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В.В. АНОХИНА  

КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И ПАРАДОКСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ 
Рассматриваются основные достижения и проблемы процесса модернизации современного Китая в контексте

перехода от глобальных к региональным приоритетам развития. Особое внимание уделено обоснованию роли
культурных традиций в социально-экономической динамике китайского общества и их влиянию на направлен-
ность и содержание современных реформ. 

The main achievements and problems of modernization in China in the context of transition from global to regional values 
and priorities are considered in this article. Special attention is paid to the role of classical cultural traditions in socio-
economic development of the Chinese society and their influence on the direction and contents of modern reforms in China. 

На рубеже тысячелетий обсуждение про-
блемы глобализации образовало тематиче-
ское пространство актуальных научных и
общественно-политических дискуссий по по-

воду возможных конфигураций будущего, а
также положения различных стран и регио-
нов планеты в архитектонике мирового со-
общества. Наряду с объективными социаль-
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но-экономическими, политическими, куль-
турно-цивилизационными факторами это по-
ложение может определяться системой цен-
ностных приоритетов той стратегии разви-
тия, которую принимает конкретная страна, 
пытаясь интегрироваться в структуру дина-
мично меняющихся глобальных взаимодей-
ствий. Предлагаемая вниманию читателей 
статья является результатом исследования 
роли культурных традиций в системе ценно-
стных приоритетов современного Китая, ин-
тенсивное развитие которого в течение двух 
последних десятилетий стало объектом при-
стального внимания не только государст-
венных деятелей, политиков, бизнесменов, 
журналистов, но также философов и ученых, 
представляющих различные ветви социаль-
но-гуманитарного знания.  

Практически до начала XX в. Китай был 
типичным примером традиционалистского 
социума с характерным сатуративным типом 
социальной динамики. Культурная традиция 
с древних времен играла роль важнейшего 
механизма интеграции китайского общества 
и стабилизации проводимых в нем реформ.  
После падения императорского Китая в 
1911 г. последовала череда глубоких поли-
тических потрясений и значительных соци-
альных трансформаций китайского общест-
ва, когда многое в его традиционной культу-
ре было утрачено или предано забвению. В 
конце XX в. Китай берет курс на ускоренную 
модернизацию, ставя перед собой чрезвы-
чайно амбициозные цели выйти в лидеры 
мировой экономики. Можно ли сегодня гово-
рить о радикальном изменении позиции Ки-
тая к собственному культурно-историческо-
му наследию и об отсутствии влияния тра-
диций на современную жизнь китайского 
общества, содержание тех приоритетов, ко-
торые определяют специфику нового курса?  

Для того чтобы рельефно представить тот 
глобальный социальный контекст, в котором 
осуществляется современная модернизация 
Китая (1990–2008 гг.), необходимо выделить 
несколько значимых событий мирового раз-
вития и факторов дестабилизации экономи-
ческой жизни современных государств, из-
менивших сложившиеся во второй половине 
XX в. представления о глобализации.  

В 1980-е гг. глобализация рассматрива-
лась сквозь призму идеи либерализации 
транснациональных потоков информации, 
товаров и капитала. Так, эксперты МВФ 

сущность глобализации усматривали в фор-
мировании мирового рынка капиталов, това-
ров, услуг и рабочей силы, планетарного 
информационного пространства, единого 
для большинства стран и регионов мира. В 
контексте глобализации основные векторы 
постиндустриальной динамики развитых 
стран выглядели следующим образом. Пре-
жде всего речь шла о переориентации эко-
номики от производства товаров к развитию 
«цивилизации услуг», для которой характе-
рен сдвиг от безудержного роста промыш-
ленности и вещественно-энергетического по-
требления к опережающему развитию науки 
и образования как основы постиндустриаль-
ной экономики (Д. Белл, Э. Тоффлер, Й. Ма-
суда, П. Дракер и др.). Последствиями тако-
го сдвига становится доминирование науко-
емких и интеллектуально ориентированных 
отраслей экономики, что существенно транс-
формирует систему разделения труда и со-
циальную структуру постиндустриального 
общества. Собственность как традиционный 
критерий социального неравенства посте-
пенно теряет свое монопольное влияние, 
решающими факторами становятся знания, 
умения, уровень и качество образования. 
Наконец, формирование постиндустриаль-
ной цивилизации, осуществляемое на фоне 
(и во многом благодаря) интенсификации 
глобальных взаимодействий, сопровождает-
ся коренными изменениями в сфере базо-
вых ценностей основных групп населения. 
Ценности материального благосостояния, 
делового успеха, экономического рациона-
лизма вытесняются постматериальными 
ценностями общения, гуманизма, толерант-
ности, сохранения окружающей среды и т. д. 
Другими словами, если индустриальные об-
щества были ориентированы на бурное раз-
витие производства и прогресс технологий, 
то в постиндустриальной цивилизации осно-
вополагающим приоритетом становится ка-
чество жизни человека. 

В какой мере эти постиндустриальные 
цели развития разделяются и воплощаются 
в жизнь современным китайским общест-
вом? Последние два десятилетия ускорен-
ная модернизация Китая осуществляется 
несколько в ином контексте, чем формиро-
вание развитых постиндустриальных эконо-
мик Старого света. Китай, пытаясь потеснить 
Японию, стремится стать новым региональ-
ным лидером и делает это не просто в эпоху 
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глобализации, а на особой стадии данного 
процесса. Начиная с 1990-х гг. прошлого ве-
ка она представляет собой период относи-
тельно длительного сосуществования двух 
структурно дополняющих друг друга, «пост-
индустриального» и «индустриального», ми-
ров, которые соответственно представлены, 
с одной стороны, развитыми странами Запа-
да, с другой – интенсивно развивающимися 
крупными азиатскими регионами1. Идея 
скачка от аграрных обществ к постиндуст-
риализму, минуя издержки промышленной 
революции, выдвинутая в 1970–1980-е гг. 
аналитиками знаменитого Римского клуба, 
весьма прохладно воспринимается сегодня 
многими странами Восточной Азии∗, включая 
динамично развивающийся Китай, и проис-
ходит это по нескольким причинам: во-
первых, это Азиатский финансовый кризис 
1997–1998 гг., который из-за потрясений фи-
нансовой и банковской систем Таиланда и 
Южной Кореи привел к существенному спа-
ду производства и замедлению экономиче-
ского роста в абсолютном большинстве 
стран восточноазиатского региона; во-вто-
рых, длительная стагнация Японии, вызван-
ная рецессией японской экономики, затя-
нувшейся с начала 1990-х гг.2; в-третьих, по-
теря динамики развития первой экономики 
мира – США, особенно после событий 11 
сентября 2001 г., что, учитывая ведущую 
роль Соединенных Штатов в геополитиче-
ской конфигурации Азиатско-Тихоокеанского 
региона, не могло не отразиться на настрое-
нии восточноазиатских партнеров. Эти, а 
также ряд других дестабилизирующих тен-
денций мирового развития, включая новые 
геополитические, демографические, эколо-
гические угрозы, рельефно обнажившиеся к 
началу XXI в., посеяли определенный скеп-
тицизм относительно безоблачного будуще-
го глобализации, воспринимаемой в русле 
процессов «интернационализации» мировой 
экономики, «вестернизации» социально-по-
литических институтов, «американизации» 
образа жизни. Все активнее начинают пи-
сать о «конце глобализации», возникающем 
вследствие нарастающей рецессии3. 
                                                           

∗ В состав этого региона (ВА) входят Китай, Япо-
ния, КНДР, Республика Корея, Монголия, Тайвань в 
северо-восточной его части и расположенные в юго-
восточной части Индонезия, Малайзия, Таиланд, Син-
гапур, Вьетнам, Филиппины, Бруней, Лаос, Камбоджа и 
Мьянма (Бирма). 

Экономическая депрессия в Восточной 
Азии и симптомы экономического спада в 
странах «золотого миллиарда» сопровожда-
лись нарастанием противоречий в структуре 
геополитических интересов основных субъ-
ектов глобализации. Темпы либерализации 
в 1990-е гг. опережали возможности отдель-
ных участников безболезненно приспосо-
биться к резко менявшимся внешним усло-
виям, а выгоды углублявшегося междуна-
родного разделения труда в полной мере не 
компенсировали ни потери стран и террито-
рий Восточной Азии от обострявшейся кон-
куренции, ни социальные издержки либе-
ральных стратегий4.  

В этих условиях укрепление регионально-
го сотрудничества становится для восточно-
азиатских государств стратегическим отве-
том на вызовы глобализации. Они все более 
ориентируются на расширение и интенсифи-
кацию внутрирегиональных форм торговли, 
инвестиционной деятельности и валютно-
финансового взаимодействия. Основываясь 
на эффекте соседства, языковой и этнокуль-
турной близости, стратегия регионализма в 
Восточной Азии сегодня конструируется не 
столько в пику идеологии глобализма, сколь-
ко в целях конкретизации форм развития 
самой глобализации, в которых можно было 
бы учитывать локальную социально-эконо-
мическую и культурно-историческую специ-
фику данных стран, что в целом соответст-
вует новому прочтению идеи этнокультурно-
го плюрализма. 

Именно в этих условиях Китай постепенно 
начинает оказывать всевозрастающее влия-
ние на мировое хозяйство и позиционирует 
себя в качестве определяющего фактора 
развития не только восточноазиатского ре-
гиона, но и мира в целом. Одновременно с 
этим китайская политика становится источ-
ником внутренних напряжений, проистекаю-
щих из геополитических амбиций государст-
ва, пытающегося интегрировать региональ-
ную экономику вокруг собственных стратеги-
ческих интересов.  

Рассматривая основные достижения со-
временного китайского общества в направле-
нии ускоренной модернизации, стоит отме-
тить следующее. С 2000 г. Китай вступает в 
новый этап своего взаимодействия с миром, 
становясь значимым субъектом глобализа-
ции. Согласно данным журнала «Эксперт», 
китайское промышленное производство толь-
ко за 2006 г. выросло почти на 23 %. По оцен-
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ке Центрального разведывательного управ-
ления США, уже через пять-шесть лет китай-
ская экономика, растущая невиданно быст-
рыми темпами, обойдет американскую, по-
скольку в 2006 г. ВВП Китая, рассчитанный по 
паритету покупательной способности, соста-
вил 10 трлн долл., тогда как ВВП самих 
США – 13 трлн долл.5 Поступательное разви-
тие Китая, начавшееся в начале 1990-х и рез-
ко ускорившееся с началом третьего тысяче-
летия, отмечено рядом неожиданных для 
экономики Старого света особенностей.  

Во-первых, это развитие в значительной 
степени опирается на относительную неза-
висимость Китая от мировой конъюнктуры и 
государственное регулирование хозяйства 
как единого системного комплекса6. Данное 
обстоятельство помогло Китаю успешно пе-
режить азиатский финансовый кризис, со-
хранив стабильный 8 %-й рост ВВП. Кроме 
того, государство поддерживает выгодный 
ему курс национальной валюты, устанавли-
вает протекционистские таможенные барье-
ры, осуществляет широкомасштабное суб-
сидирование перспективных отраслей про-
мышленности. Как отмечает В.Г. Гельбрас, 
правительство Китая, возглавляя единое 
высокоцентрализованное государство, мо-
жет концентрировать всю мощь страны на 
решающих направлениях, обеспечивая вы-
сокие темпы экономического роста7. Но 
главным конкурентным преимуществом Ки-
тая единогласно признается дешевая рабо-
чая сила. Согласно статистике, из 6 млрд 
населения мира на долю основных промыш-
ленно развитых стран приходится не более 
12 %, в то время как население Китая со-
ставляет без малого 1,3 млрд человек, т. е. 
21 % населения планеты. Осуществив инду-
стриализацию в 1980-х гг., Китай с середины 
1990-х гг. активно включается в конкуренцию 
на Мировом рынке, в полном объеме ис-
пользуя свой гигантский ресурс рабочей си-
лы, обеспечивая высокие темпы экономиче-
ского роста.  

Во-вторых, путь ускоренной модерниза-
ции, вопреки либеральному канону, Китай 
успешно осуществляет на основе парадок-
сального сочетания роста самообеспечения 
и расширения сферы специализации в ми-
ровом хозяйстве и на внешних рынках сбы-
та8. Так, с марта 1986 г. в стране на основе 
возрастающего объема инвестиций развер-
нулась реализация «Программы 863», наце-

ленной на ускоренное развитие науки и вы-
соких технологий9. Согласно этой програм-
ме, в качестве приоритетных направлений 
были признаны микроэлектроника и инфор-
матика, аэрокосмическая и волоконно-опти-
ческая связь, биотехнологии и генная инже-
нерия, новые энергосберегающие техноло-
гии, производство оборудования для охраны 
и улучшения окружающей среды, а также 
медицинской техники. В результате к 1996 г. 
в Китае уже функционировало свыше 120 
технопарков, производящих продукцию на 
сумму 210 млрд юаней, давшую экспортных 
поступлений на 4 млрд долл., и 24 млрд юа-
ней в качестве налоговых поступлений в 
бюджет страны. К этому же времени обору-
дование китайских предприятий было на 
45,5 % обновлено за счет новейшего обору-
дования китайского производства, что по-
зволило Китаю выйти на беспрецедентный в 
регионе рост самообеспечения средствами 
производства10. Одновременно китайскому 
экспорту товаров и капитала присущи очень 
высокие темпы роста, и основная часть ин-
вестируемого капитала посредством приоб-
ретения акций последние десять лет вкла-
дывалась в промышленно развитые страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона – США, Ка-
наду и Австралию. 

В-третьих, осуществляя беспрецедентную 
экспансию вовне, Китай опирается на протек-
ционистскую внешнеэкономическую страте-
гию. Важную роль в его экономических успе-
хах играют протекционистские таможенные 
тарифы и разнообразные формы государст-
венного субсидирования, которые китайское 
руководство использует в качестве домини-
рующих способов защиты промышленного и 
сельскохозяйственного секторов своей эко-
номики от внешней конкуренции со стороны 
более продвинутых иностранных компаний11. 

Эти особенности свидетельствуют о том, 
что Китай, выбирая пути и технологии мо-
дернизации, стремится избежать многих ло-
вушек, в которые попадали развивающиеся 
страны, становясь на путь «догоняющего 
развития». В определенном смысле социо-
динамика Китая не подтвердила опасений 
Я. Тинбергена, высказанных им еще в конце 
1970-х гг.: «Когда ТНК позволено действо-
вать на основе принципа искусственного 
стимулирования спроса (а значит, расточи-
тельства), они неизбежно стремятся воспро-
извести структуру западных обществ с раз-
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витой экономикой, используя такой тип тех-
нологии, который очень часто не соответст-
вует потребностям стран “третьего мира”»12. 
Согласно современным исследованиям, Ки-
тай вряд ли будет повторять либеральные 
траектории развития новых индустриальных 
стран. Отличаясь системностью, внешнеэко-
номической полноценностью и политической 
самодостаточностью, Китай, по прогнозам 
А.И. Салицкого, скорее всего, будет сохра-
нять значительную специфику развития, 
реализуя наукоемкую экономику и другие 
атрибуты постиндустриального общества на 
основе уже сложившейся социальной и ин-
формационной структуры, а также имею-
щейся системы управления13. 

Вместе с тем современная динамика Ки-
тая не свободна от внутренних противоре-
чий, игнорирование которыми чревато разру-
шительными последствиями. Среди них 
прежде всего выделяют проблему бедности, 
связанную с низким уровнем социальных га-
рантий и заработной платы и наиболее ярко 
проявляющуюся в разрыве между уровнем 
жизни городских и сельских жителей. Отчас-
ти данная проблема обусловлена ростом 
народонаселения и хронической перенасе-
ленностью Китая. Но сегодня решающее 
значение имеет характер экономической 
стратегии, базирующейся на основном «конку-
рентном преимуществе» данного государст-
ва – дешевой рабочей силе, благодаря кото-
рой возрастает поток прямых иностранных 
инвестиций, а вслед за ними в страну при-
ходит лучший управленческий и инженерно-
технический персонал, что также становится 
немаловажной составляющей китайского 
экономического чуда14.  

Широко обсуждаемым в прессе вопросом 
современного вторжения Китая на мировые 
рынки является проблема промышленного 
пиратства и изготовления контрафактной 
продукции. Особую важность в геополитиче-
ском и экологическом смысле обретает про-
блема ограниченности природно-ресурсной 
базы Китая. Стране с такими масштабами 
роста хронически не хватает сырьевых ре-
сурсов, особенно топливно-энергетических. 
В борьбе за нефть и газ Китай сегодня пы-
тается установить военный контроль над 
Южно-Китайским морем, на континенталь-
ном шельфе которого разведаны обширные 
ресурсы нефти и природного газа. Это силь-
но усугубляет японо-китайские отношения и 

вносит разлад в процесс регионализации на 
основе отношений партнерства и структур-
ной взаимодополнительности. Поскольку ки-
тайская стратегия модернизации опирается 
на широкомасштабное развитие промыш-
ленности, что отличает это государство от 
другого демографического гиганта – Индии, 
то экономический рост Поднебесной будет 
неизбежно сопровождаться экспоненциаль-
ным ростом потребностей в сырье, а вслед 
за этим – новой экспансией вовне и ростом 
отходов производства. 

Неизбежным последствием модерниза-
ционной стратегии Китая является масштаб-
ное загрязнение окружающей среды. Упреки 
в обострении глобальной экологической си-
туации развивающиеся страны часто вос-
принимают как несправедливую критику, 
связывая ее с желанием сверхдержав уста-
новить контроль над развитием новых инду-
стриальных стран. Однако эта критика имеет 
свои основания. «Если бы в наши дни, – пи-
шет Рассел Хардин, – в Китае и Индии уро-
вень загрязнения окружающей среды на ду-
шу населения был бы сравним с уровнем за-
грязнения окружающей среды на душу насе-
ления  в  США  в  1880–1960-е гг.,  то  ки-
тайцы и индийцы были бы ответственны за 
колоссальное загрязнение как внутри стра-
ны, так и за пределами своей территории. 
Не принимая во внимание проблему загряз-
нения энергоресурсами, можно было бы 
ожидать, что они достигнут уровня раннего 
индустриального развития Америки без того 
уровня загрязнения, которым характеризо-
валась тогда американская промышлен-
ность. И это было бы достигнуто благодаря 
тому, что с тех пор технологии усовершенст-
вовались и стали более экологически чис-
тыми. Но поскольку совокупный размер на-
селения обеих стран почти в 20 раз превы-
шает численность населения США в период 
их начального промышленного роста, скорее 
всего, они не могут ожидать такого же инду-
стриального роста при том же уровне за-
грязнения окружающей среды: масштабы 
этого загрязнения в абсолютных показате-
лях будут намного больше, чем в США, осо-
бенно если они будут использовать богатые 
запасы дешевого угля в качестве источника 
энергии»15. Поэтому было бы неправильным 
замалчивать вопрос ответственности разви-
вающихся стран за темпы роста их населе-
ния и загрязнения окружающей среды. 
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История Китая полна трагических собы-
тий, связанных с локальными и региональ-
ными экологическими катастрофами, антро-
погенными изменениями климата, а именно: 
уничтожением лесов, наводнениями, засу-
хами, экстремальными осадками, застоем 
дождевых вод на полях, эрозией и засоле-
нием почв, пыльными бурями, кислотными 
дождями и т. д. Сегодня, согласно данным 
китайского эколога Хай Лун Чанга, «всего 
8 % земель, расположенных в среднем и 
нижнем  течении семи основных рек, под-
вержено систематическому затоплению. Од-
нако на этих землях проживает почти 50 % 
населения Китая. Именно на них создается 
две трети всего национального объема 
сельскохозяйственного и промышленного 
производства. Согласно историческим дан-
ным, серьезные наводнения в этих регионах 
происходили и происходят каждые два го-
да»16. Поскольку с начала новой эры центр 
китайской цивилизации располагается в бас-
сейне реки Янцзы, а в наши годы дельта 
этой Жемчужной реки вмещает в себя наи-
большее количество промышленных пред-
приятий на единице площади, то масштабы 
загрязнения водного бассейна Поднебесной 
не имеют мировых аналогов. Если к этому 
присовокупить уровень загрязнения атмо-
сферы в результате сжигания дешевого угля 
на устаревших ТЭС, проблему утилизации 
твердых и жидких отходов, безудержное 
строительство плотин и гидроэлектростан-
ций, создающих предпосылки социально-
экологической нестабильности в отдаленной 
перспективе, то острота экологической си-
туации в Поднебесной может рассматри-
ваться как элемент глобальной угрозы17. 

Взвешивая все «за» и «против» современ-
ного положения Китая в мировой хозяйствен-
ной и политической системе, исследователи 
единодушно признают сложность и неодно-
значность будущего, на конфигурацию кото-
рого сегодня непосредственное влияние ока-
зывает эта великая страна. Задаваясь вопро-
сом о роли культурных традиций в столь впе-
чатляющих успехах и не менее впечатляю-
щих проблемах современного китайского об-
щества, нельзя не обратить внимание на оп-
ределенные исторические аналогии из прош-
лого китайской цивилизации.  

В конце I тыс. до н. э. после вековых по-
трясений, вызванных длительной стагнацией 
сельскохозяйственного производства, столк-

нувшегося с дефицитом пахотных площа-
дей, последствиями мощного экологического 
кризиса и аграрной перенаселенностью; по-
сле затяжного периода политической неста-
бильности, обусловленного бесконечными 
раздорами и междоусобными войнами, ве-
дущимися древнекитайскими царствами 
эпохи Чжаньго за плодородные земли; после 
распада империи Цинь, истощившей силы 
страны в борьбе за расширение границ, на 
рубеже тысячелетий расцветает мощная 
централизованная империя Хань (220 г. до 
н. э. – 221 г. н. э.), заложившая основы отно-
сительно стабильного почти двухтысячелет-
него существования Поднебесной18. Идеоло-
гической основой этой империи стала об-
новленная версия конфуцианства, вобрав-
шего в себя комплекс мировоззренческих 
идей, конкретизирующих архетипические ос-
нования китайской культурной традиции в 
различных формах философского, мораль-
но-этического и политического дискурса.  

Среди них следует выделить те, которые, 
с точки зрения автора, ответственны за куль-
турно-исторические особенности китайского 
менталитета, а именно: идею Неба как 
трансцендентного абсолюта, определяюще-
го правила природного, социального и мо-
рального порядков в Поднебесной; идею 
Дао – безличного первоначала, пути, на ко-
тором гармонизируются естественные рит-
мы космоса с историческими циклами, соци-
альными и антропоприродными ритмами че-
ловеческой жизни; идею перемен, согласно 
которой решающее значение для понимания 
вселенной имеют не ее субстанциальные 
основы (материя или дух), а способ внут-
ренней организации, определяющий рит-
мичность и последовательность перемен; 
культ предков и уважение к старшим, благо-
даря которому в китайском менталитете уко-
ренились почитание родителей и абсолют-
ный пиетет по отношению к старшим, прави-
телю и самой Поднебесной с установленным 
в ней моральным и социально-политическим 
порядком. 

Конкретизацией этих идей стала принятая 
в эпоху Хань цивилизационная стратегия, 
основу которой составляла концепция еди-
ного Китая – идеологическое воплощение 
синтеза доминирующих направлений фило-
софской мысли того времени (конфуцианст-
ва, даосизма, легизма). Ее рациональным 
обоснованием было разработанное древне-
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китайскими мыслителями представление о 
принципах социально-космической гармо-
нии. Согласно этим представлениям, совер-
шенство мирских порядков зависело от ха-
рактера человеческих поступков и помыслов, 
от правильной организации общества, от мо-
рального облика правителя и применяемых 
им методов управления государством.  

Мантические схемы «Книги перемен» 
численно и геометрически задавали модель 
мира «ткацко-землеустроительного» типа. 
Поэтому в структуре Поднебесной выделяли 
восемь взаимосвязанных осей – три верти-
кальные «небесные» (Небо, Земля, Человек) 
и пять горизонтальных «земных» (земля, де-
рево, металл, огонь, вода)19. В трактате 
«Чжу Вэнь-гун вэньцзи» («Собрание сочине-
ний Чжу, носившего титул Вэнь-гун»), гл. 70, 
Чжу Си говорит: «Во Вселенной существует 
только один высший принцип, обретя кото-
рый небо стало небом, обретя его, земля 
стала землей, а все, живущее на земле под 
Небом, обретает его и получает свою при-
роду. Распространение высшего принципа 
привело к возникновению трех устоев (вла-
сти государя над народом, отца над сыном, 
мужа над женой) и к возникновению пяти не-
зыблемых принципов в отношениях между 
людьми. Высший принцип распространен во 
всем и присутствует всюду…»20  

Строение и функционирование государ-
ства понимались по аналогии с устройством 
человеческого тела. Сердцем являлись тер-
ритории Срединного царства и резиденция 
императора. Китайские провинции, обеспе-
чивающие страну продовольствием, прини-
мались за внутренние органы, а иноземные 
«варварские» царства, расположенные во-
круг и втянутые в китайскую политику, – за 
его конечности. Любые деструктивные явле-
ния в общественной жизни расценивались 
как болезнь. Приоритет в лечении организма 
отдавался внутренним органам. Именно на 
их нормальное функционирование с точки 
зрения китайской медицины требовалось 
обратить особое внимание. «Нравы – пульс 
государства, урожай – его мускулы. (Но ес-
ли) мускулы развиты, а пульс бьется неров-
но, полного успокоения нет»21. Поэтому в ка-
честве важнейшего условия гармонизации 
общественной жизни рассматривалось на-
ведение порядка в основном производст-
венном процессе. По канонам китайской ме-
дицины лечится не отдельный орган, а орга-

низм в целом, поэтому совершенствование 
системы земледелия должно было сопрово-
ждаться наведением порядка в сфере мора-
ли, а преодоление кризиса предполагало 
гармонизацию всех институтов и отношений 
в обществе. 

В этой стратегии развития значимость со-
циальных норм и установлений обосновы-
валась идеей изоморфизма структурных 
уровней мироздания. Правила социальной 
организации должны были воспроизводить 
моральные отношения в семье, а они, в 
свою очередь, соответствовать небесным 
установлениям. Принцип соответствия не-
бесного и земного порядков описывался при 
помощи  категорий «и» («подобающее», 
«правильное», «соответствующее», «долг», 
«справедливость») и «ли» (ритуал, этикет, 
моральное правило). В них воплощалась 
центральная идея конфуцианства – созда-
ние универсальной, всеобщей системы нор-
мативной регуляции общественной жизни. 

Немаловажную роль играла теория госу-
дарственного управления, на которую опи-
рались все китайские императоры и которая 
получила название «высшая стратегия» 
(«цзинцзи»), что означало «управлять ми-
ром, вспомоществовать народу»22. Идеоло-
гическим стержнем данной теории был 
принцип целостности и гармонии «чжэнхэ» 
(«политическая гармония»). Стратегические 
линии управления должны были связывать в 
тугой узел экономику, право, администра-
цию, военное строительство, земледелие и 
другие общественные подсистемы. Патри-
арх даосизма Лао-цзы говорил о политике 
«тридцати спиц, сходящихся к одной ступи-
це»23. Согласно числовой символике «Книги 
перемен», число тридцать записывается 
древним иероглифом «три десятки». Этим 
же иероглифом записывается термин «ши» 
(«земной мир»).  

Управление государством трактовалось 
как особое, высшее искусство, обладание 
которым предполагало владение методом 
«цзими» и принципом «у вэй». Применитель-
но к стратегии управления идеологема «не-
деяния» означала паутину незримых, «при-
зрачных» методов и форм правления. Как 
отмечал апологет легизма Хань Фэй, 
«власть прячется в груди, чтобы быть гото-
вой к различным событиям и незаметно 
управлять своими слугами»24. Таким обра-
зом, политическое искусство «цзинцзи» как 
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реализация политической гармонии «чжэн-
хэ» есть управление миром (символ «три 
десятки»), осуществляемое методами неза-
метной интегративной стратегии. 

Император являлся центральной фигурой 
Поднебесной, медиатором, способным при-
вести в единство природный и космический 
миры. Основанием его могущества счита-
лось наличие мистической силы «дэ». Она 
означала способность государя гармонично 
устроить общественную жизнь, содейство-
вать правильному функционированию при-
родного мира, вплоть до обеспечения нор-
мального движения небесных светил, благо-
временных ветров и дождей, щедрых уро-
жаев. Обилие этой силы у правителя вызы-
вает добрые знамения, ее недостаток –
 социальные и природные бедствия.  

Содержание данной стратегии подразу-
мевало переход от стихийного земледелия к 
организованному в масштабе государства 
регулированию аграрного производства. 
Столкнувшись в середине I тыс. до н. э. с 
мощным экологическим кризисом, китайская 
цивилизация встала перед дилеммой: либо 
последовательная деградация, либо компен-
сация потерь природных ресурсов за счет 
перехода к интенсивному развитию сельско-
хозяйственного производства. После дли-
тельных дискуссий была выработана такая 
модель преодоления кризиса, которая по-
зволяла достичь гомеостаза за счет домини-
рования консервативной и самодостаточной 
технологии выращивания заливного риса.  

В связи с этим центр китайской цивилиза-
ции с территории Среднекитайской равнины 
постепенно переместился на юг в долину 
реки Янцзы, а экономика Китая была ориен-
тирована на консервацию производства и 
отказ от развития товарного хозяйства, рос-
та производительности и специализации 
труда, территориального и структурного рас-
ширения внутреннего и внешнего рынков. 

В соответствии с концепцией единого Ки-
тая был создан деспотически-централизо-
ванный государственный аппарат, ориенти-
рованный на социальную стабильность и го-
меостаз. Важно отметить, что устойчивость 
аграрного производства обеспечивалась в 
императорском Китае не экономическими, а 
политическими средствами, прежде всего за 
счет централизованной и жесткой регуляции 
аграрной экономики. Для этого была создана 
мощная бюрократическая машина, осущест-

влявшая контроль над функционированием 
всех звеньев хозяйственной системы, обла-
дающая монополией на распределение об-
щественных богатств, на производство ору-
дий и инструментов, на управление средст-
вами коммуникаций, регулирование и огра-
ничение торговли. Такая ситуация периоди-
чески создавала острый дефицит в обеспе-
чении населения продовольствием, делая 
актуальной необходимость уравнительного 
перераспределения важнейших экономиче-
ских ресурсов. 

Время относительной социально-экологи-
ческой стабильности, достигнутой китайским 
обществом на внушительный период време-
ни (два тысячелетия), нельзя однозначно 
определить как время развития, деградации 
или застоя. Все эти тенденции имели место, 
но ни одна из них, даже в периоды своего 
наивысшего проявления, не приобретала 
необратимый характер. За периодами стаг-
нации и упадка вновь следовал экономиче-
ский и культурный подъем на новом витке 
китайской истории.  

Обобщая социокультурные приоритеты 
традиционалистского развития Китая, можно 
сказать, что древний вариант стабилизаци-
онной стратегии предполагал: приоритет 
общего над частным; доминирование цен-
трализованных методов руководства, воз-
можность тотального вмешательства госу-
дарства во все сферы жизни древнекитай-
ского общества; ориентацию на взаимодо-
полнительность всех социальных институ-
тов, гармонию общественных интересов в 
соответствии с принципами уравнительности 
и ограничения потребностей, приведение 
политических сил к равновесию и канализа-
цию возникающих конфликтов на перифе-
рию социума.  

Сегодня китайская цивилизация ориенти-
рована на инновационный тип развития. Она 
отказалась от стратегии консервации произ-
водства и стабилизации общественных от-
ношений за счет радикальных ограничений 
качества жизни. Вместе с тем развитие ки-
тайского общества не свободно от глубоких 
противоречий, чреватых разрушительными 
последствиями. Каким же образом стратегия 
экономического роста, реализуемая сегодня 
в Китае, связана с культурно-историческими 
особенностями данной страны?  

Чтобы ответить на поставленный вопрос, 
необходимо кратко рассмотреть связь между 
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механизмами экономического роста, его по-
литическими следствиями и характером со-
циокультурных предпочтений народа, сфор-
мированных под воздействием традиции.  

Поскольку важнейшим механизмом эко-
номического роста является увеличение 
объема инвестиций, в результате которых 
возрастает вовлечение в производство дру-
гих ресурсов – земли и труда, то задачи эко-
номического роста требуют отвлечения ре-
сурсов от текущего потребления и превра-
щения их в инвестиции. Действительно, про-
возглашенная бывшим Председателем КНР 
Цзян Цзэминем в Пекине весной 2000 г. на III 
сессии Всекитайского собрания народных 
представителей (ВСНП) девятого созыва 
стратегия глобального внешнеэкономическо-
го наступления Китая, получившая извест-
ность под девизом «Идти вовне», подчинена 
цели превратить КНР к 2020–2030 гг. в са-
мую экономически мощную державу мира25. 
Основными приоритетами этой стратегии 
являются: увеличение потока инвестиций в 
китайскую экономику за счет прямых капита-
ловложений со стороны богатой китайской 
диаспоры за рубежами КНР («хуацяо»), а 
также за счет создания благоприятного ин-
вестиционного климата для привлечения 
прямых иностранных инвестиций посредст-
вом либерализации торговли; быстрое об-
новление технопарка страны; экспортная 
ориентация экономики как генеральное на-
правление ее развития; формирование гло-
бальной многосторонней торговой системы 
за счет создания международных сетей сбы-
та китайских товаров; использование двух 
рынков и двух источников сырья – внутрен-
него и зарубежных; формирование китайских 
ТНК с широкой и разнообразной междуна-
родной специализацией труда. 

Экспансия вовне всегда рассматривалась 
в Китае как предпочтительный путь решения 
внутренних проблем. В древности это осу-
ществлялось посредством экстенсивного 
земледелия, завоевания и культурной асси-
миляции соседних государств, в точном со-
ответствии с эгоцентрической моделью ки-
тайской ойкумены. Движение энергии от 
центра к периферии, расширение сферы 
влияния – традиционная установка китай-
ской культуры, в целом отвечающая геопо-
литическим амбициям континентальных ци-
вилизаций, которые имеют реальную воз-
можность увеличения территорий. 

В условиях индустриализации отвлечение 
ресурсов от нужд потребления на нужды 
развития предполагает сохранение низких 
уровней дохода для основной массы насе-
ления, чтобы обеспечить потребление на 
уровне минимальных насущных потребно-
стей. Китайская стратегия развития основы-
вается на тезисе «великого возрождения на-
ции Китая», согласно которому задача дос-
тижения среднемирового уровня благосос-
тояния китайского народа в 2050 г., постав-
ленная Дэн Сяопином еще в 1988 г., транс-
формировалась в задачу завоевания перво-
го места в мировой экономике. 

Если обратиться к культурно-мировоз-
зренческим истокам подобных приоритетов, 
то станет очевидным, что отсутствие инди-
видуалистических ориентаций в традицион-
ной китайской культуре, безусловный примат 
целого над частью, государства над индиви-
дом, а также другие ценностные установки 
китайской традиции не способствуют фор-
мированию в национальном менталитете 
принципа уважения личности, ее прав и сво-
бод. Более того, древняя даосская традиция, 
тесно переплетавшаяся в истории китайской 
культуры с буддизмом, вообще полагает 
личностное начало в человеке источником 
всех бед и заблуждений, препятствующих 
естественному ритму космического Дао. По-
этому в китайской ментальности нет уста-
новки на признание блага человека, неотчу-
ждаемости его прав на жизнь, свободу и со-
циальное благополучие решающим крите-
рием оценки общества и всех его социаль-
ных институтов. Подобная система ценно-
стей, являющаяся безусловным достоянием 
европейской цивилизации, не может служить 
адекватным мерилом оценки китайского по-
нимания качества жизни.  

С одной стороны, подобные ценностные 
установки во многом ответственны за соци-
альные и экологические издержки внешне-
экономической экспансии Китая, но, с другой 
стороны,  дают китайскому социуму опреде-
ленное преимущество в условиях жесткого 
перехода к новым формам экономической 
жизни. Суть его заключается в особой дис-
циплинированности китайцев, их способно-
сти относительно спокойно переносить тяго-
ты существования и бремя тяжелого труда в 
надежде прославить Поднебесную и обес-
печить ее процветание. Условия, в которых 
западная система мышления неизбежно 
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сталкивается с конфликтом предпочтений, в 
китайском обществе могут восприниматься 
как неизбежность, которую следует прини-
мать как должное.  

Эта проблема не так проста, ее подвод-
ным камнем является высокая вероятность 
срыва или существенного торможения мо-
дернизации под давлением широких масс 
населения, которые, возмущаясь неспра-
ведливым перераспределением доходов в 
пользу экономических элит, что неизбежно в 
условиях наращивания капиталовложений, 
могут требовать выравнивания уровней по-
требления и остановки реформ. Такой сце-
нарий неоднократно проигрывался в разви-
вающихся странах, странах с переходной 
экономикой во второй половине XX в., где 
низкая доходность хозяйства сочеталась с 
культурно-психологической неготовностью 
основной массы людей переносить тяготы 
реформ и тратить колоссальные личные 
усилия на улучшение собственного положе-
ния. Именно поэтому конец прошлого столе-
тия ознаменован ростом количества дикта-
торских и авторитарных политических режи-
мов. В этом смысле М. Вебер был, безус-
ловно, прав, связав развитие капитализма в 
Европе с максимами протестантской этики. 
Китай же, помимо объективных факторов, 
поддерживающих экономический рост (вы-
сокий уровень безработицы, сдерживание 
роста заработной платы, фиксированный 
курс юаня, руководящие позиции государства 
в экономике и централизация управления, 
запрет профсоюзов), имеет возможность 
опираться на мощный культурный ствол кон-
фуцианской этики с ее ценностями коллекти-
визма, трудолюбия, скромности, способности 
жертвовать собой во имя интересов нации. 

В соответствии с внутренними установка-
ми культурной традиции, возраст которой 
превышает две тысячи лет, данная пробле-
ма по-прежнему рассматривается в китай-
ском сознании сквозь призму идеи Великого 
Китая. Так, 7-й съезд Всемирного форума 
китайских предпринимателей в 2003 г. (ки-
тайский Давос) даже проходил под лозунгом 
«Единодушие необъятного мира китайских 
предпринимателей, общее процветание 
предприятий всего мира»26.  

Намеченный сегодня вектор регионали-
зации в глобальной политике Китая дает оп-
ределенные надежды на возможное урегу-
лирование многих внутренних и внешних 

проблем развития китайского государства. 
Если следовать логике известного амери-
канского политолога Рассела Хардина, то в 
рамках больших, наднациональных органи-
заций проще достигать консенсуса относи-
тельно таких вопросов, как защита окру-
жающей среды и энергопотребление, по-
скольку каждая страна-участница будет рас-
сматривать собственные проблемы не как 
часть только своей политической деятель-
ности, а как общую проблему регионального 
объединения. Это дает возможность мини-
мизировать конфликт интересов при обсуж-
дении вопроса о доле экологической ответ-
ственности каждого государства, объеме их 
расходов на уменьшение выбросов в объек-
тивной ситуации неравномерного социаль-
но-экономического развития стран27. 

Таким образом, учитывая основные при-
оритеты постиндустриализма, Китай в усло-
виях глобализации стремится определить 
собственные векторы социальной динамики, 
опираясь не только на объективные соци-
ально-экономические предпосылки модер-
низации, но также на специфически китай-
ское прочтение постиндустриальной систе-
мы ценностей, основанное на избирательно-
селективном механизме культурной тради-
ции, по-прежнему определяющей важнейшие 
особенности национального менталитета.  
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