там было 
подтверждено намерение китайской стороны закупить в СССР два ядерных 
энергоблока [5, с. 235].

В конечном счете опасения китайской стороны подтвердились в самом 
худшем варианте: советская сторона «отложила» намеченный на май 1984 г. 
визит Архипова в Китай. Ли Пэн, находившийся в это время с визитом в ФРГ, 
с некоторым негодованием отметил: немецкие политики рады, что этот ви-
зит сорвался [5, с. 245, 246, 249–250. Записи от 9.05.1984, от 10.05.1984 и от 
15.05.1984].

Основная причина состояла в том, что обострилось (как считали в СССР – 
по инициативе китайской стороны) вооруженное противостояние на китай-
ско-вьетнамской границе. Срыв визита оказался совершенно неожиданным 
для российского посла в Пекине [9, c. 79]. 

Надо сказать, для китайской стороны внезапным оказался сам факт от-
кладывания визита И. В. Архипова в Китай «по техническим причинам», но 
не то, что подобное негативное для двусторонней нормализации решение 
приняли советские лидеры под руководством К. У. Черненко. Ли Пэн отмечал, 
очевидно, выражая общее мнение своих пекинских коллег, что «по оценкам 
зарубежных СМИ, способности у Черненко были посредственные, идеоло-
гия консервативная, возраст уже преклонный, здоровье неважное, он был 
переходной фигурой, не способной на серьезные действия, и [поэтому] для 
нормализации китайско-советских отношений требовалось еще долгое вре-
мя» [8, с. 5. Запись от 19.02.1984].

В конце концов визит И.В. Архипова в Пекин состоялся в конце декабря 
1984 г. В дневниках Ли Пэна нет упоминаний, обсуждалась ли на переговорах 
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проблема АЭС [5, с. 278. Запись от 25.12.1984]. Российские коллеги-диплома-
ты говорили мне, что с советской стороны политическое руководство запре-
тило обсуждать эту тему.

Вообще, судя по дневниковым записям Ли Пэна, в обсуждении темы АЭС 
наступила определенная пауза. В обзорном докладе, сделанном в январе 
1986 г., Ли Пэн вообще ни словом не упомянул о сотрудничестве с Советским 
Союзом в области АЭС.

В 1985 г., в период этой «паузы», Ли Пэн посетил АЭС в Венгрии и Чехосло-
вакии, где работали энергетические блоки, в том числе советского производ-
ства. У него остались вполне положительные впечатления [5, с. 340–341. За-
пись от 1.06.1985; с. 382. Запись от 17.12.1985].

Существенное продвижение в реализации проекта АЭС произошло во 
время первого заседания смешанной межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому сотрудничеству в марте 1986 г. в Пекине, спу-
стя почти год после прихода к власти в СССР М. С. Горбачёва. На заседании 
«Архипов в инициативном порядке поставил вопрос о сотрудничестве по 
АЭС. Он сказал: «Вы, прежде всего, можете отправить делегацию для обсле-
дования, а затем обсудить различные формы сотрудничества». Он привел 
в пример строительство АЭС в Финляндии, сказав, что 20% оборудования 
пришлось на долю Финляндии». Глава советской делегации пригласил ки-
тайского коллегу как можно скорее прибыть в Россию, чтобы ознакомиться 
с ТЭС и АЭС [5, с. 398. Запись от 16.03.1986]. Как видим, в горбачевские вре-
мена отношение к сотрудничеству с КНР по АЭС явно изменилось в лучшую 
сторону.

21 марта 1986 г. Ли Пэн и И. В. Архипов подписали протокол первого 
заседания межправительственной комиссии. Советская сторона предложи-
ла рассмотреть возможность поставки реакторов мощностью в 1000 или 
440 МВт. Китайская сторона согласилась отправить группу для обследова-
ния [5, с. 401; 8, c. 18]. 

З апреля 1986 г., отвечая на вопросы корреспондента гонконгской га-
зеты «Вэньхуэй Бао», Ли Пэн заявил: «…Будем ли мы сотрудничать с Со-
ветским Союзом по АЭС, зависит от итогов обследования оборудования 
АЭС. Вопрос о том, будем ли мы сотрудничать, еще не вынесен на повестку 
дня» [5, с. 404].

Таким образом, стороны наконец-то подошли к моменту, когда в ре-
зультате официальных переговоров могли согласовать тип советских реак-
торов и подписать соответствующие договорные документы. Именно тогда 
произошла Чернобыльская авария, которая оказала огромное влияние на 
оценки мировым общественным мнением перспектив развития ядерной 
энергетики.

Влияние Чернобыля на настроения в китайском обществе было очень 
значительным6. С конца апреля 1986 г. и, по крайней мере, до октября 
1987 г. Ли Пэн сосредоточил все усилия на успокоении общественного 
мнения во «внутренней» части Китая (то есть в границах КНР) и в Гонкон-
ге. Ему также пришлось много заниматься извлечением технических уро-
ков из Чернобыльской трагедии. Вполне понятно, что тогда у него просто 

6 Рассмотрению вопроса о «чернобыльском синдроме» будет посвящена отдельная 
публикация.
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не было времени вплотную заняться переговорами по приобретению со-
ветского оборудования АЭС, и в переговорах вновь возник определенный 
перерыв.

Решающий момент
Пик усилий советской и китайской сторон по согласованию проекта АЭС 

пришелся на 1989–1990 гг. Но прежде чем перейти к этой теме, целесообраз-
но остановиться на том, каким образом предполагалось организовывать вза-
имные расчеты по этому крупному проекту.

Вскоре после ташкентской речи Л. И. Брежнева китайская сторона на 
самом высоком уровне поставила вопрос о своего рода «взаимодополняе-
мости» экономик СССР и КНР: «[Секретарь Чэнь Юня Ван Юйцин] довел до 
меня [Ли Пэна] следующие точки зрения: …выступил за то, чтобы проводить 
определенную торговлю с Советским Союзом. Те вещи, которые не нужны 
Западной Европе, могут понадобиться Советскому Союзу. Товары советской 
легкой промышленности никуда не годятся, однако нельзя сказать, что все 
товары тяжелой промышленности ни на что не годны» [5, с. 47. Запись от 
25.06.1982]. Попросту говоря, китайские руководители планировали обме-
нивать китайские товары легкой промышленности и продовольственные 
товары, которые не пользовались спросом на Западе, на советскую про-
дукцию тяжелой промышленности. Для такого подхода имелись серьезные 
объективные причины.

Вплоть до второй половины 1980-х – начала 1990-х гг. Китай испыты-
вал острый дефицит валютных резервов7. Поскольку страна проводила стра-
тегию догоняющего развития, запасы СКВ направлялись, прежде всего, на 
закупки самых передовых технологий для модернизации важнейших пред-
приятий8. Понятно, что речь шла о приобретении технологий и оборудова-
ния в развитых странах Запада и в Японии.

Учитывая острейший валютный дефицит, в рамках вышеупомяну-
той стратегии Китай при любой возможности пытался внедрять това-
рообменные, бартерные формы расчетов даже в торговле с развитыми 

7 «В первой половине дня Госсовет провел совещание, обсуждали проблемы ва-
лютных резервов и ценных бумаг. Осталось лишь 570 млн долларов США, также 
еще было 900 млн долл. США в золотых депозитах, однако же у нас были займы на 
750 млн долл. США. Если в финансах возникла такого рода ситуация, трудно про-
держаться. Конечно, у нашей страны еще имеется 400 т золотых запасов, в пересче-
те – 5 млрд долл. США. В соответствии с планом импорта-экспорта этого года и не-
торговых доходов, у нас еще будет дефицит. Нынешнее совещание приняло решение 
предпринять различные меры, включая снижение импорта, чтобы до конца этого 
года валютные резервы превысили 2 млрд долларов. Это очень огромная и сложная 
задача» [10, т. 1, с. 378. Запись от 27.01.1987].

8 «Наша страна уже обладает определенными валютными резервами, необходимо 
тщательно использовать эти резервы, с огромными трудностями накопленные усили-
ями народа всей страны, прежде всего, чтобы импортировать передовые технологии 
и оборудование и тем самым ускорить преобразование существующих предприятий 
и усилить строительство важных для государства проектов» [10, т. 2, с. 892–893. За-
пись от 24.12.1991).
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государствами9. В силу тех же причин, курс на внедрение бартерных рас-
четов еще жестче проводился в жизнь при экономическом сотрудничестве 
с СССР и странами Восточной Европы. Мы можем проследить, каким обра-
зом реализовалась такая линия в торговле с СССР, на примере таких двух 
важных товарных позиций, как древесина (с советской стороны) и соевые 
бобы (с китайской).

Рассматривая данный вопрос, мы должны иметь в виду, что в ходе совет-
ско-китайской межгосударственной торговли внешнеторговые органы обе-
их стран ежегодно обменивались списками, где указывалась номенклатура 
и объемы взаимно поставляемых товаров. Предполагалось, что в целом такая 
клиринговая торговля должна обеспечивать сбалансированность торгового 
обмена. В рамках такой системы в феврале 1983 г. советская сторона согла-
силась поставить в КНР 400 000 куб. м древесины. Москва предложила даже 
увеличить объем, поскольку в 1983 г. Япония отказалась от закупки в СССР 
2 млн т кругляка [5, с. 119–120. Запись от 1.02.1983]. В марте 1984 г., во вре-
мя подготовки визита в Пекин И. В. Архипова, китайская сторона планиро-
вала поставить вопрос о закупке в СССР уже 6 млн куб. м древесины. В свою 
очередь, китайская сторона собиралась поставить в СССР 1 млн т соевых бо-
бов [5, с. 208. Запись от 30.03.1984].

В марте 1986 г. на первом заседании двусторонней смешанной комиссии 
по торгово-экономическому сотрудничеству выяснилось, что возникли труд-
ности при реализации договоренностей по обеим этим позициям. Что каса-
ется древесины, то во время переговоров Ли Пэн выразил обеспокоенность 
тем, что советская сторона недопоставила 1 млн 200 тыс. куб. м. Китайский 
вице-премьер согласился, чтобы советская сторона частично заменила экс-
порт древесины поставками нефтепродуктов. И. В. Архипов заявил, что совет-
ская сторона приложит все усилия, чтобы увеличивать поставки древесины. 
Одновременно он указал, что имеются проблемы с ее разгрузкой в китайских 
портах [8, с. 17–18. Запись от 16.03.1986].

В свою очередь, советская сторона запросила китайскую о поставке от 
трех до пяти миллионов тонн соевых бобов. Китайская сторона заявила, что 
испытывает трудности с организацией экспорта столь крупных объемов, но 
подумает, как увеличить существующие продажи, и сообщит советской сто-
роне, сколько соевых бобов сможет экспортировать [8, с. 18–19. Запись от 
21.03.1986].

О том, как китайская сторона планировала решать проблемы взаимных 
поставок древесины и соевых бобов, мы можем судить по следующей запи-
си в дневнике Ли Пэна, посвященном «событиям 4 июня»: «Во второй поло-
вине дня я председательствовал на совещании Группы по внешним делам. 

9 «…Беседовал с министром промышленности Франции госпожой Эдит Крессон… 
она также предложила в качестве условия компенсационной торговли поставлять 
китайское минеральное сырье, нефть, уголь и текстиль, то есть вести бартерную тор-
говлю. Компании «Альстом» и «Фраматом» вскоре направят письмо с предложением 
о бартере» [5, с. 341–342. Запись от 3.06.1985]. «Когда я говорил с (вице-президентом) 
Бушем, то ясно заявил, что, хотя Китай и хочет приобрести американскую АЭС, у него 
недостаточная способность оплачивать, поэтому мы избираем форму бартерного об-
мена. Я предложил поставлять сырую нефть. Буш согласился ответить после доско-
нального изучения.» [5, с. 358–359. Запись от 5.08.1985]. 
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Говорили о плане приема Горбачёва. Во время официальных переговоров 
с Горбачёвым, помимо обсуждения вопросов китайско-советской границы, 
в основном будем обсуждать вопросы экономической сферы. Я собирался 
поставить перед Горбачёвым вопросы о закупке АЭС, дабы обменять это на 
согласие советской стороны заготавливать лес в рамках совместной китай-
ско-советской деятельности. На два эти вопроса советская сторона не дала 
согласия на нескольких предыдущих заседаниях китайско-советской сме-
шанной комиссии по экономическому сотрудничеству»10.

Из этого сообщения мы можем понять следующее:
1) Китайская сторона убедилась в том, что невозможно обеспечивать 

значительные объемы взаимных поставок такой важной продукции, как дре-
весина и соевые бобы.

2) В связи с этим она предложила решить проблему за счет направле-
ния в СССР значительного числа китайских рабочих для заготовки древеси-
ны, выращивания соевых бобов и для других видов деятельности. На офици-
альном уровне вопрос о направлении в Советский Союз значительного числа 
китайских рабочих для освоения природных ресурсов впервые обсуждался 
еще во время первого официального визита в Пекин Н. С. Хрущева в октябре 
1954 г. Тогда советская сторона инициировала такой вариант сотрудниче-
ства, однако впоследствии спустила вопрос на тормозах11.

3) Вплоть до мая 1989 г. советская сторона отвечала отказом на неодно-
кратные предложения китайской стороны о такой форме сотрудничества.

4) Чтобы добиться советского согласия на привлечение китайской ра-
бочей силы, Ли Пэн планировал «обменять» такую договоренность на китай-
ское согласие сотрудничать с СССР по проекту АЭС. Таким образом китайская 
сторона одним выстрелом убивала двух зайцев, поскольку сама была заинте-
ресована во взаимодействии в сфере ядерной энергетики.

В ходе официальных переговоров Ли Пэна с М. С. Горбачёвым во вре-
мя визита советского лидера в Пекин в мае 1989 г. по всем этим вопросам 
были достигнуты следующие договоренности: «…Говоря об экономическом 
сотрудничестве, Горбачёв выразил позитивное отношение к таким видам 
сотрудничества, как отправка китайских рабочих в Сибирь для рубки лесов, 

10 «关键时刻. 李鹏“六四”日记». (Решительный момент. Дневник Ли Пэна о «четвертом 
июня») [11]. Этот дневник Ли Пэна никогда не публиковался официально и существует 
либо в виде интернет-издания (предисловие к нему датировано 6.12.2003, появилось 
в публичном доступе в 2010 г.), а также как печатная книга, опубликованная двумя раз-
личными китайскими издателями в США. Существовали сомнения в подлинности текста. 
В настоящее время преобладает мнение (с которым я солидарен), что дневники действи-
тельно написаны Ли Пэном. В «Дневнике Ли Пэна» [5, т. 1, с. 466. Запись от 12.05.1989] 
информация об этих переговорах изложена таким образом: «Во второй половине дня 
я председательствовал на заседании группы по международным делам, обсуждали рабо-
ту по приему Горбачёва. В экономической области согласились выдвинуть советской сто-
роне предложения о закупке АЭС и заготовке древесины». По сути она совпадает с содер-
жанием записи в «Решительном моменте», однако сильно сокращена по сравнению с ней.

11 Согласно воспоминаниям Н. С. Хрущёва, после начала реализации соглашения 
с китайской стороной о привлечении в Сибирь 200 000 китайских рабочих в совет-
ском руководстве пришли к выводу, что КНР намеревается ассимилировать население 
Сибири и, в конечном счете, приобрести контроль над этой территорией [12, кн. 2, 
с. 35–39].
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подрядного строительства, высадки соевых бобов и организации совмест-
ных предприятий, однако же придерживался мнения, что реализовывать это 
следует путем подписания конкретных соглашений. Горбачёв в инициатив-
ном порядке предложил поставить Китаю блоки атомной станции и тепло-
вых станций и предоставить кредит покупателя»12.

Здесь хотелось бы обратить внимание на следующие важные моменты:
1) М.С. Горбачёв, судя по всему, согласился на китайское предложение 

о масштабном отправлении китайской рабочей силы в СССР. Вместе с тем, 
он сделал это не на условиях, предлагаемых китайской стороной. Насколько 
можно судить, в Пекине хотели либо получить в России нечто вроде концес-
сий на разработку ресурсов руками китайских рабочих, либо хотели создания 
совместных предприятий. Каждый из таких методов позволял до предела 
увеличить вклад китайской стороны (рабочая сила) и минимизировать от-
дачу, получаемую российской стороной. Горбачёв не пошел на такой вариант 
и предложил по каждой позиции подписывать отдельные контракты, в ко-
торых неизбежно оговаривались бы объемы осваиваемых ресурсов, их сто-
имость (которая в идеале должна была ориентироваться на мировые цены), 
а также стоимость китайской рабочей силы. Этот вариант был гораздо менее 
привлекательным для китайской стороны.

2) Крайне существенно, что советская сторона в инициативном порядке 
предложила развернуть взаимодействие по АЭС и связала это с тем, что Мо-
сква должна выделить кредит покупателя. Таким образом, запланированный 
Ли Пэном «обмен» проекта АЭС на советское согласие с китайским предложе-
нием об отправке рабочей силы не состоялся. Это имело очень большое зна-
чение для судьбы проекта АЭС. Дело в том, что в действительности идея от-
правки в Россию значительного количества китайских рабочих не получила 
никакого развития. Поскольку при переговорах между Ли Пэном и М. С. Гор-
бачёвым не возникло «связки» между этим вариантом взаимодействия 

12 «Решительный момент», Запись от 12.05.1989. В «Дневнике Ли Пэна» эти сведе-
ния изложены так: «Во второй половине дня я провел официальные переговоры с Гор-
бачёвым. Во время разговора об экономическом сотрудничестве советская сторона 
в инициативном порядке поставила вопрос о поставках АЭС и тепловых энергоблоков, 
а также о предоставлении соответствующих кредитов покупателя» [5, с. 479. Запись от 
16.05.1989]. В изложении М. С. Горбачёва содержание «экономической» части беседы 
выглядит так: «Затем я встретился с Ли Пэном. Вспомнили о наших встречах в Москве 
в марте и декабре 1985 г. и переключились на обсуждение узловых вопросов двусторон-
них отношений. На первый план выходили задачи существенного наращивания торго-
во-экономических и научно-технических взаимосвязей. Одна из перспективных идей 
состояла в том, чтобы советские специалисты, советские организации и предприятия 
приняли активное участие в модернизации многих из тех производственных объектов, 
которые были созданы в Китае в 1950-е гг. с помощью Советского Союза и составили 
костяк китайского народного хозяйства – металлургия, энергетика, транспорт, маши-
ностроение. Китайская сторона была заинтересована в сотрудничестве. Это отвечало 
и нашим возможностям» [14, кн. 2]. На самом-то деле принципиальная договоренность 
о реконструкции Советским Союзом предприятий, построенных в Китае при содействии 
СССР в 1950-е гг., была достигнута еще в декабре 1984 г., во время визита И. В. Архипова. 
Вместе с тем, в своих мемуарах советский лидер предпочел вообще не упоминать про 
обмен мнениями по таким действительно острым и не решенным на тот момент вопро-
сам, как АЭС, ТЭС и условия привлечения китайской рабочей силы.



ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online) 911

HISTORY OF THE EAST
Goncharov S. N. The early stage of coordination of Moscow and Beijing Positions...
Orientalistica. 2022;5(4):898–914

Литература
1. Козлов В. В. Российская атомная энергетика за рубежом. Развитие, кри-

зис, возрождение. История событий глазами участника. М.: ООО «Ваш фор-
мат», 2018. 215 с.

2. Нечаев А. К. Предчувствие больших дел. Портал «Живая история. 
История Минатома». Электронный ресурс: URL: http://memory.biblioatom.ru/
persona/nechaev_a_k/nechaev_a_k (дата обращения: 14.10.2022).

3. Решетников Е. А. Строить АЭС – это искусство. Портал «Живая история. 
История Минатома». Электронный ресурс: URL: http://memory.biblioatom.ru/
persona/reshetnikov_e_a/reshetnikov_e_a (дата обращения: 14.10.2022).

4. Иванов Ю. Г. Монологи старого атомщика. Портал «Живая история. 
История Минатома». Электронный ресурс: URL: http://memory.biblioatom.ru/
persona/ivanov_yu_g/ivanov_yu_g (дата обращения: 14.10.2022).

5. 起步到发展. 李鹏核电日记. 北京: 新华出版社 (Ли Пэн. От первых шагов 
до развития: Дневник Ли Пэна (李鹏) о ядерной энергетике). В 2 т. Пекин: Но-
вый Китай, 2004. 811 c. (На кит. яз.).

6. 邓小平年谱 (1975–1997) (Хронологическая биография Дэн Сяопина 
(1975–1997)). В 2 т.: (Пекин 北京: Изд. документации ЦК КПК , 2004. 1381 с. 
(На кит. яз.).

и проектом АЭС, последний не «пошел ко дну» из-за краха плана привлече-
ния рабочей силы и получил возможность нормального самостоятельного 
осуществления.

После советско-китайской встречи на высшем уровне в мае 1989 г. за-
вязались официальные контакты между государственными органами СССР 
и КНР, отвечавшими за ядерные вопросы. Так, например, Е. А. Решетников 
в своих мемуарах сообщает, что по поручению В. Н. Михайлова (в то время 
заместителя министра, курировавшего вопросы вооружений) в 1990 г. он 
возглавил делегацию, которая должна была ознакомиться в Китае с рядом 
предприятий и проконсультировать их по вопросам конверсии оборонной 
промышленности [3].

Главное же в том, что принципиальная договоренность между Ли Пэ-
ном и М. С. Горбачёвым в мае 1989 г. создала условия для согласования 
и подписания правительствами СССР и КНР «Меморандума о взаимопо-
нимании о сотрудничестве в сооружении в КНР атомной электростанции 
и предоставлении Советским Союзом Китаю государственного кредита». 
Это произошло 24 апреля 1990 г., во время официального визита Премьера 
Госсовета КНР Ли Пэна в Москву [13, с. 8]. В данном документе обозначены 
все базовые параметры реализации проекта. Так были заложены основы 
для развертывания практической работы по осуществлению планов строи-
тельства АЭС. Однако же в результате распада Советского Союза не был под-
писан ни один документ из пакета документов по АЭС, предусмотренных 
пунктом 6 этого Меморандума.

Таким образом, несмотря на все усилия обеих сторон с 1982 г., к началу 
1990-х гг. воплощение в жизнь проекта АЭС оказалось под большим вопросом.

Вопросы продвижения проекта в российский период выходят за рам-
ки данной статьи и должны стать предметом отдельного рассмотрения.
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Китай на мировом рынке металлургических 
ресурсов и оборудования для горнодобывающей 
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Аннотация. В статье проводится анализ места и роли Китая на мировом 
рынке ресурсов горнодобывающей промышленности. Показано, что КНР не 
только является ведущим производителем металлургических ресурсов, но 
играет уникальную роль главного мирового импортера таковых ресурсов. 
Мировая горнодобывающая отрасль обладает высокой концентрацией, по-
этому не более десяти стран экспортируют основные металлургические ре-
сурсы в Китай. КНР также занимает значительное место на мировом рынке 
оборудования для горнодобывающей промышленности. В последнее деся-
тилетие страна стала одним из ведущих экспортеров крупной техники для 
горных работ. Эта отрасль мирового хозяйства отличается высокой степе-
нью монополизации, однако, объем экспорта китайской спецтехники на 
мировом рынке постоянно увеличивается. В настоящее время данный факт 
приобретает большое значение для России, которая находится под запад-
ными санкциями, а ведущие мировые ТНК свернули поставки многих видов 
оборудования в страну.
Ключевые слова: Китай, горнодобывающая промышленность, оборудование 
для горнодобывающей промышленности, спецтехника, руды черных металлов, 
руды цветных металлов, внешняя торговля
Для цитирования: Растянникова Е. В. Китай на мировом рынке металлурги-
ческих ресурсов и оборудования для горнодобывающей промышленности. 
Ориенталистика. 2022;5(4):915–956. https://doi.org/10.31696/2618-7043-
2022-5-4-915-926.
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Введение
В XXI в. Китай, воспользовавшийся преимуществами глобализации, стал 

одной из ведущих стран на мировой арене. Благодаря индикативному плани-
рованию в экономике страны был обеспечен уникальный баланс внутренне-
го финансирования, привлечения международного капитала и размещения 
китайских инвестиций в других странах, что позволило Китаю сегодня за-
нять первое место в мире по объему ВВП (валового внутреннего продукта), 
оцененному по ППС (паритету покупательной способности), и второе место – 
по номинальным показателям ВВП. Особую роль в успехах КНР сыграла при-
нятая в стране система планирования.

Пятилетние планы КНР в ретроспективе экономического роста
Обратимся к истории планирования. В Китае пятилетние планы прини-

мает Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП). Разрабаты-
вает планы Государственный комитет по развитию и реформе КНР (ГКРР). 
Первая эпоха макроэкономического планирования в стране началась с 1953 г., 
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длилась с 1-го по 4-й пятилетний план (1953–1975 гг.) и была связана с первой 
волной индустриализации. Второй период планирования начался с реализа-
ции 5-го пятилетнего плана и длился до завершения 9-го пятилетнего плана 
(1976–2000 гг.). Именно на этом этапе, с провозглашением в 1978 г. полити-
ки реформ и открытости, повысилось внимание руководства КНР к рыночному 
регулированию. Третий этап начался с реализацией 10-го пятилетнего плана 
в 2001 г. Ключевым событием его стало вступление Китая в ВТО в 2001 г. Од-
ним из основных требований вступления в ВТО была либерализация внешней 
торговли и ограничение директивного планирования в экономике [1].

Принятый в 2021 г. 14-й пятилетний план КНР (2021–2025 гг.) ориенти-
рован на принципиально новую модель развития страны. Это первый соци-
ально ориентированный план, сосредоточенный на росте благосостояния 
народа, модернизации экономики, наращивании инвестиционной активно-
сти, повышении роли экологической составляющей экономического роста, 
увеличении устойчивости к внешним шокам. 14-й пятилетний план разраба-
тывался как основа для экономического и технологического противостояния 
Западу, постулирующая внутреннее развитие, которое должно стать главной 
защитой от санкций и внешнего давления. План предполагает формирование 
новой модели развития – «двойной циркуляции», в которой внутренняя эко-
номика служит опорой, а международная составляющая ее дополняет [2]. Ре-
троспективно оценивая опыт планирования в Китае, хотелось бы отметить 
высокую степень реализации пятилетних планов, что и позволило стране 
занять главенствующую позицию на мировом рынке.

Мировой рынок ресурсов горнодобывающей промышленности
На мировом рынке горнодобывающих ресурсов Китай занимает не про-

сто ведущую, а уникальную позицию. Причем для реализации 14-го пятилет-
него плана спрос на ресурсы горнодобывающей, в частности, металлургиче-
ской промышленности еще более увеличится.

Китай является крупнейшим в мире производителем большого числа то-
варов добывающей промышленности, в том числе:

‒ четырех видов черных металлов: молибдена, титана, вольфрама, ванадия;
‒ пятнадцати видов цветных металлов: алюминия, сурьмы, мышьяка, 

висмута, кадмия, галия, германия, индия, свинца, ртути, редкоземель-
ных металлов, селена, теллура, олова, цинка; 

‒ драгоценного металла: золота;
‒ двух видов минерального топлива: энергетического и коксующегося 

угля [3].
Будучи ведущим производителем металлургических ресурсов, Китай, 

тем не менее, выступает главным их импортером на мировом рынке. Эконо-
мический бум, обусловленный созданием международной и национальной 
транспортной инфраструктуры, расширением производства крупной техни-
ки, стимулировал спрос на металлургические ресурсы, в первую очередь на 
руду черных металлов [4]. Так, в 2021 г. импорт железной руды в КНР был 
равен 1124,1 млн т, что составляло около 70% от общемирового импорта. 
Импорт железной руды в Китай более чем в три раза превосходил добычу 
внутри страны. Также страна закупала 30 млн т марганцевой руды (76% от 
общемирового импорта), 14,9 млн т хромовой руды (89% от общемирового 
импорта)1. В связи с планами увеличения благосостояния населения в КНР 

1 ITC Trade Map. Электронный ресурс: URL: https://www.trademap.org/Index.aspx 
(дата обращения 22.06.2022).
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планируется увеличение спроса на ресурсы черных металлов, которые слу-
жат основой строительной индустрии.

В 2021 г. в мировом сырьевом комплексе цветной металлургии лидиро-
вали пять стран: Китай – на него приходится 44% мировой добычи цветных 
металлов, Россия, Австралия, Чили, Перу [5]. И хотя Китай, как показано выше, 
стал крупнейшим производителем пятнадцати видов цветных металлов, он 
выступает мировым лидером по закупкам руд цветных металлов. В 2021 г. 
Китай импортировал 107,3 млн т алюминиевых руд, что составляет 78% от 
объема мирового импорта, 23,4 млн т медной руды (61% от объема мирового 
импорта), 3,6 млн т цинковых руд (26%), 1,2 млн т свинцовых руд (50% от 
объема мирового импорта), 43,5 млн т никелевых руд (86%), 3,8 млн т тита-
новых руд (36%), 1,3 млн т руды для производства ниобия2.

Таким образом, КНР стал главным потребителем ресурсов добывающей 
промышленности на мировой арене. Мировая отрасль горнодобывающей 
промышленности обладает высокой степенью концентрации, поэтому ос-
новными экспортерами ресурсов металлургической промышленности в Ки-
тай выступали не более десяти стран, в том числе Россия, Австралия, Брази-
лия, Гвинея, Перу, Чили, ЮАР, Индонезия.

Мировой рынок оборудования для горнодобывающей промышленности
Об универсальном подходе к развитию национальной экономики в Ки-

тае ярко свидетельствует то, что китайские компании, в дополнение к ли-
дерству в мировом горнодобывающем комплексе, вышли на передовые пози-
ции в области производства и экспорта оборудования для горнодобывающей 
промышленности. Из пяти ведущих мировых компаний, производящих спец-
технику (в том числе оборудование для горнодобывающей промышленно-
сти), три компании принадлежат КНР. Для ранжирования ведущих мировых 
производителей такого оборудования используются данные «Желтой табли-
цы», которую составляет журнал “International Construction” [6].

Можно предвидеть, что в связи с разрывом глобальных цепочек поста-
вок в 2022 г. и острейшим кризисом в странах Запада роль Китая на миро-
вом рынке еще больше возрастет. При этом Россию, в экспортном секторе 
ориентированную на производство товаров добывающей промышленности 
и сельского хозяйства, но находящуюся под санкциями западных стран, Ки-
тай может в значительной степени обеспечить необходимым оборудованием.

Определим особенности мирового рынка горнодобывающего оборудо-
вания. Во-первых, горнодобывающая отрасль характеризуется относительно 
короткими глобальными цепочками поставок. Во-вторых, мировой рынок 
данного оборудования, как отмечалось выше, отличается высокой степенью 
монополизации и кастомизации, так как каждый регион, где ведется добыча 
полезных ископаемых, имеет свою уникальную природную структуру. В-тре-
тьих, урбанизация и строительство инфраструктурных объектов требуют 
увеличения ресурсов и, соответственно, нового оборудования. 

По оценкам В. Б. Кондратьева, за последние 10 лет в секторе горного ма-
шиностроения произошла череда крупных слияний и поглощений. Несколь-
ко международных фирм, производящих оборудование для горнодобыва-
ющей промышленности развитых стран, увеличили объемы производства 

2 ITC Trade Map. Электронный ресурс: URL: https://www.trademap.org/Country_Sel-
ProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c72%7c%7c%7c2%7c1%7c1%
7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 (Дата обращения 14.09.2022)

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm= 1%7c156%7c%7c%7c%7c72%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm= 1%7c156%7c%7c%7c%7c72%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm= 1%7c156%7c%7c%7c%7c72%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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в регионах Азии, в частности в Китае и Индии, а также в Австралии, Латин-
ской Америке. Так как «спецификации оборудования, как правило, кастоми-
зированы и привязаны к уникальным условиям конкретного месторождения 
или шахты, близость к потребителю и клиенту выступает важнейшим факто-
ром развития цепочки производства горного оборудования» [7].

На мировом рынке действовало ограниченное количество фирм, выпу-
скающих крупногабаритную технику для добывающей промышленности, 
в первую очередь, это компании США – Caterpillar, Komatsu, John Deere, Terex, 
японская компания Hitachi, немецкая – Liebherr, шведские – Volvo и Sandvik [8, 
с. 70]. Но в последнее десятилетие в число ведущих производителей оборудо-
вания для горнодобывающей промышленности вошли и надежно закрепи-
лись три китайских компании XCMG, Sany, Zoomlion. 

В годы пандемии компании большинства стран мира обнаружива-
ли спад объема продаж. Исключением стали китайские фирмы, которые 
в 2020–2021 гг. не только показали прирост показателя благодаря принятому 
правительством плану по стимулированию экономики, но и внесли заметные 
изменения в сам рейтинг. C 2010 до 2018 г. объем экспорта китайской спец-
техники увеличился с 11,2 млрд долл. до 21,9 млрд долл. В 2018–2019 гг. экс-
порт китайской спецтехники держался на уровне 22 млрд долл., но к 2020 г. 
сократился до 19,4 млрд долл. Упомянутый выше правительственный план 
был принят в апреле, и уже в 2021 г. продажи взлетели до 27 млрд долл. Доля 
страны в объеме мирового экспорта росла относительно стабильно с 11% 
в 2010 г. до 13% в 2014 г. и до 17% в 2021 г. (см. рис. 1).

Рис. 1. Китай: экспорт спецтехники и оборудования для горнодобывающей 
промышленности (млрд долл.). Рассчитано автором3

Fig. 1. China: export of special machinery and equipment for mining. Calculated by the author

3 ITC Trade Map. Электронный ресурс: URL: https://www.trademap.org/Index.aspx 
(дата обращения 22.06.2022).
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Три китайских производителя крупного оборудования (XCMG, Sany, 
Zoomlion) не только увеличили свои экспортные возможности, но и заняли 
к 2021 г. ведущие места в мировом рейтинге производителей спецтехники 
(см. рис. 2).

Рис. 2. TOП-8 компаний на мировом рынке спецтехники и оборудования для 
горнодобывающей промышленности, 2021 г. Рассчитано автором по данным [6]
Fig. 2. TOP-8 companies on the world market of special machinery and equipment for 

mining, 2021. Calculated by the author

Первое место на мировом рынке спецтехники занимает американская 
корпорация Caterpillar, несмотря на сокращение ее экспорта с 32,9 млн долл. 
в 2018–2019 гг. до 24,8 млн долл. в 2020–2021 гг.; за это время ее доля в обще-
мировых продажах уменьшилась с 16,2% до 12,1%. Японский производитель 
Komatsu в этот период снизил поставки с 23,3 до 20 млрд долл., но остался на 
втором месте (его удельный вес снизился с 11,5% до 10,5%). 

Однако, начиная с третьего места в рейтинге, наблюдаются структур-
ные изменения. Китайская компания XCMG за 2018–2021 гг. поднялась 
с шестого на третье место и потеснила американскую фирму John Deere, 
экспорт XCMG возрос с 11,2 до 15,2 млрд долл. Это выразилось в повыше-
нии доли с 5,5% до 8,0% в мировом объеме экспорта. Четвертую и пятую 
строчки рейтинга заняли также китайские производители: Sany, которая за 
три года переместилась с седьмого места (ее объем продаж увеличился с 11 
до 14,4 млрд долл.), и Zoomlion, ранее занимавшая тринадцатую позицию 
(ее продажи за тот же срок поднялись с 6,3 до 9,5 млрд долл.). Доля компа-
ний в мировом объеме экспорта спецтехники поднялась: Sany – с 5,4% до 
7,6%, Zoomlion – с 3,1% до 4,9% (см. рис. 2). Соответственно в 2018–2021 гг. 
всем некитайским корпорациям на мировом рынке пришлось переме-
ститься вниз по рейтинговому списку – это коснулось компаний John Deere, 
Volvo, Hitachi.
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Стоит упомянуть еще о нескольких китайских производителях, вошед-
ших в «Желтую таблицу». В 2018–2021 гг. с двадцать первого на пятнадца-
тое место поднялась компания LiuGong, чей экспорт спецтехники вырос с 2,3 
до 2,8 млрд долл. Lonking, показав волатильную динамику, за три года пе-
редвинулась на двадцать третье место с продажами 1,9 млрд долл. Sunward 
и Shantui в 2021 г. году оказались на тридцать первом и тридцать втором ме-
стах соответственно с примерно схожим объемом внешних поставок – около 
1,2 млрд долл. Компания Foton Lovol заняла тридцать восьмую строчку рей-
тинга, ее экспорт в 2021 г. составил 682 млн долл. XGMA съехала в турнирной 
таблице с сорок шестого места в 2018 г. до пятидесятого в 2021 г., хотя паде-
ние ее продаж не кажется столь трагичным – с 288 до 278 млн долл. Кроме 
того, в мировом рейтинге ведущих компаний появилась китайская корпора-
ция Dingli, в 2021 г. ее экспорт был равен 429 млн долл. 

Крупнейшая из китайских корпораций XCMG производила практически 
всю номенклатуру крупной и средней спецтехники, другие компании специ-
ализировались на ограниченном наборе товаров. Например, компания Sun-
ward вошла в 20 ведущих производителей экскаваторов, LiuGong – в список 
фронтальных погрузчиков, Shantui – бульдозеров [9].

На рис. 3 показана доля продаж китайской спецтехники и оборудования 
для горнодобывающей промышленности по странам мира. 

Рис. 3. Китай: экспорт спецтехники по странам мира, 2021 г. Рассчитано автором4

Fig. 3. China: export special machinery by countries, 2021. Calculated by the author

4 ITC Trade Map. Электронный ресурс: URL: https://www.trademap.org/Index.aspx 
(дата обращения 22.06.2022).
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Первое место занимали США, на страну приходилось 8,9% продаж ки-
тайского оборудования, следом шла Россия (7,9%), далее – Индонезия (6,8%). 
На Австралию приходилось 4,8% от объема китайского экспорта, она нахо-
дилась на четвертом месте, Бельгия – на пятом (4,7%), Индия – на шестом 
(3,6%), Вьетнам – на седьмом (3,3%), далее следовали Германия, Бразилия, 
Малайзия, ЮАР и Турция – на каждую из этих стран в 2021 г. пришлось менее 
3% общих продаж спецтехники КНР (см. рис. 3).

В 2021 г. в структуре китайского экспорта специальной техники 48% за-
нимала крупная техника – бульдозеры, грейдеры, экскаваторы (см. рис. 4). 
В 2021 г. 22% объема экспорта спецтехники приходилось на погрузчики, 
20% – на оборудование для дробления и сортировки, 9% – на оборудование 
для бурения и извлечения грунта.

Рис. 4. Китай: номенклатура экспорта спецтехники, 2021 г. Рассчитано автором5

Fig. 4. China: nomenclature of export of special machinery, 2021. Calculated by the author 

Продажи КНР на мировом рынке крупной спецтехники (бульдозеров, 
грейдеров, экскаваторов) имеет смысл рассмотреть подробнее (см. рис. 5).

В 2021 г. первое место по закупкам крупной спецтехники заняла Индо-
незия – на нее приходилось 9,8% китайского экспорта такого оборудования, 
второе место – Россия с долей 9,6%. На Бельгию, США и Филиппины пришлось 
6,8%, 5,2% и 4,1%, соответственно. Далее следуют Таиланд (3,7%), Германия 
(3,2%), Австралия (3,1%). Вьетнам, Индия, Бразилия и ЮАР (в страны посту-
пало менее 3% китайского экспорта горнодобывающего оборудования). На 
остальные же страны в сумме приходилось 44,6% рынка.

5 ITC Trade Map. Электронный ресурс: URL: https://www.trademap.org/Index.aspx 
(дата обращения 22.06.2022).
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Рис. 5. Китай: экспорт бульдозеров, грейдеров, экскаваторов, 2021 г.  
Рассчитано автором6

Fig. 5. China: export of the bulldozers, graders, excavators, 2021. Calculated by the author

Интересно отметить, что Австралия, Бразилия, ЮАР, Индонезия и Фи-
липпины, каждая по своей ресурсной специализации, входят в число лидеров 
по поставкам в Китай ресурсов горнодобывающей отрасли. Таким образом, 
здесь мы можем наблюдать обмен в теории относительных преимуществ.

В целом, компании КНР проделали большой путь по завоеванию мирового 
рынка специализированной техники. Они организовывали на своей террито-
рии совместные предприятия (СП) с лидерами машиностроения и пользова-
лись европейскими, американскими и японскими технологиями. Результатом 
такой кооперации стало не только улучшение качества продукции, но и повы-
шение уровня менеджмента, технологий и международного статуса [9].

Ярким примером этого тренда служит XCMG – государственная транс-
национальная корпорация. На сегодняшний день в нее входит 26 дочерних 
компаний, а доля государственного участия составляет 50%. Продвигаясь на 
западные рынки спецтехники, компания выполнила 14 совместных проек-
тов с мировыми лидерами машиностроения, такими как Caterpillar, Liebherr, 
ThyssenKrupp, Cummins. В 1995 г. создано совместное предприятие с Caterpillar 
Inc., в результате чего был запущен завод по производству экскаваторов. Со-
вместно с Liebherr XCMG построила завод по производству автобетоносме-
сителей. В 2012 г. она выкупила контрольный пакет акций фирмы Schwing – 
одного из лидеров по производству бетононасосов в Германии. Кроме того, 
были поглощены немецкая Fluitronics, которая выпускает гидравлическое 
и другое оборудование для спецтехники, и голландский производитель 

6 ITC Trade Map. Электронный ресурс: URL: https://www.trademap.org/Index.aspx 
(дата обращения 22.06.2022).
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гидравлики AMCA Hydraulics. Также корпорация XCMG запустила производ-
ственные площадки в Польше, в Бразилии, образован научно-исследователь-
ский центр гидравлических систем в Германии. Надо отметить, что это был 
первый центр НИОКР, построенный компанией за пределами Китая [9].

Есть и другие примеры совместных проектов КНР в области производства 
и экспорта спецтехники. Так, китайская корпорация LiuGong в 2012 г. приоб-
рела у польского производителя Huta Stalowa Wola подразделение гусеничных 
бульдозеров Dressta, а в 2014 г. LiuGong и американская компания Cummins 
открыли совместное предприятие Guangxi Industrial Power Company по про-
изводству двигателей. Корпорация SDLG, не вошедшая в «Желтую таблицу», 
известна как производитель дорожно-строительного оборудования, прежде 
всего катков, экскаваторов и фронтальных погрузчиков. В 2013 г. при содей-
ствии Volvo на рынок США вышли фронтальные погрузчики SDLG. Также сто-
ит упомянуть сотрудничество Shantui с японской компанией Komatsu. В 1996 г. 
начала работу СП Komatsu-Shantui Company, которая производит экскаваторы 
под маркой Komatsu. Shantui, в свою очередь, использует технологии крупней-
шего японского производителя, а также создает собственные разработки [9].

Заключение 
Таким образом, сейчас в Китае в отраслях, связанных с горнодобываю-

щим комплексом, можно наблюдать две тенденции, которые логически впи-
сываются в план «двойной циркуляции». Во-первых, растет внутренний спрос 
на ресурсы горнодобывающей промышленности, который стимулируется 
развитием урбанизации и инфраструктурного строительства, а во-вторых, 
продолжается активная экспансия на мировой рынок компаний, производя-
щих оборудование для горнодобывающей промышленности. За последние 
10 лет китайские фирмы, выпускающие спецтехнику, прочно закрепились на 
мировом рынке и постоянно увеличивают объемы экспорта. Хотя в стране 
до сих пор работают и мелкие производители такого оборудования, именно 
крупные фирмы в своем стремлении выйти на мировые рынки имеют воз-
можность повышать качество продукции, вытесняя небольшие предприятия.
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Аннотация. Мировоззренческий универсум Си Цзиньпина исследуется в трех 
разделах данной статьи: 1) Политические ориентиры и теоретические инте-
ресы Си Цзиньпина; 2) Си Цзиньпин и марксизм; 3) Си Цзиньпин и традици-
онная китайская философия. Си принадлежит к «пятому поколению» руко-
водителей КПК, родившихся после образования КНР в 1949 г. Формирование 
этих личностей происходило в условиях «культурной революции», когда поч-
ти все они были посланы в деревню на «физическое перевоспитание». Пред-
ставители пятого поколения получили высшее образование и вступили в ак-
тивную трудовую деятельность с началом политики реформ и открытости. 
Прежде чем оказаться в Пекине в роли лидера КНР и КПК, Си Цзиньпин про-
шел путь от рядового кадрового работника до руководителя г. Шанхая. Это 
позволило ему обрести знания и опыт, необходимые для руководства Китаем. 
В выполнении этой миссии ему помогает вкус к теории, стремление находить 
ответы на внутренние и международные проблемы в трудах как классиков 
отечественной и зарубежной мысли, так и современных авторов. Си подчер-
кивает непреходящее значение марксизма и не согласен с тем, что марксизм 
якобы устарел. Си Цзиньпин придал марксизму в Китае новое дыхание, а его 
подход к традиционной китайской философии существенно отличается от 
взглядов его предшественников. Нынешний лидер Китая не только пропа-
гандирует «прекрасную традиционную китайскую культуру», но и выдвигает 
концепцию соединения ее с марксизмом классическим и марксизмом кита-
изированным. В этом состоит суть его инновационного подхода. Си подчер-
кивает необходимость заимствовать передовые достижения мировой куль-
туры и философии, в результате создаваемое им новое марксистское учение 
приобретает и китайское, и международное звучание. И это не просто лозунг. 
Изучение взглядов Си Цзиньпина позволяет считать его не только крупным 
руководителем, но и серьезным теоретиком.
Ключевые слова: Китай, КНР, Си Цзиньпин, марксизм, китайская философия, 
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Abstract. The ideological universe of Xi Jinping is explored in three sections 
of this article: 1) Political orientations and theoretical interests of Xi Jinping; 
2) Xi Jinping and Marxism; 3) Xi Jinping and traditional Chinese philosophy. Xi 
belongs to the “fifth generation” of CCP leaders born after the founding of the 
PRC in 1949. Their personality was formed under the conditions of the “cultural 
revolution”, when almost all of them were sent to the countryside for “physi-
cal re-education”. Representatives of the 5th generation received higher educa-
tion and entered their active labor activity with the start of the “Reforms and 
Openness” policy. Before coming to Beijing as the leader of the PRC and the 
CPC, Xi Jinping went all the way from a grassroot cadre worker to the head of 
Shanghai. This allowed him to acquire the knowledge and experience needed 
to lead China. In fulfilling this mission, he is helped by a taste for theory, the 
desire to find answers to domestic and international problems in the works of 
both classics of domestic and foreign thought, and contemporary authors. Xi 
emphasizes the enduring importance of Marxism and disagrees that Marxism 
is supposedly obsolete. Xi Jinping has given a new lease of life to Marxism in 
China, and his approach to traditional Chinese philosophy differs significantly 
from that of his predecessors. The current leader of China not only promotes 
the “beautiful traditional Chinese culture”, but also puts forward the concept of 
combining it with classical Marxism and Chinese Marxism. This is the essence 
of his innovative approach. Xi emphasizes the need to borrow the cutting-edge 
achievements of world culture and philosophy, that is, the new Marxist doctrine 
he is creating has both Chinese and international connotations. And it's not just 
a slogan. A study of Xi Jinping's views allows us to conclude that he is not only 
a major leader, but also a serious theorist.
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Политические ориентиры и теоретические интересы Си Цзиньпина
Си Цзиньпин принадлежит к пятому поколению руководителей Комму-

нистической партии Китая (КПК). Это возглавляемое Си поколение обладает 
своими особенностями, отличающими его от предшествующих поколений. 
Все его представители родились после 1949 г., т. е. после образования КНР. 
Формирование их личности происходило в условиях «культурной револю-
ции», поскольку все они еще студентами были отправлены в деревню на 
«физическое перевоспитание». У Си Цзиньпина большой жизненный опыт, 
связанный прежде всего с семилетним пребыванием в деревне Янчуань про-
винции Шэньси, где ему пришлось перепробовать не одну профессию, свя-
занную с тяжелым физическим трудом. Однажды, беседуя с одним известным 
ученым, тоже прошедшим через период «культурной революции», я спросил 
его о впечатлениях от этого периода. Он ответил, что этот период дал многое 
для понимания условий жизни крестьян. Думаю, точно такие же впечатления 
остались и у Си Цзиньпина. Именно в глухой деревне он, на мой взгляд, се-
рьезно задумался о борьбе с бедностью.

Надо иметь в виду еще одно обстоятельство. Представители пятого по-
коления руководителей КПК не только получили чисто техническое обра-
зование, но, в той или иной степени, приступили к активной трудовой дея-
тельности с началом политики реформ и открытости. При этом, в отличие от 
предшествующего периода, когда партийно-государственные кадровые ра-
ботники делали головокружительную карьеру за короткий период (т. н. по-
коление кадровых работников – «ракет»), они последовательно проходили 
все ступени карьерной лестницы. Сам Си Цзиньпин, прежде чем оказаться 
в Пекине в качестве одного из руководителей КПК, прошел путь от рядо-
вого сотрудника центрального государственного учреждения, через работу 
в уездных провинциальных парткомах различных городов до руководителя 
г. Шанхая. Это позволило ему приобрести политический и организационный 
опыт, необходимый, чтобы стать во главе государства.

В этом отношении ему помогает вкус к теоретическим вопросам; нельзя 
не отметить его стремление находить ответы на внутренние и международ-
ные проблемы, поставленные как классиками отечественной и зарубежной 
мысли, так и современными авторами.

Начало деятельности Си Цзиньпин в качестве руководителя партии 
и государства ознаменовалось решительной борьбой с коррупцией, которая 
к этому времени начала «разъедать» партийно-государственный аппарат. 
Именно при Си Цзиньпине эта борьба приобрела широкий размах, чего не 
было при прежних руководителях КПК. Серьезные наказания вплоть до по-
жизненного заключения получили свыше 200 высокопоставленных чинов-
ников, в том числе 4 члена Политбюро ЦК. При этом, по решению суда, у осу-
жденных было конфисковано все имущество.

Именно поэтому в последние годы Си Цзиньпин ввел в практику пар-
тийного строительства понятие «самореволюционизации партии» («данды 
цзыво гэмин»). Она означает усиление (по-китайски «ужесточение») контро-
ля не только над стилем партийной работы, но и над поведением коммуни-
стов, и над их моральными качествами. По инициативе Си Цзиньпина в конце 
октября 2016 г. на 6-м пленуме ЦК 18-го созыва были приняты два важных 
документа: «О некоторых нормах внутрипартийной политической жизни 
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в новых условиях» и «Положение о внутрипартийном контроле в Коммуни-
стической партии Китая». Они регламентировали нормы поведения членов 
партии и их семей. В обоих документах привлекают внимание два момента: 
первый – требование создать в партии и государстве идейно-политический 
рубеж, непреодолимый для коррупции, такие институты, чтобы чиновники 
не смели, не могли и не хотели быть причастными к коррупции1; второй – 
присутствие в обоих документах слов «кадровые работники высшего звена», 
чего раньше не было. Правда, упоминание о них сочеталось со словами «не-
значительное число», что можно объяснить опасением подорвать авторитет 
руководства партии, ибо в высшем звене, по определению, не может быть 
много коррупционеров.

Но Си Цзиньпин не ограничивается только выдвижением термина «са-
мореволюционизация партии» и принятием соответствующих партийных 
документов. В последующих выступлениях, в том числе на XIX съезде КПК 
в октябре, он заявляет о том, что китайские коммунисты не должны забывать 
о своих первоначальных целях и исторической миссии (бу нэн ванцзи чусин 
юй лиши шимин). В рассуждениях китайских публицистов сказано много об-
щих слов о смысле этого высказывания Си Цзиньпина. Но если отбросить их, 
вырисовывается следующая картина: во-первых, необходимо «добиваться 
счастья для китайского народа», что означает достижение для всех китайцев 
высококачественныого и разностороннего удовлетворения потребностей; 
во-вторых, необходимо добиваться великого возрождения китайской нации, 
т.е. реализации мечты о независимом, процветающем китайском государстве, 
наконец, в-третьих, добиваться мира и развития для всего человечества.

Одним из методов «утверждения идеалов и укрепления убеждений», как 
настаивает Си Цзиньпин, должна служить учеба. По его мнению, учеба –– это 
«лестница прогресса». Сегодня учеба кадровых работников включает из-
учение марксизма-ленинизма, основных положений идей Мао Цзэдуна, тео-
рии Дэ Сяопина, концепций последующих руководителей КПК о социализме 
с китайской спецификой, в том числе концепции, выдвигаемой самим Си 
Цзиньпином, об идее социализма китайской специфики в новую эпоху. В то 
же время учеба предполагает овладение знаниями в различных отраслях об-
щественных наук (экономика, социология, философия, история, право, меж-
дународные отношения и т. п.) [1, c. 15].

В этом отношении Си Цзиньпин подает личный пример. На встрече 
с представителями философских и других общественных наук, состоявшей-
ся в мае 2016 г., он специально подчеркнул роль мирового обществознания, 
которое служит важным орудием познания и преобразования мира, важной 
силой развития истории и прогресса общества, ибо уровень его развития 
выражает интеллектуальные возможности общества, его духовные каче-
ства и цивилизационную сущность. По словам Си, каждый серьезный скачок 
в развитии общества, каждое крупное развитие цивилизации человечества 
неразрывно связаны с изменениями в знаниях, происходящими в философ-
ских и общественных науках. Он аргументирует свою точку зрения, ссыла-
ясь на целый ряд выдающихся мыслителей прошлого – на Сократа, Платона, 
Аристотеля, Данте, Леонардо да Винчи, Коперника, Галилея, Бруно, Мора, 

1 About few norms of intra-party political life in new conditions (in Chin.). Xinhua wang: 
Website. 2.11.2016. URL: ??
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Кампанеллу, Гоббса, Локка, Вольтера, Монтескье, Руссо, Дидро, Джефферсона, 
Гамильтона, Канта, Гегеля, Фейербаха, А. Смита, Ф. Риккардо. Можно сказать, 
заключает Си, что без развития философских и общественных наук в Европе 
XVII–XI вв. не смог бы впоследствии возникнуть и развиться марксизм2.

Поражает осведомленность Си Цзиньпина о положении дел в западном 
обществознании. В этом отношении он не уступает политическим деятелям 
других стран и даже их превосходит. В выступлении в мае 2016 г. он гово-
рил о своем знакомстве с такими произведениями мировой мысли, как «Го-
сударство» Платона, «Политика» Аристотеля, «Утопия» Мора, «Город солнца» 
Кампанеллы, «О правлении» Локка, «О духе законов» Монтескье, «Об об-
щественном договоре» Руссо, «Основа философии права» Гегеля, «О войне» 
Клаузевица, «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адама 
Смита, «Теория народонаселения» Мальтуса, «Общая теория занятости, про-
цента и денег» Кейнса, «Теория экономического развития» Шумпетера, «Эко-
номика» Самуэлсона, «Капитализм и свобода» Фридмана, «Экономический 
рост» С. Кузнеца3. Вряд ли кто-либо из руководителей государств мира может 
похвастаться таким списком прочитанных книг. Свое впечатление от них Си 
Цзиньпин выразил следующими словами: «они представляют собой продукт 
эпохи, результат размышлений над серьезными противоречиями и пробле-
мами существующего общества». Нельзя не обратить внимания на то, что ны-
нешний лидер китайских коммунистов знаком как с произведениями класси-
ков мировой экономической мысли, так и с трудами видных представителей 
современной экономической науки. Вне всякого сомнения, среди китайских 
партийных и государственных чиновников в Центре и на местах найдутся те, 
кто, следуя примеру генерального секретаря ЦК, захотят познакомиться с ка-
кими-то книгами из приведенного им списка4.

В начале XXI в. в практику политической жизни Китая был внедрен такой 
институт, как коллективная учеба членов Политбюро ЦК. Обычно они прохо-
дят в форме заслушивания и обсуждения докладов экспертов по различным 
актуальным проблемам внутренней и международной жизни. Коллективная 
учеба завершается выступлением Си Цзиньпина. Экспертами обычно высту-
пают специалисты по разным областям науки. Образно говоря, руководи-
тели партии и государства «не только учат других, но и учатся сами». Пос-
ле XVI съезда Компартии состоялось более 100 таких коллективных учений. 
Широкое развитие получила сеть аналитических центров при партийных 
и государственных органах. 

Сеть подготовки и переподготовки партийных и государственных кад-
ров охватывает всю страну. До начала ХХI в. существовали только партийные 
школы в городах, уездах, волостях, в министерствах и т. д. Теперь, наряду 

2 Выступление Си Цзиньпина на совещании работников философских и обще-
ственных наук. 16 мая 2016 г. http://www.chinatoday.com.cn/chinese/sz/news/201605/
120160519_8000057144.html Дата обращения: 19.05.2016.

3 Выступление Си Цзиньпина на совещании работников философских и обще-
ственных наук. 16 мая 2016 г. http://www.chinatoday.com.cn/chinese/sz/news/201605/
120160519_8000057144.html Дата обращения: 19.05.2016.

4 Выступление Си Цзиньпина на совещании работников философских и обще-
ственных наук. 16 мая 2016 г. http://www.chinatoday.com.cn/chinese/sz/news/201605/
120160519_8000057144.html Дата обращения: 19.05.2016.

http://www.chinatoday.com.cn/chinese/sz/news/201605/120160519_8000057144.html
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с ними, в городах действуют административные институты, отвечающие за 
подготовку чиновников государственного аппарата Пекина, работают Цен-
тральная партийная школа и Административный институт. В них обучаются 
партийные и государственные кадры высшего звена.

Си Цзиньпин и марксизм
В последние годы изучение и пропаганда марксизма в Китае практически 

стали государственной политикой. После прихода Си Цзиньпина к власти во 
всех учебных заведениях страны созданы Институты марксизма, чего ранее 
не было. На марксистские исследования выделяются значительные финан-
совые средства в виде специальных грантов, в стране регулярно проводятся 
региональные, всекитайские и международные конференции по марксизму 
(в некоторых из них мне довелось участвовать). На китайский язык переве-
дены практически все произведения представителей западного марксизма. 
Как сказал в одном из своих выступлений Си Цзиньпин, «мы не согласны со 
многими положениями, содержащимися в этих произведениях. Но они дают 
пищу для размышлений» (Си Цзиньпин, 1). Наконец, члены партии, включая 
руководящие кадры, стали предметно изучать труды классиков марксизма. 
Я имею в виду изучение на коллективной учебе членов Политбюро «Манифе-
ста Коммунистической партии». Обсуждение прошло под лозунгом «Изуче-
ние основной теории марксизма – обязательный предмет для коммунистов».

Проблемы марксистской теории и ее дальнейшего развития заняли одно 
из центральных мест в выступлении Си в мае 2016 г.

Прежде всего он отдает должное пионерам марксистской мысли в Китае – 
Чэнь Дусю и Ли Дачжао, упоминает и тех ученых, которые оставили неизглади-
мый след в истории современной марксистской мысли, обогатили китайское 
обществознание своим новаторским подходом – Го Можо, Ли Да, Ай Сыци, Цзян 
Боцзаня, Фань Вэньланя, Люй Чжэньюя, Ма Иньчу, Фэй Сяотуна, Цянь Чжуншу.

В своих выступлениях Си Цзиньпин неизменно подчеркивает непреходя-
щее значение марксизма, он решительно не согласен с тезисом, что марксизм 
якобы устарел. Конечно, говорит он, отдельные его положения конкретного 
характера уже потеряли актуальность, но его методологические принципы 
по-прежнему востребованы.

Как известно, марксизм как руководящая идеология общества входит 
в число четырех основных принципов, составляющих идейно-политическую 
основу современного китайского государства. На мой взгляд, Си Цзиньпин 
придал марксизму в Китае новое дыхание. Прежде всего это выражается 
в понимании роли марксизма в современном обществе. Для него марксизм – 
это живая теория, которая требует постоянного обновления. Необходимо, 
говорит Си, продолжать процесс его китаизации (чжунгохуа), и в то же вре-
мя необходимо обеспечить его соответствие современной эпохе, сделать его 
созвучным сегодняшней ситуации (шидайхуа). Наконец, необходимо добить-
ся, чтобы марксистское учение стало доступным, понятным широким массам 
народа (дачжунхуа). В конечном счете все требования Си Цзиньпина сводят-
ся к тому, чтобы продолжить развивать марксизм XXI века, современный ки-
тайский марксизм.

Си Цзиньпин категорически против начетнического подхода к марксист-
скому учению, против механического повторения уже известных истин. Он 
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высмеивает тех теоретиков от марксизма, которые привыкли «скользить 
по поверхности» – тех, кто, не прочитав даже нескольких марксистских книг 
и оставшись дилетантами, тем не менее крикливо высказывают свою точку 
зрения. Такой подход он справедливо считает безответственным, антинауч-
ным. Если не учитывать исторические условия и изменения реальной об-
становки, упрямо придерживаться каких-то отдельных определений и кон-
кретных программ, выработанных классиками марксизма в определенных 
исторических условиях и в конкретной обстановке, то наши идеи будут ото-
рваны от практики и поэтому будет невозможно успешно двигаться вперед, 
более того, могут быть совершены ошибки, говорит он5. Си Цзиньпин делает 
здесь два очень важных вывода методологического характера. Первый: за-
явление, что нельзя говорить то, что не говорили классики марксизма, – это 
не марксистский подход; второй: если из великого множества высказываний 
Маркса и Энгельса выбирать какие-либо для того, чтобы «грубо перестро-
ить» живую практику и на этой основе заниматься развитием и инновация-
ми, это также не будет марксистским подходом.

Как и предыдущие руководители Компартии, Си Цзиньпин говорит о ки-
таизированном марксизме, подчеркивает необходимость его дальнейшего 
развития. Вместе с тем, в отличие от них, он обращает особое внимание на 
методологическую значимость учения классиков марксизма, прежде всего 
Маркса и Энгельса. Этого не было ни у одного из руководителей первых че-
тырех поколений, включая Мао Цзэдуна.

Достаточно обратиться к его докладу 4 мая 2018 г., посвященному 
200-летней годовщине со дня рождения К. Маркса. Перечислив основные 
вехи жизненной научной и политической биографии Маркса, включая юно-
шеское сочинение, Си Цзиньпин затем подробно останавливается на вкладе 
Маркса в создание теории научного социализма. Самое ценное, что оставил 
нам Маркс, сказал Си, это научная теория, названная в его честь марксизмом. 
По его патетическим словам, «она подобна великолепному восходу солн-
ца, освещающему человечеству путь к изучению законов истории и поиску 
собственного освобождения»6. Однако это не только научная, но и народная 
теория, позволяющая человечеству осознать путь к своему освобождению, 
и в то же время теория практики, которая «направляет действия по преобра-
зованию мира». Но самое главное, на мой взгляд, определение марксизма, ко-
торое содержится в докладе Си Цзиньпина, это его открытость. «Марксизм, 
заявил он, постоянно развивается, всегда находится на переднем крае эпо-
хи. Маркс неоднократно предупреждал, что марксистская теория – не догма, 
а руководство к действию, и она должна развиваться вместе с изменениями 
в практике. И далее делается очень важный вывод, объясняющий кардиналь-
ные перемены в понимании руководством КПК характера социалистического 
общества: «Это теория, которая для своего обогащения непрерывно впитыва-
ет все лучшие идеологические и культурные достижения человечества. Таким 

5 Выступление Си Цзиньпина на совещании работников философских и обще-
ственных наук. 16 мая 2016 г. http://www.chinatoday.com.cn/chinese/sz/news/201605/
120160519_8000057144.html Дата обращения: 19.05.2016.

6 Выступление Си Цзиньпина на совещании работников философских и обще-
ственных наук. 16 мая 2016 г. http://www.chinatoday.com.cn/chinese/sz/news/201605/
120160519_8000057144.html Дата обращения: 19.05.2016.
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образом марксизм может навсегда сохранить молодость, постоянно решать 
новые проблемы, возникающие с развитием времени, и отвечать на новые во-
просы, стоящие перед человеческим обществом!» (курсив автора. – В. Б.)7.

Си Цзиньпин подчеркивает необходимость «продолжать изучать и прак-
тиковать марксизм, чтобы «постоянно черпать из него научную мудрость 
и теоретическую силу». Он выдвигает девять направлений изучения практи-
ческой реализации марксизма.

Следует заметить, что, приводя перечень направлений теоретической 
деятельности коммунистов, Си Цзиньпин, как и в других выступлениях, ис-
пользует свой излюбленный стилистический прием – начинать следующие 
друг за другом фразы, где речь идет об общих задачах или целях, с одних и тех 
же слов, явно для придания фразам большей значимости. В данном случае 
Си начинает объяснять каждое направление деятельности коммунистов сле-
дующими словами: «Чтобы изучать Маркса, необходимо изучать и практико-
вать идеи марксизма о …»8.

В заключение доклада Си Цзиньпин счел необходимым напомнить 
о «Манифесте Коммунистической партии», подчеркивая, что изложенные 
там идеи не потеряли ценности и в настоящее время, хотя со времени его со-
здания прошло уже 170 лет. Одновременно Си привел слова Энгельса о том, 
что учение Маркса – не доктрина, а метод, а также то, что он – не готовая 
догма, а отправная точка для дальнейших исследований. Си также указывал: 
«наша теория – это продукт истории, она принимает совершенно разные 
формы в разные эпохи и в то же время меняет содержание»9.

Следует подчеркнуть, что в последние годы Си Цзиньпин не раз обра-
щался к «Манифесту Коммунистической партии». В апреле 2018 г. он органи-
зовал обсуждение «Манифеста» на коллективной учебе членов Политбюро 
ЦК. Его выступление на том обсуждении позднее было опубликовано в тео-
ретическом журнале партии Qiushi под заглавием «Изучение теории марксиз-
ма – обязательный предмет для коммунистов» [2].

В своем выступлении Си Цзиньпин, прежде всего, остановился на истори-
ческом значении «Манифеста». По его словам, там, во-первых, изложено ми-
ровоззрение марксизма; во-вторых, раскрыт передовой характер марксист-
ских политических партий; в-третьих, передана их политическая позиция; 
в-четвертых, объясняются их высокие идеалы; в-пятых, подробно изложена 
революционная программа марксизма; наконец, в-шестых, подчеркивается 
присущий марксистским политическим партиям дух интернационализма.

В своем выступлении Си Цзиньпин счел нужным отметить, что первая 
программа КПК была сформулирована под влиянием идей, содержавшихся 
в «Манифесте Коммунистической партии». И хотя, продолжает Си, некоторые 

7 Доклад Си Цзиньпина на собрании, посвященном 200-летию со дня рождения 
К. Маркса. Жэньминьван: http://cpc.people.com.cn/n1/2018/0505/c64094-29966411.
htm1 Дата обращения: 05.05.2018.

8 Доклад Си Цзиньпина на собрании, посвященном 200-летию со дня рождения 
К. Маркса. Жэньминьван: http://cpc.people.com.cn/n1/2018/0505/c64094-29966411.
htm1 Дата обращения: 05.05.2018.

9 Доклад Си Цзиньпина на собрании, посвященном 200-летию со дня рождения 
К. Маркса. Жэньминьван: http://cpc.people.com.cn/n1/2018/0505/c64094-29966411.
htm1 Дата обращения: 05.05.2018.

http://cpc.people.com.cn/n1/2018/0505/c64094-29966411.htm1
http://cpc.people.com.cn/n1/2018/0505/c64094-29966411.htm1
http://cpc.people.com.cn/n1/2018/0505/c64094-29966411.htm1
http://cpc.people.com.cn/n1/2018/0505/c64094-29966411.htm1
http://cpc.people.com.cn/n1/2018/0505/c64094-29966411.htm1
http://cpc.people.com.cn/n1/2018/0505/c64094-29966411.htm1


936 ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online)

ФИЛОСОФИЯ ВОСТОКА 
Буров В. Г. Мировоззренческий универсум Си Цзиньпина 
Ориенталистика. 2022;5(4):928–943

из них, по словам самих создателей «Манифеста», могут быть изменены или 
написаны по-другому, основные принципы остаются правильными.

В связи с этим Си Цзиньпин поставил перед партией целый ряд задач. 
Первая из них состоит в том, чтобы «непоколебимо бороться за высокие 
идеалы коммунизма и общие идеалы социализма с китайской спецификой». 
Для осуществления этих идеалов недостаточно опираться только на простые 
человеческие чувства и сиюминутные импульсы; необходимо опираться на 
серьезные теоретические убеждения. И здесь нам может помочь «Манифест 
Коммунистической партии». Благодаря правильной политике КПК социали-
стическая система в стране не рухнула, по принципу домино, после распада 
СССР и КПСС и бурных перемен в Восточной Европе в результате пассивной 
позиции, которую занял социализм в конкуренции с капитализмом. В этих 
странах произошли кардинальные социально-политические изменения. В то 
же время благодаря успехам социализма в Китае это учение доказало свою 
жизненность. Вторая задача, по мнению Си Цзиньпина, заключается в от-
стаивании идеи развития, ориентированной на людей. Опираясь на «Мани-
фест», необходимо способствовать всестороннему развитию людей и всесто-
роннему развитию общества. Третья задача – способствовать «построению 
единой судьбы человечества». Четвертая задача касается самой Коммунисти-
ческой партии. Речь идет о ее постоянном обновлении, самореволюциониза-
ции и «ужесточении партийной дисциплины». Подобные требования к чле-
нам компартии, несомненно, знаменуют продолжение борьбы с коррупцией 
в партийно-государственном аппарате, начатой Си Цзиньпином сразу после 
избрания его Генеральным секретарем ЦК КПК.

Пятая и шестая задачи непосредственно связаны с марксистской теори-
ей. В начале Си Цзиньпин говорит о необходимости продолжить китаизацию 
марксизма в соответствии с новыми проблемами, выдвигаемыми временем. 
А далее он требует «продолжить изучение и исследование классических про-
изведений марксизма. Большинство членов партии, кадровые работники, 
особенно кадровые работники высшего звена, должны научиться хорошо ис-
пользовать такие классические марксистские работы, как «Манифест Комму-
нистической партии»…».

Наметившаяся в Китае с приходом к власти Си Цзиньпина тенденция 
изучения трудов классиков марксизма свидетельствует, на мой взгляд, 
о следующем.

В этих трудах, включая «Манифест Коммунистической партии», действи-
тельно изложены основные принципы марксизма. КПК позиционирует себя 
как марксистская политическая партия. Будучи главной политической силой 
своей страны, ее руководителем, она добивается экономических достижений 
в строительстве социализма с китайской спецификой. Таких успехов не до-
стигнуто в других странах, где у власти стоят марксистские партии (Куба, 
Лаос, Северная Корея, Вьетнам). Не правящие в своих странах компартии, как 
правило, не имеют массовой базы, а во многих случаях просто маргинальны. 
У них нет каких-либо серьезных политических программ. Это, кстати, касает-
ся и КПРФ. Подчеркивая свою приверженность классическому марксизму, не-
разрывную связь с ним, КПК и ее руководство тем самым подчеркивают, что 
ее идеология – китаизированный марксизм – не противоречит классическо-
му марксизму, а, напротив, представляет собой его продолжение, развитие.
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Примечателен один интересный момент. После XVII–XIX съездов КПК 
в идеологии появился целый ряд новых лозунгов, например, «не забывать 
о своих первоначальных замыслах и исторической миссии», «самореволю-
ционизация партии». В то же время стала все сильнее подчеркиваться связь 
партии и ее членов с народом. По некоторым недостаточно подтвержденным 
данным, небольшая часть молодых людей, преимущественно студентов, пос-
ле чтения классиков начинает задумываться о причинах имущественного 
неравенства в стране. В связи с этим очевидно стремление руководства Ком-
партии направить подобные настроения в «нужное русло».

Кроме того, через тридцать лет (к 2049 г.) Китай подойдет ко второму 
историческому рубежу: будет завершено выполнение второй социальной 
цели – построение богатого, могущественного, демократического, цивили-
зационного, гармоничного, социалистического модернизированного госу-
дарства. Естественно, построение такого общества не может обойтись без 
определенного выравнивания имущественного расслоения, ныне существу-
ющего в стране. Не служат ли пропагандируемые сейчас в выступлениях ки-
тайских лидеров и СМИ идеи тесной связи партии с народом, учета интересов 
всех людей, своеобразной подготовкой к корректировке соотношения дохо-
дов различных социальных слоев в будущем?

3. Си Цзиньпин и традиционная китайская философия
Большое внимание Си Цзиньпин уделяет традиционной китайской фило-

софии. Будучи секретарем парткома пров. Чжэцзян, он вместе со студентами 
одного из университетов специально прослушал курс лекций по истории ки-
тайской философии. Этот факт в свое время не ускользнул от внимания редак-
ции одного из научных журналов. В сентябре 2014 г. он сделал блестящий док-
лад на Международном форуме в Пекине, посвященном 2565-й годовщине со 
дня рождения Конфуция, где автору этих строк довелось участвовать [1, с. 16].

Блестящим я называю тот доклад потому, что в нем содержались крат-
кие, но исчерпывающие характеристики учений всех наиболее представи-
тельных китайских мыслителей – от Конфуция до Сунь Ятсена, глубокий ана-
лиз основных направлений китайской философии. В своем выступлении Си 
Цзиньпин также показал актуальность традиционной китайской философии, 
большое значение идей китайских мыслителей древности, средневековья 
и нового времени для сегодняшнего дня. Хочу подчеркнуть, что во многих 
своих выступлениях по теоретическим и практическим вопросам Си часто 
обращается к наследию китайских философов, и эти обращения органично 
вписываются в ткань его выступлений.

Си поддерживает мнение китайских ученых, что конфуцианство должно 
сыграть стимулирующую роль в творческом преобразовании и развитии ки-
тайского общества, в решении его актуальных проблем. Одним из его люби-
мых философов, и это не случайно, стал выдающийся китайский мыслитель 
позднего средневековья Ван Янмин (1472–1529), в чьем творческом насле-
дии есть положения, которые и в настоящее время не потеряли своего акту-
ального значения.

Имя Ван Янмина, философа, политика, литератора, военного деятеля, за-
нимает почетное место в истории китайской философии. Вместе с Лу Цзюю-
анем (1139–1193) он создал оригинальную философскую школу, оказавшую 



938 ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online)

ФИЛОСОФИЯ ВОСТОКА 
Буров В. Г. Мировоззренческий универсум Си Цзиньпина 
Ориенталистика. 2022;5(4):928–943

большое влияние на все последующее развитие китайской мысли. Как из-
вестно, эта школа носит название синьсюэ сюэпай (учение о сердце). В цен-
тре ее внимания находится человек, ибо именно сфере сердца принадлежит 
принцип «ли», одно из основополагающих понятий традиционной китайской 
философии [3, с. 295–297].

В течение многих десятилетий в китайской, российской и зарубежной 
историографии господствовало мнение, что учение Ван Янмина представля-
ет собой субъективный идеализм. Так считал и автор данной статьи. Однако 
в настоящее время, под влиянием последних исследований, подобная оценка 
перестала быть преобладающей.

Этому способствовало появление фундаментальной монографии рос-
сийского исследователя А. И. Кобзева «Учение Ван Янмина и классическая ки-
тайская философия». Приводя известное место из диалога Ван Янмина с его 
учениками, которое обычно интерпретировалось как проявление субъектив-
ного идеализма, А. И. Кобзев дает ему иную, новую и по сути своей правиль-
ную интерпретацию. Вот это место:

«Учитель бродил в Наньчжэне. Один из друзей, указывая на цветущее на 
скале дерево, спросил: “В Поднебесной нет вещей вне сердца. А вот это цвету-
щее дерево само расцветает и само увядает в неприступных горах, какая тут 
связь с моим сердцем”. Учитель ответил: “До того момента, пока ты не посмо-
трел на эти цветы, они и твое сердце были обращены в безмятежность. Как 
только ты посмотрел на эти цветы, их цвет был мгновенно осознан [тобой]. 
Отсюда понятия, что эти цветы не находятся вне твоего сердца”» [4, с. 108].

А. И. Кобзев делает следующий справедливый вывод:
«Ван Янмин отнюдь не отрицает существования цветущего дерева 
самого по себе, без воспринимающего его субъекта, и то и другое рав-
ным образом существует до акта восприятия, обращающими в без-
мятежность. В настоящее время в китайской историко-философской 
науке вопрос о субъективном идеализме Ван Янмина фактически не 
обсуждается» [4, с. 109].

Конечно, решающую роль в изменении отношения к наследию Ван Ян-
мина сыграл Си Цзиньпин. Еще десять с лишним лет тому назад он стал вы-
сказывать мнение о прогрессивном характере учения этого китайского мыс-
лителя, о том, что высказанные им идеи актуальны и в XXI в.

Именно поэтому учение Ван Янмина стало в современном Китае очень 
популярным. Можно встретить такое высказывание: «Будучи китайцем, 
нельзя не знать Ван Янмина». Живущий ныне в Китае известный американ-
ский ученый тайваньского происхождения Ду Вэймин (Tu Wei Ming) сказал, 
что XXI век будет веком Ван Янмина. Сегодня некоторые китайские ученые 
утверждают, что учение Ван Янмина – хорошее лекарство для излечения 
трудноизлечимых болезней. Современный мир переживает духовный кри-
зис, духовную усталость, но мудрость учения Ван Янмина становится маяком, 
освещающим будущее человеческой цивилизации.

Многие китайские ученые считают, что учение Ван Янмина стало теоре-
тической вершиной развития традиционной конфуцианской мысли. Часто 
ссылаются на то, что в учении Ван Янмина содержится дух смелого самоана-
лиза (рефлексии), стремление повышать свой личностный потенциал. 
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Учение Ван Янмина «идет по пути близости к народу», активно распро-
страняет в народе идеи конфуцианства о справедливости, его идеи о гуман-
ном правлении, поэтому это учение всегда было классической формой «на-
родного конфуцианства». Именно этим объясняется его чудодейственная 
идейная сила. Поэтому необходимо и уважать, и изучать учение Ван Янми-
на, – говорится во многих статьях, посвященных ему.

Некоторые китайские ученые считают, что учение Ван Янмина приме-
нимо и для оценки международной ситуации, и для анализа международных 
отношений. На Западе считают, пишут они, что в основе всех действий на 
международной арене лежат исключительно интересы государства, что все 
они совершаются во имя определенных интересов или ради власти.

Однако, с точки зрения китайских ученых, в реальной мировой политике 
не все определяется интересами государств. Международная политика – это 
не только игра в шахматы, которой занимаются государства, еще больше это 
отношения между людьми, а в центре этих отношений каждый раз обнару-
живается живой человек. При ближайшем рассмотрении оказывается, что 
в основе международной политики лежит природа человека, и это отлично 
понимал Ван Янмин.

В результате обращения Си Цзиньпина к идеям Ван Янмина учение по-
следнего рассматривают как пособие по изучению «прекрасной традици-
онной китайской культуры», как мост, связывающий воедино эти традиции 
с передовой культурой социализма. Ван Янмина называют примером для ин-
теллигенции в смысле воспитания у нее «подлинной морали», умения доби-
ваться успехов в развитии своих творческих способностей.

Си Цзиньпин часто обращается к использованию формулы «единство 
знания и действия» (чжисин хэ и) в трактовке Ван Янмина. Эти два терми-
на впервые появляются еще в древнекитайском трактате «Шу цзин» («Шан 
шу»), а затем почти каждый китайский мыслитель, начиная с Конфуция 
и кончая Сунь Ятсеном, обсуждал проблему их взаимоотношения/ взаимо-
действия. Единство знания и действия – самая важная идея Ван Янмина, ядро 
его учения о сердце. Знание – это теория, действие – практика. Только в слу-
чае их единства можно сказать, что достигнуто «благо», «добро», которое 
проповедовал китайский мыслитель.

Китайские ученые считают, что формула «единство знания и действия» 
помогает решить проблему человеческих качеств. Эти качества даны челове-
ку от рождения, и от них зависят успехи и неудачи человека в личной жизни. 
Их единство позволяет найти истинного себя, создать себя, преуспеть. Иначе 
говоря, речь идет о том, что необходимо прежде всего добиться истинного, 
правильного знания какой-либо проблемы, а затем постараться претворить 
это знание в жизнь. Именно в этом, по их мнению, и заключается единство 
знания и действия.

Си Цзиньпин дает следующую трактовку формулы Ван Янмина «един-
ство знания и действия». По его словам, «знание» – это основа, предпо-
сылка, а «действие» – главное звено, ключ к решению проблем, состоит 
в следующем: посредством «знания» необходимо продвигать «действие», 
посредством «действия» – продвигать «знание», добиваться единства зна-
ния и действия» [2]. Си Цзиньпин не только подчеркивает необходимость 
практически познавать и овладевать закономерностями развития общества, 
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придерживаться реалистического подхода, но и непрерывно продвигать тео-
ретические инновации, основанные на практике. В этом, на мой взгляд, за-
ключается новаторский подход Си Цзиньпина к интерпретации положения 
о «единстве знания и действия», отличающийся от всех предшествующих 
толкований.

Дело в том, что в китайской традиционной культуре взаимоотношения 
знания и действия часто интерпретировались как взаимоотношения нрав-
ственного знания и нравственной практики. То есть речь шла о том, что не-
обходимо на практике в нравственном ключе осуществлять приобретенные 
знания о морали. Трактовка этого положения была наиболее репрезентатив-
ной. Поэтому Си Цзиньпин требует, чтобы члены партии хорошо понимали 
и использовали на практике подход Ван Янмина к проблеме взаимоотноше-
ний знания и действия. Он указывает, что необходимо не только на практике 
познавать законы и овладевать ими, но и отстаивать реалистический подход 
и непрерывно стимулировать на основе практики теоретические инновации.

Ван Янмин считал, что человек способен познавать окружающий его 
мир, причем сердце (разум) человека изначально стремится к высшему бла-
гу, высшему добру. В результате способности человека развиваются до такой 
степени, что его сердце уподобляется чистому зеркалу, в котором отражается 
тьма вещей, и тогда сердце становится небесным началом.

Одной из центральных идей учения Ван Янмина стало понятие «лян 
чжи», которое у обычных людей ассоциировалось с понятием «врожден-
ная совесть», а у ученых – с природной справедливостью. Учение о лян чжи 
чрезвычайно просто, доступно, поэтому его было легко понимать и воспри-
нимать, говорится в китайских публикациях. Значит, если каждый человек 
может по-настоящему осуществить свою лянчжи и распространить ее на 
окружающих, тем более на все общество и государство, это позволит добить-
ся мира во всей Поднебесной. Поскольку в этом учении содержались такой 
потенциал и такая нравственная сила, учение Ван Янмина пользовалось 
большой популярностью в обществе.

Согласно Ван Янмину, понятие «совесть» (лян чжи) можно считать небес-
ным принципом, она коренится в самой природе человека. Когда люди рас-
пространяют свою совесть на объективный мир, все их действия, их деятель-
ность естественно вступает в гармонию с принципами, т. е. с критериями 
существующих норм морали. Усилия по достижению (всеобщей) совести он 
называет «постижением вещей и доведением знания до конца».

По мнению А. И. Кобзева, «Лян чжи у Ван Ян-мина явилось своеобраз-
ным заместителем понятия «сердце» (синь – душа, сознание, психика), прямо 
указывающими на сущностную благостность человеческой души и вместе 
с тем имеющим ту же широту смыслового диапазона: «благосмыслие» – это 
и душа, и дух, и познание, и знание, и чувства, и воля, и сознание, и даже под-
сознание [3, c. 336].

Современное значение учения Ван Янмина заключается в том, что он сам 
был субъектом нравственности, и его учение подчеркивало нравственную 
субъективность человека, его активную жизненную позицию, проповедо-
вало нравственную свободу. Учение Ван Янмина о сердце говорит нам, – пи-
шут китайские авторы, – что совесть (нравственное знание) составляет са-
мую суть сердца, лежит в основе знания и действия. Если человек обладает 
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совестью (благомыслием), он должен непрерывно показывать ее, осущест-
влять на практике, в своих действиях обнаруживать духовную жизнь челове-
ка, стремиться быть совестливым. Стремление обладать совестью есть душа 
воспитания, его первый принцип.

Ван Янмин выступал против чрезмерного увлечения людей матери-
альными интересами, ибо они пробуждают в душе безразличие, погоню 
за карьерой.

Китайские ученые обращают внимание на то, что в рассуждениях Ван 
Янмина о морали человека содержится много ценных идей, которые могут 
быть использованы в настоящее время для воспитания сотрудников пар-
тийных и государственных органов. Речь идет о том, что чиновник должен 
быть близок к народу, смотреть на простолюдинов как на близких себе лю-
дей, с уважением относиться к желаниям людей, смотреть «на народ как на 
основу» и т. д. Китайские средства массовой информации подчеркивают, что 
после XVIII съезда КПК произошли революционные изменения исторического 
характера, заключающегося в том, что во всей деятельности партии, во всех 
ее делах преемственность и развитие прекрасной китайской традиционной 
культуры достигло небывалого уровня. Это проявилось в том, что конфуциан-
ство стало играть стимулирующее значение в решении многих существующих 
социальных проблем. Во многом это связано с позицией Си Цзиньпина, кото-
рый в своих выступлениях неоднократно обращается к учению Ван Янмина. 

Некоторые китайские ученые настаивают, что необходимо сделать уче-
ние Ван Янмина частью курса этики в вузах и даже в партшколах, что оно 
поможет cоздать теорию воспитания партийности, идеи «учения (школы) 
о сердце» помогут глубокому изучению ценностных ориентиров и пути пре-
образования практики, чтобы воспитание партийности стало общим делом. 
По мнению китайских ученых, философия Ван Янмина составляет одну из 
духовных основ осуществления китайской мечты о великом возрождении 
китайской нации.

Заключение
Если оценить подход Си Цзиньпина к традиционной китайской филосо-

фии, нельзя не признать, что он существенно отличается от взглядов пред-
шественников. В отличие от них, нынешний китайский лидер не только 
пропагандирует «прекрасную традиционную китайскую культуру», он прак-
тически выдвигает концепцию соединения ее с марксизмом классическим 
и марксизмом китаизированным. В этом состоит сущность его инновацион-
ного подхода. Значит ли это, что тем самым он замыкается в рамках узкой на-
циональной, т. е. китайской культурной позиции? Нет, конечно, не следует за-
бывать, что Си постоянно подчеркивает необходимость усвоения передовых 
достижений мировой культуры и философии. Иначе говоря, создаваемое им 
новое марксистское учение приобретает как китайское, так и международ-
ное звучание. Это наглядно демонстрирует подход Си Цзиньпина к междуна-
родным проблемам. И это не просто лозунг, а реальная практика. В частности, 
современная китайская политэкономическая наука во многом основывается 
на западных экономических теориях. Поэтому, завершая рассмотрение взгля-
дов Си Цзиньпина, следует признать его не только крупным руководителем, 
но и серьезным теоретиком. 
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Аннотация. После избрания Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК 
(2012 г.) в Китае начался новый этап преобразований, по масштабам и глубине 
не уступающих реформам Дэн Сяопина, а по своему влиянию на общественное 
развитие и международному значению, вероятно, способных их превзойти. 
С момента образования КПК развивалась в процессе учебы у Запада, китаиза-
ции марксизма, адаптации его к решению стоящих перед Китаем задач. В нача-
ле XXI в. Китай вышел на новый уровень социально-экономического развития 
и одним из первых в мире столкнулся с вызовами новой эпохи. Опыт решения 
им новых проблем стал результатом использования цивилизационной иден-
тичности, которую он сумел сохранить, и политической власти компартии, 
преемницы марксистской традиции.
Ключевые слова: АСоциализм с китайской спецификой новой эпохи, Си Цзинь-
пин, КПК, теория Дэн Сяопина, китаизация марксизма
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Abstract. After the election of Xi Jinping as the General Secretary of the CPC Central 
Committee (2012), a new stage of transformation began in China, in scale and depth 
not inferior to the reforms of Deng Xiaoping, in its influence on social development 
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and international significance, probably capable of surpassing them. Since its forma-
tion, the CPC has developed in the process of studying from the West, Sinicizing Marx-
ism, adapting it to solving the tasks facing China. At the beginning of the 21st century 
China has reached a new level of socio-economic development and is one of the first 
nation in the world to face the challenges of a new era. Its experience of solving new 
problems is the result of using the civilizational identity that he managed to preserve, 
and the political power of the Communist Party, the successor of the Marxist tradition.
Keywords: Socialism with the Chinese characteristics of the new era, Xi Jinping, the 
CPC, Deng Xiaoping’s theory, the Sinification of Marxism
For citation: Vinogradov A. V. Marxism, the CCP and the new era of Xi Jinping. 
Orientalistica. 2022;5(4):944–960. (In Russ.). https://doi.org/10.31696/2618-
7043-2022-5-4-944-960.
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Введение
Долгое время реформы в Китае было принято рассматривать преиму-

щественно через призму экономических преобразований, которые сделали 
Китай экономической сверхдержавой. Это справедливо, как минимум по 
двум причинам. Во-первых, кризис китайской цивилизации ярче всего про-
явился в экономической отсталости. Цинский Китай безнадежно уступал 
вырвавшемуся вперед Западу. Преодоление отсталости стало важным фак-
тором завершения этого периода китайской истории. Во-вторых, в современ-
ном мире развитая экономика – это основа независимой внешней полити-
ки и фундамент успешного исторического развития. Рост экономики создал 
объективные предпосылки для превращения Китая в самостоятельного по-
литического и исторического субъекта и полюс притяжения.

На самом деле решения 3-го пленума ЦК КПК (1978) положили начало не 
только экономическим реформам, но и глубокой трансформации всего китай-
ского государства и общества, а результатом стало появление новой модели 
общественного развития. Вывод Си Цзиньпина на 100-летии КПК, что в Китае 
создан новый тип человеческой цивилизации, указывает не только на глубину 
преобразований, но и на длительность начавшегося этапа развития.

Марксизм в истории китайской цивилизации
На высшем государственном уровне указаний о связи социализма с исто-

рией цивилизации не появлялось с конца 1950-х – начала 1960-х гг., когда 
в СССР на XXII съезде КПСС (1961) была принята Программа строительства 
коммунизма, провозгласившая практический переход к построению нового 
общества. В то время аналогичные цели провозглашались и в КНР. 

Коммунистическая общественно-экономическая формация, как из-
вестно, имеет две фазы: социалистическую и коммунистическую. В основе 
их отличий лежат экономические критерии, выражающие ту тенденцию 

https://doi.org/10.31696/2618-7043-2022-5-4-944-960
https://doi.org/10.31696/2618-7043-2022-5-4-944-960
https://doi.org/10.31696/2618-7043-2022-5-3-660-675


946 ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online)

ФИЛОСОФИЯ ВОСТОКА 
Виноградов А. В. Марксизм, КПК и новая эпоха Си Цзиньпина
Ориенталистика. 2022;5(4):944–960

исторического развития, которая преобладала на момент формирования 
марксистской теории. Эти отличия были сформулированы в двух экономиче-
ски детерминированных принципах социальной справедливости – «от каждо-
го по способностям, каждому по труду» и «от каждого по способностям, каж-
дому по потребностям». Другие отличия подробно не рассматривались. Как 
научная теория марксизм не мог обоснованно судить о конкретных чертах 
весьма отдаленного будущего. Но именно смена социализма, еще не расстав-
шегося с родимыми пятнами капитализма, коммунизмом означала переход 
от нового общественного строя к новому типу цивилизации. Сейчас челове-
чество подошло к этапу, когда цифровизация, искусственный интеллект, чет-
вертый энергетический переход, шестой технологический уклад, защита ок-
ружающей среды и другие изменения создали предпосылки для нового типа 
общественного развития и общественных отношений. После периода упадка 
в социалистическом движении и «конца истории» идея альтернативности 
исторического развития вновь возрождается, и связана она с Китаем и КПК.

Общественно-политические теории гораздо чаще служат для объясне-
ния, чем для практического руководства общественным развитием, очень 
немногие их них смогли изменить мир. Одним из них, наряду с мировыми ре-
лигиями, стал научный социализм. На сегодняшний день он остается самым 
молодым мировым учением и в отличие от всех предыдущих имеет научный, 
а не религиозный характер, обладает способностью к постоянному обновле-
нию и развитию, в том числе в различных цивилизационных ареалах и исто-
рических эпохах.

Предыдущая волна возникновения мировых учений прошла в «осевое 
время», которое характеризовалось переходом наиболее развитых центров 
цивилизации в новое состояние. Осуществили этот переход локальные циви-
лизации, каждая из них выработала свою общественно-политическую док-
трину, ставшую на тысячелетия основой их существования.

Марксизм появился как критическая теория и стал развиваться как тео-
рия социального действия. Деятельностный характер стал главной родовой 
чертой марксистской школы общественной мысли. Его появление неразрыв-
но связано с качественными изменениями в Европе. Общецивилизационный 
характер изменений, которые нашли отражение в марксизме, стал причиной 
его широкого распространения и влияния вслед за распространением про-
мышленного производства. Перед материальным превосходством Европы 
не смогли устоять другие цивилизации, среди которых китайская занимала 
особое, вероятно, самое высокое место как по древности, так и по уровню 
развития. Но главное – она превосходила все остальные цивилизации по ста-
бильности собственного воспроизводства.

Китай первым выяснил, что в широком историческом контексте превос-
ходством обладают не те общества, которые владеют наивысшими дости-
жениями в материальной культуре, а те, которые лучше организованы. Ста-
бильность ценнее, чем уровень развития в каждый данный момент времени. 
Историческое преимущество, таким образом, получает не тот, кто выбился 
вперед, а тот, кто прилагает основные усилия, чтобы сохранить себя и тем 
самым получить возможность перейти на следующую ступень, где накоплен-
ный уникальный набор характеристик способен отвечать на новые вызовы 
и превратиться в конкурентное преимущество. Длительность существования 
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и толщина культурного слоя, таким образом, сами по себе становятся преи-
муществом. Достигнутая в рамках этой стратегии феноменальная жизнеспо-
собность давала китайской цивилизации возможность бесконечного совер-
шенствования, которое стало для нее синонимом развития. 

Основанное на моральном авторитете общественное устройство обе-
спечивало высокую стабильность цивилизации, в отличие от христианской 
Европы, стремившейся к постоянным преобразованиям, но препятствовало 
поступательному развитию. Именно поэтому в Средневековье Марко Поло 
писал о превосходстве китайского государства, а через 6 столетий уже в Но-
вое время Г. Гегель – об отсутствии в Китае истории, подразумевая осязаемые 
политические изменения и изменения вообще. Главным носителем цивили-
зационной идентичности в Китае были государственные чиновники. Они 
обеспечивали беспрецедентную длительность китайской цивилизации, ко-
торая, таким образом, была политически и культурно детерминирована.

Сильная идентичность позволяла Китаю успешно бороться с иноземными 
вторжениями, но оказалась бессильна перед теми, кто научился использовать 
перемены и вышел на другой технологический уровень. Китай впервые в сво-
ей истории столкнулся с принципиально иной моделью бытия, быть может, не 
более совершенной и сложной, но, несомненно, более действенной и эффектив-
ной. Он не мог победить Запад, но мог у него учиться. Альтернативы не было.

В тот же исторический момент на Западе произошел внутренний раскол. 
Марксизм вскрыл главные недостатки и противоречия капиталистического 
общества и тем самым показал альтернативу капиталистической вестерни-
зации за пределами западного мира. Если в Европе марксизм имел прежде 
всего политическое значение, предлагал иную социально-экономическую 
и политическую программу развития, то для остального мира он приобрел 
еще и цивилизационное значение. Это значение марксизма ощущалось тем 
сильнее, чем более развитой была локальная цивилизация, в которой он уко-
ренялся. Одновременно он выполнял свою главную историческую миссию – 
раскрывал закономерности сформировавшегося в Европе индустриального 
типа развития с высокими темпами роста, сменившего традиционное обще-
ство, основанное на приоритете духовных ценностей.

Стратегическая цель Китая заключалась в том, чтобы овладеть законами 
материалистической цивилизации, сохранив идентичность. Тогда это выгля-
дело трудно выполнимой задачей. Только критический характер марксизма 
в отношении капиталистической действительности мог распахнуть двери 
Западу. Выступая противником капитализма, марксизм оказался естествен-
ным союзником Китая. Первые китайские марксисты выросли из движения 
за возрождение Китая. Существенную роль в широком распространении 
марксизма сыграло и то, что китайскому пролетариату противостоял в пер-
вую очередь иностранный капитал. Марксизм стал не только учением о со-
циальном освобождении, но и политическим инструментом мобилизации 
национальной традиции. Его преимущество перед другими политическими 
учениями состояло в том, что, вскрывая безнравственность капиталистиче-
ского Запада, он косвенно подтверждал превосходство Китая в самой важной 
для него области, способствуя сохранению традиций и идентичности.

В необходимости преодолеть инерцию за счет привлечения внешних 
факторов и притом сохранить собственную культуру заключалась основная 
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проблема развития Китая первой половины XX в. Осуществить синтез двух 
типов цивилизаций – традиционной, духовной и современной, материали-
стической – и сохранить свою идентичность было новаторской задачей. Этим 
объясняется сложный путь, который прошла китайская компартия за первые 
60 лет существования.

Современный Китай невозможно понять без марксизма, истории соци-
алистического учения и практики социалистического строительства. Одно-
временно он остается продолжателем китайской цивилизации. В этом взаи-
модействии на протяжении XX в. марксизм выступал активным началом.

Китаизированный марксизм
Наиболее важным заимствованием из марксизма для китайской поли-

тической культуры стала теоретическая деятельность – создание научной 
теории и использование ее на практике. В 1938 г. Мао Цзэдун заявил о не-
обходимости китаизации марксизма – соединении марксизма с китайской 
действительностью, а не просто учебе и повторении. В первую очередь, это 
касалось особенностей социальной структуры китайского общества, в ко-
тором классовые антагонизмы не доминируют и не подчиняют другие об-
щественные отношения. Мао Цзэдун создал теорию «новой демократии», 
формой этого государства провозглашалась диктатура пролетариата, кото-
рая была орудием борьбы не столько с классом эксплуататоров, сколько со 
старой культурой, которая мешала движению вперед. Главной задачей было 
завоевание политической власти. Мао Цзэдун взял из марксизма то, что было 
нужно Китаю в тот момент – учение о революции и учение о партии. Эконо-
мическая теория марксизма тогда не была востребована в Китае. Внимание 
к отдельным аспектам марксистской теории позволяло не распылять силы, 
хотя и вело к несбалансированности и эклектичности.

С образования КНР началась новая эпоха и второй цикл учебы у Запада. 
После 1949 г. КПК считала, что новодемократическое общество будет суще-
ствовать от 30 до 50 лет. Однако отсутствие теории социалистических преоб-
разований в большой восточной стране подталкивало к прямому заимство-
ванию в тех сферах, где собственного опыта и знаний было недостаточно. На 
первом после образования КНР 8-м съезде (1956) КПК встала на советский 
путь развития, провозгласив целью экономический рост. Основным проти-
воречием социалистического строительства в Китае было признано проти-
воречие между передовым общественным строем и отсталыми производи-
тельными силами, а целью – удовлетворение материальных и культурных 
потребностей народа.

Решения последовавших вскоре ХХ съезда КПСС (1956) и Совещания ком-
мунистических и рабочих партий (1957) ниспровергли авторитеты и сняли 
ограничения на самостоятельный поиск – стало возможно не следовать го-
товой теории, а на практике доказать превосходство социализма. Поставив 
тогда цель обогнать Великобританию, КПК впервые отождествила идею со-
циалистического строительства с идеей возрождения Китая, восстановления 
его места на международной арене.

Ленинизм, объединивший европейский марксизм с российской дей-
ствительностью, подразумевал процесс национального освоения марксист-
ской теории в типологически близкой культурно-цивилизационной среде. 
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Китайская реальность явно не вписывалась в рамки европейской теории. Но 
и цельной концепции, способной заменить марксизм, в Китае тоже не было. 
Неспособность дать научное описание китайской действительности поро-
дила мощное противоречие в идейно-теоретической доктрине КПК, кото-
рая первые 30 лет после образования КНР пыталась применять доказавшие 
свою эффективность политические инструменты преобразования действи-
тельности, часто неуместные в экономическом строительстве. Их широкому 
использованию способствовала государствоцентристская парадигма циви-
лизационного развития, в которой экономические закономерности играли 
существенно меньшую роль, чем принципы традиционной социальной ор-
ганизации. Из этих представлений выросли ускоренная коллективизация – 
«народные коммуны», ускоренная индустриализация - «большой скачок», 
а потом и «культурная революция» как реакция на разочарование в эконо-
мической теории и попытка найти ответ на существующие проблемы в поли-
тических средствах (классовая борьба вновь была провозглашена основным 
противоречием социализма) и в национальной культурной традиции. Китай 
фактически вернулся к государствоцентристской модели. Найти формы соче-
тания марксистской социально-экономической теории и национальной куль-
турной традиции на том этапе не удалось. Но было сделано главное. Первое 
поколение китайских коммунистов внесло решающий вклад в поиск путей 
преодоления цивилизационного кризиса – они обогатили методологический 
аппарат китайской истории, сделали революцию частью политической куль-
туры и практики Китая, нашли способ преодолеть инерцию тысячелетнего 
китайского государства, разорвали цикличность китайской истории и указа-
ли направление дальнейшего движения.

Теория строительства социализма с китайской спецификой
Вопрос о месте марксизма в идейно-теоретической доктрине КПК вновь 

встал с началом реформ. Но главные надежды второе поколение китайских 
руководителей возложило на практику. Перед ними стояла другая задача - не 
захватить власть, а показать умение ею пользоваться, построить развитую 
экономику и поднять уровень жизни. В поисках эффективной модели раз-
вития КПК сделала шаг назад к марксистскому объяснению своих особенно-
стей, которое не изменилось с 1950-х гг.: Китай не созрел для строительства 
социализма, но уже перепрыгнул капитализм, ему нужен особый период, ког-
да будут действовать свои закономерности, будут допустимы капиталисти-
ческие методы организации производства и распределения.

Из этого был сделан вывод, что КНР находится «на начальном этапе со-
циализма», главной задачей которого стало экономическое развитие. Мето-
ды могут быть самыми разными, а отступление от марксистских положе-
ний – более не преступление, а историческая необходимость, обусловленная 
данной стадией социально-экономического развития. Внимание к решению 
текущих задач позволило ввести промежуточные ориентиры развития. Важ-
нейшей чертой теории Дэн Сяопина стало выдвижение нового идеала – об-
щества «сяокан» (малого благоденствия). Понизив уровень и приблизив его 
к реальности, КПК повысила вероятность его достижения.

На XII съезде (1982) было восстановлено основное противоречие со-
циализма – между постоянно растущими материальными и духовными 
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потребностями народа и отсталым общественным производством. Наступил 
этап экономического детерминизма. В 1978–2008 гг. за счет экономического 
роста решались все социальные и экономические проблемы.

Начиная с «опиумных войн», все циклы китайских реформ были тесно 
связаны с внешним миром. Открытость предшествовала и реформам Дэн 
Сяопина. Китай стал активно открываться с 1978 г. еще до 3-го пленума ЦК, 
но, в отличие от середины XIX в., самостоятельно, и с тех пор не терял инициа-
тиву. В 1982 г. был сделан вывод, что мир и развитие – это главные тенденции 
современности, а запрет в годы «культурной революции» на западные това-
ры, инвестиции, технологии и экономическое сотрудничество противоречит 
историко-материалистической теории и отменяется.

Теория «строительства социализма с китайской спецификой» выполня-
ла еще одну важную функцию – адаптировала общественный строй к усло-
виям, когда в капиталистическом обществе вновь обнаружился потенциал 
жизненных сил. Китайские руководители чутко уловили изменения во внеш-
нем мире и еще энергичнее возобновили учебу, сняв ради этого большинство 
идеологических барьеров.

На открытии XII съезда КПК Дэн Сяопин сформулировал главный принцип 
реформ: «Слепое копирование чужого опыта и чужих моделей никогда к успеху 
не приводило… Сочетать всеобщую истину марксизма с конкретной реально-
стью нашей страны, идти собственным путем и строить социализм с китайской 
спецификой» [1, с. 5–6] Призвав отказаться от слепого подражания, Дэн Сяопин 
продолжил курс на китаизацию. Тогда, вскоре после завершения «культурной 
революции», трудно было представить, что КПК отважится на следующий 
шаг – разрешит развитие частной собственности, распределение не по труду, 
создание рыночной экономики, а затем и политически легализует представи-
телей предпринимательского класса [2]. Все это прямо противоречило тради-
ционным представлениям о социализме. Однако марксистская теория никогда 
не становилась непреодолимым препятствием для национального развития. 
Это в равной степени относится ко всем китайским руководителям. Указание 
на национальную специфику позволило со временем институализировать эф-
фективную экономическую модель, реализовать главное конкурентное преи-
мущество и выработать формулу китайского экономического чуда – дешевая 
рабочая сила, внешние технологии, капиталы, природные ресурсы и рынки.

Опора на практику и эксперимент, игравших ключевую роль в реформах, 
радикальным образом меняла представления о социализме, но приближала 
Китай к преодолению отставания от развитых стран. Указание на националь-
ную специфику, таким образом, открывало возможность выбора собственно-
го пути, траектория которого еще не была определена, но уже формировалась 
под влиянием собственной идейно-теоретической доктрины, сохранявшей 
марксистский категориальный аппарат, но допускавшей свои этапы и цен-
ностные ориентиры. Заслуга китайских реформаторов 1980–1990-х гг. со-
стоит в том, что они вышли за рамки марксистской теории начала XX в., не 
порвав с ней окончательно, сохранили и свою идеологическую принадлеж-
ность, и национальную идентичность, а, значит, сохранили возможности для 
их дальнейшего синтеза.

Взгляды Дэн Сяопина оформились в единую научную систему только 
в 1992 г., когда изменения в экономике, внутренней и внешней политике 
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были приведены в соответствие друг с другом. Центральным элементом но-
вой общественно-экономической конструкции стало положение о социали-
стической рыночной экономике.

После поражения социализма в Восточной Европе и распада СССР пред-
ставления КПК об экономической и социально-политической системе ки-
тайского общества существенно повысили свой теоретический статус. До 
этого китайская концепция была лишь частью большой теории. Оставшись 
в одиночестве, Китай автоматически стал первым. Прежние ограничения, 
в т.ч. теоретические, исчезли, одновременно появились новые вызовы и воз-
можности. Исчезновение социализма в Европе многократно усилило ци-
вилизационное значение китайского опыта, подчеркнуло его своеобразие 
и отличие от западных моделей. В результате противостояние капитализма 
и социализма трансформировалось из межформационного в межцивилиза-
ционное.

Еще в XX в. западные востоковеды сделали вывод, что развитие челове-
чества не линейно, переход от одной фазы к другой не бывает унифициро-
ванным и поступательным, а может быть многовариантным, характеризу-
ется длительным сосуществованием и взаимовыгодным взаимодействием 
различных экономических укладов, характерных для разных исторических 
эпох. Эти положения, однако, не нашли отражения в официальных идей-
но-теоретических документах компартий и оставили без ответа целый ряд 
вопросов, которые частично уже были решены на практике, но не получили 
концептуального объяснения.

Во-первых, теория истории использует высоко абстрактные понятия, 
оторванные от конкретных условий, и существенно упрощает исторический 
процесс, что требует наполнения теоретических схем практическим опытом 
как можно большего числа стран, их обобщения и концептуализации средне-
го уровня.

Во-вторых, классовая специфика восточных обществ, которая препят-
ствовала формированию частной собственности, разделению власти и соб-
ственности, зарождению капитализма, прямо предполагала, что и социали-
стическая революция в европейском варианте здесь будет невозможна.

В-третьих, опыт древних цивилизаций говорил не только о возможно-
сти развития, но и о возможности заката и гибели: у человечества нет гаран-
тий восходящего движения. Более того, принцип «восходящего» развития не 
объясняет циклического развития большинства цивилизаций.

В-четвертых, история знает примеры гибели развитых цивилизаций 
при сохранении и развитии менее развитых, что ставит вопрос об уточнении 
критериев исторического прогресса. Способность адаптироваться к изме-
нениям, находить ответы на вызовы среды и сохраниться в истории может 
быть важнее уровня технического развития и других признанных критериев 
современной цивилизации.

Следствием теоретической неполноты стал целый ряд упущений и оши-
бок, в том числе в историческом развитии социализма. Так, сегодня с учетом 
всех этих обстоятельств политика НЭПа в России выглядит целостной аль-
тернативой классическим представлениям о социалистическом строе, не пе-
реходным этапом, решавшим чисто буржуазные задачи индустриализации, 
урбанизации, культурной революции, а самостоятельным типом развития, 
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сочетавшим план и рынок, конкуренцию и государственный распределитель-
ный механизм и т. д. Однако в 1920–1930-е гг. в условиях международной изо-
ляции выйти из признанной теоретической схемы и пойти дальше СССР не 
смог. Не удалось это сделать и после войны, мировая система социализма всту-
пила в общий кризис, не смогла его преодолеть и прекратила существование.

В Китае в процессе достижения целей «начального этапа социализма» 
складывалась целостная и в силу практического, а не доктринального ха-
рактера преобразований совершенно своеобразная картина общественного 
строя, включавшая план и рынок, многоукладность, создание специальных 
экономических зон, систему «одно государство – два строя» и т. д. [3]. КПК вве-
ла понятие сяокан в качестве ближайшей цели и зафиксировала все эти но-
вации в теории «социализма с китайской спецификой». Западные ученые на-
зывали это «сочетанием несочетаемого», однако на практике данная модель 
доказала свою эффективность и стала достраиваться новыми элементами.

Совершенствование теории строительства социализма с китайской 
спецификой

На протяжении всей новейшей истории Китай должен был догонять 
и учиться. Для этого приходилось выбирать между сохранением идентично-
сти, которая препятствовала изменениям, и необходимостью принять пере-
мены и изменить себя. Это была мучительная и трудная задача. С началом 
глобализации внешний мир взял на себя значительную часть бремени по ре-
шению этой проблемы, втянув Китай в мировую экономику. Экономическая 
отсталость превратилась в конкурентное преимущество. Дешевая рабочая 
сила и политическая стабильность сделали Китай желанным участником ми-
ровых экономических процессов. 

Из государства, где политика руководит экономикой, Китай постепенно 
превращался в государство, где экономика руководит всем. Роль бизнеса зна-
чительно выросла. Как только целью развития были признаны не социальная 
справедливость и равенство, а экономический рост и совокупная мощь госу-
дарства, исчезли основания для политической дискриминации предпринима-
тельского класса. [4] Выдвижение Цзян Цзэминем идеи «тройного представи-
тельства» (передовых производительных сил, передовой китайской культуры 
и коренных интересов самых широких слоев населения) стало существенным 
уточнением идейно-теоретической доктрины КПК. Эти процессы совпали 
с выработкой, а с 1997 г. – и с практической реализацией концепции «одно го-
сударство – два строя», допускавшей существование в одном государстве раз-
ных общественных систем и пересматривающей представления о государстве 
диктатуры пролетариата и о современном государстве вообще.

Во многом решающим для процесса дальнейшей китаизации теории со-
циализма стал 17 съезд КПК (2007), когда из формулировки «строительство 
социализма с китайской спецификой» был убран предлог «с» (you) и обще-
ственный строй в Китае получил новое название «специфически китайский 
социализм». Тогда же была предпринята попытка зафиксировать соответ-
ствующий социальный идеал – «социалистическое гармоничное общество». 
В Китае стала формироваться новая теория со своей целью – «гармонич-
ное» общество, со своей методологией – экспериментом и институализаци-
ей успешной практики, своими категориями «социалистическая рыночная 
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экономика», «тройное представительство», «совокупная государственная 
мощь» и др., наконец, со своим названием – «научная концепция развития». 
Теоретическая доктрина КПК балансировала на грани новой концептуали-
зации, преемственной марксизму, но с явным потенциалом собственного 
объяснения мира и задач, которые стояли перед Китаем. Однако предло-
женная теоретическая новация, дав импульс научным дискуссиям, осталась 
структурно неполной, в ней отсутствовало указание на характер развития 
китайского общества, не формулировалось новое основное противоречие, 
она не была подкреплена политической волей руководства. И для этого 
были причины.

Ориентированная на экспорт экономическая модель приближалась 
к естественному пределу своих возможностей, вслед за этим пропадало глав-
ное преимущество Китая на внешней арене. Экономический детерминизм 
марксизма требовал преодолеть отсталость, превзойти передовые держа-
вы по уровню экономического развития и выйти в авангард исторического 
процесса. Китай успел решить только первую задачу – преодолеть бедность. 
Переход к решению следующей выглядел в сложившихся условиях невыпол-
нимым. Все основные факторы китайской социально-экономической мо-
дели были исчерпаны: избыточная и дешевая рабочая сила заканчивалась, 
конкуренция на внешних рынках повышалась, росло «сдерживание» Китая 
на внешней арене. В условиях неизбежного перехода к «новой нормально-
сти» перспективы соревнования с развитыми странами в сфере экономики 
не выглядели оптимистично. В середине 2000-х гг. стал нарастать конфликт 
между успешным решением основного противоречия социализма и негатив-
ными последствиями ориентированной на его решение рыночной экономи-
ки: растущим расслоением, обострением социальных противоречий и регио-
нальными разрывами. Новации, которые провозгласил Ху Цзиньтао, должны 
были ликвидировать негативные последствия этой модели. Вместе с тем, она 
по-прежнему приносила ощутимые экономические выгоды. За 10 лет (2002–
2012) КНР сумела перейти с шестого на второе место по объему ВВП и восста-
новить статус Китая как великой мировой державы. В практическом плане 
для руководства компартии вопрос заключался в следующем: либо начать 
структурную перестройку и сознательно пойти на существенное снижение 
темпов, либо продолжить политику поддержания высоких темпов, решая тем 
самым главные стратегические задачи – повышение уровня экономического 
развития, уровня жизни населения и совокупной государственной мощи [4].

Успешное преодоление кризиса 2008 г. показало, что Китай стал не про-
сто частью современного мира, а одной из его наиболее эффективных частей; 
это парадоксальным образом означало, что высокий потенциал соединения 
китайского с западным тоже подходит к концу. И одновременно свидетель-
ствовало, что мир вступил в новую эпоху, где у западной социально-экономи-
ческой модели уже нет очевидных преимуществ, хотя и сохраняются эконо-
мическая и военная мощь.

Возможно, еще существеннее было то, что сама модель индустриаль-
ной экономики обнаружила глубокие изъяны. Нужны были новые ориенти-
ры, отражающие и уровень достигнутого, и перспективы развития. Кризис 
европейского социализма, а затем и капиталистической модели создали 
окно возможностей для стран не-Запада. Китай дальше других продвинулся 
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в формировании собственной модели и ее теоретическом описании, лучше 
других был подготовлен к тому, чтобы этим воспользоваться. У него впервые 
появился шанс стать лидером по новым критериям, контуры которых уже 
намечались, но еще не были сформулированы и теоретически обоснованы.

В целом, следует признать, что руководство КПК во главе с Ху Цзиньтао 
попыталось всесторонне осмыслить результаты реформ, уточнить социаль-
ный идеал, исправить негативные социальные последствия преобразований, 
нарушения принципов социальной справедливости, следствием которых 
стал рост коррупции, экологических проблем и т. д. Провозгласив целью гар-
моничное общество и определив средства его достижения, руководство КПК 
примеривалось к завершению большого исторического цикла в развитии со-
циалистической идеи в Китае, но тогда его не осуществило.

Следующему поколению досталась задача сменить модель, но совершить 
это в условиях ослабления конкурентных преимуществ, ухудшения мировой 
экономической конъюнктуры, снижения темпов, обострения социальных 
проблем и внутренних противоречий. Смена руководства в 2012 г. отража-
ла назревшую потребность в смене модели развития, которая по аналогии 
с предыдущим периодом формирования рыночного социализма могла за-
нять период, заметно превышающий 10 лет, потребовать политических во-
левых решений и усиления роли государства [4].

«Новая эпоха» Си Цзиньпина
В начале XXI века в мире произошли крупные изменения, и нужно было 

уже не догонять, а самому, очень часто впервые, искать ответы на новые вы-
зовы. Набрав скорость еще в старом, доглобальном мире, в конце XX в. Китай 
вырвался на авансцену мировой истории и первым столкнулся с общеци-
вилизационными вызовами, которые требовали не учиться и подстраивать 
свою идентичность под сложившуюся реальность, а искать и использовать 
собственные конкурентные преимущества, полагаться на идентичность 
и традиции, которые в новых условиях перестают быть препятствием и ста-
новятся источником развития. Победу в этом раунде одержит тот, кто пер-
вым найдет ответы на новые вызовы. Так произошло в Новое время в Запад-
ной Европе, совершившей промышленную революцию.

До начала второго десятилетия XXI в. китайская теория социализма была 
локальной. КПК китаизировала марксизм для решения своих проблем, а за-
тем на его основе создала теорию «строительства социализма с китайской 
спецификой», выработав, таким образом, собственную методологию обще-
ственно-исторического развития – «использовать западное на службу китай-
скому». Теперь, очевидно, пришло время сосредоточиться на первой части 
высказывания цинского чиновника Чжан Чжидуна «китайское в качестве ос-
новы». Оказалось, что формула середины XIX в. была верна, но следовать ей 
нужно было не параллельно, а последовательно, ориентируясь на характер 
эпохи и свое место в эшелоне развития.

С момента образования КПК китайские коммунисты искали теорети-
ческое обоснование стоявших перед ними исторических задач. Сначала это 
были поиски теоретического обоснования новодемократической и социали-
стической революции, затем строительства социализма в отсталой стране. 
Одно оставалось неизменным – официальная приверженность основным 
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положениям и целям марксистской теории и готовность от них отойти в ин-
тересах решения практических задач.

Поиск и переход к новой социально-экономической модели потребовал 
усиления роли государства, вновь оказалась востребована и личная хариз-
ма, и высокая персональная ответственность. XVIII съезд КПК (2012) не мог 
выдвинуть новую концепцию, перед ним стояла другая задача – обеспечить 
смену руководства.

Следующий 19-й съезд (2017) по значению можно поставить в один ряд 
с поворотными для Китая 7-м и 12-м съездами КПК. Главная задача двух пер-
вых состояла в сокращении сферы всеобщности и усилении прикладного 
характера теории. Теория Си Цзиньпина о строительстве социализма с ки-
тайской спецификой новой эпохи продолжила традицию китаизации марк-
систской теории и практического решения задач, которые стояли перед Ки-
таем. Но одновременно она должна была предложить собственное решение 
проблем, которые появились в начале XXI в., и таким образом вернуть себе 
известную меру всеобщности. Характер теории определила провозглашен-
ная Си Цзиньпином цель – «Великое возрождение китайской нации». Возвра-
щение к идее возрождения стало логическим и символическим завершени-
ем столетнего периода развития КПК, начавшегося с «дискуссии об измах», 
о том, социализм или капитализм может спасти Китай. КПК решила этот во-
прос на практике и теперь могла перейти к следующей задаче.

Намеченное в ходе съезда на середину XXI в. завершение социалистиче-
ской модернизации и выход в число передовых держав отдает дань марксист-
ской традиции и сочетается с новым ориентиром. Сегодня для того, чтобы 
воплотить китайскую мечту и вернуться в число ведущих держав, не стоит 
задача догнать США по совокупному объему ВВП и тем более по объему ВВП 
на душу населения. Критерием Возрождения стала способность самостоя-
тельно отвечать на вызовы эпохи.

Центральной идейно-теоретической новацией 19-го съезда стало по-
ложение о вступлении социализма с китайской спецификой в новую эпоху. 
В марксистско-ленинской традиции любое упоминание о новой эпохе вызы-
вает прямые аналогии с ленинским определением империализма и перехо-
дом к эпохе социалистической революции. При смене эпох закономерности 
меняют свою природу и открывают путь новым. Эта универсальная формула 
для объяснения всех крупных изменений в теории и практике общественно-
го развития выглядела особенно привлекательной в преддверии 100-летне-
го юбилея КПК. Она позволяла Китаю, начавшему как ученик, через 100 лет 
занять ведущее место в мировом развитии.

В официальной историографии КПК марксизм-ленинизм в сочетании 
с действительностью Китая инициировал два исторических скачка, каждый 
из которых породил теоретическую новацию. Первый – это «идеи Мао Цзэ-
дуна», которые привели к новодемократической революции и началу строи-
тельства социализма. Второй – теория «строительства социализма с китай-
ской спецификой» Дэн Сяопина, определившая экономический рост Китая. 
Главной целью первого этапа было освобождение и достижение независи-
мости, т. е. решение поставленной еще Сунь Ятсеном задачи «выпрямиться 
во весь рост». Целью второго – экономическое развитие и построение обще-
ства сяокан [2]. Сейчас происходит третий скачок, сравнимый по значению 
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с образованием КПК. Принципиальное отличие нынешнего этапа – в том, что 
до этого КПК училась и соединяла всеобщие истины с конкретной практи-
кой, а сейчас стоит задача создавать принципиально новое знание.

Впервые с Нового времени научно-технический прогресс понимается не 
только как инструмент общественного развития. В информатизации, биотех-
нологиях, искусственном интеллекте, новых средствах массовой коммуника-
ции видно мощное орудие разрушения привычных принципов человеческого 
общежития и существующего социального порядка – прежде всего, отноше-
ний общества и государства. Для появления новой теории, таким образом, 
созрели все необходимые условия. Во-первых, появились принципиально 
новые вызовы (социальные последствия цифровизации, экологических про-
блем и т. д.). Они знаменуют наступление «новой эпохи». Во-вторых, возник-
ло понимание происходящих изменений как исторических вызовов и необ-
ходимость искать на них ответы. На праздновании 100-летия КПК Си заявил 
о небывалых изменениях, которые происходят в мире раз в 100 лет, связав, 
таким образом, образование КПК и современные задачи. И, наконец, поли-
тическая система КНР предполагает поиск таких ответов коммунистической 
партией [5].

Наступающая эпоха предполагает свое теоретическое обоснование, глав-
ным в котором, по марксистской традиции, стало новое основное противо-
речие, сформулированное на 19-м съезде, – противоречие между постоянно 
растущими потребностями народа в лучшей жизни и неравномерностью 
и неполнотой развития. Объявив о такой смене, КПК задала новое направле-
ние развития на стратегическую перспективу. В прежний период централь-
ной задачей КПК был экономический рост и повышение уровня жизни. Новое 
противоречие перенесло центр тяжести работы с экономического строи-
тельства на реформирование системы государственной власти, совершен-
ствование социальных отношений и государственного управления. Впервые 
с 1978 г. центр тяжести работы был перенесен с экономического на партий-
ное и государственное строительство.

Появление новой теоретической платформы КПК – событие истори-
ческого значения. С ее принятием уходит старая эпоха – эпоха Дэн Сяопина 
и построения сяокан – и приходит новая «эпоха осуществления китайской 
мечты о великом возрождении», для которой соединение китайских реалий 
с марксистской теорией было лишь обязательным начальным этапом.

До последнего времени в Китае было не принято говорить о всемирном 
значении китайского опыта. Считалось, что уникальность Китая навсегда 
связана с прошлым. Успех модернизации показал, что выраженная в китай-
ской специфике уникальность сохранилась и даже институализировалась. 
Оказалось, что глобализация объединила, но не унифицировала мир, в кото-
ром вновь существенно повысилось значение идентичности. Китай, конеч-
но, не перестал учиться у окружающего мира, но уже готов к равноправному 
обмену опытом. Экономическая и политическая китаизация развивающихся 
стран может стать действенным фактором мирового развития на этапе кри-
зиса глобализации1.

Все это заставляет относиться к китайским реформам как к формирова-
нию принципиально нового общественного строя, соответствующего новой 

1 Об этом уже открыто говорят в Китае, см. например: [6, с. 25].
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эпохе и новому технологическому укладу. Это общественный строй, отлич-
ный как от западного, так и от традиционного китайского, но преемственный 
всему историческому наследию Китая – и традиционному, конфуцианскому, 
и социалистическому [7]. Успешно решая локальные, частные задачи, Китай 
постепенно занимает место на передовой линии мировой истории, а найден-
ные им решения приобретают общецивилизационное значение.

*     *     *
Современная китайская модель на фоне экономического и политиче-

ского кризиса Запада выглядит реальной исторической альтернативой, ос-
нованной на численности населения, превосходящего весь западный мир, 
и на глубокой непрерывной культурной традиции. Эти обстоятельства всег-
да внушали китайским лидерам уверенность в праве на самостоятельный 
путь развития, а успехи Китая в последние годы только укрепили их в этом 
убеждении.

До сих пор в западной науке основной единицей социально-историче-
ского анализа считается национальное государство. Для Китая это единица 
другого порядка – цивилизация. Цивилизационный характер не просто на-
кладывает отпечаток на современное китайское государство, он составляет 
его сущность, определяет закономерности развития, методы изучения и воз-
вращает к цивилизационному измерению истории. Действие этих подходов 
можно проиллюстрировать двумя примерами. 

С наиболее распространенной сегодня экономической точки зрения, 
главная причина успехов китайских реформ в том, что Китай нашел способ 
превратить свои естественные и ситуационные недостатки в конкурентные 
преимущества. В начале преобразований большое население, неблагопри-
ятная демографическая структура, слабая материально-техническая база 
рассматривались как препятствие для социально-экономического роста. 
Приняв курс на ограничение рождаемости, КПК оставалась в государствен-
ноцентричной парадигме развития и рассчитывала сократить избыточное 
население, чтобы, таким образом, административными мерами способство-
вать быстрому росту уровня жизни. Однако эффективность такого решения 
в силу его распределительного, а не производительного характера не могла 
быть высокой, оно было способно только сгладить остроту проблемы, но не 
решить ее. Настоящим прорывом стало осознание потенциала особенностей 
Китая (гоцин), использование которых возможно только в новой среде. По-
литика открытости позволила объединить многочисленную и дешевую ра-
бочую силу с западными технологиями, инвестициями, ресурсами, а затем 
и рынками, положив начало беспрецедентному экономическому росту. Вну-
три страны Китай тоже пошел на смелые эксперименты и ради этого пошел 
на обновление идейно-теоретической платформы КПК в вопросах собствен-
ности, распределения и регулирования экономики. 

А в чем объяснение успехов Китая с точки зрения теории истории? В том 
же, в реализации преимуществ, но уже другого порядка – не сравнительных 
экономических, а исторических, набора уникальных цивилизационных харак-
теристик, принципов социальной организации и опыта управления. Понима-
ние глубокой самобытности отличало всех китайских политиков и государ-
ственных деятелей. КПК не стала исключением. Ее главным достоинством по 
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сравнению с другими политическими силами стало сочетание революцион-
ного характера и готовности к радикальному переустройству с признанием 
цивилизационной идентичности Китая. Этот путь не обошелся без ошибок, 
но марксистская теория, воплотившая основные императивы XX в., задавала 
верные ориентиры и не лишала руководство компартии возможности при-
нимать собственные решения, время от времени позволяя раздвигать гра-
ницы теории, сначала для решения прикладных задач в рамках «китаизации 
марксизма», а потом все более планомерно включая в нее национальные осо-
бенности, что, в конце концов, привело к выдвижению теории строительства 
«социализма с китайской спецификой». Следующим шагом стало признание 
роли цивилизационной идентичности, выразившееся сначала в смене фор-
мулировки на «специфически китайский социализм» (2007), а затем в обо-
снованной конституционными поправками 2018 г. радикальной реформе 
китайского государства при сохранении сложившейся социально-экономи-
ческой системы.

Копирование западных схем и моделей, отказ от идентичности вели 
к потере конкурентных преимуществ и перерождению, в то время как 
преемственность, сохранение идентичности, наоборот, открывали путь 
к возрождению. Потенциал цивилизационных отличий раскрывался 
в способности компенсировать недостатки действующей общественной 
системы и открывать новые перспективы при возникновении угроз ее 
существованию. Идентичность, таким образом, играла такую же роль 
в историческом развитии, что и сравнительные преимущества в гло-
бальной экономике. Сейчас Китай одним из первых уловил начавшуюся 
смену исторических эпох и начал поиск приоритетов развития и направ-
лений преобразований.
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Аннотация. В статье исследуется значение китайской концепции гармонии 
(хэ 和, сехэ 谐和) для создания устойчивого и эффективного управления 
в глобальном масштабе. Автор показывает, что потребности формирующего-
ся мирового сообщества ставят данное понятие в контекст двух других важ-
ных категорий китайской мысли: «обыденность» (юн 庸) и «единство» или 
«совместность» (тун 同). Особое внимание уделяется понятию «синергии» 
(се тун 协同), которое служит глубинной основой гармонии. Взаимосвязан-
ность указанных понятий была фундаментом традиционной китайской мыс-
ли и культуры. Она обусловила наличие очевидных и в своем роде систем-
ных параллелей в самых разных областях общественной практики в Китае, 
от личного совершенствования до политики и международных отношений. 
Как показывает автор, эта всеобъемлющая целостность китайского мировоз-
зрения может стать основанием для нового глобального порядка, в котором 
ведущую роль будет играть принцип синергии.
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Abstract. The paper explores the significance of the Chinese concept of harmony (he 
和, xiehe 谐和) for establishing a stable and efficient global governance. The au-
thor assumes that to meet demands of the emerging global community, this concept 
should be assessed in the context of two other important notions of Chinese tradi-
tion: commonality (yong 庸) and unity or sharing (tong 同). A particular attention 
is paid to the notion of synergy (xietong 协同). The merging of these concepts has 
been a real basis of the Chinese tradition and it can serve as a foundation of a new 
global order based on the principle of synergy.
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Концепция гармонии с некоторых пор, и не без оснований, стала своего 
рода культурным брендом Китая на мировой арене. Китайские ученые и СМИ 
сегодня стремятся доказать, что главное преимущество китайской цивилиза-
ции, а также секрет впечатляющего успеха Китая в модернизации заключает-
ся в способности китайцев устанавливать спонтанные и эффективные гармо-
ничные отношения в обществе. «Я считаю», пишет Чэньян Ли, американский 
синолог китайского происхождения, «что самый значительный вклад, кото-
рый конфуцианство может предложить мировой философии и мировой по-
литике сегодня, заключается именно в идеале гармонии» [1, c. 187].

Такое мнение вполне ожидаемо, если принять во внимание императив 
нравственного воспитания, традиционно лежащий в основе китайского об-
щественного устройства. Именно этот императив в сочетании с привержен-
ностью экзистенциальным ценностям обучения как такового, способностью 
преобразовывать свой жизненный мир в некий надвременный и всеобщий 
тип, спас китайское мышление и китайское отношение к жизни от ловушек 
нигилизма и цинизма.
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Гармония – идеальное слово для перфекционистской философии. Каким 
бы возвышенным ни было наше представление о гармонии, всегда можно до-
пустить существование еще более утонченной и полной гармонии. Поистине, 
стремление к гармонии обязывает нас неуклонно повышать свои моральные 
стандарты и чувствительность. Это делает гармонию столь же неуловимой, 
сколь и всеобъемлющей. В то же время свойственное гармонии трансцен-
дентное начало порождает ряд специфических проблем.

Первая проблема касается онтологии множественности. Гармония как 
принцип трансценденции в конечном итоге оправдывает мир в его реаль-
ном состоянии – как дискретное пространство бесконечного разнообразия. 
Именно такой образ мира описан в классическом конфуцианском трактате 
«Чжун юн»:

«Все вещи взращиваются вместе и не причиняют вреда друг другу; раз-
ные пути претворяются совместно и не противоречат друг другу. Их малые 
достоинства следует рассматривать как текущие потоки; их большие досто-
инства следует рассматривать как великие преобразования. Вот почему не-
беса и земля так велики» [2, c. 111–112].

Перед нами мир не предметов, а превращений. Его ядро – не сущность 
какого-либо вида, а отношение как таковое, вездесущее соответствие. Он 
«велик» потому, что его природа – трансформация, пронизывающая все 
планы и измерения существования, что и делает возможным так называ-
емый «эффект бабочки»: малейшее изменение здесь равнозначно мировой 
катастрофе.

Второй вопрос касается границ гармонии: это не более (и не менее) чем 
бесконечное разнообразие, бесконечная дифференциация, состояние про-
межуточности всего сущего, обусловленное его собственным пределом. Тот 
факт, что гармония преодолевает или отрицает себя, означает, что опыт гар-
монии включает знание ограниченности, даже если она выступает как пре-
дел бесконечности (такова, в частности, тема даосской книги «Чжуан-цзы»).

Необходимо исследовать метафизические и культурные измерения та-
кого предела, который вызывает присутствие бесконечности или, если ис-
пользовать выражение, отсутствующее в традиционной версии «Чжуан-ц-
зы», «бесконечности за бесконечностью». Такая попытка требует создания 
особого языка, который, хотя по-своему целостен и последователен, не сво-
дится к набору технических терминов. Он призван сохранить – или, скорее, 
раскрыть – творческий потенциал человеческой речи с ее способностью 
к безграничной трансформации и игре значений. Следовательно, такой под-
ход предполагает изменение способа восприятия мира; он требует повыше-
ния и обогащения нашей чувствительности. Действительно, трансформация 
как своего рода «имманентная трансцендентность» или, по Вальтеру Бенья-
мину, «профанное озарение», есть высшая цель, telos этого начинания.

Китайская философия – это, как известно, философия Перемен. Измене-
ние как конечная реальность – глубоко неоднозначное понятие. Чтобы быть 
тем, что оно есть, оно должно изменить себя и стать... неизменностью, по-
стоянством. В свете изменения все существует ровно в той мере, в какой не 
существует. Бесконечность вне (или внутри) бесконечности – это знаменитая 
восточная не-дуальность: скрытая глубина бытия, недифференцирующее 
различие, условие всякой возможности.
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В традиции «Чжун юн» эта мета- или, скорее, прото-гармония, она же, 
согласно классическому определению, «великий корень» гармонии да бэнь 
大本, называлась чжун 中, что обычно переводится как «срединность». Но 
здесь точнее было бы говорить о центрированности, чтобы подчеркнуть 
его динамическую природу. Центрированность – фундаментальная ки-
тайская добродетель и в равной мере ядро человеческой природы, сома-
тическая матрица существования, связанная с врожденной способностью 
к проприоцептивной целостности; спонтанное и динамическое жизненное 
равновесие, внутренняя предпосылка гармонии. Речь идет, строго говоря, 
не о формально рассчитанном «срединном пути», а о неопределимом фо-
кусе разъединяющего синтеза, условии единства множественности. Он со-
ответствует вершине одухотворенности восприятия, но совпадает с полной 
естественностью.

В традиции трактата «Чжун юн» центрированность разворачивается 
в психическую и ментальную гармонию. Последняя определяется как изо-
билие психической жизни, «приведенное к мере через центрированность» 
чжун цзе 中節. Это проявление внутреннего равновесия можно наблюдать 
и регулировать. Что касается центрированности, то она требует другого об-
ращения: ее нужно не удерживать, а «отпустить», позволить ей быть. Развер-
тывание центрированности в гармонию – основа самосовершенствования 
человека в конфуцианской традиции, особенно в позднем конфуцианстве. 
Поскольку китайские мыслители, как конфуцианские, так и даосские, счита-
ли центрированность самой сутью человеческой природы, они предполага-
ли, что человеческий разум от природы обладает способностью подавлять 
эгоистические движения в психике и утверждать первенство гармонии в че-
ловеческих отношениях.

Связь между центральностью или центрированностью и гармонией не 
логическая, а скорее экзистенциальная или металогическая. В пространстве 
центрированности-гармонии вещи удерживаются вместе не внешним зако-
ном, а просто в силу того, что существуют сами по себе – цзы жань, 自然. В све-
те этого разъединения и несоизмеримого единства существования самого по 
себе, как выразился классический комментатор «Чжуан-цзы» Го Сян (конец 
III в.), «чем больше вещи отличаются по форме, тем больше они схожи в том, 
что существуют сами по себе». Гармония создается напряжением между по-
лярностями. А трансцендирующая грань гармонии проистекает из сополо-
женности несовместимых элементов. Таково отношение между Дао и миром 
вещей, согласно средневековому даосскому трактату «Гуань Инь-цзы»:

«Одна искра огня может уничтожить все деревья в лесу, но когда деревья 
сгорят, где быть огню? Одно мгновение Пути может обратить в небытие все 
вещи. Но когда все исчезнет, где быть Пути?» [3, 10182].

Китайская философия подчеркивает наличие общего основания форм 
и Бесформенного. Это основание – Изменение, бездна становления. Измене-
ние не знает ни сущности, ни тождества. В нем все есть или, скорее, становит-
ся Единым в собственном пределе, посредством трансформации. Изменение 
само по себе есть пауза, «промежуточный» момент цзянь 间, мимолетный, но 
всепрохватывающий «момент неподвижности» си 息. Именно в этот момент 
общей (и взаимной) трансформации все вещи похожи друг на друга. В конеч-
ном счете, это движение Хаоса, который никогда не перестает рассеиваться, 
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терять и находить себя в вечном невозвращении к себе; недвижное движение 
вне логики тождества и различия. Хаос – действительно отец гармонии.

Подлинная трансформация, таким образом, есть анафора, преемствен-
ность в изменениях. Она имеет характер имплозии, самосокрытия или само-
растворения, которыми удостоверяется полнота существования и возросшая 
интенсивность переживания. Уже в самом раннем трактате по каллиграфии 
в Китае, приписываемом Цай Юну (II в. н. э.), творчество приравнивается 
к акту рассеивания сань 散, который позволяет духовно «осязать», внутрен-
не переживать подлинность своего существования в потоке распыленной 
материальности, что и служит реальным источником письма, условием цен-
трированности. Апология творческого «рассеивания» (которое можно интер-
претировать и как «отпускание», и как сохранение центрированности) может 
показаться на первый взгляд парадоксальной, поскольку она сообщает о вну-
тренней целостности духа. Цай Юн пишет:

«Письмо – это рассеивание. Если хочешь писать, сначала рассей свои тре-
воги, дай волю своим чувствам, доверься своей природе и тогда начинай пи-
сать... Приступая к письму, выправь позу, упокой мысли и отдайся влечению 
воли. Не изрекай слов, не сбивай дыхания, запечатай свой дух глубоко вну-
три, как если бы ты предстоял перед августейшим владыкой. Тогда письмо 
будет искусным» [4, c. 43].

И в другом сочинении:
«Письмо кистью коренится в том, что таково само по себе. Когда то, что 

таково само по себе, установлено, рождаются инь и ян. Когда рождены инь 
и ян, появляются формы вещей и образы силы…» [4, c. 45].

Китайское понятие формы, употребляемое Цай Юном, представляет со-
бой сочетание слов «внешняя форма» син 形 и «сила обстоятельств» ши 势. 
Этот термин напоминает, что истинный смысл трансформации как пути со-
вершенствования заключается в приобщении к несотворенной мощи жизни. 
Ученый XIII в. Хао Цзин называл его «внутренним странствием» нэй ю 内游, 
приводящим ум к состоянию, которое «покойнее покоящейся воды» [5, с. 89]. 
Такое прото-движение не оставляет следов и не соответствует никаким иде-
ям или образам. Его следует отличать от видимых изменений бянь 变, по-
скольку оно относится к мельчайшим превращениям хуа 化, недоступным 
физическому восприятию. Оно представляет как бы символическую матрицу 
бытия, тайно свидетельствует о себе бесчисленным множеством виртуаль-
ных миров, которые исчезают прежде, чем обретают видимую форму.

Таким образом, подлинная гармония высвобождает уникальный голос 
всех вещей, наделяет каждое существование его индивидуальным качеством, 
его «утонченной истиной» мяо ли 妙理, которую не следует путать с веще-
ством, формой, идеей или любой другой ментальной или материальной ре-
альностью. Как отмечал знаток живописи XVI в. Ли Кайсянь:

«Все вещи в мире, великие и малые, обладают утонченной истиной, ис-
ходящей из сокровенного превращения, которая есть то, что таково само по 
себе» [6, с. 420].

Это качество абсолютной сингулярности ду 独 указывает на полную са-
модостаточность бытия Таковости именно в его уникальности. Оно суще-
ствует на границе всего, в вездесущем пограничье и обладает большей кон-
кретностью, чем любой индивидуальный опыт. Более того, оно изменяется, 
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отпускает себя еще до того, как приобретает внешнюю форму. Это момент 
всеобщей «междубытности», вселенского «антракта», равнозначный наи-
меньшей продолжительности из всех возможных. Практика «бдения в оди-
ночестве» шэнь ду 慎独 была, как известно, основой личного совершенство-
вания в неоконфуцианстве.

Теперь мы можем обратиться к самому важному следствию конфуциан-
ской теории гармонии: концепции сходства или подобия тун 同. В знаменитом 
высказывании Конфуция в «Лунь юй» благородный человек характеризуется 
как тот, кто всегда способен быть в согласии с другими, но не уподобляет-
ся другим хэ эр бу тун 和而不同, в то время как низкий человек стремится 
быть таким, как другие, но ни с кем не может быть в согласии [6, с. 215]. Для 
Конфуция, по крайней мере, если руководствоваться буквальным смыслом 
его высказывания, гармония сводится к регулированию человеческих отно-
шений, согласию в «текущем моменте». Она не имеет онтологического осно-
вания и целиком определяется актуальной обстановкой. Когда же речь идет 
о содержательной основе гармоничной жизни, как, например, в знаменитой 
утопии «великого единения» да тун 大同, упоминаемой в каноне «Записки 
о ритуале», на первый план выходит требование взаимообразности в отно-
шениях. Итак, вещи похожи и даже идентичны именно в момент их превра-
щения, перехода в инобытие. Они тождественны, строго говоря, именно по-
тому, что в равной степени отличаются от самих себя.

В даосизме, который, по сути, предъявляет метафизическое основание 
конфуцианской морали, взаимосвязь гармонии и сходства выражена доста-
точно явно. Гармония, по мнению даосских мыслителей, - это неотъемлемая 
черта внутреннего совершенства дэ 德, а всеобщее сходство – его главное ус-
ловие и воплощение. В последней главе даосского канона «Чжуан-цзы» есть 
высказывание, приписываемое Гуань Инь-цзы: «От сходства происходит гар-
мония» 同焉者和 [8, с. 453].

В даосизме сходство, понимаемое как coincidentio oppositorum, – это он-
тологическое условие гармонии. Именно интуиция глубокой, чисто природ-
ной и врожденной общности людей и даже всех живых существ на самом деле 
обосновывает гармонические отношения в жизни и тем самым оправдывает 
бесконечное разнообразие живых существ. В то же время нормативность раз-
нообразия в гармонии не позволяет интуиции жизненной общности стать 
принципом трансцендентального единства, относящегося к понятию аб-
страктного индивида. По сути, такое единство было бы чисто формальным и, 
следовательно, пустым. Оно не может быть источником реальной симпатии 
к другим. Оно даже не содержит условий для признания реального различия 
между людьми. Такое признание подменяется сознательным и насильствен-
ным отрицанием своего естественного состояния, которое ведет к самоот-
чуждению человека. Это превращает как личную, так и общественную жизнь 
в поле постоянного конфликта.

Концепция изначального сходства приводит к противоположным ре-
зультатам. В качестве высшей сублимации гармонии сходство здесь воспри-
нимается – если считать даосизм метафизическим продолжением конфуци-
анской этики – как бесконечно разнообразный хор «переменчивых голосов» 
хуа шэн 化声 мира, разрозненное множество земных звуков, которые «зави-
сят друг от друга, не будучи взаимозависимыми». Это нечто близкое понятию 
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«идиоритма» у Ролана Барта – ритма, «всегда стоящего особняком», раство-
ренного в аморфном потоке опыта, улавливаемого только по его расплыв-
чатым следам и теням» [9, c. 175]. Другим эквивалентом этого онтологиче-
ского основания существования может быть популярная формула Жильбера 
Симондона «отношение не-отношения» [10, c. 45, 63].

В перспективе этого не-связующего отношения вещи равны в своей не-
соизмеримости. Такого рода хаосмическая (одновременно хаотическая и кос-
мическая), одновременно неупорядоченная и упорядоченная, неизмеримая 
и измеряемая тотальность, матрица всех смыслов может восприниматься как 
пародийный конфуз природы, но она несет в себе кристально ясное послание 
совершенной гармонии – той «скрытой гармонии», которая, как знал еще Ге-
раклит, «сильнее явленной».

Китайская традиция допускает преемственность между человеческой 
музыкой и «музыкой природы», даже между звуками и тишиной. Музыка 
мира – одновременно человеческая и небесная – обладает большой учитель-
ной ценностью до тех пор, пока воплощает или, точнее, высвобождает имма-
нентную силу жизнетворчества – неповторимый голос всех вещей. Рассказ 
о «флейте Неба» во 2-й главе «Чжуан-цзы» служит хорошей иллюстрацией 
этому: речь идет о Голосе всех голосов или Пути всех путей, который есть 
самобытное и уникальное качество всякого существования, но это качество 
опознается через трансформацию вещей в пустоте «промежуточности» все-
го сущего. И вновь мы должны признать, что высшая гармония в китайской 
мысли совпадает с чистым присутствием существования, их общим знаме-
нателем служит трансформация как сингулярность. Конечно, гармония, как 
сказано в этой притче, может непрерывно возрастать от «малой» до «вели-
кой», поскольку она есть не что иное, как изменение качества.

С точки зрения «великого единения», вещи настолько же идентичны друг 
другу, насколько они различны. Следовательно, подобие преодолевает про-
тивопоставление реального и иллюзорного, субъективного и объективного, 
особенного и общего. Это не трансцендентальное единство, а имманентная 
общность бытия в обоих смыслах слова: как общее основание бытия, сопри-
сутствие всего и как нечто радикально общее, самый естественный элемент 
существования. Центрированность и обыденность вполне обоснованно сто-
ят вместе в названии трактата «Чжун Юн».

Из сказанного выше ясно, что гармония превосходит и предшеству-
ет миру сущностей – будь то конечные вещи или пустота, пронизывающая 
и охватывающая их. Однако эта гармония неотличима от индивидуальных 
голосов вещей, предположительно потому, что вещи должны утверждать 
свою неповторимость, преобразуя себя в голоса, в свое качественное бытие. 
В китайском миропорядке вещи и прежде всего люди ценны в той мере, в ка-
кой участвуют во всеобщем превращении (для человека это означает усилие 
совершенствования и преодоление эгоистического Я). Природа абсолютной 
гармонии есть не что иное, как чистое превращение на границе материи 
и духа, а также на границе любой сущности. В практическом плане ее наибо-
лее ясным и точным выражением стало изречение мастеров тайцзицюань, 
бытующее в устном предании. Оно состоит из двух частей. Первая часть – от-
рицательная: «в руке нет руки». Вторая часть заключает в себе утверждение 
и указывает на универсальный характер превращения: «в каждом месте есть 
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рука» 手无手， 处处是手. Так в китайской традиции формулируется «утончен-
ная истина» вещей.

Эта аналитика превращения применима, конечно, и к понятию едине-
ния. Китайская традиция отводит высшее положение «великому Единению» 
(тай и 太一), величие которого заключается как раз в способности преодо-
левать себя, соскальзывать в «не-единство». В данном случае гармония – это 
результат «следования» изначальной, сокровенной, вечно отсутствующей 
перемене, наиболее ярким проявлением которой в психической жизни слу-
жит динамизм первичного фантазма. В категориях феноменологии это озна-
чает «возвращение к истоку», китайский вариант вечного повторения. Это 
также служит основным стремлением китайской стратегии, сформулирован-
ным в классическом изречении «Сунь-цзы»: искусный полководец «послед-
ним уходит, первым приходит» 后發先至. Причина ясна: тот, кто живет изна-
чальным импульсом мирового движения или, другими словами, в режиме 
постоянного бодрствования и предвосхищения событий, будет всегда успе-
вать, т.е. иметь успех.

Китайская онтология множественности, описанная выше, утверждает 
взаимную дополнительность гармонии и подобия в своего рода круговом 
движении. Это может служить структурной моделью отношений между дву-
мя основными направлениями китайской интеллектуальной традиции – кон-
фуцианством и даосизмом, а также эпистемологической моделью китайской 
культуры в целом. Она также имеет важные последствия для социальной 
практики и политики. Вторая часть данной работы посвящена последствиям 
применения концептуальной схемы гармонии-подобия в области политики, 
включая международные отношения. Наиболее подходящее название для 
этого вида политики – синергия.

Термин «синергия» широко используется в современных естественных 
и, хотя и в меньшей степени, социальных науках. Теории «синергийной ан-
тропологии» или «цивилизационной синергии» в последнее время приобре-
ли определенную популярность в России и других странах. Этимологически 
это понятие означает сотрудничество, но оно приобрело самостоятельность, 
предположительно потому, что имеет в виду отношения, которые не могут 
быть объектом рефлексии и регулирования. Чаще всего оно обозначает спон-
танную самоорганизацию сложных систем, от микромира до живых организ-
мов. Кроме того, синергия означает эффект взаимодополняющих отношений, 
который превосходит сумму составляющих его сил.

В то же время синергия – наиболее эффективный и подходящий прин-
цип не только для социальной и политической организации в Китае, но и для 
формирования нового метасоциума, глобального по масштабу, но уходящего 
корнями в наследие восточноазиатских цивилизаций. Ниже приведены неко-
торые аргументы в пользу этого тезиса:

1. В китайской философской традиции отсутствует формальная логи-
ка и сама идея параллелизма духа и материи, которые лежат в основе запад-
ной философии. Синергия относится не к сущностям или формам, а к опре-
деленному пространству и соответствию – пространству «мировой утробы», 
которое позволяет всему быть посредством акта самоопустошения или 
«растворения». В перспективе синергии реальны не сущность и тождество, 
а сходство и соответствие. Первичным фактором служат не формы и вещи, 
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а эстетическая аура, неуловимое промежуточное состояние всего, пауза 
в ритме, точка наивысшей интенсивности в предельном спокойствии, где все 
в равной степени присутствует и отсутствует.

2. Синергия связана с точкой сингулярности, которая обозначает при-
сутствие дискретной реальности, целостности высшего порядка. Это то ме-
сто пересечения или смешения вещей, которое, согласно китайской «Книге 
перемен», порождает жизненную силу дэ 德, силу роста. В метапространстве 
всеобщего взаимопроникновения вещи похожи друг на друга, но сходство 
тождественно себе лишь в той мере, в какой отличается от себя. Другими сло-
вами, сходство утверждает себя через отрицание себя. Оно есть, в сущности, 
трещина бытия, несущая в себе бездну свободы, временность за предела-
ми длительности, одним словом – матрица всякого существования. Это со-
стояние мира, который как бы скрыт в самом себе (памятная мысль Чжуан-ц-
зы) и только поэтому подобен себе.

3. Синергия основана на принципе «быть таким самому по себе» или, 
скорее, ведет к осуществлению этого принципа в соответствии с классической 
формулой «соответствовать другим в том, что таково само по себе» ин у цзы 
жань 应物自然1. Читая это высказывание в обратном порядке, мы можем 
сказать, что само-бытие служит условием всеобщего соответствия и, по 
сути, представляет собой бесконечную действенность, скрытую в конечном 
действии. Это не столько факт, сколько аффект гань 感, событие, действенная 
среда творческого соприсутствия.

4. Реальный прототип синергетического пространства – это живое тело, 
или то, что М. Мерло-Понти называл corps vécu. Лучшим свидетельством это-
го служит огромное значение понятий центрированности и гармонии в ки-
тайской медицине. Будучи одновременно высшей целостностью и чистым 
выражением, живое тело, согласно медицинской теории Китая, проявляется 
во множественности так называемых соматических точек, соответствующих 
локусам сингулярности. Во временной перспективе оно представляет собой 
возвратно-поступательное движение сферы или двойной спирали, приво-
дящее все тенденции к состоянию «центрированности». Всегда отсутствуя 
в себе, оно охватывает отсутствие, представляет матрицу каждого существо-
вания, что сближает его с концепцией «плоти» у Мерло-Понти как «толщи 
опосредующей среды без самой вещи» [12, с. 342]. Более того, это пустотное, 
рассеивающееся тело является пространством «чудесных встреч» мяо хуэй 
妙会, взаимных превращений полярностей (присутствия и отсутствия, пусто-
ты и полноты, видимого и невидимого и т. д.), посредством которых высвобо-
ждается порождающая сила жизни. Именно эта модальность существования 
ведет к духовному просветлению и освобождению, поскольку освобождает от 
всех противоположностей и оппозиций: она позволяет быть собой, не будучи 
привязанным к себе. Существование в собственном пределе имеет много об-
щего с виртуозным искусством: оно освобождает от бремени материи мира, 
не отрывая от материальности жизни. Как говорил известный мастер бое-
вых искусств Ван Сянчжай, «без тела нет материала для совершенствования, 

1 Как отмечает современный мастер ушу Ю Юннань, термин «вещь» здесь обозна-
чает предельную реальность вселенского континуума превращения, саму сущность 
жизни. Употребление слова «вещь» в этом значении характерно уже для древнейших 
даосских памятников [11, с. 191–192].
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а если искать опору в теле, обязательно совершишь промах» [11, с. 330]. 
Это означает, что предел чувствительности равнозначен забвению чувств. 
По сути, речь идет о полагании в не-полагании и наоборот. Такая практика 
обладает измерением символической глубины или внутренней иерархии. 
В западной мысли мы находим некоторые смутные аналогии этому во фре-
йдистской концепции «поддержания без опоры» (Anlehnung) в психике или 
в предложенной К. Касториадисом сходной теории анаклизиса, «поддержки 
без опоры» [13, с. 281].

Живое тело представляет собой прекрасный пример такого «безотно-
сительного отношения», которое порой убедительнее самой строгой логи-
ческой связи. Достаточно напомнить древнюю китайскую пословицу: «Губы 
и зубы не служат друг другу, но, если убрать губы, зубам будет холодно». 
И в конфуцианстве, и в даосизме на этот синергийный союз указывали специ-
альные термины, например: «поддержка человечности» фу жэнь 辅仁 или 
«поддержка самости» фу цзыжань 辅自然, «примыкание к вещам» вэй у 委物, 
«привечание вещей» дай у 待物 и т. д. Речь идет, по сути, о взаимно освобожда-
ющем соприсутствии вещей.

Нельзя упускать из виду моральную сторону синергии. Синергийная 
взаимозависимость и взаимопроникновение, откровение вечности в мгнове-
нии и сопровождающая его обостренная чувствительность требуют глубо-
кого чувства ответственности за мир. Синергия не может быть реализована 
без поиска внутренней прямоты мысли и действий. Здесь кроется источник 
авторитета и возможность влиять на других, не прибегая к принуждению 
и насилию. Как отмечал Конфуций, люди готовы подчиняться только тому, 
кто сам праведен. В то же время синергия через акт само-оставления дает 
волю радости игры, этой подлинной спутнице освобождения. Как говорит 
Чжуан-цзы, мудрец обитает в доме (синергийного) Единения, помещая себя 
в разные «временные пристанища».

Итак, в китайской мысли синергия – это первая предпосылка человечно-
сти человека. Она основана на взаимной уступчивости, благородстве, практи-
куемом в социальном ритуале, и «преодолении эгоистического я» кэ цзи 克己, 
проповедуемом Конфуцием. Оно ведет человека к «личному совершенству» 
чэн цзи 成己, которое, по сути, неотделимо от «совершенства других». Способ-
ность чувствовать и улавливать взаимное исполнение вещей была величай-
шим секретом китайских мудрецов. Она дает власть не столько над миром, 
сколько внутри мира. Мир расцветает в пустыне одинокого, несравненного, 
отрешенного даже от самого себя и, следовательно, чуждого гордыне серд-
ца, которое обеспечивает всему полноту бытия через отказ от себя. В этом 
сердце исчезает разрыв между любовью как мерой человека и человеком как 
мерой любви.

Переходя к социальным последствиям синергийного видения, отметим 
сразу же, что так называемый «азиатский коллективизм» имеет мало общего 
с современным западным коллективизмом в разных изводах, будь то коллек-
тивизм националистический, коммунистический или либеральный. Этот кол-
лективизм основан не на трансцендентном принципе, а скорее на стилисти-
ческой преемственности с ее символическими симптомами и коннотациями. 
Он настаивает на действенности ритуала как, прежде всего, стильного дей-
ствия и делает акцент на эстетических качествах практики. Все это означает, 
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что коллективизм в Азии конструируется путем интенсивной стилизации, 
преображающей вещи в вечносущие типы. Каждый тип воплощает полно-
ту бытия, превращая общество в множество единичностей, в «кучу песка», 
как иронично называют себя китайцы. Но именно таково действие синергии 
в социальной жизни – непреодолимая сила коммуникабельности, ведущая 
к самоорганизации. Азиатская культура синергии воспитывает способность 
быть вместе, не уподобляясь друг другу и не присваивая себе абстрактной 
идентичности. Роящаяся уличная толпа или сосуществование двух и даже 
более спортивных команд на одной игровой площадке, столь распространен-
ное в Китае, служат хорошими иллюстрациями подобного «отношения без 
отношения». Физический облик игроков – лишь «тень» их внутренней общ-
ности, он не выражает никакой идентичности. Следовательно, он не может 
быть причиной конфликта. «Опустошение» себя делает человека как раз бо-
лее чувствительным к другому, более открытым миру.

Существенной особенностью синергийного сообщества, описанного 
здесь, оказывается наличие вертикальной, анафорической оси духовного 
роста, интенсификации опыта, движимого импульсом преображения или, 
лучше сказать, самореализации. В этой иерархической структуре власть 
и авторитет определяются уровнем внутренней центрированности и, соот-
ветственно, моральной целостности. Подлинная основа этого общества – не 
общие мнения или даже ценности, а усилия по самокоррекции, поиск вну-
тренней прямоты – залога предельной искренности. Духовный мир мудреца 
ведет мир к совершенству, родовой полноте существования – таково главное 
свидетельство китайской традиции. Оно тоже утверждает бессмертие че-
ловека, поскольку преображение себя посредством стилизации поведения 
и усвоение вошедших в традицию нормативных эмоциональных состояний 
выковывает из существования символические, надвременные типы.

Социальность, созданная путем самопреодоления (в радикальной даос-
ской версии – самозабвения), регулируется, как и живой организм, не объек-
тивным знанием, а скорее просветленной интуицией. Здесь человек получает 
все, отпуская все. Это предполагает неизбежность определенной иерархии, 
поскольку люди никогда не равны по уровню чувствительности. Но это нера-
венство исключает противостояние и борьбу, ибо мерилом силы здесь служит 
способность уступить, то есть превозмочь индивидуалистические тенденции 
и стать причастным общему для всех Великому Превращению да хуа 大化.

Это стремление к «избыточности бытия» в духовном восхождении лич-
ности больше всего подходит для небольших неформальных сообществ, 
таких как семья или школа духовного развития. Однако это и важный пси-
хический коррелят политики. Основанная на незнании или пределе всех 
знаний, верховная власть в Восточной Азии совпадает с имманентной силой 
жизни. В силу этого «утонченного совпадения» она не может существовать 
без тайны, arcana imperii. Китайская цивилизация хорошо иллюстрирует, 
насколько изощренным может быть применение этой презумпции тайны. 
Важнейшая особенность ее политического устройства – сосуществование 
«небесной» власти, неизвестной и даже незаметной простым людям, и мир-
ской повседневности «земного» сообщества. Оба полюса недоступны рефлек-
сии, не скреплены никакими формальными институтами. На самом деле они 
взаимодействуют именно в синергийном модусе – самодостаточные, единые 
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в разделении, непостижимо близкие друг другу в своей разделенности. Сле-
довательно, авторитет в этой синергийной конфигурации невозможно отри-
цать или оспаривать. Власть здесь предшествует репрезентациям и незримо 
определяет порядок вещей. Она абсолютна и безусловна, но в то же время 
следует «импульсу преображений». Она вне формальной идентичности или 
единства.

И снова мы имеем дело с миром, который прячется в своей глубине, 
в своих складках, в трещинах опыта. Это мир, увиденный в зеркале, где все 
есть собственная тень, это утопия досконально ритуализированного мира, 
где все действия наследуют отсутствующей праформе, бесконечно подражая 
себе, вечно играя. Поэтому он обладает неисчерпаемым освобождающим по-
тенциалом.

Сегодня мы можем наблюдать развертывание этой цивилизационной 
схемы в глобальном масштабе – в так называемых чайнатаунах, разбросан-
ных по миру. Чайнатаун – яркий пример «мира внутри мира»: он поразитель-
но равнодушен к своему социальному окружению и существующему полити-
ческому режиму. Но это и не менее удивительная лаборатория культурного 
производства, которая постоянно порождает всевозможные имитации, подо-
бия, «тени» китайского мира, а также гибридные культурные формы, пред-
назначенные для глобального потребления. Чайнатауны не только воспроиз-
водят синергийный строй китайской цивилизации, но и показывают модель 
возможной синергии цивилизаций в глобальном масштабе.

Есть серьезные основания полагать, что синергия может стать принци-
пом будущего паназиатского сообщества или, лучше сказать, содружества, 
которое будет иметь глобальный и, по сути, мета-цивилизационный харак-
тер, поскольку преодолеет исторические ограничения актуальных культур. 
Восточная Азия, включая Россию, слишком обширна и многогранна, чтобы 
представлять собой определенное географическое, культурное и тем более 
политическое образование. Скорее она представляет дискретное простран-
ство единичностей, констелляций локальностей, возможного совместного 
присутствия несоизмеримых сил. В целом она выглядит как всеобъемлющая 
пустота, позволяющая свободно блуждать скудным и, казалось бы, эфемер-
ным популяциям, следы которых, следует отметить, удивительно хорошо со-
храняются в материальной среде. 

Эта глобальная система имеет свои определенные этапы исторической 
эволюции. Первый этап соответствует свободному взаимодействию между 
отдельными людьми и племенами. Его географическое положение – обшир-
ная периферия традиционных цивилизаций, в основном Сибирь и Централь-
ная Азия. Литературным образцом такого рода отношений могут служить 
узы дружбы между русским офицером и исследователем Владимиром Арсе-
ньевым и охотником-аборигеном Дерсу Узала. Эта история имеет трагиче-
ский конец: встреча Дерсу Узала с современной цивилизацией приводит к его 
гибели. Еще более убедительный и на этот раз оптимистичный пример тако-
го рода человеческих отношений представлен в повести Михаила Пришви-
на «Жень Шень» (1930): русский солдат бежит от войны в Маньчжурии в лес 
и заводит крепкую дружбу с китайцем, переехавшим туда из Шанхая. Жизнь 
в лесу помогает обоим мужчинам заново открыть для себя фундаменталь-
ные ценности человеческого существования и в конце концов приводит их 
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к успеху в реальном социуме [14, с. 320]. Такие истории представляют собой 
как бы евразийское переложение западной робинзонады. Они изобража-
ют духовный прогресс, кульминацией которого становится опыт безупреч-
ного общения. Подобно отцам-пустынникам, которые в начале христианской 
эры сделали возможным полное обновление социального порядка, отдалив-
шись от общества, современные отшельники в своем уединении способству-
ют переходу к новому типу человеческой социальности, соответствующему 
условиям информационной цивилизации.

Наследие вышеупомянутого этапа особенно сильно и жизненно в рос-
сийской цивилизации с ее непревзойденной способностью приспосабливать-
ся и перестраиваться во взаимодействии с культурами Азии. При этом рос-
сийский менталитет остается чуждым и даже враждебным европейской идее 
формального союза, основанного на верховенстве закона.

Отличительной чертой второго этапа евразийского метацивилизацион-
ного содружества оказывается наличие рефлексии о природе человеческой 
социальности. Это достижение сопровождалось изобретением письмен-
ности, появлением государства и морали, заново открытым императивом 
совершенствования. В Китае и соседних странах его наиболее яркое выра-
жение – культура ритуала. Однако ритуалистическая модель культуры не ис-
ключает интимного и неформального общения. Напротив, она находит в нем 
свое продолжение и даже опору. Не случайно традиция приписывает Конфу-
цию наставление: «Когда ритуал потерян, ищи его среди дикарей».

Повторюсь: цивилизации Восточной Азии не ищут своего основания 
в трансцендентных принципах, идеях, сущностях и догматических религиях, 
способных навязать реальности некую идеальную модель или норму. Азиат-
ские общества, включая Россию, связывают не идеи и даже не идеалы, а ду-
ховно-соматическое совершенствование – гунфу 功夫 по-китайски, подвиг 
по-русски, раскрывающее внутреннему, «сердечному» взору глубочайшие 
слои сознания. Различие между просветленными и профанами имеет решаю-
щее значение в культурах такого типа. И опять же, эта неустранимая граница 
не создает конфликтов, поскольку авторитет в таком обществе основан на 
преодолении субъективного «я».

Внешне это общество представляет собой сеть узлов, точек пересече-
ния полярных сил и взаимных отражений, одним словом – кристаллическое 
интерактивное пространство с его таинственной глубиной преображающих 
прозрений. Реальную основу азиатского единства от Волги до Японского 
моря, если таковая существует, следует искать в преемственности между 
первичной, докультурной встречей qua пробуждение, «сердечного обще-
ния» синь хуэй 心會 и изощренными формами культурной коммуникации, 
рассматриваемыми в Китае как «утонченное совпадение» мяо ци 妙契, «тай-
ное соответствие» инь фу 阴符, «сокровенная сообщительность» сюань тун 
玄通 и т. д. Сюжет в древней даосской книге «Ле-цзы», где говорится о некоем 
мудреце Кан Цан-цзы, дает представление об экзистенциальной подоплеке 
этого явления. Кан Цан-цзы заявляет, что он «может видеть и слышать, не 
пользуясь глазами и ушами». А возможно это потому, что «его тело находится 
в согласии с умом, ум – в согласии с жизненной силой (ци), жизненная сила – 
в согласии с духом, а дух – в согласии с не-бытием». В результате Кан Цан-цзы 
способен распознавать все события во мире, «не зная, воспринимает ли он их 
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чувствами или разумом. Это знание приходит само собой, вот и все». Далее 
в рассказе говорится, что Конфуций, услышав слова Кан Цан-цзы, «улыбнулся 
и ничего не сказал» [15, с. 119]. Улыбка Конфуция, как и улыбка Будды и по-
добные жесты многих азиатских мудрецов после них, указывает на ситуацию 
недвойственности противоположностей, присутствие бесконечности в ко-
нечности, которая не может быть выражена словами, но спонтанно проявля-
ется в теле, как прикосновение. Это телесное знание имеет свою диалектику: 
чем недоступнее оно рассудку, тем убедительнее для сердца.

Что касается политики, то центрированность / синергия объясняет те-
зис о не-двойственности «небесного» символизма власти и повседневной 
реальности. Оба полюса основаны на имманентности жизни «как она есть». 
Это общее основание устраняет противопоставление духа и материи, не-
бесного и мирского, даже религиозного идеала и повседневного существо-
вания, включая техническую практику (разумеется, сакрализацию имма-
нентности в евразийской метацивилизации не следует путать со «светской 
религией» Запада). Как гласит древняя китайская поговорка, «когда Путь 
человека будет исполнен, Путь Неба исполнится сам собой». В современ-
ном Китае это принято называть «антропофундаментализмом» – жэньбэнь 
чжуи 人本主义 китайского мировоззрения. Это объясняет, почему Китай 
относительно легко принял западный гуманизм и с еще бóльшим энту-
зиазмом приветствовал современную постгуманистическую идеологию, 
сохранив при этом собственный уникальный идеал гуманизма, который 
поддерживает органическую связь между индивидуальной человечностью 
и глобальным человечеством. Как гласит классическая китайская поговор-
ка, звучащая почти тавтологически, «обладать человечностью – вот челове-
чество» 仁者人也.

Предложенный выше взгляд на метацивилизационное пространство 
Восточной Азии помогает объяснить один малопонятный факт междуна-
родной политики в этом регионе: отсутствие формальных политических 
союзов и даже относительное «одиночество» или «изоляцию» регио-
нальных держав – Китая, России, Индии. В свете того, что было сказано 
о центрированности и синергии, эта точка зрения требует критического 
осмысления. Пресловутая «изоляция» азиатских сверхдержав – прямое 
следствие принципа синергии, который подменяет формальные отноше-
ния «утонченным совпадением» полярностей и утверждает синхронность 
событий, казалось бы, не связанных между собой. Синергийная теория 
также уделяет должное внимание спонтанному соприсутствию лично-
стей, самоорганизации и взаимному приспособлению в социальной жиз-
ни, а также свободному культурному взаимодействию. Древняя летопись 
«Цзо чжуань» дает хорошую формулу этого подхода: «быть вместе, но не 
создавать союза» тун эр бу мэн 同而不盟.

Примечательно, что Китай находится как бы между двумя диаметраль-
но противоположными по географическим характеристикам, но структур-
но очень сходными территориями: большой континент на западе уравнове-
шивается большим океаном на востоке. Ситуация в Тихоокеанском регионе 
очень напоминает сердцевину Евразии – дискретное пространство, сово-
купность изолированных, практически независимых островов, отличаю-
щихся большим разнообразием племен, культур и политических систем. 



ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online) 975

PHILOSOPHY OF THE EAST
Malyavin V. V. Above Harmony: Notes on the Global Potential of Chinese Thinking
Orientalistica. 2022;5(4):961–978

Ранее Тихий океан был ареной соперничества между КНР и администрацией 
Тайваня, и это, видимо, было далеко не лучшим вариантом для региональ-
ной безопасности, политической стабильности и экономического развития 
в регионе. Однако в последнее время появились признаки сотрудничества 
между материковым Китаем и Тайванем именно на основе принципа синер-
гии – неформальной солидарности в решении наиболее актуальных и легко 
разрешимых проблем в этом регионе во имя общих интересов всех сторон, 
включая местное население. Такую же политику Китай проводит сейчас 
в отношении Евразии в своем знаменитом проекте «Один пояс, один путь». 
Это решающий шаг к реализации принципов синергетических отношений 
на практике.

Восточноазиатское содружество на основе синергии, очевидно, обла-
дает большим глобальным потенциалом. Глобализм западной современ-
ности, основанный на субъективном разуме с его заданными ограничени-
ями и врожденной тенденцией к насилию, не обладает действительной 
универсальностью. Напротив, синергия, утверждая освобождение людей 
через взаимную поддержку, восстанавливает полноту человеческого суще-
ствования именно как социальной реальности. Эта истина совершенно не-
двусмысленно выражена в некоторых классических даосских изречениях, 
таких как: «поддерживать таковость всего сущего», «привечать других пу-
стотой» и т. д. В любом случае, действие, чтобы быть действительно эффек-
тивным, должно иметь характер помощи или следования суй随， шунь 顺， 
цун 从， инь 因. Более того, следование как способ возвращения к источнику 
существования предшествует всем конечным действиям так же, как подобие 
предшествует самоидентификации. Таким образом, следование в своем каче-
стве вечно действенной реакции обеспечивает безопасность. Таково подлин-
ное свидетельство «живого тела» мира.

Вероятно, нам следует отказаться от идеи «плоского мира», в котором 
самовластные индивиды уживаются предположительно благодаря своему 
трансцендентному разуму. Подлинно универсальная глобальность пред-
полагает сосуществование как минимум двух взаимно непрозрачных ми-
ровых систем: одной, основанной на концепции (предположительно) не-
зависимого индивида, другой – на синергийной совместности, как говорил 
Ж. Делез, «дивидов» с их иерархией просвещенных и морально ответствен-
ных умов. В геополитическом плане их можно определить, соответственно, 
как евро-американскую и евро-азийскую мировые системы, хотя они вряд 
ли будут представлять реальные геополитические единицы. В любом слу-
чае, наследию китайской традиции суждено стать ключевым компонентом 
второй системы.
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Аннотация. Статья посвящена лингвистическому и философскому анализу 
системы ценностей современного китайского общества, реализующего по-
литический курс Коммунистической партии Китая по строительству социа-
лизма в реалиях цифровой глобализации. В работе постулируется гипотеза 
о том, что базовые ценности китайского общества предопределяют нацио-
нально-культурную специфику управленческих принципов, целей и задач, 
формулируемых в программных выступлениях Председателя КНР Си Цзинь-
пина и текстах доктринальных документов. Среди ключевых факторов, 
определяющих устойчивость развития китайского общества, автор выделя-
ет сопряжение норм семейных отношений и механизмов государственного 
управления, принципов гармоничного развития политической и духовной 
культуры на основе традиционных философских и религиозных ценностей, 
адаптивность китайской «мягкой власти» применительно к меняющейся 
международной обстановке.
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Abstract. The article is devoted to the linguistic and philosophical analysis of 
the value system of modern Chinese society implementing the political course 
of the Communist Party of China to build a socialism system in the realities of 
digital globalization. The paper postulates a hypothesis that the basic values of 
Chinese society predetermine its national and cultural specifics of the manage-
rial principles, goals and objectives formulated in the program speeches of the 
President of the People's Republic of China Xi Jinping and the texts of doctrinal 
documents. Among the key factors determining the sustainability of the deve-
lopment of Chinese society, the author highlights the combination of norms of 
family relations and mechanisms of public administration, principles of harmo-
nious development of political and spiritual culture based on traditional philo-
sophical and religious values, adaptability of Chinese “soft power” in relation to 
the changing international situation.
Keywords: axiologeme; ideology; national identity; Xi Jinping; “the Chinese dream”; 
linguistic analysis
For citation: Khabarov A. A. Axiological determinants of the self-consciousness of 
the Chinese people in conditions of the construction of socialism in the new era. 
Orientalistica. 2022;5(4):980–990. (In Russ.) https://doi.org/10.31696/2618-
7043-2022-5-4-980-990.

Введение
Современный Китай предстает перед глазами мирового сообщества как 

стремительно развивающееся государство с уникальной историей и тради-
циями, с мощным экономическим, научно-техническим, демографическим 
и военным потенциалом. В наши дни Китайская Народная Республика (КНР) 
играет центральную роль в системе международных отношений, что отраз-
илось в доктрине строительства «социализма с китайской спецификой в но-
вую эпоху», «дипломатии великой державы с китайской спецификой», в рам-
ках инициативы «Один пояс – один путь». Предложенные Председателем КНР 
Си Цзиньпином концепции «китайской мечты» и строительства глобального 
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«сообщества единой судьбы человечества» определили векторы государ-
ственного строительства Китая в первой половине XXI века [1]. Концепция 
гармоничного развития и баланса заложена в культурно-генетическом коде 
китайской нации. Устойчивое развитие китайской нации в наше время осно-
вывается на интегративности той концептуально-понятийной основы, кото-
рую заложили в самосознание китайцев как традиционные морально-нрав-
ственные и философские учения (даосизм, конфуцианство, буддизм и др.), 
так и идеология строительства социалистического государства. 

В работе мы применяем общенаучные методы анализа и синтеза, линг-
вистические методы семантико-структурного и прагматического анализа 
текста, качественного анализа результатов интерпретации корпусных иссле-
дований тематических текстов.

Дискуссия
На наш взгляд, ключевым фактором системно-структурной организации 

современного китайского общества служит адаптивное управление политиче-
скими, социальными и культурными процессами в контексте когнитивно-дис-
курсивной гармонизации массового сознания. Этнокультурная специфика 
китайского менталитета выражается в принципах внутренней гармонизации 
общества по образцу семейных отношений, проецируемых на механизмы госу-
дарственного управления. Как гласит трактат известного китайского филосо-
фа Лао-Цзы «Дао дэ цзин» («Книга пути и достоинства»), «Лучший правитель 
тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Несколько хуже те пра-
вители, которые требуют от народа их любить и возвышать. Еще хуже те пра-
вители, которых народ боится, и хуже всех те, которых народ презирает» [2].

Функциональные характеристики дискурса официальных лиц КНР де-
монстрируют интенцию на формирование в массовом сознании китайцев 
глорифицированного медиаобраза своего государства, сделавшего ставку на 
универсальные для других народов ценности мирного развития и созидания. 
Эта прагматическая установка речевого поведения партийно-политического 
руководства КНР выражается в тезисе, опубликованном на сайте «Ключевые 
слова о Китае» – официальном интернет-ресурсе по продвижению положи-
тельного политического имиджа Китая в мире:

中国梦的本质是国家富强、民族振兴、人民幸福。<…>中国梦是和平、发展、合
作、共赢的梦，不仅造福中国人民，也同各国人民的美好梦想息息相通。实现中国梦
给世界带来的是和平，不是动荡；是机遇，不是威胁。 – «Суть китайской мечты – 
это богатство и процветание государства, возрождение нации, счастье лю-
дей. <…> Китайская мечта – это идеи мира, развития, сотрудничества, вза-
имного выигрыша, и она не ограничивается тем, чтобы сделать счастливым 
только китайский народ, а предстает неразрывно связанной с чаяниями 
прекрасной жизни для народов других стран мира. Воплощение китайской 
мечты принесет другим народам мир, но никак не потрясения, даст новые 
возможности, а не создаст угрозы» [3].

В приведенном фрагменте мы видим типичные для китайского обще-
ственно-политического дискурса аксиологемы, отражающие националь-
но-культурную специфику языкового сознания китайцев. Уточним, что под 
аксиологемами мы понимаем единицы языка, используемые для овнешне-
ния в речи тех концептов, чей набор признаков, знаний, переживаний или 
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ассоциативных связей обладает ценностным значением для представителей 
определенной лингвокультуры. Для представителей китайской лингвокуль-
туры ценностный характер имеет вербализация идей о мире (和平), богатстве 
и процветании (富强), национальном возрождении (振兴), счастье и благопо-
лучии народа (幸福), ассоциации с отсутствием войн и превратностей (和平，
不是动荡), дающим возможность мирно развиваться (机遇，不是威胁). Идей-
но-политическое воспитание молодых поколений китайцев основывается на 
дидактической платформе воспитания и обучения их как представителей уни-
кальной лингвокультуры, что позволяет им осознать свою внутригрупповую 
идентичность. Подчеркнем, что именно языковой фактор служит приоритет-
ным критерием социокультурной идентификации, определяя мировоззрение 
индивида и особенности мышления в системе понятий определенной идеоло-
гии (религиозной, национальной, общественной). 

Выделенные в примере слова представляют базовые ценности совре-
менного китайского общества, объединенного миссией создания социали-
стического государства по китайской модели капитализма, что позволяет 
оценивать их как дискурсообразующие единицы. При задействовании дис-
курсообразующих единиц как слов-стимулов в психолингвистических экс-
периментах их количественные параметры функционирования в корпусе 
позволяют интерпретировать коллокации как результаты ограничений, на-
кладываемых национальной культурой [4]. Ассоциативные поля слов-стиму-
лов, по мнению Н. В. Уфимцевой, выступают «фрагментами вербальной па-
мяти человека и образа мира того или иного этноса, отраженного в сознании 
«среднего» носителя той или иной культуры, его мотивов, оценок и, следова-
тельно, его культурных стереотипов» [5]. Наши исследования когнитивного 
потенциала идеологически маркированных единиц китайского медиадис-
курса показали, что в ассоциативных полях респондентов из числа китайской 
молодежи возраста 18–27 лет овнешняются ценностные концепты идео-
логии современного социализма с китайской спецификой [6]. Результаты 
анализа национальных ценностей в китайской и русской лингвокультурах 
в реалиях цифровой глобализации показывают приоритет традиционных 
ценностей коллективизма, но в то же время свидетельствуют о тенденции 
к индивидуально-потребительскому образу мысли, о стремлении повысить 
собственное благосостояние в ущерб моральным принципам [7].

Процесс управления моделью развития сложной социальной органи-
зации определяется целями развития и ценностными ориентирами, ко-
торые обеспечивают устойчивость и стабильное функционирование со-
циальной системы, определяют ее способность выдерживать кризисы [8]. 
Национальная идентичность многонационального китайского народа, 
вобравшая в себя квинтэссенцию конфуцианства, даосизма, буддизма 
и других традиционных философских учений, а также постулаты идеоло-
гии строительства социалистического государства, формирует самобыт-
ную парадигму развития Китая в реалиях цифровой глобализации. Систе-
ма базовых ценностей современного китайского общества скрепляется 
уставными положениями правящей политической силы (Коммунистиче-
ской партии Китая, КПК) и авторитетом главы государства (Председате-
ля КНР). Историческую роль национального лидера в XXI веке принял на 
себя Си Цзиньпин, выступивший идеологом выдвинутого 29 ноября 2012 г. 
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социально-политического курса воплощения «китайской мечты» как ло-
зунга «великого дела возрождения китайской нации» [9]. В числе краеу-
гольных ценностных ориентиров и идеалов, необходимых для построения 
«китайской мечты», Си Цзиньпин назвал:

1) 民族复兴 – «возрождение нации» (29 ноября 2012 г.)
2) 代代相传 – «преемственность поколений» (29 ноября 2012 г.)
3) 追求幸福 – «стремление к счастью» (27 марта 2014 г.)
4) 青年一代 – «молодое поколение» (18 октября 2017 г.)
5) 植根民心 – «опору на народные чаяния» (22 сентября 2015 г.): 
6) 国泰民安 – «всеобщее благоденствие» (4 апреля 2016 г.):
7) 同心同德 – «идейное и моральное единство» (06 июня 2014 г.)
8) 世界发展 – «мировое развитие» (22 октября 2015 г.)
9) 追求和平 – «стремление к миру» (27 марта 2014 г.)
10) 必将实现 – «обязательное воплощение в жизнь» (29 ноября 2012 г.) [10].
Интерпретация понятия «китайская мечта» связана с изменением 

в 2017 г. Устава КПК в части формулирования идеологических «целей борь-
бы» и выдвижения тезиса о «великом возрождении китайской нации» [11].

Ключевыми морально-нравственными ориентирами для широких слоев 
населения КНР выступает выдвинутая Си Цзиньпином 8 ноября 2012 г. на 
XVIII cъезде КПК совокупность основополагающих для общества понятий, 
обозначающих базовые ценности социализма. Указанные понятия представ-
лены 12-ю двусоставными лексическими единицами, которые официально 
номинированы ядерными аксиологемами идеологии социализма с китай-
ской спецификой в новую эпоху:

1) ценностные показатели государственного значения: 富强 – «богатство 
и процветание», 民主 – «демократия», 文明 – «культура», 和谐 – «гармония»; 

2) ценностные ориентиры общественного уровня: 自由 – «свобода», 
平等 – «равенство», 公正 – «справедливость», 法制 – «законность»; 

3) индивидуально-личностные ценностные нормы: 爱国– «патриотизм», 
敬业 – «уважение к профессии», 诚信 – «честность», 友善 – «дружелюбие» [12].

В официальном дискурсе партийно-политического руководства КНР 
прямо указывается на консолидирующее значение базовых ценностей соци-
ализма для всего китайского общества, строящего в наши дни социалистиче-
ское государство под руководством Си Цзиньпина и возглавляемой им Ком-
мунистической партии Китая:

面对世界范围思想文化交流交融交锋形势下价值观较量的新态势，面对改革
开放和发展社会主义市场经济条件下思想意识多元多样多变的新特点，积极培育
和践行社会主义核心价值观，对于巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位、巩
固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，对于促进人的全面发展、引领社会全面
进步，对于集聚全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的强大正能量，
具有重要现实意义和深远历史意义。 – «Активное формирование и продвижение 
в жизнь базовых ценностей социализма перед лицом новых обстоятельств 
противопоставления ценностных парадигм на фоне взаимодействия, перепле-
тения и конкуренции мировых культур, перед лицом новых особенностей про-
явления идеологической вариативности, плюрализма и изменчивости в усло-
виях проведения политики реформ и открытости, развития социалистической 
рыночной экономики имеет важное практическое значение и глубокий исто-
рический смысл для укрепления руководящей роли идеологии марксизма, 
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усиления единой идеологической платформы сплочения и совместной борь-
бы партии и народа, в деле содействия всеобщему общественному прогрес-
су и активизации личностного роста людей, консолидации сил и энергии для 
построения общества средней зажиточности и воплощения мечты народа 
о великом возрождении китайской нации» [12].

Приведенный фрагмент показывает, что в ценностном ряду выделяют-
ся такие приоритеты, как приверженность идеалам марксизма (马克思主义), 
сплочение и совместная борьба партии и народа (全党全国人民团结奋斗), 
общественный прогресс (社会全面进步), личностный рост (人的全面发展), 
общество средней зажиточности (小康社会), мечты народа о великом воз-
рождении китайской нации (中华民族伟大复兴中国梦). Данные вербальные 
маркеры овнешняют элементы концептосферы, обозначенной в предложен-
ном Компартией Китая своде ценностей строителей социализма. 

Достижение целей стратегического развития Китая как нового мирового 
центра силы неразрывно связано с решением Тайваньского вопроса (так на-
зываемая независимость Тайваня) и проблемы Южно-Китайского моря («во-
прос ЮКМ»), что проявилось в масштабировании идеи об «океанском» статусе 
Китая как морской державы. Геополитические амбиции Китая относительно 
территориальной принадлежности Тайваня и контроля над акваторией Юж-
но-китайского моря диктуются жизненной значимостью данного региона 
для будущего развития Поднебесной. Военная, экономическая и логистиче-
ская значимость Южно-Китайского моря обусловлена сосредоточением в его 
акватории порядка 7,7–11 млрд баррелей обнаруженных запасов нефти, 145–
190 трлн куб. м природного газа, богатых биоресурсов [13]. Это второй по за-
груженности морской путь в мире, в пересчете на годовой объем мировой тор-
говли более половины международного товарного траффика проходит через 
Малаккский, Зондский и Ломбокский проливы [14]. Концептуализация мор-
ских интересов Китая в государственных СМИ опирается на культурное насле-
дие китайцев и историю открытия морских торговых путей в Юго-Восточную 
Азию, страны Ближнего Востока и регионы Африки. Так, в эпоху династии Хань 
география морской торговли была расширена до берегов Индийского океана, 
в эпоху династии Тан проложены морские торговые пути более чем в 30 регио-
нов мира, в период династии Сун с изобретением компаса и развитием тех-
нологий навигации расширена морская экспансия, в эпохи династий Юань 
и Мин на государственном уровне реализована морская концепция развития, 
закрепленная открытиями экспедиций Чжэн Хэ. Таким образом, в китайской 
лингвокультуре присутствует исторический субстрат концептуализации по-
нятий «новый шелковый путь» и «морской шелковый путь XXI века», кото-
рые стали лозунгами превращения КНР в ведущую морскую державу XXI века, 
в том числе имеющую интересы в регионах Арктики и Антарктики. 

Поэтапное распространение суверенитета и юрисдикции КНР на ак-
ваторию Южно-Китайского моря по принципу “蚕食” – «поедания листьев 
тутовым шелкопрядом» (англ. “salami-slice strategy” – «стратегия салями») 
посредством создания искусственных островов с элементами военной ин-
фраструктуры и возможностью установления зон идентификации воздуш-
ных целей дополняется информационными мероприятиями. Современный 
этап закрепления Китая в статусе ведущей морской державы ознаменовался 
введением в общественно-политический дискурс аксиологической лексики 
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в семантическом контексте морской тематики. Концептосфера океаническо-
го пространства как жизненно важной ценности для существования и раз-
вития китайской нации системно отражается в программных речах партий-
но-политического руководства страны и основных руководящих документах. 
Как указывает политолог Ху Дэкунь, в период с 2013–2021 гг. Председатель 
КНР Си Цзиньпин связывал морской фактор развития страны с экзистенци-
альными ценностями экономического развития и внешнего взаимодействия 
с миром (国家经济发展格局), государственного суверенитета, безопасности 
и интересов развития (维护国家主权、安全、发展利益), строительства эколо-
гической цивилизации (生态文明建设), международной конкурентоспособ-
ности государства в политической, экономической, военной и научно-тех-
нической областях (国际政治、经济、 军事、科技竞争), переходом к обществу 
«средней зажиточности» (小康社会), с развитием и существованием китай-
ской нации, а также с процветанием либо упадком (民族生存发展) и благоден-
ствием либо кризисом государства (国家兴衰安危) с акцентом на проблемы 
охраны морской среды (保护海洋生态环境) и достижение гармонии между 
«человеком и морем» (人海和谐) [15]. Согласно публичной версии военной 
доктрины Китая, размещенной в «Белой книге обороны» от 2015 г., океаниче-
ское пространство ассоциируется с долгосрочной стабильностью (长治久安) 
и устойчивым развитием (可持续发展) государства [16]. 

В 14-м пятилетнем плане социально-экономического развития Китая 
и долгосрочных целях до 2035 г. в качестве ценностей материальной жизни 
китайского общества определены следующие параметры: экономический 
рост, инновации, благосостояние, экология и безопасность [17]. На наш взгляд, 
заложенная в основу 14-й пятилетки экономическая модель «двойной цирку-
ляции» с опорой на внутренние источники роста при вспомогательной роли 
международного сотрудничества, в первую очередь, стимулирует китайских 
граждан укреплять образ жизни, устоявшийся с начала проведения в Китае 
политики реформ и открытости. Капитализм «по-китайски», предполагаю-
щий значительное государственное регулирование, заложил в самосознании 
китайцев приоритеты повышения своего благосостояния и борьбы с бедно-
стью, повышения внутреннего спроса, внедрения новых технологий (сети 5G, 
распознавание лиц, телемедицина, беспилотный транспорт и т. д.), способов 
производства и потребления (онлайн-платформы трансграничной торгов-
ли, обращение цифрового юаня, интернет вещей и пр.). Действующая модель 
экономического развития на базе высокотехнологичных отраслей предопре-
делит те ценностные ориентиры, которые, как отмечает председатель Шан-
хайской федерации социальных наук Ван Чжань, станут основой создания 
общества высоких доходов в условиях 4-й промышленной революции [18]. 
Очевидно, что консервативная приверженность китайцев к иерархичной си-
стеме управления по модели семейных отношений, строящейся на конфуциан-
ских ценностях сыновьей почтительности и уважения к старшим, обусловила 
успешность проведения широкомасштабных социальных экспериментов по 
созданию в КНР системы социального кредита, эффективность массовых ме-
роприятий по борьбе с распространением коронавируса, введение карантина 
в городах-миллионщиках и т. п. Таким образом, те ценностные ориентиры, на 
которые Коммунистическая партия Китая предлагает равняться гражданам 
Поднебесной, обладают необходимой дискурсивной силой, которая обеспечи-
вает директивное и рефлексивное управление общественными процессами.
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Заключение 
Утверждая свои национальные ценности и отказываясь от политической, 

социальной и культурной вестернизации, китайские правящие круги плано-
мерно реализуют курс на преобразование концепции строительства социализ-
ма в новую эпоху «в китайском стиле». Фактически, речь идет об адаптивном 
развитии аутентичной модели государственного капитализма, содержатель-
ные аспекты которого кодируются в официальном дискурсе лозунгами и про-
граммными речами о примате общего над частным. На наш взгляд, устой-
чивость китайской модели развития предопределяется гармонией между 
жесткой социальной иерархией общества и фундаментализмом традиционных 
ценностей, среди которых доминирует семейное сознание, забота о ближних 
и благосостоянии семьи, а следовательно, и государства как «большой семьи». 

Популяризация китайского языка и культуры в ходе межкультурного 
и полилингвального коммуникационного синтеза создает предпосылки для 
институционализации китайского образа жизни в странах Юго-Восточной 
и Средней Азии, Африки и других регионов мира, входящих в сферу государ-
ственных интересов КНР. Гармоничное развитие китайского народа, опи-
рающееся на ценностный ряд религиозных идеологий даосизма, буддизма, 
конфуцианских норм морали и нравственности в сопряжении с идеалами 
создания социалистического государства, предопределяет адаптивность 
подходов к государственному управлению. Китайский опыт командно-ад-
министративного регулирования и реализации «мягкой власти» как внутри 
страны, так и за ее пределами обосновывает важность гармонизации обще-
ственных отношений на базе тех ценностей и духовных идеалов, которые 
принимаются большинством. Успехи Китая на международной геополити-
ческой арене в XXI в. свидетельствуют о принятии мировым сообществом 
китайских идей и постулатов нравственности, опирающихся на аксиосферу 
семейных отношений, где такие ценности, как почитание предков, уважение 
к родителям, воспитание детей, намного перевешивают индивидуализм и не-
ограниченную свободу. Подводя итоги, отметим, что избранный партийной 
элитой КНР глобальный курс на мирное сосуществование и взаимовыгодное 
сотрудничество зиждется на массовой идеологии адаптивного выживания 
с опорой на свое языковое сообщество, свои культурные традиции социаль-
ной иерархии и послушания, собственные силы и коллективную помощь.
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В последнее время сирийский язык из «вспомогательной богословской 
дисциплины» окончательно превратился в дисциплину сугубо самостоя-
тельную. Это случилось в равной мере и благодаря стараниям наших совре-
менников, выдающихся сирологов – члена Британской академии Себастьяна 
П. Брока (Sebastian Paul Brock) и Джорджа А. Кираза (George Anton Kiraz), ро-
дившегося в сирийской православной семье в Вифлееме и в малом возрас-
те эмигрировавшего с родителями в США1. Последний известен своими раз-
работками первых компьютерных шрифтов для сирийского языка, а также 
организацией удачной серии Хугойе2, которая в настоящее время насчитыва-
ет десятки названий3.

Выпускаемая Д. Киразом в основанном им вместе с супругой Кристин 
Кираз в 2001 г. академическом издательстве Gorgias Press специальная 
литература, связанная с историей древнего Ближнего Востока, языками 
и религиоведением, арабскими и исламскими исследованиями, библе-
истикой, иудаикой, сирологией, археологией и лингвистикой, остается 
для русскоязычного читателя, по большому счету, малодоступной, не-
смотря на различные электронные ресурсы. Поэтому любая информация 
об имеющих пользу для специалистов-востоковедов книгах непременно 
будет способствовать расширению читательских горизонтов российской 
аудитории.

1 Личная история сирийского православного детства в Вифлееме на фоне трудно-
стей семьи, бежавшей из Верхней Месопотамии, среди оседлого христианского и му-
сульманского населения города и растущего напряжения израильской оккупации ув-
лекательно пересказана Д. Киразом в его книге воспоминаний [1].

2 Мн. ч. от Hugoyo, корень hgʾ со значением «думать», «обдумывать», «изучать», оз-
начает «исследования». В современном сирийском языке употребляется по отноше-
нию к академическим исследованиям. Сирийские грамматики называли этим словом 
чтение по слогам.

3 См. последний каталог издательства Gorgias Press 2022. https://www.gorgiaspress.
com/images/uploaded/2022%20Fall%20Catalog.pdf (дата обращения: 20.09.2022).
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Приходится признать, что сирийские словари, находящиеся в распоря-
жении отечественных ученых, не отличаются разнообразием. Почти все они 
снабжены переводом на латинский или на английский (реже на французский 
или арабский) языки4, но не на русский, что не идет на пользу отечественной 
сирологии. К тому же латинский язык изучают в мире далеко не на всех вос-
токоведных специальностях. Именно поэтому классический для своего вре-
мени сирийско-латинский словарь К. Броккельмана (нем. Carl Brockelmann, 
1868–1956) [2], в свое время по удобству пользования оставивший поза-
ди даже монументальный труд английского семитолога Роберта Пейн Смита 
(Robert Payne Smith, 1818–1895) [3], оказался в 2009 г. переведенным опять же 
на английский язык израильским коллегой Михаилом Соколовым [4]5. Этот 
труд, разумеется, не остался незамеченным благосклонными рецензента-
ми [5]. Представленные в настоящее время на книжной полке двуязычные 
сирийские словари малого объема часто являются или сугубо специальными, 
как, например, издание У. Дженнингса (William Jennings) к Новому Завету [6], 
или вспомогательными, например, к Хрестоматиям немецкого востоковеда 
Э. Рёдигера (Emil Rödiger, 1801–1874) [7], или американского востоковеда 
У. Такстона (Wheeler Thackston, род. 1944) [8].

Удобного словаря среднего формата, вроде репринта 5-го издания гре-
ческо-русского словаря, составленного бывшим ординарным профессором 
императорского Санкт-Петербургского историко-филологического институ-
та Александра Давидовича Вейсмана (1834–1913) [9], который мог бы удов-
летворить разнообразные требования как начинающих обучаться языку, так 
и сложившихся специалистов, желающих быстро проверить значение того 
или иного слова, до недавнего времени не существовало. Словарь Брока и Ки-
раза [10] успешно восполняет этот досадный пробел.

Авторы, определяя характер своего труда, вынесли в заглавие прила-
гательное concise, которое на русский язык было бы ошибочно переводить 
как «краткий», скорее – «компактный», так как “concise” означает «дающий 
много информации в нескольких словах» или «сокращенный по форме, но со-
держательный». Статьи для словаря в основном базируются на лексике «Сво-
дного сирийского словаря» [11], который выходил под редакцией Д. Пейн 
Марголиус (урожд. Пейн Смит, Jessie Payn Smith 1856–1933)6, и в меньшей сте-
пени на словаре Л. Костаза (Costaz Louis C. J., 1903–1964) [12]. В итоге, авто-
рам удалось успешно сократить эти лексикографические пособия, не утеряв 
при этом их ценности и содержательности. Получившийся словарь включает 
около 13 000 словарных единиц, что вполне достаточно для чтения и пере-
вода большинства текстов, написанных на классическом сирийском языке, 
за исключением разве что сугубо специальных. Издательский объем книги 
экономится за счет отказа от грамматической номенклатуры там, где это 
как бы само-собой разумеется, например, она отсутствует для таких терми-
нов, как «прилагательное», «наречие» или «предлог» и т. п. Другим приемом, 
которым воспользовались авторы, добиваясь компактности издания, стало 

4 О русском и говорить не приходится, что, конечно, не идет на пользу в первую 
очередь отечественной сирологии.

5 Этот труд, разумеется, не остался незамеченным благосклонными рецензентами [5].
6 Дочери Р. Пейн Смита, автора Сирийского Тезауруса.
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сокращение синонимов при переводе слова; также отсутствуют сирийские 
контексты вынесенных в лемму слов.

Словарь распадается на две части – сирийско-английскую и англо-сирий-
скую. В первой части семантические единицы расположены не в корневом, 
а в алфавитном порядке, что не добавляет, впрочем, большего удобства язы-
коведам-исследователям, но создает вполне комфортные условия пользова-
ния словарем на начальной стадии изучения сирийского языка.

Вторая часть, англо-сирийская, по сути, представляет собой расширен-
ный индекс, прилагающийся, например, к обоим изданиям сирийско-ла-
тинского словаря К. Брокельмана, с той лишь разницей, что у Брокельмана 
вместо перевода на сирийский идет отсылка на соответствующую страницу 
словаря. Брок и Кираз облегчают задачу обучающимся и дают переводы не-
посредственно рядом с английской леммой. Наличие одного или даже не-
скольких вариантов перевода одного и того же английского слова на сирий-
ский показывает пересечения семантических ареалов соответствующих слов 
и способствует более глубокому пониманию сирийского текста теми, кто 
только приступает к изучению сирийского языка.

Удобство пользования книгой несомненно. Некоторое замешательство 
вызывает, правда, тот факт, что сирийская часть словаря набрана шрифтом 
серто (от сир. serṭo «черточка»), также называется западносирийским, или 
яковитским шрифтом, вместо привычной эстрангелы (сир. esṭrangelā, от 
греч. στρογγύλη «круглая»). Скорее всего, это дань англо-американской си-
рологической школе: шрифт серто, как правило, используется при издании 
учебников для начинающих обучаться сирийскому языку на Британских 
островах7. Дополнительным «бонусом» к напечатанному на бумаге экзем-
пляру словаря является его бесплатная электронная версия, доступная на 
интернет-ресурсе Сирийского архива электронных данных (The Syriac Elec-
tronic Data Research Archive)8.

Словарь С. Брока и Д. Кираза должен быть переведен на русский язык. 
В этом случае он окажется в хорошей «компании»: специалистам-сириологам 
без сомнения знаком труд Уильяма Райта (William Wright, 1830–1889), бри-
танского востоковеда, который «пользовался в среде российских ученых зна-
чительным авторитетом и в 1876 г. был избран иностранным членом-кор-
респондентом Академии наук по Историко-филологическому отделению 
(восточная словесность)» [15, с. 68]. Это «Краткий очерк истории сирийской 
литературы», переведенный с английского языка на русский К. А. Тураевой 
с приложениями и дополнениями П. К. Коковцова [16]. С 1902 г. он являет-
ся единственным полным пособием по сирийской литературе на русском 
языке, по точности и охвату материала опередивший оригинал. Об этом 

7 Например, простое и практическое введение в сирийский язык Т. Робинсона – 
книга, которой может быть достаточно для новичка, не знакомого ни с одним се-
митским языком, чтобы работать в основном с Сирийской Библией [13]. Впервые 
опубликованная в 1915 г., она выдержала благодаря Дж. Ф. Коукли уже 5 переиз-
даний [14].

8 Сирийский архив электронных данных (SEDRA). – http://ancientworldonline.
blogspot.com/2016/08/sedra-syriac-electronic-data-research.html (дата обращения 
20.10.2022). Для зарегистрированных пользователей сайта также предоставляются 
сирийские тексты Нового Завета, парадигмы глаголов и др.

http://ancientworldonline.blogspot.com/2016/08/sedra-syriac-electronic-data-research.html
http://ancientworldonline.blogspot.com/2016/08/sedra-syriac-electronic-data-research.html
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Нина Викторовна Пигулевская9 (1894–1970) писала так: «Редактируя пере-
вод “Истории сирийской литературы” Райта, Коковцов сделал к ней множе-
ство дополнений, указаний, чем положил начало изучению сироязычных 
памятников. Необходимо отметить, что, по общему мнению ученых, русское 
издание значительно превзошло английский подлинник многими дополне-
ниями редактора-эрудита, библиографией, справками; оно способствовало 
более успешному проникновению в отечественное востоковедение сириоло-
гии» [17, с. 561]. Добавим, что переводы справочных пособий – общемировая 
практика. За примерами ходить недалеко: в основе Словаря древнегреческо-
го языка «Лиддл-Скотта» – лежит греческо-немецкий словарь Ф. Пассова. 

Нет необходимости говорить, что российские специалисты также нужда-
ются в удобном и компактном сирийско-русском словаре. Вот почему «Крат-
кий сирийско-английский, англо-сирийский словарь» Брока и Кираза ждет 
своего переводчика и «редактора-эрудита». И кто знает, может, и русское из-
дание превзойдет английский оригинал…

9 Н. В. Пигулевская была ученицей академика АН СССР Павла Константиновича Ко-
ковцова (1861–1942).
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на русском языке Н. А. Медниковым в России в конце XIX в. «История ислама» Августа Мюллера ста-
ла настольной книгой многих поколений специалистов по Ближнему Востоку, оказала существен-
ное влияние на развитие отечественной арабистики в нашей стране.
В 2018 г. к 200-летию Института востоковедения РАН московским издательством «Рубежи XXI» 
был переизда н 1-й том, а в 2021 г. – 2-й том; ответственный редактор и автор вступительной ста-
тьи – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Отдела памятников 
письменности народов Востока ИВ РАН, член редколлегии журнала «Ориенталистика» Дмитрий 
Микульский.

Печатая комментированное издание этого 
сочинения, мы надеемся, что современный 
читатель, как востоковед, так и всякий, кто 
интересуется гуманитарным знанием, 
познакомится с классическим памятником 
западноевропейской (собственно говоря, 
немецкой) и одновременно отечественной 
исторической востоковедной мысли, первое 
издание которого давно уже стало библио-
графической редкостью и поэтому в значи-
тельной мере выпало из научного и в особен-
ности учебного обихода…
Микульский Д. В. , доктор исторических наук, 

Институт востоковедения РАН

Эрудиция ученого-арабиста, владение источни ками и охват огромного исторического материала 
ставит редактора и автора комментариев в особое положение – фактически он выступает как 
соавтор А. Мюллера, за что следует ожидать благодарности от читателей, которая, надеемся, не 
заставит себя ждать. На этот пример должны ориентироваться те, кто публикует старую 
литературу в любой области истории.

Калинина Т. М., кандидат исторических наук, Институт всеобщей истории РАН
Полный текст рецензии см.:
Калинина Т. М. [Рец. на кн.:] Мюллер, Август. История ислама: от основания до новейших вре-
мен: в 4 т., 11 кн.: [перевод] / Август Мюллер; [вступительная статья и комментарии 
Д. В. Микульского]. М.: Рубежи XXI, 2018. Т. 1. 480 с. Minbar. Islamic Studies. 2019;12(1):303-309. 
https://doi.org/10.31162/2618-9569-2019-12-1-301-309
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