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7.3. Китайская экономическая мысль в поисках новой паро В В Е Д Е Н И Е .

Дигмы........................................... .........................................._ Много веков иазад тоненькая нигъ Великого шелкового пути
.............................  ' связана Китай с Центральной Азией, а через неё- с Европой Сегод-

Заключенив................. ........................................................... 51. ня можно услышать, что через Китара в целом через Азиатссо-
..................................................... .21« ти х о о кеан ски й  регион проходит кратчайший путь в XXI стопетие.

Источники и использованная литература И сегодня, в связи с изменившимися условиями, происходит
...............................  ^  возрождение Великого шелкового пути. Ренессанс экономического

* содружества и духовного единения народов, стоявших у истоков
% зарождения " дороги жизни ".

Республика Узбекистан и КНР объединённые на базе сущ
ности цивилизоеанных.исторических характеристик Востока расши
ряют связи не только между собой, но в то же время этим своим 
импульсом создают благоприятную политическую атмосферу во 
всей огромной Азии.

По оценкам международных экспертов и наблюдателей два 
визита Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова в марте 
1992 и октябре 1994 годов в эту великую страну вписали новую 

'  страницу в отношения между китайским и узбекским народами. В
апреле 1994 г. состоялся официальный визит в Республику Узбе
кистан Премьера Госсовета Китайского Народной Республики Ли 
Пэна. Издревне земли связывал Великий шелковый путь, отметил 
он. Теперь мы должны воссоздать новый,еше более Великий шел
ковый путь - на позициях современности. Надеюсь,подчеркнул ки
тайский руководитель, что наша дружба будет еще крепче,чем дру
жили наши предки.

"Китай - величайшее государство,- заявил в свою очередь 
Президент И.А Каримов. - Мы с большим вниманием следим за от
радными переломами в этой стране. Осущетвляемые в Китае ре
формы привлекают не только наше внимание , но и всего мира. Ибо 
государство.которое обеспечивает продовопьствием каждого чет- 

 ̂ еортогот из живущих на нашей планете, эффективно добивается 
повышения жизненного уровня своих граждан, демонстрирует высо-
7



кие темпы экономического роста, достойно всяческого ув,| 
ния и почитания * осноее СОООкупиости экономических, психологических, социолог иче-

(“Газета “Народное слово". 20 апреля 1994 г > ских и других знаний

Сегодня и в Китае,и в Узбекистане проводятся экономически, ^ л и т л о г ^ ^ к ^ н а п ^ ^ н и Г а в т о р ы * н а ^ т с я ^ ч ^ а ^  
реформы. демократические преоброзавания. С этой точки зрения j**06 и пягтся в полной мере осветить генезис и этапы развития 
нас много общего. Разумеется,это не означает.что оба государ<:;а)обРа^  ^ а̂ СЯ В Пе0ской и э̂ и0мической мысли в Китае, делая 
в своем развитии идут по одному и-тому же пути Узбекистан ю  аксиому, родившуюся еще со времен Платона и
свою специфику, то же самое можно сказать и о Китае Тем неменщ  ̂ всеобъемлющим исследованием человеческой дея-
Двум народам есть чему «заимообразно учиться ^ ^ Г я в л я е т Т я  политическая наука.

Итак,сама жизнь требует от наших народов знать как можнс с  ПОм о щ ь ю  и •лросвечивоются * динамика политических и 
льше друг о друге. Поэновательный интерес представляет соо< •'экономических процессов в Китае, структура и развитие обще- 

На вопрос • каким образом и на оснавании чего начались ествемного сознания, его социальные функции, дается оценка важ- 
социально • экономические и политические реформы? И к  ̂ им П0ЛИТИческим событиям, прошедшим и происходяшим в 

они.как свидетельствуют результаты, привели к серьёзным переме-^р 
нам, ознаменовавшим собой отход от трагических искривлений как |
политике, так и культуре, особенно ярко проявившиеся в годы т.н • Утверждают, что в какой - то мере история повторяется на
культурной революции*. Десятилетие этого печально известное другом уровне( как и вся наша жизнь ) по восходящей спирали . И
"феномена* #КНР после третьего пленума ЦК КПК П- го созыва i поэтому то. ^ о  происходит в настоящее время в Китае, мы можем
1978 году сменилось лериудом реформ и политики открытости, ка лонять только сквозь призму прошлого, а имея возможность пред-
торые выводят Китай на орбиту мировых цивилизованных процео отвратить повторение негативных явлений тех времен, избежать их
сов. и ныне, и в будущем. Не зря же говорил великий Конфуций : * Един-

ственная настоящая ошибка - не исправлять своих прошлых оши- 
Обращение к политической истории Китая к современной -э* 5^-

тайской экономической мысли к попитопогии и социологии позволя- -
ет постичь не только исторические корни, идейно - политическую То* 410 следы прошлого так или иначе надлюдаются в на- 
ситуацию в китайском обществе в целом, но и четко понять, на ка- стоящем - общее правило. Но в Китае * далекое прошлое * букваль- 
кой почве и на каком историческом фоне утверждается нынче в КНР m  присутствует в настоящем. Сложившийся еще в древнем и сред- 
новое политическое и экономическое мышление, идеи Нена-невековом Срединном государстве комплекс факторов определял 
сильственного мира, доверие в межгосударственных и междунар д- * * 3Hb общества в течение более двадцати веков ; в той или иной 
ных экономических отношениях,приоритет общечеловеческих цен- Ф °Р ме э™  факторы действуют до сих пор, существенно влияя на 
мостёй. обстановку в стране . составляя основу * китайской специфики “ на

пути модернизации.
Политика является одним из самых сильных явлений, вклю

ченных в целостность общественной жизни Китая.и она , естествен- Каждой китаец с раннего детства знает имена героев и муд- 
но.не может быть ограничена от других обшественных феноменов, Р®1*08 Древнего Китая - великих Яо.Шуня иЮя. Самые первые рас- 
прежде всего политэкономии совершенно очевидно,что комплекс- [3? L0 Мих встрвчаются в 'Книге истории* f  Шуцзин *). датируемое 
ный характер политики экономики предполагает их изучение на v,n’ Vl 80 до новой ЭРЫ Именно в это время в Поднебесной проте-
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„  « в о с х о д я щ у ю  к этико - дидакти-
внекитайского мвнтаПИ^ ж0Усцы пришли к власти на рубеже 

кал энергичный процесс осмысления донжуйской истории инт* ЛЛ тупатам дома мжоу к'***'*
притации исторических событий прошпого в духе тех идеологи. чес**м П̂ ^ тий до н.э .). та удв_
ских принцепоо. которые складывались в начале Чжоу однонр.̂ Мб I" ' тысЯЧ о цТ0 в данной работе много w- У
но с основами политической культуры китайского общества Впопне мкон0^е о̂Т̂ рое оказало огромное влияние на Ф °Вполне

о - п е н о  учению К о н ф уц и я . ценностных оринтиров ки- 
Важнеишими принципами <;ледует считать два. Во - ле1т Т*и1Я- национального характер народа Срединного 
о эгико - лилактичеекля политика ш/пкта vi-юкпп игтг ... МИрОввИ ___ ._wun понять ДУШУ \ ** •Укг ___плапгтяипя*вых.это эгикомудрости древних лоадитеп!^ "^акти/ а кУльта уроков истоки’ миро»— ..- - .администгят1гп^л равителеи. определившая оптимапьнкт тайцев. Невозможно понять душу v " c - . r . ,  ■ . .ративно - политической структуры и социальных свя-, государства, не познав хотя бы в общих чертах, что же предстаьляют собой Конфуций и его учение. Небезинтересен тот факт.что бо

лее четверти ч е л о в е ч е с тв а  (Китай и страны конфуцианского куль
турного региона ) почитают Конфуция, оринтируясь на его учение и
модель личности

‘Китай дал миру Конфуция, и он гордость всех китайцев пи
сал Жэнь цзиюй. Более того . Конфуций как * учитель десяти тысячи 
покопений * принадлежит не только Китаю и китайцам, но всему 
человечеству. Конфуцианство играет консолидирующую и стабили
зирующую роль в китайском обществе , поскольку обладает гумани
стическим потенциалом и содержат конструктивные элементы, ра
циональный отбор и использование которых вполне могут и должны 
оказать позитивное влияние на процесс модернизации КНР

Некоторые аналитики считают, что XXI век будет веком Азиат- 
ско- Тихоокеанского региона, а его сердцевину составляют страны 
конфуцианского культурного региона: Япония и * четыремалых дра
кона * (Тайвань, Южная Корея, Сингапур и Гонконг - ныне часть КНР 
). Ведущие попитики и ученые региона неоднакратно при.'на за ли , 
что своими экономическими успехами их страны обязаны конфуци
анским ценностям, умело интегрированным « л  сферу во питанчч 
человека (личности) .так и хозяйственную дея* пьность .
В настоящее время в КНР первая социг -^ая утопия о.. ,.*о- 
*си. кан * ( общество малого благоденств взята а каче тв». офи
циального символа построения социализм с * китайской 'пецифи- 
коЯ • Ворогом  благодаря конфуцианс -у Км тай сег^дн. прибг ч 
жается к * идеалу духовной гармонии и в ь^ л ы ш  о равновесия*.

Во - вторых, культ исторического прецедента, на протяжен* 
всей китайской истории использовавшегося в качестве едва ли ► 
решающего аргумента в политической теории и практике.

Если взглянуть на эти принципы с генетических позиций, т 
они восходили к сформулированной вначале Чжоу идее “небеснот 
мандата * (" Тянь -мин ") и вытекавшему из нее тезису об этическо 
детерминанте как первооснове движущих сил исторического пр< 
цесса.

В чем смысл этого тезиса? Наверное.в том.что все событе г 
прошлого должны быть изменены и итерпретированы так, чтобы эт 
оптимально служило генеральным идеологическим поступаю* 
этический детерминант ) и, как следствие,политическим задача 
сегодняшнего дня, суть которых неизменно сводилась к создан»* 
общества пиитического единства, административного порядс 
социальной гармонии.
Не случайно поэтому данная работа начинается с главы, носяще 
название "Рубежи формирования политической идеологии в Китае’ . 
начало которой посвящено зарождению древнекитайской полити 
ческой мысли. В рассказе о Яо , Шуне иЮе говорится о том, чт во 
они обладали благодатно- добродетелью дэ и что имено это об 
стоятельство позволило каждому из них выполнить свою задачу.т.е 
объединить и удержать в состоянии гармонии всех - сначала бли* 
них, затем более дальных и в конечном счете всех. Думается, сю* 
обрэтить внимание на эту логическую цепочку, столь характерную
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вэпещенно и гармонично строит отношения с внешнем миром ^  
не может не отвечать надеждам всех людей, живут ли они в 
или в Европе, Америке или Африке.

Средневековый Китай, как и многие другие страны Востока 
продвигался по иному пути социально- экономического развития' 
нежели Западная Европа. Основные составляющие этого пути ( т е 
отличие от евролы ) - предмет яростного спора приверженцев * аэи- 
атского способа производства * со сторонниками формационной 
•пятим*-:чики" Не вдаваясь в подробности,ограничемся пояснением, 
что по нашему мнению.* традиционный* ( средневиковой) строй Ки
тая характиризовался прежде всего следующими особенностями

а) хроническим избытком народонаселения, что имело много
численные последствия ; б) существованием системы рента - на
лог,как экономической основы государственности : в) политиче
ским, экономическим, а также идеологическим господством государ
ственной системы над обществом.

Историография и сохранивщаяся часть делопроизводства пе
риода правления ди'^гтий Хань- Цин (20бг.до.н.э - 1911г. н.э.) по
зволяет судить о наиболее общих чертах ортодоксальной полити
ческой теории императорского Китая. При всем многообразии ее 
форм и противоборстве составляющих ее мыслей можно выделить 
некоторые наиболее устойчивые слои государственной доктрины, о 
частности обоснование божественной сущности императорской 
власти путем трактовки ее как связующего эвена между потусторон
ним миром и человеческим обществом В развернутом или сокра
щенном виде, с различными несущественными вариациями " кос
мологический " постулат сверхестественного предназначения госу
даря - * сына небес * использовался в течение многих столетий.

Крупномасштабная экономическая реформа, проходящая в 
КНР , заставила по- новому взглянуть на феномен власти, на про
блемы управления страной. Вспомним, что еще в 1980 году “отец “ 
китайских реформ Дэн Сяпоин впервые сформулировал тезис о 
необходимости разграничения функций партийных и администра
тивных органов.



Последовательное осуществление реформы в КНР остро обо
значило и такое явление общественной жизни, какое занимает от 
ношение " партия- власть ". С момента воникновения политических 
партий в Китае это отношение в системе социальных связей пере
жило достаточное количество трансформаций.

Последовательное осуществление политической и экономи
ческой реформы во многом опирается на интелектуальный потен
циал общества, способность ученых, попитологов. правоведов, эко
номистов давать адекватный анализ социально - политических и 
идеологических процессов учитывать внешно политические факто
ры. прогнозировать внутриполитическую ситуацию в стране в бли
жайшее время, а также в среднесрочной и долгосрочной переспек- 
тиве.

Конечно, в научном подходе главное не одобрение или осуж
дение. не призыв к ниспровержению или зашита, а познание реаль
ности. понимание законов общества, объективных возможностей его 
изменений. В науке это трудно достижимая процедура - развести 
практические оценки * социальной материи* и ее незаинтерисован- 
ное понимание. Однако сделать футурологический прогноз, видимо, 
под силу человеку, долго и глубоко изучаещему ту или иную страну. 
Кстати, Конфуций обращал внимание на это, говоря: * Того, кто не 
задумывается о далеких трудностях, неприменно поджидают близ
кие трудности".

Факты, сама действительность свидетильсгвуют о том , что в 
Китае идет интенсивный процесс размеживания и консалидации 
сил, крепнет демократическое движение, во многом обусловленное 
ростом самосознания широкой общественности. Идеи реформы 
встретили мощную поддержку * снизу * и соотсвенно приобрели 
более радикальный характер, чем это предпологалось замыслами 
ее инициаторов. -

Почему новая реформаторская попитика КНР приведет к улучше- 
нию жизни народа, и к укреплению силы государства ? Потому что 
она исходит не из благих пожеланий и утопических представлений 
вождей, а из объективных возможностей и из реальных потребно-
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стей народа. Еще Конфуций учил, что только человечность и спра
ведливость обеспечивают расцвет государстга.

Движение китайского народа на рубеже XXI века проходит в 
сложных исторических условиях, ибо путь построения " Социалийк а 
с китайской спецификой * еще никто иникогда не проходил. Понятно 
- сподвижников Дэн Сяопина ждут немалые трудности. Надо наде
яться, что, ломая старые догмы и представления, китайское госу
дарство выйдет в конечном счете на современную трассу, ведущую 
к построению общества " великой гармонии и вунтреннего равнове
сия", о котором мечтали китайские мудрецы со времен Конфуция и 
за создание которого в канун третьего тысячилетия борются сегодня 
их потомки.

XIV съезд КПК, состаявшийся в Пекине в октябре 1992 года, 
подеердил курс на реформы, хотя очевидно стремление его 
уачстников обойти вопрос о политических преоброзованиях в стра
не. Практически речь шла лишь о " совершенствовании", но не " 
реформировании" политической системы.

Тем не менее решимость нынешних китайских лидеров - ли- 
бералов строить в постдэновском Китае социалистическую рыноч
ную экономику , где социализму отводится отнюдь не самая главная 
роль, а также анализ серьезных кадровых перестановок в руко
водстве Компартии, произошедших на съезде и сразу после него, 
свидетельствуют о серьезных переменах не только в экономике, но 
и политике.

Чем обеспокоены сторонники умершего недавно архитяюора 
реформ Дэн Сяопин, его единомышленники?
Если сегодня обществу свойственны от м етельная устой чивность 
и сбалансированность, то модернизация может порализовать ста
рую систему ценностей, разрушить обшественную ценность, а стало 
быть, может породить серезные социальные проблемы : разобщен
ность, конфликты,хаос Вполне возможно моральный вакуум , утра
та людьми жизненных ориентиров, затруднение социального кон
троля над действиями индиьиде. Известно,что это ведет к росту 
девиа» гг-
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ного и преступного поведения. Затрудняются преемственность в 
реализации ваэможных социальных функций - забота о престаре
лых. социализация детей и др.

Именно по этому сподвижники Дэн Сяопина признают, что 
ускорить модернизацию Китая и ответигь на глобальный пызов 
можно лишь с модернизации самого китайца, его образа жизни, 
идеологических представлений о способе мышления Патриарх 
китайской политики со двоими соратниками, выдвинув программу 
социально - экономических преоброзаваний, обратились к конфуци
анскому понятию “Сяокан" .На ’’языке* обыденного сознания слово- 
сочитание ‘сяокан шийпин ". введенное Дэн Сяолином.может быть 
переведино как” уровень среднежиточной жизни \

Наверное, во многом прав Л.С.Переломов, пишущий в этой 
связи.что * концепция Конфуция об идеальном государственном 
устройсве ( общество "Сяокан*) взята в качестве символа построе
ния * социализма с китайской спецификой*.

Экстраполируя динамику, развития общественно - полити
ческой мысли в Китае вХХ1 век.можно, видимо, сделать следующий 
вывод : особенности идейно - политического развития современного 
Китая предопредиляет возрастающее значения конфуцианского 
компонента в духовной жизни КНР , в создании * духовной цивили
зации социализма с китайской спецификой*.
При подготовке первой главы данной книги основной источниковед
ческой базой послужили и работа востоковедов Республики Узбе
кистан. Широко использованы труды китайских государственных и 
общественных деятелей - Сунь Ятсена, Мао Цзэдуна, Лю Шаоци, 
Дэн Сяопина., а также китайских ученых - Ван ДЭчжао.Фэн Юла- 
ня.Го Чэна. Дин Шоухэ.Чжу Хал ,Ли Да ,Ян Чао, Ло Гоузе, Леа Инь- 
чу, Си Фу , Сунь Динго, Минь Моушэна. Ван Вэйли, Ли Хуансина, Лю 
Чунфу, Чэнь Бода. Ян Куана, Янь Чжуннина. Фэй Тяня, Лю 
Цзицзэна, Ай Цзичэна.Лю Цзо и многих других.

Огромную помощь при разработке данного исследования при
несло более деятельное и более глубокое постижение взглядов,
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известного ученого - синолога академика В. М. Алексеева, иэпо.
* женных им в популярной книге "Наука о Востоке ". Особенно пока, 

ряет отточенностью мысли и глубокими выводами раздел третий 
этого труда, который носит символическое название ‘Как я изучал и 
изучаю Китай*.

Познать глубокие мировозрения Дэн Сяопина, его позицию в 
80-е годы помогает книга венгерского писателя Денеша Барача ‘Дэн 
Сяопин*. Автор показывает, как радикально меняется китайское 
обшество, какая огромная энергия высвобождается, если удастся 
избавиться от ошибочных идей, иллюзий и догм, командно - адми
нистративных методов, поставить творческую силу личности на 
службу доброму делу.

Естественно, при написании монографии были использована 
труды западноевропейских ученых, исследователей США . а также 
мемуарная литература, документальные публикации.

Широко использованы авторами цифры и факты, сообщаемые 
в средствах массовой информации Китая, личные наблюдения 
профессора В.С.Кима в ходе стажировки в Тяньцзинском универси
тете, других учебных заведениях КНР, постижения редких книг и 
архивных материалов в научных библиотеках Китая.

Глубже понять суть концепции в социализме с китайской спе- 
цифекой", особенности его построения помогли, во - первых, неод- 
накратные научные командировки в КНР, а во- вторых, личное об
щение В С Кима с известным китаеведом, доктором историческ их 
наук, профессором Л.П. Делюсиным, автором ряда аналитических 
трудов по различным проблемам Китая, в том числе и такого из
вестного его исследования * Китайский капитализм * или * Социа
лизм с китайской специфекой *.

В ходе работы над настоящей темой оказали большую по
мощь своими ценными советами научные наставники, профессора 
В С.Кима известные синологи Е.Ю.Стабурова, Л.Н.Борох видные 
ученые - востоковеды Республики Узбекистан Б Ахмедов.
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н и И б р а ги м о в . Т.ГиясовТ.Джураев, А Ходжаев.
Ай т о о ы  КНИГИ выражают искреннюю преэнательмостъ акаде- 
аыРеспублики Узбекистан Э Юсупову. заслуженному деятелю 

мику S^nv6rwKH Узбекистан профессору М.А  Ахмедовой . иэ- 
яостным китаеиедам Узбекистана М. Махмудходжаеву. М. Мирджа- 
лолову И многим другим.
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£ Ш И 1 . РУБЕЖИ СОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДСоло -еской чда-УР- < * * * " _______ лривфга* « ,ш « . в основ, я о
ГИИ В КИТАЕ в результоте среди которых МОжно выделить двй

'1 1 r)rv»t ритических умении тех вр« ■ _ дидактическая практика культа
- а о ^ Г Г ™  «  «Ф о п о г-вд , е , « « й ш и « ^ „ " Г ^ / д р о о н и ,  п р о п е й .  опроо— о

уроков исторИ1\ "  административно- политически структуры и
Во все времена китайские мыслители (будьютшелники иг ° птимал^ есв^ ей и во . вторых, культ исторического прецедента, 

чиновники - активные политические деятели) разрабатывали п- 1 социзпьных св _ китайской истории использовавшегося в ка
ты совершенного устройства государства, стремясь к достиж!„ !  на Пр°  пЛ  пи не решающего аргумента в политической теории и 
социальной гармонии. ’ честве едва л р восх0дипо к сформулированной в начале

Уже в древнюю эпоху в китайской истории были вы р а ,, „  Г Г ^ Н ^ о г о  знаменитые и во многом сакрльные понятие'ДатунТВепико. 2  нее тезису об этическом детерминанте первоос «  уи*~
нение или * Великая гармония *) и Тайпин -( Великое еди...1  сип исторического процесса (2).
™  ? е^-КОе спокоиствие’), с которыми неразрывно связан,э вс* Если говорить в целом, то в рассказах о Яо . Шуне и Юе сде-

даостаа обществонно * политической мысли Срединного г осу. лан упор на то. что все они обладали бпагадатью - благадстелью 
ДарСТ8а ^  дГи ЧТО именно это обстоятельство позволило каждому из них вы-

Как правило, политические идеи в Китае в стоогом cootr полнить свою задачу, то есть объединить и удержзть в состоянии
Вии с образом мышления, сформировались миф ол^изир^но j ' ар“ ° нии есех '  СнаЧЗЛа бЛИЖНИ'- *
рамках философского - этической концепции, господствовавил Й i ном счете- всех'
Z 8 Политических Г * ""» *  ™  Востока, так и Запада В го Думается, стоит обратить внимание на эту логическую цепоч-
*  ° ни отражали глубинные ожидания масс о лучшей форм. столь характерную для древнекитайского менталитета и вооха-
вал2 2 г т ?  ТЭКОМ прапит" ле- «0Т°Рь«й своим авторитетом Z n *  дяи^ю к эти?Ко - дидактическим постулатам начала Чжоу Вся исто-
вал общественным отношениям разумные направления £ Г о % д р ы х  древних правителях, заложивших основы разумного

Со времен .онца второго и начало пеивого тыгаиипоть.о управления Поднебесной, была создана именно для того' ы_ с 
новой эры в сознании едва ли ни каждого китайиа пгючно - г т* одной стороны , подкрепить авторитет дома * жэу, а с /ц уг 
миф О благородных свершениях * Гро^ы * Я о % Г Г £ ) я  име* * ep* aTb в дидактико - идеологических целях Рвликии тезис о ман-
которых он привычно воспринимает как символ высшей мудрости даге Неба и этическом Детерминанте ( идея г ) .
предков. (1). ^ один вывод напрашивается: оздавшие вс*- ’  <>

Именно в эту переломную для всего мира, по словам знаменитой С™У<ЧИЮ беэимянные чжоуские истор> *^фы бы™  
немецкого социолога иполитолога XX века К Яснерса 'осевую ' о- пР«Дшественникоми Конфуция . но и пр. --чами конфу иагтос
Z 'rn n l КИТЗе Протекал ^ргичный процесс осмысления дочжоуской системы взглядов
ских г 1 , ? П ПИТЛЦИИ исторических событий минувших политике- Отнюдь не случайно сам Конфуци» fr- скгицал: ' о, ». оль ьали*
склалктяпип. о В яухе тех идеологических принципов, которые был Яо как правитель! Как величестве *-* 5.дл! H.i-бо ee/i uco.
складывались в начале Чжоу одновременно с основами полити - ’ ‘ 1..I *1
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и лишь Яо соотвествовал ему!.. Сколь славны его дела» . Скоп» 
величественны Шунь иЮй ! Они владели Поднебесной, не буду  ̂
озабочены этим!" (3).

Справидливо, скорее всего, и такое утверждение: восторжен, 
ная хвала Конфуция по адресу Яо, Шуня и Юя не была вежливы* 
преувеличением. С этих слов Конфуция берет а Китай начало кул  ̂
всей этой великой троицы древних правителей.

Вслед за Конфуцием их восславил Мо- Цзы - второй из вел* 
ких древнекитайских мыслителей.

Яо.Шунь и Юй стали образцом мудрости правителя, его гу 
манности и добродетили дэ, его умения управлять людьми и стр* 
ной. По преданиям попумифологического характера именно npf 
великом Юе был совершен переход от практики наследования пс 
принципу меритократии ( прообраз политической демократии) * 
практике наследования по принципу родства в рамках одного пра
вящего дома

1.2. К О Н Ц Е П Ц И Я  И М П Е Р А Т О Р С К О Й  В Л А С Т И :  

Т Е О Р И Я  И  П Р А К Т И К А  .
Даже беглое непрофессиональное знакомство с теме и дру

гими изданными при дургих сводами законов говорит в пользу того, 
что в Китае как политика ,так и государство были неразрывно связа
ны с императорской властью Политическая мысль Китая никогда не 
выдве!али идеи о государстве вне императора, государстве как аб
стракции.4.

Государство, в смысле аппарата управления и чиновничьей стуюу- 
ры, было лишь средством осушествления высшей роли, воли импе
ратора, вся государственная собственность была средством реали
зации этой воли. Власть императора имила сакральную природу , и 
сам китайский император не рассматривался как божество, но он 
крайней мере рассматреоался как " человек, выбранный за
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свои б о ж е ств е н н ы е  качества выполнять божественную волюв( 5.)
И м п ер ато р  был единственным источником закона Законом 

были даже его устные высказывания - “ яшмовые слова, исходив
шие из его золотых уст". Он был выше закона, мог все решать своей 
в л а с т ь ю , не испытывая ограничений со стороны закона, а тот на
дежно оберегал власть императора. (6).

И м п ер ато р  был не только верховным законадателем,главой и 
с р е д о то чи е м  ад м и н и стр ати вн о й  власти, но и верховным судьей. От 
Цинь до Суй, когда верховная центральная администрация состоя
ла из ’ трех гунов " и девяти" цинов". верхооным судьей в админи
страции был один из цинов. министров, именовавшийся " тинвэй".

А со времени правления династей Суй. приТан, когда высшая 
центральная администрация состаяла из управления, а не из от
дельных должностных лиц, из "трех шэн * и " шести бу ", высшие 
фуеции суда и юстиции в стране осуществлялись тремя админи
стративными органами - Далисы, Синбу и Юйшитай ( Верховным 
судом. Высшим управлением внутрених органов ( юстиции ) и выс
шим органом ревизии иконтроля соотственно).

В " Своде законов* династии Мин ( оснаватель династии отво
дится главенствующее положение. Высокий авторитет правящей 
династии представлялся пердставителям одним из важнейших фак
торов стабильности бощества, поэтому целый ряд статей был орен- 
тирован на поддержание надлежащего пиетета и престижа верхов
ной власти и ее носителя.

С силу сокрализации личности императора его повседневная 
жизнь отгораживалась глухой стеной от посторонних взоров, а исто
рия мало оставляла об этом достоверных данных, так как сведения 
подобного рода не подлежали огласке.

Тысячилетие традиции соблюдались неукоснительно: никто 
не смел наблюдать за жизнью императора и вслух называть его 
имяЛВо время выезда императорского кортежа за пределы дворцов 
простому человеку под угрозой сурооой кары запрещалось даже
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взглянуть на императора - владыки Поднебесной n ^ n ii-д приказ Уголовный приказ. Приказ общественных
Ближайшее окружение приветсвовало повелителя Китая Коллегия цензоров,

гпасом * Десять тысяч лет жизни!', а его первую супругу - • т, ' читался неограниченным властилином подданых
лет жизни!’ . Императора нередко сравнивали с сосудом, а н ап Г об этом говорили так 'Нет земли, вторая бы не
водой, как вода принимает форму вмещающего ее сосуда ка» F " их со6  ̂ \LnpoaTODY тот . кто ест плоды этой земли,- под- 
то бы не раздумывая покоряется повелителю Срединнсо г^принадлежала им^ра ру.
дарства и всего мира Жданный императора до, ___п on поавителя распоряжаться землей и своими подданны-

Китайская нация по традиции рассматриволась как оли. п л пев нем китайском литературном памятке * Книга не
большая семья. отцом и матерью, кторой ( одновременно) бы , . , > и ? ° Л „ Т  Право императора на жизнь своих подданных и на 
ратор . В феодальном Китае имела широкое хождение поговооо“ Н,^т«енность поддерживалось военной силой.

гпрпи собственных сыновей Однако имя наследника не всегда объ 
Конфуций говорил:"Секрет доброго правления; првите/ib п< «ппяпось заранее, и это не обязательно должен был быть старшии

£ Г м - "Ра“  " ° д а н “ й ' подпанн“ “ - • < "Ч « . . а сын* Г -  „ Г р а й р а .Правило не назначать заранее наследника имело определен
но учению Конфуция, император стоял отцом большой семь* ный смысл - это помогало до самого последнего момента избегать 

т е. государства, и все подданные обязаны были повиноваться ему. дворцовых интриг вокгуг вопроса о престопонаследии.Женшина 
Государи, учили конфуцианцы, должны требовать от подда чны> формально не имела права занять престол , но могла состоять ре
юго, чего потребовал бы отец от своих детей; подданные дол*»* гейтом при императоре.
императора"считатось* ̂ л о ^ Г е м ^ Т *  К родителю Мнен^  Символом власти императора был дракон( лун ) На государ-
в его правилГн^тГ^ смелУС0м^ гьС* ственном флаге маньчжурских правителей был изображен дракон с
ным э т ^ “  н^у когп “  Г Г 06 - • .а0 Чер" четырьмя лапами и пятью когтями на каждой Неприменным атри-
нувтст со ^ т^ Г^ . и вызывать сомнении Всяк да now б -акомадатвльной и исполнительной власти императора и его
уется со страхом и трепетом - такова фраза, которой обо но за- чиновников считалась rocvnaocTвенная печать, канчивались императорские указы.(7) чиновников считалась государственная пвчвю.

Paiuuacrro _ ,  Вступление на престол императора знаменовалось " всеми-
~  Обладавшему неограниченна, •• пр* пост ив ым манифестом' . В нем новый монарх повелевал принести

вом распоряжаться подданными, не мог сам управлять страной для жертвоприношения на кладбищах, где покоились его предшествен
это V. оыла создана разветвленная система власти Высшим y f  ники, и на родине Конфуция. . Провинциальным властям пердписы-

наиболее важные государственные а* валось заняться ремонтом храмов, построенных в честь духов гор и
ла.оыл вердопьыи императорский совет. В него входили член! ■ и* ре« Награждались лица, отличившиеся особой сынон* Д почити-
ператорскои 1»>амип*и и «хысшие сановники совету подчм « .ж* тельностью, а так же вдовцы, не женившиеся после смерти жены, и
исполпите/у^ыс орг«чы императорский секретариат, приказ ц ере „  |



cur , лЦ нь важны, привлекали внимание несравненно ia. хотя и ^
вдоры, сохранившие верность памяти мужей Новый императ меньше и освещались, понятно, совершенно иначе, 
клался почитать своего предшественника и покланяться его дуХу ^

Во все времена существования императорского Китая пр*.1.3. Ф И Л О С О Ф С К О  * ^
метом особой заботы были: определение “генегологического лерЛОЛИТИ Ч ЕС КО Й  И Д ЕО Л О ГИ И  КИ ТА Я  
ва" династий, а также проблема воэвыщения и гибели династий, ц уже в дервности китайские мыслители задумывались о несо- 
истолкование которой была прежде всего ориентирована доктрц* |СТве мира, старались найти пути к достижению всеобщего 
•мандата неба’ ( тянь мин) - один из важнейших компонентов по^ £еи' ва и процветания. Эту цель в той или иной форме ставили 
тической теории империи. ^  '̂ се фИЛОсофские учения Древнего Китая • конфуцианство,

В условиях • конфуцианской’ .монархии смена династии всегддаоси:,м моизм ^  
была сродни космическому, поскольку в ходе этого процесса затр* все они сходились в том, чтр мир далек от совершенства, что 
гивались устои существуюшего миропорядка. В соотвествии с пол* нем отсутсвует гармония, люди утратили понятия о добре и спра- 
тической теорией, кризис и гибель династии были обуслолены и&идливости Они искали пути к упорядоченности и переустройству 
черпанием ее благой силы * дэ * и последующей утратой * неОесноэбщества на началах мира и покоя, всеобщей удовлетвлренности 
го мандата*. Но бедствия, обрушившиеся на страну, как правило, w
связывались с деятельностью конкретного правителя. Следует отметить, что в нр%>чном китаеведении отличаю7 дао

сизм полцтико - философский от даосизма религиозного, иЬо это
Описание прихода династии к власти всегда готовилось по/совершенно различные понятия Основоположником дзэсиэма по 

ее эгидой и раасматривалось как важнейший политический акт. Изтрадиции считается Лаоцэы, живший в конце YII - начале Yi в. до 
начальная версия давалась в ’ правдивых записях* (ши лу) посюновой эры (10).
щенных дениям основателей династии; впоследствии она станов ,
лась основой для всех других официальных сочинений, где затрат.,.. [™ * наЯ Философского даосизма - дао (.,уть)-ПО-
валась эта тема Как правило, начальный этап борьбы новых пот™“ ается ВСвоби^  зак?н природы, как первопричини всего су- 
тических сил за власть был крайне недостаточно освещен а и с т о й ^ ^ ^ 0^  " В" Г МЙ «сериальной и духовной ;<иэн*. Дао 
никах, и это придавало разработке версии прихода династии к П0МЯТИв о мкономерностя рзсвкгмя
ти весьма своеобразныйхарактер У * * 0™ **1' говорится^ Доа. цзине . произошло

. эт ^а°.  чтосы затем, совершить кругооборот, нова в нет ернугся.
В официальной истографии основание династии обозначэДь > не только первопричина, но и конечна цель и заверен ? fv-ji- 

лось термином *кай го* ( основание государства ) и трактовалось кэ***-
особый процесс, предшествующий официальному началу прав/* с  Han(lwnLI _uua пыиягтыы 7 7 ивои мЭДежды ЛаОцзы возлагает самой роизво »иао деЯ-

fbne дао. которому приписывается сг jo6nocTb всс«л. лв^маагь
Словом, политический процесс в императорском Китае пр* ПРавидлиеость. Лаоцзы утверждал, чт^ гвбесное дз"> i \now*u- 

обрел упорядоченный, размерный характер,где ничто не выхоД>̂  ***** пУка Когда понижается г  :• г. асть, однямавпг- 
за рамки, обозначенной политической теорией, а его  главн ы м  ('\7^ ИЖНЙЯ‘ омо отнимает лишнее и отдаст отнятое тому, кто в нем 
держанием была последовательная смена "законных* д и н а с ти й  миУ** 
от века еэыблемом престоле.. События же внутри династийного 25
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дается. Небесное дао отнимает у богатых » отдает «гиове и с учетом каких - то позитивных
то. что у них отнято. Человеческое же дао наоГорот. Оно отни..я 4  государства и законов на основе уч
бедных и отдает богатым то. что отнято. т) требований дао

Ззботси людей всех времен, сетовал Лаоц:^. было * со* .. ,иРПНое возвышение универсального абстрактного закона
нение тела и удовлетворение чувств* в ущерб духовному раз, йЙ  *ыпао ) и отрыв его от материальной основы жизни, со-
Однако все внешнее и чувственное обманчиво и преходяше мироздани w  отношение к окружающей действительности, непо-

«улрец, нет «ювходнмост. о а о ^ .ь  Н ^ Н Н Ь ,  о„,л  .  M S

S 3
Не выходя со двора, поучал Лаоцэы. мудрец познает мир и, *°L°^hhvk>. раз и навсегда данную, независимую от социальных и 

оыглядывая из окна, он видит естественное дао. Чем дальше & ^гтественных детерминантов В этом смысле даосизм лротиворе- 
идет.тем меньше познает. Поэтому мудрый человек не ходит и !ип конфуцианству отталкивающему в политике от земных реаль- 
лознает. Не видя вещей.он называет их. остей Хотя простой человек находился в его поле зрения, за ним

~  г ж ж г л - к  s  =  -  я
новник и колючки. После больших войн наступают голодные годы тона и АресТ0ТеЛЯ' нежеле КонфуЦИ
Победу следует отмечать похоронной процессией* (11) Последовательнее и динамичнее, чем в даосизме, интересы

нас,у" ает “  ~  npa“  Н  • легистских представлений Исходя из принципа естественного ра 
ущественная роль в даосизме отводится принципу недеяния воз венства всех людей. Моцзы обосновывает договорную концепцию 

держанию от активных действий. Недеяние выступает в этом учеи»;̂  возникновения государства, в основе которой лежит идея принад- 
прежде всего как призыв воздержаться от притиснения порода i нежности народу верховной власти(12). Тем самым. Моцзы можно 
оставить его в покое, как призыв не вмешиваться активно в жизнь считать предтечей политического либерализма восточной специфи- 
она должна развиваться естественно, как бы сама собою ки.
Все неестественное ( культура, искусственно - человеческие уста В этих целях он по - новому трактует традиционное поня- 
новления в сфере управления, законадательства и т. д ) согласи! h тие " воля неба * и подчеркивает , что небо придерживается всеоб- 
дзосизму, - это отклонение от дао и ложный путь . Влияние еств шей любви и приносит всем пользу. Всеобщность, присущая небу, 
^твенного вообще ( в том числе и естественного права ) на оби* которое играет в моизме роль образца и модели для человеческих 
ственмую жизнь и политико - правовую жизнь в целомю, по даммв взаимоотнашений. включает в себя признавание равенства всех 
концепции, осуществляется на путях такого следования дао. коП людей Следоавание небесному образцу Моцзы называет * почита- 
рое скороее означает отказ от культуры и простое возвращение нием мудрЬсти как основы управления ".В поисках " единого образца 
естественности, нежели дальнейшее совершенствование обществ! справедливости * К'оцзы видеигает идею договорного происхожде- 

_________________  • ______________________ ния государства и управления.
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8 древности, roaoDHT ^  «
ИЖЛ"С ™  г  Л а к ? :  ■ *  .• о, с . р- . ( « ) -а вражда Это он говорил о а м ы н е ежл V  ^тии, Тан (618 - 907 ) Конфуцию был присвоен почет-

- могиле мудреца. Поэднее Коифу
- ---Ппи линастик

J___ _ ,.w nnr*iunnC  UI |р<шедливости', между лк>]
царила вражда. Это он говорил раньше за мнслие века ( да*? J  
тысячилетие). предвосхитив другую такую же идею, свя 
именами представителей гражданской концепции о миров 
тологии( Локк, Монтескье. Руссо и др.).

Х Ь Ч « Й '-  1в*' Пу,оейшим.• Беспорядок в Поднебесной был такой же, как ере; дщ npow ,,w  
й. Поняв, что причиной хаос является отсутствие у п п д «.

— - Mv«ncvcLnuH иыл такой же, как сре/ дш 
зверей. Поняв, что причиной хаос является отсутствие упра» ниц 
старшинства, люди выбрали самого добродетельного и др  ̂
человека Поднебесной и сделали его сыном неба... Только - и щ 
ба может создавать единый образец справидливости в Пг 5* 
ной, поэтому в Поднебесной воцарился порядок’

Приписывание, избранному по соглашению людей* сын U I 
исключительного права создавать* единый образец справедлив 
в Поднебесной* пронизано идеей единой для всех справедг *в 
и единой законадательной власти (13).

Важное м<н:то в учении Моцзы занимает требование учета 
тересов народа в процессе управления государством. * Выск.ш 
ния,- подчеркивает он,- должны применяться в управлении с\ 1 
исходит при этом из интересов простолюдинов Поднебесной"

Существенную роль в истории эт*ко - политической фип 
софской и правовой мысли Китая сыграло учение Конфуция <551 • \- 
479 гг. до н.э.). Его взгляды точнее всего изложены в книге “ Лун юй 
“ (* Беседы и высказывания*), составленной после смерти КонфуциЯ 
его учениками на основе суждений бесед Учителя нации.

Интерес к Конфуцию вполне закономерен, ибо именно его 1 
учение оказало огромное влияние на формирование национапь ого 
характера и ценностных ориентиров китайцев Опираясь на тради
ционные воззрения, Конфуций развивает патриархально - патерна
листскую концепцую государства, взаимоотнашения гражданина и 
власти Государство трактуется им как большая семья. Влас ть им
ператора (“ Сына неба") уподобляется власти отца, а о т н о ш е н и я

правящих и подданных - семейным отношениям, где младшие зависят

нации*.Конфуций считал себя хранителем и толкователем мудрости 
древних, которые служили примером для подражания. К их числу 
относились легендарные правители Яо, Шунь и Юй Народные ска
зания о благодетельных деяниях этих правителей передавапись из
поколения в поколение

В своих проповедях Конфуций всегда ставил в пример леген
дарных правителей Яо, Шунь и Юя, призывая своих современников
учиться у них, подражать им во всем.

Как - то сановник Цзи Канзы спросил Конфуция "Чтобы заста
вить народ быть благоговейно - почтительным, верноподданным и в 
этом его убедить - как это сделать?* Он сказал: * Подходи к народу 
величаво, и он будет благоговейно - почитателей. Проявляй свое 
сыновнее благочестие и отеческую любовь - он будет вернопредан. 
Выдвигай хороших людей и учи тех, кто не может. - и народ под
дастся увещанию*( 15).
Созданный Конфуцием абстрактно - утопический идеальный образ - 
* благородный муж наделялся качествами человека честного и ис
креннего, прямодушного и бесстрастного, все видящего и пони
мающего осмотрительного в речах и осторожного в делах. Относясь 
безразлично к богатству, жизненным удобствам и материальным 
выгодам,’ благородный муж * всего себя посвящал высоким идеям, 
служению людям, поискам истины. Как эталон морального и этиче
ского совершенства, он призван был служить образцом поведения
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^ ! S = 5S = S r и‘

« ^ отев С  я » . • - : S a ~ 7 c ; n r . r ^ r z M - “
идеи консервативной направленности: Т д е Т л и з ^ Г '^  ^ ^ ^ с я ^ а р ^ м к с н ы  не подлежат обсуждению и обязательны 
ны,обожествление Сына неба - императора, восхваление ' ^  " " S S
тайского и неприятие всего некитайского и многое другое °  * ДЛЯ „„«валяли  войну как универсальное средство для

лей в опсГое; г  S s S s Г я "  о Г м « Н” ^

иодс*воваться^н4^  Пуст^он ̂ имиоГ £  Г  ^  " Т и я Т е Г Г о  жестоких законах как основном ( если не
л м П п *  ИЗречегнии 0 ДРввних конфуцианских книгах - не это ^ 3  ^ Д̂ н н о м ) с р е д с тв е  управления тесно связаны с их понимани- 
к^фуцианском "  вОСПИТании любого человзд* между наеилением и государственной влас-

Большое место в проповедях Конфуция занимает культ 
«□ ш е"»о Га "^ п "“ ' “0,0Р“  считап° сь ДРввнейшей „  самой £
Г а й ц 1 “„ „ ае Г Г ц » Л ,,” Ла ПРИ“ еР° и ДПЯ "«•>“ ■"«« ьсем -

иия Л о !2 УеТ Сказать' 410 не все придерживались взглядов коф*
?ак мСя ? Г НЫМ ЛР°™ вНИКОМ ^нфуцианства была школа рацТ 
так называемых законников, и ли легистов. Ее представителя* 
были легисты Гуаньцзы. Шэнь Бухай, Шан Ян и другие

^ в ё °Г л ое и Т - 1..ЯРевНеКИТаЙСКОГ°  Лвгизма изложены в тракта»
Р я л Т л ^ ™ ™  ЧЗЮНЬ ШУ ’( КнИГа пРавителя области Шам} трактат написана самим Гунсунь Яном (390 - 338гг до н.1 )

известным под именем Шан Ян. Этот видный теоретик легиэма «
области Ш и  ™ Т еИ ШК° ЛЫ ‘законников‘ (Ф аМзя) был правителей 
£ “ н 80 времена циньского правителя Сяогуна(361 - 338 гг.

НСТВемиигл;ем взаиомотнашений между наеилением и государственной влас
тью. Эти взаимоотнашения носят антагонистический характер по 
принципу • кто - кого* Когда народ сильнее своих властей, госу-

щ  сильнее своего народа, армия мо-дарство слабое; когда же власти 
гущественна"

взаимослежки подданных

ством Если древние конфуцианцы воснову управления носудар-

Внедренная система тотальной --------- |
сыграла значительную роль в укреплении централизований влас- 
ти и стала существенным составным моментом последующей пра 
тики государственного управления и законодательства в Китае .
Надо сказать , что легизм стал духовным знаменем основателя 
первого китайского централизованного государства Цинь Шихуама . 
Его имя в сознании китайцев ассоциируется с жестокостью, произ
волом и бесчеловечностью. Ведя борьбу против конфуцианского 
учения, он повелел заживо закопать 460 конфуцианских ученых и 
сжечь большинство конфуцианских книг.

Конечно , легизм, стремивший найти место в политических 
традициях Китая, причем отвергая глубоко утвердившегося в созна
нии всех слоев населения конфуцианства с его этическими начала
ми, утверждатся долго не мог. И в силу того , что конфуцианство
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содержало в себе ярко выраженную приверженность к и верхами и „изами общества и ста-
цечтралиювамнои власти . при династии Хань возраждае суж ение внутреннего " * р а М *£Уность поляризации богатсва и бед-
p. качестве официальной доктрины, включая элементы как / биЛизации лРавле^ ПоНО . эти чески х  принципов. Отвергая бунгы
легистов и других древних школ, принявших на вооружи и, ^  мости в предепах ̂ орап ^  q юет блага фажданск0_
сильнего государства с развитой системой законов. и борьбу за власть. Консруц

Так. во II - I вв. до н.э. появилось ортодоксальное х ckq.*0 ”  Р звание этико - политической концепции конфуциан-
конфуцианство. При династии Сун ( X - ХШов) некоторые по *  2 ^ ^ “ ^ ^ эл и ты  происходит в период разрушения 
конфуцианства были обновлены крупным мыслителем X ч ской интел^ ипасоциалЬиос7и. когда преодолевается бессозна-
STnnn г Г 10Д “ аньчжурскои Д^астии Цин конфуцианство а *  традиционного типа ^  к коллективным Нормам и установле-
L X n n r  мЫЛ°  ВОЗВеаен°  в ранг официальной и едино "ньиве отношение w етам отцов и не подлежащих обсуж-
йдеологиеи. И хотя политика маньчжурских завоевателей р п̂ н^ ! ет новый тип взаимосвязи человека и общества, в
лась со многими конфуцианскими наставлениями это нис, ,>0 «  ДениЮ иВ°  "  б е ж а л о  критически - самостоятельное осмысление
ье смущало Им важно было иное - использовать в своих „ обшгству. Стало быть, личность, находящаяся
^ т а Г с к и Г н а ^ Т ' 61 К° НфУЦИЯ' ° фОМНОв ВЛИЯНИе вГ0 * ** **  м £  витии. уже не в стадии* простого тождества* с эмпири

ческой данностью, обладает способностью подняться в своих тре- 
Из всего сказанного можно сформулировать следую а, не вы-бованиях над обстоятельствами и даже противостоять им. вмеши- 

воды: ваться в ход событий, проявляя волю и характер, т.е поступать по

1 Становление политической мысли в Китае, на том н. а пом *нутр€рн0се0^^ичес|си формирование такого типа личнзсти было
J * 1W времени приводят нас к тому, что всякое общество том ограниченно связано с переходом к новому уровню познавательного

и китайское, для своего нормапьного существовав, ну*, процесса, выражавшегося в объективности понимания мира через
ается в людях, прошедших особую этическую подготовку :./ir> развивающуюся аатономизацию субъекта,

товку, которая делает их способными О- скорыстно служить ще- Ц
ственным интересам. 3. Раннее конфуцианство пыталось решать социальные про-

Так. будучи сторонником ненасильственных методов , : ;ел* блемы не экономическими средствами, а с помощью морал»-затор-
ния, Конфуций и его сторонники призывают правителей, чи .-кое ских поучений и строжайщего соблюдения этических нор»-.. Широкое
и подданных строить свои взаимоотношения на начала; д юдв- распространение с реди конфуцианцев получк го такое утверждение
тели. Этот призыв ьоегда обращен к г~2эя1цим, * отиам наци то- •* Умереть с голоду - событие маленькое а утратит» • ораль -
скольку соблюдение ими требований добродетели игри о#, большое .
шающую роль и предопределяет господство норм нравствен тй« Нравственные постулаты конфуци?' ^ в быражаг *>ос
поведении подданных. Алпелируя к политической элите, в 5ен- n ecero тех- кого он представлял - 1вдственной зр-- токра-
ности к той ев части которая отвествснна была за стаб  ̂ 'ость На смен* ей приходила в то врем новая правяш *я ;<лчтв -
государства и общества, сторонники Конфуция псдчврки. ес ^ . чалы’ .зе.млевладельцы Bocctbhoi гь было*» госг. • ст&с на-
решакмцую роль. дственнэи аристократии, по мненко Конфуция, мо но

_ 1 , юдая нормы поведения * ( ли ). * лим связана ьыдсинугая
Политическая этика Конфуцкч и целом направлена на мс-стл-
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им идея * исправлении имен * ( чжэн мин). Если раскрыть содер*Л 
ние понятия * исправлении (или выправление) имен*, то оно своди?* 1 
ся к следующему: каждый человек /юпжен занять в общество 0ПГ*‘ 
деленное ему положение и соразмерить свои поступки, исходя и 
этого, то есть иметь свой “ статус" в обществе быть либо кня3е,? 
либо сановником, либо чиновником, либо простолюдином

Политический принцип* исправления имен" объективно пр%.| 
следовал цель сохранить вековую иерархию в обществе, обосно» 
вать правомерность привилегированного положения господствую
щей элиты.

4. В такие переломные во всех сферах - от хозяйства до сфе. 
ры духовной - обусловленной жизни моменты и в Китае достигает 
своего апогея противоборства различных концепций относительно 
будушего государства, путей его дальнейшего развития Серьезны* 
противником конфуцианства была школа фацзе - так называемых 
законников.или легистов. Ее представителями были легисты 
Гуаньцзы, Шэж- Бухай, Шан Ян и другие. Во главу угла они ставили 
законы и строгие наказания, а ткаже принципы оглупления народа. \ 
Их идеалом была сильная государственная деспотическая форма j 
власти, покоящаяся на тотальном подавлении любого демократичен 
ского акта, прибегаюшей к сипе и страху, как основным ресурсам 
политической власти. Политическим идеалом для легистов, был 
всесильный типа Цинь Шихуана, монарх. Конкретно - исторический 
подход пегистов р»це сильнее возвеличивал и обеспечивал и обес
печивал им высокий имидж среди весомой части как общества таки 
политической элиты.

5. Одновременно,как это явствует из первоисточников, предпри- j 
нимались попытки легисткой переинтерпретации ряда идей длосиэ* 
ма конфуцианства с целью использовать все идеологически опия- 
тепьные и регулятивно значимые концепции управления в интере
сах бюрократически - централизованной власти. В результате чего 
уже ко Н веку до н.э. официальная государственная идеология в 
Древнем Китае совмещала в себе положения как легизма, так и 
конфуцианства, причем последнему нередко отводилась роль при* 
влека-
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тельн о го  фасада и прикрытия Как показал анализ ппп^ -
- теор ети чески й  симбиоз различных концепций vnnJo идейно
л а н и м ан и я  сыграл значительную роль в nnrrL НИЯ и лР**во- 
государство и права в Китае. следующем развитии



Г Л А В А  2 . О С Н О В Н Ы Е  И Д Е Й Н О  - П О Л И Т И Ч Е С К  ^ а  , в е п х ъ е с т е с т в е н н ы м  суи
Ч Е Н И Я  В  К И Т А Е  с ор п р е д с т а в л я ^ я  тако й  с те п е н и , ч т о  п и с ь м е н н ы е  знаки .

существом. Имя повелите- 
священным до так™ uicm^hh, что письменные знаки, 

<я считалось ^ ЙГО обозначения, не могли уже служить для
П отребляем ы е д л я  ®г°С ы н  ^ " о б л а д а л  н ео ф аниченны м  правом  

2 .1 . О С О Б Е Н Н О С Т И  М О Н А Р Х И Ч Е С К О Г О  У Ч Е Н И Я  о п и са н и я  Д РУ™ * ело ЛичНо сть  им ператора счи тал о сь  сея-

■Ки1ае чвл0" вк- “ ,05ЫЙ в‘“ ° “ у *  Как изложена в первой главе, традиции культа имлор 1TOf 3 отчет в своих д ействиях .
Китае были крайне устойчивыми на протяжении многих олети^383 ния д инастии  Х а н ь  , по всей видимости, можно
Китайский социолог Ху Фумин писал * Крестянство, мен» Период правП^кончательного  теоретического  оформления ин-
оодителй из-за своего экономического Положения и в сипу ивь>итать вреМеТ МПасти монарха как си м во л а  и воплащения миро- 
ки очень восприимчивы к царским идеям. Они попагают, что в ч ,:титута высшей в л
дарстве обязательно должны быть" один император", подобно rŵ TPoirrelw* „  0 пяпимрйтрм
как * в семье должен быть глава семьи', что без император, по* Если ^ ^ п0ЛИР °“ ^ а̂ б щ е с?в Гн н ы х  движений, которые

; Г о ; г . з ^ л-,“  пр°* " ,ь “ двя- ла • Ч№ '  z z r z s :
^нпмния как это сделало, например, христианство на Западе. 

Правителя Поднебесной бпаготворили и необычпйн яыс^_ ^ систему святилищ и алтарей. Конфуцианству удалось
возносили. Его сличали по - разному: Тянь - цзы ( Сын ноС i ) бвД*РУШотмасти ДОПОпиить устояшиеся формы новыми этическими 
дыхан ( что по монгольски значит * Премудрый правитель'», _
Цзинь фо - е (’ Будда наших дней’); Чжи - цзунь (’ Высоко - * ы й _  , та ^1П1ЛГиа _ китайском об- 
Чжу - цзы (‘ Владыка"); Ваньсуй - е (* 10000 - петний вле пин) <■ Что же касается буддизма, то эта рел пп„ пииЫ
Шэн- чжу (* Августейший владыка ’); Шэн - хуан (* Святой i еоашест* никогда не посягала на основы официа ь 
тор’); Юань - хоу (’Первый владыка*); Чаще всего называли Хуан высшей власти.
ди ( ’ Великий император*). Внешний мир. как мир хаоса и источник бедствий, предпола-

Самого себя правитель называл Гуа- жэнь (’Едино чньЛЛ лишь две возможные позиции со сторон ° " айчев^золяцию от 
человек") или Гуа - цзюнь (" Единственный государь’). О с и гнл его преобразование. Бань . у, например, сч^ .
владыки Поднебесного говорил, например.тот факт, что у него ылеприрода отделила * внутренние земли от внешних и 
даже особое личное местоимение, которое употреблялось только пскитайцами и "варварами" нет ничего общего. У них Р33™  . 
отношению к императору - чжэнь (мы). м °Де*Да* м нравы, и обычаи. Поскольку нормы по веде ^

рам неведомы, то нет фундамента, на котором можно было оы 
Подданный императора при обрашении к своему пове лтелКстро^ с ними Пр0чные отмошения, а потому лучше всего изопиро

не имел права употреблять личное местоимение’я" - надо бы* ватъея от них (2).
говарить слово " арб * (нуцай): "Раб слушает..". “ Раб не змал.Л л __,WblQanra
По незрелому мнению оаба " и т п Напротив, другой мыслитель Сыма - Сян - жу придерживался

иных взгладов своеобразную доктрину универсального благрустрое-
Мнение императора считалось непререкаемым Огр мнотния.ио которой: 

большенству люд^й, населявших Срединное государство.



Ч к  „  Н АП РАВЛЕН И Е в  п о л и т и ч е с к о й1. В Срединном империи - процветание Поток благо I  %лгОПИЧЕСКОЕ H AM r^D,,t- 
впиг.ния переливается через край Но за п р ед ел ам и  ( ^  2.2 У1  ̂  МЫСЛИ КИТАЯ
империи находя 1ся земли неустроенные, земли к о т о ^ Л ^ ^ И Ш  ‘ - ГРХ утопических настроений в Ктае  был
единственности центра и носителя устроения своими сипами8 Характеной чертой сс ^ лемости существу щих порядков и о 
в нормапьное положение не могут. Они труднодоступны г2аз от п ред ставлен ии  о н ся отношений
влияние центра туда не проникает. " „омой п р ави л ьн о сти  ело

2. Блаюустроение не должно останавливаться на ■»,«. иид точкой всех проектов лучшего мироустройства и
■варвары', предоставленные самим себе, приходя! о А ис*°дЬ(Сшей справидливости была идея в °знрс1та^к поряд-
состояние неустройства и нравственного хаоса Они нажина1<!Т,|,женИ __ суШетвовавшего * золотого века . Именно д < - 
падать на границы империи, убивать своих государей ,2 3 К0ГДа «аиов^ось прообразом совершенного мира которой 
основные нормы человеческого общежития; * не саблюдашт^ * ^ ^ ,,, сменить темную и мрачную действительность ( ).
чия между государем и подданными, старшие из них станое * в мыслители идеальное общество представля-
жертьами, а слабые обращаются в рабство*. Одни китаиски * нных где люди настолько добры и уступ-

3. Совершенно мудрый государь не может вынести пс6®3 ПраВИЛи!акой необходимости ни в средствах принуждения . 
ного антигуманного положения, ибо в его задачу входи! обеспе,ы- чТ0 Ие^^обом вожде - хранителе мира и порядка.

' благопопучие каждого живого существа во всем мире Поэтому каком *то 
рый начинает тотальное благоустроение. Каждая часть земли» У других китайских мудрецов во главе совершенного олиес 
чает необходимую ей долю влияния центра государя т е подюит честный и справидливый государь, наделенный неограниче» 
ется воздействию сил дэ (дородетели), жэнь (гуманностями правами
(милости ) и т. д. Надо сказать что социально - утопические идеи переуст-

4. Исчезает граница между центральными землями и rftcTBa мира имущественного, и прежде всего земельного ра- 
ферией Они становятся равно благоустроенными: ся эр и ти. нства уравнительного распридепения земных благ, рассуждения 
вай ти фу. Дальние и ближние становятся единосущными, в Цистных и мудрых чиновниках, не знающех других помыслов, кро- 
и на периферии царит мир и счастье (3). как • служить народу’., встречаются в сочинениях многих попи-

Надо сказать, что с тех пор обе доктрины - как изолью,,, мыслитилей - от Конфуция и Мо - цзы до Кан Ювэя и Сунь 
нисткая, так и универсального благоустроения - обслуживали «►сена.
скую внешнюю политику на протяжении многих столетии с ____  D, . nnnn

Следует отметить, что система мифологических вхгл* ° « Ĥ o утопия - не всегда изображение бУ ^ ^ Ра̂ 0ЛС̂
божественной поиооле импеоатог>ской власти пгюлелала ие^ние совершенного мира зависит от временных и пространсвенных оожественнои природе императорской власти пР°Делала % д с т авлеиий сформировавшихся в рамках той или иной культуры
тельную эволюцию, оставаясь в целом неизменной Он, о т д у е т  помнить^ поток времени в традиционном Китае всегда 
показывает до сих пор существенное влияние на развитие ^ прмнимался и Р Циническое представление
Восточной Азии и политическое сознание их граждан времени как движении ■ назад выше" обусловило по премуществу

проспективный характер китайских утопических построений.
)



* »---- 1--- '-'V, ил«. j
историческую практику своей переживающей трудную полос <Н'1 
ти'« страны, в основном и главном исходит из мационалкц/ ^

Так идею Кан Ювэя своеобразной реакцией на > Ст

Й 1 |  „  „оных потреоностей человека
^льно - утопической традиции. Поэтому его утопичео *4f®bTŷ  -Великого Единения' должны быть устранены
окрашен национальным колоритом, не исходя из назр. ^  >• В общеСТВ® v ГОоодом и деревней : необходимо устоновить-
сов развития традиционного китайского общества Св . ^  противоречу ме£ гУчн̂  ОТНОшений между мужчинами и жечшина-
ЩвСТВЗ * веЯИКОЙ гармонии" - *flaTVH* Кды Юй'ЧЙ ИРШП €  плгилЛО СВОООДУ Р __глпз k̂ awnuu гпяктямим пл nrv■Датун' Кан Ювэй целиком ,ао . 
конфуцианской традиции, переосмыспивания по - своем, Ne<mJ 
ее фундаментальные устои.

Кан Ювэй считал, что причиной всех зол и бед пнетса! 
ществование частной собственности, обусловившее об i:eCT e J 
неравенство Во второй части "Дастун шу * автор дае  ̂ подрЯ 
описание общественного устройства общества Великого. РдЦЯ 
Экономической основой этого общества должно быть ic мне,
Кан Ювэя. общественное хозяйство

Начиная описание идеального общества Великого Гвинет 
сельэкого хозяства, Кан Ювэй подчеркивал, что для лолиж*. 
общественного благополучия * все поля на земное цмре дол* 
находится во владении общества, и отдельные люхи* ■ е допй; 
иметь права присваивать или торговать ими‘(5).

Излагая план организации промышленности в 6v:: днем к 
а льном обществе. Кан Ювэй писал, нэппимер:’ В эру Be. ^огоЕ 
нения вся промышле ность на земно? яре должна при ,дле»': 
обществу. Все промышленные объекты - маленькие и ши#| 
воды, железные дороги, пароходы - должны быть 06061 - т: пены
Нельзя допустить существования какой - либо частно-, и диен
альной промышленности" (б). само земли не Оудет. Не только небеса f  аут всем уп^а* тг' г, но и

В обществе будущего деньги сохраняются. Зарабо ная лж самих небес не будет. И лишь тогда 6v j t  достигнут rv, 
каждого трудящегося " общества Великого Единения' будет уст» ый предел, которой ничто уже не смо> «ревэойти* (8* 
вливаться в соответсвии с его знаниями, способностям^ и onыя 
Но заработок даже самой низкооплачиваемой категории дол* 
быть вполне достаточным для удовлетворения все* мапригпыЧ

^ ЯиуЮтигтими д вад ц ати  одного года Каждый гражданин по д о  
МИ' S  л в а д ц а т и л е т н е г о  возраста обязан провести один год ь 
^  отлаживающего “дома отдыха для престарелых : почет и 
* ^ ТВ1\акнми окружены члены общества на склоне пет. должны 

^  него стимулом к общественно - полезному труду.
О б щ е с т в е н н ы й  строй будущего общества Кнай Ювэй мыелк 

г^бе как предельно демократический близко соприкасаясь в этом 
г.лам* с и д еал а м и  социалов - утопистов и марксистских мыспити-
лей.

Один из наиболее видных деятелей рефсрмато^'.ого движ  ̂
ния Тань Сытун ( 1865 - 18S8rr.) также оставил нема,ю ц-нных идей 
о конкретных путях преодоления отсталости Китая. В отличие от 
Кан Ювэя он выдвигал идею упразднения монархии и учре^ения 
республики в целях более широкого привлечения представителей 
всех сословий к политическому управлению Повседьеено встреча
ясь и императором Цэайтянем, Тань Сыгун отнюдь не идеала зиро- 
вал императора, видя, насколько тот лишен реальной власти (7).

Максимальный же идеал Тань Сьлуна был таког* “ Все *01еые 
существа превратятся в будду. Не тольго из будет религиозною 
главы, но не будег самой религии. Не только не будет» снархии но 
не будет демократии. Не только все земли вольются е «пине f*o и

Среди китайских мыслитилей - ооистое озаб< гем,
•ОД спасти Китай от национальной rv «пи и какому г rv р* э*тия
хнцества оказать предпочтение, был ’ »жаг* Г̂ импинс̂ 1- чак т ай^чь)
W-
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Социальная концепция Чжан Вин' мня возникла как реакция на



пороки господствовавшего в Китае строя, а также на развитие капи. 
тализма, которой в начале XX в дал ощутимы г росши в китайское 
обществе. Он вскрывал неприглядные стороны правления цинской 
монархии и предшествующих феодальных династий. Модель иде- : 
ального мира Чжан Тайяна предполагает два крупных этапах о раз- 
витии человеческого общества. Первый этап - этап национализма ( | 
миньцзучжуи), продолжительностью 100 лет, не выходит за прсде- 
пы национальных границ Китая. Второй этап, по его словам, * выхо- 
дит за рамки национализма ( чаого миньцзучжуи)’.

В процессе конструирования модели возможного строя эпохи 
национализма Чжан Бинлинь руководствовался собственной 
теорией исторического развития, ядром которой было учение о до
минирующей роли закона и морали в жизнедеятельности общества. 
Следуя конфуцианской традиции, Чжан Бинлинь большое значение 
в функционировании государства и в социальном развитии прида-! 
вал ( в полном соответствии с традиционным китайским подходом ) 
морали, тому принципу, что существование общества зиждется не 
на политике и э* *номике, а на нравственных устоях. Основными для 
него являлись непоколебимая верность Отечеству ( чжэн синь ) и 
всеобщая честность (гунь лянь ), противопоставлял их бесполезно
му спору об управлении.

Жизнедеятельность общества и государства, согласно проек
ту Чжан Тайяна, регламентируется законами. “ Правительстве . 
должно править, лишь опираясь на законы*, - декларировал рефор
матор* утопист (10).

Можно заключить, что Чжан Бинлинь рассчитовал выработать' 
такие законы, которые не будут подвластны ни времени, ни соци
альным изменениям в Китае.
Согласно закону, в стране осуществляется разделение трех вла
стей: ислопнительной, судебной и образовательной. Первую пред
ставляет президент, который избирается всеобщем голосованием 
Чжан Тайянь выступал против введения в стране ( в первые два 
десятилетия ) парпамента, поскольку подобный орган * несовмес-



С н ац и о н ал и зм о м  и является помехой народовластно* (11).
Р а з р а б а т ы в а я  с в о е о б р а зн ы й  моральный кодекс будущего го

суд ар ства , Чжан Бинлииь выделял в качестве основополагающих 
критериев морали стыд (чжи чи ). достоинство (чжун хоу). непри
с то й н о сть  ( гэн цзе ) и верность ( би синь). Важнейшим среди них он 
счи тал  стыд: * Если великие мужи не имеют стыда, это, можно ска
зать, позор государства " ( 12) .

Создание проектов идеального мира, который всегда был 
а л ьте р н а ти во й  миру реальному, связано с социально - экономиче
скими сд ви гам и  и политической борьбой, происходившей в китай
ском о б щ е с т в е

Хотя утопия всего лишь мечта о совершенном мире, всего 
лишь фантастическое представление о лучшей реальности, она тем 
не менее * намечает возможность изучения социальной действи
тельности, она допускает и предполагает * игру" с реальностью, 
проверку и отбор наиболее функциональных моделей общетнвенно 
го развития".

Разработка проблем, связанных с генезисом и эволюцией ки
тайских социальных утопий, ведет к более полному пониманию ис
тории китайской политической мысли В проектах совершенного 
общества, на протижении более чем двух тысячилетий созда
вавшихся в рамках древнейщей мировой цивилизации, был скон
центрирован духовный опыт нации, ее представления об идеале и 
моральных ценностях.

Утопическое направление мысли имманентно присуще обще
ственному сознанию со времен его зарождения и столь же древне, 
как и сама цивилизация В то же время глубокое сходство китайско
го утопизма с европейским спужит некоторой гарантией того, что 
данная постановка проблемы может оказаться не лешенной инте
реса и для тех. кто занимается проблемами общественной мысли 
не только а Китае но и за его предепами .



2.3. ДЕМОКРАТИЗМ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ КИТА: Третий период - середина 80 * х годов - середина 90- х годов *
ЭПОХА СУНЬ ЯТСЕНА _еМ что в  это время общественная мысль начала пере-

• Во второй половине XIX в. напор «ладных идей усилен 2 а т ь  категории традиционной этики и выборочно усваивать
потребностями социальной практики Китая, оказался столь эн которые ц енностные понятия западной демократии, несмотря
тельным, что в относительно короткий срок - два - три десятиле ч кровен*** сопротивление маньчжурской династии,
учение о развитии, прогрессе и эволюции пустило корни в стра* няояду с западнической тенденцией ( Фэн Гуйфзн , Ван Тао,
засильем с метафизики и идеологии. гуаньии и др ) в отношение к этой чрезвучайно важной про-

Надо сазать. ч,о распространение освободительны» , *  Z .  a ^ « „ ° „ с , и ™ 1 Г Г
тичесю.» воззрений сипы» затруднилоа, господством духм «ДИМШ  « « — ■”  с ° д" ° 60^
авторитета ( конфуцианство ). воспринимавшемся в качестве >нием и сто р и чески х  п р о ц е ссо ввК и та^
щественного идеала, полным отсутсвием научности ( всоеррме* те чего среди некоторых китаиских ученых глубоко укоренилось
понимании ) и дифференциациГнаучного з^ аГя с!б о ^ к ’ « о с та в л е н и е  о  * западном* как нег.рименно отрицательном .
человека мире. "  *

В такой социальной среде противоборство западных начо 
восточных ценностей приобрело затяжной характер и развива
ло явно конфронтационной схеме: "китайское - суть, западное - г 
кладное* (13 ) .  Зсли оггалкаваться от трех признаваемых иссле 
вателями этапов ее эволюции, то первый охватывает десятилет^

начале, чуждом " национальным интересам \
Отсюда неприятие тезиса о воздействии на политическую 

>1слъ Китая западных демократических идей, выразившихся в том , 
о последние обогатили протикавшие там идеологические процес- 
4 придав им новые импульсы развития.

начала 60 - х годов до середины м Т т и .  yiy  "  ---- Впрочем, картина постипенно меняется. Уже имеются приэна-
связывается с именем Фэн 6X8 И Прав0МС| осознания ««тайскими обществоведами однобокости прежних
западного * и понимал non nrJ> призывал к освоен» 'етодо логических установок, стремления переосмысливать что в
широком см ь^ лТ Г преимущественно технологии ютветсвии с новым этапом.

Второй включает пдпыпл  ̂ , п Примечателен в этом плане один важный штрих: китайские
80- х годов. Тогда как * мтлмпп • ™  * годо°  и до сеР€ди -«твллектуалы. ратуя за * миньцюань* ( "  народоправство *), а неко- 
материальную сферу жизни общества Т  Т0ЛЫ(0 как ! )рые Д8Ж® и “  ‘миньчжу* (-демократия*), однако под этими терми-
производства наподобие кптпгн̂ 1 р материалы' ами подразумевают принципиально иное, а именно- * миньбэнь *
- -  - - наподобив которых слеДУ*т развивать националы .ринцип * народности * ) Так, представители раннего реформа-

>рства Хэ Ци- Ху Лиюань, оперируя категорией * миньчжу* 
ерховенство народа'), прямо отождествляли ее с понятием * 

С государь’) на том основании, что де * народ* делигиро-

экономику. В понятие ’ западное’, подлежащее перенесению 
национальную почву, уже включались и политические институ 
прежде всего система парламентаризма. Такого рода интерпре 
ции исходили от группы реформаторов, особенно от Чжан Гуань* свои права’ государю* как гаранту всеобщего благополучия.
партаментаИНаДЛеЖИТ постановка вопроса об учреждении в етра е -ЩШ- ’ 'а в ь проектах, рожденных поисками отдельных фупп ег эего мес-

под солнцем" , нашло свое отражение и стремление как - то
абсолютную власть монарха для поддержания социаль
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ка за ть  ЧТО Хуан Цэуньсянь впервые в Китае использо- 
ной стабильности Н ад о  скал ..свобода>) КОюрое он заимствовал из японской

п п понятие _цзь к поме того он первым у себя в стране писал
Примечательно то. что начиная с 70 -х годов и особ.......ПиТическои лексики. Кроме учения о демократии

редины 80 -х годов Х1Хв. отдельные китайские интелпегюавах человека, как о с
(преимущественно то, кто ‘ на месте' наблюдал за жизнью аП| т  м образом, движение за реформы на демократической 
го общества, или следил за бурными переменами в соседне* як же как и ощушение войны, тайциское восстание,Франко
нии) постепенно проникалось мыслью о величии более фу, H0f6, та япон0 . китайская война и восстание ихэтуаней, состав- 
тальных причин* демократического прогресса *. ^ о п р е д е л е н н ы й  этап в истории борьбы китайского народа за

И хотя они продолжали настаивать на формуле о * кита̂ ое н ац и о н ал ьн о е  освобождение, 
как о главном, тем не менее они не могли не видеть, что • у. с,,,в д0 японо - китайской войны 1894 - 1895 г.г отдельные 
чужеземцев* во многом обусловлены иной школой ценностей ««ставители китайского общества приходили к мысли о необхо- 
рую неплохо было бы заимствовать и китайцам, пусть даже чаМОсти проведения некоторых реформ в Китае. Передовые китай- 
но и выборочно. Исходным при осмыслении этого круга нопц. выходцы из крупных чиновников - Фэн Гуйфэн, Чжен Гуаньин, 
стал тезис о * динамичном Западе* и * застойном* Китае, *от00э Фучэн, Ма Цзяньчжу и другие - считали, что реформы оживят 
80 -е годы взял на вооружение из работ миссионеров Чжун дряхлевший организм Цинской империи, оздоровят зараженный 
и Кан Ювэй. ррупцией административный аппарат, выведут страну из затяжно-

TaBna. г- экономического и политического кризиса, в котором она оказалась
^ тяй r f f  Го Сунтао связывал с кризисом Mopa^f подавления восстания тайпинов, и положит конец бесцере-

! Т т и ! 1 и  Г  о б д у в а  и потому нуждавшихся, по его ' ^ ному 010ржению ИНОСтранных держав в Китай (16). 
в частичном изменении. Насколько это явствует из источников
положено начало переосмыслению традиционных категорий эт> В заключении необходимо сказать о том. что в Китае с 60 - х 
освоению новых, западных. дов и вплоть до второй половины 90- х годов в общественнополи-

Q веской мысли начались определенные сдвиги, отразившие новые
2 г. в кругу единомышленников Го Сунтао обсужд%|денцИИ национального развития в контексте мировой истории, 

нятия долга и интереса* (14),
Тогда еще не сложилась какая - либо более или менее строй- 

В тот же период появился на свет эциклопедически^ тр^я сулема вхглядов в целом по вопросам демократии и прав че- 
пломата Хуан Цзуньсяня Жибэнь гочжи*. В ней были и овека в Китае, а также национальной модели ее утверждения, 
основные идеи и важнейшие элементы учения о демокрз'ногое пребывало на уровне отдельных представителей, да и к 
освещавших его теорий ( естественно правовых, эволюциоин|му же подчас изложенных в рукописях или в докладах на имя 
ческих и др.), четко реформаторские тенденции, просле*ив$ильных мира сего", 
линия на совершенствование обществ, пусть и усечен* т
несколько под непосильным грузом архаизма. , не менее. мыслительная работа, проделанная в Китае,

}ми. чьи имена нами приведены, вынесла на повестку дня созвуч- 
В 80 -е годы термин - миньцюань" вслед за Го Сунтао исые эпохе вопросы в этом направлении, став предметом иживпен - 

зовал Хуан Цзуньсян в своей рукописи "Жибэнь гочжи • (15 )



иых здоров в первой половине XX века.
Идеи демократизма как теоритически. так и прак 

лучают свою наибольшую степень завершенности в де 
великого мыслителя Сунь Ятсена Он глубоко переживал 
Китая иностранцами, искал пути возрождения страны и г 
ее международного престижа Причины богатсва и сил к 
стран Запада Сунь Ятсен видел не только в том, что и 
крепки, а пушки метки, форты неприступны, а войска силь 
том, что люди там имеют возможность проявлять себя 
жет приносить наибольшую пользу, вещи могут находит
вающее применение, а товары- беспрепятственно обраща” ^ !  Весной 1905 г. . находясь в Бельгии, Сунь Ятсен высказал

-1ение о необходимости создания новой, более массовой револю- 
ионной политической организации, чем Союз возраждечия Китая, 

собрании революционного китайского студенчества о Брюсселе 
изложил свою теорию" трех народных принципов* Эти принципы 

ли •национализм' - препрашение Китая в подлеь.чо нсзави- 
имое государство, *народовг,гсгиев - создание в стране буржуазно - 
мократической республики, ‘народное благосостояние* - пазре- 

ие аграрного вопроса путем обеспечения" равных пран на зем-

Пом МО Союза иозраждения Китая, который к 1905г. имел уме 
о д е с я тк о в  отделений в стране и за границей, существова

л и 6 п о  вс е в о зм о ж н ы х  местных религиозных организаций и сою- 
* Не*1более видную роль среди которых играли " Союз восг̂ та- 

-  суо ер ен и тета  Китая" ("Гуанфухуэй")," Союз обновления 
тая ( Хуасинхуэй") и "Общество распостранения научных знаний" 

Кэсрэбусисо")
И звестн о , что в эти же годы активизировалась деятельность 
.иых террор ически х  и анархистских организаций.

Эти четыри условия, подчеркивал Сунь Ятсен, суп 
причина богатства и могущества, основа управления госу 
Он призывал правителей Китая на проведение преобразован 
го хозяйства на основе развития, просвешения поощ. 
лантливых и способных людей, помощи сельскому хоз̂  
строны правительства, внедрения агрономических науки, 
ции сельского хозяйства, увеличения добычи попезных ис 
покравительства отечественной промышпенности и торг пе,| 
ширения сети морского, речного и сухопутного транспорт 
внутригосударственных таможенных тарифов 30 июля 1905 г. на собрании представителей различные китаиских

■  —  революционных антиманьчжурских организаций в Токио Сунь Ятсен
^ ссчитовал скл ^ у л о ж и л  свою программу Была создана новая организация, которая 

ала называться Китайский объединенный союз или более кратко, 
ъединенный союз(Тунмынхуэй) . Сунь Ятсен был избран предси- 
елем объединенного союза(1 7 ).

латформа нового республиканского режкм«« вкратце б*а* э и;^> 
*ена Сунь Ятсеном, ставшим 1 января > г. еременч*.

ы к преданному спуде-

на Верховного Госумартсвенного Соеета при маньчжурско | 
торе, лидера феодально - помещичьей клики Ли Хунчжачг и 
сановников - китайцев при маньчжурском дворе к провел 
жуаэных преобразований в стране. При этом основне • и 
должны были стать те слои китайского общества, которые > 
необходимость перемен в политике, экономике и науке

_ ^ _  ‘ ,гсм в Нанкине. Она сводилась в оси
дна/о надеждам Сунь Ятсена на проведение реф  ̂ чию интересам страны, продолжать бор / до тех пор. бу^ет

не суждено было сбытся он не был принят Ли Хуанчж- « *свергнуто самодержавие во всей китайг ой земле В *
меморандум остатся без ответа . Эта неудача способен -при вступлении на пост временного пр^денте респуб; eraw-
лению радио-агыых настроений Сунь Ятсена. Он приш,. ^ о с ь  объединение всей территории с ны к всех проживаю-jhx а
о необходимости свержения цинечой династии и о со.; ^ииональностей. объединения к о м а н д о в а н и я  вооруженными
этой цели конспиративной организации. силами в масштаба, всей страны, создав ля федерации самоупраа -
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ляюшихся провинций под руководством центрального пра| 
стра и объединения финансовой и налогос ой системы стрп ^

Во внешнепопитическом разделе декларации Сунь Ятсен * 
ражал признательность иностранным державам за соблюдение J  
политики нейтралитета. После учреждения Временного npaj 
тельства. говорилось в документе, мы во^чмем на себя выполнен 
всех функций цивилизованного государства.

Важнейшей практической задачей, стоявшей перед peno/J 
Мионном нанки»4ском правитепьством Сунь Ятсена, было зав* ры 
ние переговоров об окончательном упразднении маньчжурской ь 
нархии с Юань Шикаем - лидером реакционных сил Севера, кого̂  
го цинское правительство облекло всей полнотой власти и кок уш 
оказывали финансовую поддержку ведущие державы мира.

Второй, не менее задачей было обеспечить признание рее! 
бликанского правительства иностранными державами.

Большинство министров республиканского нанкинского ва 
менного правительства являлось либералами - конституций" лй 
Тами или крупными чиновниками при цинском правительстве.

Только три министерских поста были заняты членами 
единенного союза: Хуан Сил был военным министром, Ван Чун« 
-министром иностранных дел и Цай Юаньпей - министром наро/1 
го просвешения.

Министры - либералы и чиновники, по сути дела, бойке 
вали деятельноть респубпиканского правительства. Находя ь 
территории международного сеттпьмента в Шанхае, они 
окончания мирных переговоров между Севером и Югом и пегН 
власти в руки Юань Шикая.

Попожение Сунь Ятсена было очень сложным. Впоследс 
в 1914 г. он писал, что в период сушествования нанкинского г; 
тельства он хотя и был президентом, но нечего нерешал.

П о л о ж е н и е  усугублялось еще и тем, что не было у Сунь Ятсе
на п а ял ь н о й  ему политической партии, через которую он мог бы 
п о н о си ть  до народа свои идеи, а Тунмэнхуэй ( * Партия револю
ции"), состоявшая в основном из представителей городской и 
с е л ь с к о й  мепкой буржуазии, а так же недовольного офицерства не 
могла выполнить такой роли.

Туимэнхуэне имел тшательно продуманной аграрной про
граммы. которая могла бы поднять милпионные массы крестьян на 
аграрную  ревопюцию. Этому союзу революционеров не хватило 
см елости  открыто выдвинуть требования борьбы против империа
листического  господства в Китае.

Тунмэнхуэй не был массовой политической партией. Некото
рые гоминьдоновские историки указывают, что он насчитовал в сво
их рядах 10 тысяч членов. По- видимому, численность Тунмэнхуэя 
была намного меньше.

Члены Тунмэнхуэя были с руководителями тайных атицинских 
обществ - хуэйданов. вели революционную агитацию среди офице
ров "Новой армии" , а также учебных и среди китайцев, обучаю- 
шихся за границей Наивно было думать, что малочисленные груп
пы революционеров, оюъединенных в Тумэнхуэе, а также сотаяв- 
шие в других организациях ( в Вэньсюэшэ и Гунуэиньхуэе) были 
способны поднять многомиплионное китайское крестьянство на 
аграрный переворот В прочем, руководители Тунмеэхуэя и не ста
вили перед такой задачи.

В начапе 1911 г. Юань Шиклй получил от банковского консор
циума Франции. Германии, Англии и США заем в сумме 3 миллио
нов лянов, который помог ему консолилировать военные силы Се
вера для борьбы с революционным Югом.
После рапространения революции не ценральные и южные про
екции Китая среди революционеров, втом числе и среди членов 
Объединенного союза, начаились серёзные разногласия по вопросу 
°  Дальнейшем политическом респубпиканского правитепьства и 
УДУщем общественном устройстве Китая. В сипу этого, все 
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Ш О ш нГ хо7я Г СеНП П°  СОаданию госУЯарственности. . t Исследователи. 3̂ лизирую ^е^м (̂ HT̂ Q ^ , мятежной
Р й. хотя бы минимально, ожидания демократичен восприятие С/нь „пмЛуаианских концепций цзин тянь и
слое». « ощутимым резулыагам не привеп. ^  „ о  и^ ^ ^ Г ^ ^ п  *ш »  ш т . .  об

Помещичьи элементы и представители крупной и ко*. Д * ^  котором их обшие мировоззренческие установки
скои буржуазии внутри Союза выступили против Сунь Яте. ^*Д«аЛв яа̂ пЛОшение и завершенность.
программы национализации земли и учреждения демократ Л Р лучМЯМ огдпкНОСТЬ анархистов, издававших в 1907 - ',910
республики. В различных провинциях Китая лидеры Объед,- Оценивая де /‘Новое время’) в котором выдвигалась
союза, такие, как Ху Ханьминь. Чэнь Цимэй и другие, стали г . журнал ’Синь ШИЦЗИ Ятсен в
одоплять революционные антифеодальные выступления к. ^программе уиичт л • идеал теории анархизма весьма вы-

^  М  ДеМ0КраП,Ю И УЛУЧШ"  Ф о i £ T - S S ^ 45 П о  его невозможно достич. он
"  О Г ^ ™ х о , °Г м и Р  святых, но » ах на одобряю и на выступаю про
Сунь Ятсен и его сторонники по Союзу остались э м |Г ?и в ). 

шинстве. Они вынуждены были уступить нажиму империа; г  Ятсен вновь подверждает то. что он ( отли-
ских держав .  внутренных сил Во имя того, чтобы об. Л _  Т' “  ' “ “  „ „  Г а Г р Г  - ^ м З , « 7 п р о я . « "  недюжинную
формальный переход Юань Шнкая на сторону республики и ,*гчии от '" ‘ар*__  п о л и ти ч е с к у ю  сферу как спохианй и дина-
S Z Z S ™ *  СУН“  ЯТСеН 5  З о ™ и ь С1̂ д н о  поддаются сомам

идеальной общественной гармонии.

rssrsrasasEEEsr .‘iH E S srjK irTpw •"“*'сл ш"'чтобы их партия получила большенство голосов в парлам, те I Ч т¥ ' * глубокой древ ос )
деясь ограничить власть Юань Шикая, буржуазные реслуб :**ан*Т Анархизм - как учению об абсолютной свободе - во всем и на- 
видели главную задачу в организации новой партии. всегда был несовместим с идеями, которые в тот период раэраба-
Сунь Ятсркч/ и п ап ^  ллп| л тывал Гунь Ятсен: они, просто- непросто, не вписывались в концеп-
идеологической г Н° вЫе °ДВИГИ 8 ПОЛИТИ" цию свободы, являющуюся частью его философа® - политической
тайскую кониl пиию Lo n  циональными традициями, соадлть системы и развитую им в лекциях Три народных принципа’ (20). 
тайскую концепцию нового типа, которая нашла свое отраж
учение о * трех народных принципах’. Опираясь на идеи. вырЗ Г °  ммению Сунь Ятсена, слово ’ свобода* не является новым для
танные в русле отечественной филосовской традиции, он создал ^ тая «огд* революционные идеи проникли на Восток, их сторонни-
течение четверти века свою теорию; он переосмыслил фундам* *м оче*ь  подробно разъяснили его содержание. Необходимость же
тальные понятия, сформировавшиеся в многовековой китайг - си Ь вмовь обратиться к толкованию западного понятия была мотивиро-
политическом KvnbTvno „по v им твм- 4X0 его суть по прежнему доступна в Китае iw u* узко-
олитическои культуре, для их интерпретацию в условиях XX стол* му кругу людей.
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„ааивая пропагандируя лишь один.
Однако за этой мотивировкой скрывайся и другой,боп«»_лииость, еыпячшо 

белой смысл. Сунь Ятсен впервые раскрывал свое помим»*^\,„-„етавпяют интерес конкретные политические установки, 
цзыю* в рамках сложившегося учения о * трех народных ветвление которых в 20 - е годы боролась правящая партия
пах*, в котором были скомпонованы тардиционные и запад • <>.» лаИ в которую  тогда входили в связи с созданием единого

•. гоминьд<* ’ ческого фронта китайские коммунисты Наряду с 
По шкале политических ценностей Сунь Ятсен - как и пс*|НП*»<Гвр*’; а "  ИНЬДана и КПК лозунгами единого фронта - борьбы 

дающиеся мыслитили Востока - особо выделял национапищ м и милитаризмом определенную политическую
создание независимой национальной rocy/vapcif и лозунг созыва Национального собрания, который 
ности национализм предшествовал понятию * свобода’, т « г**аФУ31СУ ятсеном и Гоминьданом,
мнению, национализм и есть тот документ.на котором зим; . выдвмгалс у
разовьется свобода С огласн о  взглядам и планам Сунь Ятсена. созыву Нацио-

нсго со б р а н и я  должны были предшествовать по существу два 
Сунь Ятсен, раскрывал содержания ‘свободы * в более у*48 "  го суд ар ствен н о го  строительсва - военной и политической . 

смысле • как свободы политической Согласно его утес; созыва Национального собрания верховного собрания
состояние общества, все члены которого наделены индит- власть в стране должно было осуществлять гоминьда-
свободой, является исторически сложившейся особенностью правИтельство
отличающей его от Запада. Отличие это. как он полагал, м асто ^ ^ ^ ^ ^ Е" _
существенно, что обусловило различные цели революций на 2  Именно в этом направлении Гоминьдан Под руководством 
и в Китае СУИЪ Ятсена. начиная с 1917 г.. осуществлял меры, связанные

спартийно - государственным строительством. Однако под влияни- 
Если лозунгом революций в Европе была * свобода’, а ем различного рода факторов - изменений в расстановке крупных 

нее. свобода каждого индивидуума, то в условиях Китая он невоеино . политческих сил в Китае, положений Кантонской револю- 
ботает*. поскольку китайцы чрезмерно свободны. Лозунг Китай^виной базы - Сунь Ятсен внес коррективы в свои планы револю- 
революции - национализм в его позитивном смысле пресле.цИОнного строительства.
цель создать единую общность Пооилыу свобода и на,к « f  обращенном « частникам Оперного лохо-
являются цалыо революция ( свобода - на Заладе. м ц и о н и п **^  ^ 241ю , '  которого мыслилось Сунь

тав '* Ятсеном в плане объединения Китая военным путем, созыв Нацио-
Сунь Ятсен сделал вывод о их совпадении в условиях К/нального собрания выступал задачей текущего момента.

•Наш национализм ( миньцзу ) и их свобода- одно и то же Пс. в ходе военного этапа ельства государства Сунь Ят-
ное отожествление сделалось на том основании, что осум^еенвыдвигал идею Национального собрания в качестве практиче-
национализм-(означает) добиться свободы для государс. ва ( ского мвроприятия созыв Национального собрания

Впериод реорганизации Гоминьдана, когда Сунь Ятсен ^слились Сунь Ятсеном в ближайшем, а не на этапе перехода от 
непререкаемым авторитетом, у него вызывали беспокойство Триода политической опеки к конституционному, 
пытки сторонником его учения по - разному излогать и тракто* Лозунг немедпенного созыва национального собрания, с од- 
три народных принципа-, подчеркивать важность одного из ной стороны, акцентировал внимание общественности на борьбе за 
ущерб двум другим , замалчивать и игнорировать их соц*ал> 1



усовершенствование республиканской системы в Китае, а с Сунь Ятсен. далекий от
оставлял в тени притензии Гоминьдана на Военную дикт РосТОка Западу, сделал неоценимое
силу этих причин лозунг борьбы за созыв Национального со. 0вания с п е ц и ф и ч н о сти  китайской демократии
революционной практике Гоминьдана приобретал все большее ------- WAnnHMV*°
чение.

Если Манифест 1 съезда Гоминьдана ( январь 1924г.) ;.цП J  
вет на вопрос - против кого должен бороться Гоминьдан, то 
ка революционной борьбы осени 1924 - начала 1925гпс пс. л 
действенность лозунга борьбы с империализмом и милитари JM

Судя по всему, кредо политической программы Сунь Ят| 
заключалось в следующем: выступление Гоминьдана в Се*** 
поход связалось с идеей созыва Национального собрания но д 
кратической основе; такая постановка вопроса предполагала 
кращение военных действий в случае появления возможное^ I  
ва Национального собрания на предложенных Сунь Ятсеном пр 
цыпах. Стало быть, в Манифесте" военная революция Сунь Ятсе| 
увязывалась с планом мирного объединения Китая демократ*! 
ским путем(22).

Таким образом, концепция созыва Национального coC.aJ 
занимавшая у Сунь Ятсена одного из важных мест в планах ш  
нения Китая как военным,так и мирным -^тем, притерпела судя! 
его работам, определс !ную эволюцию _ *ли в* Программ стрч| 
тельства страны" (1918г.) путь и Национальному собранию ежа 
через два периода революционного строительсва - военной 
тической опеки.то в "Манифесте к походу на Север“(10 *.э| 
1924г.) идея Национального собрания поозвучала как лозунг к ос 
новке военных действий и призыв к мирному объединению странь

умышленного противопоставления 
в плане тесритического обос- 

как ретроспективе,
п ер сп екти ве ,там самым напрямую выходит на проблему 

м н о г о о б р а з и я ,  как общемирового прогресса.
Тем не менее, мыслительная работа, проделанная тогда в 
вынесла на повестку дня созвучные эпохе вопросы демокра

тии и прав человека, ставшие предметом оживленных и острых де
батов на рубеже XiX - Ххвеков.

2.4.АНАРХИЗМ В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ КИТАЯ 
В начале XX в. в Китае созрели благоприятные условия для 

р асп р оср ан ен и я теорий, провозглашавших право личности на абсо
лютную свободу и направленных против любой формы власти.

На стыке XIX и XX веков в условиях обшенациональной 
устремленности, и усиления авторизма в стране динамично разви
ваются силы оппозиции, взявшие на вооружение помимо всего про
чего идеи социалистического утопизма, которые в специфических 
условиях крестьянских стран неизменно трансформоровались в 
политический анархизм(23).

Тем более, что у Китайцев традиционно имеет м.‘*сто некото
рое смещение слов “анархизм" и "коммунизм", ибо по - мтайсм они 
буквально означают “ отсуствие правительсиа и * обобществление 
собственности". Эго в их сознании ассоциир/ тся тем, что перзона- 
чально будут произведены политические щ ^образовануничто - 
жено государство), затем - экономически ( обобщестЕГ^н/ *пь) и 
лишь тогда наступит время полного рав^ * ггва.

Как видно из вышеизложенного, идеи демократии в Ки Многим китайцам предстсвлялось .о отсутс гви<
реходившие из поколения наибольшей степени концентраци 
тают в концепции Сунь Яисена. Считая его учение по праву 
нацией развития демократического направления китайской г эгл' 
ческой мыспи необходимо огмеытъ, что именно Сунь Ят^е
такую научную систему, 
свою завершенность.

где идея вд; точной демократии с* Р

_ _ _ _ _ _  СВЭбоДМ и
Деспотическая власть являются лрипя в**ем на пути » ~рса*едли- 
вому обществу. Об этом, в часмости. г.;слл извес.ный * зятеиъ Ц*й 
Цюоо. Вспедствие той господствую* и ' poi v которая исторически 
Р^надлежит в Китае анархии и как реакци* на жестокость совре- 

нного Децентрализованного государственной власти в стране
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Так случилось, что пройдя периоды расцвета и упадка ^  Так. Лю ШИ!**’”  JU^ u o rlc , lonu 
хизм сохранил свое влияние вплоть до конца 40-х годов XX р а в е н с т в е ,

Т  -емном шаре, писал он. живут разные люди несмотря на то. что анархисты подвергались гонениям со стср^. несвободным
^Гопинаковы  - все являются людьми центральных и местных властей. — •пАМЯ ВГо

‘ но пересекались - оба они принад-родилось идейное течение, готовое принять в себе i . й работы и* пути неС^ ^уцианской интеллигенции, мировоззре- 
ние’социализма". Такое течение оыступает на деле с открытс г ле*али * 0f,MQMV круГу ̂ ка развивалось *. от патриотизма к ревоп поведью анаркиэма. либо же анархистский колорит (пропс ние которой а н ачал е  ес
тостовства )-<24). ционности'. только ^но^ннов на

Так. Лю шипэи ^ ° " " вительн0 справедливым, действитель- 
стве. может быть д писал он> живут разные люди, но в
ободным На зе^ наковы . все являются людьми

тоже время все он ^  ^  Шипэй. в человеческом обшестпе
...... ..^«нжении первых двадцати лет XX столетия с Между Тем. венСТВ0 между сильным и слабым, умным

циализм и анархизм оказались тесно связанными, редкие иск; os царит неравенство. толЮдИнами. богатымии бедными.
ния не меняли сути дела. Апофеозом анархизма прозвучала г-ап и глупым, знатным и Шипэй ведет к попра-
Ма Сюйлуна * Новые* измы" двадцатого века", которая была от Торжество н е р а в е н с тв а , у т в е р ж д а зал0жен принцип ра-
бликована в ’Чжэн и тунбао" ( ‘Обозрение по политике и искусств, ииЮ объективных законов, в основе Р сам0* природе чело-
в августовском и сентябрьском номерах 1903г. Автор статьи В с* венСтва. Равенство, по его мнению, о равенСТво якобы согла
зал мнение, что анархизм был средством, направленным на вс ст которь й подобен всем другим люди .
новление естественной свободы и прав (25). суется с глубинным законом бьпия (жэнь ьaoj ^
Наряду со своеобразной транформацией социализма а —ЦЛООПППЛип/**//'*- --

_, • . — uilUUAflWlbl
центральных и местных властей

6 Китае на протяжении первых двадцати лет XX столетия 1зм и анархизм оказялиги ----

г — V—'/•
Наряду со своеобразной транформацией социализма в кита,
идеологическом соэнл»:ии причины распространения анархии
были вызваны также периодом, очевидным падением авторитета
ослабления легитимности верховных правителей тогдашнего
тая(26). А это подводило многих людей к мысли о порочности
бой власти. Все это сопровождалось большим распространен
нигилистических настроений. Анархисты уверяли, например, ч
всего можно достичь сразу - и свободы, и равенства, и единения,
счастья, но для этого нужна" всего одна малость"- уничтожить гс|
дарство (27). То, что осуществить это не совсем просто, мно
представители китайского радиакального движения тех лет npoi го напросто не знали.

Надо сказать, что синтез анархо - коммунизма и идей, выска
занных две с половиной тысячи лет назад, стал для Лю Шипэя 
основой, на которой он создал свой собственный проект идеальной 
общественной организации.

Другим очагом китайского анархизма стала Франция, родона
чальниками котрого были Ли Шицзен, У Чжихуэй, Чжан Цзинцзянь, 
Чу Миньи. Главным импульсом, своего рода императивом, для чле
нов парижской группы было убеждение в том. что Китай нуждается в 
срочных и глубоких преоброзованиях и что они много анархизма В 
июне 1907 г. вышел номер еженидельной газеты "Сунь шицзы 
(“Новое время"), которой отводилась роль анархистского руло, а 
Признанным лидером группы становится У Чжихуэй. ведушим идео
логом - Ли Шицзен (32). •

\ * iwduc времн ), кэторо
Более того, анархизм не казался китайцам чем -то сопрг ПРи^анным лидером гр

" T T " 1" : °  - и» некоторые w Z  I  ' Л“ №U“ " <52) '
дн вековой китайской философии (28). Считая, что правительство - источник социальонй несправедли-

вости, анархисты из “Нового времени" не скупились на критику пра
вителей современного им Китая. Некий * Четыре нет" называл вид-11ГД‘— --——----

. \— — Г‘
У истоков китайского анархистского движения стояли Лю LUm* 

и Чжан Цзи, жившие в то время в Японии (29). До начала совмес - —  -nvn uuopovicnMuio им литая, пекии четыре н 
нейших цинских сановников * великими черенками".
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Дискредитация традиционных норм общественной и пол. >ц1 
ческой жизни, по мнению сотрудников 'Ноес/о вымени", дол*^, 
была подготовить почву для коренных изменений, важнейшими 
которых они считали ' свержение маньчжуров, уничтожение af со.
лютизма, уравнение собственности, ликвидацию правительства *- 33).

Новая страница в истории китайского анархизма открывав гея 
вместе с новым периодом в истории всего Китая- с Синьхайско* 
революции, положившей конец императорскому правлению В этой 
сложной обстановке призывы анархистов к уничтожению люС о 
правитепьства постепенно находили себе все больше стороннике

Во время кратковременного пребывания Сунь- Ятсена пос гу 
Временного президента Китайской республики в 1912г. анархией 
даже получали правительственную поддержку, по просьбе Чжан 
Цзи в их распоряжение был лредоставпен остров Цюнмин в устье 
Янцзы, который должен был стать "экспериментальной базой китай
ского анархизма". Им оказывалась также финансовая помощь В 
послесиньхайские время центр деятельности китайских анархистов 
переместился из-зи границы в Китай, в рядах которых оказались и 
члены Китайской социалитической партии, которая была создана о 
Шэнхае 5 ноября 1911г. по инициативе Цзянь Канху (34).
После Синьхайской революции параллельно с социалистически
партией, действовавшей в Шанхае, происходит становпение анар
хистского движение на юге страны, в Гуандуне Начало ему положи
ли радикальные революционеры из " Общества китайских террор
дистов Гуйчжоу", в которм состояли такие известные впослетствт 4
деятели, как Чэнь цзюмин, Фань Фуси, Лнь Чжимянь, Лян Бинсюань
Лю Шифу. Например, последний причину социальных противоречий
видел в антогонизме двух классов -" класса трудяшихся" и “ класса богатых и знатных".

Надо сказать, что синьхайская революция не решила многих про
блем. Хотя, конечно, попытки реакции восстановить монархию были 
отбиты и тем не менее еще в течение долгого времени Китай не мог
включиться в нормальную созидательную жизнь, государство лихорадило.

'I
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Ситуация в стране усугублялась тем. чти ^на фактически рас- 
пяСЬ на о т д е л ь н ы е  районы, которые либо не подчинялись цент- 

r*n власти, либо лодчиняпись только номинально Остро стоял 
Р^соприсутсвии на китайской земле западноевропейских, япон- 
!<|Гамериканских войск.

Именно в это сложное время достигает своего апогея китый- 
ий а н а р х и зм  Идеи Прудона, Кропоткина, Бакунина нашли здесь 

^агодатную почву Повсеместно распостронялся лозунг китайских 
Анархистов # разрушение - чудесно" (35).

И с с л е д у я  идейные направления анархизма, следует отме
тить, чтф накануне и в период движении Китая стали появляться 
новые течении Основнымы направлениями анархизма того време
ни были анархо - коммунизм, синдикализм и так называемый неони- 
гилизм. Часть анархистов выступила с проповедью мирной взаимо
помощи. надеясь на изменение общества путем постепенного внед
рения в жизнь якобы совершенных т.е.анархистски понятых, мо
ральных норм

Последователи анархо - коммунизма придерживались мате
риалистической основы своего учения, гордились его научностью.

Но были и нетерпеливые, в основном молодые, люди, кото
рых перестали удовлетворять рассуждения лю Шифу. заимствован
ные у П. Кропоткин а о постепенно и подготовки революции путем 
просвещения, агитации, прологанды Создателем нового направле
ния - неониглизма. так называемой философии" борьбизма" - был 
Чжу Цяньчжи.(Зб)

На противоположном неониглизму полюсе раполагались раз
нообразные учения, пропогандировавшие мирные пути достижения 
идеального общества В них в анархизм переплетался с идеями 
Л.Н. Толстого, древнекитайских философов, а также японских со
циалистов

" Мирные" анархисты призывали к созданию небольших об
разцовых коммун, основанных на принципе " взаимопомощи". Ком- 
мУны, по их мнению, должны были стать ячейками новой жиз-
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ни. Вскоре в - сельских- провинциях Гуандун и Цзянсу было со* Хуан м  и Пан Жэньцюань. Политические идеалы орга-
несколько трудовых коммун, но они быстро распались. ии вк л ю ча л и  такие элементы, как уничтожение регулярной

Неудачей закончилась и деятельность движения “труда и и?2ти. со зд ан и е  уездного народного ополчения, претворение в  
бы*, у истоков которого стояли преподователи и сгуденты Пекинс|в|энь принципов самоуправления, выборность служаших народом 
го педогогического института Чжан Шицяо, Куан Хушэн, Лю С«(38).
Лангун. Они провозгласили, что общество можно прюбразо* к тому времени в Китае началось бурное распространение 
ликвидировав различия между трудом умственным и физи* 14ГТ1(ИХ идей. Это неизбежно ставило вопрос о том,как встретят
Рупором этих идей был журнал Гун Сюэ ( Труд и учеба ). анархисты и какую позицию по отношению к анархистам зай-

И все же, несмотря на широкое рапространение в Китаемут первые китайские коммунисты. И вот что нужно отметить. В на- 
рубеже 20 -х годов идей индивидуалистского анархизма и ^але анархисты, особенно последователи П.Кропоткина и первые 
нобразных * околоанархистских* теорий, ведущее место в э т о м  дцюлагандисты марксизма, не чувствовали в своих взглядах боль- 
жении Пренадлежало анархо - коммунистам. Китайские ана; ходного различия.
мунисты считали себя идейными наследниками Лю Шифу у* Анализируя теоретические публикации 1918 - 1919 гг., трудно 
шего в 1915 году (37). обнаружить сколько - нибудь серьезных расхождений между анархо

Влериод “4 мая' и в первые последовавшие за ним гс коммунистами и первыми сторонниками марксизма на начальном 
дальнейшее развитие получил профсоюзный анархизм - синдЛРпе* ^то пР °исх°Д ИЛ0 видимо, потому, что перед ними стояла 
лизм Как известно, анархо - синдикалисты призывали раГюикГ^ая мель - коммунизм. Как те, так и другие рассчитовали достичь 
отказу от политической борьбы, от поддержки попитических партД  ****** абстрактным путем. Между анархистами и первыми ки- 
По их мнению, любая партия существует *над классом*, что п: 'коммунистами существовала не только близость. В 1918.
полагает несвободу, неравенство * Истинной* организацией прс1̂ .,^.___  . ' они не оиДепи осоОых препятствий для совместной
тариата синдикалисты объявили рабочие союзы. деятельности.

Анархисты учили рабочих принципам организации пр - >. ом J ®1 ̂ ^ а£ ХИСТЫ ^ "х л ы н у л и  в только что образовавшиеся
зов и ведения осознанной борьбы за свои права. Расшмрени о Гру™ " ^а>ГГ чРезвычаин0 примечательный. Он.Г ^ сл°вно. важен как для изучения китайского анархизма, так и для
синдикалистов к началу 20 - х годов способствовало также преследования проблем становления китайской коммунистической
вание многих тысяч китайских рабочих в странах Западной

Z J S .  э,Грч̂ ™ и  г г этот фая ° т-
теории, которые учили. тя«олое лолокени. „ ачак  cooeto раиития л ^ Гл ’̂ Г ^ ^ Т с ^ р ^ Я  - 
дящихся. Среди этих теории был и анархо - синдикализм 1Нархистский* этап Полпля , тпт ,т,п  Ku„ ___Р jые кмтя- ЭТЗП' Правда' этот этап бьт очемь коротким, ибо пер-

■ 'V ua.?*. марксистские группы избавились от яндпхигтпи и

%
трудяшихся ‘ в провинции Хунань. Ею создателями и руковс ^

Кульминационным пунктом в истории развития к*!^ :\сноономИСК11е марксистские фуппы избавились от анархистов в 
анархо - сидикализма явилось создание одной из самых еще д ° июля года, т.е. до первого съезде КПК.
профсоюзных организаций Китая на рубеже 20 - х годов -* Общ* Как видно из источников, анархистские теории были весьма



попч'лярными в прогрессивных кругах Китая в начале XX ст 'рага>0̂  ^ . ты считали что достижение социальной слравидпи- 
Аналитики связывают это с целым комплексом причи^ л и ш ь  в'бесклассовом обществе в которм обоб-
исторической традиции и кончая теми социально - *инггвленна собственность, а произведенная продукции принад

к  ^ .. 4  ш еств/'cn ______ lir i iU o r^ P  и н с т и т у т ы  п о  м н ен и ю  кита неких анао-ная с исторической традиции и кончая теми социально - i 
ским иЮ .2£2слом ились и Китае.  „ ^ „ ь ,  . £

Картины общества будущего, рисовавшиеся китайски t хисТОв'  ̂ Пь и значиние профсоюзов как организаторов производ- 
хистами, местами были наивны, внутренне противоречив^ т. растетЛ^Пределения продукции.
менее эти далекие от совершенства, разрабатывавшиеся б е т ста  И _  _
либо научных критериев проекты, становились средство, Д  В м е с те  с тем  анархисты не могли адекватно ответить на важ-  
зации общественных сил. * %  „ей ш и е  воп росы  китайского обществ. Они сознательно отказыва

лись от п олитических  методов борьбы, от решения национальных 
. Оценивая историческую преспективу, Лю Шипэй anpj не у си л и в а л  позиции анархистов тот факт, то их организации 

предполагал, что сначала победит анархизм, на смен> кот* бы ли н ебольш и м и , разбросанными по разным городам, почти по- 
придет коммунизм, и только после этого человечество досД стоянмо ф и н а н со в ы м и  проблемами. Игнорируя рост влияния Ком- 
вершины своего развития - общества 'равной затраты физичЗ мунистической партии Китая, анархисты стремились по - прежнему 
сил людей.* главн ы м и  представитепями китайских социалистов Объеди-

_________ __________  „  _ нение КПК с Гоминьданом и  архисты расценивали как преда-
- их китаиских анархистов являлся по*г тельСтео коммунистических идеалов со стороны китайеккк комму-первыи на планете мыслитель - государственник Плато> те£тельсши г ^  '

"идеальное государство*, где все граждане осуществляю экои^ИИСТОв
ческую деятельность под управлением и контролем госа;. ,рстг К середине 20 -хгодов в анархисткой прессе значительно возрос- 
частная собственность переходит во всенародное пользое жие,1 ло число антикоммунистических публикаций. Отсутствие единства 
отменяется собственность отдельных людей. между коммунистами и анархистами болезнено проявилось во ере-

_ мя революции 1925 - 1927 гг., когда отдельные профсоюзы, коитро-
Как видим, в ,  ос мыслях о Пла, оме дана яркая хара герк лировавшиеся анархистами, выступили против коммунистов, 

ка помыслам китаиских анархистов, они выделили несколько»
мавших их идей - ликвидация частной собственности, с енз . Отметим также, что в 1828 - 1929 го^'х анархизм о:зэался 
стемы браков и рациональная организация отношений м дискредитированным его собственными г. х. оедовате *ми - Ли 
ществом и человеком. В утопки ТМора китайским аиархив^^мэм  и Чжихуэем. Занимая высокие г srn в центр; rw  .к чэ*- 
прежде всего бросалось а глаза то, что пюди на этой зем пе не) вительственных и партийных органах Г> .ичьдона, онк .  ̂ уце
пятся на классы богатых и бедных, что опираясь на естествав ’ ,пи нелегальной и легальной анархис Л пропоганд;
законы, осе без исключения равны. „к конечно , были в  Китае анархист , готорыв, нес? jrpr. ни на

Китайские анархисты изучали также идейное нас ед*" Пыт^«ись соотносить свою жизнь i илеялямн, не и амс»>фнь1е
Кампанеллы. Морелли. Г. Бабефа, Ш.Фурье, Аде (^н - С г он. зации оказались совершенно и? '•/годными к суровы.': юдам
Блана. Последнего они особенно высоко ценили за то, ч^ "***"Шистского правпения, к репрео^иям, чинимыми местными, к
мулироеап принцып ‘от каждого - по способностям, кажиомуИ; 65
потребностям*, который для все* коммунистов является ocs >i



наступлению японцев на Китай.
Сама логика борьбы отрицала анархистскую аполитичность



ва  3. Т Р А Д И Ц И О Н А Л И З М  И  МОДЕРНИЗМ В  ПОЛИТИЧЕСКИХ
Пл а т ф о рм а х  н а ц и о н а л ь н о  - о с в о б о д и т е л ь н ы х  п а рт и й

j  ̂ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ ЛЕВОРАДИКАЛЬНЫХ 
ПАРТИЙ:

ВОЗМОЖНОСТИ.ПРЕДЕЛЫ И ПРАКТИКА ИДЕЙНО
ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСЕНСУСА

Среди многих явлений общественной жизни важнейшее зна
чение занимает отношение политическая партия - впасть. С момен
та возникновения партий это отношение в системе социальных свя
зей пережило достаточное количество транформаций, но неизмен- .. 
ной оставались тенденция к укреплению своего исторического 
имиджа в обществе. Любая политическая группировка, которая пре- 
дендует на название партии, но не борется за власть в ее широком 
смысле и не стремится превратиться из "маленькой части в боль
шее целое', тем самым разрушает основания для своего существо- 
ваня и теряе г целевое назначение.

Безусловно, политическая партия как наиболее динамичная, 
объединенная общей целью, общими интересами и сплоченная 
концептуальной идеей, добиваясь решающих позиций в осущест
влении государственной власти, влияния иа политическую жизнь и 
организацию общества.

Любая практика, выражая интересы своей социальной группы, 
хочет, чтобы эти интересы были не только представлены и оформ
лены на Высшем уровне, но, прежде всего, превратились бы во все
общие, чтобы ее чертеж политического устройства общества стал 
бы результатам свободной деятельности реальным государствен
ным зданием.

В этом плане ведущая роль с точки зрения отражения науки - 
национальной политической культуры китайцев принадлежит Го
миньдану. Учредительный съезд этой партии состоялся в Париже 
25 августа 1912 г. Партия получила название Гоминьдан ( Нацио
нальная партия) . На съезде была принята программа. Внешняя 
полити



равенства Китая среди наций*, * поддержания между :0о 
го мира", признание державами Китайской республики и на по
ние от них займов для удовлетворения таких нужд республика правительсва.

25 сентября 1912 г. секретариат канцелярии временного 
на республики Юань Шикая ппиЛпи-л»— • ~-

28 д екаб р я 1914г Юань Шикай установил десятилетний срок 
теЛв* ентства. а одновременно тайно готовился к введению монар- 
грезиДв _  0 fa jae и к своему вступле»-*ю на императорский
#ИЧбСК0
орестоп. в  эмиграции в Японии, Сунь Ятсен проанализировал 

шел к выводу, что главными причинами поражения 
---~ с Юань Шикаем были организацион-----— л»

............ -к- I. секретариат канцелярии временнгг0  nJ  1Ц~~ Ма*оДЯсь в эМ^^?Гопу. ч * °  г п а в Н ^ М И ^ ^ п и  о р г а н и з а ц и о и -зидемта республики Юань Шикая опубликовал * Восемь осно в У  И п р и ^ :  ° Ь̂ °рьбе с юань отказ от
политических принципов*, согласованных на встречах Ю ань U икая. йональной пар твие д исциплины  сред
находившимися в Пекине Сунь Ятсеном и Хуан Синоы и non*s, ^  гпабость. oTC*LnM бо рьбы . аи / китай-
женн*..А в основу дальнейшего сотрудничества Юань Шикая с ру* *** ' либо иных Ф  у Чжунхуа Гэминданк
водителями Национальной партии.(1 ). ^ «ипш нлп  основное

_ v fnD лтсеном и Хуан Сином и попу
женн*-л в основу дальнейшего сотрудничества Юань Ш икая с руД 
водителями Национальной партии.(1).

Однако как показало дальнейшее развитие китайской рево. 
люции. либеральная буржуазия, испугавшись демократичного 
характера революции, переметнулась в лагерь контрреволюции, щ 
обновление Китая косорциумом ведуших стран мира, получила заем 
на сумму 125 не состаялось. Юань Шикая между тем, сговорившись 
с банковским миллионов доллоров и перешел к политике откры'ого 
террора против руководителей Национальной партии (2).

Юань Шикай иг- .л энергичную подготовку к гражданской ной- 
не. опираясь на финансовую помощь своих покрапителей. Он ли
шил Хуан Сина звания генерела армии, которое сам присвоил ему в 
1912г., снял с губернаторских постов таких видных республиканцев, 
как Ли Лецзюнь, Бо Вэнвэй, Ху Ханьминь. В течение июля - сентяб
ря 1913г. Юань Шикай подавил " вторую революцию’ - вооруженное 
выступление Ли Лецзюня в июне 1913 г. в Цзянси. Он заставил пар
ламент 'избрать' его президентом Китайской республики сроком на пять лет.

На этом Юань Шикай не успокоился. В ноябре 1913г. он ли
шил депутатских мандатов 438 депутатов парламента - членов На
циональной партии, а саму партию объявил вне закона. 10 января 
1914 г. он распустил не желавший ему подчиняться парламента, а 1 
мая тогоже года опубликовал новую конституцию, предоставлявшую 
ему диктаторские права и отменявшую конституцию, принятую 10 
марта 19123 г. Понятно, что Сунь Ятсен, Хуан Син и другие руково 
дители Национальной вынуждены были скрыватся от лреследова
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Поэтому, создавая новую партию Чжунхуа Гэминдан ( Китай
ская революционная партия). Сунь Ятсен обращал основное внима
ние на то. чтобы сделать ее предельно прочной в организационном 
отношении, установить строжайшую дисциплину.

8 июля 1914г. в Токио, на собрании китайских политических 
эмигрантов, представляющих республиканцев восьми провинций 
Южного и Центрального Китая, было провозглашено создание но- 
эой партии, в которую вступило тогда же 160 человек. Сунь Ятсен 
избрали лидером - цзунли. Вдекларации Китайской революционной 
партии он заявил, что считает необходимым ускорить ‘ третью ре
волюцию" в Китае, направленную против монархического движения 
Юань Шикая. Декларация призывала всех бывших членов распу
шенной Юань Шикаем Н а ц и о н а л ьн о й  партии примкнуть к китайской
революционной партии(З).

После того, как японское правительство сторговалось с Юань 
Пикаем, навязав ему 9 мая 1914г. позорное" 21 требование* ( при
нятие этих требований означало передачу Японии сувернитета над 
Китаем), всякие отношения Сунь Ятсена с японскими политически- 
ми группами прекратились Руководители Китайской революционной 
Лутии активно разоблачали сговор японских милитаристов с Юань 
Шикаем.
^  Антимонархические Волнения в Китае вынудили Юань Шикая 

марта 1916 г. официально заявить об отказе от восстоновления
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монархического строя. В мае того же года на юге Китая был создай! 
военной совет во главе с генералом Тан Цзияо, который фактич* 
выполнял функции военного правительства Юга. Военный сооеТ1 
потребовал ухода Юань Шикая с поста президента. 6 июня бывши* 
вице - президент ли Юаньхун. Он восстановил отмененую Юань 
шикаем конституцию 1912 г. и созвал парламент. Тем временем 
Сунь Ятсен прибыл из Японии в Китай. Он выступил за продолжу 
ние революционой борьбы, выдвинув лозунг 'защиты констиг. (и* 
1912 г.*.

Несмотря на прямые угрозы, парламента отказался объявить 
войну Германии и потребовал отставки правительсва. возглавляв 
мого Ли Юаньхун распустил парламент. Вскоре после захвата всей ; 
власти на Севере был вынужден отказаться от поста президента 14 
августа 1917 г. правительсво Дуань цижуя объявило сойну Герма- 
нии(4). х

После разгона парламента в июле 1917 г. в Гуанчжоу из Пеки
на прибыли депутаты,представлявшие партии, оппозиционные- се
верным милитаристам. Гуаньчжоу сделался местом пребовония 
китайского парламента. На своей чрезвычайной сессии 9 25 авгус а 
1917 г. ) парламент призвал неконституционными действия прави
тельства Дуань Цижуя, объявившего войну Германии без санкции 
парламента.

Сунь Ятсен в соответствии со своими общественными идеа
лами внес предложение овосстановлении нейтралитета Китая по 
отношению к воюющим странам. Оно было принято длиногласно. 
Парламент обсудил также вопрос о непризнании правительства 
Дуань Цижуя и принял резолюцию о проведении военной экспеди
ции против Пекина На сессии было принято решение о создан/и 
венного правительства Южного Китая во главе с Сунь Ятсеном 9 
звании генералисимуса.

Созданное в Гуанчжоу в соответствии с решением парламен
та Военное правительство провозгласило начало Северного похода 
под лозунгом защиты конституции 1912 года. Одновременно с этим
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д сунь Ятсеном стояло задача обеспечения признания ино- 
гуанчжоуского правительсва. Ее слбжность усугублялась 

стрм чТ0 в самом Военном правительстве не было единства Прави- 
тельств° в основном опиралось на войска гуансийского милитариста 
nv Жунтина. СУНЬ Ятсен же собственных вооруженных сил не имел, 
а потому его вскоре оттеснили от власти. 20 мая 1918г. он вынужден 
был покинуть Гуанчжоу и уехать в Шанхай.

Здесь в Шанхае, в 1918 г. он приступил к работе над давно 
задуманным трудом * Программа строительства государства ". Она 
состояло из трех самостоятельных частей - книг " Духовное строи- 
тельсво* ( " Учение Сунь Ятсеня"), ’Материальное строи- 
тельсвоТ П ром ы ш ленны й  план") и "Социальное строительсво" 
(•Первые шаги народовластия*) (5).

На мировазрение Сунь Ятсена оказался влияние антиимпе
риалистическая борьба китайского народа, вошедшая в историюкак 
движение "4мая\ Решения Парижской мирной конференции, пере
дававшие китайскую провинцию Шаньдун Японии, вызвали в Китае 
могучую волну возмущения.

“Движение 4мая" явилось отражением глубинных процессов, 
происходяших в Китае. Подъем национально - освободительной 
борьбы в стране в ходе "движения 4 мая " показал Сунь Ятсену, что 
для достижения успеха в деле объединения Китая недостаточно 
опиратся на немногочисленную китайскую революционную партию. 
Новая обстановка требовала перестройки партии в сторону ее ле- 
гиализацити и более широкого вовлечения в нее респубпиканских 
элементов.
Десятого октября 1919 г. в Шанхае Китайская революционная пар
тия была преобразованна в Китайскую национальную партию ( 

Гоминьдан, ипи сокрашенно, Гоминьдан). В принятых в ок
тябре 1919 г. и в ноябре 1920 г. устазах Гоминьдана целью партии 
провозглашались укрепление в Китае республиканского строя, пре
зрение в жизнь • трех народных принципов" и “Конституции пяти 
Ластвй", сформулированных Сунь Ятсеном.
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Во второй половине 1922 г. ( 4 сентябряЮ, 14 ноября и 16., 
декабря) Сунь Ятсен провел в Шанхае конференцию предс ,в^ 
лей организаций Гоминьдана различных провинций с учась м 
теранов партии. 1-2 января 1923 г. в Шанхае были опубли: 
манифест о реорганизации Гоминьдана, его новый устав и прогр̂  
ма. Сунь Ятсен основал журнал 'Цзяныиэ' - ('Сторительсво') орг( 
Гоминьдана.

В программе Гоминьдана получили дальнейшее раз 
принципы народовпастия и народного бпагосостояния, кот 
конкретизировапись в виде требований о введении демокра 
свобод, всеобщего избиратепьного права, об уравнении прав 
землепользование, о национализации природных ресурсом, > е 
кых дорог, энергитических предприятей и т. д.

Между тем, в январе 1923 г войска, оставшиеся верными с

„-тцческаяобстановка в Китае того времени, во второй - излага- 
дяЁнЦИПЫ Гоминьдана, в третьей - его политическая програм

ма
Во второй части манифеста, озаглавленной * Принципы Го- 

иньдана*. Сунь Ятсен давал новую формулировку своим * трем 
^родным принципам*, в частности, писал о принципе национализ
ма указы вая, чго принцыл имеегдве стороны: национальное осво- 
бождение всего Китая и равноправие всех националностей на тер
ритории Китая. Целью принцыпа националма, пояснил СуньЯтсен. 
является превращение китайской нации в свободную и независимую 
нацию мира.

В манифесте 1 -го съезда Гоминьдана вопросы внешней по
литики ставились Сунь Ятсеном в самой тесной, неразрывной связи 
с последовательной программной демократизации общественной

_ _  __ _______ __u жизни страны. Помимо манифеста съезд утвердил устав партии,
ному правительсву Сунь Ятсена, изгна и н р ^ ’ ' отменив прежнее запрещение гоминьдановцам вступать в другие
из Гуанчжоу, и Сунь Яисен вновь встал во главе правителы ва К партии что говорило ^  -0Тф., гости- партл  тоталитгьногти ее

членов к другим конструктивным взгпядам.ного Китая
В ноябре - декабре 1923 г в Гуанчжоу состаяпись собраи_ _ _______ дтгл Первый съезд Гоминьдана, дав новое направленна внутрен-

партииного актива Гоминьдана, на которых выступал Суп та ней политике партии организационно оформил единый фронт всех
Эти его речи стали программными документами партии. Сук^ Ял 
признан ошибочность проводившейся им ранее политики блока 
милитаристами вытекавшей из его одк-оторонних взглядов на 
тоды объединения К тая. Он заяви/. ..ельзя объединить стр 
только военным путем, и выдвинул в качестве перьоочере «ой]

ЙШЬ-енядачи проведение реорганизации 
завоевание ею доверия народа.

партии в целях ее укрепи

прогрессивных сил страны, значительно содействовав оощему 
подъему национально - освободительной борьбы китайского народа 
(в).

Внутренние условия Китая, а также интернациоиальн *я по- 
mou'h Коминтерна ускорили проникновение к.-, •мунистичисхи* идей 
в Китай.

В 1919 г. внимание интеллигенцг 
Мое маркситское мировозрение" 

£ ‘‘ьлкой систематического изложения у

20 января 1924 г. в Гуанчжоу о iкрылся 1 Всекитайский сн 
Гоминьдана. Сунь Ятсен руководил работой съезда и был а *
основным докладчиком. Съездом был принять манифес ------------ -----Н Я  ,  1Х. В
фаммный документ партии Гоминьдан. В нем нашли отра к^^^ШОаданы маркситские кружки, , а е ,юп» 1Э21 г. с’ .по 
взгляды, к которым Сунь Ятсен пришел в итого почти соро* гпеТЧ^^^Иведвние первого съезда Комп рши. he 
революционной работы. п.__перехода китайской интеллигент о»т иэуч

Мвнифе<" слгтояг f.A тргх иастей в перЕэй части oceeu ^

привлекла cr-v •> 1и 
.эшая перво * в е годы 
ля К. Морксс 8 г.

вятсж* 
после,- hick рогь

партийное ^ ---------- ---***Уч*"ия м* рисома к
 ̂. строительсву сыграли помологический склад китайско



го народа, а также общества, его и н ф о р м и р о ва н н о с ть  о б  ochobhJ 
принципах социализма

Это модно в заслугу нескольких поколений прогрессивно МЫг] 
ляших китайцев, от реформатора Лян Цичао до основателя Кита̂  
ской социалистической партии Цзян Канху. от Сунь Ятсена до , наЗ 
хистов В годы, непосредственно предшествовавщие зарож; 
коммунистического движения в Китая, именно анархисты были наа 
более влиятельными и авторитетными в социалистическом дии** 
нии в стране.

Исследование теоретических публикаций, относяшихся к 191[I
- 1919 годам, не выявляет сколько - нибудь серьезных ид< иньа|
расхождений между анархо - коммунистами и первыми сторон
ми марксизма на начальном этапе. Перед ним стояла общая црль К
коммунизма. Как те. так и другие рассчитывали достичь его hpkjJ
абстрактным способом. Единство их помыслов, в целом совг даь\
ших с мечтами широких прогрессивных кругов, наиболее чели|
сформулировано в журнале “Новая молодежь" в декабре 1919 года!
•Наш идеал новой эры и нового общества - быть честным, прс neel
си.жым, активным годным. равноправным, добрым, мирол >б#|
вым, пользоваться всеобшей любовью и взаимопомощью, jhmI
маться свободным трудом - короче, благоденствие для всего об[ 
щества* (7).

Разногласия между марксистами и анархистами воспримем*I 
лись как естественный процесс всестороннего обсуждения интер* I 
сующих всех проблем, а не враждебные выпады.
Понимание сути марксизма пришло к его китайским последователя»)! 
далеко не сразу. Многие их первых пропагандистов научного с о ц и Л  
лизма в Китае сохраняли представления бакунинско- кропоткинской! 
топка, как специфического отражения ожидания и мотивов д е й с  виЛ 
антидеспотически - настроенного многомиллионного к р е с тья н с тв а *  
люмпенов в стране (8).

Между анархистами и первыми китайскими коммунистами сущ*! 
ствовала не только идейная близость . они не видели особы х псе I

_  7-|

• т с т в и й  для сооместной практической деятельности Они считали 
П f ппуга •революционными товарищами", которые пойдут к социа
лизму одной дорогой.

В воспоминаниях бывшего анархиста Лян Бинсюня содержат
ся сведения о том. что первый связи Коминтерна с китайскими про- 
погандистами марксизма налаживались при посредстве анархистов. 
Китайским коммунистам и после разрыва с анархистами нужно было 
время для преодоления анархистских иллюзий и представлений. 
После размежевания марксистов и анархистов следуюшей важной 
вехой в развитии их взаимоотношений стала широкая теоретиче
ская дискуссия, развернувшаяся с осени 1920 года.

В дискуссии об учения предстали как набор постулатов У 
анархистов - отрицание всякой власти и признание естественного 
права личности на полную свободу, у сторонников марксизма - уве
ренность в необходимости сильной революционной власти и отри
цания "абсолютной свободы*.

В дись/ссии между марксистами и анархистами наметились 
две альтернативы - сотрудничество и враждебность, из которых 
преобладающей была первая Казалось бы. курс КПК на объедине
ние всех антифеодальных и антиимпериалистических сил. который 
в общих чертах был взят уже на втором съезде партии(лето1922 г ) ,  
благоприятствовал развитию именно первой возможности. Но, как 
известно, в действительности реализовалась вторая тенденция: 
пути китайского коммунизма и анархисзма в 20 -е годы резко и на
всегда разошлись

Документ 1 съезд КПК говорят о том, что китайские коммунис
ты ставили перед собой в качестве прямой задачи осуществлен ie 
социалистической революции ( термин * социальная революция" в 
их выступлениях имел смысл “социалистической революции" путем 
революционных действий, установления диктатуры пролетариата.

Думвя о достижении победы в социальной революции, китай
ц е  революциенеры исходили главным образом за многие годы



доминировавшего полуанархисткого постулата о " слабом ;f. 1 
его применении к реалиям крестянских стран, что в Китае каЗ 
лизм находится еще на начальной стадии своего развитий 
еще не окреп, что национальная буржуазия еше слаба, а поэтоц! 
в состоянии оказать серьезного противодействия социалист** 
му переустройству китайского общества

При этом обрашали внимание, по существу , лишь на по/ 
ческую сторону проблемы, связывая все свои расчеты и nj _  
захвя-^ государственной власти. Вопрос же об объективных 
териальных предпосылках социалистического переворота ра< 
ривался ими как второстепенный. Китайские коммунисты в то 
судя по всему, не представляли и не осозновали всей сложн< 
перипетий переустройсва китайского общества на принцип ix 
лизма.

В заявлении ЦК КПК ( июнь 1922 г. ) говорилось о том, что 
тай лишь по названию является республикой, но реальна^ в/ 
находится в руках милитаристов, которые состоят в сговоре с 
дународным империализмом. В заявлении отсутствовало упо» 
ние о социализме как о прямой цели борьбы китайских коммун* 
и содержалось лишь требование об обнавлении политической 
низации страны на принцыпах демократии, что могло быть д< 
нут о лишь революционным путем.

Из всех политических в тот период в Китае, ЦК КПК в» 
Гоминьдан как “ сравнительно революционную демократии* 
группировку’.

II съезд КПК заявил:* Коммунистическая партия Китая во Ш 
неотложных интересов рабочих и крестьян ведет рабочих на Я 
мошь демократическому революционному движению, с тем, чтоб, 
рабочие, крестяне и мелкая буржуазия создали единый демокра** 
ческий фронт" (9).

Из документов II съезда КПК видно, что борьба за социал*̂  
отодвинулась на следуюший этап революции, когда будут 
задачи демократической, т.е. буржуазной революции. В опублико*



в еженедельнике * Сяндао* - * Манифест редакции* выдви- 
общенациональные и общедемокргГические требования, а 
мир и национальное единство страны, обеспечение демо- 

свобод, провозглашались четыре лозунга борьбы про- 
*^8 и м п ер и али зм а  и милитаризма: единство, мир, свобода, незави- 
IIIuocTb. Во всем этом мы прослеживаем то, что по всем фундамен
тальны м  вопросам коммунисты стремились к единству с Гоминьда-

Идеалы последнего в относительно общекитайской единой 
государственности, за некоторым исключением, относительно так
тики ее достижения встречали полное понимание и коммунистов.

Согласившись с предложением Коминтерна о вступлении в Го 
миньдан на условиях, поставленных Сунь Ятсеном ( т.е. в порядке 
индивидуального членства и признанияЧрех народных принципов*), 
китайские коммунисты убеждали гоминьдановцев в полезности и 
для такого сотрудничества.

Этой проблема была посвящена опубликованная в апреле 1923 
г. статья Чэнь Дусю "Буржуазная революция и революционная 
булжуазия* (10). обращенная не только к члонам КПК, но и к го- 
миньдановцам. Цель публикации - обосновать историческую неиз
бежность и политическую необходимость революционного союза 
между пролетариатом и буржуазией Китая, а следовательно, КПК и 
Гоминьдана.

Раздражение правых гоминьдановцев вызвало то, что комму
нисты стремились в рауках гоминьдановской пропоганды проводить 
свои, идеи пытались придать борьбе народный характер. Лидеры 
Гоминьдана не принимали той характеристики, которую давали 
коммунисты китайской революции. Для них она была прежде всего 
национальной, а ее основной силой - армия, а не народные массы.

Китайских коммунистов беспокоило намерение гоминьданов- 
с*их лидеров начать переговоры с северными милитаристами, что 
м°гло ослабить накал антиимпериалистической борьбы (11 ).

Коммунистическая партия Китая напоминала гоминьдановцам
УРоках Синьхайской революции, которая потерпела поражение

77



лишь потому, что Гоминьдан тогда якобы, не понимал, на ,, в „ „к а х  национально - демократического движения
массы он должен опираться, не имел правильного представ ле,1И5* цуо
врагах, не понимал, через какие этапы должна пройти рево; ^  выход войск Народно - ревпмюционной армии в поход против 
Коммунисты говорили, что ошибка Гоминьдана во время Симьц северных милитаристов в июле 1926 г. предопределило новый этап 
ской революции заключалась в том что он полагался на арми^ и ^эйской революции Поход этот проходил под лозунгами борьба 
бандитские шайки а не торговую буржуазию, крестьянства ре»* м осуществление освященных Сунь Ятсеном “трех народных прин- 
ленных рабочих. ципов*. за объединение Китая под демократической властью.

П о с л е  с м е р т и  Сунь Ятсена в марте 1925 г взаимоотн, Jeu Во время Северного похода произошло размеживание сил 
между гоминьданом и КПК осложнились, ибо исчезло оде внутри единого фронта. Образовались два центра: один в Ухане, 
вающее, примеряющее влияние такого авторитетного вождя куда перемистились революционное правительство и центральные 
был Сунь Ятсен. Руководители КПК начали открыто писать о тс, органы Гоминьдана и КПК, и другой в Наньчане, где обосновался 
что объективной тенденцией национальной революции явл,-тс штаб Нвционально - революционной армии во главе с Чан Кайши. 
конечном счете е выход за рамки буржуазной демократии. Между ними начались борьба за власть, за право определять даль

нейшие пути китайской революции.
Гоминьдановских лидеров раздражала "напористость чле*

КПК их попытки заставить Гоминьдан занимться чуждым для н Раскол в Оминьдане и последовавший затем демарш Чан 
делом - поднимать на борьбу массы, заботиться об интерес,), ра̂ ввйши в апреле 927 г. были расценены однобоко устремленными к 
чих и крестьян. В коммунистах они видели уже своих протипн.-ко» завоеванию руководителями КПК как явление, благоприятное для 
не только в будущем но и в настоящем. Претензии коммунистовРпУбпенмя.Р®?олюМии. т.е. выхода ее за рамки буржуахно - демо-
руководство Гоминьданом по- настоящему пугало их. ^ Г Г е Г т о о ы Г п и л ^ Г к п ^ 1^ 01 осторожн''сть и °сматритель-7 Н0СТ1' некоторых лидеров КПК, котрые осуждались руководством

Тем временем, на состоявшемся в январе 1925 г. IV * м с партии как проявление правового оппортунизма. Намерения комму- 
де КПК было принято решение об усилении пропетарского румм мистов вторгнуться в сферу частной собственности и насильствен- 
ства национально - революционным движением. Руковг ><ыми методами ее ликвидировать вызывали отрицательную реак- 
Компартии, не считаясь с объективными условиями и субъе» 
ми возможностями (в КПК к этому времени насчитовалось >.< 
тысячи человек), поставили вопрос о завоевании пролет м 
гегемонии в революции.

Съезд явно переоценивал зрелость и уровень движе ия 
родных масс и недооценивал силы милитаристов, заявляя ) 
что настал час их политического краха Выдвижение требоь w 
гегемонии пролетариата было не только преждевременнь • 
таило в себе серьезную опасность разрыва союза единого ф: '->«
Гоминьданом, хотя именно благодаря вступлению в Гомин.^ 
использованию авторитета Сунь Ятсена китайские коммуни 
мепи включиться в активную жизнь страны и представлять

у левых гоминьдановцев - последователей Сунь Ятсена.
В заявлениях V съезда КПК (май. 1927 г .) о гегемонии пропе- 

риата говорилось как о свершившемся факте.
Смелые речи о гегемонии пролетариата, о социализме как ко- 
й цели китайской революции, претензии на руководство рево- 

чпонным процессом не могли не встревожить лидеров Уханьско- 
Гоминьдана. Сохроняя союз с КПК, они, тем не менее, не разде- 

•• программных установок, в их намерения не входила сдлча 
позиций коммунистам и полное подчинение их уководству.
Гоминьдановцы, например как, впрочем, и сами коммунисты), 

м°гли понять, где кончается некапиталистический путь и где на



1

вратить ее в действенный фактор политического поведения
Одним из больших ‘пробелов* Синьхайской революции быЛ 

то. что в силу ряда обстаятельств политические партии Китая X  
сумели на месте некогда могущественной единой империи возвесЛ 
монолитный общекитайский республиканский строй. Причиной этоД 
были по всем регионам Китая и связанные с ними междуус ,бнЗ 
войны. В этих условиях милитаристы превратились в объекты и] 
псриалист/.ческого манипулирования, что. безусловно, лишало ^  
тай политических средств защиты своих национальных интересов

Милитаристские войны, разорявшие страну, убеждали ecexi? 
том, что вооружения не способны решить проблему объединен  ̂
страны - главную задачу, стоящую перед Китаем после Синкхайс*! 
революции. Безусловно . это понимало и китайская национальна! 
буржуазия, предпринявшая ряд акций политического характера 
Среди них. например, * движение за самоуправление провинция 
получившее распростронение в 1920 - 1923 годах в провинция! 
Южного и Центрального Китая, сформировавшиеся в результат* 
осознанного подход л * опросу дальнейшего развития страны

По инициативе представителей торговых и просвитительси 
кругов в начале 20-х годов был создан Госудаоственный комитя 
по составлению Конституциии Этими же представителями был А  
рожден Комитет по надзору за экономикой и политикой в стране 
Проект конституции, разработанный этим комитетом, предуматрй 
вал федеративное деление страны. В августе 1922 г. петиционня 
комиссия по составлению Крнституции республики на своем cow 
щании потребовала обязательного включения в Конституцию пунш
о федеративно - провинциальной демократии.

В  политическую борьбу начинают втягиваться различия 
слои китайского общества, которые выдвигают различные политН 
ческие лозунги. Растет накал борьбы за расширение рядов партий! 
группировок. Наблюдается количествинный рост различных полиА 
ческих объединений, однако все лозунги, призывы и прбекты в 00е 
ем подавляющем болыиенстве оставались на бумаге или ( в лУ 
шем случае) попадали под сукно столов тех милитаристов, к кому

?



были обращены, ибо реальная власть оставалась по - прежне- 
и* руках Милитаристы различными способами препятствовили

н овлен и ю  демократии, проведению реформ. Лишь лозунг на-
альн ой  революции, выдвинутый Сунь Ятсеном. привел массы в 

ц жеИие. Несмотря на определенные успехи, китайская нацио
нальная революция 1925 - 1927 годов не достигла своих целей. 
О сновная задача - объединение страны, воссоздание государствен
ности Китая как первой в борьбе против империализма и социаль
ного обиавления страны • оказались невыполненной. Но благодаря 
революции было достигнуто политическое объединение большей 
части страны, где к власти приходит нанкинская группировка партии 
Гоминьдана во главе с Чан Кайши - Верховным Главнокомандую
щим войсками национальой армии.

Гоминьдан, основателем которого был Сунь Ятсен, в резуль
тате национальной революции сумел стать правящей партией. К 
этому партии преобладали силы реакционного толка. Это послужи
ло причиной создания в партии различных группировок, появления 
расхождений и новых блоков.

К тому же. ситуация усложнилась соперничеством лидеров, 
пришедших к руководству партией после смерти сунь Ятсена. В 
Гоминьдане не было общепризнанного лидера, хотя на эту роль 
претендовали ее видные деятели- Ху Ханьминь, ван Цзиньвэй, Чан 
Кайши. Пост Верховного Гланокомандующего дал возможность по
следнему стать председателем Национального правительства в 
октябре 1928 г. Его приходу к власти предшествовал, как известно, 
контрреволюционный переворот, совершенный им 12 апреля 1927 
года, что повлекло за собой полосу террора в отношении коммунис
тов.

Правительство Чан Кайши, установившее по существу одно 
партийную диктатуру, тем не менее старалась показать себя после
дователем Сунь Ятсена. С целью завоевания популярности в наро- 
Деоно неоднократно объявиляло 1928 г. годом окончания военного 
Правления и начала периода “политической опеки".

Как тизвестно, согласно установкам Сунт Ятсена период
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“политической опеки* предшествовал конституционному пр;н.п<
В условиях нестабильности Гоминьдан не раз назначал разлЩ 
сроки окончанияпериода "политической опеки". Он должен был Г | 
продолжаться шесть лет, однако вначале был назван 1933 г0д /1 
тем 1935 - й и т. д.

Несмотря на формальное введение впоследствии B p ^ e ^ ! 
Конституции ( с 1 июня 1931 г ) . гоминьдановское правительство - I  
сумело осуществлять систему пяти властей и ввести местное с^Л  
управление. В этих Гоминьдан все более терял черты политичес^Л 
партии, представлявшей интересы классовой каолиции и 
больше превращался в своеобразную и самодовлеющую *,>рпор*| 
цию правящей элиты.

Вскоре был принят • Закон о контрреволюции", Острие которая 
го было направлено не только против КПК, но и против все> оппо*| 
ционных сил . Он должен был послужить строгим предупрежде! 
колеблющимся элементам в самом Гоминьдане. Согласно за 
строжайшему наказанию ( смертной казни или пожизненному за 
чению) подвергались все, кто, по мнению гоминьдановского п 
тельства, выступает за его свержение

Сама социальная Среда, отличавшаяся пестротой и раз, 
разием, породила неодинаковость, разносторонность идейных I  
политических направлений, как в зеркале отразивших; ,< в М 
миньдане. А это привело к возникновению политических партий Л 
группировок, окозавшихся в кругах т н. “ тертьих", или " срединный 
так как лидеры этих организаций не были согласны с многими до 
целциями как Чан Кайши, так и руководства КПК (16).

Разная судьба сложилась у "промежуточных* партий Некотн 
рые из них просуществовали недолго, другие, выполнив свою истЛ 
рическую миссию ( например, Ассоциация национального спасения! 
прекратили свое существование. Отальные же. пройдя долгий пуЧ 
исканий и борьбы, оказались в конце концов в составе Единой 
фронта под рукаводством КПК.

О деятельности Всекитайской ассоциации организаций нац>*|



.jpro  с п а с е н и я  (“цзюгохуэй’) и Демократической лиги Китая 
миньчжу тунмэн") стоит сказать поподробнее. Одним из 

яеров т0* и ЛРУгой организации являлся Шэнь Цзьюньжу.Его 
Л̂ знь была отдана борьбе за переустройство китайского общества
(17)-

В  1924 г. после реорганизации Гоминьдана Шэнь выступает за 
содрудиичество с Компартией, активно поддерживает * три установ
ки* Сунь Ятсена. Когда же в период Северного похода в провинции 
ж̂?нзям создается временное правительство ( из членов Го

миньдана и Компартии Шэнь становится его секретарем. После 
переворота Чан Кайши ( 12 апреля 1927 г.) и роспуска этого прави
тельства его арестооавают. Оказавшись вскоре на свободе, Шэнь 
возвращается к работе абвоката. а через некоторое время стано
вится заведующим учебной частью шанхайского университета пра
вовых наук.

События 18 сентября 1931 г., когда войска вторглись в 
Маньчжурию, еще более разочаровали Шэня в неспособности го- 
миньдановского агрессоров. Как истинный патриот, шэнь глубоко 
переживал за судьбу своей страны, ставшей объектом захватниче
ских действий японской военщины.

Шань одобряет Манифест КПК от 1 августа 1935 г. о создании 
единого фронта, лично участвует в студенческом движении " 9 де
кабря*. В ответ на против призыв Компартии об организации отпора 
Японии Шэнь вместе с Ма Сянбо, Чжан Найци, Цзоу Таофэнем и др 
активно участвует в создании "Шанхайского общества деятелей 
^лыуры за национальное спасение Родины".

28 января 1936 г. происходит объединение шанкайских орга- 
в единый комитет спасения Родины, а 31 мая того же года 

цУввтся Всекитайская ассоциация организаций национального
- * Цзюгохуэй'. Шэня избирают в состав ее лостаянного 

ThmSu*_ в Н явился одним из авторов другого Манифеста 
в котором содержался призыв к объединению всех сил 

;^Икрборь6е с японскими захватчиками. Настаивая на прекра 
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щении гражданской войны, авторы его требовали от всех парт^ 
политических группировок принять участие в разработке програМ|̂  
совместных действий, создания единого фронта антияпонск. 0 ^ 
противления.

И з-за преследований со стороны чанкайшистов и активу 
деятельности японских тайных агаентов члены Комитета * Цзк#й 
хуэй" вскоре были вынуждены уйти в подполье. Выполняя самц 
трудные и отвественные поручения * Цзюгохуэй“, Шэнь много 
лал для организации в Китае демократического движения

3 апреля 1937 г. некоторым арестованным лидером этой ^ 
ганизации было предъявлено обвинение в том, что их организаци 
наносит вред интересам Китайской республики и что ее деяте* 
ность несовместима с тремя народными принциами*. Шэнь и Л  
соратники достойно держались на суде, убедительно доказывал! 
несостоятельность и сральш предъявленных им обвинений (18)

В 1939 г. Шэнь вмести с Чжан Ланем, Хуан Янпэем, Лян Ц)1 
мином и другими организовали в г. Гуйлене ( провинции Гана! 
“Товарищество по объединению и строительсву страны* Во второ! 
половине декабря 1940 г. лидеры многих партий и группиро.*! 
целях единства действий и более тесного содрудничества ре иил! 
реорганизовать Товарешество по объединению и строителься! 
страны* в организацию, отличную от Гоминьдана и КПК.. В мари 
1941 г. такая организг ия под название « Лига китайских демолм 
тических политических организаций * была создана.

Шэнь Цзюньжу явился одним из инициаторов ее создания, Л 
из-за того, что Шэнь Цзюньжу и рукавадимая им “Цзюгохуэй* имея 
тесные контакты с КПК, по тактическим соображениям было ре 
не включать их в состав Лиги. Только в 1942 г. “Цзюгохуэй * вошел! 
состав Лиги . В  сентябре 1944г. эта организация фала и м е н о в а ть ! 
Демократическая лига Китая, что означало самороспуск всех дя 
жений и групп, которые стояли у ее колыбели Первого октября 
г. состоялся ее чрезвычайный съезд, на котором была принята ГЛ  
грамма партии, избраны члены ЦИК и члены Постоянного Комете! 
ЦИК. Одним м  членов Постоянного Сомите.а ЦИК стал и 11Ьнь



‘щкэньжу
П р и зы в а я  к солидарности в борьбе за весобщую демократию. 

,  с о в м е с тн о  с другими деятелями Демократической лиги актив- 
^ ^тупает против решения созванного гоминьданоеской реакци- 

• всеки та й ско го  собрания’, н а  котором были сведены на * нет* 
мирные переговоры между КПК и Гоминьданом.

Заключая данный параграф, необходима еще раз подчерн
ил,, что вступление на политическую арену т. н. 'срединных пар- 
тий*, использовавших целую гамму взглядов от консерватизма до 
умеренного либерализма и многочисленных латентных групп, про
явленное ими конкретное соучастие в определении будушей поли
тической системы страны оказали непосредственное влияние на 
политическую волю тех сил. которые впоследствии надолго опре
делят поведение КНР в мировом сообществе.

3J. КО Н Ц ЕП Ц И Я “  Т РЕТЬЕГО  П УТИ ” КИТАЙ, ЕЕ  
ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА.

С начала 80 - х годов, аювно бы наверстывая упущенное, 
обществоведение КНР обратилось непосредственно к истории за
рождения и развития * малых партий* в общем контехств обще
ственно - политической жизни страны в богатый катаклизмами но
вейший ее период.

Одними из главных причин повышения интерес! к данной 
проблематике стапи, в чиспе прочих, возрождение после 3 - г о  
пленума ЦК КПК II- го созыва ( декабрь 197t г ) и заметчаг актини
д и я  нынешней плеяды демократических партий в КН.* г^р^’но 
именуемых сегодня * восемью друзьями \ПК * ( Чжун-у* цэ-
* |°). действуюших а в. рамках новой - »■ гг ас и * патр «ог-^ваихо 
единого фронта*(айго туньи чжаньс* -/ и под эгдои курса 
«ногопартийное сотрудничество во rn ,ie с КЛ1С (Чжу-ун лениво 
** Дэ ДодДн хэцзо).

Все это закономерно стимупири»ал j интерес к генезису и эео- 
ПюМии предшественников * восьми друзой * в 20  • 40  - е годы.
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Можно предположить, что более конкретной причиной 
альной * реабилитации* большинства из этих партий и, глапчоЛ 
общей идейно - политической платформы - самобытной нациоцУ 
ной модели, * третьего пути", общественного развития - стала hJ 
ходимость для властей предержавших как - то объяснить своЗ 
народу и мировому обшественному мнению ( а может быть icaJ 
себе), почему некоторые считавшиеся прежде неприемлимьиЛ 
даже реакционными концептуальные разработки * третьей сипы] 
социал» .о - экономической и идейно - политической облас^ х ну 
находят вполне узнаваемое преломление в стартегическс 1 ы  
строительсва * социализма с китайской спецификой*.

Кроме того, нельзя не учитывать и такой сушествет .и ф 
тор. как необходимость расширения взаимопонимания и corpyJ 
чества с китайскими эмигрантами • а демократические паи 
имеющие, как правило, тесные связи с зарубежными соотеч ста 
никоми, могут оказать властям в этом весьма сушествеж ую i 
мощь.

Надо сказать ч т  я * Третью партию* люди шли в белый 
степени сознательно, имея определенный политический опыт, т.| 
своем большинстве члены новой партии в недавнем npotunoMi 
стояли а Гоминьдане или КПК. Вследствие этого политичес ий у] 
вень * Третьей партии* был в достаточной мере высок.

Кризис китайской революции ( 1925 - 1927 гг.) породи/ у не 
торых видных ее участников, как коммунистов, так так и гомина 
новцев, сомнения в правильности политической линии и таш 
поведения руководства своих партий. Они и образовали * Tpd 
партию". В нее вошли те левые гоминьдановцы, которые были и 
тивмиками чан Кайши и Ван Цзинвая. К ним присоединились* 
коммунисты, которые выражали недовольство линей, прогудим 
тогдашними руководителями КПК, считая, что она не учиты! 
специфические особенности Китая.

И те и другие, объединившись в одну партию, провозгласи 
своей программной целью - претворение в жизнь трех народных I

цИПпв Сунь Ятсена ( в том виде, как они были сформулированы
1 съезда Гоминьдана в 1924 г) и построение в канечном 

^ете со^листического общества.
К р и ти чески  пересматривая опыт революции 1925 - 1927 гг.. 

гялоаОДИтели * Третьей партии* попытались выработать собствен- 
^^онцелцию китайской революции на основе учения о трех на- 
^ i b i x  принципах а так же отдельных положений марксизма - ле- 
*низма. З н а я  промежуточную позицию между Гомиьнданом и Ком

партией, Третья партия* подверглась репрессиям и преследова- 
иИям с о  сто р о н ы  чанкайшинского режима и вместе с тем стала объ
ектом резкой  критики со стороны руководителей КПК.

Дальнейшее* развитие событий однако, показало ошибыч- 
ность п од обн ы х  оценок. И не случайно поэтому, что в наши дни 
изменилась точка зрения на действия лидеров * Третьей партии", ее 
предназначение и место в политической истории Китая.

ИКросив явно ошибочный* тезис о контрреволюционном ха- 
рактере * Третьей партии", теперь признаю что лидеры этой партии, 
будучи идейными противниками коммунистов в то же время активно 
выступали против чанкайшинского Гоминьдана, стемились оживить 
дух р ево лю ц и и , вели борьбу против империализма, выдвигали ло
зунги аграрной революции.

Как б ы  то ни было, есть все основании констатировать, что се
годня китайские политологи, историки планомерно и целенаправ
ленно исследует круг проблем, связанных с 2 Третьей партией’ и * 
третьим путем".

Одним из руководителей и теоретиков " Третьей парии" был 
Дэн Яньда ( 1895 - 1931) - видный деятель Уханьского революцион
ного правительства( 19) . В 1930 г. он вместе со своими единомыш
ленниками основал в Шанхае * Временный комитет действия китай
ского гоминьдана", который стал предшественником * Демократи
ческой партии крестьян и рабочих Китая* (т.е. * Третьей партии*).

Исходя из учения Сунь Ятсена ,Дэн Яньда подчеркивал слож-
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w
ный характер китайской революции, поскольку она призвана ро 
триединую задачу : национальную, демократическую и социа 
В результате этой революции, полагал лидер Третьей партии

-з* ( линминь гэмин). Им отвергалась категоричная постановка 
о т р и ц а ю щ а я  саму возможность рациональной мирной эво-

избавится от империалитического гнета и обретет наиион 'Ш^мГоби\естъа * настаива*°шая на существовании, как это делал ------------ «---  ----------------- -------- “ ч ___' 'У'оИВС» выступлениях Цюй Цюбо, только двух путей: либо револю-гйОИ&
• я либо реакциянезависимость, будет ликвидирована традиционная бюракр

ская власть, будут созданы политические предпосылки для с 1Иа.Ь »  руководимая Дэн Яньда* Третья партия’, пре-
лизации производства и его ведения под контролем государств*! Таким оораэом. jjyroown*» __ ___ .
крестьян, рабочих и лротого народа. . нДОвавшая на роль наследницы программы Гоминьдана времен 

—i-f* двух съездов ( то есть до разрыва с КПК), придерживалась
государство, власть в котором будет принадлежать м о - ^ ^ ^ й в т ь е г о  пути’ развития - отвергая ГЮ ЛКТОШ СХу» линию 

кратическои коалиции трудящихся классов, осушествит рево н*  ̂ выражая принципиальное несогласие с линией
онным путем передел земли и создаст условия для развит о с у .^ „^ Гыи ' иоторая рассматривалась Дэн Яньда как послушная

ислолдиительница воли Коминтерна.
Известно, что в мае 1930 г. Дэн Яньда. вернувшись из Герма-

дарственного капитализма при допущении в определенных р ках 
частного капитала Экономическая политика этого государств бу. 
дет носить переходный характер, т.е. подготовливатъ почву лля 
социализма. Внешняя политика будет определяться задачами ан- ним в Шанхай, переименовывает Китайскую революционную партию 
^империалистической борьбы. ( КРП - Чжунхуа гэминдан) во Временный комитет действия кита

ского Гоминьдана (ВКДКГ).Через некоторое время 9 августа в Шан-
Прямой переход китайского обшества к социализму Дэн Ян да 

считал невозможным: Китай еще находится на стадии докатм, ми
стических отношени. . *и.да старое уже разложилось, а новое je 
не сложились Чтобы доказать правильность своей теории ки ли
ской демократии Дэн Яньда предпринял анализ социальной от v*- 
туры китайского обшества, результаты которого изложил в pat те 
'Политические взгляды", а также в статьях, опубликованных в * р* 
нале ‘Гэмин синдун" ("Революционное движение").

Главным мотивом всей теоритической и практической дея
тельности Дэн Яньда было неприятие стратегии и тактики оби е- 
ственного развития Китая, предлагаемых официальными идеолоа- 
ми Гоминьдана. в частности Ван Цзинвэем и Ху Ханьминем. а чуть 
позднее Дай Цзитао, и их реализации в политике Чан Кайши пос ле 
переворота 12 апреля 1927 г. . ' ' “ ' . -

подмедседательством  Дэн Яньда нелегально созывается 1 
мтайская конференция ВКДКГ из представителей 10 провин- 
Она единогласно принимает "Политическую платформу ВКДКГ 

‘Декларацию ВКДКГ, опубликованные на страницах нового печат- 
органа партии - журнала "Гэмин синдун* ( ‘Революционное дей- 
О. Председателем партии был избран Дэн Яньда, в рука- 

вошли Чжэн Боцзюнь, Хуан Цисян и Ли Шичжан ( редактор 
ЦК - газеты * Гэмин синдун жибао").

Центральной своей задачей в тот период ВКДКГ ( который 
называли Третьей партией") считал отстранение Чан Кайши 

аласти.
Весн°й 1931 г. руководство партии принимает решение о во- 

мятеже против Чан Кайши, создает Военный совет и раз-
С другой стороны, Дэн вполне справедливо полагал что в си- ■ ■ Г *  План выстУПления. В июле 1931 г Дэн Яньда публикует

лу определенных условий пока нельзя говорить о пралетарс* й Ктыо * 1ЮТ0Р °Й откровенно говорит о необходимости -создать
революции в стране, ибо может идти лишь о "революции простоте Д Ч ГЛ р е ш о  властъ’.предворительно разрешив конфликту 'скином  и Гуанданом силой оружия.
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Однако довольно активная подготовка к вооруженному пыстиД 
лению не проходит незамеченной: 17 августа 1931 г. Дэн ЯщД 
арестовывают агенты тайной попиции Чан Кайши и 29 ноября^ I 
же года в Нанкине его расстреливают без суда и следствия на I 
чине проселочной дороги, июо, Дэн Яньда - человек аскетичеощ, I 
склада, популярного и в армии, и в народе, способного и решите  ̂I 
ного организатора, образованного и думающего, глубоко изучивши I 
различные западные политические и социальные учения, - боялщ* I 
и Чан Кайши, и все его окружение.

Вскоре после ареста и трагической гибели Дэн Яньда в со» 
данной им * Третьей партии’ происходит раскол. Из нескольких во> 
никших группировок ближайшей наследницей партии " третьего nj 
ти’ стала группировка, которую возглавил Хуан Цисян и ч*а 
Боцзюн ( а так же Пэн Цзэмин, Цзи Фан и Чэнь Миншу и пр» 
нявшая наиминование "третья партия". Члены группы , одно вреи 
поддерживавшие контакты с 19 - й армией, генерала Цьй Тинкац 
защищавшей Шанхай, активно участвовали осенью 1933 г. в собы 
тиях в провинции Фунцзянь и создании Фуцзяньского народна 
революционною лравительсва.

В ноябре 1935 г. на II -м съезде в Гонконге были проьиведин! 
реорганизация и очередное переименование - на этот раз в КомитеЛ 
действия по освобождению китайской нации ( Чжунхуа миныш 
цзефан синдун вэйюаньхуэй). Избранный генеральным секретаре! 
Хуан Цисян находился в Европе, и ставший ее фактическим лида! 
ром

В марте 1938 г. на III- съезде партии в Ханькау была принят* I  
Политическая платформа* , в которой говорилось о необходимое* 
сотрудничать с Компартией , гпавным направлением деятельное* 
называпись 2 сопративление Японии", признавалась необходимое* 
усиления влияния КПК, а военные силы последней рассматрч 
вались как один из главных факторов расширения н а ц и о л н а  пьнсв 
революционной войны китайского народа.

Тогда же, в марте 1938 г., бывли учереждены и п е ча т и  ie « I 
ганы - газеты " Цзиньбу жибао" f  Прогресс"). ‘Цянъцзинь бао"(



•Вперед’) * журнал "Качжань синдун’ (’Движение сопратиеле- 
й1|у. м съезде, состоявшемся п феврале 1S47 года в Шанхае, 

и**>• Прцняла официальное, и последнее, свое наименование - 
1эРтиЯLhCko - рабочая демократическая партия китая ( Чжунго нун- 
«Р^^ньбчжу Дан), под котороым она действует в КНР и сегодня в 
Т !^ Г патриогмческого единого фронта.

С осени 1939 г. судьба ’Третьей партии2* была самым тесным 
зом с в я з а н а  с каолицией малых партий китайских либералов - 

?2ю«ратической лигой (Чжунго миньчжу тунмэн), - что было вполне 
ЛЯ£||арно. так как этот политический авангард китайского либе- 
*""2 |е*щумыпапся и создавался как * третья сила * обшества 
г^исань шили'), стояшая между КПК и Гоминьданом о роли по- 
[пцтпиг1* и координатора, а ее идейной основой служи па китайская 
версия * тертъего пути’ развития, единственно возможная, самобыт
ная альтернативная линия как Гоминьдана, так и КПК.

Есть основания сказать: китайская интерпретация " третьего 
пути* развития отражала настроение той части обшества, которая, 
овергая одной партии ( в данной случае Гаминьлана) и расценивая 
политику Чан Кайши как движение вправо, ситосалась и непредска
зуемых последствий пролетарской ревсплюци* по образцу Советской 
России.

. Применительно к внутре политической обстановке 20 -х -40 - х 
годов XX в. в Китае концепция ’ третьего пути’, сформулированная в 
программе Демократической лиги ( и присутсвовавшая с теми ины
ми модификациями з программах входивших в лигу партий и груп
пировок ), воппатилась в практическую формулу * среднего полити
ческого курса' ( чжунцзянь лусянь), пролегавшего между линиями 
Гоминьданл ( как олицетворения государственного социализма).

Неудивительна суть одного из тезисов лидеров Демократи
ческой лиги : политический опыт деятелей ’ третьей силы' убеждает 
в том, что ни консерпативный тоталитаризм, осуществлявшийся при 
ги*1Ньдановскпм правлении, ни радикальный тоталитаризм, прово
димый в жизнь коммунистическим режимом, никогда не смогут раз
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СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
КИТАЯ НА ПУТЯХ К МОДЕРНИЗАЦИИ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ПО ПРОБЛЕМАМ 
БУДУЩЕГО КИТАЯ

решить проблемы Китая.

Единственной возможной альтернативой * третий пул • L„дВА 4 ■ 
дание надклассового * государства социальном демократии", п. 
кратии китайского типа" ( мирное сосуществование труда и ка,' 
в государстве - нации, где каждый трудится на общее благе , 
нов ленный общими для всех членов национального социум мМИ)

Пвадцатые - сороковые годы XX столетия характеризуется в Ки- 
Несмотря на известную эмоциональную привлекателк y J  О ж е с т о ч е н н ы м  противостоянием модернистской традиционно 

многие рациональные элементы, не утратившие актуально. Т**систской мысли. Целый набор социально - исторических и 
наши дни. концепция * третьего пути* развития Китая долго*. . "«.турно * идеологических факторов ( национально - освободи- 
была обречена оставаться лишь умоалгглт^д — ---- - ^пьная борьба китайского народа против агрессий японцев, поли

цейская и военная конфронтация между Гоминьданом и КПК. со- 
ьансние ф е о д а пьных отношений в экономике страны, огромное 

влияние традиционной культуры и идеологии) - все это придавало 
ей сложный и противоречивый характер

ииональной y „ Z S .
И тем не менее усилия идеологов * третьего пути’ не г 

даром. Развивавшиеся ими идеи получают, судя по всему, 
ленный в сегодняшних реформах, осушествляюшихся в КНР 
ча , вероятно, состоит прежде в том, чтобы осуществлять экс 
ческие реформы параллельно с политическими, посколькуUATKMP -------

Борьба идей велась в основном вокруг вопросов по иного на-
ческие преиенденты ------* --- ционального освобождения Китая и ликвидации его социлльнамо-
другого Ы Г0нде/19Г,г>сгвУют» чю  ОДНО невезмо* j  «омической отсталости. Вследствие этого идеологические доктрины

имели прямой выход в политическую практику, теоретически обос
новывая программы социального переустройства страны, выдви
гавшиеся политическими организациями различных слоев общест
вам).

' Время выдвинуло на политическую арену ряд мыслящих, об
щественных деятелей, которые пытались со своих мировоззренче
ских позиций " объяснить" время, прогнозирова в  развитие китайско
го общества, политическое будущее своей стрсл'ы. Однаю каждый 
из них по - своему, иногда резко противополож ю в строго* соответ» 
сей* своим взглядам на развитие Китая, мир * цепом и тгм,в щгш- 
Рвсы каких социальных политических сил а  ориентации *

С позиции откровенного европо - а# каноцентриз *а высту
пал Ху Ши ( 1891 - 1962 гг.). Он снискал г  /лярность реэой крити
кой различных сторон традиционной ду> ано* культуры, конфуц*» 
«неких норм и представлений, полити«емсих институто старого 
°бщвства, пропосаидой идей гмерикан прагматизма, прибывал
* заимствованию культурных, научныли технических достижений
Звпад« (1).
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0 30. 40 ■ е годы дооольно большую известность приобрела тео

рия

Й,

иитеза китаискои и западной культуры, пропагандировавшаяся 
Пшмем В основе его умении лежали стремпение соединить кон- 

**ЯБ*тво с достижениями Запада в области философии, рели- 
^иау*и и искусства Рассматривая конфуцианство не только как 

1юсоФ*ю и этик0 * политическую доктрину, но и как религию и 
^!уС1to. 0й считал, что данное учение носит универсальный харак- 

о и м е е т  отношение ко всей общественной жизни
За длительна исторический период своего существования пи

сал Хэ Линь, оно смогло создать вечный и непреходящие ценности, 
оьяажаюшм дух китайского народа, его национальные и социаль
ные интересы (2).

К плеяде мыслителей, кто выступал под лозунгом сохранения 
и развития непреходящих ценностей самобытной китайской культу
ры, т. е . ототаиоая концепцию цивилизованного ( не формационно- 
го^подхода к политике относился лян Шумин Определяющим фак
тором общественно - исторического процесса он считал духовную 
культуру (3).
Лян Шумин выступал как идеолог самобытной восточной цивилза- 
ции. Он призывал всех китайцев повернутся к Востоку, к националь
ном духовным традициям L их ренесансе лян Шумин усматривал 
главное условие ликвидации отстаивания Китая от других стран в 
области экономики, решения актуальных политических и социаль- 
ных проблем. Он писал, что возраждение национальных духовных 
традиций позволит китаю добиться такого экономического прогрес
са. в результате которого он займет место Японии и России, обо
гнавших его в настояшее время.

Л ян  Шумин решительно выступал лрютив “ еаропеизации* Ки- 
тая, против заимствования любого иностранного опыта - будь то 
английский, немецкий или советский. Западноевропейская культура,
• трактовке Лян Шумина, основывается на " стремлении связывать 
свои желания с будущим К этой точке зрения Лян Шумин подходит 
не сразу, на эгом пути он совершип своеобразную одиссеиду от 
прагматизма к конфуцианству (4).

Как капитализм противоречит истинной природа человека,
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утверждал Лян Шумин. он отрицал необходимость каки* . 
структурных преобразований в китайском обществе:" Полит и ̂  
и экономические вопросы Китая - это проблемы создании и yJ  
пения нового порядка, а не свержения старых сил. Разговоры 0̂  
что демократическая революция напревлена против милитар^ 
а социапьная революция - против имеюших деньги и земли. 0 
бочны и смешны. Поист^не, коренной вопрос Китая - это не Bonj 
о том. против кого вести революцию* (5). А

1 ,<льзя обойти вниманием теоретическую подопдеку дВи, 
ния за " новую жизнь", у истоков которой стояли Чаи Кайши и 
Лифу. Гоминьдаиовские власти развернули это движение в и 
1934 г. Чан Кайши провозгласил, что движение призвано уст 
вить в Китае справидпивый обшественный строй. Реповой соц 
ной программы движения быпо объявпено сельское строите п 
которое ( согласно воззрениям Чан Кайши ) приведет к осушес 
нию идеалов социальной справидливости - датун.

Лидер Гоминьдана утверждал, что движение "за новую 
сделает Китай самостоятельным и* независимым. Для этого нес 
димо возрадить на; ̂ пильную культуру, развивать присушии 
национальный дух, возродить и развить китайскую мораль. 6 
нравственного воспитания допжен быть поподены принципы * 
мать об общественном и забывать о личном, думать о госуда| 
и забывать о семье" (6).

Идеологической основой движения " за новую жизнь* объ* 
ляпось конфуцианство. С этой целью в мае 1934 г. был офиииальн 
восстоновлен культ Конфуция, Были предприняты попытки создан 
официапьную национапьную идеологию. В этом плане обрашптъИ 
себя внимание работы Чен Кайши и Чэнь Лифу под названием 
философия жизни" и Судьба Китая". Оба этих произведения имеЖ 
одну и ту же теоретическую основу - этико - попитическую доктрИ  
коефуциансва. Причем, основные принципы конфуцианской эти0 
признавались ими незыблемыми.

К примеру, Чэнь Лифу требовап от каждого члена китаист  
общества неукоснительного соблюдения принципов конфуцианско» 
морали, что. по его мнению, позволило бы упорядочить сем ей н ы е
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оТИОшеиия, управлять государством и угтэновитъ мир на земле В
полном соответствии с канонами конфуцианской эгики он объявлял
• сы н о вью  почтительность" первой моральной заповедью каждого 
датайца. основой его нравственност и социального бытия Суть его 
построений сводилось к положении 2 почтительный сын будет ло- 
корно служить обществу' (7).

Свое учение Чэнь Лифу назвал " фипософией жизни ". по
скольку он приэновал существование целесообразно действующих 
яизьенных факторов в виде ' элементов’, управляющих миром. Эти 
элементы познаваемы, нематериальны, обладают разумом и 
чувствам и В сущности, они выступают в роли особого творческого 
начала, идентичного богу. Чэнь Лифу писал: * Элемент - это бес
смертный, всемогущий, разумный владыка мира, которой у евро
пейцев называется ‘богом!, а у нас - творцом вещей* (8).

Чан Кайши поддерживал идею промышленного развития Ки
тая при содействии развитых государств и при заимствовании зару
бежного научно- технического опыта, однако основой основ полити
ки он считал сохранение в Китае традиционных %юрм общественно
го производства, организации быта. Краеугольным камнем го- 
минъдановской национальной идеологии объявлялись * три народ
ных принципа* Сунь. Ятсена, однако принцип * национализма’ сво
дился гоминьдановцами лишь к вопросу об отмене неравноправных 
договоров.

Рассматривая содержание принципа * народовластия',Чан 
Кайши вслед за СуньЯтсеном объявлял необходимым существова
ние системы пяти властей и трех периодов правления. *Констигуция 
пяти властей’ предусматривала разделение политической власти в 
государстве на пять сфер: законодательную, исполнительную, су
дебную, а так же экзаменационную и контрольную.

Красной нитью через весь пафос рассуждений Чан Кайши 
проходит мысль о том, что его идеология является сугубо нацио
нальной, в то время как марксистское учение изначально чуждо 
китайскому народу и противоречит национальным интерессам Ки
тая. Он был твердо убежден в том, что как либерализм так и комму
низм, получившие после движения " 4 мая’ распостранение в Китае,
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• с объективной точки зрения принципиально расходятся с > ац^ 
национальной психологией и чувствами, а с объективной точк. ^  
ния не имеют под собой каких - либо оснований". Их концепции пр̂  
должал он. и доктрины не отвечают интересам государства и мар̂  
да, а приверженцы этих учений * отбрасывают присущую K̂ iaic 
культурную самобытность*,'забывают о своей принадлежи и г 
китайской нации*.

Марксисткая политическая мысль не оставляла без вник м*я 
выступления своих идейных противников из Гоминьдана и, в с вою 
очередь, предпагали иные концепции духовного развития китаи о̂го 
общества (9).

Известное представление об уровне марксисткой обшес лие* 
но - политической мысли дают труды видного теоретика КПК - Ай 
Сыци Он допускал возможность идеологического компрамисса 
между противоборствующими в тот период политическими тео
риями, признавал мирное сосуществование модернистской тради
ционалистской и марксисткой политической идеологий Ай Сыцм 
призывал * находить и развивать все положительное", имеющи я ь 
философских учениях партий - союзников КПК по единому нацио
нальному фронту.
Другой мыслитель марксистского Сюй Дэхэн подвергал критич, ко
му анализу взгляды представителей различных направлений за од
ной социологии - Колнта. Спенсера. Дюркгейма и других.
Естестзенно, наибольшее внимание он уделил изложению ос» ов* 
ных принципов “научной социологии* - исторического материали ма

Хоу Вайлу, писавший свои работы на основе марксистских мето 
дологических принципов историко - философского исслед о ван и я  
неоднофатно указывал на специфику развития китайского общест- 
ва он, например, подчеркивал, что нельзя механически списы вать 
древний Китай в категориях, используемых для анализа общ ее 1 
ных отнощений в Древней Греции (10).

Другом и единомышленником Хоу Вайлу был Ду Госян ( 1889 -
1961 гг.). Наибольшее внимание он уделял проблемам, связант с 
конфуцианством и его судьбами в средневековом и современном
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jjffijft рассматривая центральную категорию учения Конфуция - 
гуманность", “человечность", Человекалюбия"). Ду Госян 

^ Н м и вал , что повышенное внимание к понятикГлюбовь к лю- 
^Клюловемкое к ним отношение", несомненно, свидетельствует 
^фРфессипчых тенденциях в воззрениях Конфуция.

Однако жэнь, по мнению Ду Госяна . было связано в конфуци
анстве С категорией ли , совокупностью определенных социально- 
этических устоновлений. правил, норм, которые так или иначе были 
направлены на зашиту интересов господствующих слоев общества, 
ду Госян, анализируя идеи неконфуцианства. обращал внимание на 
ю, что уже в нем самом возникли силы, которые в конечном счете 
предопределили его гибель. Потерю неконфуцианством лидирую
щего положения в идеологической жизни страны Ду Госян связывал 
с творчеством известных китайских материалистов XVI 1в. - Хуан 
Цзунси. Гу Яньу, вам Чуаныиая. Ян Сичжая. Они. испытав вначале 
воздействие этого направления, в результате осознания того об
стоятельства. что оно * не связано с жизнью", отвернулись от него и 
выступили с его резкой критикой (11).
гЦщчател» ч суждения другого марксистского мыслителя Го Мо- 
жо ({сущности легизма. о взглядах в данном случае в противоречие 
со свидетельствами истории . Го Можо решительно осуждал авто
ритетные методы правления Цинь Шихуана. Примечательна его 
мысль о том. что именно подобные методы явились причиной бы
строго «рушения циньской династии поспе смерти ее основателя. 
О*фитикоп;.г такие бесчеловечные акции Цинь Шихуана, как сож
жение книг и закапывание заживо ученных . По словам Го Можо, "с 
любой точки зрения это сожжения книг следует считать великим 
бедствием китайской культуры., чем фактически был нанесен удар 
ДУХУ иободнсгг; мышления, процветающему с конца периода
Чумьцю- (12).

^йстаопг.. большлй интерес политический срез острых схваток, 
Смйанных с интерпритацией жизни и деятельности Ли Дачжао.

Ли Дачжло указал на пагубное влияние иностранного капитала на 
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положение китайского народа, особенно крестьян, часть котор^ 
потеряв землю, была вынуждена пойти в войска борюшихся дру̂ 1 
другом милитаристских клик. Он отметил, что * несмотря на 3TV 
борьбу двух и больше военных клик, в Китае растет и ширится ^  
ционально - освободительное движение во главе с Сунь Ятсеноц» 
Это движение, подчеркнул Ли Дачжао.не может развиваться ■ ^  
помощи Коммунистической партии Китая, которая собирает в своц* 
ряды лучшие элементы революционной интеллигенции, молодого 
китайского пролетариата и крестьянства" (13).

Китайский Вопрос, - заявлял Ли Дачжао, - ни есть вопрос чисто 
национальный, - это вопрос международный. Китайское националу 
ное движение не может развиваться без помощи пролетариата'
(14).

4.2. КОНЦЕПЦИЯ - НОВОЙ ДЕМОКРАТИИ * КАК ОПРЕДЕЛЯЮ 
ЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НОВО- 
ГО КИТАЯ

В различные периоды истории Китая конкретная напрззлсиостъ 
революционного движения изменялась, но в конечном счете а его 
фокусе оказались борьба за устранение старой надсторойки и соз
дание качественно новой государственности. Это стало основной 
национальной целью. И объективно и в совании передовых людей 
ее осуществление сталс обязательным г^дварительным условие* 
движения по пути прогресса, ключом к коренной модернизации ки
тайского общества.

Борьба за создание новой национальной государственности 
оказалась длительной и ожесточенной . Причины этого многообраз
ны но исходном можно, по всей видимости, полагать разумное раз
решение противоречия между исторически назревшей необходи* 
мостью модернизации старой политической структуры и волей со
циально • политических сил.
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• » Н есм отря на натиск иностранных кругов. Китай все таки не 
яяПйппгтился в колонию и строгом смысле слова Поэтому традици- 

и полутрадиционные общественные структуры и о базисе, и в 
Стройке обладали особой устойчивостью Борьба за националь
н а  цели развертывалась преимущественно в противостоянии 
н̂уГрениих сил. главной формой которого стали гражданские войны 

( исклю чение составила война против японской агрессии в 1937 - 
1945 гг.).

С известной долей уверенности можно констатировать, что 
революционный социально - политический прогресс в Китае в пер
вой половине XX в не был неизменным по своему характеру. Мож
но выделить три этапа революционного процесса. Первый этап в 
соответствии с традиционным формационным подходом следует 
характеризовать как буржуазный. Его 'пиком- стала антицинская, 
антимонархическая революция. Второй этап, который охватил 20-е 
годы нашего века, носил характер национально - демократический и 
порою народно - демократический характер, кульминацией данного 
этапа стала национальная революция 1925 - 1927 годов, которая 
привела к ряду социальных сдвигов, но так и не решил ключевую 
задачу-создание качественно новой государственности.

На третьем этапе ( совпавшем с эпохой колосальных гео
политических катаклизмов в мире) развития страны стало выходить 
за рамки традиционных схем. Развернулась борьба за выбор пути 
общественного развития, за выход на альтернативный некапитали
стический путь Движение, как показывает история . шло крайне 
противоречиво, в разные периоды этого этапа менялись конкретные 
цели растановка сил. но вектор развития процесса сместился в кон
це концов именно е этом направлений.

Принципиально новые черты рассматриваемого этапа 
°собенно явственно обозначались на его заключительной стадии, в 
*оде народно - освободительной войны 1945 - i949 годов, привед
шей к образованию Китайской Народной Республики.

/ ’Чтобы овладеть Поднебесной, надо .овладеть сердцем 
^Рода*. - так говорили древние китайские мудрецы. Когда 1 Октяб-
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ря 1949 г. над пекинской площадью Тяньаньмэнь в гол>0оц 
взвился пятизвездный красный флаг, это означало, час манд-* ^ 
перешел в руки народа. И хотя война, как “ признак npoinoo&w 
различных политических сил*, еще продолжалась в юбжныТ^ 
нах, вопрос о судьбах страны был решен. ^

В освобожденных районах Китая началась созидате; 
работа: в городах восстанавливалась производство на фаб[ 
заводах, в деревнях развернулась борьба за передел noMei 
земли Жители городов и сел вовлеклись в активную полип, 
жизнь. Возникали демократические Союзы молодежи, ж енщ ^ 
социация артистов, художников, писателей.

Компартия Китая, став у руля государства ( власти 
лась привлечь к управпению представителей всех социа 
групп и слоев населения. С этой целью созывались со- 
конференции, где обсуждались вопросы переустройства 
на началах демократии и справедливости.

Первога мая 1948 г. ЦК КПК обнародовал призыв ко ва 
демократическим пг- принять участия в работе нового орта, 
единого фронта - Народной политической консультативной кок* 
ренции Китая (НПКСК). Подготовительная работа началась си 
бинского совещания представителей Компартии и демокр;гичес« 
партий 25 ноября 1948 г. и завершалась открытием первой сесо 
НПКСК 21 сентября 1949 Г.

Новое руководство Китая тшательно отбирало членов я 
го органа, призванного обеспечить легитимность только что уст» 
вленного режима В * Разъяснении проекта правил об участии ор 
низаций в новой политической консультативной конферениии и 
представительных квотах' от 19 июня 1949 года Ли Вэихань! 
явил, что одоСрено участие в НПКСК 45 партий, обществ и про# 
юзов. Непосредственно к демократическим партиям относил* 
лишь партий (15).

В Компартии вели строгий учет слов и дел всех поли^есИ 
группировок и партий. Неудовлетворявшие требованию полной гА

К о м п а р ти и  распускались в случае, если отдельные лица в 
;i 11стве этих апртий ьыступали в свое время за сотрудничество 

ртисй. их включали - в зависимости от степени активности - 
с Ко*|Л^НПкск первого или второго созывов Этих лиц принимали 
1гвои Р*АЫ те из Демократических партий, чей характер наиболее 
^^етствовал тому или иному деятелю.

Как видим, плюрализм мнений ущемлялся руководящей 
«не* Китая, некоторые из оппозиционных сил таки не были до

мены к "круглому столу* переговоров о будущем страны, о на- 
J J p *  взаимоприемлемых форм сотрудничества между различ
ными партиями, группировками и движениями И это - несмотря на 
тэ что КПК провозгласила политику народной демократии, полити- 
iy поддержания союза и сотрудничества между рабочим классом, 
фестъянством и национальной буржуазией.

Ситуации в Китае после 1 октября 1949 г осложнялась 
еще и тем, что к власти ( особенно на местах ) пришли люди неком
петентные в государственных, с; малым политическим опытом в 
делах. Китайские руководители сами призновали низкий идейный и 
политический уровень партийных работников.выросших и воспитан
ных в атмосфере за национапьное освобождение страны .

Мао Цзэдун, например.заявлял что если бы в КПК было 100 - 
200 человек по - настоящему знающих марксизм, то надежды на 
успех социализма * Китае получили бы под собой прочную поч*у.

На все социальные процессы в Китайской Народной ^есг.̂ бли- 
том числе и на события идейно - попитич* к̂ой жизни начиная 

с 1*49 г. решающее влияние оказали также Оор^ба дву пиний ь 
Компартии Китая . Исторические условия г заития китаиско пС- 
и*ества в новое и новейшее время привел^ тому ( по миг «*. - 
т°, -и аналитиков), что с самого начала • *ствования К “*К в ней 
Исходила борьба между интернацион* 1стическ0 й ( ммрямс тско 
п<3нинской) и националистической ( ы -Пкобуржуаэной) яин«. .mv;,►бо с момента создания Компартий в наряду с ма,»ксигтани

м немарксисты яелявшизся пс ,^чдениим мацьочшмста-
анар.
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хистами сторонниками крестьянского социализма.
Известно, что в конце 30 -х и начале 4 0 - х  годг h 

ссылаясь на необходимость сочетания всеобщей истины марксизма
- ленинзма с конкретной практикой китайской революции. Мао 
Цээдун впервые открыто выступил со всей доктриной " китаизиро
ванного марксизма \ В первой половине 40 -х годов националисти
ческая линия в первые получает в Компартии право официальнс о 
гражданства.

• Это нашло выражение во внесении в Устав КПК VII съе; <.
( апрель - май 1945г) положения о том, что руководящей идеологией 
партии являются идеи Мао Цзэдуна С данного времени 6opi 'За 
двух линий в КПК приобретает качественно новый характер Ног 
тели чуждых • чистому" марксизму взглядов получили возможна -ь 
открыто выступать в защиту и отстаивание идей Мао Цзэдуна По
сле VII съезда в КПК складывается своеобразное явление - идеоло
гический дуализм.

С именем Мао Цзэдуна традиционно связывают и теорию 
новой демократии г лестном * Решении ЦК КПК по некоторым 
вопросим истории КПК со временем образования КНР * говорится </5 
идеях Мао как о квитэссенции коллективной мудрости и о вкладе " 
многих выдающихся руководителей’ партии в их разработку.

Борьба в Компартии в 1949 г. и ь . следующий период по 
вопросам путей развити китайского оби огва и сем факт резкого 
поворота Мао в середине 50 -х годов к принципам ‘ казарменн о 
коммунизма’, последовательность, с которой он навязывал их пар
тии и в дальнейшем, свидетельствует , на наш взгляд, что именно 
эти принципы составляли сердцевину его мировоззрения. А ведь " 

’ казарменный коммунизм’ и новая демократия - две несовместимые 
вещи.

Как бы то ни было, провозглашавшие концепции “ нов эй 
демократии’ дало Компартии ряд тактических преимуществ, но сле
дует ли из этого, как считают некоторые исследователи, что она 
предлагалась Л1шь к>»к дополнение к программе * казарм е 4чо(о
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I а не как се альтернатива! Ведь не топько в 1945 -
g годах, но и р нереые годы после прихода к сласти Компартия 

1 АнУргвовапсм;ь, суд? по всему, именно идеями новой демокра- 
£  Принятие же Мао Цзэдуна на время ее принципов, возможно 
Jv ***ется тем, что он оценил именно ее тактические преиму-
естаа.

^Представляется, что в 1949 г. китайское общество не имело 
альной альтернативы некапиталистическому, вернее, новодемо- 

^шческому пути. Капитализм в его государствено - бюрократи- 
ц ;*ой формо культивировавшейся гоминьдановским режимов, 

полностью дискредитирован.
А что же предлага/|И приверженцы 'гретьего пути"? Из- 

t 'но, если окунуться, ь совсем недалекую историю, что рэдона- 
оник Третьей партии’ и первый 9 если не единственный) идео- 

яг Дэн Яньда неизменно настаивал на неприемлемости для Китая 
ни гоминьдамоеского (Чан Кайши), ни коммунистического вариантез 
общественного развития.

Считая руководящей доктриной своей rpy.TnnpoFjKH* трг nvw*- 
!*па\ Сунь Ятсена ( разумеется, в истинном, * не фальсифицир^ 
пином* виде), способные предотвратить развитие Китая по пути 
м м Щ рта. Дэн подчеркивал , что при условии передачи госудлр- 
пвеной власти в руки * простого народа", ликвидации режим; од*;с- 
гт-тийной диктатуры, отказа от ’вредного и чреватогонепредекя-
• емыми* постулата “ Партия правит государством^ альтерн vnr-эй 

должна стать власть Национального собрания), - при этх  
) гювиях эволюция общества предполагает п/п "осударстр энного 

первоначальный этап, характеризу х^ийся кон роте 
^'Д^рства над экономическими процессами) г в переспе ти. - 

а̂мерную социализацию капитала и " досг жение социал***
ч ПТ?**М обРазом демонстрируя сол* юсть р дамж ш очу 
М я В !  Ч3* 780 Дэн Яньда предлагал w .нос" арестами* в г-  
I насильственной революции "бопьыю с.лч* s 9j .  .

за молюцион чое развитие к*га* * общ^стно и гюг -ь- 
совершена вс ва ние его экономичс.^ог j  
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Программа * д о сти ж е ^ и я социализма по Дэн ЯнЬДа 
ключала такие понятия, как * ди* 13™ 3 пропетариата . кла,Со£  
борьба' и т.п. Генеалогия этого решительного неприятия ось, ^
лаГаюших постулатов м а р к с и с ^ ^ ^ ^ ^  в ^  
Сунь Ятсена об особой структур* китаиского общества.

С точки зрения Дэн Я н ^ а и лидеровТретьеи ^
тми*, ‘переход к социализму' н ^ 3” 0* 6”  в ' зт0,
скорее, идеал, отдаленная коне™ 3» Чель поступательного АЗИДв>
ния

*... Осуществление социа^изма * иас в в конечнС1' 
те несомненно, но это - дело за^трешнеГ0 дня ' *’

Стоит отметить, что ген ^ логия тенденции к подобие, То*  
товке социализма п р о сл е ж и ва е т^ *  80 взглядах Революционна,
демократов: Чжу ЧжиГинь ( 1885 '  920  ̂ Два»
этических ' и *соииалис™ческИх ТРЭДИЧИЙ в отечествен, о и т»  
£ и . писал о будущей револю ции 0  КиТ8е ^  0 Револю ц ии  Тре тьего 
тила'С предотвращение развитий «литализма. но без революции
носо насилия").

Чжан Тайянь ( 1869 - 19*в > трактовал социализм ка, не* 
усовершенствованный капитали*м< ограничение монолисти^ско* 
капитала путем отчисления частИ пР "были «зенного промыш ленно-
го производства в фон*1 'благосо^тсяни,! п ,'ДЯШМХ Т

Фэн Цзыю ( 1881 - 1958) <™та"  возможным - и даж, не» 
бежным - миновать капиталистич^^ CT3A " ° Р33™ ™  9 
ческих условиях Китая.

Линь И ограничивал с^ ержание СОЦИГ ,3ма каци° иа̂  /осударства в собственника, моио»
нацией земли и превращением » ум к^м к дзводством, не позволяющего з̂ст*
польно ведающего крупным проИ соелнего пое пр*
ному бизнесу доминиооватъ в с с р е д  
немательства ( и дажо поощряки^ 0 эту деятельность

Xv у-..... I 1«7П - 19'16) в своих иасточкаых рациона/v
«40 - 2 / ^  ос^-оа-п-о» W 50P из «ни-

' • • ______________ U!

ц и ле социальной гармонии он горорил о <онфуцтнском ' го- 
^Атвенномсоциализме1 как о предтече современных социали-

5]2 ^цх идей, скажем, * благономеренное вмешательсво * госу-
во все сферы общественной жизни, в том числе контроль 

гной собственностью и т. п.
Думается, что наиболее рельефно, отчетливо отношение к 

типу социализма, который считался революционными демо
патами адекватным условиям Китая, было сформулировано их 
пидером Сунь Ятсеном Именно его Вариант идеологии " Третьего

• считали оптимальным. Фактически речь должна идти о кон- 
цва!уализированном  Сунем принципе "народного благоденствия" 
*ли * благосостаяния" (миньшэнчжуи).

Несомненные преимушества этого принципа Сунь Ятсен 
обосновывал, известно, тезисом об особой структуре китайского 
общества, в котором социальное неравенство относительно и клас
совые противоречия неантагонистичны. Отсюда принцип народного 
благоденствия, подразумевающий социальное партнерство на 
основе национальной идеи, консулидируюшей всех китайцев как 
членов одной семьи, представляет собой оптимальную профилак
тическую меру, способную * воспрепятсвовать развитию крупного 
частного капитала и уберечь будущее общество от большой соци
альной болезни - неравенства бедных и богатых" (17).

Можно предположить, что весьма широкая популятность 
"Деи * предотвращения" капитализма и * избегания крайностей" ре
волюционного социализма в национальных специфических услови- 
**. идеи “третьего пути", была мотирована ее восприятием как пре- 
вент*вной меры обуздания всевластия чиновничье - бюрократи
ческой машины, диктатуры одной партии или класса, ничем не огра- 
ииченного доминирования крупного капитала и неприменых аппети- 
т°® разбогатевших купцов через " благонамеренный" государствен- 
У *  контроль путем расширения “ экономических и политических 
Jae народа", что " издревли практиковалось" правителями китай- 
(*0М империи

Взгляд на государство как на попечителя всего общества 
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предпоагал обязательное социальное партнерство, нал к/ г& Л  
общенациональный характер государственного образов I  
отвечало вековым представлениям китайцев, тридициом с ' I 
ших себя единой национальной семьи I

Отсюда можно заключить, что самобытная" наци I 
модель* развития подразумевала и третий метод своего с , ^  I  
вания : не откровенное подавление прогрессивных тендемЦИл I  
вития и не радикальное свержение существующего строи, no } I  
болыиевисткой революции ), а активный рациональный ре * эрц I  
представлявший собой более эластичную тактику постег 
целенаправленных перемен.

Однако Китай по “третьему пути* тогда не пошел - пр* I  
женцы эволюционного пути развития китайского общества в то^1  
мя не располагали сколько - нибудь значительной обществен! 
поддержкой. Революция победила под лозунгами новой демэ I  
тии, ее принципы положены в основу Общей программы и д р у ! 
документов, приобрели законадательную силу. R

В 1952 - 1953 гг. ЦК КПК разработал линию партии на nql 
од строительсва социализма. Изложенная в виде тезисов подiH  
званием “Бороться за мобилизацию всех сил для превращв! 
нашей страны в великое социалистическое государство’, renepi I  
ная линия предусматривала постепенное, поэтапное осущесвле I  
социалистических преобразований в Китае, рассчитанное прибя I  
тельно на 15 лет ( 1953 - 1967 гг.) . Вместе свосстановительк I  
периодом переходный этап должен был охватить 18 лет ( 1951 
1067).

Но в 1953 г. это определение было отброшено Обраэо ■ 
ние КНР стало рассматриваться как рубеж, которым завершил I  
новодемократическая революция и сразу же начинался соцШ I  
стический этап революционного процесса, а новая государств 
ностъ характеризовалась уже как одна из форм диктатуры про/* I  
риата.

Генеральная линия КПК на переходный период к социав 
му зафиксировал этот отход. В результате вместо длительнее



З^ократической стадии, переходной к развертыванию социоло
гического строительсва. 1949 г. был объявлен началом перехода 
25о§одемоф.'л ического общества к социалистическому. Считает-
0 паи известно этот переход у*е в середине 50 -х годов.

Успехи, достигнутые в 199 - 1е952 гг., порождали переуве
ренные оценки готовности китайского общества приступить к со- 
^цлистическич! преобразованиям. Подталкивали и старые болезни 
певачиство, революционное нетерпение, эгалитарные устремления, 
социальный утопизм и без того напряженная ситуация переходного 
периода усугубляли немалые трудности.

В совокупности все вело к усилению веры в возможность 
административными методами обеспечить эффективное развитие 
обш ества Конечно, переход гоминьданоеского’ бюракротического 
капитала в собственность новой государственности укреплял ее 
экономические позиции., но .поощрял и склонность к администра
тивным методам руководства экономикой. Наконец, не исключено, 
что отрицательное воздействие оказывала противоречивость меж
дународного положения КНР: попытка США изолировать КНР на 
международной арене, известные события 1950 - 1953 гг. на Корей
ском полуострове.

Нетерпимость сторонников Мао ко взглядам и мнениям,не 
совпадавшим его настроениям, с его попытками ускорить движение 
общества по пути к тому социалистическому будущему, которое ему 
не терпелось поскорее построить на родной земле, порождало на
пряженность в обществе. Непомерно раэдумываемый культ лич
ности вступал в противоречие с исконными демократическими тен
денциями развития китайского общества и накладывал свой отпеча
ток на деятельность Компартии, сковывал творческую инициативу, 
мешал свободному обсуждению сложных и трудных вопросов об
новления. обдуманному решению социальных, экономических и 
«Ультурмых проблем.

Вопреки первоначальным ориентирам генеральной линии 
были поспешно проведены преобразования, которые на деле све
лись к юридическому обобществлению собствеиостей, заложенных



в многоукладное™, сохраняемой под контролем, новой , 
ственности. тогда отказались, хотя ее сохранение прея/ j r  
валось * новой демократии*. В конце 40-х  годов понимав J  
преобладало в руководстве КПК, однако и тогда имели хо> 
искуственно форсированного движения к социализму. В сере; ^  j  
-х годов последние возоблодали. Теория новой демократ и* §Ы1 
полностью отрашена.

А затем в политике произошел еще более крутой разп сют! 
страну стремительно понесло на рифы " большого скачка*. Ого 
ночало, что политику здравого смывсла шаг был уже предonpd 
лен -* культурная революция". Таким оразом. был завершен uajj 
с принципами демократии, хотя в официальных документах К <1 
тии Киая и говорилось о необходимости медленного прод в и» J  
социализму, устанавливались длительные сроки перехода кит| 
ских крестьян в кооператив формы хозяйства, преобра eatj 
частнокапиталистической промсышленности иторговли

И тем не мене * верх* стал одерживать линия на фс мир! 
ванное поведение соцпреобразований. Политика * новой демом 
тии* была заклеймена как правооппортунистическая, озна^акхш 
“топтание на месте*. Ошибочным был назван призыв сохрани 
частную собственность крестьян на землю.

Подобным же образом ( в явном противоречии с провози 
шенными ранее заявлениями о необходимости и целесообр > > 
сохранения частнопредпринимательской деятельности в п; 
ленности и торговле) была предложена линия, направленна i на 
чтобы * окончательно похоронить капитализм^ Китае.

Предложения Лю Шаоци и других здравомыслящих р) 
дителей КПК не торопиться с введением социалистических 
хозяйствования, их призывы к упрочению новодемокрап* <е< 
общественного строя были расценены Мао Цзэдуном как* neoi 
чаюшие реальной обстановке нашей борьбы и препятсвуюи 
витию дела*.



щ
ПРОБЛЕМЫ м КИТАЙСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ”

в ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ
С е г о д н я  китайское общество занято своим радикальным пе- 

.^юством. Даже крушение социализма в странах Восточной 
и в Советском Союзе не смогло внести какого- то тормозя- 

 ̂ oMOMeHTa' хотя кРУа}ение социалистических идей, прежде всего 
1*2р2от5влико.о соседа*, было воспринято в Китае крайне болез-
* |t0 велклая стена не разрушилась вслед за разрушением стены 
Берлине, набор, состоявшийся в октябре 1992 года Х№съезд Ком- 

дотий вноьи подвердил решимость китайских руководителей от
стаивать чеыре основных принципа*. Лицо современного Китая 
убедительно свидетельствует о гом, что государство, соьсем еще 
недавно стремительно падавшее ь пропасть, удалось вь:вести ка 
весьма благополучную троекторию движения.

Получили развитие рыночное труктуры, наполнились товарами 
полки магазинов, многое экспортируется, весьма важно т о  все это 
происходит на фоне относительной политической стабильности. 
Хотя реформы сопровождаются сложной идейно - политической 
борьбой, которая то принимала острые формы, то затихала , но 
никогда не прекращалась, что и вполне закономерно.

И хорошо, что есть р Китае уважаемый и авторитетный Оэн Сяо- 
цин, инициатор реформ, сумевший убедить своих соотечественни
ков перестать заниматься пустыми разговорами о том. ка ой ярлык 
следует пркрепить или иной форме организаць». общественной жиз
ни, а взятся за конкретные дела, думать прежг ьсего об и: епес^к 
Развития производства, укрепления госу;* хггва и о повыдонь.и 
*и'ненного уровня народа.

Более чем миллиардное население ыразив свою 9 м е г  **у 
Усилиям Дэн Сяопина, закрепило легит» *носп> новом ш  лепт раз
вития китайского общества Результаты же не замедлили «амп*ся. 
Согласно Данным Всемирного Банка. 4 ИъО §х> 19&Q годы среднее 
темпы экономического роста КНР сосговдяли 10.5 процента (КНР 
Уступала лишь Оману -11.1%), причем по тю*азатёг;ю средне душе- 
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вето прроста ВНП она занимала первое место - 9.2 процент, 
тором - Южная Корея - 7.7%). Национальный доход на дуы 
пения, составлявший в 1978 г. 315 юаней, в 1990 году достиг >е0*1

Ныне КНР занимает пидирующее положение в мире ; (|р̂  
изводству ряда важных видов промышпенной и сельскохози/ 
ной продукции, в частности, первое место по угпю, цементу, ж< „ г̂  
тобумажным тканям, тепевизором, зерну и т. д.

До начапа реформ в КНР быпо 500 тысяч предприятий ( в соно*. 
ном государственных)^ в 1990 г.- 8 миппионов, в том чиегг. 
миллиона • коллективных, частных и со смешанным капитан ^ 
данным 1990 года, совокупный частный капитал в Китае onpe i*iv 
ся 40 миплиардов юаней.

Часжый валютные сбережения населения примерно за п«т 
увеличились в 85 раз ( со 100 миллионов долларов в начат? во hi 
годов до более чем 8.5 миллиарда долларов) (18).

Вырастающая прослойка и сельских бизнесменов все акп- 
пытается внедиггь свои нравственные ценности и предстас? 
псдкрепляя их и материально. Тяжелом испытанием дпя пеки 
властей стали события весны 1989 года, сопровождавши иес 
движением антикоммунистических и антиправительственны' 
гое.

* Открытый социализм*, по словам ю"~йских теоретиков, бо 
соответствует ду*у ш  ксизмэ, чем 'зс\  ггый". или *узкий‘ с- ни» 
лизм. Грехи и ошибки ‘узкого’ социализма зак/'г^аются в том чп 
он в капитализме не видел ничего попезного, позитивного, чт мор 
ло бы быть сохранено и при социализме. По мнению препод< г . еля 
Аньхойского университета Цзян Дань линь, приверженцы тьтогс пя
то в национальна* рамки, изолированного от остального мир о  
циализма по пути дела вступили в противоречие с положа ,м*
К.Маркса и Ф Энгельса об открытом характере социализма: г**-лв» 
ней не является полным отрицанием капитализма, а является ifc* 
его развитием, которое снимает ого недостатки и оохрариявт лэ#* 
ьнсва. (19).

. 11*

^ H L n  случае упет делается на те высказывания Маркса , кото- 
•Щ вркиван ист >р»-.ческую роль капиталистической цивипиза- 

р ^ Кд ан и и  материалы ой основы для перехода к социализму В 
и***»вТаиии Цзян Дань линя например, социализм выступает не 
|»,г® Н Е ьщик капитализма, а как его преемник и продолжатепь, 
^^рющий и приумножаюший все его положительные элементы.

н-оби превзойти капитализм, социализм не должен отворачиват- 
-ятнего. не рассматривать капитализм как враждебную силу, си- 

* *  щ повернуться к нему лицом, расширять связи с мировым 
капитана, воспринимать и усваивать все ценное, что созда- 

^ ■ Ьм и ке  * культуре Запада. Только так можно построить 
длинно социалистическое оЪщество, считают Цзян Даньпинь и 

«oeaTBiv
называются а Ки;ае, естественно и другие мнения. Скажем, в 

-игральной прессе КНР в кануне XIV съезда КПК появилась серия
■ атвЙ̂  отражавши* противоположную точку зрения. ОсоСенно m ■ 
tvwohx идеи стали пропогандирооа гься после августовсгих собы
тий 1991 г. СССР (20).

По мнении : се сторонников Дэн Сяопина, открытость сл'ичг^зма 
не должна ограничи1.зтьс областью экономики, а распростри ят >оя 
и надухоон^. жизнь. Они считают, что необходимо перенимать ге 
позитивные стороны моральных ча.юеечиских качеств духа » стиля 
'̂ бсты , которые характеризуют капиталистический Запг.д, и по- 
чгчць» этого преодоливать собственые недостатки (21).

25 - ?9 ноября 1991 г. а Пекине сотоялся 8 -й ппенум ЦК ХТП 13 - 
го созыве Его участника приняпи ' Пост оное гк'мие ЦК КП< о аагн 
иевшем укреплении сельскохозяйственного г* - зводетва и улуч- 
“*ни.|работы селе *. .Одно временно ньчала' ебщенаци лльиая 
ьт^лния по воспитанию крестьянских ма . в духе соци*.ге -
*  -а# идеологии' К середине января 19? * в деревню оы.-- г.-»
‘ ̂ •ьлено более одного миллиона партий и вдмичигл 
■flpo» работник ов. Эта кампания была «думана коневр чгив^э* 

'‘«Two Ьяййного руководства как ьвж» ..шее ме:г ’ц.-и»гг г г  v  
д̂тртовкн KXFV c v tty j КПК.
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Высиупая в начале декабря 1991 г. на совещании работ мКОв 
парткомов провинций, автономных районов и городов центрально^ 
■юдчинениц, заведующей орготделом ЦК КПК люй Фэн заявил. ч;0 
главное в зтом мероприятии состоит в * проверке’ большого чисгц 
кадровых работников и '  упорядочении" руководящих групп.

Следуя тому , что только кадровые работники как безусловно 
преданные марксизму и КПК могут занимать важные руково/;г.цц, 
посты, руководители кампании считали необходимым освобс/i 431 
от ' элементов, зараженных идеями буржуазной либерализм пГ, * 
всех прочих последователей капитализма. При этом высказывали^ 
требование ограничить частное предпринемательство, так гак •! 
красные капиталисты’ могут стать * пятой колонной’ мирной эи; ./но 
ции.

Такой поворот событий вызвал в Компартии Беспокойство и на
пряженность, так как к этому времени какая - то часть членов КПК( 
200 тысяч) уже успела стать ’капиталистами', а многие из них полу- 
чали то или иные выгоды от проводимых реформ и вовсе не ыга 
заинтересованы в их свертывании Боясь потерять свое лог.ииче’ 
ское влияние, они естественно, поддержали политические ку, Дм 
Сяопина, направленный на продолжение реформ

Мысли Дэн Сяопина о том, что не над- гграшиться капитализма I 
были высказаны им во иремя известной поездки на Юг (южнье рам 
оны КНР) вначале 1992 года. Он оновь ратовал за расшур ние] 
внешней открытости". Для этого он считал возможным испспьзоя 
ние некоторых капиталистических методов хозяйствования 8 уся! 
виях социалистической экономики. Тем самым Дэн Сяопин какйв 
перечеркивал усилия консерваторов по ограничению реформ и и** 
странного влияния. Разумеется, это недовольство со соров 
“ортодоксов* (22).
Однако к маю 1992 года сторонникам Дэна удалось склонив 

еесов в cboto сторож;, и с атого времени началась широка: 
га>ла его указаний £ р.дчал<- мал Дэм поддержат! Я»: Шаль*, 
явив, что * не следует боятьси” вредных поветрий', равно гМ 
следует отказываться от пищи, однажды наеьщись' (23).



0 дальне v i ew вся подготовка к Х1Усь» КПК проходила под 
9лиянмем январских высказываний Дэн Сяопина Указания его по- 
Л^тчески/ опонентоо были дезавуалироеаьы Многие партийные 
„идеры Китаи в свох выступлениях говорили, что главным является 
экономическое строительство, и что других приортетов не может 
бьтть. Подобные заявления сопровождались практическими мерами 
пв«браним .<а партийный съезд. Теперь предписовались выдви
гать iex членов КПК, кто твердо следует указаниям Дэн Сяопина и 
ш̂ гтулаег за ускорение реформ и расширение* открытости".
■ Значительная часть партийных кадров низшего и среднего звена 

встретила новые идеи Дэна с удовлетворением, благодаря чему они 
получили широкую поддержку. В результате реформаторы одержа
ли победу им удалось свой курс на всемерное ускорение экономи
ческого прогресса Китая. Хотя в вопросе руководящей роли Ком
партии в данный момент между различными группами китайских 
коммунистов расхождений нет, Дэн и его сторонники ( в отличие от 
ортодоксов) полагают, что им будет легчи сохранить свой безраз
дельный контроль при стабильном экономическом росте, даже если 
часть тех или иных отраслей будет постепенно переходить из фор
мы и методы капитапистического хозяйствования В такой вот об
становке строится в Китае * Социализм с китайской 
орасюй'Ссоциалиэм с китайской спецификой"), авторитет теории 
которого является Дэн Сяопин.

Перестройку политической структуры в КНР связывают прежде 
всего с кадровой политикой . В последние годы взят курс на омола- 
чивани-! партийного и государственного аппарата, поиск эффек- 
П«НЪ1Х форм обновления и сменяемости кадров. Этот процесс идет 
У*е несколько лет. Пример подает сама КПК. и прежде всего ее 
Центральный Комитет.

Во всем пишут и говорят сегдня о крахе социапизма, о том, что в 
“дорическом соревновании двух социальных систем выигнрала 
**Мталистическая , преимущество которой доказаны историческим 
^лом. Но, как видим, в Китае думают иначе. "Только социализм 
^*вт помочь развитию Китая - таково политическое кредо боль- 
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шеиства китайцев. Лидеры государства, представители наук» 
нодушны в том, что отключение от социалистического пути ра ИГц1 
поинесло бы горе и страдания народу, повлекло бы за собси 
1>аление страны.

Процесс развития теории и практики новой жизни в Кнр про.1 
вождался * прорывоми" и * отказами", периодами развития и перцЛ 
дами догматического окостенения, ситуациями, когда прежним 
пические преставления, либо изжившие себя новых условиях CTJ  
рые схемы и * модели* становились вдруг руководством к дейсгвиЛ 
либо превращались в идеологические средства "охранит эльмл 
политики", либо использовались как инструмент групповой борьбы!

Все испытывало китайское общество и, несмотря ни на чтс :ущ| 
по выстоять, не поддаться ни на какие - либо силовые давлений 
самостоятельно решить вопрос о своих, соратниках и tfpara- о свой 
ем, пути развития, будь это " китаизация марксизма', " теории ново! 
демократии" или " социализм с китайской спецификой".

Процесс трансформации китайского социализма начался в дн 
ревне Цель и смысл ведущихся здесь преобразований заключаеш 
в том. чтобы крестьяне, избавившись от мелочной опеки и слелш 
руководства административных работников, почувствовали cell 
самостоятельными хозяевами на земле. Коллективные формы ts 
да не противопоставляются индивидуальным, а дополняют и 
держивают их. китайские экономисты считает,что при такой ст» 
ре гибко сочитается индивидуальное и коллективное начала 
горически отвергая право частной собственности на землю 
нельзя ни продать, ни уступить другому), руководители Кнр 
понятие" право пользования " которое можно передовать в а 
или за возногражденияе ( 24 ). На этой основе в Китае стал 
роваться земельный рынок.

Государство, поощряя коллективные формы, кооперацию теИ 
менее, не навязывают их сипой, провозглашает строгое собпйЧ 
ние законных прав крестьян и создает такие социальные слу |̂ 
которые способствуют сохранению семейного подряда. '

^Йское руководство сегодня подчеркивает необходимость даль- 
значительного расширения рыночных отношений. В по- 

педнее время, например, в руководящих кругах Китая высказы- 
^^ьмнение о необходимости признания за крестьянами юри/*и- 
еского права на землю, без рынка деревня не сумеет осуществить 
|Лдврнизацию и повесить уровень зажиточности китайских кре
стьян. Для этого необходимо сломать те административные прегра
ды которые мешают установлению прямых связей между кре- 
тьянством и рынком (25).

Успехи в преобразовании системы хозяйственных отношений в 
деоевне подтолкнули руководство Китая к осуществлению реформ в 
примышлен нос ’и. Входе реформ болыиенство предприятий, слодуя 
1римеру деревни, перешло на подрядную систему. Кроме этого , 
практикуется арендная и акционерная форм хозяйствования.

Если вопрос о приватизации мелких предприятий решался отно
сительно легко, то судьбу средних и крупных предприятий опреде
лить было гораздо труднее. Но * это преодолели китаиские рефор
маторы. По мнению высшего политического руководства страны ни 
акционерная форма собственности, ни арендная или подряд чая, а 
также допущение деятельности частных предпринимателей не про
тиворечит принципам социализма. Развитие их необходимо всяче
ски поощерягь, создавая условия для сочетания экономической 
политики плановых начал и рыночных с постепенным освобождени
ем предприятий от государственного вмешательства в их деятель
ность. Эта пог.итика нашла свое воплощение в формуле: 
Государство регулитрует рынок, а рынок оп» являет ргбогу пред
приятий".

Однако, как показала сама жизнь, госул*. >ствен:юе регп~ тон*е 
с зэалось недостаточным. Именно поэ! снова пришлое* пойти 
143 либерализацию цен, сокращение реры центра, ^зс^аннтго 
ланированип и стимулирования рыноч ях отношениГ* (>$).

^^Оводстьо страны поддержало кон f  hjw*} ускорения -тег'хода к 
Г^ н о й  экономике. Но усиление 1а>ли рыночного механизма и 
^МРение свободной конкуренции государственных, коллективных 
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■Тм
и частных предприятий происходит присохргнении си Ст 
дарственного контроля и регулирования нка макроуропНо| 
вдействиях г.олитичских кругов сохраняется старое ки^айЯ? 
вило :* Смело искать, осторожно действовать. Не м едп  °* 
спешить".

ИТЬ Но,

С учетом всех этих тенденций можно предположит * ЧТо 
жайшее десятилетие будет продолжена дальнейшая лиГ 
ция политического курса КНР в отношении частного Пр«дг 
тельства. И не только его. Проведение политической ре( 
строгом соответствии с решениями страны сможет принести к 
делению функций между партийными, правительственными и 
эяйственными органами, закрепив это разделение на 
основе. Однако выполнению такой программы мешают и, 
будут мешать те, кто боится потерять впасть и коитро , нап 
дом.

Сторонники динамического проведения политической трест 
добиваются опсаза от воззрения на народ как на безликую 
отстаивают мысль о народе как о сообществе субъект дз полиЛ 
способных принимать активное участие в делах общества и rJ 
дарства. Они считает, что именно политическая реформа по*М 
повысить и культурный, и политический урооень сознания нам 
значительно развить его социальную актионость.

Реформатор'-' предлагают отказаться от понятия “ м< 
еще бытующего в политическом лексиконе, и внедрять в соз 
людей понятие “граждане". Опыт прошлых лет, трудности в 
дении экономических реформ, социальная напряженность 
свидетельствует о том, что старая политико - адмичистрат 
система ( для которой була характерна чрезмерная кокцек! 
власти, отсутсвие законности, бюрократизма), уже изжила с< 
тормозов на пути социально - экономического переустройства' 
ны, ее модернизации. Вот почему в китайском, общ естве 
движение за демократизацию политической системы. сохт 
правового государства.

Судя по конечном результатам, можно делать вывод том.*.

нный Китай по многим параметрам уже дорос до высоких 
и вскоре займет лидируюшее положение Среды цивилизо- 

^ Гстр а н  мира
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Глава 5. ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГА, - 
КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПОЛИТИ 

ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ
5.1. УЧЕНИЕ МАО ЦЗЭДУНА. КАК ОТРАЖЕНИЕ МОДЕРщ, 

ЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КИТАЯ

Несмотря на конкретные достижения первой пятилетки, м* 
Цээдун в своих многочисленных выступлениях, относяшихся к сере, 
дине 50 -х годов, совершенно отверг переспективу эволюци--иного 
движения вперед. Он ориентировал Компартию и китайские народ 
на поиск таких путей и форм развития, "которые давали бы о мол. 
ность сильный современный Китай" * в считанные годы"" Мы можек 
идти проторенным старым путем, по которому шло техни оси* 
развитие других стран мира, не может ползти позади други now 
стопам* (1).

В противоположность марксизму создовался премушестве нно на| 
узкой основе. Он формировался под сильным влияниемкак азям 
мых направлений традиционной китайской мысли 9 конфуциамеш 
легизм, даосизм, социально - утопические концепции), так и анар 
хизм и троцкизма.

Маосизм представляет собой не стройную систему взглядов.! 
квинтэссенцию рода конгломерат разнородных, зачастую во многой 
разняшихся идей. Своеобразие маоизма связано также с полити* 
ским Мао Цзэдуна, с его чисто утилитарном подходом к теории И 
каздый конфетный период он выдвигал и отстаивал те положен* I 
которые служили его непосредственным политическим целям,* 
предовал забвению  концепцию, пересавшее им соответсвовз* I 
вовсе не заботясь о логике или преемственности идей.

Судя по работам и вступлениям. Мао Цзэдуна особым усердием* 
постижении глубин марксизма не отличался. Больше того, его инТ I 
ресовал не теоретическая, а практическая сторона марксизма, т М

^еледний для мао Цзэдуна был ценен но как *соретическая систе- 
g а. говоря словами еыдоющегосяеврсмаркс^тского мыслителя
1 тонио Грамши как " философия практики" И действительно, из 
Лдрисистскси философии Мао Цзэдуна заимствовал только те по- 
яожения. которые или казались ему необходимыми для достижения 
^деленных политических целей 9 например, о роли практики в 
процессе познания), или внешне совподали с представлениями 
традиционной китайской философии противоположностей.

В данном случае Мао поступал согласно собственной теории * 
первар ивами я всего иностранного”, изложенной им еше в 1940 году
(2).

По воле судьбы ему выпала честь возглавить первое китайское 
социалистическое государство. Мао интересовало больше полити
ческая направленность философских рассужденй Как государ
ственный и политический деятель, сформировавшийся в условиях 
противостояния • на смерть" социализма и капитализма, и, есте
ственно. не видевшего тут дороги к компромиссу между ними, в 
основу своей философии положил концепцию всеобшности проти
воречия Она была изложена в статье изложена в статье Мао 
Цзэдуна * Относительно противоречия", а затем дополнена целым 
рядом новых существенных моментов в его статьях и вступлениях 
второй половины 50в-х -первой половины 60 -х годов.
% Мао Цзэдуна писал: * Противоречие является всеобщем, абсо

лютным, существует во всех процессах вещей и явлений и прони
зывает все процессы от начала и до конца;отрицать противоречие 
ь явле иях - значить отрицать все.Это всеобший закон, истинный 
Для всех без исключения времен и стран, поэтому противоречие 
"•ляется общим, абсолютным; закон противоречия, присушего ве- 
UJaM. явлениям есть основной закон природы и обществен, следо- 
^тельно, основолй закон мышления* (3).

Таким образом, для Мао Цзэдуна - главы мировой державы - не 
^ ств о . а борьба противоположностей являлись определяющим 
Ч р р о м  его взгляда на мир, на сферу политики. Борьбу противо- 
^ложностей он переносит и на политическое пространство, воспри- 
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нимая ее как явлением гверманентного характера
Исходя из собственного видения данных явлений как внешней  ̂

r.iBonoложных, Мао Цзсэдун объявил их социальными противо^ 
ложностями, выражающими сущность общественного развития

Однако при таком п о во д е  к проблеме тождества противопопо*. 
ностей. их взаимозависимости и взаимообусловленности затру*. I 
няется выделение действительных противоречий, обуславл». I 
вающих развитие тех и*ли иных явлений и процессов социальной I 
жизни. Ибо. как известно война и мир представляют собой не д* I 
стороны одного явпеньия. а две различные срормы политически! I 
взаимоотношений межд.У государствами.

С середины 50-х годов, совпавших с началом нового обостр* I 
ния межгосударственных отношений в результате распада знамен». I  
той антигитлеровской коалийии, Мао Цзэдун в плену своих изна-1 
чально ко*+ ронтационных взглядов на мир все глубже и глуби I  
скатывался на обострение отношений между основными госу-1 
дарствами мира.

Политические взгляды Мао Цзэдуна теснейшим образом связан* I  
и вытекают из к л а с с о в о й  борьбы Интересно, что в понимание по| 
нятие * класс" он вкладывал свой смысл, очень близкий к вебориан-1 
ской интерпретации статуса классов, который ( несмотря на жест<ь| 
кое сопротивление марксизма - ленинизма) все же пробирался I» 
среду ко м м ун и сти чески х  партий многих западноевропейски/ страк! 
Так, Мао Цзэдун принадлежность людей к определенным класса*! 
выводил не изних отношения к средствам производства,а из раз/»! 
чий в их социальной престижности, отношения к богатству и пластк! 
которые определяли в  конечном итоге, их политическую ориент*® 
цию. Отталкивание от размера богатства и социального статуса.1!  
не принадлежности приводило мао Цзэдуна к объявлению роволЛ
ционности исключительно привилегией бедных" независим о от 
классовой принадлежности.Мао Цзэдун писал:"Бедность побуждай 
к переменам, к действиям, к революции" (4). .

Поскольку, согласно маоистской схеме, Запада из -за своего
—  ______________— _________ill

тсва уже утратил революционную роль, она должна неизбежно 
к бедному Востоку, а точнее, к Китаю, являюшемуся наи- 

2 2  крупной и мошной Среды всех восточных стран. Со второй
лови м ы  50 -х годов понятие " класс" чем дальше, тем больше 

2^претирооалась Мао Цзэдуном нет только и не столько как 
*^ц|ественная сколько как политическая и идеологическая катего- 
2 ^|ринадлежносгь * к нам" ( к "народу" или " к нашим врагам").

Причем критерием разделения людей по указанным категориями 
являлось не их отношение к социализму как общественно - эконо
мической системы вообше, а оценка ими двух концепций социально 
. экономического развития Китая - маоистской и марксистско - ле
нинской

В 1962 г. Мао выдвинул концепцию о неизбежности ожесточен
ной классовом борьбы на всем протяжении исторического периода 
существования социализма вплоть до построения коммунистическо
го обшества, связав ее с утверждениями о якобы существующей 
возможности реставрации капитализма в странах, где социализм 
/твердился как общественная сила. Дальнейшим развитием этой 
концепций стала “Теория продолжения при диктатуре пролетариа
та".

В таком виде концепция Мао Цзэдуна была не единственной в 
мировом коммунистическом и национально - освободительном дви- 
т т \ .  С таких же позиций выступали сторонники идей чучхе в 
КНДР, 1юзунга " марксизм или смерть" на Кубе, а так же множество 
неотроцкистских организаций во многих афро - азиатских странах, 
где антиколониальные революции были в полном разгаре.

Для свержение оставшихся сторонников капитализма необходи
мы, согласно Мао, перманентный политические кампании типа 
ЩрЪтурной революции". Эта кампания нужна была и для подапле- 
Щ ; коррупции управленческого аппарата и бюракратизма. Не 
ПРошло и двух лет после КНР, как борьба против этих зол была 
*эдачей партии и народа.
Нетерпимость пождя ко взглядами и щнениями, не совпадавшим с 
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^строениями. с его попытками ускорить движение общ*, 
к тому аналитическому будущему, которое ему т ’ '

китайской земле, порождало н ^ ^ Ч  L^c*oro общественного строя. (6)
ПРизнание маосизма принуждения главной движушей силой 
YseHHO * исторического процесса нашло свое проявление и в 

„^тлении обшественных преоброзований. любых социально -

госкорее построить на 
обстановку в обществе.

На рубеже 1957 - 1968 гг.
■.̂ естлении

мероприятии партийных и государственных органов с 
Провозгласив тезис * политика - камандная сила’, Мао 

41,0 себя свободным от бъективных экономических законов, от 
С х о д и м о сти  учитывать материальные условия и использовать 
“̂ омические рычаги в хозяйственном К каким тяжелым послед- 
-виям это привело - общеизвестно.

Мао Цзэдун пытался навязать КПКе»^] 
строительства в Китае, получившем впоследствии название ■ 
шого скачка’. Противопоставляя ’простолюдинов’ ’аристократаиЧ 
Мао Уверял китайские народ, что подлинная мудрость прои 
от необразованных ( молодых) людей, что именно они пред, 
ляют собой подлинную революционную силу, выступают т 
великих открытий и научных теорий (5)

В .»снове политических взглядов Мао Цзэдуна лежат два в з а ^ ! нетерпение в политике вело к нетерпимости в идеологии Введе- 
связанных попожения: м единомыслия стало главной целью официальной пропаганды^

а) насилие являеся движушей силой всех без исключения сои*.! Сам Мао Цзэдун зорко следил за малейшими отклонениями от его * 
альных процессов, универсальным средством решения всех fei единственной правильной’ линии.
исключения социально - экономических проблем строительств! равнявш аяся в 1957 году кампания против * правных элимвн- 
новогоо ще^тва, тов-привел к тому, что из активной жизни общества были изъяты,

б) субыпстивный фактор во всех случаях играет главную роли брошены на принудитепьную. часто бессмысленную работу в де- 
историческом процессЮ, он может изменить, преоброзпва<ь объе<-| i* 8**0 1ьюячи наиболее сознательных и думаюших интеллигентов, 
тиные законы истории. ------ с

По мнению Мао, л»Ч>ом общественн*к процесс, отношения мех I 
ду классами, государе . вами, нациями ане зависимости от их ситу»! 
ционной специфики опреДиляются в канечном счете не причинам! 
экономического порядка, а силой принуждения. В его интерг.ретаци! 
армия превращается в главный фактор общественной жизни в ре-1 
гулятора - на без интеграции партийною аппарата и армейских од-1 
ров - всей системы общественных отношений ( экономических, по-1 
логических, идеологических и т.п.), а в результате социалисту1» !  
ская государственность становится государственностью военно -I 
бюрократической.

Признанно * особой' роли войны и армии сочетались у Щ

являвшихся в своем большенстве членами т.н.' третьих" или демо- 
фатических партий носителей высокойм духовной культуры, спо
собных объективно анализироватьб и оценивать реальнуюдействи- 
тельность,

В свою очередь, их места заняли с комплексом преданности иде
ями вождя исполнители, подхалимы, бездумно повторяющие лозун
га,' спускаемые’ сверху. Избиение “ правых элеменитов буржуазии", 
приобретшее массовый характер, сопровождалось грубыми над
ругательствами над достоинством людей. Кампания против “ пра- 
Вы*’ явилась репетицей * культурной революции*.

С середины июня, а вернее, с появления 18 июня 1957 года в 
райской печати речи Мао Цзэдуна "К вопросу о правильном раз-

Цзэдуна с апологией насильственных методов решения" всех пр*| ^ шении противоречий внутри народа* стали присекатъся выступ- 
блем, связанных с возникновением и функционированием социал* | пения * правых сил буржуазии\(7).

П
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С конца октября 1957 г. начался * этап исправления и ynopJ 
ния", развернулась борьба против субъективизма, сектантства * 
рократизма. На этом этапе все работники учреждении 
•перевоспитанием*, ибо большенство из них не прошло Gorw* 
закалки, не участвовап в физическом труде, не имели опыта ра( 3  
в низовых организациях. Теперь они устроняли ’проблемы" в СВо/  
воспитании. Выпускники вузов и обшеобразовательных школ, г^л 
де попасть на работу в учреждение, организацию, посылались^ 
один - два года на работу в деревню, на заводы и фабрики

Движение за упорядочением стипя работы и борьбы про t ив пр*.
вых во второй половине года, по сути дела, слились в одну >амп*
нию. хотя формально и рассматривались как отдельные дниженщ
Вновь поднялась волна массовых многочисленных собр*.
ний,написания дацзыбао ( листовок). Пассивность расценивалось как неодобрение движения.

Существовал написанный 'закон*: чеоловек не идеален и по это* 
му у него не может не быть недочетов и ошибок. В противном слу. 
чае его обвик,.ли в •неискренности*, в желании уверну’ с̂я от 
"критики и самокритики*, а это уже давало основания охарак еризо* 
вать человека отрицательно в палитическом огношении В ►езул* 
тате методично проводипась робота по внедрению негативнсм пра* 
тики укрепления власти и высшего партийнего аппарата на базе 
использования таких антигуманных ресурсов как убеждения осред- 
ством страха или наоборот.

Народная коммуна объявлялась " лучшей организационн й фор*
мой построения социализма и постепенного перехода к коммунизму;
первичной единицей коммунистического общества*, которое к*
полагали китайскиелидеры. было не за горами. Коммуны соэдов*
лись на основе слияния нескольких производственных коолерат*
вов. Из 740 тысяч производственных кооперативов, имевшихся •
стране к моменту принятия решения, было образовано 26 тысяч
нардных коммун. Одна коммуна насчитывала примерно две тыся* дворов.

Однако вскоре в коммуну стали объединяться несколько во*

-л Не были релкос'-'ью коммуны, состоявшие из 10 - 20 тысяч 
б о л ее  того решением предусматривалось в будущем соз- 

^ ф е д е р а ц и ю  коммун по уездам В коммуне практиковалась 
хая организация труда, для чего она была разбита на взво- 

3̂ роты. батальоны, полки.
Совершался * большой скачок* и в промышленности. Его сущ- 

выражал лозунг * идти на двух ногах",т. е. развивать крупную и 
JJJtO  индустрию Основной упор был сделан на строительство 
иел*#х Предприятий, не больших кустарных мастерских. Однако 
потребовала  ̂только один год. и жизнь в Китае опрокинула на прак
тике вс# выдуманные Man Цзэдуном и его группой новые * законо
мерности*. Диспропорции оказались не * частными**, * отдельными* 
А • временными*, а затяжными

•Споткнулся* аграрный сектор экономики КНР - 96 тысяч коммун 
не смогли решить продовольственную программу. На селе было 
обобществлено все, включая предметы домашнего обихода: 
•Государству пренадлижит все, кроме зубной щетки*. Было введено 
уравнительное распределение Крестьян лишили оличного хо
зяйства Рынки повсюду уничтожили Резко упап жизненний уро
вень Повсеместно быпо организовано бесплатное питание Б этих 
условиях в 1961 г. был принят курс на * урегулирование, укрепление, 
пополнеие и повышение* уровня всего народного хозяйства. Спеш
но стали проводиться различные мероприятия политкс - идеологи
ческого порядка, направленные на создание видимости благополу
чия в экономике, политике и культурной жизни страны.

В конце 1963 г. группа Мао Цзэдуна лрово». ласипа курс * социали
стического воспитания* среди ученых, работников культуры и ис- 
куства. Фипософы вновь начали * пересг лться* в произвог -тленые 
*оллективы, преимушественно в дерег Одновременно с orrvae- 
*ой философов в деревню маоисты ус -ивали периодические кам
пании • массового изучения" маоистс jik фипософии крестьянами, 
Рабочими «и солдатамию В ходе этих кампаний, котооые к 19с5 г. 
пРевратипись в постоянный элемекг ицейно - полити ческой жи^ни 
Китая, всячески поощрялось создание трудяшимися статей на * фи-
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5.2. КОНЦЕПЦИЯ ДЭН СЯОПИНА, КАК ПРЕДТЕЧА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ КИТАЯ XXI ВЕКА - й>итикв выдвиженцы * культурной революции", которН* 

И итоге, пришлось выступить* -
Уход из жизни Мао Цзэдуна, а с политической сцены.* V00? * ? Деятелей, ошельмованных

в конеч- 
с самокритикой . Пленум принял

в те
SSS5TV5

В феврале - марте 1978 года первая сессия Всекитайского с 
народных представителей пятого созыва. Она утвердила ос

драла основные руководящие 
рела Конституцию КНР

государственные органы,

Итоги поенума позволили дэн Голпии.,,
Лчии. введя в состав П о л и т о ю J E T ™ 1*"0 С* °"
ЗЕипированчых ст )оых кал своих сторонников из

положения десятилетнего плана развития китаискои экономив,,,1 ре\ц Лвном Постоянного комит^Р° вЫХ работник°в  Так Чэнь Юнь 
1976 - 1985 годы, приняла новый текст государственного гимна,*! ^  цк партии, членам П о ^ 0" ^ ^ 0' “ месгитеЛем П*ЗД-

• nepec*od инчао, Ху Яобан и Ван Чжэнь Быпи стали также дэн
мдиыеИственные и п о л и т и ^ ^  ^ ^ ’’^ ^  та̂ епМНОгие 

На сессии, по сути дела, прозвучало признание политического J  «народа а годы национально - освободительного ПЭМЯ*
экономического кризиса, в которой завела Китай политика fell Третий пленум ЦК КПК олик, Движения.
Цзэдуна,. Однако критические высказывания на сессии и в печати! перенести ■ центр тяжести п=«1Над.чатого созыва п о с т а в и л  задачу 
как правило, не сопровождались указанием на первопричину ecti| ветвление * четырех модерн ТЫ" критики * четверки’ на осу- 
провалов и неудачи в экономической и политической жизни на*| лоисп»реальных путей развития3*4"** 8 ЭТ0Г0 вРеменИ начапись 
занный мао Цзэдуном курс в управлении страной и своих идей *1 ^ с я  полным п. ресмотром т экономики в Китае. Они хараки 
строения коммунизма в Китае. Вся вина была возложена на * маоистской практики и устаоевп1ь.е° ^ ТИЧеС'СИХ 'гставо*. отказом 
четырех"

(Ю ).

Н«г<*нуне 30 - летия КНР

которые не отвечали новым зада-

экономики в Китае. Они характери-
vcтаDemin юРетичес*и* Уставок, отказом от 
УСТаревШи* Форм управления 

I  Дэн Сяопин решительно отстль.
После XI съезда КПК, в 1977 - 1979 годах, вокруг вопросов <1 эеформ с тем. чтобы можно бк. необходимостъ всесторонних 

отношении к * культуг-ной революции* •* к политическому и теорет»! тепьно китайской спецификой 0̂ °  строить социализм с действи- 
ческому наследию Мао Цзэдуна шла острая борьба Одни 9 иогг*1 шаблоны и старый стиль рабопи Нв побоялся отбросить старые
ве с Хуа Гофэном ) ратовали за то, чтобы оставить без анализа гсг ы котосжю ------ —
что произошло 10 -1 2  лет назад, г. е. итоги культурной рев люцииЧ
политических репрессий . Против такого подхода реши ельног м  ju  - петия пмк в китайской печати пял
ступили государства и партии во главе с Дэн Сяопином, предлояв шп” мпания 33 * повторное изуг<ени_. т верну/ис широ-

------ --------------- -  ....................... -  - I ^тсяадинственным критери^ ^тин!- ? , ^  ' ЧТ°
^Мрвгматики-, группировавшееся л Т  " ° C'*  СЪвЭДа
2 2 * " “  стали пересматривать наиЛт^ ДЭН Сяопин*  Я8° ЧНь*м 

не отвечаюшие новым ̂ л о в !^ , °Диозные постулаты

твление ■ модернизации-

глубоко изучить и сделать конструктивные выводы из всего того, * 
пережито народом .

Состоявшийся 1978 г. Ill пленум ЦК КПК открыл новую эпоху1 
истории китайского народа и государства, ознаминовавшим * 
ротный пунгг* в развитии Китая В результате пленума значите**̂  
ослабли позиции группы Хуа Гофэна На пленуме подверг; исьр*
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Г
номическую; за востоновление некоторых принципов материально* I 
ответственности; за быстрое и тесное сближение с капиталистов, 
с»,им миром, с внутренней и зарубежной китайской буржуазией, на. 
деясь получить отних каптал и технологию. Дэн Сяопин и его сорат. I 
ники главное внимание сосредаточили на обеспечении скорейшего 
подъема сельского хозяйства. Поэтому экономическая реформа в 
китае началась с деревни, где проживает 80 процентов населения 
страны.

С 1979 г. в Китае отказались от уравниловки - от принипа * пита- 
ния из общего котла", ибо в деревенских коммунах никто не нес от. 
ветственности за развитие производства. Избрали другой путь со- I 
хранив право коллективной собственности на землю, передали пра
во хозяйствования отдельнымсемьям игруппам людей. Практически I 
все 180 миллионов крестьянских дворов получили в аренду землю в I 
среднем по попгектара сроком на 15 -30 лет. Десять лет назад часть I 
урожая в обязательном порядке сдавали по твеодым ценам, сейчас I
- по контрактам. Кроме того, были восстановлены приусадебные I  
участки и подсобные хозяйства, значительно повышены закупочные I 
цены.

Системы, основанная на семейном подряде, оправдывает себя В I  
1985 году доход в сельской местности на душу населения вырос I  
почти в три раза по сравнению с 1978 годом. Сельские рынки, буду* I  
чи продолжением сельского хозяйства,чутко реагируют на любые I  
изменения в нем С углублением рыночных отношений перед китам- I  
скими земледельцами остро встала лробпема выгодности так как I  
земледелие и особенно зернопроизводство нименее выгодно, то эту I  
отрасль и средств вкладывается меньше, предпочитение отдается ■ 
подсобным промыслом, торговле, местной промышленности

По данным китайской печати, на нужды сельского хозяйства рас-1 
ходуется сеть более двадцати процентов накоплений Одновремен* ■ 
но с оттоком из сельского хозяйства средств происходит опок * К 
наиболее работоспособной части населениея и переход ее в 6ол# I  
выгодные сферы деятельности. Только в 80 -е годы полностью ил* К 
частично порвали с сельскохозяйственным производством бол?* ■

13* |

девяносто миллионов человек. Это главным образом молодые и 
^рически здоровые мужчины. Если по этой причине не произошло 
Лунного спада производства, то только потому , что в деревне до 
сих пор наблюдается избыток ресурсов

Преведеммые примеры показавают, сколько труден и тернист в 
Китае путь к формированию отношений. Без них 9 об этом свиде
тельствует 20 летний опыт * большого скачка" и "культурной рево
люции") китайское обшество опутыоается плотной паутиной карто
чек и талонов Словом, возврат к бестоварному производству в Ки
тае невозможен Однако если взглянуть на проблему с другой сто
роны, нельзя допускать и стихийного развития рыночных отношений 
в том виде, как это делалось в 1984 -1S88 годы, когда чрезвычайно 
обострилась продовольственная проблема.

Несмотря на возникшие проблемы и сбои ь единоличной системе, 
она по - прежнему не утратила своей жищзнеслособности и распо
лагает значительным потенциалом для прогресса. В среде эконо
мистов бытует мнение, что система семейной производственной 
отвественности соответствует уровню развития произаодителных 
сил во многих районах Китая. Об этом свидетельствует тот факт, 
что уражайность зерновых повисилась вКИР на тринадцать про
центов . Находят применение передовые технеологии Крестьянские 
дворы получили возможность закупать технику у государства.

При передачи земли в аренду предпочитение отдается тем, кто 
получает более высокий результат, кто имеет современную технику, 
может купить удобрения, горючее, нанять людей в горячию страд
ную пору Согласно данным социологов, от 90 до 95 процентов кре
стьянских одобряют проводимую сейчас политику семейной от- 
^вственности 80 процентов но хочет, чтобы она менялась.

По словам Дэн Сяопина, успехи в деревне вселили е китайское 
Руководство уверенность в правильности избранного пути, а нако
пленный там опыт помог приступить к перестройке городской эконо- 
мической Системы. Ее осуществление началось с 1984 года. Город
ская реформа промышленность, торговлю, науку, просвещение.
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Развипается малый и средний бизнес, разрарачи п ; 
сельские предприниматели. К середине 1987 гсда в Китае , 
валась 12,2 миллиона небольших семейных предприятий Cet0fl̂  
число их выросло их в полтора раза. Более половины из 
маются торговлей, а остальноя часть приходится на частные р ^  
раны, небольшие мастеские и ателье, бюро по оказанию трл 
ных и бытовых услуг. Свыше 70 процентов частных про/: 
расположены в сельской местности, хотя сфера обслу>иг* .ия  ̂
исключением траспортных услуг, в основном концентрир;РТСЯ g 
городах/

Товарный дефицит в Китае преодолен Люди имеют г-оэмо* 
ность выбирать нужные им товары, в первую очередь, раз/̂ еетсц 
качественные . К Тому же за годы реформы заработной nnafa в i 
Китае повысилась на 120 процентов . И хотя цеены на до^ютнь* 
изделия возросли, страсть к приобретательству укитайцев ж утиха
ет.

Все это вызывает серьезную тревогу среди китайских эком 
тов . Особые пр»гчины для беспокойства - неурегулированность цен, 
опережающий рост доходов населения по сравнению с товарной I 
массой. Специалисты видят выход в снижении себестоимос и пр* I 
дукции. в опережающем по отношению к доходам рабочих лужа-1 
щих росте производительности труда, в увелечении общественна I 
фондов потребления.

Действуя подобным образом. Китайская Народная Ресгублиа| 
умело обходит 'острые углы", которые неизбежны при переходе на 
рыночные отношения. Анализ динамики и тенденций развития внут
ренней торговли за годы экономической реформы показы вя от. что 
за этот период объем совокупного товарооборота возрос в пять с 
лишним раз в стоимостном выражении.

Заметно возросла реализация многих продуктов питания и про- 
мышленных товаров. В б раз возрос объем продажи яиц. 8 5,2' 
растительного масла, в 2,3 - свинины, в 2- зерна, в 2,1 раза - сахар*
В 5 раз увеличилась продажа велосипедов, в 6,5 - стирального по* 
рошка. в 5,6 - шерстяной пряжи, в 4,2 - наручных часов, в 2.3 рззз

^ейиых машин.
шсен тябр е  1978 г Государственный комитет по капитальному 

^цтвльсто1' организовал первую в истории Китая Всекитайскую 
^2вренцию по жилищному строительству. К 1985 году жилья 

кроено больше, чем за предшес твуюшие 28 лет . Дополни
тельное зн ачен и е  жилишной реформе приает тот факт, она расмат- 

как инстумент решения чрезвучайно болезненной для 
|<*тая демографической проблемы.

Стратегическая линия перестройки хозяйственного механизма 
^досматривает создание системы рынков. Валютный рынок стал 

составной частью финансового рынка Китая В марте 1979 
го д а  было создано Государственное управление валютного котнро- 
да КНР. В конце 1980 года Госсовет КНР были утверждены 
'Временные положения о валютном контроле в КНР". Банк Китая 
осуществляет сделки по продаже валюты государственным и кол
лективным предприятием. Не ipctuno и пяти лет, а в Китзе уже 
вломился своеобразный рынок, объединивший более сооскз цент
ров и около шестидесяти пунктов распредлеления и страны, в том 
числе и специальных экономических зонах, а также в Тибете.

Патриарх модернизации КНР Дэн Сяопи говорил “ Реформа со
пряжена с риском, надо быть смелее и не бояться риска, иначе не 
добиться прогресса". Уже в апреле 1982 года он настаивал на при
шли решительных мер в борьбе с преступнг~гью. в ТОМ числе - с 
экономической. Он не питал иллюзи: борьба с преступностью будет 
продолжаться долго, но. вместе с тем " гц нчв лиц гпиоршитцц 
особо тяжкие преступления, следует применять век о :сна".
По мнению Дэна, строгость закона совео -енно необходим* Работа 
судов в Китае ускоряется, дало дохо до публичных r m f t  В 
нескольких крупных процессах, ш ыш г лх широкие ггктмм, кор
румпированным партийным работника суд вынес ~ме*гны* приго
вор.
|^1рошлс^ показало*, напоминал Дэ Сяопин своим солтечествени- 
*ам, что если проблемы пытаются решить не с помощью терпели
в о  изложения аргументов и спокойных дискуссий, если рефор
м у !
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действующей системы и создание новой намереваются осущ^ 
вить не на основе реальностей и с помощью взвешенных решена 
а’массовыми движениями’, то все это обречено на провал

Одно из главных направлений китайской реформы связано пол* 
тикой расширения связей и сотрудничества с внешнем миром 
разработке которой Дэн Сяопин принадлежит особая роль, ома уJ  
принесла немалые выгоды Китаю, ибо происходит расширение ев* 
зей со всеми государствами, готовыми на основе взаимодействия 
сотрудниситьс КНР. Страна выступает за активизацию торговли 
технического сотрудничества, а также за создание совместных 
предприятий.

По определению дэн Сяопина, цель всей реформы состоит том 
чтобы при условии непрерывного повышения экономической эф! 
фективности нарастать за 20 лет годовое производство промыиь 
ленной и сельскохозяйстве нной продукции в 4 раза , то есть увели
чить объем валового национального продукта с 710 миллиард ю* 
ней в 1980 году о 2800 миллиардов юаней в 2000 году В полне этой 
задачи позвол;.. значительно поднять жизненный уровень китайско
го народа (12).

Дэн Сяопин видел источник бед в неверной идеологии , в ложном 
представлении о социализме как всеобщей бедности Субъективные 
желания Мао Цзэдуна не всегда совладали с объективными закона
ми. Необходимо, по Дэну , раскрепостить мысль, снять с людей 
идеологические * шоры". Люди боятся проронить лишнее слово, 
замечал Дэн Сяопин, они просто сидят и переписывают все с 
иероглифов, бездумно копируют и передают по инстанциям Ответ- 
ственноыть перед вышестоящеми инстанциями противопоставляет
ся отвественности перед народом.

Движение под лозунгом * Практика - критерий истины* - одно из 
ярких страниц политической биографии Дэн Сяопина, обсуждение 
роли практики в постижении истины не было академическим спором 
философов . речь шла об отношении к идеям Мао Цзэдуна , кото
рые в пору * культурной революции’ были объявлены абсолю тны м и . 
Вождь уже ушел в мир иной , но в жизнь общества долго еще
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-^пись два принципа: абсолютно все решения, вынесенные 
^^едателем Мао, мы должны стойко зашишать, абсолютно все 

председателя Мао мы должны неизменно соблюдать
тогда понадобилось мужество Дэн Сяопина, чтобы сказать: * 

йй0вРоЯТН0, что^ы кажДая произнесенная человеком фраза была 
авОНОЙ. чтобы был абсолютно прав" Нужны были творческая муд- 

политическая смелость, чтобы решиться на такие слова, на 
;а((0й шаг - прзвать к раскрепощению мысли, к реформам, преодо
лению стериотипов и шовинистического конформизма, наконец, к 
отказу от идеи строительства стерильного социализма при закрытых 
дверях Дэн Сяопин исповедует другую мораль: " Посеешь закры
тость • пожнешь бедность". Его слова - " догнать эпоху - смысл на- 
jen реформы - обрели материальную основу.

Но Дэн Сяопин все время подчеркивал: " Материальная цивили
зация должна сочетаться с духовной". Еще в 1985 году в речи на 
Всекитайской конференции он говорил: " Без великих идеалов, без 
дисциплины наша страна подобна старому Китаю, станет рыхлой 
*учей песка. А в таком спучае важен ли, скажите, успех нашей рево
люции и нашего строительства?..."

Почему так был облеспокоен архитектор китайских реформ? Дело
5 том, что а последнее время специалисты, философы, культуроло
ги и политологи заговорили об изменении типа китайца под воздей
ствием проникновения в общество ценностей товарно - денежных 
отношений Они стали предентовать к лучшей доле, им не импони
рует однообразный традиционный жизненный уклад, у них возник к 
моде Кое - где коллективизм, свойственный китайцам, уступает 
место индивидуализму Молодежь тянется к европейской эстрадной 
музыке, к предметам роскошию Возросло число преступленийЭ, 
этом числе экономического характера, идет обожествление денег; 
второе сопровождается потерей идеалов и веры у значительной 
части людей, проглядыватся явная недооценка просвешения.

Поэтому - то Дэн Сяопин и предупреждал о том, чтобы в ходе 
^ономических реформ не упустить из внимания жизнь духовную, не 
с®*|ъся с нравственных идеалов китайского общества.
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Исследователи непримерно обращают внимание на праг 
Дэма, источник котороо в гуше народной жизни Они 
том. что китайские реформы, инициатором которых являет^ 14 
Сяопин, - это попытка решить политические и идеолог 1чеС|̂ " Д* 
блемы под экономическим ракурсам. _______ е ^

Дэн Сяопин на ХНсьезда КПК в 1982 году сформу
Ш ИЮ  “ СТПГМ4ТК m i  m in u ik i м ■ I. ■ *г — —._____ 1-»-ч - *J| цепцию * строить социализм с китайской спецификой' Ученые 

тает теоретической находкой “ отца китайской реформы* его 
цепцию достижения уровня общества мапого б л а г о д е н с т в и я * 0*  
символ завершения начальной стадии социализма’ и н;;эатори? 
политическую формулу : * Одно государство - две системьгТ! 
основу для мирного объединения страны. 8  данном случае он уцЗ 
по использовал нацианальное духовного богатство, обратившись» 
социальной утопии Конфуция.

Никогда не бы по секретом, что национальные чувства всод 
играли и игрлют высокую роль в политике по обе стороны Та*, 
ваньского пропива. Хот» конечно, лидеры КНР и Тайваня по рая* 
му понимают способ национального воссоединения Для пеогиг*. | 
ческих руководителей КНР единый Китай - это Китайская Народна! 
Республика, государство * социализма с китайской спецификой*. Пс 
Дэну, Китай может идти только дорогой социализма, в такой боль 
шой стране с миллиардным население * капитализм неосуществим, 
за исключением некоторых районов в соответствии с проинципом* 
одного государство - два строя*.

За единый Китай стоят и лидеры правящей партии Гоминьд* 
на(*Национальная партия*) на острове Тайвань,где агитация за tip» ■ 
возглашение на острове самостоятельного го суд а р ства  объявп«Ч1  
преступлением Однако их вариант - это КИТайская PecnySn#* 1 
общество, основой нов на частной собственности и рыночной экон» | 
мике. Предстоит решить трудную задачу, чтобы совместить * иввг, 
вмести мое*.

Ряд специалистов :*редлаг*от, подключив остал& нь ь капита^ 
стические части Китая, а также китайскую эмиграцию ( прежде вс»® 
в странах Азии) создать некое единс*во - * китайское с о о б щ е с т в о

* общ екиатйскиЗ д см ! Нельзя >*е согла- 
 ̂(с успешная сообщества действительно плмогпй бы Китаю 

и 8 своом собственном развитии, и в расширении 
jWiHH региона. По мнению части американских аналити- 

/< сП *'в(НОвен/е Большого Китая*( КНР, Гонконг и Тайвань) яв- 
с» * *°?|^момическом плане одной из важнейших долгосрочных 

. Брммируюшихсяв современном мире Они предпола- 
что этв ассоциация сможет воспрепятствовать полному 

£ ^ и(0 азиатского рынка японским интересам.
мпсвется Гоконга, то в ночь на первое июля 1997 года над 

британского губернатора взвился красный пя- 
C Jw b Л флаг КНР. Это - аюсолютно неизбежное событие, 
крашенное кйтайско - британской совестной декларацией по 

лекин никогда не приэновал заключенных в прошлом веке 
jggggpoeo Гонконге, считает, что они навязаны империализмом , и 
настаивал на возвращении свих земель. Однако теперь, когда за- 
клмцель осуществлена. Пекин вовсе не намерен немедленно ’ 
-отощать' Сянган ( Гонконг) . Все будет происходить постепенно,
it* за шагом

ЙЯЙ ■ посление годы имеет 12- миллиардный попожительный 
:апанс а торговле с Сянганом, которому поставляет, к примеру, 

■овину всех потребляемых им продуктов . Чсерез свободный порт 
'онвзнга перепавляются до 40 процентов китайских экспортных 
то«ров. Пекин получает до трети своих валютных поступлений 
-амган -фупнейший инвестор Китая , идеальное место для контак
те мировым бизнесом Он стал гпавными воротами для западных 
'“ХТМЯвлажении технологий, и опыта менеджмента в проводимой 
/ зе*  политике четырех модернизаций.
^ Яр И Ввнно  захлопывать эти ворота Пекин не спешит Приго- 

вынесен с отсрочкой на полвека. Согласно букве китай 
5д Членской декларации, Гонконг после передачи его Китаю на 

статус специального административного района в 
КНР.Китай берет в свои руки его оборону и внешгюю поли- 

•"•аиачает после консультации с населением высщих руководи



телеи администрации. Все остальное - законодательство и 
стоенная валютя, право заключать международные экономии* 
соглашения выдавать въездные визы, частные владения и сво^ !^  
ный порт сохраняются в прежнем виде.Добившись своей главк.; jfUo 
цели, КНР начинает беспредельный эксперимент по метернар4 
ции знаменитой концепции Дэн Сяопина * одна страна - дВе 
стемы', что безусловно укрепит мировое доверие к Китаю, и созд* 
солидный прецендент в его стремлении воссоединиться Тайванем

Что касется патриарха китайской политки Дэн Сяопина, то* 
мечтал дожить до возврашения Китаю Сянганя в 1997 году и у* 
деть хотя бы начальные шаги воссоединения Тайвань с конги* 
тальной частью страны.

Я постепенно схожу со сцены, говорил Дэн Сяопин, давая во> 
можность другим руководить, но лидеры не должны чувствовать^ 
собой груза. И мы, ветераны , обязаны понимать это.
Жизнью был поставлен нэ повестку дня вопрос о рефрме попит* 
ческой структуры, которая должна стать, как считают в КНР орга
нической частью общей модернизации китайского общества
Проведение реформы политической структуры не даст результат* 
так как натолкнется на препоны, чинимые людьми, замечал пр 
жизни Сяопин. В центр перестройки политической структуры, поел 
мнению, должен быть поставлен вопрос об отношениях между п* 
тийными и правительственными органами, оразграничении фуню̂  
этих органов при сохранении руководства со стороны партии.

На одном из заседаний Политбюро ЦКМ КПК к проявлениям  б* 
макратизма, который глубоко проник в партийный и правительств* 
ный аппарат. Дэн отнес зазнайство, злоупотребление властью * 
рыв от действительности и масс, показуха, демагогию, идеолог 
ческую окостинелостъ, упрямство, раздутость штатов. воло,а^*! 
решении дел. безответственность, невыполнение данных  
ний, частые проверки людей и наказания, подавление демокр* I 
произвол и насилие, нарушение, законов и продажность

Перестройку политической структуры в КНР Дэн Сяопин связь** I
II

■
всего с кадровой политикой . По словам патриарха , китай- 

политики  мыслится полностью омолодить кадроаый состав 
С**-)|И государства в течение ближайщих 10 лет .Было бы хоро- 
^  замечал он. если бы в Китае за этот период появиласьплеида 

-летних сильных политических деятелей, хозяйственных ру- 
ктелей. ученых, литературов и других специалистов.

давление древнего Китая означает для всего мира новые на- 
емды и переспектиоы. в этом смысле биография Дэн Сяопина - это 
- тоПЬко ограничиая власть и формирующийся фактор китайской 
т̂ории китайского настоящего. Другим концом прагматическая по- 

1ИТ11Ческая концепция Дэн Сяопина выходит на наступающий XXI 
^  когда благодаря ему. Китай может стать страной, демонстри
рующей мировой цивилизации всю притягательную силу восточной 
демократии.
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П Р Е М Е Ч А Н И Я  К ГЛАВАМ 1, 2, 3, 4, 5 
Глава I

1. Самые первые рассказы о Яо, Шуне и ГСе встречался 
древнейшей * Книге истсри ('Шуцзич*), которая появилась на с J I 
в VIII - VI веках до н. э. и составлена чжоускими летописцам - ^  | 
долго до Кунфуция.

2. Налицо явная гиперболизация политического су6\** 
тивного начала в объяснении общественных процессов, что св<* 
ственно политическим концепциям, родивщимся не только в Китае

3. ’Люнъюй*. Гл. VIII. параграф 19, 20. ____
4. Гу Тан люй шу и ( Древний текст ’Кодекса династии Тане 

комментариями*). - Сы бу цун кань. Шанхай, 1936. С. 19.
5. Чжоу ли ( Нормы ритуала династии Чжоу). - Сы бу бэй Яо. 

Шанхай, 1935. С 21.
« есКак отмечает К.В. Васильев, подобное заявление имеет ха 

религиозного постулата и никоим образом не может служить ука»| 
нием на то. что древнекитайская правовая теория рассматривал! 
как верховного собственника земель государства.

Васильев К. В. Религиозно - мистическая интерлритация в лает 
вана в запад но - чжоуских эпигрофических текстах. - Китай ‘ 
ство и государство. М ., 1973. С.7.

ай. ОбиИ

Ф> 13Я*|6. Чэнь Гуанчжун, Се Мэйцин, Шэнь Гофань во го 
фачжи - ды чжуаньчжичжун тэжчжэн ( Об особенностях феодалы* 
го права нашего государства, присущих абсолютизму). - Шэху)1 
кэсюе чжанъсянь. 1980, № 1. С. 100-101.'

7. Ханский К . Китай с древнейших времен до наших 
Хабаровск - Владивосток, 1927. С. 9 -11.

8. Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. М., 1987 С $  
-228.

9. Грубе В Классическая философия. СПб., 1910. С. 17

,0 Россов П. Религиозные воззрения китайцев. Спб., 1908. С.9
Ян Хин Шун Древнекитайский философ Лаоцзы и его учо- 

^  М -Л.. 1950. С. 16

12. Древнекитайская философия собрание текстов в двух то- 
^  Т. 1. М.. 1973. С 43

13. Копокольникова В  Небесная империя ( Китай). Спб , 1853
С.29

14 Буланже П А  Конфуций Жизнь его и учение М., 1910. С.I
15. Алексеев В.М. Китайская литература М.. 1978. С. 138

16. Сидихменов В.Я. Китай страница прошлого. М.. 1987. С
138.

17. Академик В М Алексе ?з отмечал: * Учение Конфуция, про
низывая на протяжении веков всю общественную жизнь КитаяЮ, не 
могло не всосаться в кровь народа*.

18. История политических и правовых учений ( под ред док
тор* юридических наук, проф. B.C. Нерсесянца). М.. 198С. С. 40 - 41.

19 Шан Ян говорил, напри.мгр. что ежели войной можно унич- 
войну, то позволительна даже война, если убийство*» можно 

уничтожить убийство, то разрешается даже /VActbo.
Глава II

1. Шэхуэй Кэсюэ Шанхай, 1980. С.5. (И  кит. яз.).
2. Юй Жунлин Цин гун со цзи ( За»' о Цинском двгэь,. ье- 
1957. С. 61. (На кит. яа .).

3 *Хань шу*. С. 2583, 2585, 2586

4. Роос традиций в истории и культ г.- Ки^а? М.т, 1Р’2. С 17
5 Датун Шу. Чжунхуа шуцзюй, 19Э5. С. 362. .
6 Там же.
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7. Общественно - политические взгляды Тань СытуИа 
более подробно изложены в его книге * Учеиир о гуманности, 
ченное им в 1998 году.

8 . Тань Сытукн. Жэньсюе (Учение о гуганности) . ^  
Тань Сытуна. Пекин. 1954. С 3 - 90.

9. Чжан Бинлинь ( Чжан Тайянь) был одним из пид  ̂
революционного Союза "Тунмэнхуэя". Гл. редактор печатного ор̂  
революционеров * Минь бпо" ( Вестник народа'). Эскиз грядущ 
общественного устройства содержится в его работах * О пяти 
чезновениях"(1907 г.) и * Нужна ли представительная система?1
др.

10 Чжан Тайянь. Дайи Жань фоу пунь ( Нужна ли предо) 
вительная система?). - Сюаньцзи ( Избранные произволения). Щ| 
хай, 1981. С. 464.

11. Там же . с. 472.
12. Фэн Юлань, Дун си вэньмин чжи бицзяо гуань Юй 

Тайгуэр Таньху. ( Сравнение цивилизаций Востока и Запада Бес* 
с Тагором из Индии). - Синь чао. Цзюань, 3. №1.

13. Впоследствии он включил в общую дискуссию о * чай 
ном" ("сы") и общественном ("гум*). В точно таком же ключе вел 
поиски в его ближайщем окружении.

14. С эт^й работой 1894 г. В Париже ознокомигся 
маторски настроенный дипломат Сюе Фучэн, который тоже 
оперировать этим понятием.

15. Значительную роль в пропаганде идей " самоуси 
и * самоукрепления* Китая в этот период играли первые час 
китайские газеты "Чжао вэнь синь бао\ "Хуэй бао", "Синь 5ло'( П 
бао’.и другие, а также переводы различны* западно - европ 
книг по точным наукам, технике, истории и географии

16. Основной программный лозунг О бъединенного 
по мысли Сунь Ятсена, нацеливал на то. мтобы обеспечить 
положение сувереннего государства, восста новить его б ы /  е 0е



И славу, освободить от притеснения со стороны иностранных 

0gp#&a
17. Тема" Три народных принципа* и традиционная мысль ( 

Конфуцианство) и в настояшее время - время радиокаль- 
^ ф о р м  в Кнр - сильно интересует политологов, экономистов, 
^орикоа, философов, правоведов

10 фэн Цэыю иши ( Неофициальная история революции) Т. 3 
ц^нхай 1945 - 1947. С.217.

1Э В 1924 г. понятию "свободы* Сунь Ятсен посвятил целиком 
одну из лекций о народовластии.

20. Об этом Сунь Ятсен писал в статье *Сань минь чжуи* ("Три 
народных принципа). Гофу цэаныиу. ПСС. Тайбэй. 1963 С 226.

В декабре 1923 г. выступая перед членами Гоминьдана, он заяв
лял: "Три народных принципа и Конституция пяти впастей впервые 
выдвинуты а разработаны мной. Их толкование должно основы
ваться на моем толковании. Только при этом условии можно избе
жать ошибочного и понимания и объяснения*.

21. Политика объединения Китая мирным путем в политической 
практике Сунь Ятсена просматривается как самостоятельное на
правление. Попытка Подобного рода имела место в !923 году. В 
^Открытой телеграмме о мирном объединении страны* ( январь1923 
г.) Сунт Ятсен сформулировал план, в основе которого лежала идея 
Военного согласия основнызх военнополитических группировок.
Следующая попытка этого рода была предпринята Сунь Ятсеном
• конце 1924 г. - в благоприятных для Гоминьдана условиях " двор
цового переворота’ в Пекине. Идея созыва национального собрания 
В данном случае выступала как лозунг мирного объединения стра
ны.

22. как писал китайский историк Дин Шоухэ: "... до того, как марк
сизм получил в Китае широкое распростронение, китайцы не делали

-разницы между анархизмом и социализмом, вкладывая в них адек
ватное содержание*.
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23. !4ин Шоу -хэ, Инь Сюй-и, Чжан Бо- Чжао. Влияние  
революции на Китай. М, 1959. С. 114.

24. Член КПК Чжан Тайлэй выступая с докладом на Щ 
Коминтерна, говорил: * Анархизм - это первое общественное 
которое нашло себе последователей в Китае*.

25. Первые собственно китайские работы, в которых отразм 
интерес к анархизму и прозвучала * анархизм’, относя: ^ к j J ! ?  
1903 годам Одной из первых появилась публистическая статья гц I 
Во ( псевдоним ’ Великий Я ') ’Новая общественная теория- в *уГ ] 
нале ’Чжэнзян чао*( Волна Чжцзяна*). ]

Аьтор писал: ’Социализм складывается из двух великих течек*
■ - коммунизма й анархизма ( буквально ’радикального демократии 

ма‘- В.К.) Прудона и Бакунина*. .
В 1902 г. в газете ’Гоминьжи Жибао’ (’Нация*) появилась статья 

Су Маньшу ( 1884 - 1818) об американской анархистке - * Гepow* 
Эмма Голдман*. В этой публикации давалась высокая оценка анар
хизму, привес твовалась решительность действий его сторокнико*. j

26. Например, газета *Су бао’ в одном из номеров за 1903 гад j 
обозвала императора * шутом*. Она так и написала: "Шут Цзайтянь] 
не способен даже отличить пшеницу от rv оса*.

Еще резче, не стесняясь выражений, выскакивалась анархист
ская газета ’Новое время’ в начале 1908 г. Она например - твер* 
дала, что престарелой императрице Цыси место среди * самых раз
вратных девок из кварталов Фучжоу в Шанхае*.

27. Бали учжэнфудан дахуйчжи чэнцзи ( Решения анархисте*®# 
съезда в Париже). - ’Минъшен*. 1913. № 4. 27 де»<абря

28. Видимо, созвучие китайского анархизма с полит и , 
идеалами гандизма * о государстве без власти* вызвано обшностыв j 
судеб двух великих *.»иатских государства - Китая и Индии аи*^ 
манной колониал^юй политической структуре

29. Воооще, общественная мысль соседней Японии в силу
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■

щблиэскли к европейским интеллекг/а;:ъным кругам, сыграла 
^Е^реодника идей в Китае Причем, не только анархистской
£ит*мии

«а Щэнь Шу ( Лю Шипэй). Жэньлэй цзюнь ми шо ( Теория рав-
^зических сил людей ). - * Тянь и бао’ 1907, № 8 - 10, 29 /30 

% Н » С '8
*1 Шилэи говорил ■ Мы стоим за то, чтобы восстановить равен- 

оглушенное человеку природой, ликвидировать неравенство, 
б о л ьш е й  частью является изобретением самого человека".

32. Газета * Новое время" пыталась зашищать интересы китай- 
^  которые учились и жили в Европе. Она воспитовала их в духе 

м̂оо<>питическою гуманизма, утверждая, овладевая знаниями, 
цшмты должны руководствоваться не соображениями личной 
яядо и не стремлением принести пользу только своей родине, но 
явщтеи способствовать прогрессу всего человечества.

фимечятепьный, между прочим, факт. Восхищением Ли Шицзе-
4 . У Чжхуэя и других китайских анархистов Западом относились, 
см правило, к тем областям, в которых проявлялась сила челове- 
чмого интеллекта, но оно не распространялось на социальную 
еяетшу. В своих политических идеалах отвергали евроцентризм. ■

33. Чжэнь ( Ли Шицзэн ), Да С ее ши ( ответ господину С. ее).- * 
шицзи'. 1907 №3, 6 июля. С. 2.

34. С самого начала в партии выделилась фракция анархистов 
-« возглавляли Ша Цзинь и Фэнь. Фракция анархистов издавала 
явственную периодику, например, жкрнал ‘Синь Шицзе' - 'Новый 
‘ИР* Нелегкая сложилась обстановка в этой партии В мае 1914 г в 
Р̂ОМессе появилась сообшение о том, что анархистская Социали- 
•̂••ская партия с каждым днем приходит в упадок, а ее печатный 

орГаЧ журнал * Совесть’, больше не будет издаваться Типография 
за*рь**ается ввиду недостатка средств и людей.

Рвньше трагически погибли создатели партии: Фэнь бал за- 
^•Явн из - за угла в г. Тунчжоу ( видимо, в августе 1913 г .), а Ша



Цзик.о попал в руки охранки в родном городе Наньтуне и был 
ка-.йен, что серьезно сказывалось в настроении Соцпартии т#“

35 Усы шицы Цикань цзошао ( Обзор периодики 
Пекин. 1958 С. 236. Mas0  . Т*

36. Чжу Цяньчжи и его сторонники явно преувеличивая знал, 
субъективного и волюнтаристского начал. Свои взгляды Чжу
жи и его единомышленники излагали на страницах журНал 
‘Фэньдоу’ (‘Борьба’), который издавался с начала 1920 г одно*, 
менной группой пекинского университета. Отвергнув кропоткинскую» ] 
взаимопомошь', Чжу Цяньжи настаивал на том, что * в борьбе - пр*. 
чина развития человеческого общества’, что * жизнь людей - еже- 
часная борьба*.

Так , Чжу Цяньжи и его сторонники считали, что все культурно, 
наследие Китая следует смести с лица земли. ’ Разрушая систему 
угнетения, - заявляли они, - нужно уничтожить материальную и ду. i 
ховную культуры, которые создавались на протяжении веков. Иде
альный мир - это разрушенный мир*.

37. Учитель Лю Шифу, говорил анархисгы в 1919 году, это наше 
ранее сознание, мы • это позжнейшее сознание Лю Шифу

38. Высший и единственно возможной формой организации тру
дящихся руководители хуаньских рабочих считали профсоюз. Пре
увеличивая роль всеобщей забастовки, они называли ее- наилуч-1 
шим революционным способом*, Последней акцией, предпринятой 
хунаньским ‘Обществом трудящихся*, явилось участие в стачке на 
Первой прядильной фабрике в январе 1922 г.. которая закончила» 
трагически: было убито десять рабочих, а Хуан Ай и Пан Ж зн ьц ю а* 
были кахнены. После их гибели профсоюз разгромили, а его печат
ные органы запретили.
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ГЛАВА HI
Нь&ррй из этих принципов, касавшихся основного направлю 

t Ж * *  лопити.и республики, гласил. "Принять политику- от 
**;дверей' ввозить иностранный капитал, строить железные 

обутка' ь шахты, построить железодетапьные и сталепла- 
°C'* J  «водь; с тем, чтобы содействовать народному бпагосо-i/ПЬНЬ» .

-ТО***0"
•МЖ, цюизнесонной 10 апреля 1912 г. в Учане перед прелста- 

JS B p i военных и граждан.-ких кругов провинции Хубэй, Юань 
^  ja*e*n * Нынешняя ревопюция является национальной рв-

с/тюиивй. так как она несет счастье большинству нации*.
. ^цдцатско марта 1913 г. в Шанхае по тайному приказу Юань 
’Jr.«а было совершено покушение на Сун Цзиожэня, б̂ -пшего за
местителя Сунь Ятсена по объединенному союзу и вид не.' о рукоо 
-•оля Гоминьдана 'яже-по раненый Сун Цзяожэнь умер <ерез два 

It|. СунЬ Ятсен призвал начать рторужейную борьбу с Ю^кь li. «а- 
ем. Однако Хуан Син и другие умеренные республиканцы а руко- 
йдства Национальной партии поддержали его, ибо считали, чте • 

овиях ашрламентской республики конфликт, связанный с убий- 
"еом Cfk Цзяожэня, можно решить мирными средствами.
J. После своего ор1анизационного оформления новая пар ия стала 
■знавлив̂ .ь связи с оппозиционными Юань Шикаю элементами в 

г̂ ав и с китайскими эмифантами. Однако революционер ы а жуя» 
«ены были действовать в условиях глубокой наюлиранцих. тих как 
' ^  Шикай все время направлял в Японию земных убийц для 
неправ с ними Отмстим также, что Токио Китайская ре̂ -’-оцис*- 
' 4 партия начала выпускать свой журнал Республика* ( л- .»> :о 
->*оки*) Выпушенные Сунь Ятсеном в 1Р > v * ОСрашен-ч. * ус 
■/- походе против Юань Шикая* и в 191 * Декларации о b.opov

i против Юань Шикая* излагали по гичес кую прог /»- 
^^Мфолю^иснной партии - восстал аленке ирек -.(ь *  «&/„.> 

19123 г. - и прилывали к борьбе п г  гиз планов Юь ч. Цм&лг 
^7авРировать монархию в Китае 4. А  1912 г.. гюсл- 

^Дипломатических отношений с Геоманией, Сунь 
■



Ятсен издал брошюру * Вопрос жизни и смерти Китая' (Чжу^ 
вамь вэньти"), в которой подробно изложил свою позицию в 
ним насильственного вовлечения Китая в мировую войну 
всю брошюру красной нитью проходит мысль Сунь Ятсена о Ч  
что только строгий нейтралитет может спасти Китай. Т°Ч
5. Моя идея, писал в заключении книги Сунь Ячтсен состой 
желании использовать иностранный капитализм для создания* 1 
циализмл в Китае, и . гармонично сочетает эти две экономим*^ 
сипы, движущие человечество вперед, заставить их дейст 
вместе и тем самым ускорить развитие будущей мировой циви] 
ции.
в. Перед смертью (12 марта 1925 г. ) Сунь Ятсен подт* 
•Завещание* партии Гоминьдан. В нем он писал Сорок лет 
отдал я национальной революции, имеюшей целью принести 
свободу и равенство. Наконец 40 - летний опыт, я глубоко осознм] 
что для достижения этой цели необходимо пробудитььмассы и вес*] 
ти борьбу в союзе с народами мира, строящими отношения с 
на основе равенств л

Революция и теперь еще не зевершена. Чтобы довести е« до| 
конца, мои единомышленники должны и впердь энергично дей 
вать. руководствуясь написанной мной 'Планом 
тельства","Тремя народными принципами ". а также "Манифестом) 
Всекитайского съезда-. Особенно же необходимо в минш I 
кратчайший срок добиться осуществления выдвинутых мной сЩ  
недавно требований о созыве Нациоанального собрания и аннут] 
рования неравноправных договоров".
7. Бэньчжи сюаньянь (Манифест "Синь циннянь*). - "Синь циння  ̂
Т.. 1919. Ne1. декабрь, с.1.
8. Любопытным документом, свидетельствующим о попуг ярмоЛ 
идей анархистов среди той части китайской молодежи, которая 
степенно поворачиволась к марксизму, является статья, припаяв 
жавщая перу молодого мао Цзэдуна " Широкий союз народ*. I



яоДа и цянь ( до VI съезда КПК, иод Секретариата ЦК КПК )
Л  .9 4 2  С  . 4

«О Чэнь Дусю Буржуазная революция и революционная бур- 
(На к*т. я.) - -Сяндао*. 1923. №22 С. 162 -164.

11 •Единственный путь для спасения Китая, - указывалась в 
'То§тьвй декларации КПК о положении в стране", опубликованной 
^Освнп^ря 1924 г.. - это организация народа для борьбы под зна
нием национальной революции за свержение чжилийкой клики, 
разоружение всех милитаристов и особенно для коренной ликви^а- 

сех прав и првилегий, которыми обладает в Китае иностранный 
цдориализм. только тогда можно будет избавиться от бесконечных 
фовавых убийств и войн, только тогда можно обрести вечный под* 
ленный мир*
12. Левый гомендановец Ван Цзиньвэй в ответ на эти доводы чле
нов КПК заявлял, что объективные условия Китая, его экономиче
ская отсталоеь, ван Цзиньвэй выражал несогласие с утверждениями 
руководителей Компартии о наличии В Китае объективных возмож
ностей для перехода к социализму. ‘Разве не понятно. - говорил он, 
•что если Гоминьдан, будь то истенные гоминьдановцы или комму
нисты, упрямо будут вводить коммунизм, не считаясь со временем и 
местом, то они сами приведут себя к поражению?-
13 Дин Вэньцзян Лян Жэньгун сяньшэн няньлу чаньбянь чугао (X 
роника - биография господина Лян Цичао), Тайбэй, 1962. Т.2 С. 414.
И  Цзиньбудан Сюаньцзи ( Манифест Цзиньбудун).- Цзиньдай 
ч*Унго шиляо цунькань. Тайбэй, 1966 - 1973. С.50. вып. 492. Т.2, С. 
W8

15. В Прогрессивной партии так до конца и не растворились соста 
■ившие ее организации. Обозреватели того времени отмеча- 
^Цзыньбудан созданна, но переспег.ива полного слияния выгля
дит мрачцо
1в. Газета *Чэнь бао’ в тот период писала \.. сейчаг во всем районе 
*юге от Янцзы идет сильное движение за соаданйе Гоминьдана и



17. Шэнь Цзюньшу родился 2 января 1975 г. в г Сучжоу Пров 
Цзянсу в семье уездного чиновника Получив традиционное 
ческое образование, он в канун реформаторского движения в 
ознокомался с идеями западно - европейской демократии что в ? * ! 
ственно, сказывалось на его политическом кругозоре и мирое^М

исправила Ьы крайнюю левизну коммунистов.

• В 19<'л году после смерти отца он уезжает в Сиань, где уств^ 
вается секретарем у своего дяди, занимавшего должность городе**, 
го судьи. Через три года, сдав экзамен, он получает ученую степе* 
•цзиньши’ и в 1905г. в составе группы китайских студентов выезжает 
на учебу в Японию, где около трех лет изучает вопросы права.

По возвращении из Японии Шэнь Цзюньжу включается в разр*. 
ботку конституционных актов в провинции Чжэнзян, и через некото
рое время получает административный пост в Чжэцзянском педаго
гическом институте, куда приглашает на работу многих прогресс» - 1 
ных деятелей. Общение с представителями передовой интеллиген
ции ( среди них и Лу "  иь- В.К.) убеждает его в нереальности на
дежд на введение конституции, что было обещано циньским дво
ром.

После Синьхайской революции открывается полоса активной дея
тельности Шэна: он возглавляет полицию в провинции Чжэн цзян, • , 
мае 1912 г. вступает в Тукмэнхуэй*, а в августе того же года в со
став редакции ‘Нанъшэ* (* Южное общество'). В январе 1918 г. I 
качестве главного прокурора входит в состав военного прав* 
тельства, созданного в Кантоне Сунь Ятсеном.
18. В своих выступлениях они подчеркивали:* Если патриотическую  
деятельность каждого гражданина квалифицировать вредной для 
Родины, а призывы к спасению Китая - нарушением трех народны* 
принципов, то в это месть самая настоящая ложь, когда белое вы
дается за черное, в этом и есть грубое нарушение норм правосу
дия’.

Открытая агрессия Японии против Китая, сильно изменила внут
риполитическую обстановку в стране, что побудило нанкинское прэ-
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SLjgo 31 июля отдать раслосяже?:ке об освобождении лиде- 
0в^52^охукэй’ В декабре 1937 г. Шэнь из -Нанкина приезжает в 
Р^^угде создает комитет по оказанию отпора Японии. Одно- 

он налаживает издание еженедельника "Цюань минь* 
С мелью пропаганды идеи всенародной борьбы с японски- 

J * ! *  орами
дэн Яньда (Дзн Цжэшэн), уроженец Хуйяна провинции Гуандун, 

'̂ лдс • семье шэньши В 12 летнем возрасте поступил в подготови- 
Глы̂ укз военную школу Хуанху в Гуанчжоу, далее продолжил учебу 
, Учане и ■ военной академии в Баодине . В первой половине 20 -х 
Ловон служит в гуандунской армии, участвует в подавлении мя- 

iva Чэнь Цзюнмина 1922 году , чем заслужил признательность 
Сунь Ятсена Сблизился с Ли Цзшэном, под началом которого он 
лботал в военной школе Хуанцу.
9«онце 1924 г.- начала 1925 г. совершил поездку в Германию, за
ем яктмвио участвовал в Северном походе, став начальником по- 
туправления Генерального штаба. После заключения союза меж- 
дуГоминьданом иКПК вступил в компартию. В марте 1927г. включен
I политический и военный комимтеты Гоминьдана, возглавилял 
фшьянский отдел ЦК, занимал другие ответственные посты.

В мае 1927 г., выйдя из состава КПК, предпринял первую безу
тешную попытку организовать "Третью партию * (Дисаньдан) В ав- 
тств через СССР выехал в Германию. Вплоть до возвращения в 
<*<тав весной 1939 г. путешествовал по Европе, Ближнему Востоку и 

Азии. При этом поддерживал связи с организованной Тань 
^Нивнем ‘Китайской революционной партией’( Чжунго гэминдан). 
■■бпедствии он преобразовал ее в Чрезвычайный комитет дей- 
ст*и Гоии’яьданз настаивал на сохранении идейного наследия 
* *  Ятсена в качестве политического оружия.



ГЛАВА I W
1. Общественно - политического кредо Ху Ши в полной Uc, 
крывается всего откровенно антипатриотичном вызказывани* ^  
боясь быть нескромным, я порицаю  нашу восточную (т е  киГаИ
- В.К.) цивилизацию и стр астн о  восхваляю современную зала0'*  
цивилизацию люди часто говор ят, что восточная цивилизация*1! 
духовная цивилизация, а за «жадная цивилизация - это матеоияп' * 0 
или материалистическая цивилизация. Это - клевета'

Принципиальное различи -в между Востоком и Западом Ху Ц]„ 
дел в том, что первый представлял собой цивилизацию прогресс  ̂
второй - цивилизацию отставости  Рассказывая в одной из статей* 
своей поездке в Харбин, г д «  в иностранном сеттльменте испопь*,! 
вались машины и трамваи, а  в китайской части города - юлько р*. 
ши, Ху Ши в заключении п и с а л  "Мое великое открытие заключаете 
в том, что граница между восточной и западной цивиг пацю»* 
представляет собой лишь Г|эаницу между цивилизацией рикш щ*. 
вилизацией автомобилей*.
2 В ренесансе конфуцианс 1 ва Хэ Линь видел главна условие pu-j 
решения всех национ-£»льных проблем китайского об- 
шества'Современная эпоха в китае - это эпоха национального воэ- 
раждения Национальное возраждение, по сушеству должно был] 
возрождением национальной культуры, возраждением конфкциж-] 
ской культуры Если у кон сфуцианской идеологии не будет ново) 
переслективы, нового развк *гия китайская нация и ее наци 
культура также не смогут иаълеть новой переслективы нового раз» 
тия*

3 Как отмечает профессор» Я П. Делюсин, *Лян Шумин отв< 
учение о решающем значении и экономического фактора а̂к двихг 
шей силы общественного разви тия . считая таковым дух. ьолю’.
4 "Вначале я придержовдался банального 'прагматизма', 
близкою западным идеям . Но в конце концов поверну/ в стор 
китайской конфуцианской идеологии*, - писал потом Лян Шуми*

С точки зрения происходят сиих в современном мире, направ!

__ Ш наций кардинальных изменений особо важное значение
идеям  о том, что рано или поздно-подобную эволюцию 

проделать все китайские общественные деятели , незави- 
их мировозренческих позиций, в том числе и марксисты, 
за явл ял  он, новые идеологические веяния, принесенные с 
глубоко чужды китайскому национальному духу.

Шансы. Чжунго чуаньтун сысян цэун пипань. Фу бянь ( Все 
критика китайской традиционной идеологии. Дополнительное 

а̂ние ) Шанхай, 1953. С.18.
• изян Чжуннчжэн (чан кайши). Чжунго чжи миньюнь ( Судьбы Ки- 
!ая)4унцин. 1943. С.135- 137.
- Чэиь Лифу Вэйшэн лунь. (Философия жизни). Т.1, нанкин, 1963. 
Сб.

j ^фцлософ*я жизни" Чэнь Лифу представляла собой своеобраз
но «итайскую форму неоталиэма. под известным влиянием этого 
.чения находился, кстати и сунь Ятсен.

В отличие от Чзкь Лифу, Чан Кайши взял на себя проблему ре- 
jewkfi социально - политических проблем Для лидера Гоминьдана 
была апология ортодоксальных китайских моральных представле
ний.
‘ Присущая Китаю философия жизни, созданная Конфуцием, раз

вития Мэн - цзы и прокомментированная ханьскими конфуцианцами, 
'превратилась в совершенную систему, превосходящую любую фи
лософию в мире и недостижимую для нее*, - писал Чан Кайши.

Бпагодоря этой системе, утверждал он, Китай смог занять нацле- 
***** место в мире и смог просуществовать в течение длительного 

времени
Кайши как ревнитель традиционных социальных институтов 
ратовал за возраждение деревенской обшины, представ- 
единицу китайского социума на протяжении многих веков.

* ** Деятельноеть была организована на основе принципов само- 
^■пения Поэтому, хотя во главе страны стоял монарх, все
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общество пронизовал ‘дух народной основы, народного
НИЯ*.

Однако после заключения неравноправных договоров с j»», 1 
ными державами начался процесс разрушения деревенско||>р 
шины, считал Чан Кайши. Иностранцы принесли с собой раз*^ 
разные пороки, что привело к значительным изменениям в
ском обществе Он писал :* Дух самоуправления был ут1)аче̂ "Ч  
заменили эгоизмом и своекорыстие; исчезла мораль взаимопоу̂  ] 
щи, ее заменили борьба и преследования, были ликвидир ааны 1 
обшественные службы, не у кого стало спрашивать об o6^ ^ ^ V  
ных обязанностях.

-естзвн.

9. Разработкой теоретических проблем занимались такие проф**] 
сиональные филосо<фы - марксисты, как Ай Сыци Ду Госян, Ли , 
Люй Чжэньюй, Пан Цзянянь, Сюй Дэхэн, У Липин Фэн Дин,Фа* 
Вэньлань, Хоу Вайлу, Ху Шэн . Шень Чжиюань, Ян Юнго и другие.
10. Особенности развития Китая Хоу Вайлу пытался объяснить по
средством концепции ’ азиатского способа произвол тва". Он 
утверждал, что 8 Китае имели место особые, специфик ..не отно
шения собственности - государственная собственность на землю aj 
принадлежность рабов всей обшине - и пытался обосновать смю 
точку зрения ссылками на высказывания К . Маркса в 'Капитале* к 
Ф. Энгельса в* Антм- Дюринге’. И все - тяки он не смог при
каких - либо ярких, убе£ тельных аргуме * >в в ?эщиту ко щепциг 
азиатского производства’ помимо тех, которы" били и гсгны I 2 В июле 1991 г. газета "гуанмин жибао* писал: 
Китае еще с начала 30-х годов.
11. Ду Госян отмечал. 4 Среди китайских филосов. пожалей лии*| 
очень немногие действительно пытались * :;айти решение .опроси
* противоположности возвышенней о и обыденного*, к ним принадч 
лежали буддисты школь чань*.
12. ГО  Можо. Философы древнего Китая. ( Десять критических ЯН  
тей) М.. 1961. С. 641.
13. Ли Дачжап. Pyw ,> » ь  о<Китая М.,‘,924. С 20.

1б0

ГрашД- 24 IX 1924. С. 3.
известно, что за послевоенные годы в Китае возникло бо-

_д ро/мггических партий. Многие из них находились в олпези- 
S поддерживали нейтралитет в отношениях о Гоминьданом 

' тем. «а* это явствует из * Доклада о работе по подготовка 
' "rlf сделанном Линь боцюем 22 сентября 1949 года, просьба о

• состав участников прислали 30 организаций Некото- 
было отказано по политико - идеологическим соображе- 

Компартии как правящей партии порою не хватало опыта и 
^ астатт во главе движения за тот минимум политического кон- 

*-уса, столь необходимого в начале национально - государствен-
"  возрождения
цю Тин Дэн Яньда сыоян шишэнь . Чжунго нунгун миньчжу дан. 
23-27
^  Яньда вэньцзи Пекин, 1981. С. 339 - 376.
• Таким обоазом, - писал Сунь ^тсен, - принцип народного благо- 
зстояния - это. по сути дела, не что иное, как государственный 
:,иализм\
: 4мнцэн жибао. 24. Х.1992.
t  Цмн Даньлинь. Лун ’Кайфасндэ* шэхуйчжун. < Об’ открытом 
.. пизме*). -Туанмин жибао*, 14. Ш. 1993.

Враждг^бныэ за-
'--ые силы пытаются осуществить мировую эволюцию социппиз-
* 8 масштабе страны, осуществляют идейно > и культурное тро- 
**>вение в Китай . не только КНР, но вс*- >у миру соцкилмзм; 
'-*н вызов. Нив коем случае нельзя осг опять идейна - п«гл»*- 

работу, нельзя допускать прон»- «ения за п а д а  чдео
*  и культуры недооценивать угрозы м> - аой эволюцж
тустя д^е недели орган ЦК КПК потре* .увал * поставит» мои>.и£ 

оборонительный заслон ид>*Ял * мирной эь>лг'в*:*. 
^ "Ц и вергенич писал газета "Жэн жмОао'. предстььляет 

опасность для китайского общества, поэтому призы
<1



■nor**

вала деятелей китайской культуры вести непримиримую. 
буржуазным либерализмом (жэньминь жибао. 26.VIII.1991>

Один из сторонников этих взглядов Ван Чжэнь предг*а 
биться полной победы в борьбе с мирным перерождение-Ао. 
вооружения всей парти.. мышлением в русле марксизма . 
ма и идей мао Цзэдуна. Несколько дней спустя член П о л и те **  
КПК Ли Симин заявил, что а сфере идеологии не может б ы т ^ 1* 
компромиссам, и потребовал ликвидации в Компартии • Мес,« 
разл^.„*?ния’. ( Жэньминь жибао. 29. VIII. 1991). '
* Углубляя реформы. - указывал бывший заведующий и^ео 

ским отделом ЦК КПК Дэн Люцюнь. - мы должны уяснить» 
образования приходится проводить в сложных условиях в нутре - 
и международной классовой борьбы. Внешняя и внутри, ,НЯИ Д  
ция стремится столкнуть Китай на капиталистический путь, чтобЛ 
конце концов превратить его в придаток западных дерхаа* 
(жэньминь жибао. 5. XII. 1991).
21 8 1991 году в Пекине вышла в свет коллективная мо»*ографиг 
Кыайская экономи . пути открытости, теория, модеп ь, линий*, 
один из авторов и отвественный редактор этой книги Фарн Шэн пи
сал. что использование капитглиэма не должео огран .кивать» 
привличением иностранного капитала и техники и расширение* 
внешней торговли, по его мнению, надо брать все поле зное и я 
буржуазных экономических, политическихи правовых те орий, что 
можно применить в Китаае, поскольку это теоретическое богатея 
принадлежит всему мировому сообществу.
22. К примеру, член Постоянного Комитета Политбюро Сун П* 
возглавлявший комиссию по подготовке XIV съезда КПК. на одноК 
из партийных собраний осудил высказывания дэн Сяопин .  полага*. 
что они нарушают политическую обстановку и сплоченное! и.

23. Жэньминь жибао. 6. У. 1992.
24. В Китае разграничивается * право собственности на э-емлю _ 
право использования земли'. Превое право неотчуждаемо,. остастС* 
за государствомЮ, второе может быть передано на правах аренда1

^продано
Газета *Жэньмимь жибао* писала "Если не повернуть крестьян к 

то нельзя создать сельский рынок, а без этого невозможно 
Р ^ ’открытъ всекитайский рынок Без этого же не добиться даль

него повы ш ения темпов и увилечения эффективности экономи
к е ,  строительства, и тогда нам не поднять в течение нескольких 
per нашу экономику на новую ступень*.
. *рынок определяет цены на 90 процентов промышленных това- 

поступавш их в розничную торговлю, на 85 процентов прод/к-
2  производимой подобными промыслами в деревне, а также на 
ТО процентов средств производства, производимых заводами - пи- 
д о  газета "Жэньминь жибао". - В целом за япть лет доля цен. 
д оад ел яем ы л  рынком, возросла с 50 до 80 процентов Такой рост 
рыночных отношений стал возможен бпагодоря трехлетней работе 
го упорядочен ию экономики".

1*3



ГЛАВА V
1. Мао Цээдун. Чжунго цзян яо яусяе игэ да яоцзииь ( в Кит 
жен состояться большой скачок ). ( 12 декабря 1964 г \ И.Та*4о* 
1978, N81. С. 2. ХУЧ* |

2. Мао писал ; * Мы должны впитоватъ все то. что может нам
ня пригодится Однако со всем иностранным следует обра СеГ(̂  
как с пищей, которая сначала разжевывается во рту. n e ^ S j { j  
вается в *слудке и кишечнике, смичивается слюной жепудоц 
кишвч .ым соком, а затем разделяется на отбросы. которые**^ 
няются, и экстракт, который усваеваится*. Он гордо подчереЗ 
что он до мозга костей остается * доморощенным".
3. Мао Цзэдун. Избранные произведения Т. 2. М 1952 - 19М> 
421. 440. 464

Противоречие Мао Цзэдун объяснял не как отношения мезд 
противоположными моментами, сторонами единой сущности, разе», 
веющегося целого, а несколько иначе: * Противоречивые сторощ 
не могут сушествоватъ друг без друга ... Без жизни нет смерти бег 
смерти нет жизни Б- . ^ха нет низа, без низа нет верха без беды 
нет счастья, без счастья нет беды. Без легкого нет трудного, ба 
трудного нет легкого. Без помещиха нет арендатора, бел арендаторе 
нет помещика. Без буржжуазии нет пролетариата, без пролетариям 
нет буржуазии. Без империалистического национального гиентанет 
колоний и полуколоний, без колоний и полуколоний не империалЛ

Так обстаит дело со всеми противоположностями в предел*! 
ных условиях они, с одной стороны, противостоят друг другу»с 
гой - взаимно связаны, взаимно пронизываются, взаимно проиивп 
ют. взаимно зависят. Это и называется тождеством*

конфронтационному складу своего мышления, своим кон<



политическим взглядам.
■Ьеибольи-ук. степень концентрации политического кредо мао 
-д, на находим мы в следуюшем его высказывании; * Известно, 
0 0ОЙна и мир - явления, превращающееся одно в другое Война

^ияется миром , мир сменяется войной*.
. уа0 утверждал * Китай беден и неграмотен. Раз беден - значит 
сЛ0СОбеи подняться на революцию, а неграмотный легко восприни- 
уяХ новые идеи. Западный мир богат и грамотен, люди там слиш- 
(0Мраскпшество=уют, багаж их знаний слишком велик, там засилье 
куртуазней идеологии*.
5. Так^шыступая в марте 1958 г. Чэнду, Мае Цзэдун развил это по
ложение: 'Начиная с древних времен, творцами новых идей и соз
дателями новых философских школ были молодые люди, не блис- 
таеши* ученостью Конфуцию, когда он начал, было 23 года, а какие 
аания были у Иисуса? Шанья муни в 19 лет заложил основу буд
дизма. а зания им были приобретены позже. Какие знания были у 
Сунь Ятсена а молодые годы? Всего лишь на уповне средней шко-

Когда Маркс приступил к созданию диалектическою материализ
ма, он был очень молодым знания он также приобрел позже Когда 
Маркс малисап * Манифест Коммунистической пари^ии *, ему было 
3Cef® около 30 пет, но он уже создал школу. Когда он начал писать 
'•“"(роизоедеж я, ему было 20 с не большим лет. в то время 
^Шлодверг критике ряд современных ему буржуазных авторов, 

Рикардо. Адама Смита, Гегеля и других В истори люди 
^■рбразовачныо всегда свергали людей образованных*.

основании Мао Цзэдун отвергал какую - либо значимость * 
Знаний*, поскольку они - де является обобщением, не кос- 

г^Ц или  книжный, непосредственный опьгг провозглашался им, в 
Главным источноком революционно- практической дея- 

пьности людей
*;РИ0Д подготовки * культурной революции”, в одном из выступ-

г. Мао говорил : "Во времена минской династии было



только два хороших императора - Тай - цзу и Чен - цзу, оа дин из ^  
торых бы л неграмотным, а второй • полуграмотный Поозднее во 
время правления Цзя - цина ( 1522 - 1566). власть заоравли в своц

--  “ — « и л и  ГТЯП О  П]время
руки ученые, и

тать мно.И И  Ц < ) л  ---_  ^
управление страной стало плохим Если 

го книг, то  хорошим императором не сдепаешъся : это# приносит

только вред*.
6 Выступая в августе 1958 г. на совешании в Бэйдахэ, нна которое 
обсуждапи вопросы * большого скачка* и "коммуникации* *, Мао вы. 
двинул надо сочетать Маркса с Цинь шихуаном...

Нель зя управлять большим числом людей, опираясь» только на 
закон Управление большим числом людей должно оглиратся на 
усвоенные обычаи. Армия, опираясь на закон, не в состоянии
управлять людьми...*
7. Почем же оуководство КПК проявляло такую долгую 'терпимость

..... * * правым*? Ответ дала газета *Жзньм» инь жибао*
4ос7 г писала : * ^Нтобы датьпо отношению к

которая в передовой статье 1 июля 1957 г
отпор буржуазии и буржуазным интеллигент----
эту борьбу, печать опредепенное время не публиковал» или мало
публиковала положительных мнений, но не давала отп*ора бешен-

-----..илиимк поавых элементов бур)ио/азии; пар-■ эдится дан»
ный период

^VBaiiu (то.-----
ному наступлению реакционных правых _________тийные организации в школах и учерждениях, где пров»одится дви
жение за  упорядочение стиля в работе, также олределенг ' п̂ пиов 
не отвечали контрударам на их бешенные наскоки.

Все это делалось с цель.ясно показать массам, чья
ляется добросовестной, чья злостной, с тем. что б ы со вср е д а го че ть

силы и , когда наступит момент, нанести решительный  ̂ контрудар-
Некоторые говорят, что * это заговор’.а мы заявляем * Нет это &предупреждали. чтохиидм.*х зьер*

—  ч+л беслоГ Щ

критика

крытый план’, т.к. и прежде мы преду..^^— , 
можно уничтожить только тогда, когда они выползут иы берлог/ 

---траву - когда она появится ьиз земли

8. 'Изучение работ Маркса. Ленина -----  „ .• • ----  писал член партийного юм!птстз

ННЧ/mi j ,  .они скрывались, а ядовитую траву - к о» да ----
8 'Изучение работ Маркса. Ленина еще более углубило наше 
мание мдей Мао Цзэдуна " 5 од* I

0й части в статье, опубликованной в *Хунци*, • способствова- 
лбопее глубокому пониманию того, как председатель Мао взаимно 

^ ЗЬ1Вает всеобщие истины марксизма - ленинизма с конкретной 
'̂ плксй китайской революции, наследует, защишает и развивает 
"^еизм * ленинизм, усилило наши глубокие пролетарские симпа- 
vh * председателю Мао*.

Обрашаясь к таким работам, как "Манифест Коммунистической 
,0011**,* Гражданская война во Франции*, “Государство и револю- 

.днти - Дюринг", "Критика Готской программы*. * Материализм 
эадяириокритизм" и другим, маоисты пытались доказать правиль- 

.*ть постулатов Мао о неизбежности ожесточенной классовой 
орьбы.
9 формально в ее ходе обсуждались вопросы классовой сущности 
-нфуцианства и легизма и роли императора Цинь Шихуана в ис- 
:рип Китая По существу же. в центре полдемики были такие про
емы, как механизм политической власти и оценка роли насилия в 

переменном китайском обществе, кадровая политика и реабилита- 
j i  партийных кадров, системы образования и отношение к куль- 
риому наследию и т. д.
Вэоде рассматриваемой компании последовательно создавался 

<Ульт Цинь Шихуана : всячески превозносились его методы управ
ляя, *оторые объявлялись * революционными*. За подобной апо- 
^йрвсильственных методов Цинь Шихуана скрывалась попытка 
гоистов как оправдать репрессии против своих политических про
бников а ходе * культурной революции*, так и подвести теорети- 

базу под дальнейшие расправы с инакомысляшими.
«•С тех пор как дэн Сяопин в 16 - летнем возрасте включился в 
Т***ое революционное движение.его имя иногда мелькало в

о событиях, имевших важное значение в истории Китая.а 
^ШИеленное момента упоминались в связи с крупними меро- 

строительства социализма в стране..
- т S  * пишет денеш Барач, - поставили на его сегодняшнее мес-
™ ^0 Находился у власти. - даже если они ее на некоторое пре-

1*7



мя и теряли, - те, кто осозновал, что Дэн сделал наиболее -ц, ' 
выводы из случившегося и одновременно приобрел богатей ^  
опыт, который он состоянии использовать наилучшим образом

Эти люди тоже непосредственно связаны с историей страны 
тории принадлежит и Чан Кайши, который предпринемал попыИ̂  
затормозить революцию и потерпел неудачу, и Мао Цзэдун коТОги* 
сначала вел ее к победе, а потом, в конце 50 -х - середине 60 
годов, завел страну в тупик". *

За 70 лет революционной деятельности, пожалуй, самым тру» 
ным для Дэн Сярпина период были годы * кушльтурной револ  ̂
ции",когда он дважды подвергался преследованиям Он и пред  ̂
датель КНР Лю Шаоци были тогда объявлены * самыми *г,упмыщ 
лкцами, стоящими у власти в партии, и идущими по капиталисти
ческому пуп»*.
11. Проблемы Дальнего Востока. М., №6. 1991.С.79-83
12. Как предполагает Дэн Сяопин, дальнейшее развитие в течем* 
поспедуших 30 -50 лет позволит Ктаю приблизиться к уровню разви
тых стран: "еня некоторые воспринимают рефарматтороь- иныхтю- 
ряшей считают консерваторами Да, я реформатор, это правда Но 
если тот, кто приверден четырем основным принципам ; еоциал* j 
стический путь, марксизм - ленинизм и идеи Мао Цзэдуна), - консер
ватор,считаетте меня консерватором А еэобше говоря, я не ре
форматор и не консергатор. Если быть •ичным, я  реалист, следу* 
формуле: ’Практик? - критерий истины*.
13. Известность получила крылатое высказывание Дэн Сяопине *3 

Неважно, белая кошка или черная, лишь бы ано ловила мышей- 
Звучит спорно на первый взгляд, и догматики в свое время исполь
зовали данную мысль против Дэна Однако именно эта формул*, 
отвечает духу времени, условия модернизации китайского о* 
шества, которое стремится вступить вXXI век вровень с 
державами мира. Именно эта формула дает аоаможность зкепер̂  
ментально олт*мапыа>»е пути и необходимые средства на лу^М 
цели, не торопя -ь и не вед ая к истерику, свойственную У**̂ < 
неудавшегося *

1»



и трагических лет ‘ культурной революции" 

;̂ Л̂ лемы Дельного востока М , Ne5 1А91. С. 21 -22.



V
ГЛАВА 6. ПРАВОВАЯ РЕФОРМА КАК ЧАСТЬ ПОЛИТИК^ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В КНР

6.1.Модернизация структуры собственности - вэ*н 
составляющая реформы китайской экономической сис> ^  
80-« годы. ем* I

Модернизация структуры собственности, переход от т0т 
этап ированной модели имущественных отношений к пр 
стичной. рыночной - важнейшая составляющая реформы э* 
ческой системы, один из главных ощутимых соц 
экономических успехов, достигнутых Китаем в 80-« годы

Процесс разгосударствления экономики. ста 
•альтернативных* форм собственности и хозяйствования ра 
ся в 80-е годы поступательно, но отнюдь не беспрепятственно к 
беспроблемно. Одна из причин этого- заметное отставание пслкт* 
ческой реформы от экономической (на что не раз обращали вншш 
ние зарубежные китаеведы)1, сохранение в КНР унаследованных* 
"традиционной". гог с.ьенно-монополистической модели с 
лиэма явлений политизации экономических и всех общест 
отношений

В 80-е годы политика в Китае, претерпев серьезные ст 
ные изменения по сравнению с периодом 50-70-х гг.. тем не 
так или иначе продолжала "командовать*, "вести за собой" эк 
ку, экономическую науку, хозяйственное право и т.д.

Вице-президент Академии общественных наук (АОН) KHPfih 
Гогуан, в частности, по этому поводу отмечал, что "судьба 'ефор*| 
тесно связана с курсом китайской экономической политики" зырабИ 
тываемым и проводимым ЦК КПК2. I

Неудивительно, что официальный политически»* статус 
или иной формы собственности и хозяйствования, традиций 
определяемый в КНР решениями и установками партийно- 
государственных органов продолжал и продолжает оказы вать  
существенное воздействие на реальное положение дамп и

1. International Gerald Tribune. 1990. 18 Nov.
2. Вопросы экономики 1989.№10. с.99.

тве Причем в усповиях сохраняющегося -глубокого погруже 
уДЗР0™  1 в гн о м и ку это в полной мере относится не только 

(государственному и коллективному) но и к
' ’Louy сектору

разработка политической концепции развитым  мелкото
варного производства.
Ечало политической реабилитации частно! тредпринима 

-епьско*» Деятельности (как индивидуально-трудовой, так и частно- 
^^ственнс*- с  применением наемного Труца) связы вается  с 3-м 
'ленумом ЦК КПК 11ч о  созы ва (декабрь 1978 г.) В отношении м ел - 
^товарного производства (индивидустьио-семейного хозяйства не 
^ ^ К ^ую щ его  чужой труд или использую щ его его в ограниченных 
щяцтабах» процесс разработки новой лопитической концепции ки- 
рксхмх коммунистов б ы л  в  основны х чертах завер ш ен  уж е к 1981- 
1982 л. Эту концепцию можно рассм атривать как одну из производ
ит и составляющих вы работанного КПК н а  начальн ом  эта п е  ре- 
формВЬюномическии систем ы  ‘ курса на Рациональное сочетание и 
.лвктие многообразных хозяйственны х форм*.

Д р м ъ я си н ,- сущ ность данного курса, ЦК КПК и Госсовет КИР в 
теиеДю опубликованном заявлении от зо марта 1981 г указы- 
мли, щцастности, на то, что ‘ д л я  развития многооборазного хозяй- 
:гвования надо развернуть активность двух сторон - коллективов и 
э'Дел»Я|1 лиц", в сельской местности необходим о ‘ п осредством  
«Говоров и других ф о р м  активно поощрят ь и поддерж ивать чл ен ов 
«ммун, а  индивидуальном порядке или на п аевы х н ачалах  ведущ их 
а д к т в е н к у . д еятел ьн о сть  в с ф е р е  обслуживании, кустарной 
промышленное: /I п еревозках и других отрасл ей .1

В принято» 6-м пленум ом  ЦК КПК 11-ю  созы ва 27 июня 1981 
[ •д р а е нии по некоторым вопросам  ис.ории партии со  в р в м ч т  
«РМовами,. ,(НР‘ бы л сд е л а н  принципиально важлый шаг к при- 

индивидуальною  хозяйства "одной из составны х частей  
®обственмо-„!И на ср ед ств а  лронзводСТь<: в Китае на с о  

^ ^ Ш и 1ап е1 :..Ь  эщ д .д о н ,м ен те .Л Щ о а^ м м н о то значения мо

^ Ит- по И сследование индивидуальною  хозяйства и Китае 
^ д Д Р е м е н к . 'т а л е .П е к и н , 1986 с .22 На кит.яз.

’71 2 Там  ж е. с 23.



концептуального подхода КПК к индивидуальному хозяйств/ и 
делению его роли в экономике КНР получила дальнейшее 
и приобрела довольно четкую и логически завершенную (с To/J 
зрения официальных целевых приоритетов реформы) современна 
форму, в которой модель впоследствии ( в неизменном ^  
несколько скорректированном, детализированном варианте) £  
пользовалась во многих партийных и законодательных документа 
касающихся как индивидуальной трудовой деятельности, так и . * 
более по гнем этапе (после XIII съезда КПК) - частного хозяйства

‘Перестройка и совершенствование социалистических про*), 
водственных отношений, - говорилось, в частности, в упомянут̂  
решении ЦК КПК. - должны соответствовать состоянию производи, 
тельных сил и способствовать развитию производства. Госуп̂ . 
ственное и коллективное хозяйства являются основными форма* 
экономики в Китае, тогда как функционирующее в установление 
рамках индивидуальное хозяйство тружеников представляэт собой 
необходимое дополнение к экономике, основанной на общее венной 
собственности. Следует проводить в жизнь конкретные системы 
управления и распределения применительно к различным 
хозяйства*1.

Таким образом, в 1981 г., после четвертьвекового игнори| 
ния объективных экономических законов, китайское руково̂  
было вынуждено вновь взять на вооружение (правда, в неско) 
модернизированном виде) тезис о дополняющей роли hi 
дульано-часгного предпринимательства, отторгнутый админ! 
тивно-бюрскратической системой еще в конце 50-х годов

Напомним, что впервые в истории КНР положение о 
секторе как "необходимом допопнении к общественному cei 
который один не в состоянии удовлетворить всех потребностей 
рода*, было выдвинуто еще в 1956 г. в ряде выступлений Лю Ш< 
к Чэнь Юня. Вскоре, однако, это положение было отброшено и 
вергнуто резкой критике, особенно в период 'культурной pel 
ции). так как вступало в очевидное противоречие с развес 1

1. Решение Центрального Комитете Коммунистической пар 
Китая по некоторым вопросам истории партии со времени об\ 
вания КНР. Пекин. 1981. с.55. На кит.яз.



■ртайском обществе борьбой за 'чистоту социа лизма", а на деле * за 
Шеэразпепьное господство сверхцентрализованной. полностью ого- 
Адарствленнсй экономики как основы тоталитарного режима) 

вредоватсльм, указанный тезис нельзя считать абсолютной нова
цией ни 6-го пленума ЦК КПК 11-го созыва, ни тем более XIII 
*ьезяа с  Другой стороны, повторное обращение к этому тсзису, 

Ярэведение его в ранг одного из 'краеугольных камней" официаль
ного концептуально-теоретического "фундамента* современной хо

зяйственной реформы - это. по сути, весьма знаменательный шаг на 
§|рвилистом" пути китайских политиков к осознанию объективности 
Заветной собственности как общественной формы развития лроизво- 

дитэльных сияв КНР.
В документах XII съезда КПК (сентябрь 1982 г.) положение о 

пополняющей роли индивидуального хозяйства было воспроизве
дено и интерпретировано в виде следующей политической директи
вы: 4 В деревне и городе необходимо поощрять надлежащее разви
тие индивидуального хозяйства трудящихся в установленных госу

дарством рам(ах и при наличии управления со стороны промыш- 
»; ленно-торговых административных органов как хозяйства, являю- 
|щегося необходимым и полезным дополнением общественной соб- 

Яргвенности".1
Примерно в подобных формулировках курс КПК в отношении 

Индивидуальной трудовой деятельности излагался и в ряде после- 
&4((ющих выступлений китайского руководства, партийных решениях

4 Постановлениях (например, на встрече Генерального секретаря 
■ К  КПК с представителями коллективных и индивидуальных пред- 

Приятии в августе 1983 г., в документах Всекитайского совещания по 
работе в деревне, состоявшегося в ноябре того же года, и т.д.).

Определенный директивами КПК политический статус инди
видуального хозяйства в 1982 г. был законодательно закреплен в 
•институционном праве (ст. 11 ныне действующей Конституции КНР).

1. Сборник документов XII Всекитайского съезда КП Китая. 
Пекин, 1982. с.27. На кит.яз.
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П олитическая легализации частнокапиталистического  
хозяйства.
Стихийное развитие полукапиталистических и кали та л ист ̂  

ских форм производства на базе индивидуально-трудового ** 
хозяйства, принявшее массовый характер к середине 80-/ Гг 
сущности, поставило руководство КПК перед выбором bo^ J J  
щаться к политике тотального административного ‘преслед о^^ . 
частной собственности, блюдя “чистоту* социализма, либо идти J  
существенную коррекцию традиционной политической доктрИны 
Второй путь был не только наиболее предпочтительным по конкрет. 
но-исюрическим соображениям, но и неизбежным с  точки зрения 
самой внутренней логики развития реформы экономической <*.
стемы.В этой связи отметим лишь два тесно связанных между собой 
обстоятельства официальное признание руководством страны, во- 
первых, в качестве основной задачи социализма - р азви т 
водигельных сил и. во-вторых, в качестве главного приоритета ре- 
формы - создания "социалистической плановой товарной эконом». 
ки\ предполагающей многосубъектность хозяйствования.

"Что такое социализм? Что такое марксизм? Насчет этого у 
нас раньше было не совсем ясное представление, - рассу*' ал по 
указанному поводу Дэн Сяопин в выступлении "О строительстве j 
социализма с китайской спецификой" (1984). - Марксизм придает 
наибольшее значение развитию производительных сил. Что означа
ет коммунизм, о котором мы говорим? Он означает осу1цс-ст?< ленив j; 
принципа: "от каждого - по способности, каждому - по пот,>е6но*| 
стим’ А для этого требуется, чтобы общественные лроизволите/vl 
ные силы развивались высокими темпами, чтобы быпо изобилие 
материальных общественных благ. Поэтому самая коренная задача j 
в период социализма - развитие производительных сил Преиму-1 
щества социалистического строя выражаются как раз в тем что) 
производительные силы при нем развиваются более быст:ым* 
более высокими, чем при капитализма, темпами-.1

Определенную цель .в подготовке общественного со з ■ -
1 Дэн Сяопин Основные вопросы современного Китая П*

кин. 1987. с.60-81.

;кой легализации частного хозяйства сы гр а л  выдвинутый 
■ К о л и н о м  тезис о “поощрении достижения частью людей зажи- 
^ости раньше других", активно пропагандировавшийся в печати 

с 1983 г.1 Своеобразными "подступами", "ступеньками" к 
^Легализации были Постановление ЦК КПК о реформе эконо- 
^еской системы, принятое 3-м пленумом ЦК КПК 12-го созыва 
удцбрь I984 г.); официальное возведение Го с с о в е то м  КНР в 1985 
vреформы отношений собственности в р вн г одного из ключевых 
запросов хозяйственной перестройки2, наконец, принципиальное 
элитическое решение 6-го пленума ЦК КПК 12-го созыва (1986) о 
.зобходимости развития при социализме "многообразных экономи
з м  укалдов". включая несоциалистические 3 

В |э д л и н н ы и  “прорыв", если использооагь китайскую термино- 
огию в политике КНР в отношении частного сектора связан с XIII 
,еэдом КПК (октябрь-ноябрь 1987 г.), в документы которого впер
ев за последние более чем тридцать лет в истории народного Ки
та был включен тезис о "допущении существовани i и развития" в 
ламе частного хозяйства, использующего наемный труд (причем

1Н0Сть работников на одном предприятии «е ограничивалась 
1и-пибо верхними пределами)4.

вщелтуальной базой нового политического курса КПК в отпо
им национального капитала послужила модель "начальной ста- 

Ьшлизма". выдвинув и разносторонне обосновав которую5 XIII
I подготовил почву для теоретического объяснения многих
1.Твм же с 14 '

►нов изменение подхода к оценке важности роформы собственности 
фооано о частности, в решении специального совещания по длиной

*енчого в 1985 г. Центром сеэвития исследований ори Госсовете

1ие Центрального Комитета КП Китая о руководящем курсе в строи- 
эй культуры социализма Пекин. 1965 с 11 На кит яз.

XHI Breo»TBicrcKO гь**да КП К«*т*и Ле»ми 19ВВ с 32
т  ontMV'MpTN'boM уром * полом им  о ’%«льмоД ct* дм« соц 

'""Нвйтосформ/гнаоммо • np*M*T0«e *f\n***ywc*4* ХПК 11 ГО COJMM (1941) * пс неото-ЧРЬ ЮОри« Гфегщя со KMMN* 0*pO»M*nm КНР* РпОСЛ*ДС»*ИИ ОНО MIW«nOCb • Р»А Пвртийи**
Щ 0 Х1ЮЛ1Д* КПК (1М2). • -ГО п *—*уы а ^  КПК 17-го о о м м  (1986). ел** *с*сто,ю«н#е 
tcwom офор • шид* поли «хцапци* полумиле Лнш* ив X III cvexae КПК( Реш ение Це*трапм»с*о

«•Го* п*сии- К т и  ПО и#ж)тор%.м еопрсСоМ историй пврт** со «reM e»* обевю м  -ия КНР , ХМсчеаде КПК С 29 )
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•0са. нто 6лсио.|рипятствует развитию производительных
B L n r-  СВЯЗИ HP У III rw»*»no _ --------------

СИЛ.
____отвечает интересам народа, а

<5диктуется социализмом и допускается им... Вся проводимая
---------- на разных

‘несоциалистических явлений в социалистической экономике" а 
сути - для переосмысления самого понятия 'социализм' на осноИ? 
отказа от традиционных, догматических о нем представлений 
бежного в условиях перехода от административной экономики
ночной

"Правильное понимание того, на какой исторической стад* 
находится сейчас наше общество, - отмечалось в связи с этим 
Отчетном докладе ЦК КПК съезду. - первоочередной вопрос cTp<J! 
тельства социализма с китайской спецификой коренная предю. 
сылка для разработки и проведения линии и правильных устано.
BOK*J .

При обосновании объективности начальной стадии соииапи*. 
ма как особого исторического периода в Китае на съезде названы 
были следующие обстоятельства: социализм в КНР вь шел из недр 
полуколониального, полуфеодального общества; по уровню соц* 
ально-экономического развития страна далеко отстает от капитал* 
стических государств, занимая одно из последних мест в мире по 
среднедушевой доле валового национального продукта, се проиэ* 
водительные силы в различных регионах и отраслях развиты не
равномерно и имеют поэтому многоуровневую структуру т 
производство и рыночные отношения крайне неразвиты 
Все это предопределяет для Китая необходимость весьма длитель
ного (не менее 100 лет) начального этапа социалистического строи
тельства. в течение которого “предстоит осуществить индустриал* 
зацию страны, обобществление, коммерциализацию и модерниз*
цию производства, т е проделать то. что многие другие рвжных В Е Г auj hhctm на развити* товаг
страны проделали в условиях капитализма*. На указанном  зташ (стройства и ^ 6^ ’ насыщенив Рынка, решс пробп^ыы towhv 
для КНР ‘особенно необходимо* развивать миогоукладнук овэраоотицы .
ку (‘ при условии сохранения ведущей роли за о бщ ествен ной  ------- ------ ---------------
ственностъю*). “поощрять в городе и церевне развитие коолвр  ̂
тивных. индивидуальных и частных хозяйств*1.

Принимая политическое решение о легализации части 
талистического уклада в Китае, его руководство, во-оесаых, ис* 
ло из стремления иг пользовать для преодоления г.консм 
отсталости любую адекватную реалиям Китая форму собств- ^  
и хозяйствования, если она еще истг^ячески не ю *и ia себя * 
собна обеспечить рост производительных силю

•иварно*

яЛось связи на XIII съезде,
{^Кумстуетс.я социализмом и -----пт... »Л»П I

пвоестройка - от развития экономики, основанной
собственности, среди которых ведущая роль принадлежит 

'̂ !еС е̂нн0* со^ствениости' вплоть до допущения существования 
^ЗггиЯ частного хозяйства - обусловлена реальным состоянием 
^зэодительных сил на начальной стадии социализма. Только 

^тройка может содействовать развитию производительных

-торых. учитывалось, что частное хозяйство характеризуется 
тее высокой степенью "индустриализации, коммерциализации, 

^бществления и модернизации производства*, а в конечном итоге 
(более Высокой производительностью труда, по сравнению с ука
зами и элементами укладов, на базе которых осуществляется его 
-езис (индивидуальное хозяйство, мелкие кооперативы)

. частности, в одном из официальных аналитических материалов 
^дарственного статистического управления (ГСУ) КНР, олубли
занном в 1989 г.. отмечалось »7J  этому поводу, что *в настоящее 
:<ая, частные предприятия находят лучшее применение своим 
одам, чем индивидуальные. Они не только проявляют тенден- 

jq < более высокой продуктивности, но и используют более со  
|юеменные технологии и оборудование, вследствие чего создают
даврционально вложенным средствам большую долю матери
алы* ценностей.

8-третьих, руководители КНР принимали во внимание общее 
Разн ое воздействие частного хозяйства на развитие товарно-
I нежных отношений ыялиню ииа r w --—  ---------

1. Документы XIII съезда КПК. с. 10.1'*' 15,41
2. Там же с.32. Жэньминь жибао. 1 . 4 кнояб
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В Отчетном докладе ЦК КПК съезду в связи с этим Ука, 
пось на то. что ‘известное развитие частного хозяйства >5narJ 
иятствует стимулированию производства, оживлению рынка 
чению занятости Оно позволяет еще лучше удовлетворят, м 
сторонние потребности народа, является необходимым и по-■< 
дополнением к экономике, основанной на общественной со 
ности*'. -А-Твец.

Наконец, в -четвертых, лидеры не могли не учитывлть то «.1 
ст*ятель/-'йо, что. функционируя в макроэкономических 'счсвиа 
во многом определяемых еще сохраняющимися государствен^] 
монополистическими структурами, частный сектор не обладает^ ! 
ностью независимым социально-экономическим статусом 
На съезде по этому поводу говорилось, что частное хозяйство н* i 
существует изолированно, ‘находится под огромным влииниеЛ 
‘неизбежно оказывается связанным с экономикой, основа J  
общественной собственности'; в этих условиях оно хотя и являв! 
‘несоциалистическим укладом", но. будучи включенным эко» 
ски и юридически в сферу действия механизма ‘государс т ) 
регулирования рынка и рыночного ориентирования предприятий' 
единую систему *С(,^«этической товарной экономики", 
строго контролируемую государством, "дополняющую* по о 
нию к обобществленным секторам роль2.

1. Документы XIII съезда КПК с.41
2. Тем же. с 15. 41.

17в,

Р Из этого; в частности, можтю заключить, что политическая пв- 
*щия капиталистического уклада хозяйства в КНР (вслед за 

JjapoH произошли и соответствующие изменения в правовых ин 
.яцутах) была результатом взвешенной оценки устойчивых тен- 
'jf rY*u проявившихся в годы реформы в развитии индивидуально-

* другш негосударственных секторов экономики, тенденции, уси- 
которых тесно связано с постепенным переходом страны от 

^рвввстрагивно-командной системы хозяйствования к рыночной 
В узком смысле эту легализацию можно рассматривать ка* 

Я м у  корректировки официальной политической концепции 
Хрителы;п> ; социализма со спецификой Китая’. Формирование 
)То4 концепции в 80-е годы шло в КНР как на основе эмпирического 
знвлиза, текущих изменений во внутриэкономической ситуации, 
учла уроков экономической политики КПК 50-70-х гг., так и на базе 
осмысления зарубежного хозяйственного опыта.

' В более широком смысле политическое признание частном 
аврвенно н Китае можно расценивать следующим образом 1) 

^^Имкальный шаг к приведению попит ико-правовой надстройки в 
автветствио с объективными процессами в базисе, отражающими 
эеапьные уровень м. структуру развития производительных сил 
страны (в 60-70-е гг. эти процессы были деформированы админи- 
^Иино-комакдмои системой и 'вытеснены' ею в сферу теневой 
ионом игл >;

|  2) это ответ КНР на императивы общемирово*о развития 
ЗДна.из форм ее внутренней социально-экономической ‘подготовки' 
врепеннои интреграции в мировое рыночное хозяйство 

в ИЬлитическое положение частного сектора в общественной 
<*СТеме Китая, сложившееся к началу 90-х годов, можно характери- 
**агь как относительно стабильное и устойчивое (по сравнению с 
•̂«•лом 80-х и тем более 50-70-хгг.) Даже рецидив авторитврно- 

®*°РОкрагического давления на частников, связанный с политиче- 
^ ‘Р Г Г Н  ' 1989 г. и последовавшим за ним обоноьлениемjygujgLL' 
■ВИдалем-^ политическими установками XIII съезда КПК статус частного to 

ШЫ4 РГк> знания к социалистическому обитаетвенному хозяйству а апреле 1W6 
а Конституции КНР (ст 11). а а июне того ж» года Госоватом был* 

~**т* разрабога*<ые на базе этого статуса ’Временные положен* о частньпг орал 
Т*™** КНР*, рыг’змеитрирующие хозяйственную деятельноеil частников и их аз» 
яРтшвния с государством
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эвена руководства КПК. носил скорее характер тактического у>е 
чения политики и не привел к сколько-нибудь радикальным p^rrL?1 
сивным переменам в политической стратегии китайских ком^у* 
тов в отношении индивидуально-частного предпринимательс*** 
(хотя и вызвал в сочетании с рядом других факторов врегч<пНи̂  
снижение темпов экономического роста сектора). 01

Осенью 1989 г в выступлениях партийных и государств 
руководителей страны (например, речи Генерального секретаря п 
КПК Цзэминя на 5-м пленуме ЦК КПК 13-го созыва) со все 
определенностью констатировалась стабильность курс 
"развитие многообразных хозяйственных укладов" на начально* 
стадии социализма; в заявлениях ответственных функционеру 
промышленно- торговой администрации критиковались "перр*^ 
на местах* в кампании перерегистрации частных предприятий1, в* 
звавшие беспокойство их владельцев, звучали призывы к сочен 
нию в регулировании частного сектора мер 'поощрения и ко т роля'.

•Индивидуальное и частное предпринимательство - полезно, 
и необходимое дополнение к общественному хозяйству. - говорилi 
этой связи заместитель пг^мьера Госсовета Тянь Цзиюнь. анализ 
руя задачи правите .̂«с» «а КНР в 1990 г. - Ограничивая негативны, 
проявления. надо полностью раскрыть его псэитивную роль в ра> 
витии социалистической экономики0.

Современный подход КПК к частному сектору, несом и 
более реалистичен и научно обоснован, чем концепции, ему лр 
шествовавшие. Напомним, для сравнения, что при жизни Ь/ш 
Цзэдуна. например, готовность национальной буржуазии "прин*И 
социалистические преобразования объяснялась не конкретны* 
социально-экономическими и политическими причинами и успов* 
ми. а прежде всего ев "патриотизмом"3. В то же время нельзя у* 
затъ и на известную половинчатость в 80-годь этого подход-a otpj 
жающую. на наш взгляд, незавершенность в  Китае реформы 
ственности.

1. Эта кампания проводилась мастными органами промышпемно-торговой 
министрации наминая с лета 1988 г

2 Beijing Review 1990 N 2 Р 19.
V  Ibid.1979 N 7 Р 11,12.

Официальный политический статус частного сектора фиксиро
вал роль и место последнего как сугубо подчиненного, второоте- 

Щ§н-ного, заведомо неравноправного по отношению к государствен
ному и коллективному секторам звена китайской экономики, что уже 

Вступало :* определенное противоречие с реальным экономическим 
^шгенциалсм и ролью частников, особенно на уровне отдельных 
B iM o e  и отраслей. В этом статусе легко обнаруживались 

Ягтголоски* прежнего дискриминационного подхода, проявления 
политизации экономических отношений.

‘Половинчатое’ положение частных собственников в 80-е га 
ды в КНР (положение "гостя в чужом доме", как образно называли 
его некоторые китайские экономисты) - характерный симптом пере

водного состояния китайской экономики и общества в целом, со- 
Ктояния сосуществования и противоборства двух полюсов - адми- 
И^ютратионо-командной системы и рынка, тоталитарного режима и 
Первых ростков демократии. Будущее, говорят сегодня, в конце XX 
^•ека в КНР - за рыночными отношениями, ведь, как свидетельству

ет мировой опыт, не существует разумной альтернативы переходу к 
твенной системе, основанной на административной незави- 

осги производителей, отделении собственности от государства. 
Исходя из этого, процесс либерализации политического курса КНР в 

ении частного предпринимательства.

6.2. ПРАВО ВЫ Е АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В КНР

Патриарх китайской политики и главный архитектор реформы 
Р КНР Дэн Сяопин как-то говорил: "Реформа сопряжена с риском, 
надо быть смелее и не бояться риска, иначе не добиться прогрес
се*. Чуть позже он высказался более определенно: "В пору благо

го развития мы потеряли бдительность - и вот расплата: 
мика стала развиваться стремительно, но несбалансирование 

^^зилась пропорция между спросом и предложением, не дала 
Желательных результатов политика контроля за ростом населения". 

Если мы решительно не возмемся за устранения изъянов в 
твующих системах и распорядках, предупреждал Дэн. Сяопин, 

енные в прошлом серьезные промахи могут повториться



" 1

вновь. Так что же следовало ликвидировать по Дэну? Прежде вс«г 
бюрократию, чрезмерную концентрацию власти в руках отдельны, 
лиц. протекционизм, пожизненные руководящие посты, различив 
привилегии. Успешное в целом осуществление реформ омрачг19Тсяв 
однако, опредепенными издержками. В Китай не только поступают 
западная технопогия и капитап, но и происходит ‘Загрязнение 
у м о в ’ , в частности быстро растет преступность.

Дэн Сяопин в апреле 1982 года настаивал на приятии реи*, 
т е л ь н ы х  м ер , потому что число затронутых ею кадров 'не 
ко е . а, напротив, очень бопьшое’. Патриарх не питал иллюзий 
борьба с преступностью будет продолжаться долго, но, вместе с 
тем, “про г ив лиц, совершивших особо тяжкие преступления следует
п р и м е н я  гь всю силу закона’. ч -

В период модернизации требуются реформа правовог - мех*.
нйзма. создание соответствующей нравственной атмосфер. Сле
д у е т  нанести удар по экономической преступности. По мнении Дэна, 
стр о го сть  закона совершенно необходима. Работа судов д Китае 
у ско р яе тс я , дело доходит до публичных казней В нескольки, >ругъ 
н ы х процессах, вызвавших широкие отклики, коррумпирои. ным 
партийным работникам суд выносит смертный приговор

Руководство Китая принимает действенные меры по в. оста- 
н о вл ен и ю  и последующему развитию в стране законности, право
порядка, механизма правосудия. Этому содействуют новьп Усти 
пар ти и , принятый на XII съезде, а также Уголовный кодекс заюно 
браке и целый ряд других актов Восстанавливается на практика 
принцип равенства всех перед законом, ни один правонар>1 итель
не должен оставаться вне суда и следствия

Прошлое показало, напоминал Дэн Сяопин своим соотече
ствен н и кам , что если проблемы пытаются решить не с пом .пью 
терпеливого аргументов и спокойных дискуссий, если реформ, дей
ствующей системы и создание новой намереваются осуществить не 
на основе реальностей и с помощью взвешенных реш ений, а 
•массовыми движениями', то все это обречено на провал

Исходя из этой точки зрения, из принятой в 1982 году новой 
китайской  конституции была изъята статья о широком высказы ван** 
мнений, широком вывешивании дацзыбао и т.д., поскольку ею мы
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^ и сь пользоваться или ультралевые элементы, или (на знамеми- 
Д стене) сторонники буржуазной демократии •
Кщ д о  сказать, что исследователь, поставивший перед собой за- 
^•адекватного анализа процесса правотворчества в КНР в по
беди ий период, сталкивается со значительными трудностями при 
лучение как огромного массива законодательных актов, многочис- 

политических и партийных решений, имеющих порой силу 
jpona так и современного правосознания китайского общества. 
Жриомепно характеризующегося в научной литературе как 
*фадиционное\

вообще надо сказать, что рассмотрение данного вопроса тре
бует учета некоторых исторически сложившихся особенностей со- 
НрЬиого регулирования в китайском обществе, которые пусть не 
столь очевидно, но проявляются до настоящего времени.

? Как отмечают правоведы, право о юридическом смысле 
(право как закон) не стало доминирующим элементом в этой систе- 
^Н^радииионмсе отношение к праву в Китае характеризовалось 
тем, что оно в общественном сознании не обладало особой цен
ностью, Исторически понятие закона связывалось с репрессивными 
■ ясцияу* за нарушение общественного порядка, за выход из рамок 
Вреден и с, устанавливаемых идеологически и религиозно освящен
ными обычаями.

\ Понятие, с какими трудностями столкнулось китайское обще- 
т о , когда начался своеобразный законодательный бум 80-х гг., 
Щрямую связанный со стремлением китайского руководства обес
печить правовое регулирование экономической реформы в стране.

£ Даже простое перечисление актуальных проблем, остро 
ставших перед китайским обществом, говорит сам за себя: вопросы 
^с*рфственно-правового регулирования модернизации КНР, эко- 
Ж ическ^я реформа и систематизация гражданского права, органи
зационно-правовые формы хозяйственной деятельности и юриди
ческого лица, экономическая реформа и правовой статус государ- 
ffeHHorr предприятия, политико-правовое регулирование модер
низации сельского хозяйства, основные направления законодатель
ной политики в области научно-технического прогресса, правовая 
РЯЬшентация открытой внешнеэкономической деятельности



(политики).
К примеру, за девять ^  /1978-1987 г~г.). прошедших пос^ 

третьего пленума ЦК КПК 11-  ̂созыва (декэбсрь 1978 г.. явившего** 
поворотным пунктом в совреценной ИСТ0рии щитайского государства 
высшие законодательные органы вырабо»тали и приняли свыц  ̂
60 законодательных актоо и Почти такое же количество различны* 
постановлений по вопросам з а к о н о д а т е п ь с т ^ а  За эти годы Г осу. 
дарственный Совет принял ц ОПУбликовэл 6сэлее 500 нормативных 
актов, в том числе времени*^ положений, ноосящих характер зако. 
нодательных актов

Не трудно себе пРеДстЭВить как продол)г<сителен и многогранен 
поспедующий перечень закоцолатеЛы<ых актсрв КНР. начиная с 1987 
года и до нашего времени. Думается чтобы сложилось достаточно 
целостное представление вне правового обеспечения модер
низации в современном Кит^в ознакомимся *с содержанием некото
рых законодательных актов

Особый интерес, безу^П0ВНО представжтяет вопрос о реформе 
административного аппарат^ „^атой еще &  1981 году, но до сих 
пор до конца не завершенн^ Тут вахи0. конечно, мнение Дэн Сяо
пина, который всегда призы ̂  * СОЗ£анйю свооершенного аппарата 
управления, к борьбе с аТией. патриархальщиной, чрезмер
ной концентрацией власти. р)<0водяи»цие органы всех ступе
ней брали на себя много ^ого цт0 не вх о д .и ло  в их ведение, что 
было им не под силу и с че^  не справиться'.

Решение этих д<п. мнеНилЛ* -я опина, можно было бы 
передать на основе Демо*ьатическао центрэал'- з̂ма низовым орга- 
нам. предприятиям, Учре*«,енияМ общественным организациям В 
то же время точно не опр^депены сверху /донизу строгие админи
стративно-нормативные atcy^ и сигтема персональной ответствен
ности. А отсутствие эаинт^ ' совз нносп». по- меткому оп р ед елен и ю  
Дэна, ведет к тому, что *пг^ 0 ли xop0lUO льи работаешь, все раено 
•пожизненная чашка риса Испечена

Организационные Ч ^ сюпрнятия. которые содержались ■ 
предложениях Дэн Сяопиц^ внеСеиык им в 1983 году, такие на
пример, как изменение *0'цституции создан не Центральной комис
сии совет-



,^су1з , укрепление Государственного Совета проведение на прел- 
Е я г и я ; съездов. конференций рабочих и служащих, упорядочение 

*дя работы партийных комитетов, были осуществлены 
u Уже в 1982 году в ходе структурной реформы Госудзрственно- 
0 Совета вместо 98 министерств и ведомств было образовано 52. а 
а51дев число министров и их заместителем г*а 77 процентов Одна- 
ЕГ как отмечают аналитики . простая реорганизация системы орга- 
но# государственного управления и изменения их кадрового состава 
ивГрешили проблемы повышения эффективности работы государ 
Хавиного аппарата.
Кййстьеннеч? право, несомненно, продолжает оставаться веду
щим направлением правотворчества КНР. При этом внешнеэконо
мическое: законодательство выделилось в подотрасль хозяйствен
ного права, имеющую фактически самоятотельный характер. Важ
ное значение имеет постановление о предоставлении права Госу- 
Нрствеиному Совету вырабатывать временные постановления или 
йожелания в области хозяйственной реформы и политики расшире
ния внешних связей. Этим постановлением правительству КНР, в 
Вщности предоставлено право выработки временных законода
тельных актов в наиболее динамичных областях современного ра: 
Вития страны

Закон КНР о банкротстве предприятий (для проведения в 
опытно*, порядке) вступил в силу лишь в 1986 году посЛе принятия 
Закон i КНР о промышленном предприятии общенародной соб
ственности (так было оговорено в самом Законе о банкротстве). 
Данный закон ставит своей целью стимулиооэание самостоятельно
го хозяйствования предприятий общенародной собстьенности. уси
ление системы экономической ответственности и де жжратизации 

■Правления, улучшение хозяйствования, повышение эх*--«омической 
эффективности защиту законных прае л интересов кре^то^ов и 
должников

Выделим также другие законы. г штые в ходе реформы: За- 
вон о статистике, закон КНР о патент- ., законы КНР с<> ископаемых 
Ресурса об управлении землей, о ' ехчическом доггоорв, с вне ш-
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Фан
о наследовании Вышли в свет и положения: положения КНР 
меиении Закона о совместных предприятиях с китайские и ИИо_ 
странным капитапом. об ответственности за качество промынте*. 
ной продукции, о поощрениях за научно-технический прогресс Ва* 
нов практическое значение имело появпение постановления Госу. 
дарственного Совета о поощрении иностранных инвестиции Эц* 
акт характеризуется стремлением привпечь иностранный кагнпап в 
наукоемкие отрасли производства как с целью экспорта их проду* 
ции дл° «пучения валютных доходов, так и с целью пот _>Ния 
общего научно-технического уровня производства 
Безусловно, важен дпя изучения опыт Китая в международ) м и*, 
вестициониом сотрудничестве Выделяются такие формы ссниудн*. 
честаа Китая с иностранным предпринимательским капита; м 
соглашения о поручительской переработке сырья на дава ■ чес 
основе и сборке готовых издепий из деталей и узпов, постаопяИ 
заказчиком; проекты на компенсационной основе, которые пЦ 
усматривают прямое предоставление иностранной компанией тому 
и пи иному предприятию в КНР оборудования, технологии и *ниче-1 
с*ого действия ипи *«» кг^дита на приобретение этих составляю! 
щих производственной процесса создание различного р< -we- j  

шанных предприятий, предусматривающих участие китайского и 
иностранного партнеров в совершении капитаповложемии ' лолрш 
нии прибыпей вне прямой зависимости от первоначального пэме*
инвестиций и т.д. ]

Для современного законотворческого процесса КНР хлрактем 
но стремление законодатепя воздействовать на п р а в о с о з н а н и е ^  
тайских граждан таким образом, чтобы добиться обеспе < :мия все
общего соблюдения и повсеместного применения правонь-х иоД 
Суть законодатепьных актов КНР свидетельствует о том. чю стг 
гельство правовой системы рассматривается в Китае как олр®-̂  
ленная гарантии успешного проведения хозяйственной 00 р̂мо6. 
модернизации страны, обеспечения стабильности китай< ого

' ы*
ескоЙ
>емых
пред.]

OMV

щества.
На XIII съезде КП Китая (1987 г ) вновь было подчеркнуто, что-  
всех сферах полишческой. экономической, общ ественной *  п

*00

fi, во всех звеньях демократии и диктатуры следует стремигь-
* * тому, чтобы были законы, которыми можно руководствоваться, 
лрбу|принягые законы строго соблюдались, чтобы за правонару- 
.«нця|*иновные привпекапись к обязательной ответственности**.

f  И ДО настоящего времени законотворческий процесс КНР ха- 
датеризуется стремлением законодателя воздействовать на право 
ознание китайских граждан таким образом, чтобы добиться обес- 
#Мния всеобщего соблюдения и повсеместного применении пра
вовых норм

■Следуе' отметить что юридическая техника китайского загп- 
■в|Д*тфльствг> определяется отсутствием перегруженности актов 
-влкимй деталями и в то же время наличием • тких и ясных фор- 
улцровок приемлемых для самых широких к, китайских граж-

1 Чтс касается унификации терминологии принимаемых раэ- 
ичнымм органами нормативных актов, tq она обеспечивается дея- 

^Косгью  отпаженного в поспедние годы механизма законотвор- 
■Д^Осн^цная тяжесть работы приходится ь нем на Постоянную 
«м&ию ВСНП по законодательству, называемую также Юриди- 
' в я  комиссией в тесном взаимодействии с которой действует 
врссия Постоянного комитета ВСНП по гтравовой работе, осу- 
«Аию ида.; кроме того, разъяснение и топкоиание законов.

Е  По законопроектам, представляемых „а рассмотрение Посто- 
комитета ВСНП, на его заседаниях вначале даются подроб- 

^■вэъяси.» . передаваемые затем в комиссию ВСНП гю зако- 
■^•тельству и при необходимости в соответствующие специаль- 
^  комиссии ВСНП 

бкроме того Постоянный комитет образует специализирован 
^■руппы из своих членов, которые занимаются рассмотрена эм 
|^^РСТвуюи;лл проектов. Заключения roynri рассматриваются на 
Парных заседаниях Постоянного комитета.
^ К Ещ е  об одном характерном момэнте Китайская специфика в 

''•сти правотворчества отличается свойственным периоду ре-

■86

■ Ь  Документы XIII съезда КП Китая (25 октября 
‘Пекин, 1968. с 63 
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и о д а те л ьн ы м  плюрализмом: право принятия иорма. 
ФОР** M,<0.e предоставлено не только центральным, но и мес ным 
тивиых а*^ударсТвенмой власти.
органам г<* новании представленных законом прав собрания народ.

°*тавителей провинций, автономных районов, горелое 
ных пред* о ПОдЧИНения и их постоянные комитеты принимают 
центральн^ьные afffbJ местм0г0 характера, действующие в проде- 
заюнодат#
пах дэнно* ннь)е акть1 исходящие из основных принципов Конститу- 

У "  .^ о б щ е го су д а р ств е н н ы х  законов, отражают местную спе
ции КНР ^ъе(СТИвно сложившуюся в стране с  неадекватным у(юв- 
цифику. ^Пьно.Экономического и культурного развития ее различ
ием M U *
ных регис^ет OTM€THTbt что в локальном правотворчестве, пр в̂а- 

j по численности актов над общегосударственным злко- 
пирукхци'твом Принимают участие и органы государственно* епас- 
нодателк' го^ ДОв-центров провинций и промышленно развитых
™  *Р П̂ цитая.районов егосуДарСтр«»м«^е акты современного этапа развития 

°^етельствую. о гом. что строительство правовой системы 
КНР св* оается в Китае как о п р е д е л е н н а я  гарантия успешного 
рассмат(^ хозяйственной реформы и модернизации страны, обес- 
прооеде^литической стабильности ки тай ско го  общества 
печение 0г1еНИв М)ЮНодательства и развитие правовой мысли в 

^  Народной Республике вызывается актуальной необходи- 
Китайск^ридического закрепления перемен, происходящих в ходе
мостькз х и экономических преобразований.
поЛИТ1Т ^ зако н о д ательства  КНР конца 70-х начала 80-х гг. законода-

1 90-х годов отличает более ш и р о ки й  круг объектов регули- 
тельсте хотя „цонодательство в области экономики ло-лрежнзму 
Р^^еобладакхдий характер.
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I  6.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
[ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ

к Закон Китайской Народной Республики о выборах во Всеки- 
д|ркое собрание народных представителей (ВСНП) и в местные 
- (̂ранк- народных представителей различных ступеней принят на 

Все,ситайского собрания народных представителей пято-
осозыва 1 июля 1979 г.. в новой редакции Постановления, утверж
даемого на 18-м заседании Постоянного комитета Всекитайского 
:вбрания народных представителей шестого созыва 2 декабря 198С 
ода

В ст.1 главы 1 ’Общие положения* говорится о том, что Закон 
Х|бора х во Всекитайское собрание народных представителей и в 
1*стньк собрания народных представителей различных ступеней 
за1работан на основании Конституции Китайской Народной Респу
блики.

В Закон внесено 16 изменений, касающихся различных вопро
сов. в том числе ограничения численности ВСНП. увеличения пред- 
гтввительства в органах власти от национальн ̂ ix меньшинств, по- 
рфка выдвижения кандидатов в депутаты, отборе кандидатур для 
составления окончательного списка кандидатов в депутаты, порядка 
эпыьа депутатов и проведения дополнительных выборов и т.д.

!• Регламент Постоянного комитета Всекитайского собрания на- 
Мены* представителей - первый документ в практике КНР. подроб- 
<Иргулирующий порядок организации и формы деятельности 
«ш его коллегиального органа государственной власти . Норма
тивный акт рассчитан на закрепление сложившейся многолетней 
практики деятельности этого органа.

| Закон КНР о национальной районной автономии исходит из 
принцип а что все национальные автономные районы Китая явля
ется неотъемлемой частью государства. Он предоставляет госу- 
Дртвенным органам этих районов более широкие, чем обычным 
местным государственным органам, права.

В Законе подтверждено зафиксированное Конституцией КНР 
Сложение о занятии определенных государственных постов в ав- 
*°иомных районах гражданами коренной национальности, пред- 
*Мот 
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форм *аконола1*Пьным плюрализмом: право принятия норма
тивных актов приставлено не только центральным, но и местным 
органам государсТвениой впасти

На основан^ представленных законом прав собрания народ
ных представ ите^^ провинций, автономных районов, горелое 
центрального по̂ минения и их постоянные комитеты приним 
1аконодательны* акть1 местного характера, действующие в преде
лах данного регмоца

УК ’к1ННЫе«1СТЫ. ИСХОДЯЩИе ИЗ ОСНОвНЫХ ПРИНЦИПОВ КОНСТИ'у- 
ции КНР и о6 щег0СударС7венных законов, отражают местную спе
цифику, объект сложившуюся в стране с неадекватным уров
нем социальжэ-;ц0номического и культурного развития ее различ
ных регионов.

Следует о г ^ ^ что в локальном правотворчестве, прева
лирующим п о Членн0СП1 актов над общ егосударственны м  зако
нодательством. ПрИНИМают участие и органы государственной влас
ти крупных городов-центров провинций и промышленно развитых 
районов Китая.

Общегоау/ц^т^**^* акты современного этапа развития 
КНР свидетельствуй 0 гом строительство правовой системы 
рассматривается в Китае как определенная гарантия успешного 
проведении хоэяцетвенной реформы и модернизации страны, обес- 
^ и е п о л и ти ч^ ко й  стабильности китайского общества

Оживление законодательства и развитие правовой мысли в 
Китайской Наро/ц^ республике вызывается актуально* необходи
мостью юридич^|сого закрепления перемен, происходящих в хода 
политических и  экономических преобразований.

^ ОН° ^ тельства кнр ^ М а  70-х начала 80-х л. закон эда-
0 пьс т во 90-х rô Q0 ОТлимает более широкий круг объектов регули

рования, хотя законодательство в области экономики птрежнему 
носит преоблал«41ощий характер.
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6.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ

Ь .Закон Китайской Народной Республики о выборах во Всеки- 
gjfcnoe собрание народных представителей (ВСНП) и в местные 
ябрания народных представителей различных ступеней принят на 
^сессии Всекитайского собрания народных представителей пято- 
Ф созыва 1 июля 1979 г., в новой редакции Постановления, утверж
денного ма 18-м заседании Постоянного комитета Всекитайского 
ябранин народных представителей шестого созыва 2 декабря 198С

Вст.1 главы 1 'Общие положения' говорится о том, что Закон 
**|борах во Всекитайское собрание народных представителей и в 

[цветные собрания народных представителей различных ступеней 
заработан на основании Конституции Китайской Народной Респу- 
пики

г В Закон внесено 16 изменений, касающихся различных вопро- 
т , в том числе ограничения численности ВСНП. увеличения пред- 
^■гельстс.} в органах власти от национальн >ix меньшинств, по- 
ЯвкаЬрыдвижения кандидатов в депутаты, отборе кандидатур для 
■■вления окончательного списка кандидатов в депутаты, порядка 
•'пыва депутатов и проведения дополнительных выборов и т.д.

I  Регламент Постоянного комитета Всекитайского собрания на- 
**ных представителей - первый документ в практике КНР. подроб- 
^Ирулирую!ций порядок организации и формы деятельности 
•̂Швго коллегиального органа государственной власти . Норма- 

ЩщЛ акт рассчитан на закрепление сложившейся многолетней 
ааетики деятельности этого органа.

Закон КНР о национальной районной автономии исходит из 
■̂Щипа, v^o все национальные автономные районы Китая явля- 

^Ш1еогьемлемой частью государства. Он предостазляет госу- 
2*Венным органам этих районов более широкие, чем обычным 

государственным органам права
Законе подтверждено зафиксированное Конституцией КНР

о занятии определенных государственных постов в ав- 
ГУ Ных районах гражданами коренной национальности, пред-



^воМ материальной, финансовом и Те 
рено оказание государс иональ>Ной автономии для ускорь,ид 
ческой помощи районам наи^ развития . **
экономического и культур qq организации местных собпл

Новая редакция ^  и м естных народных правительств 
ний народных представ  ̂изменения, связанные главные обр*. 
различных ступеней отр** очий местных СНП и их постоянны* ^  
зом с расширением поп ем процедуры избрания и нал- пен*» 
митеюв, совершенство^ ^  лиЦ форм деятельности м> тньп 
государственных должн веских гарантий неприкосновенности 
СНП становлением «с вершенств0ванием структуры местных 
депутатов местных СНП. леНИЙ
органов государственно * ным а(СТОм является Закон КНР об орц.

В а ж н ы м  за ко н о д а т  маселения (д л я  применен*» о опыт- 
низании комитетов сельски
ном порядке). н а с е л е н и я  в качестве низовых м-:тных

Комитетом сельоко^ ^  предусмотрены Конституииеи КНР 
организаций самоуправ существовала лишь в городах и регу-
1962 г Ранее такая сиг f положением о комитетах юрод- 
пировалась принятым в
ского населения. н а с е л е н и я ,  которые стали возник пь в

Комитеты сельског во^лись в своей деятельности раз- 
1983-1965 гг.. ранее рУ альном уровне Краткими правилами по 
ра6о;анными на n^ ^ f0 хозяйства
работе комитетов сельс  ̂ о̂митвшв сельского населения было оха- 

Значение создани важная реформа напранл< <ная
ракггризовано на сесси вленИЯ и совершенствования системы* 
на осуществление саМоу ^  поеь)шение социальной актиь■•хти 
низоеых ор(анизаций в социалистической материальна ' и ДУ* 
крестьяства строительств
ховной культуры . обязанности, основ&нный на положен*-

Закон КНР о войне года ДОПОлняет его различным 
ях аналогичного Закона м  в армИю. который введен новы- За- 
новлениями Порядок пр^ „ „ „ „г ^ с к и е  качества новобран - 
коно?̂ _ У4.1.1 тывает H?-I— законодательные акгы Китаи-

1 См Конституция и »• 
ской Народной Республик-
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~ I  значительной степени и их образовательный уровень 
Р  Через систему народного ополчения в военную подготовку во- 

Мдается в той или иной степени все мужское население страны и 
^в^кенского Согласно Закону а состав вооруженных сил КНР, 
доме армии и ополчения, включаются также войска вооруженной 
Хщ иии; ответственность за работу возлагается в центре на мини- 
^фествс обороны, а на местах - на отделы народного вооружения 
цистных народных правительств.

Г Положение КНР об удостоверениях личности граждан и 
другие акты. Данное Положение принято вместо аналогичного По
ложена 1984 года, вводившегося для применения в опытном по
рядке. Речь, в сущности, идет о паспортизации населения страны 

Г  Положение устанавливает порядок выдачи удостоверений и 
определяет сроки их действия. Удостоверения выдаются гражданам 
страны, достигшим 16 лет. По сравнению с опытным Положением 
1984 года в настоящем Положении 1987 г. опущен ряд деталей, 
регулирую! и их порядок выдачи документов.

; Положение КНР о взысканиях за нарушение обществ!^- 
кого порядка. Оно отменяет ранее изданный (72 октября 1957 г.) 
амогмчныи документ. Новое Положение, по существу, является 
китайским кодексом об административных проступках и завершает 
оЯЬеленир группы правовых актов, составляющих нормативное 
ашржание системы социального контроля китайского государства.

В  Как отмечается в китайской юридической литературе, это По
ложение служит эффективным средством установления обществен
ной! порядка, профилактики правонарушений. В своей деятельности 
швожение используют не только государственные органы право
применения. но и инфраюридические образования - администра
тивные комиссии, народные примирительные комиссии.

рКромо того, Положение ототличает детальная разработка 
норм* описательный характер диспозиций, что делает его доступ
н а  щ понятным правовым документом длг. широких слоев населе
ния.

|  При составлении норм Положения законодатель не придер
живался жесткой системы: определенный проступок - определенное 
Ярани* напротив, какой-то сравнительно большой группе про

I  191



с туп ков. численностью от 7 до 12. в Положении предусматривается 
возможность назначения одного или других видов взыскании ^  
выбор.'

Предоставление правоприменению таких широких прав в вы. 
боре и назначении взысканий за административные проступи со. 
гласуется со с лецификэй китайского судопроизводства, а такхе с 
тенденцией дальнейшего роста самостоятельности органов право- 
применения в условиях хозяйственной реформы и реформы пол*, 
тической системы КНР.

В КНР заметна тенденция дальнейшего роста самостс 
ности органов правоприменения в условиях хозяйственной рефор. 
мы

Закон КНР о мерах и весах имеет большое значение для ун*. 
фикации метрологической системы КНР.

Представляет интерес и Закон КНР о государственном погра
ничном санитарно-эпидемиологическом контроле, направлен ый на 
санитарную охрану границ и всей территории страны от распростра
нения инфекционных заболеваний Согласно Закону санитарно- 
эпидемиологическому контролю при въезде э КНР и выезде и; 
С1раны подлежат люди, средства связи транспортные средства а 
также вещи, товары, почтовые отправления и т л. Закон опрепеляет 
порядок прохождения контроля, устанавливает меры правовой от
ветственности за нарушения

Закон о порядке въезда в страну 1 выезда из страны г§
КНР и Закон КНР о порядке въезда о страну и выезд* из с 
иностранных граждан. Эти законодательные акты, устакэвл 
четкий правовой режим граждан в плане государственна регули
рования их выезда за границу.

Закон, регулирующий въезд и сь;езд китайских граждан сор* 
деляет упрощенный порядок выезда за границу В частное гм обл*# 
чей порядок оформления частных поездок, вопрос о которых Р* 
шается органами общественной безопасности на местном Р °0Н̂

При рассмотрении в ПК ВСНП Закона о въезде и выезде 
странных граждан отмечалась важность его положении для 
дения политики рлсширэния внешних связей, развития ме^ г̂  
родных отношении, обеспечения гос/дарственного сув-?г*нИТ’
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мы, государственной безопасности и общественного порядка В 
коне особо указывается об иностранцах, производящих капитален 
оженин в КНР, осуществляющих с ней экономическое, научно- 
хническое или культурное сотрудничество. Для них установлен 
ротный порядок получения видов на жительство в случае их дли- 

Шпьиосо пребывания в стране. В то же вг'чия предусмотрено 
"И он ив санкций против иностранцев, на*, jatoujnx китайское 

■юнодательство. Закон регулирует статус населения приграничных 
юн. пользующихся правом пересечения государственной границы 
(Ьггая в упрощенном порядке с разрешения правительства КНР или 

Ъ  его соглашению с соседним государством
В Положении КНР о дипломатических привилегиях и ди- 

Ь о м  этическом иммунитет* установлена совокупностк различных 
Аивилсгии и иммунитетос. предоставляемых в Китае представи- 
«ьствам  иностранных государств и их сотрудникам Дипломатиче
ский иммунитет включает неприкосновенность помещений и архи
вов свободу сношений со своим правительством, право виаеши- 
1вть флаг и герб представляв w o  государства, освобождение от 
ргогов и соорое таможенные привилегии Положением, признается 
Кобола передвижения сотрудников представительств в пределах 
КНР, за исключением районов, запрещенных для посещений ино- 
дранцам * Положение подробно регулирует личные привилегии и 

еты:. неприкосновенность личности, жилища липлсматое. 
кий иммунитет и т.д. В то же время предоставление осо- 

fc*x прав и привилегий иностранным представителям сочетается с 
выполнением ими опредепенных обязанностей: уважать законы 
ПНР, не вмешиваться во внутренние дела гтраны. не заниматься 
Четной деловой деятельностью на территории Китая, а также не 
ШОпьэооать помещение представмтепьг^ч i и резиде*.i* **• *гс со- 
трудникое в целях, несовеместимых с *;<?ятельностью *;>м^1ааи- 
**Льства Однозначно решается также рос о случая ; f схожде- 
*•* этого акта с международными corn униями - гюсгоднис об^а- 

приоритетом
Таможенный кодекс КИР, котс*рь й заменил Вр меины* та- 

й кодекс 1951 г. Принятии jeoro Кодекса эбусловлеио 
ью обеспечения государственного таможенного кон-



троля в условиях расширения внешнеэкономических связей страны 
Согласно Кодексу таможни осуществляют контроль транспортный 
средств, грузов, багажных мест, почтовых отправлений и яоуги* 
предметов, пропускаемых через границу; взимают таможенн* По% 
шлины и другие сборы; выявляют и задерживают контрабанд 
дут таможенную статистику и т.д. В Кодекс подробно разработаны 
положения о структуре таможенных учреждений, правилах лрохо*. 
дения таможенного контроля и досмотра, устанавливаются размеры 
тамож' *ых сборов В связи с правовой ответственностью ,а ко*, 
трабанду Кодекс разделяет понятия уголовно наказуемой пропагИ 
ды и контрабанды, влекущей только административную ответствен
ность

основные задачи статитсических подразделении в центре и 
:тах
ОпуЬликоьанием Закона КНР о патентах заложены основы 

*нного патентного права в стране Закон поставил своей 
(вяыО содействие научно-техническому прогрессу путем поощрения 
Дбрвтательской и рационализаторской деятельности, внедрения 

чтения и рационализаторских предложении Закон определил 
»ния, предъявляемые к изобретениям и рационализаторским 

(жениям. порядок их оформления и квалификации 
гет специально отметить, что принятию этого первого в КНР 
*ного Закона предшествовала большая подготовительная 

га. в ходе которой было изучено патентное законодательство
6.3. 0СН08НЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  кнр ^ В в  30 стран Закон КНР о патентах отражает новейшие дости- 

ПРОСАМ ЭКОНОМИКИ. ■ правового патентоведения на международном уровне, ь свя
зи С чем привлек к себе внимание специалистов различных стран 

Хозяйственное законодательство, несомненно, про/ жает ; Важное экономическое и природоохранительное значение 
оставаться ведущим направлением правотворчества КНР. П[ и этом Н е т  Закон КНР об ископаемых ресурсах. Он нацелен на разви- 
внешнеэкономическое законодательство выделилось в подотрасль !^Ворного дела, активизацию геологоразведочных работ в КНР, 
хозяйственного прап' --кхцую фактически самостоятельный ха- ^Кечение рациональной разработки полезных ископаемых и их 
рактер Я н ы .

Постановление о предоставлении права Государс твен- Принятием Закона об управлении землей формируется 
ному Сооету вырабатывать временные постановление или Нвовой режим земель, прежде всего обрабатываемых, с целью 
положения в области хозяйственной реформы и п о л  тики Имательного, бережного отношения к этому средству производ- 
расширения внешних связей. Этим Постановлением шави- раа, которому в условиях Китая принадлежит особая роль 
тельству КНР. в сущности, предоставлено, право вырабок* ере- Закон КНР о банкротстве "предприятий (для проведения в 
менных законодательных актов в наиболее динамичных областях ■ртном порядке) вступил в силу лишь в 1988 г. после принятия 
современного развития страны. * НЬна КНР о промышленном предприятии общенародной соб-

Принятие Закона КНР о статистике мотивировалось  ̂ НЬмнос^и (так было оговорено в самом Законе о банкротстве), 
димостью усиления эффективности статистической службы Шииый Закон ставит своей целью стимулирование самостоятельмо-
шения роли статистики в деле осуществления модернизации стр* ^^Ьямствования предприятий общенародной собственности, уси- 
мы. Законом устанавливалась единая система статистическо  ̂ Ц м е системы экономической ответственности и демократизации
бы с Государственным статистическим управлением во глап 
хозяйственные организации страны обязывались предостле| 
необходимые статистические данные. Закон установип един» М  
рядок обработки и опубликования статистических данных. 
лили круг ведомств и лиц. ответственных за статистическую P^^gJ

^Нленим улучшение хозяйствования, повышение экономической 
*frtfcrHBjiociH. защиту законных прав и интересов кредиторов и 
4°^ Вцков

Закон КНР о техническом договоре решает вопросы прм- 
остм результатов технического творчества , как появмв-



шиеся в рамках плановых заданий, так и вне этих рамок Ол 
менно государство оставляет за собой право использовать &?**** 
таты технических разработок по своему усмотрению если**1** 
имеют важное общественное значение. Аналогичные права г *** 
ниются у государства и по отношению к техничгским результат^ 
полученным в организациях коллективной собственности или ***' 
дельными лицами

Один из важных правовых актов из области регулирован 
в^шне»* аномических отношений - Закон КНР о предпрмяги 
иностранного капитала -регулирует статус предприятий, целиком 
основанных на иностранном капитале. Закон предоставляет юриди
ческие гарантии для дальнейшего привлечения иностранного кап* 
тала и передовой зарубежной технологии в КНР. В то же время 
обеспечивает многоплановый государственный контроль за де*. 
тельностью этих предприятий.

Закон КНР о внешнеэкономическом договоре, сторонами | 
котором являются предприятия или прочие хозяйственные органи
зации КНР и иностранные предприятия и прочие хозяйственные 
организации или отл^пъмме лица образуют правовую основу дли 
развития междунар^^ою сотрудничества КНР с зарубежными госу
дарствами в различных областях экономических отношений

Значительным правовым актом, направленным на обеспече
ние высокого уровня производства промышленной продукции слу
жит Положение об ответственности за качество промышленной 
продукции, способствующее решению поставленной задачи произ
водства промышленной продукции строго по государственным стан
дартам. которые должны быть не ниже мировых стандартов 6 По*% 
ложении предусматривается также система разнообразных санкций 
за отступление от качества продукции как в отношейии ее производ
ства. так и в отношении хранения и транспортировки, если послед
ние отразились на качестве.

Как относительно завершенный юридический д окум ент иг
рающий роль своего рода инвестиционного кодекса К Н Р . можно 
рассматривать Положение КНР о применении Закона о со
вместных предприятиях с китайским и иностранным капита
лом и соответствующий Закон, который републикуется с учетом  

внесен-
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в м е н е н и й
. положение направлено главным образец на о|>ормление ме-
1Ма взаимодействия совеместных предприятий с системой 

Жируемой экономики при одновременном обеспечении их доста- 
автономности и самостоятельности.

' "^Положение прямо запретило какое-либо вмешательство пла- 
Jp p  и административных органов КНР в разработку производ- 
г1венных планов совместных предприятий Расширение хозяй- 
^енной самостоятельности последних сочеталось с закреплением 
^Кивилегироизнчого положения в китайской экономике - им пре
доставлен ряд преимуществ и льгот в материальном снабжении, 
1ду|ержании валютных балансов, налоговом обложении и т.п.

Все это сочетается с сохранением контроля китайских админи- 
фвтивных органов над некоторыми ключевыми сторонами органи
зации и деятельности совместных предприятий. К ним относятся 
допросы увеличения и изменения структуры зарегистрированного 
<апитала, полной или частичной передачи одной из сторон своей 
:ол|тнвестиций третьему лицу, качества иностранного обору
дования прав промышленной собственности, продления деятель- 
‘Юсти совместных предприятий или ее досрочно» о прекращения.

Более детальная разработка порядка создания предприятий, 
ации, передачи доли инвестиций также направлена на 

ние контроля китайской стороны на всех этапах существо- 
я совместных предприятий.

Постановление Государственного Совета о поощрении 
аииых инвестиций также направлено на улучшение инее- 
ного климата в стране. Этот акт характеризуется стремле

нием привлечь иностранный капитал в наукоемкие отрасли произ
водства как с целью экспорта их продукции для получения валют
ой доходов, так и с целью повышения общего научно-технического 
Уровня производства.

Вопросам содействия научно-техническому прогрессу Китая 
■рвящено Положение КНР о поощрениях за научно- 
^хнический прогресс. Этот нормативный акт заменил Положение
0 Премиях за научно-технические достижения, принятое в 1963 г. 
Помимо приведения норм Положения в соответствие с соверемен- 
* 1МИ требова-
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ииями. причиной пересмотра явилась необходимость либералу | 
ции условий выдвижения тем на премию, что значительно расщири. 
по круг возможных участников конкурсов.

Раздел о гражданско-правовом и процессуальном закоюд*. 
тельстве представлен в нашем учебном пособии тремм актами 
коном КНР о наследовании, Общими положениями гражданско
го права КНР и Гражданским процессуальным кодексом КИР 
(/уж применения в опытном порядке).

Закон КНР о наследовании опередил по времени введение в 
жизнь многих других институтов гражданского права КИР Его приня- ' 
тис связано с переменами в общественно-экономической жизни 
страны, когда институт наследования стал гораздо активнее воздей
ствовать на производственные отношения

Экономическая реформа ведет к увеличению доходов нас*. ! 
пения, росту имущественной массы, которой оно располагает Во
просы наследования приобретают гораздо большую, чем прежде, 
важность и в связи с ростом имущественной дифференциации на
селения и влиянием ряда других факторов
Китайскому Закону о наследовании присущ ряд моментов отра
жающих традиции народа Так. в духе уважения старших, заботы о 
роди1епях и престарелых выдержаны установления, согласно кото
рым забота о престарелом наследодателе рассматривается как 1 
обязанность наследников; доля наследников, которые были в со- j 
стоянии взять наследодателя на иждивение, но не сделали этого, 1 
при разделе наследства не выделяется или сокращается и т п

Общие положения гражданского права КНР в истории на- j 
родного государства акт. систематизирующий (но не кодифицирую* 1 
щий) гражданское право страны Этот акт принят вместо ожй- | 
давшегося Гражданского кодекса, разработка оказала ь затруднен-1 
ной в условиях бурной лерстройки социально-экономических отно
шений в связи с экономической реформой В Общих положения* 
впервые отражены такие гражданско-правовые институт как ipaBO j 
собственности, юридическое лицо, гражданская ответственность. I 
исковая давность и т.п. g

Введение Гражданского процессуального кодакса толь*0 ̂  
опытном порядке, как и некоторую незавершенностьгражя<~ , ;|С0Г

уального законодательства в стране, можно объяснить тем 
период урегулирования экономики некоторые вопросы е1це 

доги определены, а опыт их решения недостаточно изучен
г Представляют интерес акты по вопросам трудового пр^ва и 

образования Особо следует отметить Закон КНР об обязатвПь  ̂
иоМ образовании, которым вводится обязательное депятил*ТНе  ̂
Саэован.-. В стране Однако этот принцип осуществпяется Посте. 
двИНп * на основе дифференцированного подхода к различ,Иы|у| 
Конам  страны. Закон предусматривает также распределение ^  
фат на образование между государством и обществом таким обра> 
jqm, что основная часть затрат приходится на государство В >0 
1реуя государство рассчитывает и на участие предприятий. УЧре** 
дений. общественных организаций и граждан в деле раз^ИТи̂  
Жрльно образования в стране Как отмечалось на сессии Всн п  
Закон создает правовую основу развития системы образование  ̂
фране 'к*з которого не могут успешно решаться пробпемы 
ии?ации Китая.

I  На 1-и сессии Всекитайского собрания народных представи  ̂
телеи состоявшейся в апреле 1988 г., были в» есены поправки  ̂
Институцию КНР и приняты законодатепьные акты.
Законы о внесении поправок в Конституцию Китайской Н*рс^  
ной Республики изменил содержание двух ее статей (10 ц ^  

^Ьен ьы ^  поправки легализовали на конституционном Уровч& 
ротные хозяйства, дополняющие основанную на обшеств^НМо̂  
собственности социалистическую экономику, и аренду земли.

t Принятие Закона КНР о промышленном предприятии 
ЩаНродной собственности намечалось еще в 1985 г., Одцако 
процесс его подготовки задержался на три года. Это свидетел^СТВу̂  
•I 0 трудностях на пути практической реализации общей концеПцИ̂  
экАмической реформы.

Е XIII съезд КПК (1987 г.). дав дальнейшее развитие концепци  ̂
ЯШЙриическгй реформы на новом этапе, продемонстрирован твер  ̂
Аое Намерение создать новую модель социально-экономи^ески  ̂
ВкИении Съездом была поставлена задача формирования таког0 
^■ственмого механизма, который должен стать механизМ0(̂  

^■Юарсты>нного регулирования рынка и рыночного 0Ри^нтцров^̂  
Н||[ртредприятий". Предприятие - исходный пункт этой модели, При̂



ииями, причиной пересмотра явилась необходимость либералку I 
ции условий выдвижения тем на премию, что значительно расщирц. 
по круг возможных участников конкурсов.

Раздел о гражданско-правовом и процессуальном зако>0да. 
тельстве представлен в нашем учебном пособии тремя апами з*, j 
коном КНР о наследовании, Общими положениями граждански 
го права КНР и Гражданским процессуальным кодексом КИР 
(дня применения в опытном порядке).

Закон КНР о наследовании опередил по времени введение в I 
жизнь многих других институтов гражданского права КНР Его прикя- | 
тис связано с переменами в общественно-экономи кскои жизни 
страны, когда институт наследования стал гораздо активнее воадей- i 
ствовать на производственные отношения

Экономическая реформа ведет к увеличению доходов насе
ления, росту имущественной массы, которой оно располагает Во
просы наследования приобретают гораздо большую, чем прежде, 
важность и в связи с ростом имущественной дифференциации на
селения и влиянием ряда других факторов
Китайскому Закону о наследовании присущ ряд моментов отра- I 
жающих традиции народа Так. в духе уважения старших заботы о 
роди!елях и престарелых выдержаны установления, согласно кото
рым забота о престарелом наследодателе рассматривается как 
обязанность наследников; доля наследников, которые были в со
стоянии взять наследодателя на иждивение, но не сделали этого, i 
при разделе наследства не выделяется или сокращается и т п

Общие положения гражданского права КНР в истории на
родного государства акт, систематизирующий (но не кодифицирукм 
щий) гражданское право страны Этот акт принят вместо ожи-• 
давшегося Гражданского кодекса, разработка оказалась затруднен
ной в условиях бурной лерстройки социально-экономичных отно
шений в связи с экономической реформой В Общих попечениях 
впервые отражены такие гражданско-правовые институты, как право 
собственности, юридическое лицо, гражданская ответственность, 
и ско вая давность и т.п.

Введение Гражданского процессуального кодекса то л ько »
опытном порядке, как и некоторую незавершенностьгражламскс*0
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I
^Ьессуального законодательства в стране, можно объяснить том 
Jo P  период урегулирования экономики некоторые вопросы е!це Не 
(ЫЛИ определены, а опыт их решения недостаточно изучен

f  Представляют интерес акты по вопросам трудового пр^ва и 
обрвОвения. Особо следует отметить Закон КНР об обязатвПь% 
фЛ образовании, которым вводится обязательное депятил*ТНе  ̂
Яьазоп в стране Однако этот принцип осуществляется

* на основе дифференцированного подхода к различ,Иым 
Еонам  страны. Закон предусматривает также распределение звч 
фат на образование между государством и обществом таким обра% 
jqm, что основная часть затрат приходится на государство. В >0 
0ремя государство рассчитывает и на участие предприятий. 
дении общественных организаций и граждан в деле раз^ити  ̂
школьно'о образования в стране.Как отмечалось на сессии Всн п  
Закон создает правовую основу развития системы образовация  ̂
стране, без которого не могут успешно решаться проблемы с^де^ 
ии?ации Китая.

I На 1-и сессии Всекитайского собрания народных предс^а^ 
т«еи состояршейся в апреле 1988 г., были в» есены попраеки  ̂
Конституцию КНР и приняты законодательные акты.
Законы о внесении поправок в Конституцию Китайской Н*рс^  
ной Республики изменил содержание двух ее статей (10 и H j 

Икенные поправки легализовали на конституционном Уровн  ̂
■стиые хозяйства, допопняющие основанную на общественно* 
^ктвенносг>1 социалистическую экономику, и аренду земли.

^Принятие Закона КНР о промышленном предприятии 
цаиародной собственности намечалось еще в 1985 г., Одцако 
^оцесс его подготовки задержался на три года. Это свидетел^СТВу 
•I0 трудностях на пути практической реализации общей *онцеПц ~ 
■Номической реформы.

Г XIII съезд КПК (1987 г.), дав дальнейшее развитие <онцепми  ̂
*в&Мическгй реформы на новом этапе, продемонстрирован ТВе  ̂

Йамерение создать новую модель социально-экономи^еск 
^Вшении Съездом была поставлена задача формирования таког0 
,РР̂ <|Ьтвенного механизма, который должен стать механизМ0Р|л 
^овЬрствемного регулирования рынка и рыночного °Р иентцров  ̂
^Чрредприятий". Предприятие - исходный пункт этой модели, при/
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чем рыночные начала в его хозяйствовании резко возрастаю}
Закон закрепляет перевод предприятия на новый путь хоз**, 

ствования (по китайской терминологии *самохозяйствование") и са
мостоятельности за результаты своей деятельности. Предприятие 
свой деятельность строит за рамками государственного директивно
го плана, ориентируясь прежде всего на рынок.

Принципиально новым являются установления о наделении I 
госпредприятия правом выпуска облигаций, передачи своих основ- 
ных фондоо другим пользователям на началах возмездности в по 
жения средств в другие предприятия, владения паями других хозяй
ственных организаций.

Эти установления свидетельствуют, что в китайской эконом* 
ке взят курс на формирование хозяйственных организации путем 
объединения капиталов в различной форме с целью извлечения 
доходов соразмерно долевому участию.

В структуре Закона обращает на себя внимание глава о ди
рективе предприятия Ее появление связано с необходимое гью за
крепления новой системы управления в рамках предприятия на 
основе принципа единоначалия с целью преодоления положения, 
когда главная роль в управлении фактически принадлежал, чарт- I 
кому предприятия.

Общая особенность Закона состоит в том, что он во мно<их от 
ношениях представляет собой общую нормативную базу, На основе 
которой регулируются различные сторона функционировании пред
приятия, но которая тг>ебует дальнейшего их раскрытия в подзакон
ных актах Действительно, к Закону ‘примыкают’ несколько Положе
ний, принятых Госсоветом КНР в последние годы, в том числе к 
временного характера.

Среди них можно наз&ать 1юлй*диие о работе директор* 
промышленного предприятия общенародной с о б с т в е н н о с т и  * 
Положение о собраниях представителей рабочих и с л у ж а щ и х  
промышленных предприятий общенародной с о б с т в е н н о с т и ,  а 

также Временное положение о системе ответственности за подряд 
ное хозяйствование на промышленном предприеят^ии общензрод* 
ной собственности. Временное положение о контроле 3J  обпит#- 
циями предприятий и др. _



. 6.4 ЮР.и;,.W  СКАЧ О ^Н 0Ц АД ^Ш 1ЬН дСТИ И Л0^Я.Д 0Ь
РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ФИРМ В  КИТАЕ

Нрравипа и процедура регистрации представительств ностраниых 
■Алании в Китае определяются * Временной инструкцией о контро
ле за деятельностью постоянных предстовительств иностранных 
^мнений в Китае* ( принята в октябре 1980 г.) и Правилами кон
троля эа регистрацией иностранных коммерческих продетави- 
тр ьс<8 Государственного Комитета КНР по промышленности и тор-

Г*-ГКПТ( утверждены в марте 1993 г )
Инструкция и Правила у станов ливают двухступенчатый поря- 

/р* регистрации представительств Иностранных фирм в Китае. 
Н гчала они должна направить официальное заявление о реги- 

ии в министерство или другой орган государственной власти, в 
тенции которого находится данный вид предпринемательскои 
льности иностранной компании После получения ахласия на 
ие представительства они .должны выполнить необходимые 

едуры г о его регистрации и полупить Соответствующий доку
ю т  ГКПТ.

Китайская фирма или организация проверяет правильность 
представленных документов и их соответствие Закону и требомни*

bPeдaeт их в МВТЭС или иной госорган вмести со своим*, 
ациями Рассмотрение заявления в Министерстве об 
ют около 30 дней. В отдельных случаях оно может длиться

э нескольких месяцев.
После получения согласия от М ВТЭС фи* *е выдае ся Свидв- 
ство о регистрации* ( Certificate of Appro/ае). По дг^твующим

___ шлам саму процедуру регистрации • *Т1Т заявителю *woo„o-
Димо завершить в течение 30 дней пост п лучения этыо ^окуь-и-

Срок действия * Свидетельства о регистрации об* <но состав-
3 года.’Однако фактически сро* /“зйствия всех окуивжов. 

■Швваем: jx ГКПТ иностранным комг нм>«м, ограничивается одним 
*ЭДом. Этим же Сроком ограничивается выдаваемый ГКПТ
» 1



Сертификат открытие представительства * (Rrsident Representative 
Certificate)/ По этому ежегодно иностранным компаниям приход*  ̂
ся повторять всю процедуру регистрации занова.

После регистрации правительства необходимо решить 
других формальностей, выполнения каждых требуют Инструкция „ 
Правила Прежде всего все иностранные Сотрудники пре/ктав*. 
тельства должны за регистрироваться в Управлении общественно  ̂
безопасности по месту жительства и получить разрешение на про. 
жива*.,«*.в стране.

Во - вторых, руководитель отделения должен открыть счет на 
или представительства в Банке Китая или е уполномоченной на это 
иностранном банке

В • третьих, представительства и его Сотрудники должна Быть 
зарегистрированы в местном налоговом ведомстве на предмет 
уплаты корпоративного и личного подоходных налогов

НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ
Облагаются трем> _»ными налогами:

1) подоходным налогомс предприятия;
2) местным подоходным налогом;
3 ) общим налогом на промышленость и торговлю.
Подоходный налог с предприятия взимается на основе статьи  ̂

Закона КНР * О подоходном налоге с предприятий. созданных 
участием иностранных инвестиций, и с иностранных предгН ияти •:

L /ыет j  процента от суммы дохода
\м торгоьо - промышленным налогом облагается вся сум- 
:ионных. скидок и гонараров. полученных представи 

м иностранной компании за все виды услуг, выполненных 
^ ^ _^ е с тв е  агента или посредника Размер этого налога состав 
0 ieT 5,05 процента, куда входит также дополнительный местный 
„доходный налог в размере одного процента от выплаченной сум
мы

ПОЛУЧЕНИЕ ВИ ЗЫ . РАЗРЕШ ЕНИЯ НА 
И - ДОЕЗДКЕДО СТРАНЕ. ТОМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР

Он вступил в силу 1 июля 1991 года.
В соответствии с этим законом представительство *нос ^dHW I  

компании в Китае должно выплачиваться с подлег .иие’о ■
облажению дохода налог в размере 30 проце нтов В го-1
экономических зонах ( СЭЗ) размер этого налога составляв 
центов от общего дохода.

Мртрудники официально зарегистрированного представительства 
Нрграннои фирмы имеют право на получение многократной визы 
Евъезл . и выезд из страны для себя и членов своей семьи Срок 
Н ствио  такой визы составляет обычно шесть месяцев.и ее тре* 
Е т с я  регулярно продлевать.

г Обпад«гепь такой визы имеет право совершить поездки в пю- 
Щрл 9 открытой* район Китая, к числу которых сейчас относится 
врьшинтгтве крупных городов страны На поегдку в * Закрытые * 
Ейони1 страны необходимо предворительно поручить разрешение 
Мии* ства общественной безопасности.
I  I  Сотрудники представительства имеют право ввозить ц страны 

вещи, которые облагаются таможенными пошлинами и 
Слогами Что касается мебели и оборудования для представи
те льс ва. то на их ввоз необходимо заблоговременно подавать 
^^араиию  в таможенную Службу ". '" I

Местный подоходный налог взимается д ополнительно
и со-

2<Й

■ К  Правительства иностранной компании должно представить 
Н ктн о м у бюро или организации Службы сервиса, указзнным китай

скими властями, решения всех вопросов обеспечения его деятель- 
Вю сь' в юм числе по найму сотрудников из чьела местных граж

дан В Пекине все такие вопросы решает * Корпорация по обслужи* 
Ваниг иностранных предприятий ( Foreign Enterprise Service
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Сертификат открытие представительства * (Rrsident Represents^ 
Certificate)/ По этому ежегодно иностранным компаниям приходит* 
ся повторять всю процедуру регистрации занова

После регистрации правительства необходимо решить р^ 
других формальностей, выполнения каждых требуют Инструкция и 
Правила. Прежде всего все иностранные Сотрудники представ*, 
тельства должны за регистрироваться в Управлении обшестооннод 
безопасности по месту жительства и получить разрешение на про. 
жива»*..* в стране .

Во - вторых, руководитель отделения должен открыть счет на 
или представительства в Банке Китая или в у п о л н о м о ч е н н о й  на это 
иностранном банке.

В - третьих, представительства и его Сотрудники должны Быть 
зарегистрированы в местном налоговом ведомстве на предмет 
уплаты корпоративного и личного подоходных налогов

НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ
Облагаются трем> . .жыми налогами:

1) подоходным налогомс предприятия;
2) местным подоходным налогом;
3) общим налогом на промышленость и торговлю.
Подоходный налог с предприятия взимается на основе ^Т,"тьи J  

Закона КНР * О подоходном налоге с предприятий, co3Adry \... 
участием иностранных инвестиций, и с иностранных предг*- 1ТИ 
Он вступил в силу 1 июля 1991 года.

В соответствии с этим законом представительство ано  ̂ 3 ^  
компании в Китае должно выплачиваться с подлежащего 
облажению дохода налог в размере 30 процентов В Си 
экономических зонах ( СЭЗ) размер этого налога составляя 
центов от общего дохода.

и СО"Местный подоходный налог взимается д оп олн ительно
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H p e i j  процента от суммы дохода
^Ьбщ им  торгово - промышленным налогом облагается вся сум- 
К^миссионт,.* скидо* и гонарарое. полученных предаави 

К в о м  иностранной компании за все виды услуг, выгюпненных 
^ К ачестве  агента ипи посредника Размер это<о налога cociae
111 ^  _ _____  ___ ________ ________. M . r W A  П A f  |Л  n u u t o  n u u k - l l i  .Л

Г р у д н и к и  официально зарегистрированного представительства 
И гранной  фирмы имеют право на получение многократной визы 
К|гьезд  и выезд из страны для себя и членов своей семьи Срок 
Кйстии' такой визы составляет обычно шесть месяцев.* ее тре
буется регулярно продлевать.

[ Обладатель такой визы имеет право совершить посадки в пю- 
К й  • открытой* район Китая, к числу которых сейчас относится 
^■^шинтгтво крупных городов страны На поездку в * Закрытые * 
Дайом=,‘ страны необходимо предворительно псжучить разрешение 
Министерства общественной безопасности.
| |  Сотрудники представительства имеют право ввозить в страны 
личные вещи, которые облагаются таможенными пошлинами и 
С л о га м и  Что касается мебели и оборудования для представи- 
т1рльс1ва. то на их ввоз необходимо заблоговременно подавать 
^Шараиию в таможенную С<тужбу
Г Правительства иностранной компании должно гкх*дстанить 
Местному бюро или организации Службы сервиса, указанным китай
скими властями, решения всех вопросов обеспечения его деятель- 

в юм числе по найму сотрудников из числа местных граж
дан. В Пекине все такие вопросы решает * Корпорация по обслужи* 
банию иностранных предприятий ( Foreign Enterprise Service 

---_________ ^ ^

Иностранные компании, их представительства и Предстааи-
RD3

ПОЛУЧЕНИЕ ВИ ЗЫ . РАЗРЕШ ЕНИЯ НА 
ШКУ ПО СТРАНЕ. ТОМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР

poration).



тели в КНР обязаны строго соблюдать все китайские «кон 
вила, инструкции. Министерство общественной безопасное^' Пра* 
сударственный комитет по промышленности и торговли ( Гкптл Г°"  
гут осуществлять надзор над их деятельностью и в случае М° ‘ 
шений привлекать к ответственности как представительства МЭРУ' 
сотрудников. Та* *

К примеру, иностранное предприятие нарущакмцее попо 
ние о зап^те на участие * в прямых деловых операциях*, за МСГ?* 
полис ле обязательств выносить своевременно дополнения в о»! 
гистарционное свидетельство ( в случае изменения штатного 
писания, расположения офиса и т.п. ) может быть оштрафовано на 
сумму до 5 тысяч юаней.%
• Долевое совместное предприятие .

В отличие от других форм инвестиций в Китае долевые СП соз
даются и функционируют на основе Закона КНР “ О совместных 
предприятиях, использующих китайские и иностранные инвестиции  ̂
Закон об СП), а  так же * Инструкции по изменению "Закона о со
вместных предприм *

Отдельными законами и инструкциями регулируются вопросы, 
связанные с налогооблажением. регистрацией, наймом рабочей 
силы, бухгалтерским учетом, валютными операциями, долевым 
участием и паевыми взносами в уставной капитал.

В соответствии с Законом и Инструкцией ДСП создается в фор
ме "компании с  ограниченной отвествениостью", действующей на 
территории КНР и там регистрерующейся. В соответствии с Ии* 
струкцией ДСП является " Китайским юридическим лицом".
• Документы, необходимые для создания СП.

Перечень документов, которые должны быть подготовлены на 
различных стадиях создания СП, содерхсится в соответствую щ ей  
Инструкции.

1. Первым шагам в переговорном процессе в создании со
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-ptcro предприятия ( СП) является подготовка совместно с бу- 
партнером . Письма ипи соглашения о намеоениях- ( Letter of

jror документ представляет собой по существу короткое резю- 
. (Одержания переговоров метод двумя сторонами на дату ®го 
писания или заявление сторон об их намерении создать в бу- 
5 * С П

Дня китайского партнера этот документ необходим прежде всего 
что он даот основания для получения предворительного 

$расия соответствующего органа государственной власти на соэ- 
СП В свою очередь получение предворительного согласия 

Позволяет китайскому партнеру продолжить переговоры по 
гоекту создания СП, предоставляет ему возможность подать за- 
з<у и получить средства в валюте или юанях, необходимые для 
^довции проекта.

Предварительное согласие дает также возможность включить 
.здающееся СП о местные или государственные экономические 
1аиы Обеспечения необходимыми сырьём, материалами или ком- 
'«оующими изделиями.
^Письмо о намерениях в Китае обычно не считается документом, 
•латающим юридические обязательства на стороны. Тем не менее 
фюндуется. чтобы в этом документе было четко зафиксированы:

«Предварительные позиции сторон о создании СП:
2) зависимость подписания конечного соглашеня от результатов 

*••*0 - экономического обоснования;
3) готовность к заключению контракта о создании СП, нала-

о юридические обязательства на партнеров.
Оглашение об СП ( Soint Venture Agreemebnt)

f Следующим шагом может быть разработка проекта соглаше- 
совместном предприятии. По китайским законам такое согла- 

%̂ИИе' существенно отличается от контракта о совместном пред-



приятии Т о л ь т*о  контракт является  тем документом, который офц, 
Циально н а п а д а в 1 юридические обязательства на подписавшие ег0 
стороны

Что к а с а е м с я  соглашения, то по сво е *  форме оно представляег 
из себя либо г^роект контракта, либо его короткую аннотацию в со- 
ответствии с  ►Инструкцией об СП стороны  могут обойтись и без со
глашении о с о в м е с т н о м  предприятии ( ^зи^е всего они так и дела* 
ют)
3 Технико - эргоном ическое обоснование ( Fefsibility Study)

Я в п я е г с * *  важным документом*, хотя этот документ и не нала
гает ю рьдмче^г:*** обязательств н а  стороны Однако опредьпяет 
Экономический и  технические парам етры  деятельности будущего
СП

Ю рид**4̂ ^ * *  обязательный характер  этот Документ приобре
тает только г < ^ л а , когда принимается в качестве официального 
приложения к  к о н тр а к ту .

Техник  о  - экономическое обоснование создает таюке основу 
Для попучемь**я  необходимых м атериально  - сырьевых pecy;>coe, I 
которое распр^^Д еляю тся государством

Д л я  китайское о партнера этот документ служить доказа
тельством о*=^р«>езности проекта и  используется для того, чтобы 
заручиться официальных властей

Техника —экономическое обоснования о6ь*чно готовится Со- 
вм.ч тно обои#**и п°Ртнерами .хотя иногда иностранные предприми- 
мыели недоо«-3*еииваю * ватность этого документ^ В соотвесгнии с 
усыновленные^** в  Китае порядком технико  - экономическое ot н(> 
ьание должно бы ть  представлено на уюрхдение одновременна с 
подписанным Ь^онтрактом  о Создании С П  .

Однако я а  -сто этот документ готовится значительно р&ныие так 
*а> обе Стороь^*ьл стеремятся урегупиро&ать все гтринципипиал^^^е 
технические . <]Е^н*наноовые и другие вопросы деятельности 6удуи<еГ0



|Л  до эаклкэчения контракта .
[ 4 Ко н чаю о_создании СП ( Joit, y entur^ContractJ и /схап_СП j

BUigft_nlAssocation)
На завершаюшей стадии переговощов обсущждается 

■поект приемлемого для обоих сторон контракта о создании СП и 
его устав.

По китайским законом контракт является основным докумен
том , свидетельствующим о создании СП , а устав расматривается 
как кодекс практической деятельности СП .

1-Г В Инструкции об СП детально оговариваются все те момен
ты! который должны быть отражены в зтих докуметах . 0  них , в 

Кстно-ти указывается , что в случае возникновения контрактов или 
Котиворе^ий при толковании прав и обязательств сторон контракт
Кмее! преимущество перед уставом .
I  Инструкция требует , чтобы оба документа были на китай
ском языке Однака на практике они часто готовятся одновременно 
§яа и ностр ан н ом  языке . В этих случаях оба варианта контракта на 
друх я зы к а х  имеют одинаковую силу .
I О бы чно  одновременно с контрактом подписываются дополни
тельные документы соглашения, которые принимаются дополни- 
[ тельные документы и согл^ения. которые принимаются в ка- 
В с т в е  приложений к нему . Например, иностранный партнер часто 
В&редаёт СП технологию в качкачестве паевого взноса в уставной 
К п и тал  нЯ основе отдельного лицензионного соглашения. В обоих 
■пучаях сторонам целесобразно оговорить в отдельном соглашении 
■орядок ю условия предоставления и использования технологии 
Это может быть сделано в виде приложения к контракту о создании 
СП.

В виле дополнений заключаются также другие сопутствующие 
соглашения, такие, как:
в 1) лицензионное соглашение о торговых знаках;

* I  2 ) агент ское соглашение по экспорту (обычно заключается между 
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приятии Только контракт является тем документом, который офц. 
циапьно налагает юридические обязательства на подписавшие ег0 
стороны

Что касается соглашения, то по своей форме оно представляет 
из себя либо проект контракта, либо его короткую аннотацию в со- 
ответствии с Инструкцией об СП стороны могут обойтись и без со
глашения о совместном предприятии ( Чаще всего они так и дела
ют)
3 Технико - экономическое обоснование ( Fefsibility Study)

Является важным документом хотя этот докумеи: и не нала
гает юридических обязательств на стороны. Однако определяет 
экономические и технические параметры деятельности будущего 
СП.

Юридически обязательный характер этот документ поиобре- 
тает только тогда, когда принимается в качестве официального 
приложения к контракту.

Технико - экономическое обоснование создает также основу 
для получения необходимых материально - сырьевых ресурсов, 
которое распределяются государством

Для китайского партнера этот документ служить доказа
тельством сер^зности проекта и используется для того, чтобы 
заручиться поддержкой официальных властей.

Техника -экономическое обоснования обычно готовься Со
вместно обоими портнерами . хотя иногда иностранные пресприни- 
ма> ели недооценивают ватностъ этого документа В соотвествии с ] 
усыновленным в Китае порядком технико - экономическое об сно
вание должно быть представлено на у1врждение одновременно с 
подписанным Контрактом о Создании СП .

Однако часто этот документ готовится значительно ран ьш е  так 
как обе Стороны стеремятся урегулировать все принципиальные 
технические . финансовые и другие вопросы деятельности буя^ш^
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-ft до заключения контракта .
д, Контракт о создании СП ( Joit Venture ContractJ и_^ЩО_СЩ 

of Assocation)
На завершаюшей стадии переговощов обсущждается 

цт приемлемого для обоих сторон контракта о создании СП и 
ав
По китайским законом контракт является основным докумен

тов свидетельствующим о создании СП , а устав расматривается 
0 К кодекс практической деятельности СП .

В Инструкции об СП детально оговариваются все те момен- 
пЬюторыо должны быть отражены в этих документах . В них , в 

|Кстнг t указывается . что в случае возникновения контрактов или 
|Нртивэр<'ний при толковании прав и обязательств сторон контракт

фмеет преимущество перед уставом .
Щ И н стр укц и я  требует . чтобы оба документа были на китай
ском языке . Однака на практике они часто готовятся одновременно 
нБностранном языке . В этих случаях оба варианта контракта на 
двух языках имеют одинаковую силу
I \ Обычно одновременно с контрактом подписываются дополни
тельные документы соглашения, которые принимаются дополни- 
Щпьные документы и согпрения, которые принимаются з ка- 
В с т в е  приложений к нему . Например, иностранный партнер часто 
^ п ед ае ' СП технологию в качкачестве паевого взноса в уставной 
впитал  на основе отдельного лицензионного соглашения. В обоих 
И^чаяу сторонам целесобразно оговорить в отдельном соглашении 
Е )яд о к и условия предоставления и использования технологии 
ШО может быть сделано в виде приложения к контракту о создании 
СП.
1 В виде дополнений заключаются также другие сопутствующие 
•оглашения, такие, как:

К 1) лицензионное соглашение о торговых знаках;
Щ 2 ) агентское соглашение по экспорту (обычно заключается между
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иностранным партнером и СП );
3) соглашение об аренде производственных ппошадей ( между сп 

и китайским партнером).
Как правило, все положения, оговоренные в контракте, является 

объектом регулирования в соответствии с китайскими законами Те*, 
не менее, однако, китайская сторона в случае возникновения прот*. 
воречий по взаимной договоренностей соглашается иногда на ар
битра* в третьих странах ( чаще всего это Стокгольм, Цюри> ^  
дон) Инструкция не требует также обязательного применен и , 
иностранных законов.

Закон об СП определяет, что иностранный партнёр доллвм 
внести не менее 25 процентов регистрируемого капитала.

По заказу проект о создании СП должен получить предвари
тельное одобрение и быть включённым в государственны- или 
местные планы прежде, чем китайская фирма, завод или коммерче
ская структура получит разрешение на проведение переговоров с 
иностранным партнером.

По закону дакмцие разрешение на создание СП органы власти 
должны в течение трёх месяцев уведомить заявителя о своем ре
шении Однако, как правило, заинтг-—юеанные местные власти 
сокращают этот срок до одного месяц*..

Получившие официальные одобрение СП должны в течении 
30 дней подать заявление о регистрации в местное отделение 
ГКПТ. Посла получения удовлетворительного решения по этому 
заявлению и выплаты соответствующих сборов СП попучаы офи
циальную лицензию на предпринимательскую деятельность

I
Глава 7. ВОЗРОЖДЕНИЯ КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ\

НАУКИ В ПЕРИОД РЕФОРМ.

7-1 • Новые тенденции и поправления развития
экономической наукой.

В связи с переходом китайского руководства к политике реформ 
■аиономическая наука в КНР превратилась в одну из самых приори
тетных отраслей общественно - научного знания.

После 1978 года по инициативе лидеров страны были организо
ваны экономические дискуссии, в которых обсуждался обширный 
«руг проблем политической экономии, иследосался зарубежный 
рлыт экономического развития, обобщались итоги строительства 
социализма в КНР.

Со своими концепциями реформы выступили видные ученые 
Кономисты Ло Гэнмо, Сунт Ефан, Сюз Лизцяо, Ян Цзяньбай. ле
ченные в тгжелые * идеологи?, рованные* времена права гопоса, и 
только получившие’ его в период модернизации экономики Китая

Выступили со своими экономическими идеями и учение среднего 
юколения Дун Фужэн, Ли Инин. Лю Гогуан, Ма Хун, Сунь Шанцин. у 
Дзиньминь, Чжан Чжоюань, Чжоу Шульян, выявившиеся на ведущие 

позиции в экономической науке.
11 Убедительно прозвучал и голос молодых экономистов, таких как 
I Лю Вей, Фань Ган, Шэн Хун и других.

Исследование концепций китайских экономистов, в разной степе- 
отразивших сложные процессы в экономической и г итич^ской

Ё ни современного Китая, дает возможн л ь  углубить предст^але-
о реальных противоречиях развит' итайского ооще.лв- л о 

итической борьбе по вопросу о пут л методах хс яйственных 
образований.

Естетсвенно к ходу экономическое >.еформы в КЬ 3 г> жкован 
мание и зарубежных ученых В г „->ах подходящей методоло

гии изучения китайской экономики у них наметились два основных 
под-



хоза
1) западная экономическая теория универсальна, а потому ны

нешние достижения Китая обусловлены практическим чутьём и 
удачливостью китайского руководства; со временем же классиче 
с кая теория вступит в свои права и в КНР;

2) в Китае складывается не просто уникальная практика перехо 
да х рынку, но и формируется новая экономическая теория, сопер 
ничаюша** с,о всемирной монополией неоклассики

Многие направления развития китайской экономической мысли 
обусловлены тем, что в период реформ усилия ученых КНР были 
Сосредоточены не только на разъяснении и обосновании конкро) 
ных мероприятий новой экономической политики, но и на ана 
структуры народного хозяйства страны, оценке уровня развития 
китайской экономики, понятии механизма ее функционирования.

При этом они большое внимание уделяли и уделяют обобще
нию предварительных итогов реформы, изучению текущей ситуа
ции. прогнозированию основных тенденций социально - экономи е- 
ского развития Кита

Повышенный интерес был проявлен как к прикладным и к общим 
аспектам экономической теории . Именно в 80 - 90 е годы многие 
ведущие китайские исследователи пришли к осознанию того, что. 
как писал Дж. М Кейнс. * Экономическая теория не есть набор уже 
готовых рекомендаций, применимых непосредственно в экономи
ческой политике. Она является скорее методом, чем учением, тех
никой мышления, помогал тому кто владеет ею. приходить к пра
вильным заключением'. 1

Промышленный факт: когда обнаружилась неспособность доми
нировавшей ранее экономической концепции описать и объяснить 
многие явления реальной действительности современного Китая, а 
задачи, поставленные практикой реформы, оказались п р н ц и п и а гt но 
неразрешимыми при прежнем стериотипе мышления, ученья КНР

1. См : Хайте П Экономический образ мышления,- М. 199? -С 9
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ci а ли придоеать особое значение поиску новой порадигмы экомоми 
ческой науки.
Да от жизни не уйдешь, никуда не спрячешься Необходимость 
осмыслить изме**ения в китайской экономике, представить реаль
ную и целостную картину развития страны, заставила исследовате
лей Кита>. обратиться к изучению зарубежной экономической мысли, 
с которой в дореформенный период научная общественность КНР 
была практически незнакома

В то же время следует отметить и одно существенное обстоя
тельство: поскольку Китайская реформа радикальным образом от
личалось от преобразований в других странах, В КНР возрос инте
рес к национальной традиции.

А она проявляется Хотя.бы в том, что многие институты Совре
менного Китая ( акционерная система, банкротства и др) принципи
ально отличаются от аналогичных институтов на Западе. Вывод 
отсюда однозначен ; неправомерно рассматривать мероприятия 
китайской реформы как перенос на китайскую почву капиталистиче
ских методов хозяйствования.

И ещё один вывод : современная экономическая мысль Китай
ской Народной Республики равным образом не может отождест- 
влятся не только с марксизмом, но и с основным направлением 
Современной экономической науки Запада -неоклассической эконо
мической теорией.

Думается, что главным достижением современных китайских 
ученых экономистов можно считать то. что они показали несостя- 
тельность концепции экономического развития, получившей распро
странение в годы • большого скачка* и культурной революции", пе
ресмотрели смысл и суть * направляющих идей, на базе которых 
строилась прежнее экономическая политика, разрабо!али теорети
ческие основы нового экономического курса.

На рубеже 80 -х годов в официальных материалах был постав
лен вопрос о необходимости создания в Кнр собственной концеп
ции * китайского пути* к социализму,(1). что также способствовало 
повышению статуса экономической теории.

’Жэньминь Жибао 1981. г. 1 июня. 
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В связи с тем что в годы * культурной революции * нормальный 
ход развития экономической науки был нарушен, иссдования в об
ласти экономики прекрашены. а учёные репрессированы, на пер
вый план вышла задача восстановления деятельности экономиче
ских организаций и воссоздания инфраструктуры экономической 
науки

В конце 70-х годов начала действовать система Академии об
щественных наук Китая. Пост ее президента занял Ху Цяому, кото
рый в 1966 -1967гг. подвергался нападкам, был охарактеризован как 
последователь линии Лю Шаоци • Ден Сяопина и обвинен в вы
ступлениях против * большого скачка* и * народных коммун’ .1

Уже к началу 80 -х годов была нормализована деятельность 
институтов экономического профиля в системе АОН Китая, пять из 
которых были созданы после 3- го пленума ЦК КПК.2

Важно место в системе экононмических исследований зани- 
мали ведомственные институты, находившиеся в подченении раз
личных комитетов и министерств, а также непосредственно ЦК КПК 
и Госсовета КНР.

На начальном этапе хозяйственных преобразований в КНР за
метную роль в изу' . вопросов реформы сыграл институт эконо
мики при Госплане КНР.

Разработка проблем реформы, в том числе и теоретических, 
велась специальной иследовательской группой по вопросам ре
формы экономической системы, которая в дальнейшем была пре
образована в канцелярию Госсовета КНР по реформе. 3

Основательные научные исследования в области хозяйствен
ной реформы в КНР проводились в рамках созданного в мае 1982 
года государственного комитета по реформе экономической си* 
стемы. в состав которой были включены многие ведущие китайские 
экономисты.

1. Гуанминь жибао 1980 г. 2 марта.
2. Жэньминь 1981г.30 июня.
3. Большой словарь китайской реформы (Пер с Кит,)-Пекин 

1992-С.478
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(J середине 80-х годов при Государственном комитете по ре 
Экономической системы был образован Институт по рефор- 

[^Сэномической системы, детепьность которого стала широко 
^ т н а  в Китае и за рубежом в период июньских событий 1989
ЩгГлубоким изучением основных тенденций экономического раз- 

Китая занимались созданная в начале 80-х годов исследова- 
ie центры Госсовета КНР ( экономических исследований, 

IKO- экономических исследований и  исследований в области
I, преобразованные в 1985 году в Центр по экономическому 

[ерническому и социапьному развитию.
Наряду с центрапьными научно - исследовательскими учреж- 
!ми разработка опросов реформы велась также в экономиче- 
ииститутах, находившихся в подчинении ведомств и местных 

jh o b  власти.
|Важную роль в исследовании проблем экономической теории 

1И экономические факультеты столичных и провинциальных 
;итетов. экономические институты при ряде университетов ( 

жом университете, народном университете Китая, Фузаньском 
:итете и др }Ю высшие учебные заведения экономического 

1ЛЯ
конце 70-х годов усилилась внимание руководства КНР к во- 

1м подготовки кадров квалифицированных экономистов, про- 
1И изменения в системе экономического образования,Юбыл 

1Лён прием в аспирантуру по экономическим специапьно-
(1)
экономической теме усилили внимание средства массовой 

кции. После долгого перерыва был возобнавлён выпуск 
•Цзинизм яньцзю* ("Экономические исследования'). Вновь 

выходить журнал "Цзинцзисюэ Дунтай * ("Положение в эконо- 
>й науке*). В 1979 году появипись журнал "Цзинцзи гуаньли" 
1ическое управление"). журнал “Цзиньцзи кэсюэ" 
1ические науки’). В 1981 г. выпуск журнала ’Цзинцзи лилунь 

1нцзи гуаньли"(*Экономическая теория и экономическое 
1ление").

[Появились издания, которые стали знакомить научную обще-



ствемность с проблемами зарубежной экономики. В 1978 г увидел 
свет журнал 'Шицзе цзинцзи* (“Мировая экономика*), а С1980 
Академия общественных наук Шанхая наладили выпуск ежене;. ,!>в 
ной газеты * Шицзе цзинцзи даобао* ('Вестник мировой экомоми ,

Стали выходить многочисленые специализированные эко 
ческие журналы, а с середины 80 -х годов - различные журнал гю 
проблемам хозайственной реформы: *Чжунго цзинцзи тичжи г0 А  
("Реформа экономической системы Китая*), Тайгэ" (* Реформ J  
АР Руководство страны привлекало ведущих китаиских исслеу ,а« 
телей к выработке новой экономической политики Своими тес и- 
ческими выводами и практическими рекомендациями китайски- эко
номисты вн о си ли , существенный вклад в разработку концепции r*J 
формы.

Среди экономистов, которых руководство КНР привлекло t зьй 
работке нового экономического курса, следует прежде все? на
звать •патриарха* китайской реформы Сунь Ефана ( 1908 - 196 ), 
известных экономистов Сюэ Муцяо, СюйДисиня.Ло Гэнло, Ма И чу 
и др

ов. происходящих в экономической науке.
Поскольку проблема изменения отношений собственности в 

лыией степени затрагивала интересы власти, критика обще- 
ной собственности и пропаганда приватизации после событий 

9 года были представлены как важнейшие проявления * буржу- 
й либерализации" в Сфере экономики.
К ностоящему времени дискуссия о собственности в Кнр про- 
нескольких этапов, на каждом из которых разработка проблемы 

Па неразрывно связана с реальными экономическими процесса-

7.2. ДИССКУСИЯ О СОБСТВЕННОСТИ. ОБСУЖДЕНИЕ 

ВОПРОСОВ ПЛАНА И РЫНКА,

Вопрос о развитии акционерных отношений вызвал в КНР ло
нный интерес. Акционерная система начала широко использо- 
я на практике и продемонстрировала свои преимущества,

о признано, что она даёт возможность аккумулировать средства 
решения важных экономических пороблем, позволяет повысить 
ды предприятий, увязав доходы рабочих и служащих, высту- 

щих в роли пайщиков, с результатами хозяйственной деятель- 
ти предприятий.

f  Преумуществэ акционерной системы, по мнению ведущих уче- 
х КНР, состоит и в том, что она позволяет сделать более жёстким 

етное ограничение государственных предприятий, способству- 
х превращению в субъектов рынка, уменшает административное 
шательство государства в дела предприятий.1 

щ  Многие участники обсуждения выступили против попыток 
Ккиронагь акционирования с помощью административных мето- 

Реформа отношений собственности является одним из гл путем представления акционерном компаниям различных при-
сю*ллов экономических дискуссий, проходящих в Китае, начиИ1 
1978 года . Результаты научных исследований по данному вс 
были использованы руководителями КНР для теоритическо«с 
нования курса на создание многоукладной экономики. Kotopt 
ляется важнейшим компонентом концепции * Строительства 
лизма со специфической Китая*.

п е г и й ,  снижения налогов, предостерегали против 
Шуг акционерной системы'/

ажиотажа во-

Предложении ученых использовались также при разр 
мероприятий по реформе государственного сектора эконом и г 
ключевая для китайских экономических реформ и острая в пс щ  
ческо - идеологическом отношении тема важна для понимали/ Я

В начале 1989г. в материалах дискиуссии появилась новая

Фужэн Реформа механизма функционирования экономики и реформа соб- 
ти ( Пер с кит) -ЦЯ 1986, W .7 -С. 32 

1. Цх? Му Поговорим о нескольких теоретических и политических проблемах
*рном системы
( Пер с китайс яз.) ХЦ. 1988 г. NB1-C. 28.
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тенденция: под влиянием реальных экономических процессов 
рес к акционерной форме стал снижаться. >-

Произошли изменения и в теоретическом подходе китайс 
экономистов к исспедованию пробпемы собственности Весной ism* 
г в экономических кругах КНР существовал весьма широкой , Г1€ 
мнений по вопросу о реформе отношений собственности *Тр

Выдвинуть» Дэн Сяопином положения были подверждены м 
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должно стать изменение хозяйственного механизма государствен- 
ных предприятий, особенно крупных и серьезных, их поворот к рык. 
«У. %

Эти годы, получили развитие на XV съезде КПК (1997г. ). w . 
да прозвучала официальная оценка статуса акционерной системы и 
социально - попитических последствий уменьшения доли госсекто
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лективный секторы но и государственную и коллективную доли в 
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Другой важной темой дискуссий периода реформ стал вопрос
о соотношении плана и рынка
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вырисовывались неодинаковые подхоцы ученых КНР к стратегии и 

•тактике преобразовав<лй. начапи формироваться различна* школы 
экономической мысли.
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тайских экономистах молодого поколения ( Хуа Шэн, Чжан Сюэц- 
зюнь, Ло Сяопэн). Они, как и Ли Инин, отдают приоретет реформ 
собственном, однако представляют ев содержанте несколько



7.3 . КИТАЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В 
ПОИСКАХ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ .

Исследовании выявили при основных этапа эволюции питай- 
экономической мысли.
Первый этап ( конец 70 -х - начало 80 -х годов) был связан с 
мотром теоретических представлений, господствовавших в 
кой экономической науке в дореформенный период в то вре

мя основная часть китайских экономистов вела исследования в 
ах марксистской концептуальной схемы . которую ученья стре- 
сь усовершенствовать и дополнить с учётом изменившейся 

ической ситуации.
На Втором этапе ( середина 80 -х - начало 90-х годов ) под 

нием практики реформ и знакомства с зарубежной экономи- 
й мыслью ученья КНР предприняли попытку выйти за предел*! 

аявшихся теоретических представлений и обратились к поиску
3 методологии экономической науки.

Начало третьего этапа пришлось на середину 90-х годов . 
Его содержг <ие определялась прежде всего сравнением китайского 

гга с уроками рыночного реформирования в других странах
В результате этого сопоставления ученые КНР стали восприн

ять " без кризисную" китайского модель рыночной трансформа
ции как источник формирования новой теоретияческой концепции, 

имой и для других стран с переходной экономикой.
С серединой 90 -х годов в работах китайских авторов стала 

всё более четко формулироваться мысль о том. что успехи Китая в 
•йономическом развитии должны привести к подъему китайской 
экономической науки и к укреплению её Позиций на мчроеой арене.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
Китай, как и ьесь мир, стоит на пороге XXI века Китайцы п 

тают надежду, что им, их детям и внукам суждено жить в 
согласии. Они уверены: в третьем тысячилетии в содружестве ЧгГ 
родов восторжествуют обшечеповеческие ценности, а справедли
вость будет определять поведение больших масс людей, ибо Гюль 
и страдание одних народов отзываются на судьбах других.

К гому же строить счастливую жизнь в изоляции невоэмож- 
но. а стало быть, надо находить общий язык взаимопонимания со 
всеми народами, живущими близко и далеко Этот мир может Оытъ 
только миром диалога - цивилизаций, культур, теорий, идеологий

Практически это означает, что на смену стремлению криг/.*  ̂
вать. а то и отвергать с порога все то. что не совпадает с собствен
ными взглядами и представлениями , приходит все более настоя
тельна потребность во взаимопонимании. И у народов Китая креп
нет надежда, что Земля в XXI веке станет ареной обмена не удара
ми. а информаций, идеями, опытом.

События. проиг*г»ппм|ие ныне в КНР, привлекают присталь
ное внимание многг.̂  людей во всех странах мира Пять тысяч лет 
китайскому государству. 45 лет победе Народной революции, и вот 
теперь, в последние полтора десятка лет. проводиться реформа, 
которую в Китае сравнивают с весенним ветром Ей суждено стать 
важнейшей вегой в истории страны.

Стихий» развитие полукапиталистических и капиталистиче
ских форм проимадства на базе индивидуально - трудового хо
зяйства. принявшее массовой характер к середине 80-х годов в 
сущности, поставило руководство КПК перед выбором: возвра
щаться к попитике тотального административного * преследования' 
частной собственности.блюдя'чистоту’социализма. либо идти на 
существенную коррекцию традиционной политической доктрины 
Второй путь был не только наиболее предпочтительным по конкро 
но - историческим соображениям, экономической системы.
Как известно, китайское руководство выбрало второй путь. Опреде
ленную роль в подготовке общественного сознания к политической 
легализации частного капитала сыграл выдвинутый Дэн Сяопин 
тезис о "Поощрении достижения частью людей защиточности
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ше других*, активно пропагандировавшийся в печати, начиная с
ДОЗ года.

Концептуальной базой нового политического курса КПК в от- 
нии национального напитала послужила модель * начальной 

ии социализма* Выдвинув и обосновав ее .XII! съезд КПК под
ия почву для теоретического объяснения многих * несоциали- 
~ких явлений в социалистической экономике*, а по сути - для 

м ы с пения самого понятия * социализм* на основе отказа от 
иционных. догматических о нем представлений, неизбежного в 

ловиях перехода от административной экономики к рыночной
В широком смысле политическое признание частной соб- 
ности в Китае, во - первых, это радиакальный шаг к проведе- 

ю политико - правовой надстройки в соответствие с объективными 
сцессами в базисе.,отражающими реальные уровень и структуру 
эвития производительных сил страны ( в 60 - 70 е годы эти про

цессы были деформированы административно - командной систе
мой и*вытеснены" ею в сферу теневой экономики ) ;  во - вторых, это 
ответ КНР на импера1ивы общемирового развития, одна из форм еь 
внутренней социально - экономической * подготовки" к постепенной 
интеграции в мировое рыночное хозяйство

А это невозможно без существенных корректив в развитии 
. Общественно - политической мысли в Китае. Судя по всему, это 

самый болезненный вопрос для руководителей страны Обсуждение 
; проблем, связанных с политичекой реформой, показывает, что их 

решение требует изменения роли и места Компартии в полити- 
{ ческой системе Необходимо переход от положения, когда * Подне 
К бесная пренадлежит партии" и " партия правит страной", к тому. 
; чтобы государственная власть была отделена от партийной и стра

ной правили бы закон и органы власти, избранные народом 
Руководители Китая уверены в том. что демократия в стране будет

• развиваться с учетом китайской специфики и носить социалистиче
ский характер Об этом говорил в докладе на XIV съезде КПК Цзян 
Цзэминь^Было заявлено, что демократизация в Китае будет осу
ществляться путем совершенствования системы собраний народ
ных представителей, усиления их роли в принятии законов и кон
троля за их исполнением. Составной частью политической сис
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сущности, поставило руководство КПК перед выбором: возвра
щаться к политике тотального административного * преследования’ 
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тезис о “поошрении достижения частью людей защиточности

216
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темы по - прежнему остается сотрудничество различных партий по 
руководством КПК, а так же система политических консультаций * 

Эта концепция сегодня строго выдерживается Эволюциоц 
ным путем идет радикальная перестройка форм хозяйствования 
Рукововдители Китая ищут средний путь, будучи уверенными в том 
что " обходной' маневр приведет КНР быстрее к конечной цели При 
этом они учитывают национальную психологию, воспримчивость 
китайского народа к новым формам и новым методам, а также к 
тем тру г.* .остям, как экономического так и психологического 
свойс.ыа. которые неизбежно возникают в процессе реформ

Выбор Китаем рыночного пути социально - экономического 
развития и практика его осуществления положили одновременно 
начало процессу консолидации общественных сил. которые долгг** 
время оставались в тени политической жизни.

Сторонники радиакальных демократических преобразований в 
Китае выступает за политический плюрализм в китайском обществе, 
считая его отсутсвие первым признаком проблем политической 
культуре общества. Люди Земли, считают они, придерживаются 
различных политических и мировоззренческих принципов, традиций, 
но это не должно п- .. ..^гвоватъ развитию сотрудничества в реше
нии глобальных проблем цивилизации. Китай, который стоял у ко
лыбели цивилизации, обязан показывать пример современного 
мышления, поиска общечеловеческого консенсуса в движении к 
новому порядку.

Известно, что в свое время в Китае подвергся * запрещению 
сам Конфуций. Случилось это в годы ' культурной революции’. Од
нако после Мао Цзэдуна вКНР поменялись официальное отношение 
к Конфуци и его учению. После довольно продолжительного перио-' 
да официального третирования его теперь называют в мудрым Учи
телем", подлинным • символом китаской нации".

Это изменение официального отношения к Конфуцию врядли 
является случайным. Он отражает вполне понятное стремление 
получить санкцию конфуцианства - самой глубокой и прочной на
циональной традиции - для тех крутых перемен которые происхо
дят в КНР на рубеже XXI века.

Сегодня в общественно - политической правовой и экономи-
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фсжой мысли китайского обшества превалирует признание плодо- 
EJpnoiu вэаимодейстывия традиционного и загэд.ого начала как 
0 0 вно(о источника динамизма.

Естественно, впечатляшие достижения в развитии "китайской 
Крцферии* не могли не сказать воздействия и на выработку новой 
Модели развития Кнр. стремившейся освободится от пут маоистско- 
^Еогматизма. покончить с реализованными социальными утопиями 
При этом вполне понятно, что если капитализм здесь оказывается

• Ьнфуциаиским*. то и социализм, конечно же, с “китайской специ
фикой".

Впрочем, дело не в названиях Если в результате реформ в 
Китае жизнь народа улучшается и создаются предпосылки даль
нейшего экономического и социально - политической о развития об
щества, то не так уж важно, какая вывеска красуется на воротах, 
Едущих в страну с одной из наиболее самобытных и древнейших в 
мире культур.

Что же касается эволюции социально - политической право
вой и экономической мысли, то особенности развития современного

tan позволяют высказывать предположение, что зачение конфу- 
мкекого компонента в духовной жизни КНР , в создании 
^духовной цивилизации социализма" будет возрастать и дальше.

Именно благодоря неистребимости национального духа Ки
тая без особой потери преодолевает судьбоносную полосу модер
низации общества, находит политический консенсус со всеми стра
нами мира. Ибо для этого великого народа экспансионизм был и 
остается проявлением безнравственности.

В этом контексте и нужно рассматривать процесс развития 
[социально - политической правовой и экономической мысли в ки
тайском обществе на исходе XX века , процесс всекрупнейщего вза
имодоверия и сотрудничества китайского и всех других народов 
Планеты, желающих жить в мире и согласии в третьем тысячилетии
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2.112. Китай очерки жизни и нравов Небесной империи. Спб.,

1904.
2.113. Китай: традиции и современность.Сб. статей. М.. 1976.
2.114. Китай: государство и общество Сб статей.М.. 1977.
2 115. Конфуций.его жизнь и философская деятельность. 

Спб., 1891.
2.116. Литература и культура Китая. Сборник статей к 90 - ле- 

тию со дня рождения академика Василия Михайиловича Алексеева. 
М .1972.

2.117. Новая история Китая. Под ред чл. - кор. АН СССР С. Л. 
Тихвинского. М.. 1972.

2.118. этика и ритуал в традиционном Китае Сб. статей. М.,
1988.

2.119. Общественно - политическая мысль, в Китае ( конец XIX
- начало XX в в .) .М., 1988.

2.120. Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. Ян 
Чжу. лецзы, Чжуанцзы ( VI - IV вв. до и. э.).М., 1978.

2.121.Дао и даосизм в Китае. М.. 1982.
2.122. общественные науки в КНР . М., 1988.
2.123. Утопический социализм М.. 19821.
2.124. Китайская Народная Республика в 1975 г. Политика, 

экономика, идеология. М . 1978.
2.115. Китайская Народная республика в 1977 г. Политика, 

экономика, идеолгия. М., 1979.
2.126. Китайская Народная Республика.Экономика, государ

ство и право, культура. М.. 1970.
2.127. Новейшая история Китая. 1917-1970. М., 1972.
2.128. Современное право Кнр М., 1985.
2.129. Энциклопедия нового Китая. М.. 1989.
2.130. Даодэ цзин-Древнекитайская философия. М., 1972.
2.131. движение * 4 мая * 1919 года в Китае. Сб. статей.
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М.. 1971.
2.132. Новейшая истрия Китая М. 1972
2 133. новая история Китая. М , 1976.
2 134 Симьхайская революция 1911-1913 г Сборник докумен

тов и материалов М., 1968
2.135. История Китая с деревнейших времен до наших дней 

М .1974
2 136. “Чуньцю цзожуань чжэн и * (‘Весны и Осени коммента

риями Цзо Цюмина, истинный смысл*) в издании * Шисань цзин чжу 
шу’ (’ Тринадцать классических книг с комментариями’). - Шанхай
1957

X X X
3. ТРУДЫ КИТАЙСКИХ АВТОРОВ НА РУССКОМ ЯЗЫ КЕ 
3.137. Сынь Цянь. Избранное. М., 1956.
3 138. Фань Вэнь-лань Древняя история Китая М., 1958.
3,139. Хоу Вайлу; Социальные утопии древнего и среднего Ки

тая -ВФ. 1959. № 9.
3 14tX гоМо-жа Философы древнего Китая. М., *961.
3.141. Чжао Ню-ланьюО главе ‘Дары Юя’ (жЮй гун’) в ’Книге 

преданий" ( Шан ujy*). - Одиннадцатая научная конференция * Об
щество vi государство в Китае* Тезисы и доклады М., 1980 

3.142 Юань Кэ Мифы Древнего Китая. М. 1965 
3.143. Ян юн чо '. История древнекитайского идеологии М, 

1957. -  ■ • f
3 144 Ле - цзы - Атеисты, материалисты, деалектики древне

го Кигая М, 1967. v г? *
3 145 Лунь Юй - Древнекитайская философия. Т.1. М. 1972
3 146 Ван Вэй Стихотворения М., 1979 

*м 3 147. Цзэн Цу. Цветы в море зла. М., 1980.
3.148 Фань вэньлань новая история Китая, м., 1955 

-V Зр149. ' Хуа. гаи. История революционной войны Тайнинскою 
юсударства М., 1952.

3̂ 150 Лу Синь Кое -что о Чжан Тайяне. - Собрание сочине
ний Т 3 М 1955. *.

3.151 Сунь Ятсен Избранные произведения М , 1964
3 152 сунь Ятсек. Избранные произведения М.. 1985.

1 * -С Г. ;* .-V ". *  I V ;
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3 153 СуньЯтсем. 1866-1966 К с т о л е т и ю  с о  дня рождения М

3 154 Тан-Пин-сян (Тань Пиншань). Пути развития китайской
люции. М.-Л., 1927

3 155. Тань Пинчиань Проект декларации революционной
ии Китая М., 1929

3.156. Ли. О некоторых очередных задачах китайской комму- 
ической партии. - "Коммунистический ИнтернационалМ928Ж 
30.

3.157. Ли Да-чжао избранные статьи и речи. М, 1965.
3.158. Мао Цзэдун. Избранные произведения М , 19$2.
3.159. Цай Хэ-сэнь История оппортунизма в Коммунитической 

•и Китая. - "Проблемы КитаяМ929.№ 1.
3 160. Цюй Цюбо. Публицистика разных лет. М 1979.
3.161. Чжоу Эньлай Избранные произведения. Пекин, 1981. 
3.162 Ван Мин Новый этап агрессии японского империализма 

>вый период борьбы китайского народа. - Коммунистический 
?рнационал. 1987, № 8 

3.163. ЛюШаоци. О проекте Конституции Китайской Народной 
публики - Народнный Китай 1954. Ne 19V 

3.164 Мао Цзэдун К вопросу о правильном разрешении про- 
>речий внутри народа М., 1957.

3.165. Мао Цзэдун О новой демократии - Избранные лроизве-
! дении Т.З.М. , 1953

3.166. Цзн Бай Записки Пэн Бая М , 1938.
3.167. Хэ Сян - нин. Воспоминания о Сунь Ятсене. Пер с кит 

Ю М. Гарушянц. Вступ. ст. М Ф Юрьева. М . 1966
3.168. Ван Мин. О событиях в Китае. М.. 1960.
3.169. Ван Мин. Полвека КПК и предательство Моа Цзэдуна. 

М.. I975.
3.170. Ван Янань. Исследование экономических форм полу

феодального и поколониального Китая. М., 1959
3.171. Вэй Цзы-чу. Капиталовложения империалистов в Китае 

[ (  1902- 1945).М., 1956.
3.172. Гань Май-гшуан. Теория и практика суньятсенизма 

М .1928.

N966
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3 173. дин Шоу-хэ, Инь Сю**-и , Чжан Бо-чжао. Влияние Ок
тябрьской революции на Китай. М.. 1959.

3.174 Дэн Цэы-хуэй. сельское хозяйство Китая на пути социа
листического преобразования. За прочный иир, за народную де
мократии^. 10. IX/ 1954/

3.176. Куо Мао-тан. Сунь ЯЧТсен • великий китайский ревопю- 
ционер-демократ. - Св. 1956,Kte 6

3.177. Ли Да- Чжао Избранные статьи и речию Пер с гит 
М .1965

3 178 Мао Дунь. Сочинения. М., 1959.
3.179. Ню Чжун-хуан. подъем жизненного уровня рабочие * 

крестьян Китаяю • Пв. 1959, №&
3.160. Ху Си-куй. Мирные преобразования капиталистической 

промышленности и торговли и классовая борьба в Китае. М., 195/.
3.181. Ху Хань-минь.( Ху Ханмин) Крестьянский союз Гаун- 

дунской провинции и Второй конгресс Гоминьдана - ‘Крестьянский 
Интернационал*. М., 1926.

3.162. Ху Шэн. Агрессия империалистических держав в Ки-
• тае.М . 1951.

3.183. Чжао И- вэнь. Промышленность нового Китая.М, 1959
Э.184юЧжоу Эньлай. Политический доклад на второй сессии 

Всекитайского народного политического о консультативного совете 
Китая 30 января 1956. -Материального политического консульта
тивного совета Китая .М. 1956.

3 185 Чжоу Эньлай . Политический /*<жлад на 4-й сессии На
ционального комитета Народного поли* тческого консультативного 
совета Китая. 4 февраля 1956г- * народный Китай*, 1953, № 4 
(прил).

3.186. Чэнь Бо-дэ Очерк земельной ренты в Китае. М . 1952.
3.187 Чэнь Бо-да. Чан Кайши - браг китайского народа 

М .1950.
3 188.Чэнь Бо-да. Четыре семейства Китая. М , 1946
3.189. Шан КХ*(ред ) Очерки истории Китая.М.. 1959.

. 3 190. ПуСунлин (ЛяоЧжай). Лисьи чары Пе. В.М. Алексеева 
М . 1970

3 191. Пу И Псрьая пспоеини магм жизни. М.. 1968.
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3.192. Ян Хмн-Шун. Древнекитайский философ лао-цзы а его
ие М., 1950

3.193. Ян Юнго. История древнекитайской идео лог ииМ, 1957

х х х
4. ИСТОЧНИКИ И ЛБТЕРАТУРА НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
4.194. Чжу Цзы цзи чэн ( Корпус философской классики). Пв-

1956.
4.195 Чжунго гудай чжумин чжэсюэцзя пинчжуань 

кие биографии знаменитых философов старога Китая), 
ань, 1980.
4.196. Ши цзи(Исторические записки). - Эр ши у ши (25 хро- 

:). Шанхай, 1934.
4.197. Цэинь аэнь гу линь (Знаки на бронзе с объяснениями). 

ган,1974.
4.198. Чжунхуа да цзыдянь (Большой словарь китайских 
лифов). Пекин, 1935.
4.199 Гоюй. Шанхай, 195? *
4 200 Дао дэ цзин (Книга о Пути и его Силе) Серия ‘Чжуцзы 

цзи чэн".Шанхай 1954.

Ь 4 201. Инь фу цзин. - Да дао ичжи чжи ( непосредственные 
ния. разрушающие сомнения о великом Дао пути) 
__  эй, 1965.
4.202. Цзиньган божоломи цзин (Ваджрачхедика Праджня • 

мита сутра). - Тайсе си нею дайдзокё (Тринитика годов Тай* 
!).Токиог 1963.

4.203 Чжуанчры цзи цзе (‘Чжуан-цзы *so сводным коммента- 
).-Чжу цзы цзи чэн. Шанхай. 1954,
4 204 Мин Тай-цзу щи лу ( Записи о '  ̂ ершившие^ст г̂ ы мин- 

тай-цзу). Сянгань.1966.
4 205 Мин ши (История династии * /ю Тайбэй. 1(»62
4 206 Хуан Мин Цзу сюнь (Заве царственногс предка ди- 

тии Мин). - Мин чао кай го в.нь сяк (Письменны* память* ере- 
и основания династии Мин) Тайбэй/9Я 3.

4 207. Хуан Мин чжао ли и 9 уха * * и ра/юряжения императоров 
тии Мин ), Сост. Фу фэн-сян. Тайбэй. 1967. #
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4 208. Цзу сюнь лу (Заветы царственного предка, у Мин чао 
кай го вэнь сянь (Письменные памятки времен основания динас гм 
Мин). Тайбэй 1966.

4.209. Цин ши гао ( Очерки истории Цин). Пекин, 1927.
4 210. Гофу цюаньшу (Полное собрание сочинений Сунь Ят

сена).. Тайбэй, 1963.
4.211. Сунь Чжуншань цюаньцзи (Полное собрание сочинений 

Сунь Ятсена). пекин. Ю 1982
4 Сунь Ятсен Линьши да цзунтун цзю сюаньянь ( Декла

рация при вступлении на пост Временного президента). Тайбэй 
1963.

4 213. Сунь Ятсен. Сань минь чжун (Три народных принци- 
лов).Тайбэй, 1963.

4. 214. Синь Тан шу ( Новая история династии Тан). Сер Сыбу 
бэйяо. Шанхай, 1936.

4 215. Дуй-цзы вэнь цзи ( Сборник летературных прои^еде- 
ний учителя Дуна). сер. Цуншу цэинчэн. Шангхай. 1937.

4.216. Тан да чжао лин цзи (Собрание императорских указов 
династии Тан и Сун) Шанхай,1963.

4 217 Тао Юг..;*>мин цзи ( Собрание сочинений Тао Юаньми- 
на) Пекин, 1957

4 218. Цзю Тан шу ( старая история династии Тан). Сер Сыбу 
Бяйяо. Шанхай. 1936

4 219юЧжунго датун сысян цзыляо ( материалы по истории 
китайской утопической мысли) пекин, 1962

4 22С. Чжунго синьмичжучжун гэминн ши цанькао цзыпяо 
(Материалы для изучения истории китайской нооодемократической 
революции). Шанхай 1951.

4 221. Чжуанцзи вэньсю (Биографи ческие записки). ВАып.З 
(№190).Тайбэй, 1978.

4.222. Чжунго гоминь цзинцзи (Китайское народное хозяй' тпо). 
Шанхай. 1937.

4.223. Чжунго нунцунь цзинцзи вэньти (Вопросы экономики ки
тайской деревни( Шанхай. 1933.

4.224. Чжунго синь миньчжучжун юньдун чжунди д а н ц а й  
(Партии и группы в движении за новую демократию Китае)
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г

I  [ ,Сяигаи 1946. ^__ •
I 4 225 Чжунго цэинцаи гайкуан ( П о  неэкономический обзор Ки
тая у. Нанкин. 1929 ____

4 226 Чжунго шэхуи цзинцэи цзегоу (сомиально - экономима
Ьсая структура Китая). Б м.,1939

4 227. Чэнь Гунбо веньцзи (Произведения Чэнь Гунбо).
| Сянган, 1967.

4 228 Дэн Яньда сяньшэн ичжу (Произведения Дэн Яньда)
Сянган 1949.
4 229. Чжунго чжэсюе ши цзыляо сюаньцзи ( Избранные мате

риалы по истории китайской философии) Пекин, 1963
4.230. Линдао чжунго гэминды вэйда тидянь (Великое начало 

руководства китайской революцией)ю- "Миши Яныдзю . 1978, Ne4
4.231 Миньчжу гэмин тун и чжаньсяньды цзянли, 1922-1926( 

к о  здание единого демократического фронта).- \Лишм чжиши* 1982.

4.232 туаньцзе цзай малечжун Мае Цзэдун сысянды вэйда 
■цчжиси шэнпи цянизинь (СплотИмси под великим знаменем марк- 
Еизм-t и идей Мао Цзэдуна для победоносного движения вперед) -
РХунди*. 1981. № 13 .

4.233. Ян Юнго. Цзяньмин чжунго сысян ши (Краткий очерк ис-
рории китайской идеологии).Пекин, 1962.

4 234 Ян Юнго. Чжунго гудай сысяе ши (История древнеки-
Иайской идеологии).Пекин, 1953.

4 235 Ян Юнго.тЧжунго гудай сысянши (История древиеки
[тайской идеологии) Пекин, 1973.

4.236. Ян юнго . Чуньцю Чжанньго шици сысян линьюи мэи 
ЛЯН тяо лусянь ды доучжэн ( Борьба двух линий в области идеоло
гии в период Чуньцю - Чжаньго). ХЦ.

4.237. Ян Юнго. Чусюе цэи (сборник ранних работ). Пекин
1961 . . . .

4 238 Янь Бэймин Цзыжань гуилюй юи шехуэи гуилюи ды ви 
дуг^нь (Материалистический взгляд на законы природы и общест
ва) ШанЛй, 1958

4 239. Яо Вэньюань Пин Тао Чжу ды ляньбэнь шу ( Критика
'двух книг ТаоЧжу ) Пекин, 1971.
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5. ИСТОЧНИК И ЛБТЕРАТУРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 
5.240. Дэн Сяопин Основные вопросы современного Китая 

М . 1968.
5 241 денеш Барач. Дэн Сяопин. М., 1989. (пер. с венгерского

B.C. Иванова.).
5 242 Е. Лунли История государства Киданей (Циндань го 

чжи) М..1973.
5 243 История древнего мира Т. 1-3. М.. 1983. 
с 144 Очерки всемирной истории с глубокой древности* Пе

кин. 1979- 1981.
5.245. Новое в изучении Китая (История и стография), м

1968.
5.246 Общественно - политическая мысль в Китае ( коне»; XIX

- начало XX вв ).М., 1988.
5.247. Внешняя политика государства Цин вXVI! веке. М.. 1977 
5 248 Китайские социальные утопии. М., 1987.
5.249. Сыма Цянь. Исторические записки (Ши Цзи) 

Т.2.М..1975.
5 250. Этика и в традиционном Китае (Сб. статей) М.,

1988
5 251 Вопросы истории и истографии Китая . М., 1966.
5.252. Энцеклоледия нового Китая. М.. 1989.
5.253. Общество и государство в Китае Четвертая, седьмая, 

одинннадцатая конференция ( М., 1973, 1976, 1978 гг.) . Двадцать 
первая научная конференция ИВ РАН. Ч. 1-П-Ш м.. 1990

5.254. Двадцать четвертая научная конференция ИВ РАН
• Общество и государство в Китае\Ч.1 - П. М., 1993
5.255. 40 лет КНР ( РАН, Институт Дальнего Востока). М., 1989 
5.256. Ктайская Народная Республика Законадательные ак

ты. М.. 1989.
5.257. Буддизм. Буддийская мораль Буддийские праздники 

Буддийская религиозная литература. М., 1971.

X X X
5.258. Ай Сы- ци. Лекция по диалектическому материализму 

М.. 1959.
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5 259 Алексеев В.М. О китайском храме. Слб., 1911.
5.260 Алексеев В. М. Наука о Востоке. М.; 1982.
5.261. Алексеев В.М. В старом Китае М., 1958.
5.262. Аджаров А  Классы и партии современного Китая . Л - 

Л . 1925.
5.263. Альс кий М. Кантон побеждает. М., 1927.

* 5.264. Ахатова Т.Н. Сянган Гуанчжоуская забастовка М., 1959
5.265. Ахатова Т.Н. Рабочий класс и Кантонская коммуна- 

Нантснская коммуна. М.. 1967.
5 266. Ахатова Т.Н. Особенности формирования рабочего 

[класса Китая. - Движение " 4мая* 1919 г. в Китае. М.. 1971.
5.267.Ахатова Т.Н. Роль националного фактора в рабочем 

[движении китая 1919 - 1927. - Революция 1926 - 1927 гг. в Китае. 
М.. 1978.

5.268 Ахатова Т.Н. Попытка КПК организовать восстания ра- 
;■ бочих Уханя против гоминьдановского режима в 1927 г. • Одиннад

цатая научная конференция * Обшество и государство в Китае*. 
Тезисы и доклады. М.. 1980, ч.З.

5.269 Ахатова Т.Н. Рабочее движение в гоминьдановском Ки- 
аею М. , 1983.

5.270. Абаева Н.В. Судзуки и культурное наследие дзэн( чань - 
буддизма на Западе И. К 50 - й годовшине Компартии Китая .- * 

еда • I. VII. 1971.
5.272. Александров И. Лозунги и дела китайского руководства. 

-* Правда*, 4. IX. 1971.
5.273. Алайский М. и. 'Левый оппортунизм* * объективный по

собник антикоммунизмаю - ПВД. 1972,Ne 3.
5.274. Алтайский М Л. Маоистское извращение социализма - 

ВФ. 1973. Ne 10.
5.275. Алтайский М.Л. Об антигуманистическай сущности 

маоистских извращений социализма. • Проблемы гуманизма в марк- 
Систско • ленинской философии ( История и современность). М., 
1975.

5.276. Алтайский М.Л., Георгиев Б.Г. Антимарксисткая сущ
ность философских взглядов Мао Цзэдуна. М., 1969.
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5 277. Ананьева М И.. Юозалджан Л.С. пропаганда и разработ
ка вопросов философии марксизма в Китайской Народной респу
блике ВФ 1957 Ыл 3.

5 276 Арзамасцев AM. мелкобуржуазная сущность маоист
ских концепций социального равенства. ПДВ 1973. № 4 .

5 279 Ворох Л.Н. союз возрождения Китая М., 1971.
5 280 Ворох Л.Н. Теории прогресса в китайской мысли начат 

Х*в 9 Лин Ци-чао. Сунь Ятсен). - Китай . Поиски путей социальном 
развития М., 1979.

5 281. Ворох Л.Н. Традиционные источники социально - эко
номической программы сунь Ятсена. - Китай государство и обще
ство М.. 1977.

5.2G2. Ворох Л.Н. Общественная мысль Китая и социализм * ( 
начало XX века). М.. 1964.

5 283 Баталов Э.Я Критика основных направлений китайской 
реакционной буржуазной философии новейшего времени ( 1919 - 
1949) Канд.дис М., 1964.

5 284. Баталов Э Я . Разрушение практики ( Критика маоист
ской концепции практики). - ВФ. 1969 № 3.

5 285 Бергер Я М  Об эволюции Суньятсенизма и Гоминьда 
новоком Китае. - Китай: общество и государство М., 1973.

5 286 Бестужев - Лада И В. Социальные учения Древнего Ки
тая и маоизм. - ПДВ. 1974. № 4 .

5 287. Бовин А  и Делюсин Л. политический кризис в Китае М .
1969. в

5 288 Борисов О По заезженной колее - * Коммунист' 1977
№ 9

5.289 Быков Ф.С Зарождение политической и филосовской 
мысли в Китае М., 1966

5 290 Борисов О Б , Ильин М Маоистская * культурная реао 
люция*. - * Вопросы истории \ 1973 № 11. 12.

5.291. Босев К . Тайфун М , 1978.
5.292 Буланже П.А. Конфуций . Жизнь его и учение М., 1910
5ю293 Буров В.Г Дискуссия по логике - НКР.1959. № 10.
5.294. Буров В.Г Мировоззрение китайского мыслителя XVII 

века Ван Чуаныианя. М.. 1976
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5 295 Буров В Г Обсуждение вопроса о тождестве мышления 
ибытмн. - КНР. 1961. № 10.

5.296 Буров В. Г. Современная китайская философия М ,
1980.

5.297. Благодатов А.В Записки о китайской революции 1925 - 
1927гт. М.. 970.

' 5 298. Бакулин А. В. Записки об уханьском периоде китайской- 
революции. М ., 1930.

5.299 Быков Ф Б, Зарождение политической и философской 
мысли в Китае. М.. 1966.

5.300. Бежин Л.Е. Под знаком ветра и потока. М., 1982.
5 301. Блок М. Апология истории. М.,1986
5.302. Васильев В П. Планы сражающих царстве ( Исспедова- 

мияи переводы).М., 1968
5 303. Воробьев М.В. Купьтура чжурчжэней и государства 

Цзинь( X в. - 1234 г. )М  .1983.
5.304 Велнский-Сибиряков В.Д. Гоминьдан - партия китайской 

революции. - “Юный коммунист*. 1926.Ne 20.
5.305. Виноградов Н.Б. Борьба КПК за содание единога на

ционального фронта ( 1922-1923 гг). - * Краткие сообшения Институ
та Азии*. 1962. Т. 55.

5.306. Войтимский Г.Н. Гоминьдан и Компартия Китая в борьбе 
с империализмом. - * Новый Восток*. 1030, № 2.

5.307. Ван Мин. Мао Цзэдун и цинь Шихуан. - ПДВ. 1974, Nfl 3.
5.208. Ван Мин. Полвека Кпк и предательство Мао Цзэдуна

М.. 1979.
5.309. Васильев л. Религиозный даосизм: поиски бессмер- 

тия,гадания, суеверия. -’Наука и религия". 1972. №2.
5.310. Воскресенский Д Экзаменационная система в период 

маньчжурской династии. - У Цзинцзы. Неофициальная история кон
фуцианцев. М., 1959.

5.311. Вяткин Р. В Вопросы истории общества и культуры Ки
тая.- * Народы Азии и Африки* М., 1274,№ 4 .

5 312. Вяткин Р.В. . Тихвинский С.Л. О некоторых вопр<- <»х • 
торической науки в Кнр . - ’вопросы истории" 1963, № 4.

5.313. Георгиевский С. Принципы жизни Китая. Спб S
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5.314. Георгиевский С. Мифическое воззрение и мифы китай
цев. Слб., 1892.

5 315. Гессе-Вартег Э. Китай и китайцы. Жизнь, нравы и обы 
чаи современного Китая. Спб., 1900.

5 316. Глаголев С.С. Религия китая. М., 1901.
5 317. Геце Д. Замотки о Китае. Спб., 1865.
5 318 Грубе В. Китайская философия. Слб., 1910.
5 319 Грубе В Духовная культура Китая. с(1б., 1912.
5 320 Геде а. Возрожденная нишета философии. О фило 

софских тенденциях ’ идей Мао Цзэдуна’. - Фн. 1968. Ne 3.
5.321 Гельбарс в Г. маоизм и рабочий класс китаяю М.,1972.
5.322. Гельбарс В.Г. О классово-социальной природе маоист

ской идеологии ( маоизм и классовое сознание). - Маоизм и мировой 
революционный процесс ( Прблемы изучения теории и практики 
маоизма). М., 1974.

5.323. Го Можо. Философы древнего Китая (Десять критиче
ских статей). М., 1961.

5 324. Градос В. Г. ‘Критика' у Ханя - канун * культурной рево
люции". - ПВД 1975,N6 1.

5 325. Глунин В И. Коминтерн и становление коммунистия^е- 
CK04U движения в Китае ( 1920-1927). - Коминтерн и Восток. М., 1969.

5 326 Глунин В. И. Борьба за единый национальный фронт в 
Китае - "Проблемы Дальнего Востока*.1973,№ 3.

5 327. Глунин В.и К вопросу е такп->ч КПК после * событий 20 
марта* 1926 г. - *Весть*к Московского университета".Серия 14. Во
стоковедение 1975. № 1.

5.328 Глунин В И. У съезда КПК и уроки революции 1925-1927 
гг.- * Проблемы Дальнего Востока*. 1977. N#2.

5.329. Гобунов С.А. Политика Коммунистической партии Китая 
в рабочем движении в условиях единого национальною фронта 
(1921-1927) М .1380.

5 330 Гарущянц Ю М Эволюция социально - утопической 
мысли в Китае (80-е годы XIX - первое десятилетие XX в ).- Шес- 
надцатая научная конференция * общество и государство в Китае* 
Тезисы и доклады. Ч.Э.М.,1 JS5.
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5.331 Гарущянц Ю М. Революция 1911 г. и " Движение 4 мая 
". • Десятая научная конференция * Общество государство в Китае*, 
тезисы и доклады Т 2 М .1979

5.332. Гольдберг Д.И. Очерки истории Рабочего и социалисти
ческого движения в Японии в 1868-1908гг М.. 1976

5.333. Гуаньцзы. - Древнекитайская философия . Т.2 М . 1973
5.334. Григорьева Т.П. Махаяна и китайские учения ( попытка 

сопоставления).- Изучение Китайской Литературы в СССР. М 
1973.

5 335.Гончаров с Н. Историческая личность Юе Фэя и 6opt6a 
идей в современном Китае. • ПроблемыДальнего Востока. 1983. Ne 
4.

5.336. Гочаров с.и. Цинь Гуи в китайских и литературе ( до 
1911 г) . • Историография и источниковедение истории стран Азии и 
Африки. Л., 1985.

5.337 Замотайло.И. Конфуцианство и даосизм, Одесса 1915. 
%.338 Думан Л И очерк истории Китая ( С древнейших еремен до 
эпохи империализма). - Китай: история, экономика, культура, герои
ческая борьба за национальную независимость М. -Л., 1940

5.339. Думан Л И. Учение о Сыне неба и его роль во внешней 
политике Китая( с древности до нового времени). Китай традиции и 
современность М ,1976.

5 340 Дэн То Вечерние беседы в Яиьш аии  М ,1974.
5 341. Делюсин Л.П. Спор о социализме в Китае.М ,1980.
5.342. Делюсин Л.П. Аграрно- крестьянский вопрос в политике 

КПК.М , 1972.
5 343 Делюсин Л.П Лекции Сунь Ятсе на о социализме (1912).

- Десятая научная конференция * Общество и государстве Р Ки'ве". 
Тезис и доклады, ч  2 М., 1979.

5.344. Делбсин Л.П. Дискуссия о л#* гурахВосток. и Г^пада в 
Китае в 20-х годах - "иностранная литег /раМ977, Ыя 1 .

5.345. Делюсин Л.П. Полемика о г лях развития К тая,- Кмгай: 
поиски п)лей социального развития. М.. 1^79

5 3^6 Дэ Сяопин. О движении н  wop* дочение с*иля работы. 
Пекин, 1957.

5.347. Ермашев И. Сунь Ятсен. М ,1964,
5 348. Ефисмов Г. В. Буржуазная революции в Китае и Сунь
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Ятсен. 1911-1913 rr. М 1974.
5 349 Ефимов Г В Великий китайский революционер 

демократ Сунь Ятсен. Л.. 1961.
5 350. Кара-Мурза. Тайпины. М., 1950.
5.351. Колоколникооа В Небесная империя (Китай). М., 1893.
5 352 Конрад Н И Запад и Восток. М .1972.
5.353. Корнеев А  Буддизм - * Вопросы истории*.1971,№ 2 .
5.354. Коростовец И Китайцы и их цивилилация. Спб., 1898.
5 3r S. Кочетов А Н. Ламаниэм М , 1973
j.356 Кочетов А Ню Буддизм М., 1965.
5 357. Крюков М В Формы социальной организации древних 

китайцев. М., 1967.
5.358 Меликсетов А А  Социально-экономическая лолит^^з 

Гоминдана 1927 - 1949 гг. М ,1977.
5 359. Кузнецов в С К вопросу о национальной политике цин- 

ской династии в XVIII в История, социология и философия Дальне
го Востока Владивосток, 1971.

5.360. Кычанов Е.И. Основы средневекового китайского права 
М.. 1986

5.361 Юонер ! .^горический очерк развития основы китай
ской материальной и духовной культуры. Владивосток, 1909.

5 362 Ковалев Е.Ф Китайская проблема в извращенном тол
ковании Роже Гароди. - ПВД 1973 № 2.

5 363. Коновалов Е А  Социально-экономические последствия 
‘большого скачка" в КНР. М.. 1968.

5 364. Копнин П. В. К вопросу о методе историко - философ
ского исследования - ВФ 1967.№ 5.

5 365. Кривцов В А. Маоизм и конфуцианство.- ПВД. 1973, № 3 '
5.366. Крымов А  Г. Иделогическая борьба в Китае в период 

движения * 30 мая * 1925г. - революция 1925 - 1927 гг. в Китае .М ., 
1978.

5.367. Крымов АГ. Общественная мысль и идеологическая 
борьба в Китае. !900- 1917. М.. 1972.

5 368 Крымов А  Г. общественно - политические воззрения Ху
Ши .
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If 5.369 Новикоь В М Легенды о происхождении тайного об- 
||кствл земли и неоа. - Общество и государство в Китае научная 
Амференция Доклады и тезисы. Вып.2. М ,1971.

5.370 Никогосов Э В. Дискуссия о характере противоречий 
режлу национальной буржуазией и рабочим классом в Китае. - ВФ.
1957. № 4

5.371. Ойэерман Т.И. Главные философские направления М.,
1971.

5.372 Ойзерман Т.И. Диалектический материализми история 
>илссофии М., 1979

5 373 Островитянов Ю., Стербалова А Социальный 'генотип' 
остока и переспективы национапьных государств - " Новый мир*.

1972, Ы* 2
5 374. Переломов Л.С. , Гончаров С.Н., Никогосов Э.В Вели- 

Ьханьская сушность концепции * известного единого многонацио
нального Китая": - Проблемы Дальнего Востока. 1981, Nfi 4.

5 375 Переломов Л С. Конфуцианство и легизм в полити
ческой истории Китая М., 1981.

5.376. Пере помов Л. С. Конфуцианство р политической ис
тории современного Китая. - ВФ 1975, № 10.

5.377. Переломов Л.С. Легизм и проблемы становления пер- 
ого централизованного государства в Китае ( V - III вв.до н.э.). Ав-

тореф докт.дис. М , 1970.
5 378. Петров А.А очерк философии Китая. - Китай. М- 

Л 1940.
5.379. Плеханов Г.В Очерки по истории материализма. Из

бранные философские произведения. Т.2.М . 1956
5.380. Рассохин л. Примечание по поводу заметок Вольтера о 

jKnTae. - ЦГАДАф * портфель Миллера*, п. 349 ч.П д. № 5.
5.381. Румянцев AM. Истоки и эволюция - идей Мао Цзэдуна". 
(Об антимарксистской сущности маоизма).М.,1972.
5.382. Реклю Э. Земля и люди. Спб., 1885.
5.383. Реклю Э. Анархия.М.,1906.
5.384. Радуль-Затуловский Я. Б. Конфуцианство и его распро- 

транение в Японии М.. 1947.
5.385. Рейснер И М Идеология Востока. М.,1927.
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5 386. Розенберг О.О. Проблема буддийской ф илософ ии Пч
1918

5.387. Россов П. Религиозные воззрения китайцев. Спб., 1908
5.388. Руа К. ключи к Китаю. М. ,1954

5 389 Русинова Р.Я.* Истинный" национализм Ху Хань-миня( 
К вопросу о развитии националистической идеологии в Китае в но
вейшее сремя). - Шестая научная конференция * Общество и госу
дарство в Китае" Тезисы и доклады. Ч.2.М., 1975.

5 390 Сенин Н.Гю Общественно - политические и философ
ские взгляды СуньЯтсена. М., 1956.

5.391. Стабурова Е Ю Из истории развития Социалистических
идей в Китае в 1913-1915гг. ( анархисты - Сунь Ятсен -Цзян 

Канху). - Шестая научная конференция * Общество и государство в 
Кигае". Тезисы и доклады. Ч.2.М..1976.

5 392. Стабурова Е Ю. Анархизм в Китае ( 1900 - 1921).
М.. 1983

5 393. Стабурова А А  Традиционный и современной Китай со
циального развития. - ВФ. 1969 № 8.

5 394. Стужина Э П Современная китайская историческая 
наука о проблемах социально-экономической истории Китая в позд
нее средневековье (XVI - XVIII вв.).- Современная истография стран 
зарубежногоВостока. Яыл.1. (китай).М., 1963.

5.395 Сухарчу Г.д Социальн<>-;*юномические взгляды Мао 
Цзэдуна - Современный Китай. Социально-экономические 
проблемы М.,1972.

5 396. Сухэрчук Г.Д. социально-экономические .взгляды Чан 
Кайши. - Китай: поиски путей социального развития. М .1978.

5.397. Сатурин А  Ученые и учения в Китае. - ‘Вестник воспи 
тания". Спб., 1901,Ыя 9.

5.398. Семаное В.И. из жизни императрицы Цыси М .1976
5.399. Смит В.М. Характеристика китайиев Владивосток.

1916
5.400. Симон Ж. Срединное царство. Основы китайской цивил 

изации Спб, 1886
5.401. Стариков В С Материальная култура китайцев. 

М.. 1967.
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i 5.402 Сголповская А. Выдающиеся стороны национальной 
жизни и национального характера китайцев М..1903

5 403. Сидихменов В Я. Китай страницы прошлого М , 1987.
5 404 Сидихменов В.Я. О * философской компании* в КНР.

-ПДВ 1972. Nfi 2.
5.405. Соколов В В. Средневековая философия М 1979
5.406 Сенин Н.Г, Софистика под видом диалектики - ПВД 

1975 № 3.
5.407 Сенин Н.г Субъективная социология - идейная опор* 

маоизма - ПДВ 1974.
5 408 Сержев А. В. Пропаганда и разработка вопросов фи по 

софии марксизма в Китайской Народной Республике 
. - ВФ. 1959. Nfll.

5 409. Соболев А. Всеобшность противоречия и конкретность, 
истины ( философские и политические аспекты проблемы) Про
блемы мира и социализма". 1964. N0 6

5 410. Тихвинский С.Д. Движение за реформы в Китае В конце 
Х1Хв . М.. 1980

5 411 Тихвинский С.Л Современная зарубежная ист ос рафия 
о Сунь Ятсене. - Вопросы истории. 1985.№11.

5.412 Тихвинский С.Л. Сунь Ятсен. Внешнеполитические воз
зрения и практика. М., 1964.

5 413. Тихвмнский С.Л. Завещание китайского революционе 
ра.М.1988

5.414. Тизвинский С.Л. Китай и всемирная история М., 1988
5.415. Федоров В.Ф. Феодальная идеология и "идеи Мао 

Цзэдуна’ - ФН 1971. № 4 .
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