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Китай продвигает создание институтов Конфуция за рубежом. За 

последнее десятилетие быстро развивающаяся сеть институтов Конфуция 

дала возможность народам всех стран изучать китайский язык и культуру, 

стала площадкой для культурного обмена между Китаем и другими 

государствами, своеобразным мостом для дружеского сотрудничества 

китайского народа с народами других стран. Глобальная сеть институтов 

Конфуция (Confucius  Institute, 孔子学院) создана Государственной 

канцелярией КНР по распространению китайского языка за рубежом 

(Хабань). К концу 2013 г. Китай основал 440 институтов Конфуция и 646 

классов Конфуция в 120 государствах
1
.  

Создание институтов Конфуция за рубежом является одним из основных 

национальных проектов китайского правительства. Каждый региональный 

институт Конфуция в своей работе руководствуется инструкциями штаб-

квартиры (Хабань). Все проекты по культурному обмену и преподаванию 

китайского языка могут быть реализованы только после утверждения штаб-

квартирой. Таким образом, институты Конфуция, с одной стороны, работают 

независимо друг от друга, а с другой стороны, отвечают за развитие целей 

китайского правительства: «полностью реализовать роль институтов 

Конфуция в качестве платформы для культурного обмена, способствовать 

распространению китайского языка и культуры на мировой арене, внести 

свой вклад в развитие дружеских отношений Китая и других государств»
2
.  

Согласно Уставу институт Конфуция «осуществляет преподавание 

китайского языка, китайско-зарубежное культурное образование и другие 

формы сотрудничества в соответствии с принципами взаимного уважения, 

дружеских переговоров, равенства и взаимной выгоды». Институт «должен 

соблюдать законы страны расположения, уважать местные традиции и 

общественные устои, при этом не должно возникать противоречий с 

государственными законами Китая», «рабочая модель института Конфуция 

может быть гибкой и многообразной, основываясь на особенностях и 

потребностях конкретной страны (региона)». К концу 2017 г. Китай открыл в 

Беларуси четыре института Конфуция: Институт Конфуция при БГУ – 

Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ, Институты 

Конфуция при МГЛУ, БНТУ, а также на базе Гомельского государственного 
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университета. В преддверии 25-летия установления дипломатических 

отношений между Китаем и Беларусью 21 декабря 2016 г. в Минске был открыт 

Китайский культурный центр. Он основан для содействия белорусско-

китайскому культурному обмену и сотрудничеству, для укрепления 

двухстороннего взаимопонимания и реализации идей дружбы народов.  
Помимо институтов Конфуция и Китайского культурного центра также 

существуют различные общественные объединения (клубы, салоны). 

Например, еженедельный Клуб китайской культуры «Цан Цзе» (仓颉) в 

Минской областной библиотеке имени А. С. Пушкина. В клубе проходят 

мероприятия, привлекающие множество любителей китайской культуры. 
Клуб успешно существует уже более двух лет и стал одним из важных 

каналов распространения китайской культуры.  

Функциональный анализ сотрудничества и гуманитарного обмена между 
Беларусью и Китаем позволил выделить его основные направления: 

1) переплетение с национальными особенностями принимающей 

стороны, развитие работы по преподаванию китайского языка; 

2) поддержка научно-исследовательской работы, расширяющей знания о 
КНР; 

3) реализация проекта по отправке студентов на учебу в Китай; 

4) демонстрация дружественного отношения посредством проведения 
литературных и художественных мероприятий (например, китайско-

зарубежных праздников и форумов, мероприятий на День образования КНР, 

день установления дипломатических отношений). 
С нашей точки зрения, культурное сотрудничество между Китаем и 

Беларусью требуют правительственной поддержки и соответствующей 

политики. Учитывая позитивную политическую ориентацию, в условиях 
допустимого финансирования можно создать еще больше механизмов 

организации культурной деятельности, поощрять совместные проекты в 

регионах. Поддерживая краткосрочные визиты, совместные исследования, 
создав совместные интернет-порталы, укрепляя культурные связи, можно 

быстро сформировать облик «нового Китая». Можно привести высказывание 

директора Республиканского института китаеведения имени Конфуция (БГУ) 
А. А. Тозика: «За четверть века Беларусь и Китай достигли значительных 

результатов и накопили значительный опыт сотрудничества как в 

политической, так и в экономической и гуманитарной сферах. И 
сформировали огромный потенциал этого сотрудничества. Но вместе с тем: 

мой профессиональный опыт работы в сфере белорусско-китайского 

сотрудничества позволяет заявить, что этот потенциал реализуется 
недостаточно <…> Для полной и взаимовыгодной реализации потенциала 

двустороннего сотрудничества его необходимо обеспечить 

высокопрофессиональным научно-информационным и научно-методическим 

сопровождением»
1
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1 Тозик А. А. Сотрудничество университетов Беларуси и Китая – необходимый компонент успешного 
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Институты Конфуция, ограниченные образовательной и языковой 

политикой, внешними спонсорскими организациями, имеют разные рабочие 

модели организации культурного обмена и преподавания языка. В 

деятельности институтов Конфуция в пределах одной страны количество 

мероприятий, их масштаб и эффект тоже будут отличаться.  

Таким образом, сеть Институтов Конфуция, созданных как инструмент 

«мягкой силы», призвана способствовать пониманию Китайской истории и 

культуры, развитию дружественных отношений КНР с другими странами. 

Рабочие модели сотрудничества в области гуманитарного обмена и эффекты 

при выполнении роли «платформы для расширения культурного обмена» у 

институтов Конфуция в разных странах отличаются. 
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Навуковы кіраўнік: д-р палiт. навук, дацэнт Антановіч Ніна Арсеньеўна 

У сучаснай палітычнай навуцы няма агульнапрынятага вызначэння 

палітычнай партыі, адсутнічае і адзінства падыходаў да разумення яе 

сутнасці і характэрных прыкмет. 

Асноўныя падыходы да разумення сутнасці палітычнай партыі: 

‒ электаральны (Д. Сарторы); 

‒ структурны (М. Дзювержэ, М. Астрагорскі); 

‒ функцыянальны (К. Лоўсан, У. Кроцці, Р. Макрыдзіс);  

‒ структурна-функцыянальны (К. Нойман, Дж. Лапаламбара, 

Ж.-Л. Кермон); 

‒ iдэалагічны (К. фон Бейме). 

Аналіз сучасных тэндэнцый развіцця палітычных партый нельга пачаць, 

пакінуўшы па-за ўвагай класічную і агульнапрызнаную тыпалогію 

палітычных партый, прапанаваную французскім палітолагам М. Дзювержэ, 

паводле якой вылучаюцца: кадравыя і масавыя партыі. У другой палове 

ХХ ст. адбываецца інстытуцыяльная трансфармацыя палітычных партый, 

выкліканая шэрагам фактараў: 

1) нарастаннем сацыяльнай, ідэалагічнай і, як следства, палітычнай 

гамагеннасці грамадства; 

2) памяншэннем ролі палітычных партый як галоўнага канала ўдзелу 

грамадзян у сацыяльна-палітычным жыцці краіны; 

3) развіццём грамадзянскай супольнасці і як вынік – стратай партыямі 

ролі цэнтраў самавызначэння грамадзян;  

4) ускладненнем грамадства, узрастаннем у ім ролі СМІ, а асабліва 

тэлебачання і інтэрнэта і інш. 


