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ВВЕДЕНИЕ 

 

Китай – одна из самых динамично развивающихся стран 

мира, играющая огромную роль в современных региональных и 

глобальных процессах, и, в то же время, это и одна из древней-

ших цивилизаций мира.  

Главной задачей современного страноведения является разра-

ботка целостных комплексных характеристик различных терри-

торий, прежде всего, стран и регионов мира, на основе изучения 

их природы, населения, культуры и истории их развития.  

Учебное пособие по дисциплине «Страноведение» (Китай) 

посвящено анализу различных аспектов истории, политики, эко-

номики и культуры Китая. Особое внимание уделено процессам 

формирования традиционных учений и религий, особенностей 

культуры народов Китая, основным этапам исторического и куль-

турного развития. Изучение отдельных этапов исторического раз-

вития Китая позволит студентам получить общее представление 

об основных направлениях внутренней и внешней политики сов-

ременной КНР. 

Настоящее учебное пособие содержит комплексные сведения 

по Китайской Народной Республике: общие экономико-географи-

ческие характеристики, освещает административно-территори-

альное устройство, этногенез населения Китая, религиозные тра-

диции страны, модернизацию экономики, образовательную сис-

тему Китая, а также информацию о выдающихся личностях в 

истории страны, известных писателях и поэтах. 

Цели и задачи курса «Страноведение» определяются требо-

ваниями сегодняшнего дня. Цель курса – дать студентам общее 

представление о Китае, что позволит адекватно оценить совре-

менную ситуацию в стране, осмыслить перспективы ее развития, 

возможности узбекско-китайского сотрудничества.  

Среди задач курса: 

− изучение основных аспектов географии, истории, политики, 

экономики и культуры Китая, что позволит сформировать 

общую картину современной китайской цивилизации; 

− изучение природно-ресурсного потенциала страны;  
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− изучение пространственного размещения отраслевой структу-

ры экономики;  

− анализ трудовых ресурсов и динамики населения в аспекте 

глобальных проблем человечества;  

− составление комплексной страноведческой характеристики 

страны, в которой методами географии, истории, литературы и 

искусства необходимо создать образ территории и выявить ее 

своеобразие. 

Решение таких задач требует привлечения материалов раз-

личных наук: истории, статистики, экономики, социологии и др. 

Изучая данный курс, бакалавр узнают:  

− о географических характеристиках различных территорий 

Китая; 

− о ландшафтно-экологической, экономической и политической 

структуре Китая; 

− о природе, населении, экономике и истории Китая; 

− об искусстве, традициях, религии, культуре современной  

КНР; 

− статистические данные по различным областям знаний о 

Китае; 

− географические характеристики Китая;  

− экономические и исторические данные по стране;  

− источники и научную литературу по теоретическим вопросам 

курса; 

на основе этих знаний студент сможет овладеть квали-

фикацией:  

− проведения сравнительного анализа полученных в процессе 

обучения данных; 

− изложения основных концепций социально-политического, 

экономического и исторического развития Китая; 

− раскрытия особенностей исторического, экономического и по-

литического развития Китая, политического строя, характер-

ных черт культурного развития Китая в современный период; 

− использования архивных материалов по данному вопросу. 

Курс «Страноведение» состоит из разделов, которые при всей 

своей относительной самостоятельности внутри целого, взаимо-

связаны между собой и предполагают поэтапное изучение каж-
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дого из них. По каждой тематике лекций прилагаются вопросы и 

задания для студентов для самостоятельной проверки уровня 

усвоения изложенного материала. Задания для самостоятельной 

работы студентов состоят из различных видов: темы для коллек-

тивных дискуссий, темы для докладов и рефератов, презентаций. 

Согласно тематике лекций предлагаются вопросы для контроля 

знаний студентов. К учебному пособию прилагается также глос-

сарий и список рекомендуемой литературы. 

Учебное пособие составлено на основе накопленного опыта 

по преподаванию данного предмета и имеющейся по ней научной 

и учебной литературе. 
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ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

 

1.1. Введение в предмет. Предмет и задачи курса 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление о предмете Страноведение 

(Китай), о целях и задачах предмета, об истории изучения Китая 

за рубежом и в Узбекистане, а также структуре предмета, дать 

общие характеристики Китая, сведения о границах, территории и 

городах;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: предмет Странове-

дение, история, политика, экономика, территория, границы, китае-

ведение, Пекин, Шанхай, Тяньцзин, Чунцин, Тайбэй.  

 

История изучения Китая за рубежом и в Узбекистане. 

Основа востоковедного страноведения Китая закладывалась тру-

дами первых русских путешественников и дипломатов в Китае, 

приложивших немало усилий для установления регулярных по-

литических и торговых сношений России с дальневосточным 

соседом. Первыми письменными источниками о Китае в России 

были отчеты посольств и дипломатических миссий, отправляв-

шихся российским правительством в Китай для установления 

дипломатических и торговых отношений. Наибольший научный 

интерес среди них представляли сочинения И. Петлина (1618-

1619), Ф.И. Байкова (1654-1657) и Н.Г. Спафария (1675-1677). 

(Захаренко И.А. Востоковедное страноведение Китая: мифы и 

реальность // http://www.synologia.ru/a/) 

Русское посольство под предводительством Н.Г. Спафария 

было направлено царём Алексеем Михайловичем с целью уста-

новления добрососедских отношений и торговых связей с импе-

рией Цин (1644-1911). Н.Г. Спафарий составил «Статейный спи-

сок» (отчет, названный автором «Китайской книгой»), «Дорож-

http://www.synologia.ru/a/
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ный дневник», который вел от Тобольска до Нерчинска, «Описа-

ние Китайского государства» и общий сводный чертеж. Важным 

вкладом в науку стало его географическое описание «Сказание о 

великой реке Амуре». Н.Г. Спафария по праву можно считать ос-

новоположником русского востоковедного страноведения Китая. 

Готлиб Зигфрид Байер, возглавлявший кафедру древностей и 

восточных языков в Российской академии наук, проявлял интерес 

к древней истории Китая, Индии и других стран Востока, к 

исторической географии России, исследованию политической и 

социальной истории древнего мира.  

Один из основателей российского китаеведения – Алексей 

Леонтьевич Леонтьев (1716-1786) был в 1743-1756 гг. студентом 

Российской духовной миссии в Пекине и переводчиком миссии. 

А.Л. Леонтьев в 1744 г. составил в табличной форме географичес-

кое описание Китая «Ведомости о китайских губерниях» на осно-

ве перевода огромного объема статистического материала. В 

1757 г. указом Сената ему был поручен перевод для Российской 

Академии наук многотомной «Китайской истории». По личному 

распоряжению Екатерины II А.Л. Леонтьев перевел также «Тай-

Цин гурунь и Ухери коли, то есть все законы и установления ки-

тайского (а ныне маньжурского) правительства» (1781-1783). 

Важным вкладом А.Л. Леонтьева был перевод этико-полити-

ческих произведений конфуцианской литературы, изданных под 

общим заглавием «Сы Шу Геи» (1780-1784). 

Г.М. Розов в Азиатском департаменте МИД занимался офи-

циальными переводами с маньчжурского и китайского языков. 

Китаеведа интересовали географические описания Цинской им-

перии, также предметом его занятий, наряду со словарем и грам-

матикой, был перевод с маньчжурского истории династии Цзинь, 

создавшей в 1115 г. Золотую империю, разгромленную затем в 

1234 г. монголами-чингизидами.  

Еще один первоклассный переводчик и знаток Китая – Захар 

Фёдорович Леонтьевский (1799-1874), занимавшийся историей, 

географией, экономикой, демографией, нумизматикой, археоло-

гией. В его дневниках 1820-1831 гг. описаны маршруты путей по 

основным дорогам Китая, а также записи о ветрах, наводнениях, 

погоде и стихийных бедствиях. Он был автором нескольких сло-
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варей и справочника «Китай». В 1830 г. он открыл в Петербурге 

первый частный музей китайской культуры и быта. 

Еще один выдающийся российский миссионер и синолог 

Павел Иванович Каменский (в монашестве – Петр) (1765-1845), 

помимо работы в Пекине в Лифаньюане (Палате внешних сноше-

ний), занимался переводами исторических сочинений. П.И. Ка-

менский, как начальник X Русской духовной миссии в Пекине» 

(1820-1831), преобразовал ее в крупный научный центр изучения 

Китая. Он занимался также вопросами изучения достижений ки-

тайского земледелия и медицины. Это исследовательские работы, 

основанные на данных из китайских источников, различных 

работах о Китае, а также на собственном опыте жизни в Китае. 

В его трудах содержатся важные сведения относительно 

русско-китайских отношений и конца XVIII – первой половины 

XIX вв. Помимо русско-китайских отношений автор затрагивают 

проблемные вопросы китайского государства, позволяющие 

спрогнозировать развитие событий внутри Китая. Эти аналити-

ческие работы – одна из первых попыток научного анализа ки-

тайской действительности и реалий развития русско-китайских 

отношений в отечественном китаеведение. 

Начиная с 80-х гг. прошлого века китаеведение вступило в 

этап интенсивного развития. Изучение Китая стало регулярной и 

актуальной в различных странах мира. Благодаря европейским, 

российским и заокеанским китаеведам, в библиотеках мира на-

коплен большой объем переводов трудов конфуцианства, буддиз-

ма, даосизма, исторических и династийных хроник и литера-

турных произведений. Созданы словари, разработаны учебники и 

программы изучения китайского языка, этнографии, литературы, 

истории и духовных традиций. 

Близким к китаистам Узбекистана являются труды известных 

российских ученых Н. Бичурина (в монашестве Иакинф), В. Ва-

сильева, С. Георгиевского, И. Рассохина, К. Скачкова, С. Попова, 

Г. Кафарова, А. Петрова, В. Алексеева, П. Владимирова, А.Драгу-

нова, Н. Короткова, Н. Федоренко, С. Тихвинского, М. Сладков-

ского, А. Меньшикова, Б.Рифтина, В. Сорокина, А. Мартынова, 

В. Мясникова, М. Юрьева, Р. Вяткина, Л. Эйдлина, В Штейна, Г. 

Ефимова, И. Ошанина, А. Лукьянова и других. Хорошо также 
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известны работы представителей школы российского китаеведе-

ния по современным проблемам экономики, политики и между-

народных отношений Китая. В их числе работы М. Титаренко, А. 

Ломанова, С. Лузянина, В. Гельбраса, Я. Бергера, А.Григорьева, 

А. Кортуновой, Б. Панкратова, А. Кобзева, А. Островского, А. 

Лукина, М. Карпова и др.  

Китаеведение в Узбекистане. В Узбекистане, как в других 

странах, долгое время «китаеведение» являлось частью либо фи-

лологии, либо истории1. Как известно, в 1918 г. в Ташкенте был 

создан Туркестанский восточный институт, переименованный в 

1923 г. в Среднеазиатский государственный университет. В 1926 

г. в нем был образован восточный факультет, где готовили 

востоковедов – исследователей, в том числе, по Китаю.  

В 70-80-е гг. ХХ в. костяком преподавателей китайского 

языка (8 человек) были специалисты, жившие долгое время в 

Китае и вернувшиеся в Узбекистан в 1950-1960г.г. В их числе вы-

ходец их Харбина О.А. Вагин, выходцы из Урумчи Н.Е. Хохлов, 

М.Х. Махмутходжаев и др. 

В июле 1991 г. был образован Ташкентский государственный 

институт востоковедения (ТашГИВ). Одним из направлений 

указанного института стали китайская филология и литература. В 

2005 г. был образован Узбекско-китайский институт Конфуция 

при ТашГИВ, удостоенный специальной премии «Первый инсти-

тут Конфуция, образованный в Центральной Азии» и «Круп-

нейший институт по количеству лиц, проходящих обучение 

китайскому языку».  

 
       Знаете ли вы, что: 

По данным Канцелярии государственной руководя-

щей группы по преподаванию китайского языка как 

иностранного «Ханьбан» в настоящее время в 127 госу-

дарствах действует более 500 Институтов Конфуция. В 

«Ханьбан», который входит в состав Министерства на-

родного образования КНР имеется 8 управлений. Глава 

«Ханьбан» имеет ранг заместителя министра. 

 

 
1 По материалам публикаций доц. С. Насыровой. 
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При содействии ТашГИВ позднее были организованы препо-

давание китайского языка в Национальном университете, Узбек-

ском государственном университете мировых языков, Универси-

тете мировой экономики и дипломатии, Самаркандском госу-

дарственном институте иностранных языков, а также в некото-

рых других профильных институтах. В 2011 г. при Ташкентском 

финансовом институте совместно с Синьцзянским университетом 

был открыт центр «Китайского языка и культуры». В 2014 г. при 

Самаркандском государственном институте иностранных языков 

образован Институт Конфуция.  

В Узбекистане за последние двадцать лет более 1000 человек 

окончили бакалавриатуру и магистратуру по специальности «ки-

тайский язык и литература». В узбекско-китайском институте 

Конфуция ежегодно обучаются более  500 человек от 7 до 70 лет. 

Со времени создания Института здесь прошли обучение китай-

скому языку более 4500 человек.  

В Узбекистане за последние 60 лет в различных сферах 

китаеведения были подготовлены около 40 кандидатов и докто-

ров наук. В период 1995-2014 гг. в Узбекистане были успешно 

завершены 17 диссертационных работ в различных областях ки-

таеведения, в том числе, 2 работы выполнены соискателями из 

числа граждан КНР.  

Китаеведение стало важным каналом для углубления контак-

тов и взаимопонимания между Китаем и мировой культурой. Оно 

призвано внести еще больший вклад в понимание современного 

Китая, его социально-политического состояния, проблем, путей 

развития, в целом, и современного мира, в частности.  

Примечательно, что решение о создании факультета китаеве-

дения ТашГИВ было принято сразу после завершения государст-

венного визита Президента Республики Узбекистан И. Каримова 

в Пекин (19-20 августа 2014 г.). Достигнутые в ходе этого визита  

договоренности стали логическим продолжением соглашений, 

подписанных в результате визита председателя КНР Си Цзинь-

пина в Узбекистан в сентябре 2013 г. В целом, новый факультет 

призван обеспечить подготовку специалистов – китаеведов в 

самых различных областях в строгом соответствии с масштабами 

и темпами развития узбекско-китайских отношений.  
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Методологические подходы к изучению Китая. В истори-

ческой науке накоплен большой опыт по изучению Китая. Вооб-

ще написание истории одной страны или периода предполагает 

выявление и описание характерных черт четырех важнейших 

«исторических процессов»: политического (событийная история), 

социального (общественное развитие), экономического (хозяйст-

венные отношения), и в сфере духовной культуры (верования, 

искусства, религии и др.).  

Общая характеристика КНР. Физико-географическое по-

ложение Китая. Территория и границы. КНР – третье по тер-

ритории государство мира. Оно расположено в центральной и 

восточной Азии. Общая площадь равна 9 596 960 кв. км, площадь 

суши – 9 326 410 кв. км, площадь рек и озер – 270 550 кв. км. С 

востока на запад страна протянулась на 5700 км, с севера на юг – 

на 3650 км. Крайняя западная точка располагается в горах 

Памира на границе с Таджикистаном, восточная – в нижнем 

течении р. Уссури (Усулицзян) на границе с Россией, северная – 

г. Мохэ на р. Амур (Хэйлунцзян), южная – островная провинция 

Хайнань. 

Протяженность сухопутных границ Китая составляет 22.8 

тыс. км. Страна по суше граничит с 13 государствами. На Севере 

– с Монголией и Россией, на Западе – с Таджикистаном, Казах-

станом, Киргизстаном, Афганистаном, на Юго-западе – с Индией, 

Непалом, Бутаном, Мьянма (Бирмой), Лаосом, Вьетнамом, на 

Востоке с Кореей. Китай имеет морскую границу с Филиппинами 

и Японией. Протяженность береговой линии – 18 тыс. км (терри-

ториальными водами считается морская зона в 12 морских миль). 

Четыре из шести макрорегионов страны (7 из 22 ее провинций) – 

приморские. 

Города. К концу 2004 г. в Китае насчитывался 661 город. По 

количеству населения их можно дифференцировать следующим 

образом: городов с численностью населения свыше 4 млн. чело-

век каждый насчитывалось 11, с населением 2-4 млн. человек – 

22, с населением 1-2 млн. человек – 141, с населением 500 тыс. – 

1 млн. человек – 274, с населением 200-500 тыс. человек – 173 и с 

населением менее 200 тыс. человек – 40. 
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В отношении градостроительства Китай придерживается 

принципов «строго ограничивать масштабы крупных городов, ра-

ционально развивать средние и активно строить малые города». 

Начиная с конца 80-х гг. XX века, наблюдается стремительное 

развитие средних (с населением менее чем 500 тыс. человек) и 

малых (менее чем 200 тыс. человек) городов. Вокруг крупных 

городов с населением свыше миллиона человек планомерно и 

целенаправленно размещаются города-спутники для расселения 

жителей из крупных городов. 

Четыре города центрального подчинения: Пекин (столица 

КНР), Шанхай, Тяньцзин, Чунцин. (О них подробнее будет рас-

сказано в раздел 4.2. Города Китая). 

Тайвань. Согласно своему географическому положению, в 

глубокой древности Тайвань был континентальной частью Китая. 

В связи с движением земной коры, часть земли, которая связы-

вала континент и остров, постепенно превратилась в морской 

пролив. Таким образом, Тайвань стал островом. 

Главные города Тайваня. Тайбэй – столица «республики Ки-

тай» – расположен на севере острова, население города – 2,7 млн. 

человек. Здесь находятся все правительственные учреждения, а 

также культурные и научные центры. В черте города – значи-

тельная часть предприятий новых и высоких технологий. Город 

Цзюлун – морской порт и центр рыболовства на северной оконеч-

ности острова. В городе расположен ряд предприятий судостро-

ительной, химической, консервной и других отраслей промыш-

ленности. Гаосюн – второй по величине город, важный морской 

порт, крупнейший промышленный центр западной части Тайваня. 

Город Тайчжун, расположенный на западе острова, является важ-

ным центром переработки сельскохозяйственной продукции: 

сахароварение, консервная промышленность, производство чая и 

др. На крайнем северо-западе острова расположен город Синь-

чжу – центр новых и высоких технологий. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Чем обусловлено развитие востоковедения и позже китаеве-

дения, как науки?  

2. Каковы задачи китаеведения?  
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3. Какие этапы можно выделить в развитии современного кита-

еведения?  

4. Когда началось развитие отечественного китаеведения как 

науки?  

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: Российское китаеведение. 

2. Подготовьте сообщение на тему: Китаеведение в Узбекистане.  

3. Подготовьте презентацию на тему: Ташкентский 

государственный институт востоковедения. 

4. Подготовьте реферат на тему: Задачи современного 

китаеведения. 
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ГЛАВА 2. ТЕРРИТОРИЯ И РЕСУРСЫ 

 

2.1. Природа Китая. Рельеф. Климат 

 

Цель занятий:  

• дать студентам представление об истории географической 

науки в Китае, о территории и ресурсах Китая, о природе Китая, о 

рельефе, о климате, внутренних и водах и морях, омывающих 

Китай;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: «Шаньхайцзин», «Юй-

гун» «дифан чжи», природа Китая, рельеф, климат, реки Хуанхэ и 

Янцзы, озера Китая, Восточно-Китайское море.  

 

История географической науки в Китае. Истоки геогра-

фической науки Китая лежат в глубокой древности. Ещё до нашей 

эры в Китае были созданы такие выдающиеся для своего времени 

географические произведения, как «Шаньхайцзин» и «Юйгун».  

 
      Знаете ли вы, что:  

Географический трактат «Юйгун» представляет собой 

раздел классической книги «Шаншу». Написание его 

относится предположительно к периоду Чуньцю (период 

Весны и Осени) с 722 г. по 481 г. до н.э., когда уже 

существовали связи северокитайских государств с 

территорией современной провинции Сычуань. В ней ве-

лись разработки железных руд, о чем в трактате есть 

упоминания. В «Юйгуне» Китай подразделяется на 9 рай-

онов, расположенных между средним течением Хуанхэ и 

Янцзы и на побережье к югу от устья Янцзы, включая 

Гуандун. На юге автор «Юйгуна» упоминает Аннам 

(современный Вьетнам), но западные области: Тибет, 

Цинхай, Сиан, Ганьсу, Юньнань и Гуйчжоу им не 

упоминаются, а значит, скорее всего, были неизвестны. 
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Многие отважные путешественники Китая своими исследо-

ваниями наиболее труднодоступных частей своей страны и со-

предельных стран внесли неоценимый вклад в мировую науку. В 

Китае была создана колоссальная краеведческая литература: 

93237 томов насчитывает серия «дифан чжи» – «описание мест-

ностей» или «историко-географические описания» (Китая).  

«Дифан чжи» – собирательное название для ряда историко-

географических серий, из числа которых наиболее замечательны 

описания местности (фанчжи) и описания земель (дичжи). Фан-

чжи описывали административные районы и населенные пункты. 

Они составлялись и пересматривались раз в 5-15 лет специаль-

ными отделами при уездных и провинциальных управлениях. 

Дичжи – это описания географических районов. Они состав-

лялись частными лицами и учреждениями, были не столь под-

робны, выпускались не так регулярно. Все эти описания открыва-

лись установлением того, к какому из 360 небесных секторов 

соответствует рассматриваемый земной сектор. Затем идут гео-

графические описания, статистические, экономические, этногра-

фические материалы, сведения об учебных и культовых заведе-

ниях, военных силах, чиновниках и т.п. Собственно географи-

ческие разделы подробно рассматривают географическое поло-

жение местности, площади, границы, природные условия и богат-

ства, административное деление, население, земли и посевы, пути 

сообщения. 

История становления «историко-географических описаний» 

охватывает длительный период и трактуется разными учеными 

по-разному. Как жанр они сложились не сразу, однако, не вызы-

вает сомнений, что в основе этого процесса лежало объединение 

в одном сочинении необходимых государству в его практической 

деятельности сведений о конкретном регионе.  

Как считают китайские ученые, истоки жанра следует искать 

в глубокой древности, когда в Китае наблюдается значительный 

рост географических знаний. Они начали составляться еще с III в. 

до н.э. Начиная с 138 г. до н.э.  по 119 г. до н.э. династия Хань  

дважды посылала Чжан Цяня с дипломатическими миссиями в 

Сиюй (Западный край, страны). Привезенные им многочислен-

ные воспоминания о западных государствах, были впоследствии 
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записаны Сыма Цянем в его «Шицзи. Давань лечжуань» («Исто-

рические записки. Повествование о Давани»), которые многие 

исследователи считают первым историко-географическим опии-

санием западных стран. 

 
           Чжан Цянь – (?- до 114 г.) видный 

китайский дипломат и путешественник. 

 

Важной особенностью ранних историко-географических опи-

саний являлось то, что они призваны были обслуживать эконо-

мические нужды древнекитайских царств. Составление их тогда 

уже являлось делом государственным, им занимались специаль-

ные чиновники. 

 
       Интересно, что: 

В древности, Синьцзян (СУАР, КНР) в китайских 

источниках называли «Сиюй» (Западный край, За-

падные страны), в русскоязычной исторической ли-

тературе принято более широкое толкование тер-

мина «Сиюй»: это Восточный Туркестан, а также все 

земли, лежащие к западу от него, т.е. сюда входят и 

страны Центральной Азии. 

 

Следующим этапом на пути становления жанра историко-

географических описаний стало появление региональных сочине-

ний разных типов, где был представлен как географический, так и 

исторический материал. Однако этим их содержание не исчерпы-

валось, они непрерывно расширяют свою тематику. Особенно, 

исследователей привлекают разделы биографий, прославлявшие 

местных деятелей, чиновников и ученых.  

К VII в. в Китае появляются первые сводные описания (в том 

числе, общекитайские), а некоторые китайские историки утверж-

дают, что к периоду правления династии Суй (589-617 гг.) жанр 

историко-географических описаний уже сложился окончательно. 

С середины IX в. и по 1933 г. было написано 4832 «описа-

ний», составивших около 90 тыс. томов. За этот срок были охва-

чены все провинции, многие уезды, города и другие местности 

Китая. Эти региональные описания со времени династии Тан 

(618-907) стали объединяться в более обширные сводные опи-
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сания. Начиная с династии Юань (1271-1368) эти «описания» ста-

ли официальными. Среди подобных работ выделяется подробное 

описание империи «итун чжи», составленное в XVIII в.  

Поскольку история составления «дифан чжи» в Китае 

давняя, форма их написания со временем видоизменялась. Их 

расцвет приходится на эпоху Цин (1644-1911). Более тщательный 

их анализ выявил наличие четырнадцати видов «черновиков» 

(гаобэнь); 74 вида «копий» (чаобэнь), 27 видов «ксилографи-

ческих изданий» (кэбэнь); 56 видов «печатных изданий» (цянь-

инбэнь) и др. Помимо этого, существуют еще виды «литографии» 

(шиин), отпечатанные на ротаторе или мимеографе (юин), 

«фотолитографии» (инин) и др. 

Среди «дифан чжи» цинского периода, самые ранние отно-

сятся к периоду правления Цянь-луна (1736-1796 гг.), самые 

поздние – к периоду царствования Сюань-туна (1909-1911 гг.). 

Необходимо отметить, что времена правления в Китае Цянь-луна 

и Цзя-цин (1796-1821 гг.) было временем подъема, расцвета 

династии Цин, оно отмечено не только большим количеством 

составленных «фанчжи», но и лучшим их качеством. В XVIII в. 

было составлено официальное «Подробное описание империи 

при цинской династии» («Да Цин итун чжи»), отличающееся 

особой детальностью, вплоть до описания отдельных деревень и 

местечек. В приложении давался очерк стран, которые Китай 

считал себе подчиненными, том числе, и Кореи. Закат эпохи Цин 

отмечается рядом небрежно и спешно составленных «описаний». 

Территория. Расположенная в восточной части Азии, омы-

ваемая на востоке водами Тихого океана, Китайская Народная 

Республика занимает площадь в 9,6 млн. кв. км и является 3-й 

крупнейшей страной в мире, уступая только России и Канаде. К 

востоку и юго-востоку от Китая расположены и отделены от него 

морями Республика Корея (РК), Япония, Филиппины, Бруней, 

Малайзия и Индонезия.     

Протяженность береговой полосы материковой части Китая 

более 18 тыс. км с равнинной местностью с большим коли-

чеством гаваней, большинство из которых не замерзает круглый 

год.  
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Материковая часть Китая на востоке и юге омывается водами 

Бохайского,  Желтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского 

морей. Бохайское море является внутренним морем Китая, тогда 

как Желтое, Восточно-Китайское и Южно-Китайское море явля-

ются окраинными морями Тихого океана. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.14). 

Всего на морской территории Китая находятся 7,6 тыс. 

больших и малых островов.  Самый большой из них, с площадью 

в 36 тыс. кв. км – Тайвань, следующий по величине – Хайнань, с 

площадью  в 34 тыс. кв. км. (China. Beijing: Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. Р.16). 

Природа Китая. В научной литературе встречается разные 

деления Китая по географическо-природным регионам. Например, 

деление на десять районов: Северо-Восточный Китай, Северный 

Китай (Хэбей, Хэнань, Шаньдун, Шаньси), Восточный Китай 

(Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой), Центральный Китай (Хубэй, Хунань, 

Цзянси), Южный Китай (Гуандун, Гуанси, Фуцзянь, Тайвань), 

Юго-Западный Китай (Сычуань, Гуйчжой, Юньнань, Чунцин), 

Тибет, Северо-Западный Китай (Шэньси, Ганьсу, Цинхай), 

Синьцзян-Уйгурский автономный район, автономный район 

Внутренняя Монголия. 

Но наиболее устоявшимся является деление Китая на семь 

крупных природных регионов: Северо-Восточный, Северный, Се-

веро-Западный, Восточный, Центральный, Юго-Западный, Юж-

ный Китай. Это деление отличается от предыдущего тем, что Ти-

бет входит в Юго-Западный район, Синьцзян-Уйгурский авто-

номный район в Северо-Западный район, а автономный район 

Внутренняя Монголия в Северный Китай. В предыдущем деле-

нии они выделялись отдельно из-за того, что их природные усло-

вия во многом отличны от остальных регионов. Тибет – это 

сплошное высокогорье, Синьцзян-Уйгурский автономный район 

– пустыни и плоскогорья, автономный район Внутренняя Мон-

голия – пустыни и степи. 

Рельеф Китая. Особенности природных условий (рельефа, 

климата) Китая сложились в зависимости от большой протя-

женности территории с Севера на Юг, различной удаленности от 

моря и огромной разности абсолютных высот. Наибольший конт-
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раст наблюдается между западной (центрально-азиатской) и вос-

точной частями Китая. 

Китай преимущественно горная страна. Значительную часть 

(примерно ¾) территории Китая занимают горы. Равнины зани-

мают лишь 12% территории. Они располагаются в восточной 

части страны. Низменности и равнины восточной части Китая 

окаймлены: с севера горным хребтом Большой Хинган, горами 

Таханьшань, идущими своими отрогами далее на юг – к порогам 

на р. Янцзы у г. Ичан; ещё южнее и западнее – Гуйчжоуским 

плато и Юньнаньским нагорьем. Поверхность восточной части 

сложена следующим образом: середину северо-востока занимает 

равнина Сунляо, выходящая южнее к Желтому морю. Ее с трех 

сторон прикрывают хребет Большой Хинган, примыкающие к 

нему горные цепи Малого Хинган и Чанбайшаня. 
Террасовые поля в Луншэн   

 

Южная Мань-

чжурия соединяется 

с обширной Северо-

Китайской равниной 

(Великая Китайская) 

узким коридором 

Шаньхайгуань.   

Южнее проходят 

хребты Дабашань и 

Дабешань, которые 

продолжает хребет 

Циньлин, пересекаю-

щий Великую Китай-

скую равнину с вос-

тока на запад. 

Хребет является 

главным водоразде-

лом между бас-

сейнами рек Хуанхэ и Янцзы, а также важным климатическим 

барьером, препятствующим проникновению холодного воздуха с 

севера на юг. Он также разделяет северную, умеренную и южную, 

а также субтропическую климатические зоны. 
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Южнее хребта Циньлина раскинулась равнина среднего тече-

ния р. Янцзы. В её пределах находятся самые крупные озера Ки-

тая: Дунтинху и Поянху. На самом юге страны располагаются 

Южно-Китайские горы (Наньлин), переходящие в холмистую 

равнину – долину р. Чжуцзян. 

В северной части Китая располагается Монгольское плоско-

горье, где господствует пустыня Гоби, которая на юге сливается с 

пустыней Алашань. Ещё южнее находится Лессовое плато – 

крупнейшее в мире отложение лесса. 

К югу от пустыни Гоби проходят горы Иньшань, являющиеся 

одним из водоразделов между районами внутреннего и внешнего 

стока. Именно здесь река Хуанхэ делает гигантскую излучину и 

поворачивает на юг. 

Запад Китая – это чередование горных хребтов, скалистых 

вершин, высочайших плоскогорий и глубоких впадин. На 

крайнем западе расположен Монгольский Алтай, южнее – 

Куньлунь и Алтынтаг. Горы Тяньшань разделяют Синьцзян на 

две части: северную – Джунгарию и южную – Кашгарию. К вос-

току, недалеко от г. Урумчи, расположена одна из глубочайших 

впадин в мире – Турфанская (154 м ниже уровня моря). К югу от 

Тяньшаня находится Таримская впадина, покрытая песками 

пустыни Такла-Макан.  

Цинхай-тибетское нагорье находится на юго-западе Китая. 

Площадь нагорья – свыше 2 млн. кв. км, а его средняя высота 

4500 м. Его часто образно называют «крышей мира». С юга 

нагорья находятся Гималаи, с высочайшим пиком в мире – 

Джомолунгмой (8848 м). На севере, между хребтами Наньшаня 

(Циляньшаня) и Куньлунем, расположена гигансткая Цайдамская 

впадина, она лежит на высоте 2700 м над уровнем моря. 

 
Интересно, что: 

Уникальным элементом ландшафта Китая является 

Великая Китайская стена. Первые участки этой стены были 

воздвигнуты в VI-II вв. до н.э. во время правления Цинь 

Шихуанди. Целью сооружения было прикрыть северо-за-

падные границы государства от набегов кочевников с севе-

ра, а также обеспечить безопасные пути на Запад (Великий 

шелковый путь). Стена берет свое начало с Шаньхайгуаня, 

на берегу Бохайского залива, а заканчивается в провинции 
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Ганьсу на северо-западе Китая Юймынгуанем. Протяжен-

ность стены составляет около 5 тыс. км, но точная длина 

не установлена, так как процессы естественного разруше-

ния агрессивно воздействуют на стену. Высота стены от 6 

до 10 м., ширина в верхней части 5,5 м. В пригороде Пеки-

на (Бадалин) один из участков был отреставрирован и во-

шел во все популярные туристические маршруты по Пе-

кину и его окрестностям. 

 

Климат Китая. Климат такой огромной страны как Китай 

не может быть одинаковым на всей территории. Примерно поло-

вина территории страны лежит в умеренной зоне, примерно более 

четверти территории находится в субтропиках. Цинхай-Тибетское 

нагорье, занимающее более четверти территории страны, вы-

деляется китайскими климатологами в отдельный район. 

Климат Китая довольно разнообразен: от муссонного на вос-

токе и тропического на юге, до умеренного на севере и резко 

континентального, засушливого на западе. Зимой ветер дует с 

материка на океан. Летом, наоборот, в Центральной Азии образу-

ется пониженное давление, поэтому в это время года здесь преоб-

ладают ветры, дующие с океана на материк. Летний муссон при-

носит в Китай дождливую и теплую погоду, а зимний – холод и 

сушь. Влиянием муссонов объясняется две отличительные осо-

бенности в климате Китая: сравнительно резкое колебание 

температуры в течение года и периодичность выпадения осадков. 

Резкие колебания температуры наблюдаются даже в приморских 

частях Китая. В Пекине, расположенном на широте города Неа-

поля, в январе бывают морозы до 20 градусов. Средняя темпера-

тура зимних месяцев в Пекине на 4-7 градусов ниже 0. В север-

ной части Великой Китайской равнины замерзают реки, а в горах 

даже в южной части Восточного Китая выпадает снег. 

В Маньчжурии, самой северной части Китая, зима продолжа-

ется несколько месяцев и отличается почти сибирскими мороза-

ми. Самая холодная зима в провинции Хэйлунцзян в г. Мохэ 

достигает минус 52,3 градуса. Влияние зимнего муссона дости-

гает даже самой южной границы Китая – Гуандуна, где зимой не 

раз наблюдались легкие заморозки и иногда снег. А летний мус-

сон приносит тепло и в Пекине в июле месяце температура дохо-
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дит до плюс 35-40. Великая Китайская равнина, расположенная в 

северной части Восточного Китая, летом имеет столько тепла, 

что пригодна для выращивания хлопка. Зимой разница темпера-

тур между северными и южными районами велика и достигает 

более 30 градусов, в летнее время она незначительна и составляет 

3-5 градуса.  

Вторая важная особенность климата Китая – периодичность 

выпадения осадков. Летние ветры, дующие с океана, приносят с 

собой дожди. Например, в Пекине большая часть осадков выпа-

дает в разгар лета. Особенно обильны дожди во второй половине 

лета, в июле-августе, хотя начинаются они уже весной. Таким об-

разом, в Китае можно в течение года выделить два основных се-

зона: зимний – сухой, сравнительно холодный и летний – влаж-

ный и теплый. 

Большое влияние на климат различных частей Китая оказы-

вает рельеф. Здесь нужно отметить значение хребта Циньлин, 

который в значительной степени отгораживает северную часть 

Китая от действия летних муссонов. Поэтому районы, располо-

женные к северу от этого хребта, отличаются более сухим и бо-

лее континентальным климатом. Осадков здесь меньше (напри-

мер, в Пекине – 650 мм) и выпадают они нерегулярно; сухой се-

зон длится обычно долго. Северный Китай, особенно в западной 

части, подвержен засухам. В пустыне Такла-Макан за год выпа-

дает менее 50 мм осадков. К югу от Циньлина осадков гораздо 

больше (в Шанхае – 1180 мм, в Гуандуне – 1700 мм) и выпадают 

они более равномерно – в течение всего года. Периоды смены 

муссонов весной и осенью отличаются разрушительными тайфу-

нами, приходящими с моря. 

Все перечисленные особенности климата касаются только 

восточного или приморского Китая. Возвышенные плоскогорья 

на западе, отгороженные горными хребтами, уже не испытывают 

воздействия летних муссонов. Климат здесь отличается резкой 

континентальностью и большой сухостью; колебания температу-

ры очень велики: летом большая жара, зимой сильные морозы. 

Недаром русский путешественник Пржевальский, характеризуя 

климат этих районов, сказал, что летом здесь тропическая Индия, 

а зимой – холодная Сибирь. Осадков выпадает очень мало, об-
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ширные пространства на западе Китая имеют характер пустынь. 

Сильные холода объясняются не только высоким положением 

этих районов над уровнем моря, но и преобладанием в формах 

поверхности замкнутых котловин, где застаивается холодный 

воздух. Наличием гор объясняется неравномерность нагревания, 

неустойчивость атмосферы и обычные для западной части Китая 

резкие и сильные ветры, особенно весной и в начале лета. При 

наличии сильных холодов зимы малоснежны и ураганные ветры 

несут не снег, а пыль. 

Земельные ресурсы. Пахотные угодья сосредоточены на 

востоке Китая, степи расположены преимущественно на западе и 

севере, леса – в отдаленных северо-восточных и юго-западных 

районах. В настоящее время площадь обрабатываемых земель в 

Китае составляет около 121,72 млн. га, площадь пастбищ в Китае 

составляет около 400 млн. га, что равняется 41,7% общей 

площади территории страны; площадь лесов в Китае составляет 

примерно 195,45 млн. га, т.е. 20,36% общей площади. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.23). 

По совокупной площади пахотных земель, пастбищ и лесов 

Китай занимает одно из первых мест в мире. Однако, из-за 

большой численности населения Китая, в пересчете на душу 

населения этот показатель очень низок, что, в первую очередь, 

относится к площади пахотных земель, которая составляет менее 

трети среднемирового показателя на душу населения. 

На севере Китая больше обрабатываемых земель, чем в юж-

ном Китае, тогда как в южном Китае больше запасов воды, чем в 

северном. Например, Северо-Китайская равнина, главная житни-

ца для выращивания пшеницы и хлопка, обладает 40% сельско-

хозяйственной территорией и только 6% общих запасов воды. 

Дисбаланс воды и сельскохозяйственных земель ухудшает дефи-

цит воды в северном Китае и затрудняет развитие сельского хо-

зяйства. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. 

Р.24). 

Сельскохозяйственные районы. Сельскохозяйственные рай-

оны, в основном, расположены в Северо-Восточной и Северо-

Китайской равнине, равнине среднего и нижнего течения Янцзы, 

дельте реки Чжуцзян и Сычуаньской впадине. В Северо-Восточ-
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ной равнине культивируется пшеница, кукуруза, соя, сорго, лен и 

сахарная свекла. В Северо-Китайской равнине собирают богатые 

урожаи пшеницы, кукурузы, проса и хлопка. Равнина среднего и 

нижнего течения Янцзы низменная и плоская, здесь множество 

озер и рек, которые делают ее идеальным местом для выращива-

ния заливного риса и разведения пресноводных рыб, и этот район 

по праву называют «краем риса и рыб». Здесь также в большом 

количестве выращивают чай и шелковицу. Сычуаньская впадина 

с теплым и влажным климатом круглый год, а также хорошими 

урожаями заливного риса, рапса и сахарного тростника известна 

как «Небесное царство». В дельте реки Чжуцзян собирают два-

три обильных урожая риса в год. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.24). 

Естественные пастбища. Пастбища в Китае тянутся на 

несколько тысяч километров с северо-востока на юго-запад, здесь 

создано большое количество скотоводческих и животноводчес-

ких баз. Степи во Внутренней Монголии – это крупнейшие ес-

тественные пастбища – родина известных саньхэских лошадей и 

быков, а также монгольских овец. Натуральные пастбища на се-

вере и юге Тяньшаньских гор в Синьцзяне идеальны для ското-

водства. Здесь разводят знаменитых илийских лошадей и синь-

цзянских тонкорунных овец. (China. Beijing: Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. Р.25). 

Природные лесные массивы. Наиболее крупные лесные 

массивы находятся в районах Большого и Малого Хингана, в 

горах Чанбайшань на северо-востоке Китая. Здесь везде распро-

странены лиственные и хвойные леса. Среди основных деревьев 

на юго-западе – драконьи ели, пихты, юньнаньская сосна. Си-

шуанбаньна на юге провинции Юньнань, которую часто называ-

ют «царством растений» известна редкими для Китая тропичес-

кими хвойными лесами; там произрастает более 5 тыс. лесных 

растений. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. 

Р.25). 

Внутренние воды Китая. Значение рек и в прошлой и в 

настоящей жизни Китая исключительно велико. Помимо того, 

что реки до сих пор являются важнейшими внутренними путями 

сообщения, они в Китае – главный источник орошения для 
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сельского хозяйства и для выработки электроэнергии. Все 

крупнейшие реки Китая начинаются на западе, на склонах 

высоких горных хребтов, прорезающих Центрально-Азиатское 

плоскогорье. Отсюда они текут, расходясь веером, почти во все 

моря, омывающие восточные берега Азии. На северо-восток в 

Охотское море, течет пограничная река Амур с большим прито-

ком Сунгари. На восток, в Желтое и Восточно-Китайское моря, 

течет ряд рек, и из них две крупнейшие – Хуанхэ и Янцзы. Круп-

нейшая река юго-восточного склона – Сицзян впадает в Южно-

китайское море. Отдельно нужно отметить ряд рек, стекающих с 

восточного внешнего обрыва Центрально-азиатского плоскогорья 

и впадающих в Желтое море. Это река Ляохэ, стекающая с Боль-

шого Хингана, и несколько рек, стекающих с Тайханшаня, из ко-

торых самая важная Бэйхэ, протекающая на севере Великой 

Китайской равнины. Все эти реки сливаются в один проток Хайхэ, 

выносящий их воды в Желтое море. 

Большинство рек Китая берет свое начало на большой высоте 

и, проходя край Центрально-Азиатского плоскогорья, набирают 

бурное, стремительное течение, образуют пороги и перекаты, 

прорываются через узкие и крутые ущелья. В среднем и нижнем 

течении они текут по низменным равнинам и имеют более 

ровный и спокойный характер. Вверху они проделывают огром-

ную разрушительную работу и несут в своей воде массу обло-

мочного материала, который отлагают в нижнем течении. В осо-

бенности огромное количество наносов несет с собой Хуанхэ, за 

желтый цвет и получившее свое название. Меньше ила содержит 

река Янцзы, но ее неправильно европейцы назвали голубой рекой, 

на самом деле цвет воды у неё грязный. Вследствие заполнения 

принесенным илом дно реки постепенно повышается, река не 

вмещается в своих берегах и меняет русло. Китайские реки блуж-

дают по долинам, меняя направление и место впадения в море. 

Так, река Янцзы когда-то впадала в залив Ханчжоу, образуя одно 

устье с рекой Цзяньтан. Но больше всех блуждала река Хуанхэ, 

она несколько раз меняла русло в своем нижнем течении и в 

соответствии с этим и место своего впадения в море. Теперешнее 

устье Хуанхэ установилось только с 1852 г., когда после оче-

редного наводнения и прорыва берега река стала впадать в море 
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на 500 км севернее прежнего ее места впадения. До 1852 г. она 

впадала в море южнее провинции Шаньдун, после этого года 

стала впадать севернее провинции Шаньдун. Подобные блуж-

дания рек, сопровождаемые разливами и уничтожением полей, 

чрезвычайно губительны для земледелия. Поэтому реки в Китае 

издавна ограждаются плотинами. Это тем более необходимо, что 

режим китайских рек сильно меняется в течение года: в сухой 

зимний сезон – это скромные ручейки, летом – грязные потоки. 

Если ещё учесть, что одновременно с летними ливнями начина-

ются таяние снегов в горах, в истоках рек, то исключительно вы-

сокий подъем воды в реках станет совершенно понятным. Так, в 

ущелье вблизи города Ичана самый высокий подъем реки Янцзы 

на 40 м выше обычного её уровня. 

Янцзы. Самой крупной, полноводной и самой важной рекой 

Китая является Янцзы, носящая также название Дацзян и Чанцзян. 

Одна из величайших рек мира, самая длинная 6,4 км в Евразии, 

третья по длине в мире (после Амазонки, Нила). Площадь бас-

сейна 1800 тыс. кв.км (1/5 площади Китая). По полноводности 

(до 1116 куб.км/год) уступает лишь Амазонке и Конго. 

Истоки Янцзы лежат в центральной части Тибетского на-

горья, в ледниках хребтов Кукушили и Тангла, на высоте около 

5500 м. В Тибете она течёт под названиями: Улан-Мурэн – вбли-

зи истоков, Джи-Чу – на востоке Тибета, Цзиньшацзян («река зо-

лотого песка») – при пересечении Сино-Тибетских гор (Хэнду-

аньшань), и дальше до устья Янцзы, или Чанцзян («Длинная 

река») – наиболее употребляемое в Китае. Название Янцзы всей 

реке присвоили европейцы. 

Янцзы пересекает несколько природных районов. В 300 км от 

устья начинается дельта площадью около 70 тыс. кв.км. Река 

впадает в Восточно-Китайское море двумя широкими рукавами, 

между которыми лежит о. Чунминдао.  

На равнинах в долине много озёр (наиболее крупные Дунтин-

ху, Поянху), регулирующих сток Янцзы. В верховьях Янцзы 

местами замерзает. Основные притоки реки: Ялунцзян, Миньцзян, 

Цзялинцзян, Ханьшуй (левые). Справа Янцзы в основном подпи-

тывают озёра Дунтинху и Поянху. Кроме того, на Янцзы соору-
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жено до 40 тысяч мелких и 500 крупных и средних водохра-

нилищ. 

В бассейне Янцзы находятся важные культурные и промыш-

ленные центры (крупнейший морской порт Шанхай, города Нан-

кин, Ухань, Чунцин, Чэнду). Янцзы – главная внутренняя водная 

магистраль Китая – судоходство возможно до подножий Сино-

Тибетских гор (2850 км от устья). До Ханькоу могут ходить 

крупные океанские суда. Судоходны и некоторые притоки. Всего 

в бассейне свыше 17 тыс. км водных путей. В низовьях Янцзы 

пересекается Великим каналом. Среднее (Сычуань) и нижнее (на 

равнине) течение Янцзы – важнейший сельскохозяйственный 

район Китая, древнейшие очаги рисоводства. 

Выращиваются также хлопчатник, пшеница, чайные кусты и 

др. Воды Янцзы и её притоков широко используются для ороше-

ния. Гидроэнергетические ресурсы оцениваются в 217 млн. кВт. 

Хуанхэ (Желтая река), одна из величайших в Азии, вторая по 

длине (4845 км) в Китае, уступает по длине Янцзы. Площадь бас-

сейна 771 тыс. кв.км. Хуанхэ берёт начало на востоке Тибетского 

нагорья, в хребте Баян-Хара-Ула, на высоте около 5000 м. В 

пределах засушливого нагорья – спокойная река, протекающая в 

широкой (5 км) долине, с крупными озеровидными расширени-

ями (озёра Орин-Мур и Джарин-Нур). При пересечении юго-

восточных отрогов Куньлуня и Наньшаня становится горной ре-

кой с бурным течением, протекающей по ущельям и образующей 

пороги и водопады. В среднем течении река пересекает Северо-

Китайское и Монгольское нагорья; не имея притоков, теряет воду 

на испарение и фильтрацию и образует гигантскую излучину 

(Ордосская петля); затем выходит на обширное Лёссовое плато, 

принимая многоводные притоки Фэньхэ, Вэйхэ, Лохэ. На 

протяжении последних 700 км Хуанхэ протекает, часто меняя 

направление, по Великой Китайской равнине и впадает в залив 

Бохай Жёлтого моря, образуя дельту площадью 36 тыс. кв.км.  

Xуанхэ переносит огромное количество взвешенных наносов 

(второе место в мире после р. Колорадо), которые поступают в 

реку в основном на участке от г. Беготоу до г. Шэньсян. На Вели-

кой Китайской равнине происходит осаждение наносов, русло 

повышается. Местами дно расположено на несколько метров вы-
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ше прилегающей низменности, что способствует частным навод-

нениям. Высота ограждающих русло дамб превышает 12 м, об-

щая протяжённость около 5000 км. Прорывы дамб приводили к 

неоднократным перемещениям русла реки. Меняется и место 

впадения Xуанхэ в Жёлтое море – то к северу, то к югу от Шань-

дунского п-ова. 

На Xуанхэ несколько ГЭС, которые широко используется для 

орошения. Наиболее крупные города на реке – Ланьчжоу, Инь-

чуань, Баотоу, Чжэнчжоу, Кайфын, Цзинань. Несмотря на значи-

тельную длину и массу воды, Хуанхэ малосудоходна. Судоходна 

на отдельных участках общей протяжённостью 790 км, главным 

образом, на Великой Китайской равнине. 

На юге Китая, в провинция Гуандун три крупные, хотя 

относительно короткие по протяженности реки Сицзян, Дунцзян, 

Бэйцзян сливаются в одно общее русло, называемое Чжуцзяном 

(Жемчужная река). Чжуцзян – многоводная река, удобная для су-

доходства, орошения. Равнина дельты р. Чжуцзян покрыта густой 

сетью рек и проток. Это – край риса и рыбы, шелка, фруктов.  

В своем нижнем течении судоходны также Бэйхэ, Хайхэ. 

Хайхэ – река на востоке Китая, нижний участок системы рек 

Байхэ, Вэйхэ, Цзыяхэ и Дацинхэ, сливающихся близ г. Тяньцзинь. 

Хайхэ пересекает Великую Китайскую равнину и впадает в залив 

Бохай Жёлтого моря. 

Наконец, на северо-востоке Китая большое судоходное 

значение имеют Амур, Сунгари и Ляохэ. В отличие от вышеопи-

санных рек реки Западного Китая в большинстве не имеют вы-

хода в море, оканчиваясь в озерах и болотах. Крупнейшая из этих 

рек – Тарим образуется слиянием рек Яркенд, Аксу и Хотан, 

которые берут начало в высокогорьях Куньлуня, Памира, Тянь-

Шаня, где, в основном, формируются водные ресурсы. Тарим 

течёт на восток по Таримской равнине вдоль северной окраины 

пустыни Такла-Макан и сток её постоянно уменьшается (разбира-

ется на орошение Яркендского, Кашгарского и Аксуйского 

оазисов). 

Озера Китая. На территории Китая множество озер, боль-

шинство из них расположено на равнинах среднего и нижнего 

течения Янцзы и в Цинхай-Тибетском нагорье. Пресноводные 
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озера, такие как Поян, Дунтин, Тайху и Хунцзэ, по большей части 

лежат на равнинах. Самое большое в Китае пресноводное озеро 

Поянху расположено на севере провинции Цзянси. Наряду с ни-

ми, позднее были обнаружены соленые озера – Цинхай (Куку-

нор), Намцо (Намуху), Селлингху (Цилиньху) и самое большое в 

стране соленое озеро Цинхайху на северо-востоке провинции 

Цинхай. Однако, в связи с климатическими изменениями отмеча-

ется тенденция сокращения площади некоторых озер. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.20). 

Озеро Кукунор самое большое бессточное горное озеро 

Центральной Азии, в Китае. Длина около 105 км, ширина до 65 

км, площадь около 4,2 тыс. кв. км, наибольшая известная глубина 

38 м, расположено на высоте 3205 м и занимает центральную 

часть Кукунорской равнины. В Кукунор впадают 23 реки, самая 

водоносная из которых – р. Бухын-Гол образует дельту, вдающу-

юся в Кукунор на западе. Водится рыба, главным образом из се-

мейства карповых. 

Озеро Лобнор располагается на западе Китая, на востоке 

Таримской равнины на высоте 780 м, бессточное, широко извест-

но как кочующий водоём. Озеро не имеет чётко очерченных бе-

регов, лежит на почти плоской равнине среди солончаков и болот. 

В маловодье Лобнор распадается на несколько обособленных во-

доёмов, мелеет, пересыхает, дно покрывается слоем соли. Вблизи 

Лобнора располагается древний г. Лоу-Лан, который в VII в. 

процветал на Великом шёлковом пути, связывавшем Китай со 

странами Европы. 

Восточный Китай богат озерами, которые сосредоточены 

главным образов в пределах Северо-Китайской равнины. По ге-

незису озера неоднородны. Большинство озер образовалось в по-

нижениях рельефа в результате разливов рек во время сильных 

наводнений.  

В дельте Янцзы и в северной части Тайваньской равнины 

сохранились также реликтовые озера, бывшие некогда частью 

Восточно-Китайского моря, граница которого проходила на 

побережье Восточного Китая значительно западнее, а на Тайване 

– восточнее современной. 
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Наиболее крупными озерами Северо-Китайской равнины яв-

ляются: оз. Хунцзэху, расположенное на границе провинций 

Цзянсу и Аньхой и служащее резервуаром для Великого канала; 

оз. Гаоюху в провинции Цзянсу и оз. Вэйшаньху на границе 

провинций Цзянсу и Шаньдун, входящие в систему Великого 

канала, и оз. Чаоху, лежащее в провинции Аньхой и связанное с р. 

Янцзы. Все эти озера очень мелководны в связи с большим 

количеством откладываемых здесь реками наносов и обладают 

изменчивыми размерами и уровнем воды, увеличиваясь в период 

половодий на реках и сильно уменьшаясь в сухое время года. 

Самым значительным из реликтовых озер является Тайху 

(что по-китайски значит Великое озеро), расположенное на 

границе провинций Цзянсу и Чжэцзян и соединяющееся с Янцзы 

реками Хуанпу, Лоуцзян и Сучжоухэ. Питается Тайху водами р. 

Тяоци, берущей начало на хребте Тяньмушань и р. Цзинци, 

начинающейся в холмистой местности, на границе провинций 

Цзянсу и Аньхой; излишки озерных вод выносятся в Янцзы 

главным образом р. Хуанпу. 

Озеро Сиху, расположенное на гористом побережье залива 

Ханчжоувань, известно как одно из самых живописных озер 

Китая. Оно образовалось в результате отчленения от моря одной 

из бухточек этого залива. 

На Тайване в горах Алишань находится небольшое озеро 

Жиюэтань. Оно расположено в межгорной котловине на высоте 

790 м над уровнем моря, имеет площадь около 50 кв. м и сред-

нюю глубину 4 м. Озеро создано искусственно; воды его исполь-

зуются для получения электроэнергии. 

В Центральном Китае почти все озера проточного типа. Боль-

ше всего озер в бассейнах рек Янцзы и Хуай, например, круп-

нейшие в Центральном Китае озеро Дунтинху и Поянху, связан-

ные с системой Янцзы, озеро Тай, вблизи устья Янцзы, между 

Нанкином и Шанхаем, и соединенные друг с другом озера Хунцзе 

и Гаою, принимающие реку Хуай. 

Озеро Дунтинху находится на левом берегу среднего течения 

р. Янцзы, в тектонической впадине на высоте 34 м. В озеро с юга 

впадают судоходные реки Юаньцзян, Цзышуй и Сянцзян. На 

севере озеро соединено с р. Янцзы пятью рукавами, по которым 
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во время половодья (с мая по июль) в озеро поступает около 50% 

её паводочного стока, ослабляя тем самым наводнения, даже 

самые катастрофические. В сентябре, когда дожди ослабевают, и 

уровень Янцзы понижается, воды из Дунтинху сбрасываются 

обратно в реку, поддерживая в ней относительно высокий уро-

вень. Зимой озеро мелеет, образуются острова. 

Озеро Поянху располагается на востоке Китая, в провинции 

Цзянси, на правобережье р. Янцзы, на высоте 18 м, в тектоничес-

кой впадине. Принимает воды нескольких рек (Ганьцзян, Дунь-

цзян, Синьцзян, Чанцзян, Сюшуй и др.). Находится в муссонной 

зоне. Зимой не замерзает. 

Озера, связанные с реками Янцзы и Хуай, играют большую 

роль как регуляторы воды. В период половодья их впадины на-

полняются водой из рек, и этим сокращается подъем воды в реках 

и уменьшается возможность наводнений. Отсутствие таких озер в 

Северном Китае объясняет большую силу и разрушительность 

наводнений в этом районе. Самыми крупными наводнениями от-

личаются Хуанхэ, Хуай и реки, стекающие с гор Тайханшань. 

Великий китайский канал. Восточный Китай, помимо хоро-

шо развитой и разветвленной речной сети, обладает также боль-

шим количеством искусственных каналов, строительство кото-

рых начало осуществляться еще в глубокой древности. Каналы 

чаще всего имеют двойное назначение, представляя собой круп-

ные оросительно-транспортные системы. Наиболее густой сетью 

каналов отличается Северо-Китайская равнина. Только лишь в 

окрестностях г. Шанхая, т.е. на сравнительно очень небольшом 

участке равнины, сосредоточено около 3000 км искусственных 

водных путей. 

Крупнейшим сооружением Китая является Великий китай-

ский канал. В Китае он имеет ряд названий: Юхэ, т.е. Царь-река, 

Юньхэ – Транспортная река, Юньлянхэ – Товаро-транспортная 

река или Цаухэ – Река для доставки дани двору. 

Канал имеет длинную историю. Согласно литературным дан-

ным, начало строительства Великого канала обычно относят к VI 

в. до н.э., но это не совсем верно. В действительности же соору-

женный в этот период канал между Янцзы и Хуанхэ, известный в 

китайской историографии под названием Чунь-цю (Весны-осени), 
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проходил западнее трассы современного Великого канала по 

системе озер, ныне обмелевших и сильно сократившихся в своих 

размерах. Примерно с того же времени существовал и отрезок 

канала, проходивший южнее Янцзы, но и он был расположен зна-

чительно западнее современного южного отрезка Великого кана-

ла, простираясь от населенного пункта Уху на Янцзы до Исина 

близ озера Тайху. Строительство же Великого канала в его совре-

менном виде началось в VII в. при династии Суй (581-618). 

Сооруженные участки канала были связаны между собой 

системой шлюзов, образовав непрерывный судоходный путь от 

Пекина до Ханчжоу. Этот судоходный канал представлял выдаю-

щееся сооружение древнекитайского зодчества, на протяжении 

многих столетий имевшее исключительное значение для связей 

севера и юга Китая. Впоследствии Великий канал подвергался 

перестройке. Особенно значительной была его перестройка при 

юаньской (монгольской) династии, когда большая часть прежне-

го канала была полностью реконструирована, а его участок 

севернее Хуайхэ был прорыт по новой трассе, соединив р. Сишуй 

с Вэйхэ. Под канал использованы были реки – Вэйхэ до Тяньцзи-

ня и р. Байхэ от Тяньцзиня до Тунчжоу. От Тунчжоу до Пекина 

был прорыт канал, заканчивавшийся в городском искусственном 

озере Шишахай, где существовала пристань. Следует отметить, 

что тайшанский участок канала был неудачным в техническом 

отношении, и следовавшие по Великому каналу суда обычно 

обходили этот участок по морю. После юаньской династии тай-

шанский отрезок Великого канала был перестроен и в последую-

щие эпохи использовался для судоходства. 

Великий канал, протягиваясь с севера на юг – от Пекина до 

Ханчжоу – на расстояние 1782 км, а с ответвлениями в Пекин, 

Ханчжоу и Наньтун – 2470 км. Он пересекает три крупнейшие 

реки Восточного Китая – Хуанхэ, Хуайхэ и Янцзы, соединяя бас-

сейны этих рек судоходной связью. 

Ширина в наиболее узкой части в провинциях Шаньдун и Хэ-

бэй – 40 м, в самой широкой части в Шанхае – 3500 м. Глубина 

фарватера – от 2 до 3 м. Канал оборудован 21 шлюзом. Макси-

мальная грузопропускная способность составляет 10 млн. тн в год. 
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Будучи соединенным через притоки Янцзы – Сянцзян и 

Ганьцзян – с крупнейшей речной системой Южного Китая Сицзя-

ном, это колоссальное сооружение в течение многих веков слу-

жило основным торговым путем, связывавшим важнейшие эко-

номические центры Китая, расположенные между Пекином и 

Кантоном. Канал использовался для доставки налогов и податей 

из южных районов страны в северную столицу государства – Пе-

кин, для провоза товаров и пассажиров, избегавших опасного 

морского плавания вдоль скалистых берегов Шаньдуна. 

При сооружении канала в трассу искусственного водного 

пути были включены естественные водоемы – речные русла и 

озера, служившие также для питания канала водой. Регулирова-

ние уровня воды в канале осуществлялось системой плотин и 

шлюзов. 

Уже в период минской династии (1368-1644 гг.), при которой 

столицей государства являлся Нанкин, пришел в упадок и 

утратил судоходное значение северный участок Великого канала 

от Тунчжоу до Пекина. В последующие периоды Великий канал 

подвергался все большим разрушениям и запустению, которые 

стали особенно значительными со второй половины прошлого 

столетия. С 1886 г., после прорыва Хуанхэ, изменившей направ-

ление и отложившей в своем нижнем течении большое коли-

чество наносов, Великий канал перестал действовать как единый 

магистральный транспортный путь, судоходство сохранилось 

лишь на отдельных участках. Разрушавшиеся гидросооружения 

канала не восстанавливались и выходили из строя, а его русло 

заносилось наносами. В результате канал на большом протяже-

нии обмелел и лишился своих важнейших сооружений, служив-

ших для питания канала и регулирования в нем уровня воды. 

К середине XX в. из общего протяжения Великого канала в 

1700 км, менее 700 км было доступно для плавания небольших 

речных пароходов; на остальных участках канала судоходство 

поддерживалось джонками. Наиболее важным в судоходном от-

ношении в настоящее время является участок канала между Ян-

цзы и Хуанхэ. Он и в прошлом являлся самым оживленным по 

судоходству и самым интересным в конструктивном отношении. 

Этот участок канала снабжается водой из трех различных источ-
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ников: в северной части, от р. Хуанхэ до Цзинина, он получает 

воду из р. Вэньхэ; в среднем наибольшем по протяженности 

отрезке, от Цзинина до Хуайшуя, он питается водой озера Вэй-

шаньху и, наконец, в южной части, от Хуайаня до р. Янцзы, он 

получает питание из озер Хунцзэху и Гаоюху, пополняющихся 

водами р. Хуайхэ. Там, где канал принимает воды этих озер, на-

ходятся в действии старинные шлюзы, выстроенные в начале XV 

в., задолго до постройки шлюзов в европейских странах. Сквоз-

ное судоходство на участке Великого канала между Хуанхэ и 

Янцзы в настоящее время отсутствует.  

Помимо различных речных гидросооружений, на побережье 

Восточного Китая существует ряд морских дамб, ограждающих 

берега от затопления и разрушительного действия морских волн. 

Постройка некоторых из них также относится к глубокой 

древности. Так, например, на протяжении 200 км вдоль северного 

берега залива Ханчжоувань, от г. Усун на севере до г. Ханчжоу 

на юге, проходит древняя дамба, строительство которой было 

начато в VII в. Дамбу много раз переносили в связи с перемеще-

нием береговой линии. Такая же дамба существует с южной сто-

роны залива Ханчжоувань. 

Проект переброса рек. С проблемой нехватки водных ресур-

сов и неравномерности их распределения Китаю приходилось бо-

роться в течение всей своей истории. В наше время о необходи-

мости связать две великие реки с целью пополнения вод Хуанхэ 

заговорили в 1920-1930-е годы. На реке Янцзы в районе города 

Ибинь (выше города Чунцин по течению реки) предлагалось со-

орудить канал до города Чэнду, административного центра про-

винции Сычуань, а также построить канал от Янцзы до Пекина. 

Предлагалось также обустроить Хуанхэ, сделать ее судоходной 

до города Ланьчжоу, модернизировать Великий канал от низовь-

ев Янцзы до города Тяньцзинь, связать системой каналов прито-

ки реки Сицзян (Чжуцзян). 

После Второй Мировой войны, с развитием промышленности 

в КНР, проблема обострилась, поскольку бурный экономический 

рост шел в основном в городах Центрального и Восточного Китая 

– районе Хубэй в бассейне рек Хуанхэ и Хайхэ. Сегодня здесь 

чрезвычайно обострены противоречия между потребностями в 
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воде и водоснабжением. Многие мелкие реки и озера обмелели, 

местами поверхность заболочена, воды загрязнены промышлен-

ными отходами, истощились запасы подземных вод.  

Начиная с 1945 г., был создан ряд гидротехнических соруже-

ний, призванных решить эту проблему. Тем не менее, в 2000 г. 

Северный Китай пострадал от жесточайшей за последние 50 лет 

засухи; все существующие методы снабжения его водой оказа-

лись неэффективны.  

Моря, омывающие Китай. На востоке и юге Китай омыва-

ется водами Желтого (Хуанхай), Восточно-Китайского (Дунхай) и 

Южно-китайского (Наньхай) морей. Желтое море образует Запад-

но-Корейский, Ляодунский и Бохайский заливы. В основном 

береговая линия спокойная, сложенная аллювиальными отложе-

ниями. На побережье Ляодунского и Шаньдунского полуостро-

вов имеются удобные гавани. Желтое море неглубокое, особенно 

в западной части, где в него впадает р. Хуанхэ. 

Восточно-китайское море имеет сильно изрезанный гранит-

ный берег, множество бухт и заливов. Самый крупный залив – 

Ханчжоуский. К югу от Тайваня располагается Южно-Китайское 

море. Его берега скалистые, есть и низменные участки. Полу-

остров Лэйчжоу отделяет Тонкинский (Бакбо) залив от материка. 

В этом районе расположена огромная масса – 5400 – островов. 

Самые крупные – Тайвань (36 тыс. кв. км.) и Хайнань (34 тыс. кв. 

км.). 

Территориальные претензии со стороны Китая возникали 

практически ко всем его соседям. Это иногда приводило к воен-

ным столкновениям. Например, пограничные конфликты с Инди-

ей в 1962, 1967 гг., китайско-советские пограничные конфликты 

на о. Даманский, озере Жаланашколь в 1969 г., китайско-вьетнам-

ская война 1979 г., инциденты у японских островов Рюкю (архи-

пелаг Сэнкаку). 

Вопросы для контроля и задания: 

1. История становления географической науки в Китае.  

2. Расскажите о природе Китая.  

3. На какие географическо-природные регионы делится Китай?  

4. Расскажите о рельефе Китая.  

5. Расскажите о климате Китая. 
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6. Расскажите о реках Китая. 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад: Великие реки Китая: Янцзы и Хуанхэ. 

2. Подготовьте сообщение на тему: Озера Китая.  

3. Подготовьте презентацию на тему: Великий китайский канал. 

4. Подготовьте реферат: Проекты переброски рек в Китае. 

5. Подготовьте презентацию на тему: Моря, омывающие Китай. 

 

2.2. Полезные ископаемые. Растительный и животный мир 

 

Цель занятий:  

• дать студентам представление о полезных ископаемых Китая, 

о растительном мире, о представителях животного мира страны;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: полезные ископаемые, 

растительный мир, животный мир.  

 

Полезные ископаемые. Китай богат полезными ископае-

мыми, здесь можно обнаружить все известные в мире полезные 

ископаемые. В настоящее время в Китае обнаружено 172 вида 

полезных ископаемых, подтверждены запасы 159 видов из них. 

По доказанным запасам 20 видов минерального сырья Китай 

занимает лидирующие позиции в мире, а по некоторым видам 

минералов, включая вольфрам, олово, сурьму, редкоземельные 

металлы, магнезит, графит, барит – первое место. Базовые запасы 

угля в Китае составляют 279,39 млрд. тонн, залежи каменного 

угля, главным образом, расположены в Северном и Северо-

Западном Китае, в частности, в провинциях Шаньси, автономном 

районе Внутренняя Монголия, Шэньси и Синьцзяне.  

Базовые запасы железной руды составляют 22,23 млрд. тонн, 

наиболее значительные месторождения находятся на севере, 

северо-востоке и юго-западе страны. 
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Китай богат нефтью, природным газом, горючими сланцами. 

Основные месторождения нефти разведаны в северо-западных, 

северо-восточных и северных районах, а также на континенталь-

ном шельфе у восточных берегов. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.27). Месторождение вольфрама, 

расположены в пределах Южно-Китайского массива. В пределах 

Синайского щита сосредоточены крупнейшие в стране место-

рождения каменного угля (который по своему происхождению 

восходит к юрскому периоду), нефти (преимущественно мезо-

зойского и мезо-кайнозойского периода).  

Из рудных ресурсов следует выделить золото, месторожде-

ния которого есть на Шаньдунском полуострове, а также в юж-

ных районах Цинхай-Тибетского нагорья. На Тянь-Шане, Мон-

гольском Алтае, Куньлуне, Хингане также находятся месторож-

дения золота и других драгоценных металлов. 

Имеются в Китае значительные запасы урана. Что касается 

так называемых «редкоземельных элементов», то по их запасам 

(также, в основном, в западных провинциях) Китай превосходит 

все страны мира, вместе взятые. 

Важное народно-хозяйственное значение имеют различные 

неметаллические руды, многими из которых богаты недра Китая. 

Наиболее важными из них являются фосфориты, сера, графит, 

слюда, гипс, плавиковый шпат, каолин, различные виды солей. 

Последние добываются либо путем выпаривания из морской во-

ды (больше всего на побережье Бохайского залива), либо в глу-

бинных скважинах провинции Сычуань, в соляных озерах запад-

ных районов страны. 

Растительный мир. По характеру флоры и растительности 

Китай резко разделяется на две части (приблизительно по 

диагонали с юго-запада на северо-восток) – аридную, центрально-

азиатскую часть и влажную, восточноазиатскую, с примыкающей 

к ней с юга тропической областью. При этом тропическая часть 

Китая географически сильно тяготеет уже не к Восточной, а Юго-

Восточной Азии, куда входят на континенте Азии Индокитай с 

полуостровом Малаккой, а далее на юге острова Индонезии, Фи-

липпины, а по ботаническим признакам и Новая Гвинея. 
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К северо-западу от этой линии, идущей от гор Хингана почти 

по прямому направлению к восточной оконечности Гималаев, 

расположены сухие пустынные пространства Внутренней Монго-

лии, Синьцзяна и Тибета, а к юго-востоку – области с влажным 

муссонным климатом и преимущественно с лесной раститель-

ностью умеренного, субтропического, а на крайнем юге и тропи-

ческого типа. 

 
Эндемики Китая 

В Китае более 100 редчайших представителей фауны, 

среди которых широко известные, такие как большая панда, 

золотистая обезьяна, южно-китайский тигр, бурый фазан 

курица, красно-хохлатая цапля, хохлатый ибис, белый дель-

фин, китайский аллигатор. 

К уникальным видам, характерным исключительно для 

Китая, относятся метасеквойя глиптостробовидная, глипто-

стробус китайский, китайская аргирофилла, золотая листвен-

ница (лжелиственница), тайваньская флузиана, фуцзяньский 

кипарис, давидия, эвкоммия, «сишу». Метасеквойя глипто-

стробовидная занесена в список редчайших на земле ре-

ликтовых растений. Лжелиственница – одно из очень редких 

садово-парковых деревьев в мире, растет в горных районах 

бассейна Янцзы. Её листья  по форме напоминающие монеты, 

на коротких ветвях весной и летом зеленые, осенью – желтые. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.29). 

 

Восточноазиатская часть. Говоря о восточноазиатской 

части Китая как о лесной области, приходится иметь в виду не 

фактически существующую растительность, а преимущественно 

восстановленный теоретически первоначальный растительный 

покров. 

Флора аридной, центральноазиатской части Китая заключает 

самое большее 5000 видов растений, причем, главным образом, 

травянистых, то флора влажной муссонной, восточноазиатской и 

тропической частей отличается исключительным богатством и 

разнообразием, в особенности, древесных пород и кустарников.  

В этом отношении она вполне сравнима с наиболее богатыми 

флорами земли – малазийской, в составе которой насчитывается 

до 40 тыс. видов; флорой Индии и Цейлона, где встречается не 

менее 30 тыс. видов; сходной по числу видов тропической амери-
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канской (Южная и Центральная Америка) и менее богатой фло-

рой тропической Африки. Флора Восточной Азии (с примыкаю-

щей с юга окраинной тропической полосой) может служить об-

разцом богатейшей, вполне самобытной и в основе своей автох-

тонной флоры, с весьма высоким числом не только эндемичных 

видов и родов, но и целым рядом эндемичных семейств. Интерес-

ной особенностью флоры муссонной части Китая является оби-

лие крупных, богатых видами родов, в особенности древесных 

растений.  
Китайская давидия обвёрточная (Da-

vidia involucrata), дерево под государст-

венной защитой первого класса 

 

В Китае только высших рас-

тений насчитывается 32 тыс. ви-

дов, среди которых более 7 ты-

сяч видов древовидных растений 

(в том числе, 2,8 тыс. видов 

деревьев), более 2 тыс. видов 

съедобных растений и свыше 3 тыс. видов лекарственных. Прак-

тически все растения, характерные для северного холодного 

полушария, умеренного и тропического климата могут быть об-

наружены в Китае. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. 

Ltd, 2012. Р.29). 

Распределение растительности в восточноазиатской части 

Китая, конечно, в общем, подчинено климатической зональности. 

Китай – страна гористая, направление хребтов, их высота, распо-

ложение долин рек здесь очень сложное и прихотливое. Поэтому 

лишь схематично можно наметить широтные зоны растительнос-

ти, в сильнейшей степени замаскированные высотной пояс-

ностью растительности в горах. 

Китайские исследователи считают, что в восточноазиатской 

части Китая, начиная с юга, можно различать следующие основ-

ные зоны растительности: 

1) зону тропических лесов и саванн (совпадает с границей 

флористических областей Индо-малайской и Восточно-ази-

атской); 
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2) зону субтропических вечнозеленых лесов (до реки Янцзы 

на севере и Сино-Тибетских гор на западе); 

3) зону преимущественно листопадных лесов (от Янцзы к 

северу до бассейнаАмура); 

4) зону тайги (бассейн Амура). 

Цетральноазиатская часть страны. Западная, аридная, 

половина Китая, включающая Синьцзян, Тибет, Цинхай, север-

ную Ганьсу и Внутреннюю Монголию, в ботанико-географичес-

ком отношении составляет часть огромной Центральноазиатской 

подобласти древнего Средиземья, которая занимает, в основном, 

территорию внутреннего стока Азии и охватывает кроме Китая 

большую часть МНР и большую часть Казахстана. 

Растительный покров Центральной Азии довольно одно-

образен. В качестве господствующих видов, образующих основу 

растительного покрова, здесь выступают немногочисленные низ-

корослые травянистые и полукустарничковые представители се-

мейств маревых, злаков, сложноцветных и бобовых. По характеру 

растительного покрова, составу флоры, экологическим условиям 

рассматриваемая территория явственно разделяется на три части, 

три ботанико-географические провинции: Монгольскую, Джунга-

ро-Туранская и Тибетскую. Отдельно можно остановиться на та-

ких традиционных растениях для Китая как бамбук и пион.  

В Китае насчитывается 35 видов бамбука. Бамбук использу-

ется для строительства, для производства бумаги и картона, ство-

лы большего диаметра используются как трубы. Используется 

бамбук при изготовлении судовых снастей, мебели, изгородей, 

палочек для еды, ручек, гребенок. Волокна идут на изготовление 

веревок, циновок. Молодые побеги употребляются в еду, исполь-

зуется он и в традиционной медицине. Бамбук растет исклю-

чительно быстро, поэтому его запасы легко возобновляются. 

Главный цветок Китая – пион. Он выращивается с древних 

времен. Считается, что пионы впервые появились в провинции 

Шэньси. Наиболее известны лоянские пионы. Пион – националь-

ный цветок Китая, «царь цветов». Он ассоциируется с весной, с  

благородством, с богатством, почетом и знатностью. Не менее 

популярный в Китае лотос символизирует лето и чистоту. Хри-

зантема, культивируемая в Китае около трех тысяч лет, – символ 
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осени. В конце зимы расцветает знаменитая мэйхуа – зимняя сли-

ва, не боящаяся снегопадов. Ветка цветущей сливы – символ зи-

мы и стойкости. 

Политика воспроизводства лесных ресурсов. Одним из са-

мых «слабых звеньев» экосистемы Китая является относительная 

ограниченность лесного покрова. Особенно серьезная нехватка 

древесины обнаружилась к 1949 г. в результате беспощадной, 

варварской вырубки лесов в горах Большого и Малого Хингана в 

Маньчжурии. В целом ко времени образования КНР лесопокры-

тая площадь не превышала 5% от всей территории страны. Ес-

тественно, такое положение создавало немалые трудности для 

Китая, который в те годы разворачивал масштабное строительст-

во. Стране пришлось прибегнуть к массовым закупкам древесины 

за рубежом, и прежде всего в России.  

Особое внимание восстановлению лесного покрова стало 

уделяться с 80-х гг. XX в. Наряду с восстановлением старых лес-

ных районов стали создаваться новые. Получило развитие движе-

ние за создание лесозащитных полос вдоль рек, как больших, так 

и малых. Помимо наращивания ресурсов древесины эта работа 

имела и другую цель – укрепление берегов рек, защита от павод-

ков. Уже к началу XXI в., по официальным данным, лесопо-

крытая площадь в Китае увеличилась втрое, составив почти 17% 

территории страны. Основные массивы естественных лесов со-

хранились на северо-востоке и юго-западе Китая, где сконцен-

трировано около половины всех лесных площадей и до ¾ запасов 

древесины. 

 Животный мир. Сочетание величайших горных поднятий с 

обширными низменностями, засушливых внутриконтиненталь-

ных ландшафтов с приморскими, создает условия для сущест-

вования богатейшего животного мира. По многообразию видов 

диких животных Китай занимает одно из первых мест в мире. 

Здесь обитают более 6481 вид позвоночных, что составляет около 

10% видов живущих на Земле позвоночных. Среди них 2404 вида 

наземных позвоночных и 3862 вида рыб. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.29). 
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Фауна Китая представляет очень большой интерес во многих 

отношениях. На рассматриваемой территории контактирует 

умеренно субтропический комплекс животных с тропическим 

комплексом. В этом заключается одна из причин разнообразия 

фауны страны.  

 
Тибетская антилопа. 

 

Наиболее резкая смена 

тропического комплекса жи-

вотных субтропическим на-

блюдается на широте Север-

ного тропика. Однако, ряд 

тропических групп животных 

распространен до широты 

Янцзы, а некоторые из них 

представлены в Северо-вос-

точном Китае. 

Млекопитающие Китая 

относятся к 48 семействам, 

входящим в 11 отрядов. Из 

приматов в фауне Китая из-

вестны толстый лори и 14 

видов обезьян. Из обезьян на 

юге страны наиболее обычны 

и шире других распространены макаки. 

Весьма примечательны по видовому составу хищники. Они 

представлены разнообразными семействами. Из азиатских енотов 

имеется малая панда и замечательная гигантская панда или так 

называемый бамбуковый медведь – эндемик гор запада Сычуани, 

нередко выделяемый в особое семейство, промежуточное между 

енотами и медведями. Панда – реликтовый вид, уцелевший с лед-

никовый эпохи четвертичного периода. Его называют иногда 

«живой окаменелостью». 

К четырем видам медведей Китая относятся малайский, оби-

тающий от юго-запада Юньнани до Сычуани, обыкновенный 

бурый медведь, центральноазитский пищухоед и черный медведь. 

Сравнительно бедна фауна псовых, представленная широко рас-
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пространенными в Азии видами волком, енотовидной собакой, 

лисицей, корсаком, красным волком и эндемичной для Тибета, 

Цинхая и Ганьсу тибетской лисицей. 

Разнообразна фауна кошачьих, которая наряду с северной 

рысью и высокогорным снежным барсом включает индийского и 

дымчатого леопардов, тигра, мелких лесных и пустынных кошек. 

Из копытных Китая, прежде всего, следует назвать лошадь 

Пржевальского и дикого верблюда – интересных и редко встреча-

ющихся животных Западного Китая. Богато представлены олени, 

в их числе характерный для нижнего течения Янцзы водяной 

олень и южнокитайские олени – милу, мунтжаки и индийский 

замбар. Наряду с ними в Китае имеются пятнистый олень, благо-

родный и беломордый олени, а также обыкновенная косуля, ка-

барга и лось. Довольно разнообразны полорогие, в том числе 

пустынно-степные и горные антилопы Азии – дзерен, джейран, 

сайгак, ада, козлиные антилопы, горал, быкоподобная антилопа – 

такин. 

Птицы Китая относятся к 82 семействам, входящим в 27 

отрядов из 40 известных для мировой фауны. К числу только 

зимующих относятся все представители отрядов гагар, поганок и 

чистиков, отмеченные на территории Китая. Сюда же относятся 

из пластинчатоклювых казарки, гуменники, большинство настоя-

щих гусей, чирки, широконоска, свиязь, большинство нырков, 

чернети, гоголь и ряд других уток, а также крохали. Из куликов в 

Китае зимуют чибис, чернозобик, песочники, турухтан, крон-

шнеп и др. То же можно сказать о ряде видов чаек, некоторых 

хищниках и воробьиных. 

Если оставить в стороне указанную группу только зимующих 

в Китае птиц, то орнитофауна страны оказывается все же весьма 

богатой, ибо здесь, наряду с формами, широко распространенны-

ми в более северных частях Евразии, обитают многие виды, ха-

рактерные для тропической Азии, а также эндемичные группы 

птиц высокого систематического ранга. 

Пресмыкающиеся Китая представлены всеми подклассами, 

кроме новозеландской гаттерии. Из крокодилов в бассейне Янцзы 

обитает китайский аллигатор. Другой вид крокодилов – найден в 

реке Ланьцанцзян около границы с Мьянмой (Бирмой). 
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Красно-хохлатая цапля. 

 

У побережья Китая 

известно пять видов морских 

черепах, в том числе зеленая, 

или суповая черепаха, карет-

та и кожистая черепаха. Из 

морских черепах три вида 

промышляют ради черепа-

ховых роговых пластинок и 

два вида идут в пищу. Объек-

том промысла в пресных 

водах юга страны служит 

причудливая большеголовая 

черепаха.  

Вопросы для контроля 

и задания: 

1. Чем вызвано разнообра-

зие полезных ископаемых 

Китая?  

2. Крупнейшие месторожде-

ния минеральными ресурсами Китая.  

3. Основные зоны растительности Китая.  

4. Когда началась добыча полезных ископаемых Китая?  

5. Кем представлен животный мир Китая?  

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: Великие реки Китая: Хуанхэ и 

Янцзы. 

2. Подготовьте сообщение на тему: Панда.  

3. Подготовьте презентацию на тему: Крупнейшие города Китая. 

4. Подготовьте реферат на тему: Великая китайская стена. 
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ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ 

 

3.1. Древняя цивилизация 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление о периодизации истории 

Китая, о древней истории Китая, о средневековой истории Китая, 

о новой и новейшей истории Китая;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и 

особенностей развития Китая и определения национальных и 

государственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: неолит, культуры 

Яншао и Луншань, история, конфуцианские империи Китая, 

Цинь Шихуанди, политика, экономика, территория, границы, 

китаеведение.  

 

Древняя цивилизация. Китай является одной из древнейших 

мировых цивилизаций, согласно письменным источникам, он 

насчитывает почти 4000-летнюю историю. Культивированный 

неочищенный рис и просо (чумиза), а также сельскохозяйст-

венные орудия были обнаружены на неолитических стоянках 

Хэмуду в г. Юйяо (пров. Чжэцзян) и Баньпо возле г. Сиань (пров. 

Шэньси). Эти реликты существовали 6-7 тысячелетий назад. 

Около 5000 лет назад китайцы владели технологией отливки 

изделий из бронзы.  

Существовавшая более 4000 лет назад династия Ся (2070-

1600 гг. до н.э.), является древнейшей династией Китая. В эпоху 

Шан (1600-1046 гг. до н.э.) начали использоваться железные 

орудия труда. В эпоху Чжоу (1046-256 гг. до н.э.) появилась 

технология отливки стали. В периоды Весны и Осени и Вою-

ющих царств (770-221 гг. до н.э.) наблюдалось небывалое доселе 

оживление интеллектуальной мысли, появилась целая плеяда вы-

дающихся философов – Лаоцзы, Конфуций (Кунцзы), Мэнцзы, 

Мо Цзы и Хань Фэйцзы, а также известный военный деятель 
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Сунь У, автор «Искусства войны». (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.34). 

Период неолита в Китае. Культуры Яншао и Луншань. 

Далекие предки современного человека появились на территории 

Китая около полумиллиона лет назад. Во всяком случае, таков 

приблизительный возраст черепов древнейшего человека, или 

архантропа, обнаруженных в 60-х гг. ХХ в. в уезде Ланьтянь про-

винции Шэньси. Но больше известен другой вид архантропа, 

именуемый синантропом. 

Его останки были найдены в конце 20-х гг. неподалеку от 

Пекина. Синантроп жил приблизительно 300 тыс. лет назад, и 

объем его черепа составлял 1075 куб. см, что на 300 куб. см пре-

вышает соответствующий показатель у ланьтяньского человека. 

Вопрос о том, является ли синантроп предком современных мон-

голоидов, остается открытым. 

Но, бесспорно, что Китай не был родиной этих древнейших 

людей, которые пришли в бассейн Хуанхэ из западной части 

Азии. В разных местах Китая – в Гуандуне, Хубэе, Шаньси, Ор-

досе – обнаружены останки людей, относившихся к последую-

щей ступени развития человеческого рода – так называемым па-

леоантропам, или древним людям. Люди этого типа обитали при-

мерно 100-70 тыс. лет до н.э. Наконец, к эпохе позднего пале-

олита (40-16 тыс. лет до н.э.) относятся так называемые новые 

люди, или неоантропы, которые стали непосредственными пред-

ками современного человека. Останки неоантропов обнаружены 

как на севере, так и на юге Китая, и они обладают монголо-

идными чертами.  

Как известно, древняя китайская цивилизация формировалась 

на территории, расположенной между двумя реками – Хуанхэ 

(древнетюркское название Карамурон, что означает «великая ре-

ка») и Чанцзян (в русской литературе Янцзы). На этой терри-

тории достаточно водных ресурсов, благоприятный климат, она 

удобна для развития земледелия. В древности эту территорию 

китайцы называли Чжунту (Срединная земля), Чжунюань (Сере-

динная равнина), Чжунчжоу (Срединная область), Чжунся (Центр 

ся, т.е. китайцев), Чжунхуа (Центр цивилизации). Первоначально 

в понятие этих топонимов входили территория современной про-
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винции Хэнань (КНР) и некоторые прилегающие к ней соседние 

районы, которые расположены на побережьях верховья Хуайхэ.  

Позже, когда у древних китайцев появилось первое госу-

дарственное образование они свою исконную землю стали назы-

вать Чжунго (Срединное государство), которое используется и в 

настоящее время, но в территориальном плане его современное 

значение отличается от древнего. Этот топоним отражает пред-

ставление древних китайцев о своей стране как о центре мира.    

Как утверждают китайские ученые, цивилизация Китая 

(Чжунго) имеет почти 5-тысячелетнюю историю. Одной из осо-

бенностей этой истории является непрерывность развития здесь 

очага культуры, этнических и политических традиций. Вторая 

особенность заключается в географической отдаленности и изо-

лированности Китая от других центров мировой культуры. Эти 

черты в значительной мере способствовали тому, что китайская 

цивилизация стала постепенно рассматриваться как явление, 

возникшее целиком на местной, автохтонной почве. В действи-

тельности же, как свидетельствуют источники, в процессе своего 

формирования и развития это общество не только оказывало 

влияние на соседние народы, но и воспринимало от них многие 

культурные достижения, впитывало разнородные этнические 

компоненты. 

Археологические материалы и исследования ученых показы-

вают, что китайский этнос формировался у южного побережья 

среднего и нижнего течения реки Хуанхэ. На протяжении 

нескольких тысяч лет, несмотря на многочисленные природные 

бедствия и войны, он динамично развивался.  

Из наиболее ранних неолитических культур, открытых в 

бассейне реки Хуанхэ и на близлежащих территориях, большую 

роль в процессе формирования китайского этноса сыграли три: 

Цюйцзялин, Мацзяяо, Яншао. Культура Цюйцзялин, ареал кото-

рой охватывал бассейн реки Ханьшуй, характеризовалась осед-

лым земледелием. К северо-западу от нее, в верхнем течении Ху-

анхэ была распространена культура Мацзяяо. По побережью реки 

Хуайхэ, которая считается главным притоком Хуанхэ, разви-

валась Яншаоская культура, признаваемая наиболее яркой среди 

названных трех культур. 
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В 20-х годах XX в. шведский археолог Андерсон открыл близ 

деревни Яншао в провинции Хэнань остатки культуры эпохи 

неолита – позднейшего этапа каменного века, когда древние лю-

ди уже умели изготовлять керамические изделия. Андерсон 

назвал культуру Яншао «культурой крашеной керамики» по типу 

обнаруженных в тех местах керамических сосудов с ярким 

геометрическим орнаментом. Возраст культуры Яншао насчиты-

вает до 6 тыс. лет, а территория ее, в основном, совпадает с райо-

ном Лёссового плато. Тогда же, недалеко от селения Цицзя про-

винции Ганьсу, Андерсон обнаружил остатки родственной неоли-

тической культуры, которая, по мнению большинства современ-

ных ученых, существовала одновременно с культурой Яншао. Ее 

жители пользовались сосудами серого цвета без росписи. 

Наиболее показательным для ранней культуры Яншао явля-

ется крупное поселение, раскопанное в 50-х гг. XX в. близ 

деревни Баньпо в провинции Шэньси. Жители этого поселения 

обитали в полуземлянках круглой или прямоугольной формы, 

крыши которых поддерживались столбами: очаг в хижине распо-

лагался прямо на земле. Некоторые землянки служили гончар-

ными мастерскими. Трудившиеся в них мастера, по-видимому, 

еще не знали гончарного круга, но умели доводить температуру 

обжига до полутора тысяч градусов. На некоторых сосудах вид-

ны искусно прорисованные изображения животных, рыб и фан-

тастических существ. Наряду с керамикой найдены орудия из 

шлифованного камня. 

Люди культуры Яншао занимались в основном земледелием, 

засевая свои поля просом. Их домашними животными были 

собаки и свиньи. Поселение в Баньпо не имело укреплений. В 

свое время Андерсон высказал мнение о том, что носители 

культуры Яншао пришли в бассейн Хуанхэ из западной части 

Азии. Современные данные показывают, однако, что эта гипотеза 

не имеет под собой достаточных оснований, хотя можно говорить 

о влиянии на культуру Яншао неолитических культур, существо-

вавших в то время в Сычуаньской котловине. 

Одновременно с культурой Яншао, а точнее, к концу IV 

тысячелетия до н.э., в районе нижнего течения Янцзы возникли 

самостоятельные неолитические культуры, связанные с областя-
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ми Юго-Восточного Китая. В последующее тысячелетие наблю-

дается перемещение этих культур на север. Здесь, на территории 

провинций Шаньдун и Хэнань, складывается ареал неолитичес-

ких культур, известный под названием культуры Луншань, или 

культуры черной керамики. 

Отличительная черта культуры Луншань – изящные сосуды 

из прочной керамики черного цвета, изготовленные при помощи 

гончарного круга. Поселения этой культуры располагаются обыч-

но на возвышенностях и окружены глинобитным валом. Их 

жители обрабатывали свои поля особым двузубым орудием с пе-

рекладиной, сохранившимся в китайских деревнях почти до на-

ших дней. В качестве домашних животных они держали собак, 

свиней и быков; лошади, как и в культуре Яншао, еще не были 

известны. У луншаньцев было принято гадать традиционным для 

древнего Китая способом – посредством прижигания костей жи-

вотных. Следов письменности, впрочем, не обнаружено. 

Слияние культур Луншань и Яншао – а точнее, наложение 

первой на вторую – заложило основу для появления на терри-

тории Северо-Китайской равнины древнейших городов, с кото-

рых начинается история китайской цивилизации. Одновременно 

в верхнем течении Хуанхэ и в приморском районе существовали 

неолитические культуры, со временем породившие народности, 

которых древние китайцы называли «западными жунами» и 

«восточными и». На Юге в ту эпоху имелись свои неолитические 

культуры, связанные с предысторией Юго-Восточной Азии. 

Эпоха Шань-Инь. Согласно показаниям китайских письмен-

ных источников, в глубокой древности китайцы назывались ся. 

Этот этноним был трансформирован от топонима Ся, являвше-

гося названием местности, где проходило низовье реки Фэншуй 

(т.е. местность, где Хуанхэ с севера поворачивается на восток). 

От этнонима ся произошло первое племенное название сяхоуши 

(дословно означает «роды потомков ся». Родоначальником ся 

считается Гунь (Куэнь), который жил в горах Чуншань (дословно 

означает «высокая гора»), также именовавшийся Чунбо Гунь. 

Побережья низовьев реки Хуанхэ были местом периодических 

наводнений, что было главной угрозой для населения. Поэтому 

долгие годы Гунь вел безуспешную борьбу против природной 
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стихии, за что был наказан. После смерти Гуня, его подданные 

под предводительством его сына Юйя переселились с южного 

побережья низовья Хуанхэ на северное побережье – в район Ся, 

расположенный у низовья реки Фэншуй. Это место соответствует 

южной части современной китайской провинции Шаньси, 

которая сокращенно называется Цзин. По природным данным это 

место и тогда было равнинной и зеленной зоной, удобной для 

земледелия. После этого переселения подданные Гуня стали 

называться ся. Созданное им первое государственное образова-

ние также называлось Ся, время существования которого отно-

сится к XXI-XVII вв. до н.э. Вокруг этого царства  были и другие 

уделы, с которыми оно не всегда поддерживало мирные отноше-

ния. В процессе борьбы с соседними царствами территория Ся 

менялась. Но, в целом, она не выходила за рамки  южного и 

северного побережья нижнего течения реки Хуанхэ, точнее,  от 

низовья Вэйшуй  до  низовья реки Хуанхэ. 

 
Развалины Инь, столицы династии Шан  

(1600-1046 до н.э.). Здесь был обнаружен 

бронзовый сосуд Хоумуву. 

 

В период около 400-летнего сущест-

вования царства Ся у его правителей 

сложилось определенное философское 

мировоззрение о себе, о своей земле и 

окружающих народах. Они считали свой 

народ самым крупным, свое государство 

самым большим. Отсюда они представляли свою страну, как 

Тянься (Поднебесье), свое государство считали «Тянься чжиго» 

(государство Поднебесное), а своих правителей называли – 

Тяньцзы (сын Неба). Это вызвало появление новых терминов, 

имеющих определенное философское значение, таких как «Тянь-

цзы чжиго» (государство сына Неба). Кроме того, правители Ся 

ставили себя и своих подданных выше и цивилизованнее 

соседних народов. Отсюда, среди древних китайцев появилось 

понятие «хуася» (культурные или цивилизованные ся) и «сыйи» 

(дословно четыре варвара). Здесь «четыре» означает север, 

восток, запад и юг. Поэтому этноним «сыйи» понимается как вос-
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точные, западные, северные и южные варвары. Хуася стало само-

названием древних китайцев более позднего времени. В нас-

тоящее время этот этноним широко используется в китайской 

прессе, рекламе и рекламных видеоматериалах. Современным эт-

ническим названием китайцев является этноним хань или ханьцзу, 

который трансформирован от названия империи Хань (206 до 

н.э. – 220 н.э.)   

Если обратится к мифологии, то обитатели Срединной Импе-

рии вели отсчет своей истории от полубожественного существа 

Фу Си и его сестры, или жены, Нюй Ва. В представлении древних 

китайцев, у них были человеческие головы и змеиные тела. Фу 

Си считался изобретателем календаря, музыки, первых графи-

ческих символов и даже супружества. Его спутнице предание 

приписывало починку небосвода и сотворение человеческого 

рода из глины. Фу Си и Нюй Ва наследовал мифический прави-

тель Шэньнун (то есть «Божественный земледелец»), научивший 

людей земледелию и торговле. После Шэньнуна миром правил 

Хуан-ди, или Желтый император, который слыл в Китае осново-

положником государственности и многих полезных ремесел. 

Супруге Желтого императора отводилась роль основоположницы 

ткачества. 

С Желтого императора начинается эпоха так называемых 

Пяти императоров, из которых последние два, Яо и Шунь, уже 

фигурируют в древнейших письменных памятниках Китая. Яо 

почитался в китайской историографии как образцовый правитель, 

который был настолько бескорыстен, что решил передать трон не 

собственному сыну, а некоему Шуню, человеку бедному, но 

мудрому. Яо окончательно убедился в правильности своего выбо-

ра после того, как Шунь обнаружил способность жить в мире и 

согласии с двумя дочерьми Яо, данными ему в жены. В свою оче-

редь, Шунь передал трон достойнейшему из своих служащих 

Юю, который, по преданию, трудился до изнеможения, чтобы 

обуздать потоп и навести порядок на Земле. Когда же Юй умер, 

люди пожелали видеть на престоле его сына.  

Так возникла первая династия, которая называлась Ся. Ею 

открывается эпоха «Трех династий» – древнейшая историческая 

эпоха в Китае. Прямых свидетельств существования династии Ся 
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не обнаружено, хотя известна генеалогия ее правителей и еще в 

древности ее название дало жизнь одному из традиционных само-

названий Китая – Хуася. А вот о следующей из Трех династий – 

династии Шан, или Инь, – китайские хроники содержат вполне 

достоверные сведения. 

Об эпохе Инь мы узнаем главным образом из двух источ-

ников. Во-первых, из надписей на костях жертвенных животных, 

использовавшихся шанскими царями для гаданий. Эти кости с 

нацарапанными на них непонятными письменами были обнару-

жены в 1889 г. в одной из китайских аптек, где они продавались 

под видом «зубов дракона». 

Второй важнейший источник наших знаний о шанской 

династии – данные археологических раскопок. В 1950 г. близ го-

рода Аньян в провинции Хэнань было раскопано городище, кото-

рое, как выяснилось, служило столицей царства Шан в последние 

два века его существования (тогда оно называлось Инь). 

Во многих отношениях ранне-шанская цивилизация была 

прямой наследницей культуры Луншань: шанцы применяли те же 

земледельческие орудия и те же способы обжига керамики, что и 

поселенцы из Луншаня, они окружали свои поселения такими же 

глинобитными стенами и гадали, прижигая кости жертвенных 

животных, Но шанская цивилизация имела одно революционное 

новшество: она знала способ литья бронзы. Правда, в те времена 

применение металла было еще довольно ограниченным: из 

бронзы отливались только сосуды, использовавшиеся в обрядах 

жертвоприношения умершим предкам, оружие, мелкие орудия 

ремесла, некоторые детали упряжи. Особенной красотой и 

изяществом отделки отличаются, конечно, ритуальные сосуды – 

главное средство общения шанцев с умершими предками. 

В Аньянском городище были найдены усыпальницы иньских 

царей, где имеется несколько погребальных камер и захоронено 

большое количество бронзового оружия и ритуальных сосудов, 

боевые колесницы, запряженные лошадьми (новое средство 

ведения войны, которому в течение нескольких последующих 

столетий было суждено играть главенствующую роль в военных 

конфликтах), десятки туш домашних животных, а также мно-

жество тел людей. Отчасти, то были слуги и даже сподвижники, 
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ушедшие в другой мир вместе со своим господином, но боль-

шинство погребенных были военнопленными, принесенными в 

жертву душе умершего царя. 

Война с целью захвата добычи и пленников была главным 

занятием шанских правителей. А добыча была нужна для того, 

чтобы совершать пышные обряды жертвоприношения душам 

предков, ибо связь живых с умершими родичами была стержнем 

всего общественного уклада шанцев. В надписях на гадательных 

костях – гигантский «царский архив» этих костей был найден в 

столице Инь – часто встречаются вопросы, касающиеся военных 

походов иньцев против соседних племен. Гадание по костям 

жертвенных животных в эпоху Шан было уже занятием профес-

сиональных писцов и толкователей. 

Эти люди отбирали и подвергали специальной 

обработке кости, подходившие для гадания. Гадали 

же они по форме трещин, которые появлялись на 

кости после того, как ее прижигали раскаленной 

палочкой. Тут же, на кости, записывали вопрос к 

предкам и полученный от них ответ. 

В 1899 г. археологами были обнаружены около 

100000 фрагментов панцирей черепах и костей 

крупного рогатого скота в руинах г. Инь, столицы династии Шан, 

в Аньяне, провинции Хэнань. Эти фрагменты панцирей черепах и 

костей крупного рогатого скота были покрыты примерно 5000 

различными иероглифами, описывающими различные события 

эпохи Шан, божества, войны и битвы, официальные встречи, 

создание городов  предсказание удачи при гаданиях. Надписи на 

гадательных костях – это самые ранние свидетельства китайского 

письменного языка, обнаруженные так давно. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.34). 

 
Знаете ли вы, что: 

Цзягувэнь (甲骨文, «письмена на черепашьих панцирях и 

костях») – иероглифические надписи на гадательных костях, 

фиксирующие результаты гаданий. В 1991 г. к востоку от 

Хуаюань-чжуан неподалеку от основного сайта раскопок, были 

открыты ещё более 500 панцирей с надписями. Ценность на-

ходки в том, что вся подборка повествует о гадании, санкцио-
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нированном не главой династии, а одним из принцев: это су-

щественно дополняет картину шанского культа, известную 

ранее. 

 

Для людей эпохи Инь мир мертвых был устроен точно так 

же, как мир живых: положение в нем каждого усопшего предка 

определялось его местом на родовом древе. Существовал Верхов-

ный Предок, Шанди, который в силу своей отдаленности от мира 

живых почти не вмешивался в людские дела. 

Была еще категория «старших предков», уже лишившихся 

имени и в религии шанцев имевших, скорее, лишь символическое 

значение. Таким образом, для иньских культов характерны стро-

гая иерархия и формализация, напоминающая бюрократический 

порядок. Вместе с тем, иньская религия предполагала экстатичес-

кое общение живых с умершими, тесно связанное с  празднества-

ми и человеческими жертвоприношениями. Присутствие в инь-

ской религии двух столь несходных тенденций отобразилось в 

сосуществовании двух разных изобразительных стилей в иньском 

искусстве: экспресссивной пластики с ярко выраженной орнамен-

тальностью и подчинения формы абстрактным геометрическим 

схемам. Противоречие между формалистической организацией и 

экстатическим содержанием шанской религии стало одной из 

причин кризиса и гибели иньского государства. 

Недавно стало известно, что одновременно с царством Шан 

очаг высокоразвитой цивилизации бронзового века существовал 

в Сычуаньской котловине. Здесь, недалеко от города Чэнду, най-

дено большое количество изящных бронзовых масок, использо-

вавшихся в ритуальных представлениях, а также бронзовая 

утварь, оружие, изображения птиц, змей и проч. 

Период Чжоу. Агрессивность государства Шан-Инь, нуж-

давшегося в постоянном притоке военной добычи и пленников, 

не могла не вызывать сопротивления соседних племен. Одним из 

таких племен, обитавших на западных рубежах шанских 

владений, было племя чжоу. Одно время иньцы совершили 

несколько удачных походов против чжоусцев и даже убили их 

предводителя. Сын последнего задумал отомстить убийцам отца, 

собрал антииньскую коалицию племен, но умер, не успев перейти 

к решительным действиям. Это сделал его сын, который, 
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воспользовавшись тем, что иньские войска были заняты воен-

ными действиями на юго-востоке, пошел походом на иньскую 

столицу и в битве у местечка Муе нанес поражение иньцам. 

Столица Инь пала, последний иньский правитель (в историю он 

вошел под именем «тирана Цзе») был убит или покончил с собой. 

Это произошло, вероятнее всего, в 1027 г. до н.э. В последующее 

столетие чжоусцы раздвинули пределы своих владений на юге, 

севере и западе. Они переняли культурные достижения иньцев, в 

том числе письменность и технику литья бронзы. 

Первые правители Чжоу раздали своим родственникам и 

предводителям дружественных племен уделы в наследственное 

владение. Всего таких пожалований зарегистрировано около 200. 

Свой удел получили и потомки иньского дома. Владельцы уделов 

образовали сословие наследственной знати (чжухоу), где титул 

отца, впрочем, наследовал только старший сын. Самые знатные 

титулы – гун и хоу – носили ближайшие родственники правителя, 

который именовался Сыном Неба (тянь цзы). В свою очередь, 

туны и хоу жаловали своим близким родичам титулы даифу. 

Низший слой чжоуской аристократии составляли ши, или 

«служилые люди» – потомки знатных людей по боковой линии. 

Наконец, ниже ши находились простолюдины-земледельцы, 

из которых набиралось пешее войско. Имелись в чжоуском 

обществе и рабы. 

Так в государстве Чжоу сложился иерархический строй, 

охватывавший все стороны жизни общества. Чжоусцы отказались 

от человеческих жертвоприношении и оргиастических культов, 

провозгласив главной доблестью человека его добродетель. В 

частности, младший брат основателя Чжоуской династии и ре-

гент при его малолетнем наследнике, Чжоу-гун, вошел в историю 

как образец добродетельного мужа и мудрого советника, без 

которого государь не может управлять Поднебесной. 

Вообще Чжоускую династию можно считать основополож-

ницей китайской цивилизации; именно при ней сложились 

основные государственные институты и нравственные ценности, 

определившие лицо китайской империи и китайской культуры. 

Со временем традиционные места обитания чжоусцев стали 

подвергаться все более частым набегам западных племен, и в 771 
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г. правитель Чжоу Пин-ван был вынужден перенести свою 

столицу на восток, в город Ло-и (на месте нынешнего Лояна). 

Теперь чжоуский правитель жил на земле удельных правителей, 

и его власть над последними стала чисто номинальной. Им 

оставалось уповать лишь на силу нравственного авторитета. 

Начался период Восточного Чжоу, или, как его еще называют, 

периодом «Разделенных царств» – период все более углубляв-

шейся раздробленности и постепенно усиливавшегося соперни-

чества между отдельными уделами. На политической карте Китая 

того времени можно выделить две основные группы уделов, а 

фактически самостоятельных царств. В центре тогдашнего ареала 

китайской цивилизации располагались относительно небольшие 

и слабые в военном отношении царства, которые в большинстве 

своем были основаны ближайшими родственниками первых 

чжоуских царей. К их числу относились царства Лу, Вэй, Чжэн, 

Цзинь, Хань, Сун и др. Именно правители этих центральных 

уделов впервые стали называть свои владения Срединными Госу-

дарствами. На периферии же возникли более крупные и могу-

щественные государства: на востоке – приморское царство Ци, 

разбогатевшее на торговле солью, железом и продуктами моря; 

на севере – царство Янь; на западе – царство Цинь, богатое бое-

выми лошадьми; в районе среднего течения Янцзы – царство Чу, 

самое крупное из всех древнекитайских царств; в низовьях Янцзы 

– царства У и Юэ. Эти окраинные государства, особенно южные, 

не включались жителями центральных уделов в число Средин-

ных государств. 

С VII в. до н. э. среди сильнейших царств разгорается борьба 

за первенство. На первых порах она велась под флагом рестав-

рации власти чжоуского дома. Возникло понятие «гегемона» (ба), 

который управляет голой силой, в отличие от чжоуского царя 

(ван), воздействующего на подданных «силой добродетели». 

Впервые звание гегемона принял в 651 г. правитель царства Ци 

Хуань-гун, затем оно перешло к правителям Сун и Цзинь, а с 

конца VII в. до н. э. – к правителям южных царств. В 544 г. до н. 

э. удельные правители на своем общем съезде заключили договор 

о мире, но и это соглашение соблюдалось недолго. Вскоре войны 

вспыхнули с новой силой. 
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Династия Шан (1600 - 1046 гг. до н. э.) –  

Чжоу (1046 - 256 гг. до н.э.). Соперничество всех школ 

Более, чем 400-летний период с VII по III вв. до н.э. 

считается классическим периодом китайской философии. В 

этот период в Китае появились главные в китайской фило-

софской мысли – конфуцианство, легизм и даосизм, и дю-

жина других философских школ, включая военную стра-

тегию, моизм и теорию Пяти элементов (усинцзя). Трактат 

Конфуций и его Анналы (Луньюй), Лао-цзы и его Канон пу-

ти и добродетели (трактат «Даодэцзин»), и Сунь У с его 

Трактатом о военном искусстве Суньцзы (Суньцзы бинфа) 

являются самыми выдающимися произведениями этой 

эпохи. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.37). 

 

Период Весен и Осеней (Чуньцю). Период Борющихся 

царств и образование десятков сражающихся царств. Выделение 

семи сильнейших царств и борьба между ними. «Вертикальные» 

(Чжао и Чу) и «горизонтальные» (Цинь и Ци) союзы. Внедрение 

новых видов вооружения, распространение железных орудий. 

Выведение новых пород лошадей и их влияние на хозяйственную 

жизнь и воинские искусства. 

Период Чуньцю («Весны и осени») продолжался с 770 по 476 

г. до н. э. По мере развития экономики и роста количества населе-

ния страны развернулась борьба за гегемонию отдельных царств. 

Ситуация в стране изменилась. Произошли изменения и в эконо-

мике: появились железные сельскохозяйственные орудии. Была 

распространена пахота на быках. Быстро развивалась ирригация. 

Повысилась урожайность сельскохозяйственных культур. Период 

Чуньцю характеризуется раздробленностью страны, охваченной 

междоусобными войнами. 

В период Чуньцю родился первый в истории Китая философ 

и педагог – Кун-цзы, т.е. Конфуций (551-479 гг. до н.э.). Кун-цзы 

выдвинул собственное теоретическое построение относительно 

этики и общественно-политической жизни. Опираясь на чжоус-

кую модель идеологических ценностей, на приоритет этических 

норм, он предложил в качестве основы успешного развития прин-

цип постоянного самоусовершенствования. 
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Эпоха Борющихся Царств. 481 г. до н.э. – год окончания 

древнейшей китайской летописи «Чуньцю» («Весна и Осень») – 

традиционно считается рубежом, отделяющим эпоху Разделен-

ных Царств от следующей за ней эпохи Борющихся Царств. Эта, 

казалось бы, чисто условная дата на самом деле знаменует начало 

глубоких перемен в общественной и хозяйственной жизни древ-

них китайцев. Распространение железных орудий, создание боль-

ших оросительных систем, применение новых удобрений и про-

чие достижения агротехники позволили заметно увеличить про-

изводительность земледелия, что вкупе с совершенствованием 

транспортных средств привело к быстрому росту населения, 

появлению крупных центров ремесленного производства и боль-

ших городов. 

Новые условия хозяйствования и бурный рост торговли 

сделали возможным появление частной собственности. В 

обществе обострялись противоречия между богатыми выходцами 

из низов – землевладельцами, купцами, владельцами мастерских 

– и наследственной аристократией с ее привилегией занимать 

высшие государственные посты. В IV в. до н. э. в большинстве 

крупных царств были проведены политические реформы, 

которые упразднили многие традиционные привилегии родо-

витой знати и открыли доступ к власти богатым простолюдинам. 

При дворах правителей царств ведущая роль переходит к наем-

ным стратегам и администраторам, которых ценили за их талан-

ты и профессиональные знания. Во многих царствах были учреж-

дены административные округа, которые управлялись назначен-

ными правителем чиновниками. Так складываются начатки бю-

рократического управления, характерного для государственного 

строя китайской империи. 

Все эти перемены в политической жизни древнекитайских 

царств означали усиление единоличной власти правителя и имели 

целью добиться максимальной мобилизации всех сил государства 

в его борьбе за выживание. Соответственно, войны превратились 

в способ завоевания чужой территории с целью присвоения ее 

ресурсов. Изменилось и вооружение армий: вместо боевых колес-

ниц главной ударной силой становится пехота, вооруженная 
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арбалетами, мечами и пиками, и кавалеристы-лучники; тогда же 

появился и военный флот. 

Ожесточенные войны между царствами в IV-III вв. до н.э. 

привели в конце концов к возвышению наиболее сильного в 

военном отношении царства Цинь. Своими успехами циньские 

правители не в последнюю очередь были обязаны радикальным 

реформам, осуществленным в их царстве Шан Яном (умер в 338 

г. до н.э.). Реформы Шан Яна способствовали резкому усилению 

государственного войска и государственной власти в целом. В 

314 г. циньский правитель одержал крупную победу над запад-

ными кочевыми племенами, а три года спустя покорил Сы-

чуаньскую котловину. В 249 г. циньцы ликвидировали домен 

чжоуского царя, положив конец Чжоуской династии. В после-

дующие годы правителю Цинь удалось поодиночке разгромить 

противостоявшие ему государства: в 228 г. пало северное царство 

Чжао, в 225 г. – царство Вэй, в 223 г. – царства Хань и Чу, а затем 

наступил черед царств Янь и Ци. Так весь древний Китай был 

объединен под властью Цинь. 

Объединение страны и распространение цивилизации. В 

221 г. до н.э. Цинь Шихуанди, первый император Цинь, покончил 

с междоусобицей, продолжавшейся сотни лет, силой покорил все 

княжества, создав тем самым первое централизованное, единое, 

многонациональное феодальное государство в истории Китая – 

династию Цинь (221-206 до н.э.). Начиная с тех пор и до 1911 г., в 

Китае было 13 крупных единых феодальных династий и два отно-

сительно стабильных периода многоцарствия. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.34). 

Империя Цинь Шихуанди. Объединив под своей властью 

весь Срединный мир, правитель Цинь взял себе новый титул 

хуанди, который состоял из иероглифов, прежде относившихся 

только к божествам и мифическим героям. Этот термин принято 

переводить словом «император». Сам же властитель Цинь вошел 

в историю под именем Цинь Шихуанди, что значит Первый 

император Цинь. 

Объединитель Китая немедленно совершил ряд символичес-

ких жестов, подтверждавших его положение единственного вла-

дыки мира: он объехал всю страну, установив на разных ее рубе-
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жах памятные стелы, взошел на священную гору Тайшань и 

совершил на ее вершине жертвоприношение Небу, затеял строи-

тельство грандиозных дворцов в столице и т.п. Однако гораздо 

большее значение для последующей истории Китая имели его 

нововведения, направленные на унификацию политической и 

общественной жизни империи. Цинь Шихуанди упразднил преж-

ние удельные владения и ввел единую систему управления стра-

ной, разделив Китай на 36 областей, которые, в свою очередь, 

делились на уезды. 

Были введены единые правила государственной службы и 

критерии оценки служебных заслуг чиновников, причем местным 

служащим вменялось в обязанность чуть ли не ежедневно пода-

вать своим начальникам доклады о состоянии дел в управах; да-

же отсутствие чиновника на службе по болезни следовало удос-

товерять документально. Были унифицированы деньги, введены 

единые меры длины и веса, единая письменность, даже единая 

ширина оси для телег.  

Цинь Шихуанди ввел и единое название для своих поддан-

ных – «черноголовые». Подданным империи запрещалось вла-

деть оружием, и из изъятых циньскими властями железных ме-

чей, копий и прочего вооружения были отлиты 12 гигантских ста-

туй, которые установили в циньской столице. Цинь Шихуанди 

позаботился о безопасности внешних границ своей империи. Он 

затеял строительство грандиозной стены вдоль северных рубежей 

Китая, согнав на работы несколько миллионов человек. Эта стена 

должна была защитить Китай от набегов кочевых племен сюнну. 

Одновременно Цинь Шихуанди послал войска на Юг – в район 

современных провинций Гуандун и Фуцзянь. Там были постро-

ены крепости и учреждены новые области, первое китайское 

население которых составили ссыльнопоселенцы. 

Цинь Шихуанди принял решительные меры и для обеспе-

чения своего идеологического единоначалия. Он запретил своим 

подданным чтение любых книг за исключением тех, которые 

могли принести практическую пользу (к последним были отнесе-

ны руководства по земледелию, ремеслам, медицине, гаданию). В 

213 г. до н.э. состоялось знаменитое «сожжение книг», за кото-
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рым последовала казнь более четырехсот ученых, заподозренных 

в нелояльности режиму. 

 
Династия Цинь (221 - 206 гг. до н. э.) – 

 Первая единая империя 

В 221 г. до н.э. Цинь Шихуан объединил Китай и создал 

династию Цинь. Цинь Шихуан унифицировал письменность, 

систему мер и весов и денежные знаки, создал систему пре-

фектур и уездов, а также законы и директивы. Созданные им 

структура феодального государства использовались на про-

тяжении последующих более 2000 лет. Он начал строитель-

ство Великой стены,  проложил путь  на северные пастбища, 

а также свою гробницу. Из-за трудности управления такой 

огромной империей, династия продержалась всего 15 лет и 

уступила место династии Хань. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.37-38). 

 

Цинь Шихуанди, однако, переоценил свои возможности. 

Затеянные им грандиозные строительные работы оказались непо-

мерно тяжелым бременем для казны, а принятые меры адми-

нистративного контроля и, в частности, драконовский уголовный 

кодекс – далеко не столь действенными, как он рассчитывал.  

 
Терракотовый воин из гробницы Цинь Шихуана 

 

Едва Цинь Шихуанди умер и 

был погребен в своей грандиозной 

усыпальнице – ныне частично раско-

панной и открытой для обозрения, – 

как по всей империи начались 

волнения, быстро переросшие в воо-

руженные мятежи. Авторитет пре-

емника Цинь Шихуанди – Эрши-

хуанди (что значит просто «Второй 

император») был явно недостаточен 

для того, чтобы циньские армии 

могли сдержать волну народного 

возмущения. В 209 г. на землях быв-

шего царства Чу вспыхнуло мощное 
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восстание. Три года спустя одна из повстанческих армий, 

возглавлявшаяся Лю Баном, нанесла решительное поражение 

циньским войскам. Эршихуанди был убит своими же придвор-

ными, а Лю Бан, заняв столицу империи, провозгласил воцарение 

династии Хань. Вскоре ему удалось распространить свою власть 

на весь Китай. 

Династия Хань. Четырехсотлетнее царствование Ханьской 

династии стало эпохой компромиссов в политике и синкретизма в 

идеологии, когда сложились незыблемые до XX в. основы импер-

ского правления и стала очевидной главенствующая роль куль-

туры в деле консолидации китайской ойкумены. 
 

Бронзовая  лампа  династии  Хань  (206  г. до н.э. -220 г.) 

 

Лю Бан не стал восстанавливать 

циньскую систему управления. Он пожа-

ловал семерым своим ближайшим спод-

вижникам титул ван, а впоследствии раз-

дал наследственные уделы еще 130 со-

ратникам.  

Впрочем, все наследственные вла-

дения находились в восточных и южных 

районах империи, тогда как в западной 

части сохранились области и уезды, учрежденные Цинь Шиху-

анди. Заведенный Лю Баном порядок сохранялся еще в течение 

около полувека после его смерти, когда престол занимали его 

сын и внук. Вступивший же на престол в 140 г. до н.э. правнук 

Лю Бана император У-ди предпринял решительные меры для 

упрочения центральной власти. Теперь удел полагалось делить 

между всеми наследниками его владельца. Одновременно У-ди 

восстановит существовавшее в Цинь ведомство инспекторов, 

контролировавших местную администрацию. 

Правителям областей отныне вменялось в обязанность реко-

мендовать для службы способных молодых людей, а для подго-

товки будущих чиновников в столице была создана специальная 

академия. 

Главным правительственным ведомством стал секретариат 

императора. У-ди снарядил несколько крупных завоевательных 
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походов во все пределы своей державы: сначала покорил 

обширные области на Юге, затем совершил поход в южную 

Маньчжурию и Корею и затеял длительные войны против коче-

вых племен на Севере. Надеясь найти в Центральной Азии союз-

ников в своей борьбе против степняков, У-ди отправил туда 

своего посланника Чжан Цяня, который сумел дойти до Фер-

ганской долины. Союзников Чжан Цянь не нашел, зато благодаря 

его странствиям в ханьской столице узнали путь в оазисные 

государства Средней Азии и прослышали об эллинистическом 

мире. В то время уже сущест-

вовал и торговый путь между Ки-

таем и Индией, пролегавший че-

рез горы на юго-западных рубе-

жах империи. 
 

Компас  
 

За долгое время историчес-

кого развития друг за другом 

появились «четыре великих изо-

бретения»: компас, бумага, печа-

тание и порох. Были хорошо развиты сельское хозяйство, 

кустарная промышленность и торговля, ткацкое и красильное 

дело, керамика и технологии плавки металлов.  

Около 1 г. н.э. во время правления династии Хань наступил 

расцвет Великого Шелкового пути, который начинался в Чанъане 

(нынешний Сиань пров. Шэньси), проходил через Синьцзян, 

Центральную Азию и доходил до самого Средиземного моря. 

Четыре крупных открытия, а также передовые наука и культура 

Китая успешно распространились по всему миру. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.35).  

После смерти У-ди на ханьском престоле оказались малоспо-

собные правители; при дворе процветал фаворитизм, власть часто 

попадала в руки временщиков из числа родственников императ-

риц или служителей императорского гарема. 

Одновременно широкие массы крестьянства – неизменной 

опоры трона – разорялись и пополняли ряды бродяг или батраков 

в хозяйствах крупных землевладельцев. Ослабление ханьского 



64 

 

дома привело к тому, что в 9 г. н.э. родственник императрицы 

Ван Ман провозгласил воцарение собственной династии Синь, 

что значит Новая.  

 
Династия Хань (206 

г. до н. э. - 220 г.). 

Чжан Цянь отправ-

ляется на Запад 

Император Уди 

(156-87 гг. до н.э.) ди-

настии Хань укрепил 

мощь государства, все 

дальше продвигал Ве-

ликий шелковый путь 

в Западные регионы (Сиюй, в эпоху Хань – это территория 

западнее прохода Юймынгуань, включая современный Синь-

цзян и часть Центральной Азии) и даже далеко в Европу, при-

нося процветание династии Хань. В 138 г. до н.э. он отправил 

Чжан Цяня (?-114 г. до н.э.) в качестве императорского по-

сланника к даюэчжам, древнему кочевому племени в За-

падных регионах. В 119 г. до н.э. отправился в Западные реги-

оны во второй раз. Две миссии Чжан Цяня в Западные регио-

ны укрепили связи между народом Хань Центральной равни-

ны с народами Средней Азии, гарантировав, тем самым, бес-

препятственную торговлю по Великому шелковому пути. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.38). 

 

Если Цинь Шихуанди был первым в китайской истории им-

ператором-деспотом, строителем централизованного государства, 

а Лю Бэй явил тип первого императора-простолюдина, пришед-

шего к власти на волне народного восстания, то Ван Ман стал 

первым в истории Китая политиком-реформатором, пытавшимся 

возродить «древние порядки». 

 
Первая сводная история Китая 

Первая в Китае общая история была завершена примерно 

в 100 г. до н.э. Сочинение описывает историю Китая со 

времени легендарного Желтого императора  (Хуанди) до 122 

г. до н.э., положив, тем самым, начало летописание в форме 

серии биографий. Сыма Цянь (145-87 гг. до н.э.) заложил 

основу (фундамент) для работы всех последующих историков.  
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Изобретение бумаги 

В 105 г. евнух при ханьской династии Цай Лунь (?-121 

гг.) изобрел технологию изготовления бумаги из коры дерева, 

рыбацкой сети, старых тряпок и конопли. Такая бумага 

подходила для написания, сырье для ее изготовления было 

дешевым и доступным, что облегчало распространение в 

Китае и в мире. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. 

Ltd, 2012. Р.38). 

 

Свой общественный идеал Ван Ман нашел в описаниях 

раннечжоуского государства. Он восстановил древние знатные 

титулы и наследственные должности, объявил все земли собст-

венностью правителя, запретил куплю и продажу рабов, ввел го-

сударственные монополии на важнейшие товары и собственную 

монету, напоминавшую монеты древности. 

Политика Ван Мана, естественно, натолкнулась на сопротив-

ление богачей. Одновременно засухи и наводнения, случавшиеся 

с редким постоянством несколько лет подряд, вызвали голод в 

центральных районах, а за голодом последовали вооруженные 

мятежи.  

Наибольшую известность получили повстанческие отряды из 

Шаньдуна, которых называли Краснобровыми, поскольку их 

члены мазали лица красной краской, чтобы своим видом похо-

дить на демонов. Их предводитель выдавал себя за отпрыска 

Ханьской династии. В 23 г. Краснобровым удалось занять импе-

раторскую столицу Чанъань. Ван Ман погиб в своем дворце. 

Однако победа досталась потомку знатной ветви ханьского дома 

Лю Сю, который провозгласил реставрацию Ханьской династии.  

Поскольку Лю Сю избрал своей столицей Лоян, его династия 

получила название Восточная, или Поздняя династия Хань. 

История позднеханьской династии во многом напоминает 

историю ее одноименной предшественницы. На первых порах 

центральная власть восстановила контроль над всей территорией 

страны, хотя спокойствие в империи было куплено ценой ком-

промисса между администрацией и местной элитой. Со временем 

рост крупной земельной собственности и разорение крестьянства 

подточили государство. Политически упадок династии, как и в 

эпоху Ранней Хань, выразился в возвышении императорских фа-
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воритов из числа родственников императриц и дворцовых евну-

хов, что привело к обострению борьбы между этими «времен-

щиками» и регулярным чиновничеством. Социальная база власти 

неуклонно сужалась, а вместе с тем, сокращались налоговые по-

ступления в казну.  

В 184 г. вспыхнуло восстание так называемых Желтых 

Повязок, сразу же охватившее большинство центральных райо-

нов империи. Выступление Желтых Повязок было подавлено 

правительственными войсками и дружинами провинциальных 

магнатов, но ханьский двор окончательно потерял контроль над 

страной. В 189 г. дворцовая гвардия учинила избиение евнухов 

императорского гарема, а затем пришедшие с границы войска ге-

нерала Дун Чжо полностью разграбили столицу. Ханьская дер-

жава фактически перестала существовать.  

Правда, формально власть ханьского императора держалась 

еще тридцать лет, пока претенденты на трон выясняли между 

собой отношения. Почти все это время ханьский император нахо-

дился в ставке полководца Цао Цао, который ловко восполь-

зовался авторитетом ханьского дома для того, чтобы укрепиться 

в центральных областях бывшей империи. В 220 г. Цао Пи, 

старший сын Цао Цао, заставил ханьского императора отречься 

от своего титула и провозгласил воцарение династии Вэй. 

Китай в III веке. Цао Пи, свергнувшему последнего хань-

ского государя, не удалось стать правителем всего Китая. Полко-

водец Лю Бэй, обосновавшийся в Сычуани, объявил себя импе-

ратором династии Хань (в истории его царство зовется Шу или 

Шу-Хань). В ноябре 222 г. примеру Лю Бэя последовал Сунь 

Цюань, провозгласивший создание царства У в областях нижнего 

и среднего течения Янцзы. 

Царство Вэй был самым сильным среди новых государств. 

Основой его могущества стала система военных поселений, в 

которых состояло около 80% податного населения. Одновремен-

но была введена новая система отбора и квалификации чинов-

ников. Отныне все государственные служащие в соответствии с 

их «заслугами, добродетелями, талантами и поведением» разде-

лялись на девять рангов. В областях учреждались особые долж-

ности чжунчжэнов («беспристрастных и прямых»), ведавших 
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отбором кандидатов на службу. Последним присваивалась «дере-

венская» категория, которая определяла их личные способности.  

Институт «деревенских» категорий закреплял господство 

местной элиты, очень быстро обеспечившей себе право на обла-

дание высшей второй категорией. 

Цао недолго оставались хозяевами в своем государстве. В 40-

х годах ключевые посты в армии отошли к роду Сыма, и вскоре 

преемники Цао Цао разделили судьбу Ханьской династии: в 2б5 

г. последний вэйский правитель «уступил трон» Сыма Яню, 

основавшему династию Цзинь. К тому времени Сыма Янь уже 

подчинил себе царство Шу-Хань, а в 280 г. пало и южноки-

тайское царство У. Китай был вновь объединен под властью ди-

настии Цзинь, Однако триумф дома Сыма оказался непродолжи-

тельным. В конце III в. внутри царствующего клана вспыхнула 

междоусобица, которая привела в движение и кочевые племена, 

уже давно обитавшие на северных и западных рубежах империи. 

В 308 г. предводитель сюнну Лю Юань провозгласил себя импе-

ратором, а три года спустя конница кочевников захватила и раз-

грабила цзиньскую столицу Лоян. Это событие можно считать 

концом эпохи древних империй. 

Эпоха раннего средневековья. «Шестнадцать царств пяти 

северных племен». «Великие силы Поднебесного мира, долго бу-

дучи разобщенными, стремятся соединиться вновь и после про-

должительного единения опять распадаются, – так говорят в на-

роде». Этой классической сентенцией открывается написанный в 

XIII в. Знаменитый эпос «Троецарствие». Эпоха перехода от 

древности к средневековью стала одним из самых длительных в 

китайской истории периодов «распада великих сил Поднебес-

ной». 

Северный Китай на протяжении более столетия стал ареной 

непрерывных столкновений между пятью кочевыми племенами: 

сюнну, цзе, ди, цян, сяньби. Первыми на очереди были сюнну. К 

середине второго десятилетия IV в. держава сюннуских вождей, 

так называемое Раннее Чжао, занимала почти весь бассейн 

Хуанхэ. В 328 г. власть в Чжао захватил некто Ши Лэ, предво-

дитель загадочного – по всей видимости, пришедшего из Цент-

ральной Азии – племени цзе. Ши Лэ наследовал его приемный 
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сын Ши Ху, чье жестокое правление вызвало такое недовольство 

его китайских подданных, что в 349 г. приемный сын Ши Ху, 

китаец Жань Минь, учинил в чжаоской столице массовую резню 

людей племени цзе. Между тем, в события вмешалось другое 

кочевое племя – сяньби, расселявшееся на юге Маньчжурской 

равнины. В 50-х гг. IV в. сяньбийский вождь Муюн Цзюнь завла-

дел восточной частью Северного Китая, принял императорский 

титул и дал своей династии название Янь. Одновременно в излу-

чине Хуанхэ возникло государство Раннее Цинь со столицей в 

Чанъане. Его основателем был вождь племен ди Фу Цзянь, кото-

рый к 380 г. покорил всю центральную равнину, В 383 г. Фу 

Цзянь попытался завоевать южные земли, но потерпел сокруши-

тельное поражение. На обломках державы Фу Цзяня возникло не-

сколько небольших государств. 

Тем временем на северных рубежах Китая усилилось сянь-

бийское племя тоба. Его предводитель Тоба Гуй в 398 г. объявил 

себя императором династии Северная Вэй. Спустя два десятка 

лет наследники Тоба Гуя завладели всей территорией Северного 

Китая. Так закончился период, называемый в китайской традиции 

эпохой «шестнадцати царств пяти северных племен». 

Южнокитайские царства в IV-VI веках. Пока на равнине 

Хуанхэ шли войны между кочевыми племенами, в Южном Китае 

существовали самостоятельные китайские царства, традиционно 

именуемые Южными династиями. 

Первое самостоятельное государство в Южном Китае было 

основано в 316 г. отпрыском цзиньского дома Сыма Жуем. Клю-

чевые посты в новом государстве заняли переселившиеся на Юг 

представители знатных служилых семей Северного Китая. Поли-

тическая история нового южного царства, получившего название 

Восточное Цзинь, заполнена интригами и усобицами между раз-

личными партиями придворной знати. 

Общество южнокитайских царств имело ярко выраженный 

сословный характер, закрепленный официальными сводами знат-

ных фамилий. 

Пальма первенства принадлежала «переселенческим фами-

лиям» бывших северян. В государственном аппарате барьер меж-

ду аристократами и худородными служащими выражался в разде-
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лении должностей на «чистые» и «грязные». Эти понятия давно 

утратили моральный смысл и стали частью канцелярской терми-

нологии. 

Аристократы имели право занимать «чистые» должности 

(главным образом высшие посты в столичной администрации) и 

заступать на них еще в юном возрасте, тогда как люди низкого 

происхождения могли поступать на службу только с 30 лет и 

лишь посте сдачи экзаменов. 

В политическом отношении южнокитайские царства никогда 

не отличались стабильностью. После многочисленных заговоров 

и мятежей, заполняющих историю Восточного Цзинь, полко-

водец Ли Юй в 420 г. свергнул цзиньского императора и провоз-

гласил воцарение династии Сун. На смену ей в 479 г. пришла ди-

настия Ци, которая просуществовала лишь 22 года, успев дать ис-

тории семь императоров. В 501 г. военачальник Сяо Янь совер-

шил очередной дворцовый переворот и провозгласил себя импе-

ратором династии Лян. Но и это царство едва пережило своего 

основателя.  

В 557 г. его сменило царство Чэнь. Несмотря на политичес-

кую смуту, эпоха Южных династий – эпоха «изящества и свобо-

ды», по определению китайского философа Фэн Юланя, – озна-

меновалась большими культурными достижениями. Господство 

аристократии и распространение буддизма благоприятствовали 

развитию умозрительной философии, складыванию эстетическо-

го канона китайской традиции, расцвету литературы и изящных 

искусств. 

Тесные же контакты китайцев с сопредельными народами и 

их готовность перенимать чужеземные учения и искусства прида-

вали китайской культуре той эпохи космополитическую окраску, 

делали ее привлекательной и для соседей Китая. Именно в 

первые столетия н.э. – время возникновения первых государств 

на Корейском полуострове и Японских островах, во Вьетнаме и в 

ряде других прилегающих к Китаю районов – были заложены 

основы той культурно-исторической общности, которую принято 

называть Дальневосточной цивилизацией. 

Северные династии. В Северном Китае в V-VI вв. по-преж-

нему правили династии, основанные кочевыми племенами. Нача-
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лом периода Северных династий считается возникновение Севе-

ро-вэйского государства в 30-х гг. V столетия. Первый правитель 

Северного Вэй – Тоба Гуй установил систему чинов и админи-

стративных областей по китайскому образцу. На рубеже 70-80-х 

гг. другой правитель Северного Вэй Тоба Хун издал ряд указов, 

направленных на китаизацию сяньбийцев. Сам дом Тоба принял 

китайскую фамилию Юань. В 485 г. был обнародован эдикт о 

«надельной системе», по которому каждая семья, приравнивав-

шаяся к одному двору, имела право на получение от казны двух 

категорий пахотных участков: один закреплялся за семьей нас-

ледственно, другой предоставлялся во временное пользование. 

Величина последнего зависела от «силы» двора – числа взрослых 

мужчин, слуг и пахотных буйволов. Одновременно вводилась 

новая система административных объединений. Пять дворов 

составляли низшую организацию линь, пять линь – среднюю 

организацию ли, пять ли (125 дворов) – высшее объединение дан. 

Длительное сосуществование двух государств Севера и Юга, 

казалось, навсегда закрепило разъединение Китая на две части. 

Но драматические события второй четверти VI в. еще раз все 

переменили.  

Вначале рухнула Северовэйская империя. Это произошло в 

30-х гг. VI в. На обломках бывшей державы возникли два 

государства: Западное Вэй со столицей в Чанъане и Восточное 

Вэй со столицей в городе Е. В противоборстве этих двух царств 

успех сопутствовал Западному Вэй (позднее – Северное Чжоу). В 

581 г. власть в Северном Чжоу захватил сановник Ян Цзянь, объ-

явивший себя императором династии Суй. В начале 589 г. суй-

ская армия форсировала Янцзы и уничтожила последнее южно-

китайское царство Чэнь. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Периодизация истории Китая.  

2. Дайте характеристику древней истории Китая.  

3. Культуры Яншао и Луншань.  

4. Эпоха Шань-Инь.  

5. Чем характеризуется эпоха Чуньцю? 

6. Эпоха Воюющих царств. 

Задания к самостоятельной работе: 
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1. Подготовьте доклад: Первая династии Ся. 

2. Подготовьте сообщение: Мифические императоры Китая.  

3. Подготовьте презентацию: Цзягувэнь. 

4. Подготовьте реферат: Первая централизованная империя 

Цинь. 

5. Подготовьте доклад: Культура эпохи Хань. 

 

3.2. История Китая в средние века 

 

Цель занятий:  

• дать студентам представление о средневековой истории 

Китая, о правлении в Китае династий Сун, Тан, Мин и Цин;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: централизованные им-

перии, Суй, Тан, цзедуши, империя Сун, монгольская династия 

Юань, Хубилай, династия Мин, династия Цин.   

 

Централизованные империи Суй и Тан (конец VI – середи-

на VIII). С приходом к власти династии Суй в истории Китая 

снова началась эпоха централизованных империй. Основатель 

династии Ян Цзянь (он же император Вэнь-ди) снизил и упоря-

дочил налоги, отменил соляную и винную монополии, выпустил 

единую монету и позаботился о развитии земледелия. Он упразд-

нил действовавший с III в. порядок отбора на службу через сис-

тему личных категорий, закреплявших привилегии чиновной зна-

ти. Отныне все большее значение стали приобретать экзаменаци-

онные испытания. 

Суйский двор не замедлил отметить свой триумф серией 

мероприятий имперского масштаба. Была заново отстроена импе-

раторская столица Чанъань, восстановлена Великая стена и про-

рыт знаменитый Императорский канал, связавший Север и Юг 

страны. Но чрезмерно жесткий централизаторский курс двора и 

ненасытное тщеславие преемника Вэнь-ди, императора Ян-ди, 
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погубили династию. В разных районах империи вспыхнули вос-

стания. Окончательная победа досталась выходцу из ближайшего 

окружения Ян-ди Ли Юаню, носившему титул гуна Тан. Весной 

618 г. Ли Юань занял столицу и провозгласил себя императором 

династии Тан. 

 
Династия Суй (581 - 618 гг.). Великий канал 

После Ханьской династии Китай находился под правле-

нием Троецарствия, династий Цзинь, Южных и Северных 

династий. Это был период непрерывного распада. Династия 

Суй заново объединила Китай. Ян Гуан (569-618 гг.) – второй 

император Суй, отличался жестокостью и деспотизмом. До 

вступления на престол он оклеветал императрицу и наслед-

ника престола, а в 604 г. убил отца и провозгласил себя следу-

ющим императором. После вступления на престол он вел 

экстравагантную и роскошную жизнь, согнал миллионы крес-

тьян на Строительство канала соединявшего северную и 

южную части Китая для удобства своих поездок к нижнему 

течению Янцзы. Затем он отобрал солдат  и три года подряд 

вел агрессивную войну против королевства Когуре на Ко-

рейском полуострове.  Кроме того, несмотря на истощение го-

сударственной казны, он предпринял строительство Лояна в 

качестве восточной столицы и истратил большие государст-

венные деньги. Все это повергло страну в хаос с частыми 

крестьянскими восстаниями. В конечном счете, он был убит 

своими генералами и династия Суй пала. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.38). 

 

Династия Тан. Умело поддерживая равновесие политичес-

ких сил в стране, Ли Юань продолжил взятый его предшест-

венниками курс на культурную унификацию. Уложения, касав-

шиеся организации чиновничества, достигли в то время непре-

взойденной полноты и отточенности. Власти вели тщательный 

учет податного люда и состояния крестьянских хозяйств. Победа 

над тюркскими племенами, господствовавшими тогда в Монголь-

ской степи и Восточном Туркестане, открыли танскому двору 

путь в Среднюю Азию, а традиционная расположенность к коче-

вому миру – наследие эпохи Северных династий – предопредели-

ла необыкновенную открытость культуры танского Китая ино-

странным влияниям. Вновь расцвела торговля по Великому Шел-
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ковому пути, в танской столице Чанъане целые кварталы были 

заселены иностранцами, в основном выходцами из Средней 

Азии. Китайские поэты того времени восхищались красотой за-

падных женщин, китайские купцы изумлялись проворству их 

коллег из стран «Западного края», в городах танской империи 

находили прибежище приверженцы самых разных религий, под-

вергавшихся гонениям в западной части Азии: манихеи, зоро-

астрийцы, несториане. 

 
Принцесса Вэньчэн в 

Тибете 

В 641 году император 

Тайцзун Ли Шиминь выдал 

свою дочь принцессу Вэнь-

чэн (625-680 гг.) за царя 

Сонгцам Гамбо (Сронцзан-

гамбо) (?-650 г.), короля Тубо 

(Тибет), которая проявила 

экстраординарные способности, помогая Сонгцам Гамбо в 

управлении королевством Тубо и сохраняла мирные от-

ношения между династией Тан и королевством Тубо, снис-

кала уважение тибетского населения. Когда она отправ-

лялась в Тибет, она взяла с собой многих ученых мужей, 

музыкантов, мастеров сельскохозяйственной техники и 

массу орудий труда. Позднее она ознакомила тибетцев с 

разведением  шелкопряда, технологией виноделия и произ-

водством бумаги. В результате, это способствовало быст-

рому экономическому и культурному развитию Тибета. 
(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.39). 

 

Расцвет танской империи приходится на царствование импе-

ратора Сюань-цзуна (713-756) – время невиданного блеска при-

дворной жизни и замечательных достижений в поэзии. Сюань-

цзун доверил оборону границ крупным профессиональным арми-

ям и учредил на всем пространстве от Сычуани до Маньчжурии 

кольцо провинций под управлением генерал-губернаторов – 

цзедуши.  

При династии Тан феодальное общество в Китае достигло 

своего апогея. В 660 г. влияние Китая укоренилось в Таримской и 

Джунгарской впадинах и далеко на востоке в бассейне реки Или, 
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и даже распространилось во многих городах-государствах Цент-

ральной Азии. В этот период Китай установил широкие эконо-

мические и культурные связи со многими странами, включая 

Японию, Корею, Индию, Персию, Аравию. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.35). 

 
Цзяньчжэнь в Японии 

Цзяньчжэнь (688-763 гг.) – известный 

монах Танской эпохи, в возрасте 14 лет  по-

стригся в монахи в буддийскую секту Лу 

(Винаю-питаку). В 753 г. он был приглашен 

японскими монахами для проповедования. 

Он также ознакомил японцев со знаниями в 

области архитектуры, скульптуры, рисования и медицины 

Китая. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.40). 

 

В 755 г. губернатор северо-восточной окраины империи Ань 

Лушань поднял мятеж и захватил танскую столицу. С большим 

трудом преемник Сюань-цзун, император Су-цзун (756-762) су-

мел победить мятежников, но восстановить былое величие Тан 

оказалось невозможным. Двор утратил контроль над многими 

провинциями и выжил главным образом благодаря доходам от 

налогов на соль, вино и чай. 

Императоры все больше полагались на свой секретариат или 

фаворитов из числа дворцовых евнухов. Фракционализм среди 

чиновничества усилился настолько, что без протекции влиятель-

ного лица нельзя было ни сдать экзамены на чин, ни поступить на 

службу. 

В 874 г. вспыхнули восстания в Хэнани, быстро разросшиеся 

в крестьянскую войну. Через 6 лет предводитель восставших 

Хуан Чао вошел в Чанъань. Танский двор бежал в Сычуань. Од-

нако, став императором, Хуан Чао унаследовал все слабости 

изгнанной династии без ее авторитета и умения ладить с губер-

наторами. Через три года он был разгромлен правительствен-

ными войсками и танский двор возвратился в столицу, уже совер-

шенно бессильный перед разгулом милитаризма. За 20 лет проти-

воборства новых полководцев звезда Танов окончательно угасла. 

Одним из таких полководцев был Чжу Вэнь, карьера которого 
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типична для нового поколения военных вождей. Сын бедного 

ученого, батрак, предводитель шайки удальцов, и наконец, при-

ближенный Хуан Чао, Чжу Вэнь в критический момент предал 

своего командира и стал губернатором города Кайфына. За пожа-

лованное ему двором имя Цюаньчжун – «Всецело Преданный» 

Чжу Вэнь расплатился по обычаю своего времени: в 907 г. Сверг 

танского императора и основал собственную династию. Впервые 

с ханьского времени Чжу Вэнь не стал разыгрывать фарс «добро-

вольной уступки» трона, а попросту убил своего предшест-

венника. Событие в своем роде символическое, знаменующее ко-

нец эпохи раннего Средневековья в Китае. 

На рубеже 9-10 вв. в сверо-восточные области бывшей импе-

рии вторглись новые могущественные сосенди Китая – племена 

киданей, вождь которых в 916 г. Принял императорский титул. В 

дальнейшем кидани захватили значительную часть Северного 

Китая. В отличие от Севера, где не прекращались военные 

распри, юг Китая переживал относительно спокойные времена. 

Здесь сосуществовали несколько государств, причем правители 

их были людьми низкого происхождения, выплеснутыми наверх 

волной мятежей и восстаний. 

Эпоха Пяти династий и Десяти царств. Наступил новый 

период раздробленности, именуемый в китайской историографии 

эпохой «Пяти династий и Десяти царств». То было время, когда 

армия, стихия воинской массы, превратилась в самостоятельную 

и грозную силу. Нередко воины сами смещали неугодных вождей 

и выдвигали своих избранников. Вероломство армейских коман-

диров находило достойное продолжение в опортунизме чиновни-

чества. Около половины высших чинов при дворе Северных ди-

настий служили нескольким царствующим домам подряд. 

Все рекорды побил сановник Фэн Дао (882-954), этот, по его 

собственным словам, «никогда не унывающий старик», пережив-

ший десять императоров и четыре династии. 

Империя Сун и новые нашествия кочевников. 960 г. коман-

дир дворцовой гвардии царства Позднее Чжоу, Чжао Куанъинь 

объявил себя императором династии Сун и за двадцать лет вновь 

объединил  под своей властью весь Китай. 
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Династия Сун (960-1279 гг.). 

Изобретение наборного печатания 

Династия Сун – еще одно объединенное государство пос-

ле династии Тан. Она просуществовала более 300 лет под уп-

равлением 16 императоров. В этот период быстро процветали 

ручные ремесла, в то же время замечательные технические 

новшества использовались в горном деле и металлургии, тка-

честве, керамике, кораблестроении и производстве бумаги.  

Би Шэн (? - примерно 1051 г.) изобрел печатание набор-

ным шрифтом. Он вырезал на каждом глиняном кубике по 

иероглифу и затем обжигал их в печи. Керамический шрифт 

укладывался в железную рамку. Во время печатания можно 

было также одновременно осуществлять набор, и керамичес-

кий шрифт можно было быстро использовать и дальше. Печа-

тание подвижным шрифтом назвали революцией в мировой 

истории печатания. (China. Beijing: Foreign Languages Press 

Co. Ltd, 2012. Р.34). 

 

Царствование Сунской династии нередко называют «золотым 

веком» ученого сословия. Трехступенчатая система конкурсных 

экзаменов стала, наконец, основным каналом отбора чиновников. 

Но у сунской империи были и свои слабости, и едва ли не главная 

среди них – неспособность организовать эффективный отпор 

кочевникам.  

С 1004 г. правители Сун были вынуждены ежегодно выпла-

чивать им большую дань серебром и шелком. Во второй 

половине XI в. на северо-западных границах империи усилилось 

тангутское царство Западное Ся (дата образования 1038 г.). 

Тангутам сунский двор, начиная с 1044 г., также преподносил в 

качестве «дара» большое количество шелка, серебра и чая. В тот 

же период быстро возрастало могущество племен чжурчжэней, 

обитавших на востоке Маньчжурской равнины. В 1115 г. чжур-

чжэньский вождь Агуда принял императорский титул, назвав 

свое царство Цзинь. Через десять лет чжурчжэни разгромили Ляо 

и вторглись в сунские пределы, пленив сунского государя. С тех 

пор северная равнина стала частью чжурчжэньского государства 

Цзинь, на Юге же сохранялась власть династии Сун (точнее, 

Южная Сун). В течение последующего столетия Южный Китай 

переживал хозяйственный и культурный подъем, однако полити-
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ческое и военное положение Южно-сунской династии оставалось 

весьма неустойчивым. 

В начале XIII в. у северных границ Китая появились мон-

голы. В 1224 г. их вождь Чингисхан разгромил тангутское 

царство Западное Ся, спустя восемь лет пала цзиньская держава, 

а затем в течение 40 лет монголы довершили завоевание Южного 

Китая. 

Династия Юань (1271-1368 гг.). Завоевание Южносунского 

царства монголами, завершившееся к 1279 г., сделало Китай 

частью огромной Монгольской империи, раскинувшейся от Ти-

хого океана на востоке до Передней Азии и днепровских степей 

на западе. Как никогда прежде, Китай был открыт иностранным 

влияниям. Первый монгольский правитель Китая Хубилай назвал 

свою династию Юань, избрав одно из традиционных в Китае 

обозначений «истока мироздания». Таким образом, монгольские 

завоеватели даже в названии династии не преминули подчерк-

нуть вселенский характер своей власти. 

При юаньском дворе не было недостатка в китайских совет-

никах, стремившихся придать правлению иностранной династии 

традиционный конфуцианский декорум. Однако монгольские 

властители Китая не спешили перенимать политическую муд-

рость покоренного народа. Напротив, они презирали образ жизни 

китайцев и саму китайскую ученость. Они даже отменили тради-

ционные экзамены на ученое звание, и конфуцианство, лишив-

шиеся государственной поддержки, переживало не лучшие вре-

мена. Зато бурно развиваются простонародная литература и 

искусство театра. 

Формально в юаньской империи различались четыре кате-

гории подданных. Наибольшими привилегиями обладали мон-

голы, за которыми было закреплено не только командование 

войсками, но и руководство почти всеми административными 

ведомствами. К монголам примыкали так называемые сэму жэнь 

– «люди разных рас», то есть иностранцы. Третью ступеньку за-

нимали хань жэнь («люди хань»). 

Эта категория включала в себя китайцев-северян, а также 

ассимилированных ими киданей, чжурчжэней и корейцев. 

Низший разряд свободного населения составляли нань жэнь – 
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«южане», то есть жители Южного Китая. Китайцы допускались 

на службу лишь в качестве секретарей и помощников. Им запре-

щалось передвигаться по ночам, устраивать какие бы то ни было 

собрания, изучать иностранные языки, обучаться военному 

искусству. 

В империи Юань под управлением центрального правитель-

ства, по существу, находились лишь столица – предшественник 

Пекина город Даду – и сопредельные территории. Остальная тер-

ритория была поделена на восемь провинций, правители которых 

обладали большой самостоятельностью. Угрозу центральной 

власти представляла также монгольская знать, располагавшая 

значительными военными силами и полномочиями. 

Монголам так и не удалось создать в Китае прочный и 

эффективный политический режим. С конца XIII в. Дорого-

стоящие военные походы и роскошь правящей верхушки опусто-

шили казну, но юаньские правители не создали регулярной систе-

мы налогообложения, а предпочли искать опору среди откуп-

щиков и разных финансовых агентов. Развал администрации и 

финансов дополнялся нестабильностью в верхних эшелонах влас-

ти. Императорский дворец в Даду стал ареной незатихающей 

борьбы за престол. Вспыхнувшие в середине XIV в. Антимон-

гольские восстания очень быстро обнажили внутреннюю сла-

бость юаньского режима. Среди повстанцев наибольшую угрозу 

для юаньского двора представляли отряды так называемых 

Красных войск. Их главой был некто Хань Линьэр, провозгла-

сивший себя воплощением буддистского мессии будды Май-

трейи. После гибели Хань Линьэра его преемник Чжу Юаньчжан 

провозгласил в Нанкине воцарение своей династии, которой он, 

следуя примеру Хубилая, присвоил имя, имевшее символический 

смысл.  

Династия Мин (1368-1644 гг.). Новая династия получила 

название Мин – «Светлая». К тому времени войска Чжу Юань-

чжана уже завладели Даду, вынудив монголов бежать в степи. 

Придя к власти, Чжу Юаньчжан постарался сохранить в своих 

руках всю ее полноту. Он лично занимался государственными 

делами, давая своим сановникам по три аудиенции в день. Вза-
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мен прежних правительственных ведомств был создан кабинет 

личных секретарей императора.  

Территория империи была разделена на 13 (позднее 15) 

провинций, которым были подчинены управления (фу) или 

области (чжоу), округа (дао) и уезды (янь). Провинциальная 

администрация состояла из трех частей: регулярных чиновников, 

войсковых командиров и цензоров, контролировавших тех и 

других. Высокая степень централизации бюрократии и хорошо 

налаженный контроль над ней обеспечили династии полную 

лояльность государственного аппарата. 

 
Адмирал Чжэн Хэ 

 

По мере развития судостро-

ения, во время правления династии 

Мин (1368-1644 гг.) Чжэн Хэ воз-

главлял флот из огромных кораб-

лей в семи далеких морских путе-

шествиях. Посещая более 30 стран 

мира, включая некоторые в Юго-

Восточной Азии и на Мальдивских 

островах, флот Чжэн Хэ пересекал 

Индийский океан и Персидский 

залив, даже дошел до Сомали и 

Кении на восточном побережье Африки. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.35).  

В течение XV-XVI вв. Китай переживал экономический 

подъем. Однако развитие денежной экономики, сопровождавше-

еся обнищанием крестьянства, подрывало социальную базу импе-

рии. К тому же именно к этому времени были практически исчер-

паны ресурсы традиционного земледелия с его ставкой на интен-

сификацию ручного труда. 

 
Семь путешествий Чжэн Хэ 

Династия Юань была первой объединенной феодальной 

династией, управлявшейся  неханьцами в истории Китая. В 

1368 г. Чжу Юаньчжан, предводитель повстанческой армии 

Красных повязок сверг Юаньскую династии и установил ди-
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настию Мин. На протяжении более двух веков Минская 

династия добилась огромных успехов в экономике, культуре, 

науке и технике. В начальный период после установления 

Минской династии при поддержке центрального правитель-

ства евнух Чжэн Хэ (1371-1435 гг.) в течение 28 лет, с 1405 

по 1433 гг., семь раз во главе флотилии отправлялся в за-

падные моря. Он в 30 странах и достиг восточных берегов 

Африки и Красного моря. Путешествия способствовали эко-

номическому обмену между Китаем и странами Азии и 

Африки. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.40). 

 

В политике императорский абсолютизм с неизбежностью 

порождал своего извечного спутника – фаворитизм, а вместе с 

ним фракционную борьбу и злоупотребления на всех уровнях 

государственного аппарата. Положение династии осложнялось 

возобновившимся военным давлением монголов. Кроме того, на 

Маньчжурской равнине усилились племена маньчжуров. В 1636 

г. маньчжурский вождь Абахай провозгласил создание династии 

Цин («Чистая»). 

Между тем с 20-х гг. XVII в. во многих районах Китая 

вспыхнули крупные восстания против власти Минов. В 1644 г. 

один из повстанческих вождей, Ли Цзычэн, захватил Пекин 

(последний был столицей минской империи с 1421 г.). Минский 

военачальник У Саньгуй, оборонявший северные границы импе-

рии, обратился к маньчжурам с просьбой покарать мятежников. 

Те охотно согласились, рассеяли войска Ли Цзычэна, но, войдя в 

Пекин, немедленно перенесли туда свою столицу. Так в Китае 

вновь установилось владычество чужеземных завоевателей. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Династия Суй.  

2. Дайте характеристику средневековой истории Китая.  

3. Империя Тан в период рсцвета.  

4. Империя Сун и борьба с кочевниками.  

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: Монгольская династии Юань. 

2. Подготовьте сообщение на тему: Минские императоры и 

институт евнухов.  
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3. Подготовьте презентацию на тему: Маньчжурские правите-

ли Китая. 

4. Подготовьте реферат на тему: Последний император Китая 

Пу И. 

 

3.3. История Китая в новое время 

 

Цель занятий:  

• дать студентам представление о закате конфуцианских им-

перий Китая, о политике последних императоров Китая династии 

Цин, о политике «самоусиления», о «Движении 4 мая», о взглядах  

Сунь Ятсена и Чан Кайши;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: империя Цин, правле-

ние Канси, император Цяньлун, «опиумные войны», политика 

«самоусиления», Юань Шикай, «Движение 4 мая», «Нанкинское 

десятилетие», Сунь Ятсен, Чан Кайши.  

 

Империя Цин (1644-1911 гг.). После занятия Пекина мань-

чжуры и служившие им китайские полководцы в течение года 

овладели северокитайской равниной, а затем и Южным Китаем. 

Победа маньчжуров стала возможной во многом благодаря тому, 

что новые завоеватели были в высшей степени терпимы к 

китайской цивилизации и к тем, кто представлял ее в своем лице, 

– ученым-чиновникам. Разумеется, маньчжуры как завоеватели 

не могли не пользоваться определенными привилегиями, и в 

высших правительственных органах доминировали именно они. 

Китайцев в знак покорности обязали носить косу. Тем не менее, 

маньчжурские правители отлично понимали, что не могут обой-

тись без китайской государственной машины. 

Заслуга консолидации цинского режима принадлежит второ-

му цинскому императору Канси, правившему с 1662 по 1722 г. 

Канси принял почти без изменений административный строй 
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Минской династии, провел учет населения и пахотных земель, 

после чего в 1711 г. издал эдикт, навечно запрещавший повышать 

налоги, что осталось, конечно, несбыточным пожеланием самона-

деянного монарха. 

Канси не жалел сил и средств для того, чтобы завоевать дове-

рие конфуцианских ученых и привлечь их во дворец. Были восста-

новлены экзаменационная система и сеть конфуцианских школ. 

Император Канси восстановил центральную императорскую 

власть на Тайвань и сдержал экспансию царской России. Для уси-

ления управления в Тибете установил режим назначения цент-

ральным правительством наместников в Тибете. Во время его 

эффективного правления территория Китая насчитывала более 11 

млн. кв. км. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. 

Р.36). 

В царствование внука Канси, императора Цяньлуна (правил с 

1736 по 1795 г.), цинская держава находилась в зените своего 

могущества. 

Воспитанный китайскими учителями, Цяньлун всю жизнь 

мечтал о славе образцового конфуцианского монарха. Достаточ-

но сказать, что после шести десятилетий пребывания на троне он 

отрекся от императорского титула, чтобы не показаться непочти-

тельным к своему деду, царствовавшему 60 лет. При Цяньлуне 

тысячи ученых трудились в императорском книгохранилище над 

составлением грандиозных литературных компиляций. Но тот же 

Цяньлун учредил своего рода «литературную инквизицию», под-

вергнувшую запрету более 2,5 тыс. «крамольных» произведений. 

Едва ли не главной его целью было изгнание из литературы напо-

минаний о «варварском» происхождении царствующей династии. 

Цяньлун проводил активную завоевательную политику. В 40-

х годах XVIII в. были совершены походы против народов, насе-

лявших юго-западные рубежи империи. В 50-60-х гг. цинские 

войска завоевали Восточный Туркестан. Вновь захваченные тер-

ритории получили название Синьцзян, то есть Новая граница. В 

конце столетия пинский двор распространил свое влияние на 

Тибет.  

Цинская империя вступила в XIX век могущественнейшим 

государством Восточной Азии. Однако за ее внешним блеском 
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скрывались старые пороки аграрной деспотии: слабость армии, 

ограниченность производственного потенциала, перенаселен-

ность, коррупция властей. 

 
Возвращение Чжэн Чэнгуном Тайваня 

Цинская династия была последней феодальной дина-

стией. В 1616 г. северные маньчжуры установили Цинскую 

династию и в 1644 г. вошли в Центральную равнину через 

Шанхай и заменили Минскую династию. Чжэн Чэнгун (1624-

1662 гг.), генерал минской династии, собрал в юго-восточной 

части Китая большую флотилию и оказывал сопротивление 

Цинам вплоть до  1662 г., когда он возглавил более 20 тыс. 

человек и несколько сот кораблей и высадился на Тайване. В 

начале XVII в. голландская компания в восточной Индии 

вторглась на Тайвань, сделала его своей торговой колонией. К 

1662 г. Чжэн Чэнгун победил голландские войска и вернул 

Тайвань и острова Пэнхуле-дао (называемые Пескадорскими 

на португальском), установив там суверенитет Китая. В 1684 

г. цинское правительство установило на Тайване  прямое 

управление, тайваньскую префектуру, и позже провинцию 

Тайвань. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.35). 

 

Эти пороки со всей очевидностью обнаружились в середине 

XIX в. во время восстания тайпинов (1851-1864) и первых 

столкновений с капиталистическими странами Запада. 

 
Учреждение титулов Далай-лама и Панчен-эртни 

В 1653 г. цинский император Шуньчжи официально 

даровал Далаю Пятому титул «Далай-ламы». В 1713 г. 

император Цин Канси отправил посланника с 

подтверждением о даровании Панчену Пятому титула 

«Панчен-эртни». Цинским двором также было оговорено о 

том, что все последующие далай-ламы и панчен-эртни 

должны получать этот титул от центрального 

правительства. Эта система действует и по сей день. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.41). 

 

Китай во второй половине XIX века. Европейцы, появив-

шиеся в Китае еще в XVI в., долгое время безуспешно доби-

вались для себя свободы торговли. Англичане развернули широ-
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кую торговлю опиумом в Китае, и цинское правительство 

наложило высокие налоги на опиум.  
 

Корабли с опиумом у о.Линдин. 1824 

г.  

Наконец, в 1839 г. 

англичане нашли повод 

для вооруженной интер-

венции. Таким поводом 

стало сожжение в Гуан-

чжоу партии опиума, при-

надлежавшего английским 

купцам. Началась Первая опиумная война, завершившаяся подпи-

санием в 1842 г. Нанкинского договора, по которому пять портов 

Китая – Гуанчжоу, Амой, Фучжоу, Нинбо и Шанхай – были 

открыты для иностранной торговли.  

В следующем году англичане добились от цинского прави-

тельства права экстерриториальности и создания своих поселе-

ний в открытых портах. Через год к этим неравноправным дого-

ворам присоединились Франция и США, а затем Корабли с опии-

умом у о.Линдин. 1824 г. и другие европейские государства. Так 

состоялось насильственное «открытие» Китая странами Запада.  

 
Первая Опиумная война 

В 1839 г. китайский чиновник Линь Цзэсюй сжег около 

1,2 млн. кг опиума в Хумэне, Гуандун. 28 июня 1840 г. 

британские морские корабли блокировали устье реки Чжу-

цзян, захватили порты в Сямэне, Шанхае и др., и по реке Ян-

цзы атаковали Нанкин. (China. Beijing: Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. Р.41). 

Нанкинский договор 

29 августа 1842 г. английские войска подступили к сте-

нам Нанкина, Цинское правительство было вынуждено под-

писать неравноправный Нанкинский договор. Согласно 

этому договору Китай уступил Британии Гонконг и открыл 

пять портовых городов, и под угрозой силы передала права и 

привилегии. С этого времени Китай стал полуколонией за-

падных сил. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.41). 
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Полтора десятилетия спустя Англия и Франция развязали 

новую агрессивную войну против Китая. Военные действия 

закончились подписанием в 1860 г. Пекинских соглашений: для 

внешней торговли был открыт ряд новых портов, иностранные 

государства получали право иметь в Пекине свои представи-

тельства, а иностранным торговцам и миссионерам разрешалось 

свободно передвигаться по Китаю и покупать землю. Были уза-

конены вывоз китайских рабочих за границу и торговля опиумом. 

 
Вторая Опиумная война 

С 1856 по 1860 гг. объединенная англо-французская 

флотилия при поддержке России и США развязала против 

Китая вторую Опиумную войну, вынудив цинское правитель-

ство подписать с четырьмя странами еще больше неравно-

правных договоров. Помимо выплаты большой контрибуции, 

Китаем была утрачена большая территория. Известный парк 

Юаньминъюань (Парк Совершенства и Великолепия) был сож-

жен англо-французскими войсками. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.42). 

 

Опиумные войны создали условия для постепенного подчи-

нения Китая капиталистическим государствам Запада.  

 
Китайско-французская война 

В 1883 г. французские колонизаторы развязали на ки-

тайско-вьетнамской границе войну. На следующий год фран-

цузы атаковали в Лан Соне во Вьетнаме цинскую армию, 

одновременно напали на китайских моряков на Тайване и в 

Фуцзяне. Так на Тайване и во Вьетнаме одновременно велась 

война между Китаем и Францией. Французские войска  потер-

пели поражение, французское правительство вынуждено было 

подать в отставку. Цинское правительство могло выиграть 

войну, однако в 1885 г. добровольно подписало с Францией 

договор о прекращении войны – «Тяньцзинский договор», по 

которому Франция смогла просочиться в китайский Юньнань, 

Гуанси и Гуанчжоуский залив. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.42). 
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В открытых портах появились европейские общины, которые 

имели свои клубы и ассоциации, издательства, газеты, банки и 

даже полицию. 

 
Движение вестернизации 

Движение вестернизации, которое распространилось с 

1860-х до середины 1890-х гг. было инициировано цинским 

правительством для обучения у западных капиталистических 

стран технологиям военного дела, политики, экономики, 

культуры и дипломатии. Основное содержание данной дея-

тельности заключалось в том, чтобы создать военную про-

мышленность и соответствующие предприятия, создать пе-

хотные и морские силы, снаряженные новым оружием, от-

править китайских студентов на учебу в Европу и Северную 

Америку. Движение, ставившее своей целью сделать Китай 

мощным и процветающим, в конечном счете, потерпело 

поражение. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.42). 

 

Как посредник между Китаем и Западом наибольшее значе-

ние приобрел Шанхай, который за короткий срок превратился в 

крупнейший порт и промышленный центр Китая. В этих усло-

виях цинский двор перешел к политике «самоусиления», цель 

которой состояла в том, чтобы, используя технические достиже-

ния Запада, возродить военное могущество династии и дать отпор 

притязаниям колониальных держав. Была создана сеть военных 

заводов, арсеналов и инженерных школ, появились армии по 

западному образцу. 

 
Движение за реформы 

В 1898 г. Кан Ювэй (1858-1927 гг.) со своими сподвиж-

никами развернул в Китае реформаторское движение за из-

менение в политической, военной, экономической и куль-

турной областях. Их мечтой было установление с помощью 

цинских властей конституционной монархии, чтобы таким 

образом добиться усиления и процветания государства. 

Однако, против реформ выступили консерваторы внутри 

цинского двора, и реформы, продлившиеся 100 дней, закон-

чились жестокими казням. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.43). 
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Иностранные послы на приеме у 

императора 

 

Неудача политики «само-

усиления» выявилась в ходе 

японо-китайской войны, 

вспыхнувшей в 1894 г. За 

короткий срок японские вой-

ска в Корее разгромили цин-

скую армию. Китай был вынужден уступить Японии остров 

Тайвань и выплатить большую контрибуцию.  

 
Китайско-японская война 1894-1895 гг. 

В 1894 г. Япония вторглась в Корею и Китай, и ки-

тайские солдаты и население встали на защиту, началась 

первая китайско-японская война. Вскоре японские войска 

завладели Корейским полуостровом, и овладели иници-

ативой на море после битвы в Желтом море, затем ата-

ковали северо-восточные города Китая и приморские города 

в Шаньдуне, потопив китайский Северный флот. В 1895 г. 

две стороны подписали Симоносекский договор, который 

навязал тяжелый долг китайскому правительству и еще 

более обездолил полуколониальное и полуфеодальное об-

щество в Китае. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. 

Ltd, 2012. Р.42). 

 

Японо-китайская война послужила сигналом к полному под-

чинению Китая. Теперь империалистические государства пере-

шли к разделу Китая на «сферы влияния». Англия объявила 

зоной своих преимущественных интересов бассейн Янцзы и по-

бережье Гуандуна, Франция – Юго-Западный Китай, Германия – 

полуостров Шаньдун, Япония – Южную Маньчжурию и Фу-

цзянь, Россия – Маньчжурию. В 1898 г. Англия получила в дол-

госрочную аренду большую часть территории современного 

Гонконга, Германия – порт Циндао, Россия – Порт-Артур на Ляо-

дунском полуострове, Франция – участок побережья Гуандуна. В 

сентябре 1899 г, правительство США обратилось к другим дер-

жавам с нотой, в которой предлагалось соблюдать равенство воз-

можностей в торговле с Китаем, что получило название доктрины 

«открытых дверей». Таким образом, многие страны, включая 
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Англию, США, Францию, Россию и Японию вынудили цинское 

правительство заключить с ними серию неравноправных догово-

ров, отторгая китайские земли и добиваясь компенсаций по 

результатам Опиумных войн. В результате, Китай постепенно 

оказался в положении полуколониального и полуфеодального го-

сударства. (China. Beijing: Foreign  Languages Press Co. Ltd, 2012. 

Р.36). 
 

 
Раздел Китая.  

(Французская политическая 

карикатура конца 1890-х гг.) 

Пирог олицетворяет Китай ("Chine" 

- фр. Китай), который делят между со-

бой английская королева Виктория, 

Вильгельм II, император Германский 

(спорящий с Викторией о куске пирога, 

вонзив при этом в пирог кинжал в знак 

своих агрессивных намерений), Нико-

лай II, император Российской империи, 

присматривающий особый кусок, фран-

цузская Марианна (представленная не 

принимающей участия в разделении пи-

рога, и приближённой к Николаю II как 

знак русско-Французского союза) и 

японский император Мэйдзи, глубоко 

задумавшийся, какие куски ему взять. 

Позади них представитель двора Цин, 

поднявший руки, чтобы остановить их, 

но безуспешно. Карикатура представ-

ляет отношение глав перечисленных 

империй к Китаю в то десятилетие. 
 

Экспансия иностранных держав вызвала возмущение широ-

ких слоев китайского народа. В 1900 г. в Шаньдуне и Хэбэе 

вспыхнуло так называемое «боксерское восстание», направлен-

ное против чужеземных поработителей. Ядро восставших соста-

вили члены тайного общества Ихэтуань («Отряд справедливости 

и мира»). Вскоре экспедиционный корпус восьми западных дер-

жав занял Пекин, а цинский двор, бежавший в город Сиань, по-

шел на новые уступки. В сентябре 1901 г. в Пекине был подписан 

протокол, закрепивший полуколониальное положение Китая. 

Падение Цинской династии и милитаристские режимы. 

После подавления боксерского восстания экономическая экспан-
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сия иностранных держав в Китае заметно усилилась. Возросло и 

влияние национального капитала. В таких условиях цинский 

двор, наконец, решился модернизировать государственное управ-

ление по образцу западных стран и Японии. Были отменены 

экзамены на ученое звание и учреждены школы нового типа; 

проведены военные и административные реформы; тысячи моло-

дых людей, в том числе, девушек, отправились на учебу в Япо-

нию, Европу и Америку. Появились и революционные организа-

ции, ставившие целью установление в Китае республиканнского 

строя. Вождем революционного движения стал Сунь Ятсен, 

руководитель «Революционного объединенного союза», насчиты-

вавшего около 10 тысяч членов. В октябре 1911 г. – в год синьхай 

по китайскому календарю – верные Объединенному союзу воин-

ские части подняли восстание в Учане, где было объявлено о соз-

дании Хубэйского революционного правительства. Вслед затем 

18 из 21 провинции империи провозгласили свою независимость 

от пекинского правительства.  

В 1911 г. Синьхайская революция под руководством доктора 

Сунь Ятсена стала одним из величайших событий в новой исто-

рии Китая, она свергла правящую почти 270 лет династию Цин, 

положила конец более, чем 2000-летней истории правления фео-

дальных императорских династий в Китае и основала Китайскую 

республику. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.36). 

29 декабря 1911 г. в Нанкине делегаты революционных 

комитетов провинций избрали Сунь Ятсена временным 

президентом Китайской Республики. 
Китайская Республика (1912-1949 гг.). Революция 1911 г. 

Революция 1911 г. явилась демократической революцией 

Китая под руководством Сунь Ятсена. В 1911 г. когда цинское 

правительство решило передать право на строительство желез-

ных дорог в Китае иностранным компаниям, различные силы, 

объединившись, восстали и захватили в южных провинциях 

политическую власть. 1 января 1912 г. в Нанкине было соз-

дано Временное правительство Китайской Республики. 12 фе-

враля последний цинский император был вынужден отречься 

от престола и монархический режим, продолжавшийся более 

двух тысяч лет, уступил место республиканскому строю. 
(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.43). 
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Командующий цинскими войсками генерал Юань Шикай 

пошел на соглашение с революционным правительством. 

По его настоянию малолетний император Пу И 12 февраля 

1912 г. отрекся от престола. Однако первые успехи революции 

оказались непрочными. Революционное правительство в Нанкине 

признало временным президентом  Китайской Республики Юань 

Шикая, который перенес столицу в Пекин. На парламентских 

выборах созданная Сунь Ятсеном Национальная партия (Гоминь-

дан) получила почти две трети мест в обеих палатах парламента 

(впрочем, в выборах участвовало лишь около 5% населения 

страны). Однако, Юань Шикай фактически установил в стране 

свою единоличную диктатуру. Он распустил парламент, восста-

новил многие традиционные политические институты китайской 

империи и даже задумал восстановить монархию. 

Со смертью Юань Шикая в 1916 г. в Китае исчезла даже ви-

димость политического единства. Провинции Юга и окраинные 

области Севера объявили о своей независимости от пекинского 

правительства. В последующие годы власть в Китае находилась в 

руках нескольких военно-политических группировок. Милита-

ристские режимы были одним из проявлений реггионализма в 

китайском обществе первой четверти XX в. и в этом качестве – 

продуктом экономической обособленности и культурного своеоб-

разия отдельных регионов Китая. Соперничество милитаристских 

клик отобразило противостояние Юга и Севера страны, а также 

не менее важное различие между приморскими и внутренними 

районами. Охотно спекулируя на провинциальном патриотизме, 

поддерживая идею создания федеративного государства и при-

нятия конституций отдельных провинций, милитаристы в то же 

время выступали под лозунгом восстановления политического 

единства Китая. Весьма неоднозначна была и экономическая по-

литика милитаристов, добывавших средства на содержание 

армии всеми возможными способами – от откровенного грабежа 

до поощрения торговли и капиталистического предпринима-

тельства. 

Несмотря на обстановку раздробленности и внутренних войн, 

Пекин сохранял свое значение политического центра Китая. 

Только пекинское правительство пользовалось признанием ино-
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странных государств и получало от них крупные займы. За годы 

господства милитаристов позиции иностранного капитала еще 

более упрочились. 

Тем не менее, именно в этот период впервые наметилась тен-

денция к восстановлению суверенитета Китая. Вступление Китая 

в Первую мировую войну на стороне Антанты впервые сделало 

Китай равноправным союзником мировых держав. В 1917 г. 

китайское правительство аннулировало право экстерриториаль-

ности подданных Германии и Австро-Венгрии, в 1921 г. добилось 

эвакуации японских войск из бывших немецких владений в 

Шаньдуне. В 1924 г. по советско-китайскому соглашению СССР 

отказался от права экстерриториальности и возвратил Китаю тер-

ритории русских концессий в Тяньцзине и Ханькоу. 

Контроль над большей частью Северного Китая находился в 

руках милитаристов, начавших свою карьеру в армии Юань Ши-

кая и позднее разделившихся на две группировки. Одна из них, 

так называемая аньхойская, возглавлялась генералом Дуань Ци-

жуем, уроженцем провинции Аньхой. Внешняя политика Дуань 

Цижуя отличалась про-японской ориентацией. Лидерами другой 

могущественной клики Севера – чжилийской – были генералы 

Цао Кунь и У Пэйфу. 

Чжилийская группировка финансировались английскими и 

американскими банками. Маньчжурия стала вотчиной фэнтянь-

ской клики во главе с генералом Чжан Цзолинем, ставленником 

Японии. В пров. Шаньси укрепился генерал Ян Сишань. На Юге 

не сложилось крупных милитаристских блоков. Наибольшим 

влиянием среди южных милитаристов пользовались Тан Цзияо и 

Лу Жунтин, контролировавшие соответственно провинции Юнь-

нань и Гуанси. 

Годы милитаристских войн были временем быстрого эконо-

мического развития Китая. Если в 1913 г. в стране насчитывалось 

698 предприятий, принадлежавших национальному капиталу, то 

семь лет спустя их было уже 1759 г. Бурный подъем переживало 

банковское дело: только в течение 1918-1919 гг. было основано 

96 банков. Стремительно росли промышленные города в при-

брежной зоне. Население Шанхая с  1910 по 1920 гг. утроилось и 

достигло 2,5 млн. Так в Китае складывались условия для второго 
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этапа национальной революции, призванного окончательно 

устранить препятствия для модернизации китайского общества. 

Назревание революции выразилось в широком патриотичес-

ком движении, получившем название «Движение 4 мая». Начало 

ему положила состоявшаяся 4 мая 1919 г. демонстрация пе-

кинских студентов, протестовавших против решения Парижской 

мирной конференции передать Японии контроль над бывшими 

германскими владениями в Шаньдуне.  

 
Движение 4 мая 

Движение 4 мая 1919 г. считают идеологическим ис-

током многих важных событий в современной истории Китая. 

Его непосредственной причиной явился неравноправный до-

говор, навязанный Китаю после Первой мировой войны. Го-

рячий патриотизм студентов, начавших это движение, привел 

к национальному движениям протеста всех слоев общества. 

Оно также отмечено  с проникновением в Китай различные 

новые идеологических учений, из которых самым выдаю-

щимся оказалось  распространение марксизма. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.43). 

 

В июле 1921 г. в Шанхае состоялся первый съезд Китайской 

коммунистической партии, спустя два года Сунь Ятсен создал в 

Гуанчжоу революционное правительство. Теперь Сунь Ятсен 

взял курс на союз с СССР. В 1924 г. был образован единый фронт 

КПК и Гоминьдана, гуанчжоуское правительство приступило к 

созданию революционной армии.  

 
Создание КПК 

В 1921 г. 13 делегатов коммунистических кружков со всей 

страны, включая Мао Цзэдуна (1893-1976 гг.), собрались в 

Шанхае на первый Всекитайский съезд для создания Комму-

нистической партии Китая (КПК). Сегодня численность членов 

КПК более 80 млн. членов. (China. Beijing: Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. Р.44). 

 

В марте 1925 г. умер Сунь Ятсен, К этому моменту гуан-

чжоуское правительство, объявившее себя Национальным, уже 

имело сильную армию и широкую поддержку по всей стране. В 

июле 1925 г. войска Национального правительства начали воен-
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ные действия против северных милитаристов и к марту 1927 г. 

заняли Нанкин и Шанхай, а затем и равнину Хуанхэ. Нацио-

нальное правительство переехало в Нанкин. С победой револю-

ции союз Гоминьдана и КПК тотчас распался: главнокоманн-

дующий армией Национального правительства Чан Кайши начал 

гонения на коммунистов, в ответ КПК организовала вооружен-

ные восстания против сил Чан Кайши и установила свой 

контроль в ряде глубинных сельских районов провинций Цзянси, 

Хубэй, Фуцзянь. Тем временем армии Чан Кайши удалось сло-

мить сопротивление северных милитаристов и подчинить себе 

почти весь внутренний Китай. 

«Нанкинское десятилетие» и антияпонская война. Пе-

риод 1927-1937 гг. принято называть «нанкинским десятиле-

тием». В это время основная часть территории Китая находилась 

под контролем гоминьдановского правительства. Политическое 

единство страны было восстановлено в значительно урезанных 

по сравнению с цинской империей границах. Выход из кризиса 

лидеры Гоминьдана (как и лидеры КПК) пытались найти не в 

парламентском правлении, а в установлении диктатуры своей 

партии. Согласно постановлениям Гоминьдана, опубликованным 

в 1928 г., Китай вступил в период «политической опеки», что 

давало Гоминьдану высшую законодательную и исполнительную 

власть в стране, контроль над армией и общественными органи-

зациями. В 1933 г. при общей численности Гоминьдана в 1071 

тыс. членов в нем состояло 784 тыс. военнослужащих, военным 

принадлежала власть в 20 из 22 провинций тогдашнего Китая. 

«Нанкинское десятилетие» ознаменовалось устойчивым ростом 

промышленного производства – в среднем на 6,5% в год. Значи-

тельную роль в экономике играл государственный сектор. 

Рабочее законодательство Гоминьдана устанавливало про-

должительность рабочего дня и минимальный уровень заработ-

ной платы, предоставляло рабочим крупных предприятий право 

создавать профсоюзы. В деревне гоминьдановское правительство 

пыталось осуществить «аграрную перестройку», которая свелась 

к созданию кредитных и потребительских кооперативов и техни-

ческой модернизации сельского хозяйства. Была проведена ре-

форма среднего и высшего образования. Во внешней политике 
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нанкинское правительство добивалось поддержки западных дер-

жав, одновременно стремясь покончить с приниженным положе-

нием Китая. Оно отказалось соблюдать право экстерритори-

альности иностранных подданных, ликвидировало большинство 

иностранных концессий и добилось таможенной автономии. 

Несмотря на успехи в деле объединения и развития Китая, 

Чан Кайши не смог создать стабильный политический режим. 

Верхушка Гоминьдана была расколота на несколько соперни-

чающих фракций. 

Большим ударом для центрального правительства стала поте-

ря Маньчжурии, оккупированной в 1931 г. японскими войсками. 

В 1932 г. Япония создала там марионеточное государство 

Маньчжоу-го во главе с последним цинским императором Пу И. 

В Маньчжоу-го были восстановлены многие архаические инсти-

туты цинской империи. В то же время, с конца 20-х гг. ХХ в. в 

Центральном Китае, как уже говорилось, имелись районы, конт-

ролировавшиеся Красной армией. В 1934 г. силам Гоминьдана 

удалось вытеснить коммунистов из Центрального Китая. Красная 

армия с боями вышла в Северо-Западный Китай, где в 1937 г. на 

территории провинций Шэньси, Ганьсу и Нинся был создан 

новый советский район. 

Между тем, с начала 30-х гг. ХХ в. усиливалась экспансия 

Японии. В июле 1937 г. японские войска начали открытую войну 

против Китая и за полтора года захватили почти все восточные и 

северные районы страны, а также важнейшие порты на южном 

побережье. Правительство Чан Кайши эвакуировалось в Чунцин. 

К концу 1938 г. линия фронта стабилизировалась в провинциях 

Хубэй и Хунань. Несмотря на военные успехи, японским агрессо-

рам не удалось склонить Чан Кайши к капитуляции. Вскоре после 

нападения Японии на Китай Чан Кайши создал с коммунистами 

единый антияпонский фронт. Поскольку война приняла затяжной 

характер, правящие круги Японии прибегли к политическим 

маневрам: они выдвинули лозунг «паназиатского сотрудничест-

ва» и не раз предлагали гоминьдановскому правительству высту-

пить единым фронтом против коммунистов. Оккупантам удалось 

привлечь на свою сторону ряд известных деятелей Гоминьдана. В 

марте 1940 г. японцы создали в Нанкине так называемое Цент-
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ральное правительство во главе с одним из бывших вождей 

Гоминьдана Ван Цзинвэем. 

С 1911 по 1949 гг. Китай пережил множество гражданских 

войн. В результате, народ выиграл самую продолжительную в 

истории Китая отечественную войну – войну Сопротивления 

японским захватчикам (1937-1945 гг.). (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.36). 

 
Война Сопротивления японской агрессии 

С 1937 по 1945 гг. китайский народ вел упорную борьбу 

против агрессии японского империализма и в конечном счете 

одержал победу в войне Сопротивления японским захват-

чикам. Были убиты более 35 млн. человек военных и граж-

данских, в 1937 г. непосредственный экономический ущерб по 

нынешнему курсу составил более 100 млрд. долларов США, 

косвенный экономический ущерб – свыше 500 млрд. дол. 

США,  также было разрушено и утеряно бесчисленное мно-

жество культурных памятников. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.44). 

 

После капитуляции Японии в августе 1945 г. Гоминьданов-

ское правительство восстановило свой контроль почти над всем 

Внутренним Китаем. Однако, значительная часть Северо-Запад-

ного Китая, а также Маньчжурия контролировались Красной 

армией, переименованной в Народно-Освободительную армию 

Китая. Переговоры между Гоминьданом и КПК по вопросу о соз-

дании коалиционного правительства результата не имели, и 

вскоре обе стороны от переговоров перешли к военным дейст-

виям. В середине 1947 г. коммунисты добились решительного пе-

релома в гражданской войне и к концу 1949 г. овладели всем 

континентальным Китаем. Китайская Республика продолжала су-

ществовать на острове Тайвань. 

 Вопросы для контроля и задания: 

1. Восстание Тайпинов.  

2. Дайте характеристику истории Китая в конце 19 в.  

3. Открытие Китая европейцами.  

4. Политика «самоусиления».  

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: Первая «опиумная война». 
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2. Подготовьте сообщение на тему: Вторая «опиумная» война.  

3. Подготовьте презентацию: Неравноправные договоры Китая. 

4. Подготовьте реферат на тему: Сунь Ятсен и Гоминьдан. 

 

3.4. История Китая со второй половины ХХ века 

 

Цель занятий:  

• дать студентам представление об образовании КНР, о поли-

тике Мао Цзэдуна, о «большом скачке», о народных коммунах, о 

«культурной революции» и ее последствиях, о событиях на пло-

щади Тяньаньмын  1989 г.;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: образование КНР, Мао 

Цзэдун, «большой скачок», «культурная революция», хунвэйби-

ны, цзяофани.  

 

Вторая половина XX века. В истории Китайской Народной 

Республики, возникшей в конце 1949 г., не меньше драматичес-

ких поворотов, чем в предыдущие бурные десятилетия истории 

Китая.  

Ее первое десятилетие прошло 

под знаком строительства социализ-

ма по образцу СССР: ускоренными 

темпами развивалась тяжелая про-

мышленность, в деревне было унич-

тожено «помещичье землевладение» 

и проведена коллективизация, систе-

ма образования была приведена в 

соответствие с советскими стандартами. Все эти преобразования 

сопровождались идеологическими кампаниями и репрессиями, 

направленными против «правых элементов».  

В 1958 г. вождь китайских коммунистов Мао Цзэдун провоз-

гласил политику «большого скачка вперед», поставив задачу 
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догнать Англию по производству чугуна на душу населения, а в 

деревне создать «народные коммуны» с полным обобществлени-

ем орудий труда и распределением продуктов. 

 
Образование Китайской Народной Республики 

1 октября 1949 г. толпы людей собрались на пло-

щади Тяньаньмэнь в Пекине на торжественный 

митинг. На церемонии Мао Цзэдун, Председатель 

Центрального народного правительства торжест-

венно провозгласил об образовании Китайской На-

родной Республики.  
(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.44). 

 

Этот авантюристический курс привел к дезорганизации 

экономики, массовому голоду в деревне и резкому охлаждению 

отношений с СССР; из Китая был отозван многочисленный отряд 

советских специалистов. 

 
Первый пятилетний план 

Первый пятилетний план (1953-1957 гг.) завершился ог-

ромными достижениями: годовой национальный доход в сред-

нем увеличился на более, чем 8,9%; была создана базовая 

промышленность, необходимая для национальной индустри-

ализации и отсутствующая в прошлом, включая самолето-

строение и автомобилестроение, тяжелое и прецизионное ма-

шиностроение, производство оборудования для электростан-

ций, металлургического и рудного оборудования, а также вы-

плавка высоколегированной стали и цветных металлов. С тех 

пор китайское правительство при разработке каждой пятилет-

ки ставит новые цели экономического развития. В настоящее 

время осуществляется двенадцатая пятилетка (2011-2015 гг.). 
(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.44). 

 

В последующие годы пекинское правительство было вынуж-

дено отказаться от крайностей «большого скачка» и проводить 

политику «урегулирования». 

«Большой скачок», конечно, не был странной, непонятно 

откуда взявшейся идеей «волюнтариста» Мао. 

Переход к нему был подготовлен двумя важнейшими фак-

тами. Первый – это ускоренное развитие промышленности в Со-
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ветском Союзе в годы первых пятилеток. Так, например, только с 

1928-го по 1932-й год продукция машиностроения и металлооб-

работки увеличилась в 4 раза, а по сравнению с 1913 г. – в 7 раз. 

 
«Мы должны разбить устоявшиеся нормы, макси-

мально использовать передовую технику и в не слишком 

долгий исторический срок превратить нашу страну в 

мощное современное социалистическое государство. 

Именно этот смысл заложен в том, что мы называем боль-

шим скачком».      Мао Цзэдун 

 

Второй факт – это ускорение развития самого Китая после 

внедрения в экономике социалистических методов. Например, 

выпуск стали в КНР с 1952-го по 1957-й год возрос с 1 млн. тонн 

до 5.2 млн. тонн, в то время как в соседней Индии он увеличился 

всего с 1.6 до 1.7 млн. тонн. 

Ускорение темпов развития вызвало большое воодушевление 

у рабочих и крестьян. Результаты превзошли ожидания. «Восточ-

ный больной», как называли долгое время Китай в Европе, очень 

быстро выздоравливал и становился на ноги. В период с 1954-го 

по 1957-й год рост производства составлял 12% в год. Однако, по 

всему было видно, что можно достичь куда больших темпов 

развития.  

Планы развития экономики, намеченные VIII съездом КПК, 

стали казаться консервативными не только группе левых в руко-

водстве партии, но и рабочим. Правые элементы в КПК противи-

лись новому курсу, выдвигая лозунг борьбы со «слепым забе-

ганием вперёд», однако этот лозунг не встретил поддержки в мас-

сах. Газета «Жэньминь жибао» в своей передовице осудила тех, 

кто «заразившись консерватизмом правых, в своей медлитель-

ности уподобляются улитке. Они не понимают, что после коопе-

рирования сельского хозяйства у нас есть условия и необходи-

мость совершить большой скачок на фронте производства». Сле-

дует отметить, что на этот раз правое сопротивление курсу на 

«большой скачок» не было активно поддержано такими вли-

ятельными группами в китайском руководстве, как группы Лю 

Шаоци и Дэн Сяопина. 
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2-я сессия VIII съезда КПК, открывшаяся в мае 1958 года в 

Пекине, показала, что почти все группировки в китайском руко-

водстве под давлением масс вынуждены были принять левую ли-

нию Мао Цзэдуна. Свою роль в этом сыграла кампания «борьбы с 

буржуазными правыми» и трудовой энтузиазм рабочих и кресть-

ян. Лю Шаоци, который выступил с докладом и на 2-й сессии 

съезда, в котором отмечалось: «Карл Маркс предсказывал, что 

пролетарская революция приведет к тому, что мы вступим в 

великий период, когда день будет равен двадцати годам». 

Сущность «большого скачка» заключалась в том, что серь-

ёзную отсталость в средствах производства китайские коммунис-

ты попытались компенсировать за счёт трудового энтузиазма 

масс. Во многом такая ставка оказалась оправданной. Общий сто-

имостной объем валовой продукции промышленности Китая за 

1958-1960 гг. возрос в 2.3 раза – с 70.2 до 163.7 млрд. юаней, в 

тяжёлой промышленности объём продукции увеличился в 3.4 раза 

– с 31.7 до 109 млрд. юаней. По данным французского экономиста 

Жана Делена, среднегодовой рост составил 20% в течение трёх 

лет Большого скачка». Таким образом, «большой скачок» дал 

неплохой экономический рост, однако, лишь на недолгий срок. 

Основной причиной окончания «большого скачка» явился не 

«крах авантюры Мао Цзэдуна», как об этом писали в СССР и 

капиталистических странах. Свернуть «большой скачок» заста-

вили, условно говоря, «внешние» причины. Во-первых, стихий-

ные бедствия 1959-1961 гг., самые сильные в Китае за всё двадца-

тое столетие, вызвали гигантский неурожай, что привело к серь-

ёзному ухудшению снабжения городов сельскохозяйственной 

продукцией. При этом выживать максимум из «человеческого 

фактора» становилось невозможным. Во-вторых, проявились «уз-

кие места» китайской экономики, на которых пробуксовывало ус-

коренное развитие. Основным таким «узким местом» оказался 

транспорт, абсолютно не готовый обеспечить необходимый при 

таких бешеных темпах развития промышленности грузооборот. 

Но, пожалуй, главной причиной свёртывания «большого 

скачка» и довольно длительного периода застоя, «исправления 

положения» (1961-1966 гг.) стал отзыв Хрущёвым советских 

специалистов. Китай не обладал в те годы достаточным коли-
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чеством подготовленных кадров для того, чтобы продолжить 

реализацию намеченных проектов в промышленности без помо-

щи советских инженеров. Большинство проектов, начатых с со-

ветской помощью, так и остались нереализованными. Это нанес-

ло гигантский ущерб экономике Китая и оставило неизгладимый 

след в советско-китайских отношениях, для китайцев прекраще-

ние экономического сотрудничества стало шоком. Как писал 

живший долгое время в Китае Ж. Делен, «китайцы всё же не 

ожидали, что братская социалистическая страна так неожиданно 

покинет их. Они не могли поверить, что соперничество между го-

сударствами возьмет верх над идейной солидарностью и про-

летарским интернационализмом».  

Народные коммуны. Курс на создание Народных коммун 

был намечен в августе 1958 г. на расширенном заседании Полит-

бюро ЦК КПК в Бэйдайхэ. 

 
 «Народная коммуна характеризуется, с одной 

стороны, большими размерами, с другой – обоб-

ществлением… В ней слиты производство и адми-

нистрация, налаживается питание через обществен-

ные столовые; приусадебные участки ликвидиру-

ются. Куры, утки, деревья возле домов пока оста-

ются в собственности крестьян. В дальнейшем и это 

будет обобществлено».                                  

 Мао Цзэдун 

 

Народная коммуна представляла собой более высокую сте-

пень обобществления на селе. В собственность коммуны перехо-

дили приусадебные участки и средства производства, оставшиеся 

в личной собственности крестьян.  

Другой особенностью Народной коммуны было то, что в неё 

сливались несколько сельскохозяйственных кооперативов, и ком-

муна превращалась также в самоуправляемый орган, обладаю-

щий полнотой власти не только в области хозяйства, но и в адми-

нистративной сфере. Объединение нескольких сельхозкоопера-

тивов в коммуну позволяло высвободить необходимые трудовые 

ресурсы для производства сложных работ по ирригации и откры-

вало перспективу соединения сельского хозяйства с промышлен-

ностью. Объединение также нивелировало различия между бед-



101 

 

ными и богатыми сельскохозяйственными кооперативами, иму-

щество которых объединялось в общую собственность коммуны. 
 

Народные коммуны 

 

В ходе создания Народных коммун 

была предпринята попытка перейти к 

бесплатному снабжению членов ком-

муны продуктами питания. Так во 

«Временном уставе народной коммуны 

«Спутник» было записано: «…Любой 

член коммуны, какой бы рабочей силой 

ни располагала его семья, бесплатно 

снабжается зерновыми продуктами». 

Как отмечает критически настроенный по отношению к 

маоистской практике французский журналист Жан Эмиль Ви-

даль, в коммунах, которые он посетил в ходе своего пребывания 

в Китае, их члены бесплатно получали «не только зерно и про-

дукты, являющиеся основой питания в Китае, но и одежду. Оп-

лата стрижки волос, расходов по бракосочетанию или похоронам 

тоже производилась коммуной». 

Народные коммуны пытались сочетать сельское хозяйство с 

промышленностью. Однако, в условиях неразвитости производи-

тельных сил это, в основном, свелось к организации «маленьких 

доменных печей», большинство из которых давали сталь плохого 

качества, не пригодную для промышленного использования. 

Большая часть такой стали пошла на нужды самих коммун: из 

неё делали плуги, мотыги и т.п. 

Ссылаясь на политику Народных коммун, Мао Цзэдуна и его 

сторонников обычно обвиняют в попытках построения «казар-

менного коммунизма», однако, выступление Мао на совещании в 

Учане в ноябре 1958 г. свидетельствует об обратном. В этой речи 

Мао напомнил о том, что на совещании в Бэйдайхэ говорилось о 

скором вступлении Китая в коммунизм. Мао рисует чисто марк-

систскую картину движения к коммунистическому обществу, не 

имеющую ничего общего с казарменным коммунизмом. 
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Но что же тогда было основной причиной появления многочис-

ленных перегибов и левого авантюризма во время осуществления 

курса Народных коммун, в 

частности, случаи обобщест-

вления кур, уток, домашней 

утвари? 
 

Строительство доменных печей в 

полях  
 

Несомненно, что главной 

причиной было «головокру-

жение от успехов». В отли-

чие от Мао значительный 

слой членов КПК, также ра-

бочих и крестьян решил в 1958 г., что до коммунизма, что 

называется «подать рукой». Возможно, что этот фактор вошёл в 

резонанс с ростом настроений стихийного уравнительного 

крестьянского коммунизма, а также с борьбой бедных крестьян в 

рамках сельхозкооперативов с более богатыми. Если также 

учесть, что появление Народных коммун произошло одновре-

менно с расцветом курса «большого скачка», то станет ясно, что 

гигантская энергия, энтузиазм, высокие темпы развития не могли 

не толкнуть не только руководителей, но и целые классы на путь 

авантюризма. 

Надо отдать должное руководству КПК, которое свое-

временно ликвидировало негативные тенденции «коммуниза-

ции». Уже к февралю 1959 г., по словам Мао, «были исправлены 

такие уклоны, как «поветрие обобществления имущества», «урав-

ниловка, безвозмездная передача имущества и аннулирование 

ссуд», другие левацкие загибы». В коммунах было установлено 6-

8 разрядов зарплаты, в зависимости от количества и качества 

труда. В целом можно сказать, что после «левого загиба» распре-

деление было приведено в соответствие с выдвинутым Марксом 

для первой стадии коммунизма (социализма) принципом «каж-

дому по труду». Более того, возможно «левый загиб» был даже 

необходим для перехода к этому принципу на селе, где необ-
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ходимо было сломить вековую инерцию крестьянской мелко-

собственнической психологии.                                                                
Дацзыбао на улицах города 

 

«Культурная революция». 1 

октября 1949 г. Председатель 

Мао провозгласил с трибуны на 

площади Тяньаньмэнь: «Китай 

встал с колен!» Так была осно-

вана Китайская Народная Рес-

публика и закончилась дливша-

яся почти полвека смута, сопро-

вождавшаяся японской оккупацией и гражданской войной. После 

десятилетия преодоления разрухи и активного сотрудничества с 

СССР в области мирного строительства в 1958 г. опять же 

Председатель Мао провозгласил, что за три года упорного труда 

можно достичь десяти тысяч лет счастья. Так началась пятилетка 

Большого скачка, последовавшие за ним «три года стихийных 

бедствий» и недолгий период «стабилизации», когда «Великий 

кормчий» даже немного отошел от дел и удалился из Пекина. 

Однако уже в 1966 году, успешно преодолев вплавь несколько 

километров весьма коварной реки Янцзы, Мао Цзэдун вернулся к 

активной политике с идеей нового «грандиозного революцион-

ного потрясения», начав так называемую Великую пролетарскую 

культурную революцию. Ударной силой новой «революции» 

стали студенты и учащиеся средних школ, реорганизованные в 

отряды хунвэйбинов, то есть «красногвардейцев». Начались гоне-

ния на многих кадровых работников КПК и зараженных «контр-

революционным духом» – прежде всего, представителей интел-

лигенции. Многие горожане были направлены в сельскую мест-

ность на «трудовое перевоспитание».  

Основной задачей этого движения было покончить с «бур-

жуазной и феодальной» культурой и утвердить новую «проле-

тарскую» культуру с тем, чтобы навсегда предотвратить возвра-

щение Китая к капитализму. Нынешние историки КНР называют 

этот период «большой смутой», а зарубежные историки оце-

нивают его очень по-разному. Для многих представителей левой 

западной интеллигенции «культурная революция» остается 
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примером настоящей народной демократии. В 1968 г., во время 

студенческих беспорядков в Европе, хиппи несли по улицам 

портреты китайских вождей, знаменитые «газеты больших иерог-

лифов» – дацзыбао – и размахивали «драгоценными красными 

книжечками» – цитатниками изречений Мао, точь-в-точь как их 

сверстники-хунвэйбины из Китая.  

Период «культурной революции» во многих смыслах стал 

переломным для современного Китая, и влияние ценностей, вы-

работанных в ту пору, ощущается по сей день. Можно даже ска-

зать, что после Октябрьской революции 1917 г. в России это было 

второе, сравнимое по масштабам, событие, оказавшее глубокое 

воздействие на социальную жизнь всего человечества. Доста-

точно упомянуть тот факт, что, хотя до начала 1970-х гг. КНР не 

поддерживала дипломатических отношений с большинством 

иностранных держав, оставаясь закрытой страной во враждебном 

окружении (отношения с «социалистическим лагерем» также 

были весьма натянутыми), тем не менее, пропаганда «культурной 

революции» достигла самых удаленных от Китая уголков мира и 

нашла широкий отклик у городской молодежи Запада.  

1960-е гг. были переломными не только для Китая. Влияние 

событий, происходивших тогда в разных странах, на современ-

ный мир по-прежнему велико. Что до Китая, то оценка послед-

ствий «культурной революции» негативна практически у всех, 

кто берется за ее анализ: экономика страны действительно нахо-

дилась в плачевном состоянии, миллионы людей погибли от ре-

прессий, голода и болезней. В то же время, именно на период 

«культурной революции» приходится резкий рост народонасе-

ления Китая, приведший к его удвоению в течение последующего 

двадцатилетия. В Китае рост населения всегда указывал на 

социальную стабилизацию между «упорядочиванием» и «процве-

танием» в обычной четырехчленной схеме династийного цикла 

(установление хаоса, упорядочивание, процветание, упадок). 

Характерной чертой «культурной революции», помимо бес-

престанного разучивания цитат, была митинговая демократия, 

когда юные активисты, объединявшиеся в группы «красных 

защитников» (хунвэйбинов) или «бунтарей» (цзаофаней) могли 

кого угодно выволочь на помост и заставить отчитываться перед 
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«революционными массами» за свои «контрреволюционные 

действия». «Проработке» на «митингах борьбы» подверглись 

многие: от «людей с сомнительным прошлым» до Председателя 

КНР и сподвижника Мао, Лю Шаоци. Еще одним священным 

правом масс было свободное выражение своих мнений в виде 

листовок-дацзыбао, в которых критике мог подвергнуться опять-

таки любой. Дацзыбао покрыли стены домов, витрины и даже (в 

зимнее время) мостовые китайских городов; миллионы людей 

упражнялись в искусстве политической сатиры, склоки и откро-

венного доносительства. Следующей особенностью «культурной 

революции» было «революционное действие». Мао настаивал на 

праве «масс» «повсеместно брать власть в свои руки», что выли-

лось в масштабные кровавые столкновения между разными 

групппами «революционеров» по всей стране. Многие города 

превратились в настоящие поля сражений, в которых иногда 

участвовали и регулярные части Народно-освободительной ар-

мии. Современники упоминают о применении стрелкового ору-

жия, а также артиллерии и самоходок в ходе таких боев.  

В «культурной революции» все политические достижения 

новой республики достигли своей высшей точки. Каждый граж-

данин на деле стал участником решения государственных вопро-

сов, получил прямой доступ к власти. Это был подлинный рас-

цвет власти большинства, воплощавшейся в институтах массовых 

митингов и «прямого действия революционных масс» вместо тра-

диционной многоступенчатой системы государственных органов. 

Китай в период правления Мао был страной практически то-

тальной бедности. В то же время исполнилась мечта нескольких 

поколений китайцев, которые сначала страдали от унижения 

страны и ее народа иностранными державами, а затем – от много-

летней гражданской войны и интервенции. В 1949 г. с провоз-

глашением КНР в истории Китая прекратился период, начав-

шийся в 1840 г. позором Опиумных войн и неравноправных дого-

воров. По сравнению с этим, мелкие бытовые проблемы могли 

показаться не столь значительными. Страна переживала патри-

отический подъем, народ смотрел в будущее с оптимизмом. На 

этой волне идеи Мао о близком наступлении коммунизма, все-

общего равенства и изобилия не казались фантастикой. Поэтому 
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большинство, в особенности молодежь, интересовало лишь то, 

как поскорее воплотить в жизнь эти идеи. Всем хотелось жить 

по-новому, но ни у кого не было представления о том, как в 

реальности выглядит новая жизнь. В прессе первого десятилетия 

народной власти было множество дискуссий об устройстве ком-

мунистического общества. Идеи Мао о приобщении к комму-

низму через «народные коммуны», о новой культуре, которая 

должна заменить старую, нашли широкий отклик и поддержку. 

Благодаря этому общему настрою многие на время, а некоторые 

навсегда потеряли чувство реальности, ибо критерием действия 

стало не настоящее, а умозрительное будущее «справедливое об-

щество». «Митинги критики» и дискуссии по поводу устройства 

коммун, «классовая борьба» и разучивание цитат были признаны 

более важными занятиями, чем общеобразовательная и профес-

сиональная подготовка молодого поколения.  

В то время высказывание Дэн Сяопина (тогда секретаря ЦК 

КПК) о том, что не стоит увлекаться цитатами в ущерб нормаль-

ной учебе, было воспринято в штыки, и в тысячах учебных заве-

дений по всей стране немедленно прошла серия митингов, осуж-

дающих «платформу Дэна».  

Говоря о последующем развитии Китая, нужно точно пред-

ставлять себе социальные последствия «культурной революции»: 

1. Впервые за всю историю Китая, начиная с III века до н. э., 

были официально поддержаны гонения на древность и подвверг-

нута сомнению ценность традиционных знаний. В ходе «куль-

турной революции» целое поколение молодых китайцев отвергло 

традиционную культуру. В то же время, эти люди не получили 

практически никакого современного образования. Следующему 

поколению они смогли передать лишь опыт «классовых боев».  

2. Власть на местах фактически была представлена митинга-

ми и собраниями «революционных масс», которые могли аннули-

ровать любое решение местных органов власти. В период 1966-

1969 гг. почти ни один губернатор провинции не избежал шель-

мования на «митингах борьбы». Авторитет власти был подорван, 

каждый мог ей не подчиниться, например, на том основании, что 

в органах государственного управления «окопались каппутисты» 

(т.е. «идущие по капиталистическому пути»). 
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3. Подверглась пересмотру традиционная система взаимоот-

ношений между старшими и младшими. Молодые люди – «юные 

застрельщики революции» – считали себя вправе шельмовать 

старших, независимо от их возраста. Весьма серьезное потрясе-

ние для страны, в которой на протяжении тысячелетий неподчи-

нение старшему в семье было уголовным преступлением.  

К началу 70-х гг. ХХ в. движение хунвэйбинов угасло, но курс 

на «культурную революцию» не был отменен до самой смерти 

Мао Цзэдуна в октябре 1976 г. Месяц спустя вдова Мао Цзэдуна 

Цзян Цин и ее ближайшие сподвижники – так называемая банда 

четырех, руководившая «культурной революцией», – были арес-

тованы, а «культурная революция» объявлена «большой ошиб-

кой» и «национальной трагедией». 

К власти пришел Дэн Сяопин, провозгласивший программу 

модернизации Китая. В деревне были упразднены народные ком-

муны, а земля передана в пользование отдельных семей; вновь 

появился рынок сельскохозяйственной продукции. Благодаря 

этим мерам Китай стал полностью обеспечивать себя продо-

вольствием, появился слой зажиточных крестьян. Правительство 

КНР перешло к политике «открытых дверей» и поощрению ино-

странных инвестиций. На морском побережье появились «особые 

экономические зоны», где были созданы благоприятные условия 

для иностранных предпринимателей. 

 
Реформы и открытость 

3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва проведенный в конце 

1978 г. открыл  новый исторический этап Китая. Китайский 

лидер Дэн Сяопин (1904-1997 гг.) внедрил политику реформ 

и открытости, сделав упор государственной работы на мо-

дернизацию страны. Посредством политики открытости и 

модернизации экономической, политической и культурной 

систем, Китай постепенно встал на путь модернизации с 

китайской спецификой. В 1992 г. «главный конструктор» 

реформ и открытости в Китае Дэн Сяопин в инспекционной 

поездке по южному Китаю и выступил с важными речами, 

которые сыграли ключевую роль в содействии экономичес-

ким реформам и социальному прогрессу в последующие 

годы. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р. 45). 
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События на площади Тяньаньмынь. В 1989 г. КНР отме-

чала 10-летие памятного пленума ЦК КПК, на котором Дэн 

Сяопин провозгласил курс на «реформы и открытость». Новое 

руководство страны очень бережно отнеслось к наследию Мао, 

сохранив в Уставе партии слова о верности «идеям Мао Цзэду-

на». На деле же курс на реформирование социалистического хо-

зяйства, создание «свободных экономических зон» со своим соб-

ственным административным управлением, в котором роль парт-

комов сводилась к минимуму, не мог не привести к серьезным 

противоречиям. Еще в начале 1980-х гг. Дэн говорил о том, что в 

целях достижения «малого изобилия» (первой стадии построения 

«социализма с китайской спецификой») нужно «сначала позво-

лить части населения разбогатеть», и это тоже не могло не выз-

вать определенного смятения и дискомфорта в рядах людей, на-

строенных на построение «общества всеобщей справедливости». 

Сценарий, по которому развивались события на площади 

Тяньаньмэнь в апреле-мае 1989 г., при внимательном рассмотре-

нии вызывает вполне определенные ассоциации. Стихийные ми-

тинги начались после того, как от сердечного приступа умер один 

из руководителей КПК, многими воспринимавшийся как оппо-

нент линии Дэн Сяопина. На площади появились траурные венки, 

а в студенческих городках – рукописные воззвания, по стилю 

весьма похожие на пресловутые дацзыбао. Они содержали резкие 

обвинения в адрес правящей верхушки, «погрязшей в коррупции 

и притесняющей народ». Нельзя не отметить, что все политичес-

кие чистки времен Мао проходили именно под такими лозунга-

ми, а первый этап Культурной революции ознаменовался кампа-

нией «огонь по штабам», в ходе которой «революционные мас-

сы» должны были «отбирать власть» у «перерожденцев-бюро-

кратов». 

Даже тот факт, что сигналом к началу брожений послужила 

смерть 73-летнего партийного функционера, весьма показателен. 

«Классовая борьба» времен «культурной революции» всегда 

фокусировалась вокруг определенных персоналий, «проработка» 

или поддержка которых составляла важную часть митинговой ри-

торики. Столь глубокая чувствительность к перемещениям руко-
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водителей по вертикалям и горизонталям власти отражает высо-

кую степень политической «наэлектризованности» общества.  

Как очевидцы, так и исследователи событий отмечают, что у 

собравшихся на площади не было единой программы и поли-

тической платформы. Говорят о «широком спектре» лозунгов, 

значительная часть которых повторяет опять-таки лозунги вре-

мен «культурной революции». Требования митингующих полны 

громких фраз о «подлинной демократии» и «власти народа», но 

весьма расплывчаты. Провозглашается создание множества вся-

ческих объединений и движений, которые тут же вступают в 

полемику друг с другом и соперничают за право вести перего-

воры с властями и выступать с заявлениями для прессы от имени 

собравшихся на площади. Общее требование – отставка Дэна и 

замена его на более молодого и «прогрессивного» Чжао Цзыяна, 

которого Дэн и так готовил себе в преемники и к тому времени 

уже выдвинул Генеральным секретарем ЦК. Собственно говоря, 

если бы не Тяньаньмэнь, то Чжао, а не Цзян Цзэминь (в ту пору - 

секретарь Шанхайского горкома), вполне мог стать лидером «но-

вого поколения руководителей КНР». Так что, на самом деле, 

«революционные массы» нанесли удар в прямо противопо-

ложном направлении.  

Главное требование, которое митингующие на Тяньаньмэнь 

предъявили власти, – сохранение самого права на «митинги борь-

бы». Это право долгое время не подвергалось сомнению даже 

после того, как «культурная революция» угасла. Митинговая де-

мократия, в первую очередь, деструктивный, а не конструктив-

ный элемент общественного механизма. Людям, которые работа-

ют и созидают, не до митингов. В том Китае, который начал зано-

во создавать Дэн Сяопин, места для «митингов борьбы» не оста-

валось, и митинговой демократии нужно было положить конец. 

Действия «архитектора реформ» в условиях разброда и 

кризиса, охватившего руководство страны в связи с событиями 

на Тяньаньмэнь, достойны особого внимания. Чжао Цзыян, не 

понявший истинной сути происходящего на Тяньаньмэнь и 

пытавшийся поиграть в «народного лидера», был отстранен в 

пользу «консерваторов» Ли Пэна и Цзян Цзэминя. Это было не-

легкое решение: Чжао был протеже и надеждой Дэна, сторон-
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ником активных экономических реформ, динамичным руководи-

телем. Ли Пэн всегда имел репутацию «ортодокса». Однако, в 

данном случае он сыграл совсем другую роль. Во-первых, имен-

но Ли Пэн взял на себя ответственность за жесткое решение 3 

июня о вооруженном штурме баррикад в Пекине; во-вторых, он 

стал проводником линии Дэна после Тяньаньмэнь, вместе с Цзян 

Цзэминем заменив Чжао, покинувшего политическую сцену в ре-

зультате событий 1989 г. 

Быстрый рост промышленного и сельскохозяйственного 

производства позволил Китаю занять важные позиции в мировой 

экономической системе. В последнее десятилетие были урегули-

рованы вопросы о границе между Китаем и большинством 

сопредельных государств, включая страны СНГ. В июле 1997 г. 

Китай возвратил себе Гонконг, который, впрочем, сохранил за 

собой особый административный статус. В декабре 1999 г. Китай 

восстановил свой суверенитет и над португальской колонией 

Макао. Экономический прогресс в Китае не сопровождался столь 

же кардинальными политическими переменами. 

 
Возвращение Гонконга и Макао в Китай 

Китай вернул свой контроль над Гонконгом 1 июля 1997 

г. и над Макао 20 декабря 1999 г., учредив особый админи-

стративный район Гонконг и особый административный рай-

он  Макао. Центральное правительство КНР применяет в обо-

их местах политику, основанную на принципах «одно госу-

дарство – два строя» и «высокая степень автономии». Прин-

цип «одно государство – два строя» означает, что Китай – 

единое государство, во внутренних районах страны установ-

лен социалистический строй, в то время, как в Гонконге и 

Макао сохраняются капиталистическая система и образ жиз-

ни, которые останутся неизменными в течение 50 лет.  
(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.45). 

 

КПК продолжает обладать монополией на власть, в стране 

отсутствуют свободные выборы, выступления оппозиции реши-

тельно подавляются. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Причины Большого скачка.  

2. Дайте характеристику Народных коммун.  
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3. Этапы «культурной революции».  

4. Последствия «культурной революции».  

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: Итоги Большого скачка. 

2. Подготовьте сообщение на тему: «Культурная революция».  

3. Подготовьте презентацию на тему: Тяньаньмын 1989 года. 

4. Подготовьте реферат на тему: Возвращегние Гонконга. 

5. Подготовьте доклад на тему: Макао. 
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ГЛАВА 4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ И ГОРОДА 

 

4.1. Административно-территориальное деление 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление об административно-террито-

риальном делении Китая. 

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и 

государственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: административно-тер-

риториальное деление, провинции, специальные административ-

ные районы, города центрального подчинения и специальные 

административные районы. 

 

 Административно-территориальное деление. Политичес-

кая система Китая представляет собой свод нормативных зако-

нов, структуры, правил и практики относительно государствен-

ной власти, системы правительства, государственных и общест-

венных отношений КНР и других основных вопросов, которые 

действовали в континентальном Китае со времени образования 

КНР в октябре 1949 г. 

В Конституции КНР декларируется следующая трехступен-

чатая система административного деления КНР.  

Государство в случае необходимости может учредить специ-

альные административные районы (САР). Внутренняя система 

управления САР в соответствии с конкретными условиями опре-

деляется ВСНП на основе закона. 

В настоящее время в состав административно-территориаль-

ных единиц Китая входят 23 провинции, 5 автономных районов, 

4 города центрального подчинения и 2 специальных администра-

тивных района.  

Провинции. Провинции являются высшим уровнем админи-

стративно-территориального деления Китая. Провинциальное де-

ление Китая берет свое начало с периода династии Юань (1271-
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1368 гг. н.э.). В настоящее время в Китае насчитывается 23 

провинции (поделенные по их географическому расположению): 

на Северо-Востоке Китая – Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин; в Се-

верном Китае – Хэбэй, Шаньси; в Восточном Китае – Цзянсу, 

Чжэцзян, Аньхой, Фуцзянь, Шаньдун, Тайвань и Цзянси; в Цент-

ральном Китае – Хэнань, Хубэй, Хунань; в Южном Китае – Гуан-

дун, Хайнань; на Юго-Западе Китая – Сычуань, Юньнань, Гуй-

чжоу; на Северо-Западе Китая – Шэньси, Цинхай и Ганьсу. 

Среди провинций Цинхай, с площадью более 720 тыс. кв. км 

является самой крупной и  Хайнань с площадью лишь 34 тыс. кв. 

км – самой маленькой. Провинция Хэнань обладает самой боль-

шой численностью населения, 110 млн. человек. Самой экономи-

чески развитой провинцией считается провинция Гуандун, ее 

ВВП в 2011 году составил 1,3 трлн долл. США, больше чем в 

Австралии, которая занимает 13 место в мире. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.50). 

Автономные районы. Административный статус автоном-

ных районов соответствует провинциальному уровню, они под-

падают под осуществляемый Китайской Народной Республикой 

суверенитет. Все автономные районы являются неотъемлемой 

частью страны. Центральное правительство Китая осуществляет 

юрисдикцию над этими землями. Местные администрации не 

обладают признаками независимости и суверенными правами. 

В Китае насчитывается 5 автономных районов: Автономный 

район Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский автономный 

район, Гуанси-Чжуанский автономный район, Нинся-Хуэйский 

автономный район и Тибетский автономный район, на их 

территорию приходится 46% общей площади страны. Автоном-

ные районы являются местами компактного проживания нац-

меньшинств Китая, в них созданы соответствующие органы мест-

ного самоуправления. Национальные меньшинства являются пол-

ноправными хозяевами и самостоятельно управляют местными 

внутринациональными делами. Автономные районы пользуются 

правом на национальную автономию, установленным Консти-

туцией, Законом о национальной районной автономии и другими 

законами. Например, они имеют право приспособиться к мест-

ным условия для обеспечения некоторых национальных прав; 
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они имеют право писать и говорить на языке своей этнической 

группы; и они имеют право независимо развивать культуру и 

образование. Этнические автономные системы – это основа поли-

тической системы Китая. (China. Beijing: Foreign Languages Press 

Co. Ltd, 2012. Р.53-54). 

Два Особых административных района: 

1. Специальный административный район Сянган (САРС) 

расположен к востоку от устья реки Чжуцзян, его площадь 

составляет 1104 кв. км. В 2007 г. население Сянгана насчитывало 

6,9217 млн. чел. После Опиумной войны 1840 г. Сянган (Гонконг) 

был захвачен Англией. В соответствии с Совместной деклараци-

ей о Сянгане, подписанной КНР и Великобританией в 1984 г., 

Китай восстановил суверенитет над Сянганом с 1 июля 1997 г.  

Одновременно был официально создан САР Сянган. В отно-

шении Сянгана правительство КНР проводит курс, основанный 

на принципах «одно государство – два строя», «Сянганом управ-

ляют сянганцы» и «высокая степень автономии». Принцип «одно 

государство – два строя» означает, что Китай – единое госу-

дарство, во внутренних районах страны установлен социалисти-

ческий строй, в САРС сохраняются капиталистическая система и 

образ жизни, которые останутся неизменными в течение 50 лет. 

Принцип «Сянганом управляют сянганцы» означает, что Сянган 

управляется коренными жителями и в Сянгане осуществляется 

высокая степень автономии. САР Сянган обладает полной само-

стоятельностью в управлении своими делами, в том числе пра-

вами административного управления и законодательной деятель-

ности, независимыми юридическими правами и правом на выне-

сение окончательного судебного приговора. В настоящее время 

главой администрации САР. Экономика САРС характеризуется 

свободной торговлей, низкими таможенными пошлинами и ми-

нимальным вмешательством правительства.    

С естественным глубоководным портом Гонконг – это про-

цветающий центр в Азии, один из ведущих международных 

финансовых центров в мире. 

Гонконг – свободный порт. Помимо табачной продукции, 

спиртных напитков и механического топлива (бензин, дизельное 

топливо), остальная продукция освобождена от пошлин. Город 
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занимает 11-е место в глобальной торгово-экономической сис-

теме, 6-й крупный валютный рынок и 15-й крупный банковский 

центр. Его биржа по масштабам стоит на третьем месте в Азии. 

Гонконг также крупнейший экспортный рынок готовой одежды, 

часов, игрушек, компьютерных игр, электроники и другой 

продукции легкой промышленности и по объему экспорта он 

занимает лидирующее место в мире. Он – самый крупный торго-

вый партнер внутренних районов Китая, которые являются ос-

новным его поставщиком питьевой воды, овощей, мяса, домаш-

ней птицы и яиц. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.58-59). 

2. САР Аомэнь расположен к западу от устья реки Чжуцзян, 

площадь территории – 28,6 кв. км, численность  населения  –  

531,4  тыс.  чел.  После Опиумной войны 1840 г. Аомэнь (Макао) 

был захвачен Португалией. В соответствии с Совместным заявле-

нием правительства КНР и Португальской Республики по вопро-

су Аомэня (1987 г.) Китай восстановил суверенитет над Аомэнем 

с 20 декабря 1999 г. Одновременно был официально создан САР 

Аомэнь. В отношении САР правительство КНР проводит курс, 

основанный на принципах «одно государство – два строя», «Ао-

мэнем управляют аомэньцы» и «высокая степень автономии».  

САР Аомэнь обладает полной самостоятельностью в управле-

нии своими делами, в том числе, правами административного 

управления и законодательной деятельности, независимыми юри-

дическими правами и правом на вынесение окончательного судеб-

ного приговора. На флаге САР Аомэнь – изображение цветущего 

лотоса. Аомэнь – один из двух международных торговых сво-

бодных портов Китая, характеризующихся свободой ввоза и вы-

воза товаров, финансов и валюты, а также въезда и выезда людей.  

Слияние восточной и западной культур придают ОАРА осо-

бую специфику: древние китайские пагоды соседствуют с ве-

личественными католическими соборами, к тому же сохранилось 

множество исторических мест, а прекрасное морское побережье 

является отличной курортной зоной. 

Как один из двух международных свободных портов в Китае, 

в Макао свободный доступ товаров, капитала, валюты и людей. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.59-60). 
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Аомэнь называют «восточным Монте-Карло». Самая главная 

экономическая опора Аомэня – туризм и игорный бизнес. 

Процесс урбанизации. С началом реформ и открытости в 

1978 году китайская экономика начала развиваться стремитель-

ными темпами. В результате ускорился процесс урбанизации. В 

Китае в настоящее время более 660 городов. Строительство и 

развитие городов привлекает внимание в мире. Огромные изме-

нения произошли за десятилетия в каждом городе: политика, 

культура и экономика Пекина развивается по пути гармонии; 

древний город Сиань сочетает историю и современность; Шанхай 

демонстрирует свои возможности международного центра; и спе-

циальный экономический район Шэньчжэнь стремительно разви-

вается. 

Новый центральный шпиль Нового города Чжуцзяна  

в Гуанчжоу, провинции Гуандун 

 

По прогнозам, в этом столетии, 10 значительных городских 

англомераций (конурбаций) будут сформированы в прибрежной 

области, прилегающих территориях и приграничных землях Ки-

тая, чтобы создать лучшие районы для потенциального развития. 

Среди них район Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельта реки Янцзы и 

дельта реки Жемчужной (Чжэцзян), которые уже стали лиди-

рующими в Китае экономическими районами в конце 20 в., и 

вероятно будут лидировать в будущем. В годы двенадцатой пяти-

летки Китай будет переживать новый этап урбанизации и 
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развития городов. Предполагается, что уровень урбанизации с 0,8 

повысится до 1,0%, к 2030 г. достигнет 65%. Позитивное и ста-

бильное продвижение урбанизации – важная проблема Китая в 

XXI веке. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. 

Р.60-61). 

Учитывая нынешнюю ситуацию чрезмерного развития 

урбанизации, Центральное правительство начало разрабатывать 

план регионального деления стратегического характера при усло-

вии пространственного ограничения, рационально распределяя и 

корректируя отношения между численностью населения, землей, 

окружающей средой и социально- экономическим развитием, 

чтобы надлежащим образом управлять темпами урбанизации в 

Китае. В сфере градостроительства Китай придерживается прин-

ципа «строго ограничивать масштаба крупных городов, рацио-

нально развивать средние и активно строить малые города». 

Средние города с населением между 200000 и 500000 человек и 

маленькими городами с населением менее 200000 человек очень 

быстро росли в 1980-е гг., когда вокруг городов с миллионным 

населением планомерно и целенаправленно строились города-

спутники для расселения жителей крутых городов. (China. Bei-

jing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.61). 

Расширение городов и стремительное увеличение городского 

населения несут с собой много проблем, таких как густонасе-

ленность в центральных районах, скопление транспорта, сниже-

ние качества окружающей среды, высокая жилищная аренда, рас-

тущая безработица. Для того, чтобы предотвратить чрезмерную 

концентрацию ресурсов и населения в горстке огромных городов, 

как результат чрезмерной урбанизации, набросок 12-го пятилет-

него Плана национально-экономического и социального развития 

ставил основной целью сбалансированное развитие урбанизиро-

ванных и сельскохозяйственных районов в период 2011-2015 гг. 

Сегодня Китай развивает города в большим масштабом, обращая 

больше внимания на улучшение жилищных условий для трудо-

вых мигрантов и создание зеленой окружающей среды. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.61). 

Для регулирования структуры город-деревня и региональной 

структуры и реализации непрерывного, стабильного и относитель-
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но быстрого развития, Китаю необходимо сбалансировать раз-

витие больших, средних и малых городов и городских кластеров в 

восточном и центрально-западном Китае. Множество видов регио-

нальных хозяйств, базирующихся в городах, начали приобретать 

первоначальный вид и должны преобразоваться в структуры. Про-

гнозируется, что региональные хозяйства будут развиты во мно-

гих частях Китая, включая экономическую зону Харбин-Чунцин, 

Экономический пояс Бохай, равнина цетрального Шэньси, дельта 

реки Янцзы, Центральный Китай, Чэнду-Чунцин, дельта реки 

Жемчужной (Чжуцзян), Межбереговую экономическую зону и 

экономическую зону залива Бэйбу. Взаимоотношения между 

городскими агломерациями будут регулироваться региональными 

связями. Городские агломерации станут важным двигателем роста 

китайской экономики в будущем. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.63). 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Какая система административного деления функционирует в 

КНР? 

2. Расскажите о провинциях КНР. 

5. Расскажите о специальных экономических районах КНР. 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: «Специальные автономные 

районы КНР» 

2. Подготовьте сообщение на тему: «Провинции Китая» 

3. Подготовьте презентацию на тему: «Специальные 

экономические районы Китая» 

 

4.2. Города Китая 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление об урбанизационных про-

цессах в КНР. 

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 
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Ключевые слова и опорные понятия: урбанизация, города 

центрального подчинения, Пекин, Шанхай, Тяньцзин, Чунцин. 

 

Урбанизация – фундаментальная и стратегически важная 

проблема для модернизации Китая. Китай – все еще разви-

вающаяся страна и одним из показателей этого является то, что 

уровень урбанизации Китая все еще относительно низок по срав-

нению с ведущими странами мира.  

Везде в мире процесс модернизации включает более или ме-

нее увеличивающийся разрыв между городскими областями и 

сельскими районами. Однако, стоит заметить, что в случае с 

Китаем, этот процесс был необычно долгим, частично потому что 

огромные территории и большое население не позволяли быстрые 

социальные, экономические, и культурные изменения повсе-

местно.  

Четыре города центрального подчинения: 

1. Столица КНР – Пекин (сокращенно Цзин) расположена на 

Северо-Западе Северо-китайской равнины и в древности называ-

лась Цзи. В период Чуньцю-Чжаньго Цзи был столицей царства 

Янь. При династии Ляо этот город, переименованный в Яньцзин, 

стал второй столи-

цей империи.  
 

Пекин – столица Китая  
 

На протяжении 

эпох Цзинь, Юань, 

Мин, Цин сразу 

после образования 

Китайской Респуб-

лики, этот город но-

сил следующие на-

звания: Чжунду, Даду, Бэйпин, Бэйцзин. История его как города 

насчитывает более 3000 лет назад, из них свыше 850 лет является 

столицей, представляет собой политический, экономический, 

коммуникационный и культурный центр, является городом, орга-

низовавшим 29-е Олимпийские Игры. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.54).  
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Ныне Пекин, состоящий из шестнадцати районов и двух 

уездов, является городом центрального подчинения площадью – 

16.8 тысяч км. В конце 2002 г. численность городского населения 

Пекина составляла 11.363 млн человек.  

Пекин – самый главный финансовый и торговый центр в 

Китае, многие транснациональные фирмы учредили здесь свои 

представительства. В 2001 г., 41 из 500 корпораций расположили 

свои штаб-квартиры в Пекине, сделав его вторым по их ко-

личеству городом в мире. Пекин является единственным в Китае 

внутренним городом, вошедшим в «15 мировых закупочных 

центров», он насчитывает свыше 100 крупных торговых центров 

средних торговых галлерей. Ванфуцзин, Цяньмэн и Сидань 

являются традиционными в Пекине торговыми районами; торго-

вый город «Гомао», торговый центр «Дунфан Синьтяньди» и пас-

саж «Чжунгуаньцунь» поднялись и завоевали известность в по-

следние годы. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.55). 

Это политический, культурный и научный центр Китая. 

Пекин также является важнейшим транспортным узлом страны.  

Пекин, будучи государственной столицей, международным 

городом, историческим городом, удобным для проживания горо-

дом поставил цель к 2020 г. превратить Пекин в организацион-

ный центр (хаб) мировой экономической системы и сетевой сис-

темы мировых городов. (China. Beijing: Foreign Languages Press 

Co. Ltd, 2012. Р.55). 

Пекин – важнейший мировой туристический центр. Пекин 

был столицей шести династий, которые оставили в наследство 

здесь множество императорских дворцов, древние парки, храмы 

и гробницы. Среди этих построек императорский дворец Гугун 

является крупнейшим дворцовым комплексом в мире; Храм Неба 

(Тяньтань) – самый крупный в Китае древний архитектурный ан-

самбль жертвоприношений; Летний дворец (Ихэюань) – самый 

известный в стране императорский парк; Минские томбы – самая 

крупная мавзолейная группа в Китае. Пекин является городом с 

самым многочисленным мировым наследием ЮНЕСКО. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.55). 
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2. Шанхай – (сокращенно «Ху») расположен посреди восточ-

ной морской береговой оконечности Китая, в устье реки Янцзы. 

В древних времен он был поселком, где было хорошо развито 

рыболовство. В период Чуньцю этот город был столицей царства 

У, в период Чжаньго – этот район был наделом вана из царства 

Чу по имени Чуньшэнь, а при династии Сун стал небольшим го-

родом и получил название Шанхай. В 1927 году Шанхай офици-

ально получил статус города. Он состоит из восемнадцати рай-

онов и одного уезда. Площадь городской территории – 6340 кв. 

км. По данным 2013 года численность населения Шанхая состав-

ляет 24.150 миллионов человек. Это самый большой город в Ки-

тае. Шанхай – один из крупнейших мировых промышленных 

городов, явля-

ется важным 

коммерческим, 

финансовым, 

научно-техни-

ческим цент-

ром страны. 
 

Шанхай 

 

Шанхай 

является горо-

дом – органи-

затором 41-й Всемирной выставки (ЭКСПО). В Шанхае имеются 

самый крупный в Китае международный порт и самая крупная в 

стране промышленная база. Он занимает первое место среди всех 

городов континента по экономическому объему, подушному 

среднему ВВП и среднему подушному распределительному 

доходу. 

«Шанхайский стиль культуры» развился на основе тра-

диционной культуры южного региона реки Янцзы и постепенно 

вобрал в себя европейскую и американскую культуру, с тех пор 

как город был открыт как торговый порт. Эта культура носит 

черты древности и современности, традиционности и модерна 

одновременно. Как в международном мегаполисе в Шанхае мно-

го символов его процветания. В нем также есть исторические 
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места, такие как древний поселок Фэнцзин. Набережная и аллеи 

Шикумэнь в районе Тяньцзыфан отражают типичную шанхай-

скую архитектуру, в которой сочетаются западные и восточные 

элементы. На набережной в Пуси в ряд вытянулись высотные 

здания в классическом стиле западноевропейской архитектуры, 

формируя величественную международную архитектурную яр-

марку. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. 

Р.56). 

Шанхай крупнейший в Китае пункт иностранного туризма, 

самый крупный местный порт и порт роскошных морских 

круизов. Это свыше 70% морских круизов в Китае. Сегодня Ки-

тай стремится превратить город к 2020 г. в международный 

финансовый центр и мировой центр водного транспорта. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.45). 

3. Тяньцзинь (сокращенно «Цзинь») находится на северо-

востоке Северо-Китайской равнины, в районе впадения пяти 

главных притоков реки Хайхэ в Бохайское море.  

Он расположен в центре Бохайского экономического пояса, 

является  самым крупным приморским открытым городом, цент-

ром морских перевозок и индустриальным центром северного 

Китая. Это один из первых городов Китая открытых для ино-

странной торговли, место зарождения современной промышлен-

ности Китая. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.56). 

В эпоху Цзинь и Юань Тяньцзинь назвался «Чжи Гу», и был 

важным речным портом по перевозке зерна, позже этот город 

стал поселком под названием Хайцзинь. В начале династии Мин 

это место впервые стали назвать Тяньцзинь. Тяньцзинь получил 

статус города в 1928 г. В настоящее время в его подчинении 

находятся пятнадцать районов и три уезда. Тяньцзинь – город 

центрального подчинения. Площадь города – более 11 тыс. км2, 

численность населения на конец 2009 г. составляет 14.425 млн. 

человек.  

Тяньцзинь – крупнейший промышленный город Северного 

Китая, он богат нефтью, газом и запасами морской соли. Тянь-

цзинь также представляет собой важный торговый центр и 

портовый город. 
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Являясь четвертой крупной промышленной базой и третьим 

международным портом в Китае, Тяньцзинь с 2006 г. набирает 

новые стремительные темпы развития, когда Новая Зона Бинхай 

был включен в приоритетную национальную политику. Тянь-

цзинь в 2013 г. принял 6-ю Олимпиаду восточно-азиатских стран. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.56). 

В Тяньцзине сохранились такие достопримечательности и 

памятники старины, как парк «Нинъюань», дворец «Тяньхоугун», 

Дагукоуский артиллерийский форт, храм «Дулэсы» в Цзисяне, 

древняя стена Хуанъягуань и пейзажный горный район «Пань-

шань», получивший название «Первый горный район на востоке 

от Пекина». 

4. Чунцин (сокращенно «Юй») расположен в восточной части 

Юго-западного Китая, в верхнем течении реки Янцзы. В эпоху 

Чуньцю-Чжаньго территории Чунцина относилась к государству 

«Ба». Чунцин один из пяти крупных центров континентальной 

части Китая, экономический и финансовый центр в верхнем тече-

нии реки Янцзы, экспериментальный район, где государство про-

водит реформы по развитию городов и сел. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.57). 

При династиях Суй и Тан он относился к округу «Юй».  В пе-

риод японской агрессии Чунцин был временной столицей гомин-

дановского правительства. В 1997 г. Чунцин стал городом цент-

рального подчинения. В подчинении Чунцина находятся 15 рай-

онов, 4 уездных города, 17 уездов, 4 автономных уезда. Площадь 

города – 82,3 тыс. км2, общая численность населения Чунцина на 

конец 2002 года составляет 31,07 млн. чел. Чунцин – комплекс-

ный промышленный город и известный центр туризма. Там 

находятся три ущелья реки Янцзы, гора Пипашань и Цзинь-

юньшань. 

Из-за множества гор и туманов его называют «столицей 

туманов» и «городом гор». В Чунцине имеются два мировых 

наследия – пещеры Дацзу и карстовая геоморфология в Улуне. 

Три ущелья (Санься) в его окрестностях – самый знаменитый 

ландшафт в Китае. Китайский самовар - типичная кухня Чун-

цина. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.57). 
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Вопросы для контроля и задания: 

1. Какая система административного деления функционирует в 

КНР? 

2. Расскажите о процессах урьанизации Китая. 

3. Сколько городов центрального подчинения в КНР? 

Задания к самостоятельной работе: 

4. Подготовьте доклад на тему: «История Пекина» 

5. Подготовьте сообщение на тему: «Шанхай» 

6. Подготовьте презентацию на тему: «Тяньцзин» 

7. Подготовьте реферат на тему: «Чунцин» 

 

4.3. Синьцзян (СУАР) 

 

Цель занятий:  

• дать студентам представление о Синьцзян-уйгурском авто-

номном районе Китая, о населении СУАР КНР, о национальной 

политике;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: Восточный Туркестан, 

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), 

национальная автономия, национальная политика.  

 

СУАР (или Восточный Туркестан) все чаще называют в 

качестве возможного фактора, дестабилизирующего ситуацию в 

Центральной Азии, а эксперты отмечают, что основные мировые 

центры силы могут использовать «уйгурский вопрос» в качестве 

козыря для решения своих стратегических задач. Действительно, 

за последние годы общественно-политическое положение в этой 

автономии значительно обострилось. Волнения, происходившие 

в 1997 и в 1998 гг., по некоторым оценкам западных экспертов, 

были самыми крупными за последние десятилетия. Не прекраща-

ются они и сегодня, хотя их масштабы значительно умень-

шились. 
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Еще на Пятой сессии Всекитайского собрания народных 

представителей (ВСНП), состоявшейся в марте 1997 г., теме 

межнациональных отношений было уделено большое внимание, 

в частности, говорилось: «Следует твердо неизменно оберегать 

единство Родины и сплоченность народов, решительно выступать 

против всех высказываний и действий, направленных на раскол 

Родины и подрыв сплоченности народов». На этой же сессии был 

принят закон о национальной обороне, в котором, в частности, 

армии предписывалось подавлять вооруженные мятежи, направ-

ленные на раскол страны. 
Урумчи 

 

СУАР – са-

мый большой ад-

министративный 

район КНР. Его 

площадь состав-

ляет 1700 тыс. кв. 

км – шестая часть 

страны. В 1946 г. 

на этой терри-

тории была создана Восточно-Туркестанская Республика. В 1949 

г., после прихода к власти в Китае коммунистов, ее руководство 

вынудили пойти на переговоры с центральным правительством, и 

по приглашению Мао оно в полном составе вылетело в Пекин. 

Однако самолет с делегацией «потерпел катастрофу», в резуль-

тате чего, ВТР в одночасье не только лишилась своего руковод-

ства, но и фактически потеряла право на суверенитет. Китайская 

армия достаточно быстро подавила начавшиеся волнения в 

Восточном Туркестане, закрепив его в качестве одной из про-

винций КНР. В дальнейшем уйгуры продолжали борьбу за вос-

становление ВТР. В настоящее время население автономии сос-

тавляет около 20 млн человек, но его численность растет, в 

основном, за счет ханьцев. прибывающих из центральных про-

винций КНР. 

После присоединения к Китаю Синьцзяну пришлось значи-

тельно переориентировать свои пространственные и культурные 

связи. 
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В результате ухуд-

шения отношений меж-

ду Москвой и Пекином 

(1962 г.) были закрыты 

границы и прекратились 

контакты с соседями. 

Таким образом, практи-

чески до конца 1980-х 

гг. автономия была от-

резана от внешнего ми-

ра. А если к этому до-

бавить курс Пекина на 

активную ассимиляцию 

местных жителей (ки-

тайцы сегодня состав-

ляют 40% населения 

Синьцзяна, хотя в 1949 

г. их было лишь 4%), то 

вполне понятны причи-

ны напряженности в 

районе. 
 

Синьцзянские девушки 

Народный уйгурский танец 

 

На территории ны-

нешнего Северо-Западно-

го Китая всегда пересе-

кались жизненно важные 

интересы различных 

стран. С древнейших вре-

мен там проходили вой-

ны, провоцируемые не 

только внешними силами, 

но и внутренними противоречиями. Через Синьцзян проходил 

Великий шелковый путь, способствующий процветанию края и 

бывший связующим звеном между Китаем, Центральной Азией и 

Европой. Богатый полезными ископаемыми, стратегическим 
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сырьем, этот район долгие годы привлекал к себе пристальное 

внимание и Запада и Востока. При этом, в Синъцзяне Китай 

соприкасается (чисто географически) с исламским миром, что не 

способствовало мирному сосуществованию совершенно разных 

этносов и конфессий.  

Мировые центры силы пытаются использовать СУАР в 

стратегической борьбе против Китая, что прекрасно понимает 

Поднебесная, предпринимая все меры, необходимые для предуп-

реждения дестабилизации в автономии. В этой связи Пекин, в 

первую очередь, заинтересован в экономическом развитии рай-

она, что будет способствовать укреплению политической ста-

бильности по обе стороны границы и усилению политического 

влияния Китая в Центральной Азии. 

Благодаря реформам и либерализации в КНР, уйгуры получи-

ли возможность участвовать в обновлении общества, но они по-

разному вписываются в этот процесс. Да и модернизация в СУАР 

идет не такими темпами, как этого хотелось бы официальным 

властям. Если в его крупных городах интенсивно развивается 

экономика и улучшается жизнь народа, то в сельской местности 

реформы идут крайне медленно.  

СУАР имеет для современного Китая стратегическое значе-

ние. Во-первых, это связано с наличием сепаратистских тенден-

ций в СУАР, а для Китая любое покушение на территориальную 

целостность приравнивается к национальной катастрофе. Пример 

Тайваня, в данном случае, очень показателен. Во-вторых, это 

регион пограничный. Пекин крайне заинтересован в том, чтобы 

его западные рубежи были стабильны, обеспечены и полностью 

подконтрольны. Особенное значение этот факт приобретает, если 

учесть, с какими именно государствами граничит СУАР: Афгани-

стан, Пакистан, Индия – угрозы нацбезопасности оттуда доволь-

но серьёзны, к тому же, афганско-пакистанское влияние на уйгур-

ских экстремистов секретом тоже не является. С другой стороны, 

среди соседей СУАР есть и государства, очень интересные для 

экономического сотрудничества. И наконец, это регион богат 

природными ресурсами, что для современного Китая с его 

запредельными темпами экономического роста тоже немало-

важно.  
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Международный рынок в Урумчи  
 

По данным государст-

венного статистического 

управления КНР, на конец 

2008 г. наличное население 

региона составило 21,31 

млн человек, из которых 

8,45 млн человек прожи-

вало в городах и 12,86 млн 

– в сельской местности. Ес-

тественный прирост в 2008 

г. составил 11,17%. 

Синьцзян имеет в сос-

таве КНР статус автоном-

ного района. Особенности 

существования подобной 

административной единицы 

изложены в законе КНР «О 

национальной автономии», 

принятом в 1984 г. и предусматривающем особые права для та-

ких регионов и их населения. Это касается управления районом, 

демографической политики, образования, культуры и т.д. Уйгуры 

составляют большую часть населения Синьцзяна – около 46%. 

Далее следуют ханьцы – 34%, казахи – 7,5% и дунгане – 2,7%. 

Всего в СУАР проживает 47 различных национальностей – здесь 

представлены практически все национальности Центральной 

Азии, за исключением, может быть, туркменов. 

Во-вторых – уйгуры в большей степени, нежели другие 

неханьские группы населения региона, представлены в органах 

власти и управления СУАР. С другой стороны, среди техничес-

ких кадров и интеллектуальной элиты, они, как правило, уступа-

ют по представленности ханьцам и казахам. 

Существует довольно много правил, регламентирующих 

жизнь национальной автономии в КНР. Так, как известно, в от-

ношении ханьского населения уже много лет проводится поли-

тика «одна семья – один ребёнок», для нацменьшинств же су-
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ществуют значительные послабления. В городах они имеют 

право иметь двоих детей, в сельской местности – троих, а в особо 

отдаленных районах и больше. 

Отношение к положениям закона об автономиях в Синьцзяне 

неоднозначное. Говоря кратко, ханьское население считает, что 

нацменьшинства получают очень серьёзные преимущества и, по 

меньшей мере, должны быть за это страшно благодарны. А по 

большому счёту, простые ханьцы считают такие привилегии 

несправедливыми. Национальные же меньшинства СУАР, в пер-

вую очередь, уйгуры, с одной стороны, хотят неукоснительного 

исполнения всех прав, дарованных им партией и правительством. 

С другой, часто высказывают непонимание по поводу того, что 

их вообще в чём-то ограничивают.  

Помимо того, что Синьцзян пользуется особым отношением 

как автономный район, этот регион также входит в группу так 

называемых «западных провинций». Это понятие получило но-

вое оформление в ходе реализации стратегии «Большого освое-

ния Запада». Данная программа, отмечающая в этом году своё 

десятилетие, была принята в связи с высочайшим уровнем регги-

ональной дифференциации, обострившейся в Китае в ходе про-

ведения политики реформ и открытости. Отрыв в уровне раз-

вития увеличивался слишком быстро. Такие различия рождали 

не только серьёзнейшие экономические, но социально-полити-

ческие последствия.  

Решить эту проблему одними административными и репрес-

сивными мерами не представлялось возможным. Более перспек-

тивно выглядели меры социально-экономические, конечной 

целью которых было выравнивание уровня жизни восточных и 

западных регионов. Руководство Китая справедливо полагало, 

что сытый и занятый конкретным делом гражданин меньше 

склонен к бунту». Одной из базовых целей стратегии было подве-

дение всех нацменьшинств, составляющих большую часть насе-

ления Западного края, под общую основу. Эта основа сводится к 

трём базовым постулатам: единая национальная идея, единая ин-

тегрированная экономика и общая политическая культура. 

Данная стратегия приносит свои результаты. Все, кому при-

ходится бывать в СУАР, отмечают невиданный прогресс в раз-
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витии региона. Особенно впечатляет городское строительство, 

создание инфраструктуры, качество дорог. Однако стоит пом-

нить, что главным источником этих изменений является именно 

субсидирование из центрального бюджета.  

На 40% СУАР – это пустыня. Ещё есть степи, непригодные 

для земледелия. Многие территории попросту безлюдны, что для 

полуторамиллиардного Китая является крайне нехарактерным. 

Согласно стратегии «Большого освоения Запада», в СУАР в тече-

ние последних лет развиваются два базовых направления нацио-

нальной экономики: сельское хозяйство с приоритетом на выра-

щивание хлопка и добывающая промышленность. Особенно ус-

пешно развивается Карамай – район богатый нефтяными место-

рождениями. 

Вливания Пекина в Синьцзян имеют не только материальный 

характер. Речь идёт о многолетнем целенаправленном заселении 

этих территорий ханьским населением. За десять лет население 

СУАР выросло почти вдвое – объяснить этот факт только естест-

венным приростом очень сложно. В основном, ханьцы оседают с 

городах, в Урумчи их, например, более 80%. Помимо послеву-

зовского распределения, существует также ряд других механиз-

мов привлечения ханьцев в СУАР. Как правило, это система 

стимулов для приезжающих ханьцев и их семей. В основном, 

ханьцы работают на промышленных, строительных и военных 

объектах, сельское хозяйство остаётся уделом автохтонного насе-

ления. Также ханьцы занимают руководящие посты, формируют 

костяк научной и творческой интеллигенции.  

До последнего времени Пекин стремился обеспечить ста-

бильность и экономическое развитие района за счет контроля над 

процессом «возрождения» культуры и религии, ослабляя тем са-

мым националистическое движение и антиправительственное 

брожение. Однако, стратегия избирательного терпения и осто-

рожной либерализации провоцирует все растущие требования 

большей свободы и более широкой автономии, вплоть до соз-

дания независимого государства. 

Вместе с тем, прагматичная и последовательная политика Ки-

тая, набирающего в последние годы экономическую и военную 

мощь, позволяет констатировать, что он будет стремиться играть 



131 

 

ключевую роль в развитии событий в Центральной Азии, а также 

вокруг нее. Такая роль будет устраивать Пекин и в значительной 

мере повышать его влияние в будущем. Исходя именно из этого, 

Пекин вряд ли допустит какие-либо серьезные потрясения в 

Синьцзяне, способные привести к дестабилизации в стране. В 

этой связи вспоминается афоризм, приписываемый великому 

кормчему: «Китай скорее согласиться отдать Пекин, нежели 

Синьцзян». В такой ситуации следует ожидать только серьезного 

усиления геополитических позиций Поднебесной, что позволит 

ей с помощью экономических рычагов установить контроль над 

стратегически важным регионом, к тому же богатым полезными 

ископаемыми. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Восточно-Туркестанская Республика.  

2. Синьцзян и Великий шелковый путь.  

3. Стратегическое значение СУАР.  

4. Национальная политика в СУАР.  

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: Великий шелковый путь. 

2. Подготовьте сообщение: Природные ресурсы Синьцзяна.  

3. Подготовьте презентацию на тему: Население СУАР. 

4. Подготовьте реферат на тему: Крупнейшие города СУАР. 

 

4.4. Тибет 

Цель занятий:  

• дать студентам представление о Тибете, о ранней истории 

Тибета, о монгольском влиянии, о связях с маньчжурами, о нацио-

нальной политике, о ламаизме, Далай-лама;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: государство Тибет, 

Лхаса, монгольское влияние, ламаизм, Далай-лама, национальная 

политика.  
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Ранняя история. Хотя история государства Тибет и 

началась в 127 г. до н.э. с учреждения династии Ярлун, страна, 

какой мы теперь знаем ее, была впервые объединена в VII в. 

царем Сонгцен Гампо и его наследниками. Тибет был одной из 

могущественнейших держав в Азии следующие три столетия, что 

подтверждается надписями на колонне у основания дворца По-

тала в Лхасе и китайскими танскими летописями, относящимися 

к этому периоду. Формальный мирный договор, заключенный 

между Китаем и Тибетом в 821-823 гг., обозначил границы между 

двумя странами и утвердил «счастье тибетцев в Тибете и 

китайцев в Китае».  

Монгольское влияние. В то время как монгольская империя 

Чингиз-хана в XIII в. расширялась в сторону Европы на западе и 

Китая на востоке, лидеры Тибета из могущественной школы ти-

бетского буддизма Сакья заключили соглашение с монгольскими 

правителями, чтобы избежать завоевания Тибета. Тибетский 

Лама пообещал политическую лояльность и религиозное благо-

словение и учение взамен покровительства и защиты. Религиоз-

ные отношения в это время стали настолько важны, что десятиле-

тия спустя, когда Хубилай-хан завоевал Китай и установил ди-

настию Юань (1279-1368), он пригласил Пагпа-ламу стать импер-

ским наставником и верховным духовником его империи. 

Отношения между монголами и тибетцами, которые развива-

лись и продолжали существовать вплоть до XX в., были отра-

жением близкого расового, культурного и особенно религиозного 

родства между двумя центральноазиатскими народами. Монголь-

ская империя была мировой империей, и, какими бы ни были 

отношения ее правителей с тибетцами, монголы никогда не объе-

диняли администрацию Тибета и Китая и никоим образом не 

присоединяли Тибет к Китаю. Тибет разорвал политические свя-

зи с императором Янем в 1350 г. до того, как Китай возвратил 

свою независимость от монголов. И вплоть до XVIII в. Тибет не 

попадал снова под какое-либо иностранное влияние.  

Отношения с маньчжурами. Далай-лама, установивший 

власть над Тибетом с помощью монгольского покровителя в 1642 

г., развивал тесные религиозные связи с императорами мань-

чжурской династии, которые завоевали Китай и установили ди-
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настию Цин (1644-1911). Далай-лама согласился стать духовным 

учителем маньчжурского императора в обмен на покровительст-

во и защиту. Эти отношения «священник-патрон» (известные под 

тибетским названием «чой-йон»), которые Далай-лама также под-

держивал с некоторыми монгольскими и тибетскими князьями, 

были только формальной связью, существовавшей между тибет-

цами и маньчжурами во время правления династии Цин. Сами по 

себе они не влияли на независимость Тибета. 

На политическом уровне некоторые могущественные мань-

чжурские императоры преуспели в оказании влияния на Тибет. 

Так, в период с 1720 по 1792 гг. император Канси и другие четы-

режды посылали в Тибет имперские войска для защиты Далай-

ламы и тибетского народа от вторжений монголов и гурков, а 

также от внутренних беспорядков. Эти экспедиции предоставля-

ли императору возможность влияния на Тибет. Он посылал пред-

ставителей в столицу Тибета Лхасу, некоторые из которых ус-

пешно пользовались на благо императора своим влиянием на пра-

вительство Тибета, в частности в отношении развития иностран-

ных отношений. Во времена расцвета правления маньчжуров, ко-

торый длился несколько десятилетий, отношения не были похо-

жи на те, что могут существовать между супердержавой и коло-

нией или протекторатом. Тибет не был введен в империю мань-

чжуров, а тем более в Китай, и в основном поддерживал отноше-

ния с соседними государствами самостоятельно. 

Влияние маньчжуров не продолжалось долго. Его уже прак-

тически не было, когда британцы стремительно вторглись в 

Лхасу и заключили двусторонний договор с Тибетом – Лхасскую 

конвенцию – в 1904 г. Несмотря на эту потерю влияния, импер-

ское правительство в Пекине продолжало претендовать на неко-

торую власть над Тибетом, в частности, в его международных 

отношениях, на власть, которую британское правительство окрес-

тило «властью сюзерена» в своих переговорах с Пекином и 

Санкт-Петербургом. Имперские войска попытались заново утвер-

дить реальное влияние в 1910 г., вторгшись в страну и заново 

заняв Лхасу. После революции в Китае в 1911 г. и падения мань-

чжурской династии войска сдались тибетской армии и были 

репатриированы Китайско-Тибетским мирным соглашением. Да-
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лай-лама заново установил независимость Тибета внутри, опу-

бликовав воззвание, и внешне, установив связи с иностранными 

правителями и заключив договор с Монголией.  

Тибет в XX 

столетии. Статус 

Тибета после изгна-

ния войск маньчжу-

ров не подвергается 

серьезному сомне-

нию. Какие бы связи 

ни существовали 

между Далай-ламой 

и императорами ди-

настии Цин, все они 

были уничтожены 

вместе с падением 

этой династии. С 1911 по 1950 гг. Тибет успешно избегал 

чрезмерного иностранного влияния и поступал во всех отноше-

ниях как независимое государство. 

Отношения с Китаем оставались напряженными. Китайцы 

развязали пограничную войну с Тибетом, формально принуждая 

Тибет «присоединиться» к Китайской Республике, постоянно пы-

таясь убедить весь мир, что Тибет уже был одной из китайских 

«пяти наций». 

Чтобы уменьшить китайско-тибетскую напряженность, Бри-

тания созвала тройственную конференцию в Симле в 1913 г., где 

все три государства встретились на равных условиях. Конферен-

ция была неудачной и не разрешила противоречий между Тибе-

том и Китаем. Тем не менее, она оказалась важной для англо-ти-

бетских дружественных отношений, заключения двустороннего 

договора о торговле и пограничных соглашений. В Совместной 

Декларации Великобритания и Тибет обязали себя не устанавли-

вать китайский сюзеренитет либо другие особые права в Тибете, 

если только Китай не подпишет проект Симлской конвенции, ко-

торый должен был гарантировать Тибету большую территорию, 

его территориальную целостность и полную автономию.  

Тибет

 В 18 в. Цин
присоед. к 
Китаю с 
сохранением 

правительства 
далай-ламы.      

 1949 г. не 
контролировали 
территорию 
Тибета.

 1950 г. бегство 
далай-ламы,

 с 1959 г. он в 
Индии. 

 1989 г. ему 
присуждена 
Нобелевская 
премия. 
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Дворец Потала. Тибетский 

автономный район  
 

Китай так и не 

подписал Конвенции, 

оставив, однако, ус-

ловия Совместной 

Декларации в полной 

юридической силе. 

Тибет осущест-

влял свои междуна-

родные отношения, 

прежде всего, имея де-

ло с британской, ки-

тайской, непальской и 

бутанской дипломати-

ческими миссиями в 

Лхасе, а также посред-

ством правительствен-

ных делегаций, коман-

дируемых за границу.  

 
Тибетцы 

 

Когда Индия стала независимой, британская миссия в Лхасе 

была заменена на индийскую. Во время Второй мировой войны 

Тибет сохранял нейтралитет, несмотря на мощное давление со 

стороны США, Британии и Китая, пытавшихся обеспечить 

поставки сырья из Тибета. 

Поворотным пунктом в истории Тибета стал 1949 г., когда 

Народно-освободительная армия КНР впервые проникла на тер-

риторию Тибета. После поражения маленькой тибетской армии и 

захвата половины страны китайское правительство в мае 1951 г. 

навязало тибетскому правительству так называемое «Соглашение 

из 17 пунктов о мирном освобождении Тибета».  

К 1959 г. народные восстания пережили свою кульминацию в 

виде массовых демонстраций в Лхасе. Далай-лама был вынужден 
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иммигрировать в Индию, где и находится его нынешняя резиден-

ция вместе с правительством Тибета в эмиграции. 

Национальная политика КПК после образования КНР. 

Создание тибетских национальных округов и уездов. После 

образования КНР КПК и правительство Китая в качестве основы 

решения национального вопроса приняли систему районной на-

циональной автономии. Уже в общей программе НПКСК, утвер-

жденной в сентябре 1949 г., были провозглашены как основы на-

циональной политики равноправие национальностей, дружба и 

сотрудничество между ними, преодоление великодержавного и 

«узкого национализма» (т.е. национализма малых народов), за-

прещение национальной дискриминации, гнета и действий, на-

правленных на раскол сплоченности национальностей; осуществ-

ление районной национальной автономии в местах компактного 

проживания нацменьшинств; формирование в районах автономии 

органов национального самоуправления, свобода языка и пись-

менности, свобода религиозных верований нацменьшинств и дру-

гие весьма позитивные положения, которые в целом начали про-

водиться в жизнь. В 1952 г. были приняты «Основные принципы 

осуществления районной национальной автономии в КНР», рег-

ламентировавшие процесс строительства автономий. 

Первые автономии у тибетцев были созданы еще в 1950 г.: в 

мае 1950 г. – Тибетский автономный уезд Тяньчжу в пров. Ганьсу 

и в конце 1950 г. – Ганьцзыйский тибетский автономный округ в 

пров. Сычуань (первоначально – автономный район). В дальней-

шем появились тибетские автономные округа в пров. Цинхай: 

Юйшу (декабрь 1951 г.), Хайнань, Хайбэй и Хуанань (все три в 

декабре 1953 г.), округ Голо (январь 1954 г.); в пров. Ганьсу был 

создан Ганьнаньский тибетский автономный округ (октябрь 1953 

г.); в Сычуани – Тибетский автономный округ Аба (январь 1953 

г.) и Тибетский автономный уезд Мули (май 1953 г.); в Юньнани 

– Дацинский тибетский автономный округ (1957). Переход к 

системе районной национальной автономии сыграл исключитель-

но важную роль в обеспечении территориальной целостности 

Китая. В то же время, создание множества автономий тибетцев на 

территории Восточного Тибета, так или иначе, в административ-

ном или ином плане отделяло эти районы от собственно Тибета. 
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Конституция КНР 1954 г. подтверждала основные принципы 

национальной политики. Китайская Народная Республика была 

определена в Конституции как единое многонациональное госу-

дарство. Статус автономий по Конституции ограничивался тремя 

ступенями: автономными районами на уровне провинции, авто-

номными округами и автономными уездами. Правительство Ки-

тая и в то время, и позже противодействовало отдельным требо-

ваниям и попыткам повысить статус автономного района, при-

дать такому району более «широкую» автономию и даже статус 

государственности в рамках единой КНР (например, статус авто-

номной национальной республики). 

Не рассматривая здесь все этапы развития национальной по-

литики в КНР, подчеркнем лишь, что в течение последних более 

чем двух десятилетий XX в. она носила, в целом, конструктив-

ный характер и в политическом, и в практическом плане. Еще в 

1982 г. в докладе Генерального секретаря ЦК КПК Ху Яобана на 

XII съезде КПК, в частности, говорилось, что Китай – многонаци-

ональная страна и что равноправие всех национальностей и их 

сплоченность являются вопросами исключительно важными. В 

Китае сегодня официально признается, что религия и социализм 

не противоречат друг другу. Отброшена бытовавшая в 60-70-е гг. 

установка на «слияние национальностей». Признан ошибочным 

тезис о так называемой «сущности национального вопроса как 

классового вопроса» и т.д. 

В 1998 г. в КНР насчитывалось 5 автономных районов уровня 

провинций, 30 автономных округов и 129 автономных уездов. В 

официальном списке национальных меньшинств Китая числится 

55 национальностей, 45 из них располагают в настоящее время 

собственными автономными единицами. В КНР также создано 

более 1700 национальных волостей, что позволяет учитывать ин-

тересы и особенности живущих компактно небольших групп. 

Приблизительно 3/4 всего неханьского населения КНР проживает 

в пределах созданных автономий. 

В 50-х и начале 60-х гг. ХХ в. КПК в национальных районах 

осуществляла политику «единого фронта». Так, в перечисленных 

выше тибетских автономиях на руководящие посты привлекались 
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представители тибетских «верхов»: «живые будды», ламы, вы-

ходцы из семей местных князей и вождей.  

В 80-90-х гг. ХХ в. достигнуты успехи в подготовке нацио-

нальных кадров, представители которых, как правило, возглавля-

ют администрацию автономий. Общие достижения национальной 

политики КПК за годы существования КНР и в особенности в 

последние десятилетия, во многом созвучны имевшимся успехам 

этой политики и в Тибете – при всех особенностях и дополни-

тельных трудностях проведения этой политики именно в Тибет-

ском районе. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Ранняя история Тибета.  

2. Отношения между монголами и тибетцами.  

3. Народные восстания на Тибете 1959 г.  

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: История Тибета. 

2. Подготовьте сообщение на тему: Ламаизм.  

3. Подготовьте реферат на тему: Современный Тибет. 
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ГЛАВА 5. НАСЕЛЕНИЕ КНР И ТРАДИЦИОННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ 

 

5.1. Народонаселение и национальный состав КНР 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление о населении и национальном 

составе КНР, об этногенезе, о демографической политике Китая, 

об этническом составе, а также миграционной политике;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: национальный состав, 

этногенез, миграция, демография, численность.  

 

Этногенез населения Китая. Этническая история китайцев 

представляет собой сложный многовековой процесс, в котором 

принимали участие многие народы, говорившие на китайско-

тибетских, малайско-полинезийских, мон-кхмерских и алтайских 

языках. К числу предков китайцев принадлежали земледельчес-

кие племена бассейнов Хуанхэ и Янцзы, создавшие разнообраз-

ные неолитические культуры 3-го тысячелетия до н.э. (Яншао, 

Луншань и др.). Они возделывали местные сорта проса (чумизу), 

имели домашних животных (собак и свиней). Во 2-м тысячелетии 

до н.э. на территории современных провинций Хэнань, Шэньси, 

Шаньси возникло раннегосударственное образование Инь, в ко-

тором сохранялись значительные черты первобытнообщинных 

отношений. Иньцам была известна развитая металлургия бронзы. 

Говорили они на языке, который стал основой развития древне-

китайского языка. Западными соседями иньцев были родствен-

ные им племена Чжоу, завоевавшие в XI в. до н.э. иньское госу-

дарство. В XI-III вв. до н.э. на территории современного Китая, 

вокруг смешавшихся друг с другом потомков народов инь и чжоу, 

жили различные народы, известные в китайских источниках под 

собирательными названиями мань – на юге, жун – на западе, ди – 



140 

 

на севере, и – на востоке. С середины 1-го тысячелетия до н. э. 

китайские источники упоминают также многочисленные племена 

юэ, живущие к югу от Янцзы. Большинство этих племен являлось 

предками тайских народов, но среди них были также предки ин-

донезийцев, вьетнамцев и, вероятно, мон-кхмеров. Уже в рас-

сматриваемый период предки китайцев не были изолированы от 

других народов и воспринимали у них многие элементы матери-

альной и духовной культуры. 

Ко времени династии Хань (II в. до н.э. – II в. н.э.) относится 

образование древнекитайской народности. Название династии, 

восходящее к названию р. Хань (приток Янцзы), стало в дальней-

шем самоназванием китайцев. Расширение территории ханьского 

государства сопровождалось значительным переселением китай-

цев (преимущественно на юг) и, как правило, насильственной 

ассимиляцией др. народов Восточной Азии. Новое объединение 

Китая под властью династии Тан (VI-IX вв.) после периода раз-

дробленности способствовало этнической консолидации китай-

цев. Однако и в этот период область расселения китайцев охваты-

вала далеко не всю территорию современного Китая. На севере 

сменяли друг друга независимые кочевые объединения тюркских 

и монгольских, тунгусо-маньчжурских народов, а на юго-западе. 

(Юньнань, Сычуань) существовали государства, населённые, 

главным образом, предками народов и, тай, мон-кхмеров. В X-

XIII вв. (период династии Сун) Китай оказался разделённым на 

две части – северную и южную. На севере господствовали снача-

ла монголо-язычные кидане, а затем чжурчжени, говорившие на 

языках тунгусо-маньчжурской группы. На юге страны, где 

продолжала править китайская династия, усилился приток китай-

цев с севера. В середине XIII в. государства, существовавшие на 

территории современного Китая, были завоёваны монголами. 

После изгнания монголов (1368), в период династии Мин, про-

должалось переселение китайцев из бассейнов Хуанхэ и Янцзы 

на юг. В период маньчжурской династии Цин (1644-1911) сложи-

лись в основном современные политические границы Китая. 

Завоевательные войны Цинов часто сопровождались истребле-

нием больших групп коренного населения. В конце XVIII в., 

после завоевания Джунгарского ханства, начинается переселение 
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китайцев во вновь образованную провинцию Синьцзян, которое 

продолжается до настоящего времени. В конце XIX – начале XX 

вв., в период окончательного формирования китайской нации в 

Китае, китайцев постепенно заселяют Маньчжурию. 

Динамика численности населения.  1949 г. – год образова-

ния КНР – общая численность населения страны составляла 541 

млн. 670 тыс. человек. За 1950-2000 гг. численность населения 

Китая, в целом, увеличилась на 722,8 млн чел., то есть в 2,3 раза., 

средний абсолютный прирост составлял около 15 млн. человек. 

Следует отметить, что за первую половину ХХ столетия населе-

ние увеличилось лишь на 50-60 млн. человек, темпы прироста на-

селения составляли около 0,3% в год. Из общей суммы абсолют-

ного прироста на 1950-е гг. приходится 120 млн. человек, на 

1960-е гг. – 145 млн., на 1970-е гг. – 146 млн.  

Социальная стабильность, развитие производства, улучшение 

санитарно-медицинских условий, с одной стороны, а также недос-

таточное осознание важности контроля над ростом населения и 

отсутствие опыта в этом вопросе, с другой, определяли быстрый 

рост общей численности населения. В результате к 1969 г. она уже 

достигла 806 млн. 710 тыс. человек. Оказавшись перед лицом 

демографического взрыва, правительство с 70-х гг. приступило к 

контролю над рождаемостью. Благодаря принятым мерам коэффи-

циент рождаемости стал постепенно снижаться. В настоящее 

время в Китае, в основном, осуществлен переход к новой модели 

воспроизводства населения, характеризующейся низкой рождае-

мостью, низкой смертностью и низким приростом населения. 

Численность населения Китая. Китай занимает первое мес-

то в мире по численности населения. Первая перепись населения 

была проведена 30 июля 1935 г. и определила количество жите-

лей в 601 млн. 938 тыс. человек, из которых 574 млн. 505, 9 тыс. 

человек составляло население непосредственно подвергшееся пе-

реписи, куда входили эмигранты, студенты за границей, а также 

жители острова Тайвань. Уже к 1957 г. в Китае проживало около 

656 млн человек, что составило ¼ всего населения земли. А в 

1986 г. количество жителей достигло 1060 млн человек и соглас-

но переписи 1990 г. – уже 1 млрд. 134 млн. человек. 
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Китай самая многонаселенная страна в мире, с населением в 

1,339 млрд. чел. (по статистическим данным 6-й Всекитайской 

переписи населения, проведенной в 2010 г.) или это пятая часть 

населения планеты. 

Китай – одна из самых густонаселенных стран мира, со 

средней плотностью населения – 140 человек на 1 кв. км. При 

этом, население размещено крайне неравномерно. В густонасе-

ленных приморских районах Восточного Китая показатель сос-

тавляет более 400 чел. на кв. км, в центральных районах – более 

200 человек, тогда как в горных районах Западного Китая – менее 

10 человек. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. 

Р.66).  

Демографическая политика. В течение двух тысячелетий 

Китай – самая многочисленная страна в мире, что  накладывает 

отпечаток на все стороны жизни общества, и прежде всего, отра-

жается на особенностях проводимой демографической политики. 

Согласно Конституции КНР, в стране должно осуществляться 

плановое деторождение. 

Численность населения КНР (млн. человек) 

 
Источник – CIA WorldFactbook //  

http://www.ereport.ru/articles/weconomy/china.htm 

 

Запрещено вступать в брак студентами, до недавнего времени, 

одна семья должна была иметь одного ребенка, а на рождение 

второго или третьего ребенка уже нужно было разрешение специ-

ального комитета по плановому деторождению. 

 
Исключения имеют крестьяне и нацменьшинства. Кресть-

янским семьям, испытывающим трудности из-за нехватки ра-

бочих рук, разрешается иметь второго ребенка с соблюдением 

http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=china
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/china.htm
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определенного интервала в несколько лет после рождения 

первого. В отношении представителей малых народов прово-

дится дифференцированная политика планирования семьи в 

зависимости от волеизъявления и численности этих народов с 

учетом местных социально-экономических условий, культур-

ных традиций и народных обычаев. В целом, каждая такая 

семья может иметь двух детей, в отдельных районах – трех. 

Для самых малочисленных народностей ограничения не уста-

навливаются. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.68). 

 

Если в недавнем прошлом Китай по темпам и уровням 

урбанизации принадлежал к числу сильно урбанизированных 

стран, но после 1949 г. постепенно начинает увеличиваться коли-

чество городского населения, за счет строительства новых про-

мышленных городов. 

Структура населения. Основные демографические показа-

тели. Прирост населения: 0,606 % (2007). Рождаемость: 13,45 на 

1000 человек (2007), 1,73 ребёнка на одну женщину (2006). 

Смертность: 7 на 1000 человек (2007), Ожидаемая продолжитель-

ность жизни: 72,58 года (2007) для мужчин: 70,89 лет (2007), для 

женщин: 74,46 года (2006). 

В настоящее время средняя продолжительность жизни в 

Китае на 5 лет превышает общемировые показатели средней про-

должительности жизни и на 7 лет – в развивающихся странах. 

Однако, по сравнению с развитыми государствами, этот показа-

тель на 5 лет ниже. 

Особенностью структуры населения Китая является значи-

тельное превышение мужского населения над женским (Мужское 

население составляет 661 миллионов 150 тысяч человек, а жен-

ское – 23 миллионов 380 тысяч человек, где-то 52% на 48%). В 

КНР количество мужчин превышает число женщин на около 37 

млн. человек. На каждые 100 женщин приходится 116 мужчин. В 

Китае имеется ряд провинций и районов с большим превыше-

нием мужского населения. Это относится, прежде всего, к пери-

ферийным районам интенсивной миграции. 

В течение многих столетий для Китая была характерна 

исключительно высокая смертность. Только в конце 40-х, начале 

50-х гг. ХХ в. удалось значительно снизить показатели смертнос-
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ти; детская смертность уменьшилась в 3-4 раза и составила в 

городах 75 на 1000 детей в возрасте до одного года. Число умира-

ющих от инфекционных заболеваний резко уменьшилось, изме-

нилась и структура причин смертности. 

Уменьшение рождаемости происходило под влиянием изме-

нения социально-экономических условий, действия целого ряда 

долговременных факторов, среди которых следует отметить сле-

дующие: 

1) рост уровня общей и санитарной культуры населения, что 

привело к уменьшению детской смертности; меньше рождений 

требовалось для достижения желаемого размера семьи; 

2) изменение функций семьи, трансформация традиционных 

семейных отношений, уменьшение экономической полезности 

детей; 

3) ослабление религиозных норм традиционного китайского 

общества, утрата значения многих религиозных ритуалов; 

4) вовлечение женщин в активную трудовую деятельность, 

как в городской, так и в сельской местности, распространение 

образования. 

Имея самое многочисленное население в мире, КНР в тече-

ние всего периода своего существования и, особенно в последние 

десятилетия испытывала огромное воздействия демографическо-

го фактора на социально-экономическое развитие страны. 

К 2050 г. количество людей пожилого возраста достигнет в 

Китае «пикового» уровня, которого в истории страны никогда не 

бывало, – 437 млн человек. Иначе говоря, к тому времени на до-

лю людей старше 60 лет придется приблизительно треть населе-

ния страны. Такой прогноз сделал заместитель главы Канцелярии 

Всекитайского комитета по работе с престарелыми Янь Цинчунь. 

Согласно его сообщению, по состоянию на конец 2008 г. число 

пожилых людей достигло в стране 160 млн человек и составило 

12% от общей численности населения. Ожидается, что к 2020 г. 

общее количество пожилых и престарелых достигнет в Китае 248 

млн человек. 

Старение населения неизбежно несет с собой новые пробле-

мы и давление, которые станут новым вызовом экономическому 

и социальному развитию. Китайское правительство с большим 
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вниманием относится к проблеме старения и предприняло ряд 

мер, гарантирующих различные должные права старых людей, в 

частности, в области пенсионного страхования быстрыми темпа-

ми внедряется система пенсионного страхования городских 

рабочих и испытывает новые типы пенсионного страхования для 

сельского населения. С целью действенной защиты законных 

прав старых людей и развития дела долголетия китайское прави-

тельство сейчас целенаправленно разрабатывает законы о пен-

сионном страховании, медицинском страховании, социальной по-

мощи, содержании старых людей в семье, социальных услугах, 

жилье и благосостоянии старых людей и другие специальные за-

коны, касающиеся жителей. (China. Beijing: Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. Р.68-69). 

Размещение на территории. Вследствие огромного прирос-

та населения страны остро стоит вопрос обеспеченности природ-

ными ресурсами, в первую очередь, земельными. На Китай при-

ходится 6,4% площади суши земного шара, то есть в 3,3 раза 

меньше, чем его доля в мировом населении. Вместе с тем, это 

достаточно эффективная для жизни людей и ведения хозяйства 

территория. По оценкам некоторых ученых (академик Н.Н. Мои-

сеев, В.В. Клименко), у Китая такая эффективная территория сос-

тавляет 5950 тыс. кв.км, или 62% всей территории. По ее абсо-

лютной площади КНР уступает, хотя и заметно, лишь Бразилии, 

США и Австралии. 
Численность населения 

 

Средняя плот-

ность населения КНР 

– 134-140 чел./ кв.км. 

Среди стран Азии, 

даже крупных, это не 

такой уж высокий по-

казатель. Для Японии 

он составляет 341, 

КНДР – 195, Южной 

Кореи – 475, для Ин-

дии – 308, Пакистана 

– 195, Индонезии – 112, Филиппин – 252, Вьетнама – 242. Очень 

Население:
1952 г. – 575 млн. чел. 

2000 г. – 1265,8 млн. чел.

Доля занятого населения:

1952 г. – 36%;   

1999 г. – 56%   (на 77%)

2000 г. – 711,5 млн.  (212,7 млн. - город)

Численность работающих:

в городе ув.  в 8,5 раз; в деревне – в 2,7 раз
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высок он в Бангладеш: там средняя плотность населения достигла 

873 чел./кв.км, возрастая в последнее время на 12-14 чел./ кв.км 

ежегодно. 

Однако, фактическая плотность населения Китая, как и в дру-

гих странах, в том числе, в Восточной, Юго-Восточной и Южной 

Азии, резко отличается от средних величин. 

Около 1 млрд чел. в Китае, а именно в восточной половине 

страны живут в условиях высокой и очень высокой плотности 

населения. В то же время в западной половине государства, в 

основном, в горах и пустынях – редкая заселенность территории, 

плотность в десятки и сотни раз ниже. 

Демографическую специфику Китая обуславливает чрезвы-

чайная неравномерность расселения населения, его скученность в 

приморских провинциях (Ляонин, Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу, Чжэ-

цзян, Фуцзянь, Гуандун), в городах центрального подчинения. На 

великой китайской равнине (Хэнань, Аньхой, Хубэй, Хунань, 

Цзянси), занимающей 20% площади страны, проживает 65% её 

населения. Средняя плотность населения варьируется здесь от 

207 чел/кв.км в Цзянси до 2028 в Шанхае (средняя по этому 

густонаселенному району 502). На остальной территории плот-

ность населения в десять раз меньше –50 чел/кв.км (от 1,6 в Ти-

бете до 179 в Сычуани). 

Миграции населения. Трудовые ресурсы регионов страны. 

Искусственные барьеры между городом и деревней. Реформа 

экономической системы в Китае сломала существовавшее до 

начала 80-х гг. ХХ в.произвольное разделение между городом и 

деревней, при котором крестьяне были объединены в большие 

производственные коллективы (бригады), решавшие их социаль-

ные проблемы.  

Миграции рабочей силы просто не существовало. 

Исключением был «плановый» набор сельских жителей для 

работы на госпредприятиях в городах, где им обеспечивалась ре-

гистрация местожительства и государственные дотации. Деление 

населения в зависимости от места рождения на городское и сель-

ское и по роду деятельности на сельскохозяйственное и несель-

скохозяйственное позволяло осуществлять строгий контроль по 

месту жительства и проводить четкую границу между городом и 
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деревней, в результате чего возникли две относительно независи-

мые системы распределения доходов, обеспечения жилой 

площадью, зерновыми, получения образования, медицинского 

обслуживания и других услуг, трудоустройства и обеспечения в 

старости. По всем этим аспектам городское население находи-

лось в лучшем положении, чем сельское. 

Несмотря на то, что сель-

скому хозяйству в политичес-

ких программах всегда отво-

дилось приоритетное место, в 

реальной жизни отмечалось 

лишь незначительное повы-

шение уровня жизни крестьян 

до конца 70-х гг. ХХ в. 
 

Рабочие-мигранты, важная сила при 

строительстве городов в Китае 

 

Усиление различий в 

региональном развитии. Ста-

тистические данные показы-

вают, что после 1980 г. доля 

Центрального и Западного ре-

гионов в производстве ВНП 

непрерывно снижалась. Доля 

девяти провинций Централь-

ного региона, составлявшая в 

1980 г. 31%, к 1992 г. снизилась до 28%. Доля Западного региона 

уменьшилась с 1978 по 1990 г. на 1% и составила 15,5%. 

Все это объясняет рост миграционного движения сельского 

населения во внутренних регионах Китая, хотя масштаб его стал 

более широк и в других провинциях. 

Направления же миграционных потоков вполне определенны. 

Мигранты перемещаются из внутренних провинций Сычуань, 

Хунань, Фуцзянь, Цзянси, Хубэй, Хэнань и Аньхой в процветаю-

щие приморские провинции, особенно в Гуандун, Шанхай, точ-

нее в дельты рек Чжуцзян и Янцзы, а также в Пекин. 
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Самое большое число сельских мигрантов отмечается в про-

винции Гуандун, куда из-за экономического бума прибыло 10 

млн. рабочих со стороны. На Шанхай пришлось 3,3 млн. мигран-

тов, на Пекин – около 2 млн. В провинцию Цзянсу мигрировало 

около 2,5 млн. рабочих преимущественно из сельскохозяйствен-

ных провинций Аньхой и Сычуань. Из одной лишь провинции 

Аньхой в 1993 г. в приморский регион ушло около 5 млн. человек. 

Последствия миграции. Миграция сельского населения в го-

рода удовлетворила здесь спрос на рабочую силу, в основном в 

строительной индустрии. Сельские мигранты получили преиму-

щественно тяжелую, грязную и опасную работу. Крестьяне име-

ют право заключать трудовые соглашения лишь на определенный 

срок и поэтому лишены многих материальных и социальных 

льгот. Возникают и другие эффекты миграции: например, в дель-

те реки Чжуцзян, где сосредоточены ориентированные на экспорт 

и трудоемкие отрасли промышленности, увеличение предложе-

ния рабочей силы замедлило рост зарплаты. В Пекине около 60% 

рыночных киосков содержат мигранты, на долю которых прихо-

дится более половины снабжения города овощами. В Шанхае 

треть мигрантов составляют женщины, часть из них занята в лег-

кой промышленности, но большинство работают в качестве до-

машней прислуги и нянь. Часть мигрантов получила работу в 

земледелии, что компенсировало дефицит сельскохозяйственных 

рабочих, прежде всего, во внешних районах городов и деревнях с 

сельскими промышленными предприятиями. 

Наряду с заработком миграция дает возможность крестьянам 

приобрести опыт и знания. Негативные последствия, которые 

могли бы проявиться при миграции высококвалифицированной 

рабочей силы, при миграции крестьянского населения не наблю-

даются. Благодаря материальной поддержке со стороны мигран-

тов в деревне снижается уровень бедности. 

К негативным следствиям миграции относят увеличение на-

грузки на инфраструктуру и рост преступности. Обеспечение 

сельской рабочей силы жильем, ее медицинское обслуживание, 

строительство дополнительных сооружений санитарно-гигиени-

ческого назначения, обеспечение водой, электричеством также 

является труднорешаемой задачей. Проблема трущобных поселе-
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ний. В Пекине большая часть почти мигрантов живет в полуле-

гально построенных жилищах, где в качестве сил порядка высту-

пают скорее вооруженные бандиты, чем полиция. Наиболее пуга-

ющим эффектом миграции является преступность. Например, в 

провинции Гуандун более половины преступлений совершают 

рабочие из сельских районов, в СЭЗ эта доля составляет 70-80%. 

Отмечается незапланированный рост семей среди мигрантов. Это 

– угроза социальной стабильности; спад конъюнктуры в городах 

может привести к тому, что, потеряв работу, мигранты, вероятнее 

всего, пополнят ряды забастовочного движения или оппози-

ционных политических групп. 

Экономические факторы. Стабильно высокие темпы роста 

экономики, в первую очередь, промышленности, превращение 

Китая в «мировую фабрику». Модернизация, индустриализация 

сопровождались быстрым расширением городов. Рост использо-

вания новейших технологий, в том числе, информационных, 

обусловил динамичное создание новых рабочих мест в городах, 

прежде всего, в крупных и крупнейших. Ускоренное развитие 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающее возможности 

концентрации экономической активности. 

Социальные факторы. Более высокие доходы населения в 

городах, чем в сельской местности, более высокий уровень жизни 

в городах стимулируют рост миграционных потоков из села в 

город. Изменение структуры экономики городов: опережающие 

развитие сферы услуг, в том числе, образования и т.д., привле-

кает молодежь из сельской местности. 

Миграционные и демографические факторы. Рост произво-

дительности труда в сельском хозяйстве на фоне отставания в 

социально-экономическом развитии, увеличение избыточной ра-

бочей силы в деревне привели к перемещению огромных масс 

крестьян в города. При снижении естественного прироста, харак-

терном для горожан благодаря успешной политике ограничения 

рождаемости, в целом, в городах естественный прирост снижа-

ется не так сильно, поскольку компенсируется более высоким 

уровнем рождаемости мигрантов из сельской местности. 

Административные факторы. Расширение границ городов 

благодаря включению в их состав соседних сельских уездов, 
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которые попадают под юрисдикцию города; диффузии городов в 

сельские районы. 

Внешние факторы. Целенаправленное формирование горо-

дов, имеющих международное значение, в том числе, «глобаль-

ного города» – Шанхая. Концентрация прямых иностранных ин-

вестиций в крупных городах, размещение там филиалов и реггио-

нальных отделений ТНК, что стимулирует рост урбанизации. 

Развитие экспортных производств в небольших городах и посел-

ках, которое приводит к расширению этих населенных пунктов. 

Зарубежные диаспоры. На рубеже XIX и XX веков Китай 

был главным источником международных миграционных пото-

ков. Численность мировой китайской диаспоры, по оценкам экс-

пертов, составляла 26,8-27,5 млн. человек в начале 80-х гг. (что 

было в три раза больше, чем в 1948 г.) и около 37 млн. человек в 

90-х гг. XX в. По данным Международной организации миграции, 

численность всех зарубежных китайцев в сумме составляет 34,5 

млн. человек – 18,35% совокупной мировой диаспоры. Однако, 

некоторые китайские источники оперируют значительно больши-

ми числами, вплоть до 57 млн. человек. Последняя волна эмигра-

ции, продолжающаяся и в настоящее время, придает облику ми-

ровой китайской диаспоры новые черты, соответствующие вызо-

вам современной эпохи. Эмигранты нового поколения имеют бо-

лее высокое образование, они рассчитывают на получение за гра-

ницей интеллектуальной работы, чаще выезжают семьями, на-

правляются преимущественно не в страны Юго-Восточной Азии, 

а в развитую часть мира: Северную Америку, Австралию, а 

последнее время также и в Европу. 

Расширилась исходная географическая база эмиграции: к Фу-

цзяни и Гуандуну теперь прибавились Чжэцзян и Северо-Вос-

точные провинции. Возникли вторичные миграционные потоки: 

движение этнических китайцев из ЮВА в развивающиеся страны. 

Согласно китайским источникам, в КНР в области науки и 

техники трудятся 18 млн. человек. Еще 600 тыс. специалистов 

китайского происхождения, граждан, как Китая, так и других 

стран, работают за его рубежами. В одних только Соединенных 

Штатах таких людей насчитывается 450 тыс. Своими исследова-

ниями эти специалисты охватывают едва ли все отрасли современ-
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ных высоких технологий. Многие из них получили образование за 

границей, выехав туда специально с целью учебы, часть училась в 

КНР. Учеба китайских студентов за рубежом, их возвращение, 

формы их участия в обновлении страны – эти вопросы составляют 

основное содержание работы правительства по привлечению 

научно-технических кадров. 

По данным министерства кадров, на конец 2006 г. число лиц, 

прошедших обучение за границей, достигло 1,067 млн. человек. 

Этот показатель вывел Китай на первое место в мире. Согласно 

оценкам, фигурирующим в китайской литературе, с начала пери-

ода реформ и открытости в 70-х гг. и до конца 90-х гг. число 

эмигрантов (так называемые «новые эмигранты» или «новые 

переселенцы» – «синь иминь»), включая эмигрантов с Тайваня, из 

Сянгана и Аомэня, составило приблизительно 4 млн. человек. 

Более половины этого потока – по китайским данным, 2,2-2,5 млн. 

человек – направилось в экономически развитые страны, где ки-

тайские диаспоры стали расти особенно быстро. Почти целиком 

пошел в развитые страны поток с Тайваня (более 700 тыс. че-

ловек) и из Сянгана (более 600 тыс. человек). С учетом естест-

венного прироста прибавка составила 3 млн. человек. 

По данным ОЭСР, за 1995-2004 гг. объем эмиграции в 30 

наиболее продвинутых стран-членов этой организации превысил 

2 млн. человек. 

Особенно значительными оказались эмиграционные потоки в 

США. Японию, Канаду, Австралию, а в последние годы и в стра-

ны ЕС. Китайская диаспора распространилась на 150 стран. 

Рядом с этими данными существует дугой ряд цифр, более 

значительных. В 2007 г. ответственные чиновники Эмиграцион-

ной службы в Пекине отметили: количество соотечественников в 

развитых странах почти удваивается каждые десять лет. МИД 

КНР, со ссылкой на американскую прессу, говорит о более чем 18 

млн. человек, осевших за границей с начала 70-х гг. – это при-

мерно половина всей мировой китайской диаспоры. 

Столь внушительный рост эмиграционного потока из Китая 

объясняется стечением ряда фундаментальных причин, и его 

нужно рассматривать как частный случай общего роста междуна-

родной миграции, связанного с глобализацией мировой экономи-
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ки. Со стороны Китая мощным побудительным фактором здесь 

служат сохраняющееся аграрное перенаселение, выбрасывающее 

избыток рабочей силы в города, и высвобождение рабочей силы в 

самих городах, связанное со структурной перестройкой эконо-

мики. При этом самые серьезные усилия правительства с целью 

создания новых рабочих мест на основе рыночной экономики не 

могут решить проблемы безработицы и бедности в короткие сро-

ки. Относительно низкий уровень жизни побуждает к эмиграции 

в благополучные страны и людей умственного труда. А политика 

открытости позволяет этому гигантскому трудовому потенциалу 

постепенно перемещаться за рубеж. 

Этнический состав. Китай многонациональная страна. 

Официально в Китае насчитывается 56 национальностей. Так как 

ханьцы составляют примерно 92 % населения страны, остальные 

народы, народности и этнические группы называют националь-

ными меньшинствами, среди них – чжуаны, уйгуры, таджики, 

узбеки, кыргызы, хуэй, ицзу, тибетцы, мяо, маньчжуры, мон-

голы, буи, корейцы и др. в местах компактного проживания самых 

крупных этнических меньшинств созданы автономии. 

Из национальных меньшинств тибетцы в основном 

проживают в Тибетском автономном районе, Цинхае, Сычуани и 

Юньнани, маньчжуры – на Северо-Востоке Китая, монголы – в 

автономном районе Внутренняя Монголия, уйгуры – в Синь-

цзяне, хуэйцы – в Нинся-хуэйском автономном районе и чжу-

анцы – в Гуанси-чжуанском автономном районе. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.69). 

В число 56 национальностей, проживающих на территории 

Китая, входят: ханьцы, монголы, хуэйцы, тибетцы, уйгуры, мяо-

чане, ияне, чжуаны, буитяне, корейцы, маньчжуры, дунцы, 

яотяне, байцы, туцзяне, ханийцы, казахи, дайцы, лияне, лисуанцы, 

вайцы, шэяне, гаошаньцы, лахутцы, шуйцы, дунсяны, насийцы, 

цзинпотяне, киргизы, туйцы, дауры, мулаотяне, цянцы, буланы, 

салары, маонаньцы, гэлаотяне, сиботяне, ачане, пумийцы, таджи-

ки, нусуанцы, узбеки, русские, эвенки, баоаньцы, юйгуры, цзин-

цы, татары, дулуны, орочоны, хэчжэйцы, мэньбайцы, лобайцы, 

национальность дино, бэнлуны. 
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В Китае ханьцы составляют примерно 92% от всего населе-

ния, выходцы из нацменьшинств – свыше 8 %. Все националь-

ности, кроме ханьцев, принято называть национальными мень-

шинствами. Основные районы проживания нацменьшинств – ок-

раинные районы северо-западного, юго-западного и северо-вос-

точного Китая. 

Смешанное проживание национальностей и наличие относи-

тельно небольших компактных общин нацменьшинств создали 

объективные условия для широких контактов в экономике и 

культуре между ханьцами и представителями нацменьшинств. В 

Китае помимо народнос-

тей хуэй и маньчжуров, 

которые пользуются хань-

ским общепринятым язы-

ком и письмом, все ос-

тальные нацменьшинства 

говорят на своих языках. 
 

Девушка национальности мяо 

 

Ханьцы не только яв-

ляются самой большой на-

циональностью по числен-

ности населения среди на-

циональностей Китая, но и 

в мире. В настоящее время 

численность ханьцев сос-

тавляет примерно 1 мил-

лиард 200 миллионов чело-

век. Ханьцы, в основном, 

проживают в центральном 

регионе страны. Ханьцы 

имеют свой язык (китайский язык) и свою письменность. Ки-

тайский язык относится к китайско-тибетской языковой семье. 

Китайский язык делится на восемь диалектов, таких как северный 

нормативный диалект, диалекты «у», «сян», «гань», «хакка», 

«миньнань», «миньмэй» и «юе». «Путунхуа» – Общепринятый 

нормативный китайский язык, основан на северном диалекте. 
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Китайский язык является одним из древнейших языков в мире. На 

китайском языке ведется общение как внутри страны, так и за ее 

пределами. Основной продукт питания ханьцев – рис, тогда как 

жители северных районов предпочитают мучные продукты. Хан-

ьцы любят овощи, бобы, мясо, рыбу и яйца, уделяют большое 

внимание кулинарии. Китайская кухня традиционно делится на 

четыре направления: южное, северное, восточное и западное. 

Блюда южной кухни отличаются сладковатым вкусом, северной – 

солоноватым, восточной – острым, а западной – кисловатым. 

Ныне на этой основе уже, в основном, сложилось 8 школ 

кулинарии, к которым принадлежат хунаньская, сычуаньская, 

северо-восточная, гуандунская и другие. Вино и чай – основные 

напитки ханьцев. В Китае культура виноделия и чаепития имеет 

длительную историю развития. У ханьцев много традиционных 

национальных праздников – праздник Весны (Новый год по Лун-

ному календарю) праздник «Юаньсяо» (15 число первого месяца 

по Лунному календарю), праздник «Чистого света» (5 число чет-

вертого месяца по Лунному календарю), праздник «Дуаньу» (5 

числа пятого месяца по Лунному календарю), праздник «Сере-

дины осени» (15 числа восьмого месяца по Лунному календарю). 

Чжуаны. По численности населения национальность чжуан 

является самой большой среди национальных меньшинств Китая. 

Она имеет длительную историю своего развития. Чжуаны ком-

пактно проживают в Гуанси-чжуанском автономном районе, 

который расположен на Юге Китая. Чжуаны имеют свой язык, 

который относится к сино-тибетской языковой семье. В 1958 г. 

был создан Гуанси-чжуанский автономный район. Главный вид 

занятия чжуанов – земледелие. В основном, чжуаны заняты вы-

ращиванием заливного риса, кукурузы. За пристрастие чжуанов к 

пению их край часто называют «океаном песен». Чжуаны славят-

ся во всем Китае и за рубежом производством – красочной парчи.  

Маньчжуры проживают во всех регионах Китая, особенно в 

провинции Ляонин. Маньчжурский язык относится к маньчжур-

ской языковой ветви тунгусо-маньчжурской языковой группы ал-

тайской языковой семьи. Существует два диалекта маньчжурско-

го языка: южный и северный. Благодаря многовековым контак-

там и тесному общению с ханьцами, маньчжуры преимуществен-
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но говорят на китайском языке. Лишь малая часть маньчжур, жи-

вущих в отдаленных деревнях, и пожилые маньчжуры умеют 

говорить на маньчжурском языке. В прошлом у маньчжуров был 

распространен шаманизм. 

Маньчжуры с населением более 10 млн. человек, в основном, 

проживают в трех провинциях Северо-Восточного Китая, а в про-

винции Ляонин сосредоточено более половины маньчжурского 

населения. 

Хуэйцзу. Численность населения: 9 миллионов 800 тысяч 

человек. Хуэйцы проживают компактно в Нинся-Хуэйском авто-

номном районе, однако их также можно встретить во всех угол-

ках Китая; хуэйцы являются самым многочисленным националь-

ным меньшинством Китая. Народность хуэй на протяжении мно-

гих веков живет бок о бок с ханьцами, поэтому хуэйцы говорят на 

китайском языке. Хуэйцы, живущие в смешанных общинах с дру-

гими национальными меньшинствами, владеют также языками 

этих нацменьшинств. Незначительная часть хуэйцев знает араб-

ский и персидский языки. Хуэйцы используют китайскую пись-

менность, исповедуют ислам. 

Ныне представители национальности хуэй проживают почти 

во всех уездах и городах Китая. Хуэйцы – мусульмане, в местах 

их проживания – городах, уездах и даже деревнях – везде постро-

ены мечети. Хуэйцы соблюдают свои особые традиции в пище, в 

этой связи, одной из традиционных сфер деятельности хуэйцев 

является кулинария. В Китае повсюду можно увидеть вывески 

ресторанов и продуктовых магазинов, на которых написано 

«хуэйминь» или «цинчжэнь» (мусульманская кухня). Эти ресто-

раны и магазины специализируются на обслуживании представи-

телей национальности хуэй, но слава мусульманской кухни вле-

чет сюда и представителей других национальностей. Хуэйцы име-

ют высокий уровень экономического и культурного развития, в 

истории Китая они оставили заметный след. 

Мяочан. Численность мяочан составляет примерно 8 мил-

лионов 940 тысяч человек. Они в основном проживают в провин-

циях Гуйчжоу, Юньнань, Сычуань, Хунань, Хубэй и Гуандун, 

Гуанси-Чжуанском автономном районе. Мяочанский язык отно-

сится к языковой ветви мяо языковой группы мяо-яо китайско-
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тибетской языковой семьи. В прошлом мяочане не имели собст-

венной единой письменности. В 1956 г. на латинской графичес-

кой основе была создана письменность для четырех диалектов 

языка мяо. 

Мяочане, в основном, занимаются выращиванием заливного 

риса, кукурузы, а также таких технических культур, как тунг, 

рапс и лекарственных растений и т.д. 

Национальность И. Численность: 7 миллионов 700 тысяч 

человека. Народность и проживает преимущественно в провин-

циях Юньнань, Сычуань, Гуйчжоу и Гуанси-Чжуанском автоном-

ном районе. Язык и относится к языковой ветви и тибетско-бир-

манской языковой группы китайско-тибетской языковой семьи. 

Национальность и говорит на 6 диалектах. В прошлом, среди 

народности и был распространен политеизм, а в эпоху династии 

Цин – даосизм. В конце Х1Х в. незначительная часть иян была 

обращена в католицизм и христианство. Народность и, прожи-

вающая в Восточной и Юго-Восточной Азии, имеет свой устный 

и письменный язык. 

Монголы. Численность: 5 миллионов 800 тысяч человек. 

Монголы проживают компактной общиной в автономном районе 

Внутренняя Монголия, монгольских автономных округах и в 

уездах Синьцзян-уйгурского автономного района, провинциях 

Цинхай, Ганьсу, Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин. Монгольский 

язык относится к монгольской языковой группе алтайской языко-

вой семьи. У монголов есть собственная национальная письмен-

ность. Со времен династии Юань монголы внесли огромный 

вклад в политику, военное дело, экономику, науку и технику, 

астрономию, культуру и медицину Китая. Большинство монголов 

исповедует ламаизм. 

Народность Лоба. Численность населения – примерно 3000 

человек. Лоба является самой маленькой по численности населе-

ния народностью страны. Лобайцы, в основном, проживают в 

юго-восточном районе Лоюй, Тибетского автономного района. 

Лобайцы, проживающие на севере части уезда Мото, говорят на 

тибетском языке, остальные говорят на языке лоба, который от-

носится к тибето-бирманской языковой группе китайско-тибет-

ской языковой семьи. Национальной письменности у народности 



157 

 

лоба нет, некоторые представители национальности пользуются 

тибетской письменностью. Среди лобайцев распространены ани-

мистические культы. 

Дулуны. Численность дулунов: 7400 человек. Дулуны прожи-

вают в бассейне реки Дулун Гуншань-дулун-нусуанского авто-

номного уезда в провинции Юньнань. Говорят на языке дулун, 

который принадлежит к тибетско-бирманской группе сино-тибет-

ской языковой семьи. У дулунов нет своей письменности.  

Дино. Численность населения: примерно 20 тыс. человек. 

Представители национальности дино проживают в высокогорном 

районе в области Сишуанбаньна провинции Юньнань. Язык дино 

относится к языковой ветви «и», тибетско-бирманской языковой 

группы китайско-тибетской языковой семьи. Национальность 

дино не имеет собственной письменности. 

Орочоны. Численность населения составляет более 8000 че-

ловек. Орочоны проживают в горах Большого и Малого Хингана 

на территории автономного района Внутренняя Монголия и в 

провинции Хэйлунцзян. Многочисленная группа орочонов распо-

лагается в орочонском уезде Хулуньбуйр-орочонском автоном-

ном аймаке, который находится в автономном районе Внутренняя 

Монголия. Орочоны говорят на орочонском языке, относящемся 

к алтайской языковой семье тунгусо-маньчжурской языковой 

группы тунгусской языковой ветви. Орочоны не имеют собствен-

ной письменности, среди них широко распространена китайская 

письменность. «Орочоны» – самоназвание народности, означает: 

«человек, живущий на горном хребте», или «человек, который 

приручил оленя». Среди орочонов широко распространены шама-

низм, анимизм, культ предков. 

Татары. Численность татар составляет 5000 человек. Татары 

разрозненно живут в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, 

преимущественно в городах Инин, Тачэн, Урумчи. Татарский 

язык относится к алтайской языковой семье. На татарском языке 

говорят лишь некоторые пожилые представители этой нацио-

нальности. Остальные татары, как правило, общаются на казах-

ском или уйгурском языках. Татары имеют собственную пись-

менность, основанную на арабской графике. Татары-представите-

ли интеллигенции, особенно работники просвещения, живут в ос-
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новном в городах. Татарская интеллигенция внесла значительный 

вклад в развитие образования Синьцзяна. 

Тибетцы. Более 5 миллионов тибетцев проживают, в основ-

ном, в Тибетском автономном районе на юго-востоке Китая и 

соседних провинциях Цинхай, Ганьсу, Сычуань и Юньнань. 

Уйгуров, в основном, проживающих в Синьцзян-Уйгурском 

автономном округе (СУАР), насчитывается 9,9 млн. человек, 

1,3 млн. казахов проживают в Китае, главным образом, в 

казахском автономном округе Мулэй. 

Этническая группа яо с населением более 2,6 млн., в основ-

ном, обитают в провинциях Гуанси, Хунань, Юньнань, Гуанчжоу, 

Гуйчжоу и Цзянси и занимаются фермерством. 

Народность туцзя (более 8 млн человек) распространена в 

провинциях Гуйчжоу, Хунань, Хубэй и Сычуань и занимается 

сельским хозяйством и рыболовством. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Расскажите об этногенезе населения Китая?  

2. Основные направления демографической политики в Китае.  

3. Расскажите о национальном составе КНР.  

4. Кто такие хуэйцы?  

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: Население Китая. 

2. Подготовьте сообщение: Демографическая политика КНР.  

3. Подготовьте презентацию на тему: Миграционная политика. 

4. Подготовьте реферат на тему: Тюркоязычное население Китая. 

 

5.2. Традиционные праздники 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление о традиционных праздниках 

Китая;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей культурного развития Китая и определения националь-

ных и государственных интересов РУз в различных регионах мира. 
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Ключевые слова и опорные понятия: традиционные 

прздники, Чуньцзе, праздник Горящих фонарей, праздник Цин-

мин, праздник драконьих лодок.  

 

Традиционные праздники. Главные традиционные празд-

ники Китая это: праздник Весны, праздник Горящих фонарей, 

праздник Цинмин, фестиваль гонок на драконьих лодках и 

праздник Середины осени («Чжунцю»). Нацменьшинства отме-

чают собственные праздники, включая «Рамадан» у хуэйцев, 

«Курбан-байрам» у уйгуров, «Праздник воды» у дай, «Надом» у 

монголов, «Праздник Факела» у народности И, праздник «Ни-

когда не забудем прошлое – Дану» у  яо, «Мартовский базар» у 

национальности бай, праздник песен «Гэсюй» у чжуанов, 

тибетский Новый год и праздник урожая «Ванго» у тибетцев, 

праздник «Тяохуа» у народности мяо. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.73-74). 

Праздник Весны. В стародавние времена, когда летоисчис-

ление велось по лунному календарю, первый день первого 

лунного месяца был началом нового года. После Синьхайской 

революции в 1911 г. в Китае перешли на григорианский кален-

дарь, поэтому Новый год по лунному календарю стал праздником 

Весны, который попадает на промежуток между последними 

десять дней января и середину февраля. Праздник Весны яв-

ляется важным временем для воссоединения семей, когда много 

людей не спят всю ночь и «провожают старый год». Во время 

праздника Весны проводится множество традиционных меропри-

ятий, включая танцы льва, зажигательный танец дракона, гонки 

лодок на земле и ходьба на ходулях. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.74). 

Праздник Горящих фонарей приходится на 15-й день пер-

вого лунного месяца, на первое полнолуние после праздника Вес-

ны. Традиционно люди едят «лунные» лепешки юаньсяо любу-

ются фонарями весь вечер. Юаньсяо, круглые шарики из клей-

кого риса, покрытые сладкой посыпкой, символизирует воссоеди-

нение (встречу после долгой разлуки). Традиция зажигать фонари 

восходит к первому веку нашей эры и до сих пор популярна по 
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всей стране. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.75). 
Ярмарка в храме во время празднования Фестиваля 

Фонарей 
 

Праздник Цинмин проводится каж-

дый год 5 апреля. Традиционно это воз-

можность для людей провести цере-

монию поминовения усопших предков. 

Также это время отдать должное муче-

никам революционерам. В это время 

года погода начинает теплеть, растения 

начинают новую жизнь. Люди любят 

выходить на природу, запускать воздуш-

ных змей и наслаждаться прекрасной 

весной. Поэтому праздник 

еще называют «Днем весен-

них прогулок». (China. Bei-

jing: Foreign Languages Press 

Co. Ltd, 2012. Р.75). 
 

Цзунцзы едят во время празднования 

Фестиваля драконьих лодок  
 

Праздник драконьих ло-

док празднуют на пятый 

день пятого лунного месяца, 

когда погода становится теп-

лее и насекомые просыпают-

ся из спячки. Праздник на-

зван в честь поэта-патриота 

Цюй Юаня (340-278 гг. до 

н.э.) из государства Чу по 

время периода Воюющих 

царств (475-221 гг. до н.э.). 

Не сумев реализовать свои 

политические идеи и падение своего государства, Цюй Юань от 

безысходности бросился в воды реки Мило на пятый день 5-го 
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месяца. Каждый год с тех пор в этот день люди выходят на 

лодках и бросают в реки бамбуковые трубки, наполненные ри-

сом. Сегодня в память о жизни Цюй Юаня во время гонок дра-

коньих лодок поедаются цзунцзы (клейкий рис, завернутый в 

виде пирамидок в бамбуковые или камышовые листья). (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.75-76). 

Праздник Середины осени празднуют на пятнадцатый день 

восьмого лунного месяца в середине осени. В старые времена в 

этот день людям предлагали  выпечку или «лунные кексы» для 

благословления богини Луны. После церемонии семья садилась 

вместе и делилась «лунными кексами». Праздник символизирует 

воссоединение семьи и делать традиция делать «лунные кексы» 

дошла до наших дней. (China. Beijing: Foreign Languages Press 

Co. Ltd, 2012. Р.76). 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Расскажите о традиционных праздниках Китая?  

3. Расскажите о празднике Середине осени.  

4. Расскажите о празднике Чуньцзе.  

Задания к самостоятельной работе: 

5. Подготовьте доклад на тему: Праздник Горящих фонарей. 

6. Подготовьте презентацию на тему: Праздник Цинмин. 

7. Подготовьте реферат на тему: Праздник драконьих лодок. 

 

5.3. Религии Китая 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление о верованиях и  культах, 

буддизме, исламе и христианстве в Китае;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: религии, идеология, 

верования, культы,  буддизм, ислам, христианство. 

Буддизм проник в Китай из Индии примерно в I в. и стал 

самой влиятельной религией в стране после IV в. Тибетский буд-
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дизм (ламаизм), ветвь китайского буддизма, в основном, практи-

куется на Тибете и во Внутренней Монголии. Даосизм основан на 

философии Лаоцзы, период Весен и Осеней (770-476 до н.э.) и его 

труде «Даодэцзин» (Образцовый Путь и Добродетель). Ислам 

проник в Китай примерно в середине VII в. и достиг своего рас-

цвета эпоху Юань. Ислам в основном исповедуют хуэйцы, уйгуры 

и несколько других этнических меньшинств. Католицизм впервые 

проник в Китай в VII веке и протестантизм – в начале XIX в. 

Защита Конституцией свободы вероисповедания. Свобода 

вероисповедания – одно из основных прав китайских граждан. В 

статье 36 «Конституции КНР» оговаривается, что «Граждане Ки-

тайской Народной Республики имеют свободу вероисповедания. 

Никаким государственным органам, общественным органи-

зациям и отдельным лицам не разрешается принуждать граждан 

исповедовать или не исповедовать какую-либо религию, не раз-

решается также дискриминировать их за исповедание или не 

исповедание какой-либо религии. Государство охраняет нормаль-

ное отправление религиозной деятельности. Никому не разре-

шается использовать религию в целях нарушения общественного 

порядка, нанесения вреда здоровью граждан и причинения ущер-

ба государственной системе образования. Религиозные органи-

зации и религиозные дела неподконтрольны зарубежным силам». 

Китайская религия, так же как и религиозные воззрения 

всех народов древности, восходит к фетишизму, к другим фор-

мам культа природы, культа предков и тотемизма, тесно связан-

ного с магией. Специфика религиозной структуры и психологи-

ческих особенностей мышления всей духовной ориентации в Ки-

тае видна во многом. 

Китай является страной, где сосуществуют различные рели-

гии. В Китае насчитывается свыше 100 млн. верующих. Ос-

новные религии в Китае – буддизм, ислам, христианство (католи-

ческие и протестантские церкви), традиционная китайская рели-

гия – даосизм, шаманизм и религия дунба народности наси. Чис-

ло последователей религий стабильно растет. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.77). 

Китай проводит политику свободы вероисповедания. В Ки-

тае, регулярная религиозная деятельность, как то: ритуалы 
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поклонения Будде, чтение священных книг, молебны, проповеди, 

проведение месс, обряды крещения, ритуалы пострига, и церемо-

нии религиозных праздников проводятся религиозными общи-

нами и защищены государством. Священные книги по каждой ре-

лигии публикуются и распространяются религиозными организа-

циями. Представители каждой религии имеют свою периодику, 

которую распространяют за рубежом. 

Национальные религиозные ассоциации: Китайская буддий-

ская ассоциация, Китайское даосское общество, Китайская ис-

ламская ассоциация, Патриотическая ассоциация католиков Ки-

тая, Китайская церковь патриотического движения христиан за 

«тройную независимость», Китайский католический епископский 

колледж, Китайское христианское общество. Все эти ассоциации 

избирают своих лидеров и органы руководства в соответствии со 

своими соответствующими правами. 

В системе китайской религиозно-философской мысли су-

ществует, кроме Неба, и Будда (представление о нём проникло в 

Китай вместе с буддизмом из Индии в начале нашей эры), и Дао 

(основная категория религиозного и философского даосизма). 

Причём, Дао в его даосской трактовке (существует и иная трак-

товка, конфуцианская, воспринимавшая Дао в виде Великого Пу-

ти Истины и Добродетели) близко к индийскому Брахману. 

Однако именно Небо, всегда было центральной категорией вер-

ховной всеобщности в Китае.  

Специфике религиозной структуры Китая свойствен и ещё 

один существующий для характеристики всей китайской циви-

лизации момент – незначительная и социально не существующая 

роль духовенства, жречество.  

Все эти и многие другие важнейшие особенности религиоз-

ной структуры Китая были заложены в глубокой древности, 

начиная с эпохи Шан-Инь. У иньцев был немалый пантеон богов 

и духов, который они почитали и которому приносили жертвы, 

чаще всего, кровавые, в том числе, человеческие. Но с течением 

времени на передний план среди этих богов и духов всё более 

отчётливо выходил Шанди, верховное божество и легендарный 

родоначальник иньцев, их предок – тотем. Шанди воспринимался 

как первопредок, заботившийся о благосостоянии своего народа. 
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У чжоусцев было такое религиозное представление, как по-

читание Неба. С течением времени культ Неба в Чжоу оконча-

тельно вытеснил Шанди в главной функции верховного божест-

ва. При этом, на Небо перешло представление о прямой генети-

ческой связи божественных сил с правителем: чжоуский ван стал 

считаться сыном Неба, и этот титул сохранился за правителем 

Китая до XX в. Начиная с эпохи Чжоу Небо в его основной функ-

ции верховного контролирующего и регулирующего начала стало 

главным всекитайским божеством, причём культу этого божества 

был придан не только сакрально-теистический, сколько мораль-

но-этический акцент. Считалось, что великое Небо карает недос-

тойных и вознаграждает добродетельных. 

Особую роль сыграл даосизм, широко распространенный в 

Китае. Оба учения вырастают в сфере одной культуры дао, осно-

вываются на едином для них структурно-функциональном архе-

типе и решают одну проблему – воссоздания гармонии дао в от-

ношении человека, природы и государства. В обоих учениях 

древность и традиции фигурируют в качестве эталона настояще-

го, как арсенал нравственных аксиом. История есть путь хожде-

ния по древности: прошлого в будущее и будущего в прошлое че-

рез настоящее. Именно на истории Конфуций воспитывал в своей 

школе любовь к древности, прошлому китайского народа. В уче-

нии даосизма дао несет древнее начало, которое служит для со-

вершенномудрого человека путеводной нитью гармонизации 

Поднебесной. А для конфуцианства обращение к древности явля-

ется ядром системы доказательства. 

Сегодня становится все очевиднее, что чем более открытым 

внешнему миру становится Китай, тем большую роль начинают 

играть в нем конфуцианские идеалы. Традиционные теории госу-

дарственного строительства живут и сегодня, и успешное разви-

тие требует не отказа от традиционных воззрений, а творческого 

осмысления традиций, присущих каждой стране и каждому наро-

ду, что и демонстрирует всему миру Китай. 

В настоящее время активно обсуждается вопрос о совмести-

мости идей демократического развития общества с конфуцианст-

вом. Многие западные политологи, в том числе и С. Хантингтон, 

считают, что «конфуцианская демократия» является внутренне 
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противоречивым понятием: среди них наблюдается единодушное 

признание того факта, что традиционное конфуцианство следует 

считать либо недемократичным, либо антидемократичным. Тем 

не менее, Ф. Фукуяма в своей работе «Конфуцианство и демокра-

тия» попытался рассмотреть области, где конфуцианство не 

противоречит демократии. В качестве одной из таких областей он 

выделяет традиционную конфуцианскую систему экзаменов для 

отбора претендентов на должности в государственном аппарате. 

Несмотря на то, что в древнем Китае эта система не была по-

настоящему открытой, в современном виде, как отмечает Фу-

куяма, экзаменационная система становится пропуском для выхо-

да на уровень высшего образования и государственной бюрокра-

тии, превращаясь тем самым в важный инструмент социальной 

мобильности. Другими областями, где конфуцианские и демо-

кратические принципы не противоречат друг другу, он называет 

само внимание к образованию, высокий уровень которого явля-

ется важной опорой демократического развития, а также отно-

сительную терпимость конфуцианства, что позволяет обществу 

быть восприимчивым к различного рода новациям. По мнению 

Фукуямы, совместимость конфуцианства с современной демо-

кратией еще глубже, чем это принято считать. И это выражается 

в том, что конфуцианство строит высокоорганизованное об-

щество снизу вверх, а не сверху вниз, уделяя особое внимание 

моральным обязательствам. Государство и другие политические 

власти рассматриваются как некая семья семей, объединяющая 

всех китайцев в единую социальную общность. Кровные семей-

ные узы считаются важнее, чем обязательства перед государст-

вом. В китайском конфуцианстве семья или род выступают 

крепостью, где можно укрыться от произвола государства. 

В Китае традиционно власть императора не была абсолют-

ной. Китайский император мог лишиться власти, если его повеле-

ние противоречило морально-этическим нормам, и смена импера-

торских династий на протяжении истории Китая является свиде-

тельством преходящего характера политической власти. Китай-

ское конфуцианство не легитимизирует преклонение перед 

властью всемогущего государства, поэтому и нет причин разви-

ваться гражданскому обществу. Слабость гражданского общества 



166 

 

объясняется не этатистской идеологией, а сильной семейст-

венностью, укорененной в китайской культуре. 

Анализ современного политического развития Китая дает 

основание утверждать, что благодаря диалектической взаимо-

связи элементов своего учения, внутренней динамичности конфу-

цианство и сегодня находит наиболее приемлемые формы 

политического и государственного устройства страны.  

Современные исследователи нередко отмечают, что конфу-

цианские установки оказывают весьма существенное влияние и 

на развитие экономической стратегии современного Китая. Та-

кого рода установки и принципы оказывают сильное воздействие 

на формирование производительных сил страны, ее взаимо-

действия с внешним миром, на ход процесса урбанизации и т.д.  

 
Буддийские монахи 

 

Буддизм: история и 

современность. Немалое 

влияние оказали на китай-

ский народ и его куль-

туру буддийская и индо- 

буддийская философия и 

мифология. Многое из этой 

философии и мифологии, 

начиная от практики гимнастики йогов и кончая представлени-

ями об аде и рае, было воспринято в Китае, причём рассказы и 

легенды из жизни Будды и святых причудливо переплетались в 

рационалистическом китайском сознании с реальными истори-

ческими событиями, героями и деятелями прошлого. Буддистская 

метафизическая философия сыграла свою роль в становлении 

средневековой китайской натурфилософии. 

С буддизмом связано в истории Китая очень многое, в том 

числе, и, казалось бы, специфически китайское. Буддизм был 

единственной мирной религией, получившей широкое распро-

странение в Китае. Но специфические условия Китая и характер-

ные черты самого буддизма с его структурной рыхлостью не по-

зволили этой религии, как и религиозному даосизму, приобрести 

преобладающее идейное влияние в стране. Как и религиозный 
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даосизм, китайский буддизм занял своё место в гигантской систе-

ме религиозного синкретизма, которая сложилась в средневе-

ковом Китае во главе с конфуцианством. 

Ислам в Китае. Официальная китайская статистика утверж-

дает, что мусульман в Китае насчитывается около 20 млн, в 

основном, на северо-западе стране. На самом же деле, ислам 

достаточно широко распространен в Китае. Приведенные выше 

цифры вряд ли соответствуют действительности. Поэтому 

сколько в действительности мусульман в Китае в наше время, 

сказать трудно. Можно лишь констатировать, что их много. 

Практически в каждом китайском городе есть одна или даже не-

сколько мечетей. Большинство китайских мусульман являются 

верующими людьми.   

 
Мусульмане в Китае 

 

Подавляющее боль-

шинство китайских му-

сульман – сунниты, и 

только проживающие на 

крайнем западе Китая 

120 тысяч таджиков яв-

ляются шиитами-исмаи-

литами. Китайские му-

сульмане, в основном, 

занимаются торговлей и ресторанным делом. Обычно на му-

сульманских ресторанах развевается зеленый флаг с полу-

месяцем, а также имеется надпись цинчжэнь, потому что по-

китайски ислам называется цинчжэньцзяо (чистая правая вера). 

На голове китайские мусульмане носят круглую белую шапочку. 

Среди национальных меньшинств в Китае мусульманами 

являются уйгуры, казахи, татары, киргизы, таджики, узбеки, хуэй, 

дунсяни (в провинции Ганьсу и Синьцзян), баоани (пров. Ганьсу) 

и салары. Большинство из вышеперечисленных народов живет на 

северо-западе страны.  

Народ хуэй (более 9 млн. верующих) интересен тем, что он 

живет по всей территории Китая и говорит на том же китайском 

языке, что и основное население Китая. 

ИСЛАМ В КИТАЕ
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Этноним хуэй официально относится исключительно к «оки-

таившимся» мусульманам и их потомками от смешанных браков, 

которые употребляют китайский язык в качестве родного. В 

отличие от них, тюркоязычные народности, исповедующие ис-

лам: уйгуры, дунсяни, казахи и др. – сохранили свои собственные 

языки (казахский, уйгур-

ский и др.), что во мно-

гом предопределило тип 

взаимодействия с китай-

ской цивилизацией. 
 

Мечеть в Нинься-Хуэйском 

автономном районе 
 

Некоторые учёные 

считают, что мусуль-

мане Китая делятся на 

две основные группы: 

китайско-говорящие 

хуэй и тюрки Турке-

стана, сохранившие соб-

ственные языки. Этот 

факт во многом пре-

допределил разницу 

темпов в восприятии 

китайской цивилизации 

этими народностями и 

повлиял на форму и 

содержание ритуальной 

практики и богослов-

ской терминологии. 

Повседневные тесные контакты мусульман с населением 

вынуждали их приспосабливаться к местному укладу жизни и 

перенимать китайскую культуру. Уже через несколько веков, 

приверженцы ислама повсеместно носили китайское платье, 

говорили по-китайски, имели китайские имена, строили мечети в 

китайском стиле и т.д. Однако огромные расхождения между 

исламскими и китайскими обычаями позволили мусульманам со-
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хранить отчетливое осознание своей обособленности. Мусуль-

манские общины в китайских городах жили замкнутой жизнью, в 

которой все было подчинено утверждению религиозной и куль-

турной исключительности правоверных. 

В качестве примера культурного синкретизма китайских му-

сульман можно привести факты смены имен. Многие мусуль-

мане, женившись на китаянках, обычно брали имена своих жен. 

Другие брали китайские фамилии, например Мо, Мэй, Му – если 

их звали Мухаммад, Мустафа и Масуд. Те же, которые не могли 

найти китайские фамилии, схожие с собственными именами, 

выбирали китайские фамилии, в которых первый слог был такой 

же, как в имени – Ха для Хасана, Ху для Хусейна или Сэй для 

Саида и т.д. 

Китайские мусульмане, утратив собственные языки (фарси, 

арабский и т.д.), потеряли также характерную для классического 

ислама кухню, одежду и т.п.  

Ислам проник в Китай в VII в. По преданию, первоучителем 

ислама в Китае был араб Касим, прибывший около 631 г. в г. 

Гуанчжоу. Согласно другой легенде, еще в 627 г. дядей пророка 

Абу Ваккасом была построена первая мечеть в Китае – храм 

Хуайшэнсы (Памяти пророка) в том же г. Гуанчжоу. Недалеко от 

мечети находится и могила Абу Ваккаса, хотя по данным араб-

ских источников он был похоронен в Медине.  

В середине VIII в. халиф Абу Джафар оказал военную 

помощь китайскому императору Су-цзуну (756-762 г.г.) в подав-

лении восстания Ань Лушаня. Арабские и среднеазиатские воины 

по завершении разгрома восставших остались в Китае. По преда-

нию, именно для них была построена мечеть Хуацзюэсы в Сиани. 

Ислам в Китай был внедрен монгольскими завоевателями. 

Считается, что наибольший вклад в распространение ислама внес 

потомок Чингисхана, правитель северо-запада Китая – Ананда. В 

конце XIII века он обратил в эту религию тысячи монголов и 

часть населения подвластной ему области – тангутов и китайцев. 

К ХIV в. ислам стал преобладающей религией на северо-

западе Китая. Влиятельной политической и экономической силой 

мусульмане в Китае стали в период владычества монголов, ко-
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торые рассматривали их как иностранцев, внушавших больше 

доверия, чем китайцы. 

Многие мусульмане добивались высоких должностей в им-

ператорском Китае. В эпоху династии Юань выходец их Бухары 

Саид Аджаль Шамс-ад-дин был правителем провинции Юньнань. 

Но самым известным китайским мусульманином считается 

мореплаватель Чжэн Хэ (1371-1435). 

 
Интересно, что мусульмане, достигшие самых высоких 

постов в правительстве, должны были выходить из магоме-

танства, так как на придворных приемах императоры пред-

лагали высшим чинам разные кушанья, в том числе и из сви-

нины, и никто не мог отказываться кушать. Мусульмане, вы-

нужденные отказываться от своей религии, должны были 

жертвовать большие суммы денег на мечеть. Над воротами 

своего дома они вывешивали свиную голову. Мусульмане в 

течение трех дней приходили к воротам и бранили таких 

отступников. 

 

Когда монгольскую династию Юань сменила династия Мин, 

а позже – Цин, многие прежние привилегии мусульман были 

забыты. Последователям ислама пришлось даже идти на разные 

ухищрения, чтобы доказывать свою преданность и лояльность 

правящей императорской династии. Тем не менее, был пункт, в 

отношении которого мусульмане проявляли завидную неуступ-

чивость. Они не желали совершать коутоу, то есть простираться 

ниц перед вышестоящими. Такое, по их мнению, возможно было 

только по отношению к Аллаху. 

Были и другие основания для конфликтов. В конфуцианском 

Китае немногие считали профессию торговца уважаемой. У 

мусульман на этот счет предрассудков не было, торговцами они 

становились легко, были энергичны, быстро богатели. Конечно, 

коренным народностям, в первую очередь ханьцам, это не очень 

нравилось. При этом правящая маньчжурская династия дополни-

тельно стравливала ханьцев и хуэй, чтобы, ослабленные взаим-

ными столкновениями, они не обращали свой гнев на импера-

торскую власть. 

Таким образом, положение мусульман в старом Китае было 

довольно непростым. Достаточно сказать, что первое издание 
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Корана на арабском языке вышло в 1862 г. Осуществила его 

администрация султаната Пинъаньго. Этот султанат на короткое 

время возник в провинции Юньнань, где было много мусульман 

и где в это время произошло восстание против империи Цин. По-

том султанат уничтожили, а Юньнань вернули под управление 

императора. 

А первое издание Корана на китайском языке вышло в свет в 

1927 году, то есть через шестнадцать лет после свержения им-

перии Цин. Конечно, тексты Корана ходили в Китае и до этого, 

но они были рукописными или «самиздатовскими». 

Мусульмане в новом Китае пользуются такой же свободой 

вероисповедания, как и приверженцы других религий.  

В начале 1952 г. была создана Китайская исламская ассоци-

ация – национальная организация китайских мусульман. В мае 

1953 г. она была утверждена на 1-й исламской конференции в 

Пекине. Организация имеет местные отделения по всей стране. В 

апреле 1955 г. при ассоциации был основан Исламский теологи-

ческий институт. В 1957 г. начал публиковаться журнал ассоци-

ации "Мусульманство в Китае". Каждый год Китайская ислам-

ская ассоциация организует группы мусульман для совершения 

паломничества в Мекку. 

Христианство в Китае. История христианизации Китая 

насчитывает не одно столетие, однако только в XXI в. деятель-

ность христианских миссионеров стала давать впечатляющие ре-

зультаты. Ныне Китай "дом" для одной из крупных христианских 

общин, уступающей в Азии по своей численности лишь филип-

пинской. 

Официальная политика Пекина в отношении христианства за 

годы существования КНР претерпела существенные изменения: с 

первоначального "подавления" (1949-1966 гг.) и даже "искорене-

ния" (1966-1979 гг.) в эпоху "культурной революции" до "контро-

ля с целью ослабления" (1979-1995 гг.) во время начала проведе-

ния в стране экономических реформ и, наконец, "управления для 

сдерживания" - с 1995 г. по настоящее время. 

Сейчас в стране активно действуют официально признанные 

государством Ассоциация китайских католиков-патриотов 

(АККП) и протестантское Патриотическое движение тройствен-
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ной независимости христиан (ПДТНХ). Оба религиозных 

объединения имеют свои духовные учебные заведения, тысячи 

священнослужителей ежегодно распространяют более 18 млн. 

экземпляров Библии на китайском языке, напечатанных в местных 

типографиях, а во всех крупнейших китайских городах наряду с 

буддийскими пагодами и даосскими храмами отчётливо видны 

силуэты церквей. (Global Christianity: A Report on the Size and 

Distribution of the World's Christian Population. Pew Research 

Center's Forum on Religion and Public Life. Washington, D.C., 2011). 

С 2013 г., после визита в Китай Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла, появилась возможность официального при-

знания государством Китайской автономной православной церк-

ви, пока ещё не имеющей своего епископа. Кроме этого, в Сян-

гане (Гонконге) и на Тайване действует митрополия Констан-

тинопольского Патриархата. 

Пережив гонения, христиане превратились в одну из наи-

более динамично растущих и влиятельных религиозных общин 

Китая, чья доля в населении страны имеет тенденцию к посто-

янному росту.  

Чтобы оценить численность всего христианского населения 

Китая, необходимо учесть прихожан религиозных организаций 

"серого рынка": для этого используется косвенная статистика, 

базирующаяся на оценочных данных посещаемости церквей, 

числе распространённых за определенные периоды времени 

экземпляров Библии, социологических опросов прихожан, 

интервью с лидерами христианских общин и др. 

Согласно "Синей книги религий", в Китае насчитывается 28,7 

млн. христиан, из которых 23 млн. составляют протестанты (1,8% 

населения страны), 5,7 млн. – католики (0,3%); в стране функцио-

нируют около 55 тыс. церквей и других религиозных зданий, по-

строенных, в основном, в последнее десятилетие. (Lam A. A Review 

of the Development of Christianity in China from the latest edition of 

Blue Book of Religions (2010) // Tripod. 2010. N 159. Р. 54-62.) 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Расскажите об истоках религиозной мысли Китая.  

3. Что вы знаете о проникновении ислама в Китай? 

4. Проникновение буддизма в Китай и его развитие.  
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Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте сообщение на тему: Верования и культы 

древнего Китая.  

2. Подготовьте презентацию на тему: Буддизм в Китае. 

3. Подготовьте реферат на тему: Ислам в Китае. 

4. Подготовьте реферат на тему: Христианство в Китае 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

ГЛАВА 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КНР 

 

6.1. Форма государственного устройства и политического   

правления 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление о государственном устройстве 

КНР, о политическом режиме в КНР, а также об администра-

тивном делении КНР, о конституции и политических партиях 

КНР. 

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и 

государственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: государственное ус-

тройство, форма политического правления, политика, админи-

стративно-территориальное деление, конституция, КПК и демо-

кратические партии. 

 

Государственная символика КНР. Флаг Китайской Народ-

ной Республики («Пятизвёздный Красный Флаг») учреждён 27 

сентября 1949 г. на Народном политическом консультативном 

совете. Флаг разработан Цзэн Ляньсуном, экономистом и актёром 

из провинции Чжэцзян. 

 

 Основной цвет китайского флага – 

красный – цвет коммунизма. В левом верхнем углу поме-

щена пятиконечная золотая звезда, обрамлённая дугой из 

четырёх меньших звёзд. Крупная звезда олицетворяет 

лидерство коммунистической партии. Официального тол-

кования 4 меньших звёзд нет: популярна трактовка, со-

гласно которой они символизируют четыре класса – рабо-

чих, крестьян, мещан (по другой трактовке – интел-

лигенцию) и патриотическую буржуазию. 
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Герб КНР был принят 20 сентября 1950 г. Изображение ворот 

на гербе заключено в красный круг. Красный цвет означает, что 

политическая мощь страны достигла своей силы благодаря рево-

люции. Она пролила много крови, унесла жизни множества рево-

люционеров, погибших «за идею». 

Следующий элемент – пять пятиконечных звёзд золотого 

цвета, таких же, как на китайском флаге. Самая крупная указыва-

ет на Коммунистическую партию КНР. Оставшиеся четыре озна-

чают этнические группы страны. Золотые звёзды – символ надеж-

ды на светлое социалистическое будущее великого государства. 

Герб обрамлен пшеничными и рисовыми колосьями. Они 

отражают маоистскую философию аграрной революции. Ещё 

колос в Китае показывает отношение к крестьянству. 

В нижней части герба изображено колесо с зубьями. Это – 

символ китайских промышленных рабочих, отражение всего ра-

бочего класса Китая, показатель их принадлежности к полити-

ческой жизни. 

Основа – нарисованные Ворота 

Небесного спокойствия. Эти врата символизируют вход 

в Запретный город, расположенный на знаменитой 

пекинской площади Тяньаньмэнь. Врата Небесного 

спокойствия отражают древние традиций представи-

телей этой восточной нации. 

 

Государственный гимн Китайской Народной Республики 

был написан в 1935 г. 

 
Вставай, кто не желает стать рабом!  

Из плоти своей воздвигнем Великую стену! 

Для судьбы нации грозный час наступил,  

И из груди рвется клич наш последний:  

Вставай! Вставай! Вставай!  

Нас миллионы, но сердцем мы едины,   

Под огнем канонады смело мы в бой пойдем.   
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Вперед! Вперед! Вперед!  

(слова Тянь Ханя, музыка Не Эра) 

 

Первоначально эта песня называлась «Маршем доброволь-

цев», она была написана для кинофильма «Дети грозных лет», в 

котором шла речь о критических моментах событий 30-х гг. в 

Северо-восточном Китае, когда в ответ на агрессию японских 

войск лучшие сыны и дочери китайского народа встали на защи-

ту Родины. «Марш добровольцев» был преисполнен патриотичес-

кого пафоса, выражал решимость китайского народа отдать 

жизнь за интересы нации. Он воплощал в себе лучшие традиции 

китайской нации – мужество, твердую волю и сплоченность в 

борьбе против врага. 27 сентября 1949 г. сессия НПКСК решила 

сделать эту песню временным Государственным гимном, а 4 

декабря 1982 г. ВСНП решило утвердить его в качестве офици-

ального Государственного гимна КНР. 

 Конституция КНР. После образования Китайской Народ-

ной Республики (КНР) в 1949 г. в стране были приняты четыре 

Конституции: 1954 г., 1975 г., 1978 г. и в 1982 г. Нынешняя Кон-

ституция содержит 138 статей.  Поправки к Конституции прини-

мались 4 раза, последний раз в 2004 г.  

Первая Конституция КНР была принята в 1954 г. До этого, со 

времени провозглашения в 1949 г. Китайской Народной Респуб-

лики, действовала т.н. временная Конституция. Это был основной 

документ Единого народно-демократического фронта – Общая 

(совместная) программа Народного политического консультатив-

ного совета Китая (НПКСК). Конституция 1954 г. была принята 

впервые созванным Всекитайским Собранием народных предста-

вителей. Она была построена по модели Конституции СССР и 

провозглашала КНР «государством народной демократии, руко-

водимым рабочим классом и основанном на союзе рабочих и 

крестьян». Конституция закрепляла сложившуюся на практике 

руководящую роль КПК в государстве, ее руководство Единым 

демократическим фронтом. В соответствии с Конституцией 1954 

г., основой государства становились массовые представительные 

организации по типу российских Советов. Фактический срок дея-

тельности Конституции 1954 г. был не продолжительным. Сотря-

савшие Китай различные политические и идеологические кампа-
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нии, итогом которых стала «культурная революция», превратили 

основной закон страны в фиктивный документ. Продолжи-

тельность срока действия второй по счету Конституции была так-

же невелика – с 1975 г. по 1978 г.   
 

Конституция Китайской На-

родной Республики доступна в 

книжных магазинах 

 

Основные положе-

ния Конституции 1954 

г. были восстановлены 

в 1978 г. путем приня-

тия третьей Конститу-

ции КНР.  

Государственный 

механизм страны был 

возвращен к образцу 

1954 г. Кроме того, в 

политическую систему КНР были введены постоянно действую-

щие органы Собраний народных представителей – постоянные 

комитеты. Время даже формального существования и этой новой 

Конституции было непродолжительным. В нее вносились су-

щественные изменения, призванные устранить последствия 

«культурной революции» (ликвидация ревкомов). В 1980 г. было 

решено готовить текст следующей Конституции. Она была при-

нята 4 декабря 1982 г. 5-й сессией ВСНП пятого созыва и явля-

ется ныне действующим основным законом КНР.  

Конституция 1982 г. наследовала все основные принципы 

Конституции 1954 г., но при этом, обобщала опыт социалистичес-

кого строительства в КНР и мировой опыт конституционного раз-

вития. Она учитывала реальную ситуацию и исходила из анализа 

перспектив развития страны. В определенном смысле – это Кон-

ституция с китайской спецификой, отвечающая требованиям раз-

вития страны на период социалистической модернизации.  

Конституция 1982 г. внесла существенные изменения в госу-

дарственную структуру страны: 

• восстановлен пост Председателя КНР, упраздненный Консти-

туцией 1975 г.; 
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• постоянному комитету ВСНП были предоставлены обширные 

права в области законодательства; 

• предусматривалось образование Центрального военного совета, 

который совпадал по персональному составу с военной комис-

сией ЦК КПК; 

• восстановлено волостное звено власти и управления, ликвиди-

рованного в ходе «коммунизации» села; 

• установлены сроки, ограничившие пребывание некоторых дол-

жностных лиц на своих постах; 

• принято решение о несовместимости членства в Постоянных 

комитетах Собраний народных представителей с занятием ад-

министративных, судебных и прокурорских должностей. 

 Конституция 1982 г. восстанавливала автономные права на-

циональных районов.  

Конституция КНР гласит, что Китайская Народная Респуб-

лика – есть социалистическое государство демократической дик-

татуры народа, руководимое рабочим классом и основанное на 

союзе рабочих и крестьян. Подчеркивалось, что Китай будет дли-

тельное время находиться на начальной стадии «социализма с ки-

тайской спецификой». Коренные задачи государства в Основном 

законе определялись следующим образом: идя по пути построе-

ния «социализма с китайской спецификой» концентрировать си-

лы на осуществлении социалистической модернизации.  

Конституция 1982 г., хотя и была существенным шагом впе-

ред, но, в основном, носила скорее восстановительный, чем ре-

форматорский характер. И лишь с принятием поправок 1988, 

1993 и 1999 гг. она стала поистине реформаторской.  

В 1997 г. на XV Всекитайском съезде КПК выдвинули об-

щую программу по законодательной работе, в которой указы-

вается, что к 2010 г. будет создана социалистическая законода-

тельная система с китайской спецификой. В августе 2012 г. в 

Китае уже сформулированы 240 общих законов, свыше 706 адми-

нистративных законов нормативных документов и более 8600 

местных законоположений. (China. Beijing: Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. Р.82). 

Правовая система Китая руководствуется Конституцией и за-

конами, связанными с конституцией, гражданскими законами, 
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торговыми законами, административными законами, экономичес-

кими законами, социальными законами, уголовными законами и 

процессуальными законами по основным разделам, состоят из 

многослойных законов,  административных законов и норматив-

ных документов и местных нормативных документов, регулиру-

ющих все области экономикой, политической, культурной и со-

циальной жизни. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.82). 

Особый резонанс в КНР и за ее рубежами вызвало положе-

ние, внесенное в ст. 33, которая открывает главу Конституции об 

основных правах и обязанностях граждан. Положение это звучит 

очень просто: «Государство уважает и защищает права челове-

ка», но о нем стали говорить как о своеобразном прорыве в разви-

тии прав человека в условиях социализма. Дело в том, что на 

протяжении длительного времени после образования КНР о «пра-

вах человека» в Конституции страны вообще ничего не гово-

рилось. 

Конституция КНР гарантирует каждому гражданину основ-

ные права и интересы, включая право избирать и быть избран-

ным; свободу слова, печати, собраний, создания обществ, шест-

вий и демонстраций; свободу вероисповедания; непосягательство 

на личную свободу, человеческое достоинство, неприкосновен-

ность жилища и законного частного имущества; свободу сохра-

нения тайны переписки; право критиковать и вносить предло-

жения в адрес любого государственного учреждения и государст-

венного служащего, право контроля над их деятельностью; право 

на труд и отдых и материальную помощь государства и общества 

по старости, болезни или при потере трудоспособности; право на 

образование, научную, литературную, художественную и иного 

рода культурную деятельность. (China. Beijing: Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. Р.82). 

 КПК и демократические партии. Китай является много-

партийной страной, помимо правящей Компартии Китая, име-

ются еще 8 политических партий, которые именуются «демокра-

тическим партиями». Все они с момента своего образования в 

разной степени сотрудничают с Компартией. Все демократичес-

кие партии положительно откликнулись на призыв КПК созвать 
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Народный политический консультативный совет Китая и вместе с 

КПК и другими демократическим деятелями приняли участие в 

созванной в сентябре 1949 г. 1-й пленарной сессии НПКСК. 

Сессия приняла «Общую программу», которая сыграла роль вре-

менной Конституции КНР, избрала Центральное народное пра-

вительство КНР, таким образом, родилась Китайская Народная 

Республика. Со времени образования КНР демократические пар-

тии добросовестно участвуют в обсуждении и решении наиболее 

важных вопросов политической жизни государства. 

Многие из членов избраны депутатами Собраний народных 

представителей и членами НПКСК и правительственных органах 

разных уровней, а также в экономических, культурных, просвети-

тельских, научно-технических организаций работают и предста-

вители демократических партий, занимающие в этих учрежде-

ниях и организациях руководящие посты. Демократические пар-

тии не являются оппозиционными партиями, они дружественны 

по отношению к Компартии. Они придерживаются принципов 

«длительное сосуществование и взаимный контроль, полная 

искренность по отношению друг к другу, готовность делить сла-

ву и позор», принимают участие в политическом управлении. 

Партия была создана в июле 1921 г., в настоящее время КПК 

объединяет свыше 80 млн. членов. В 1921-1949 гг. КПК руко-

водила героической борьбой китайского народа, в результате 

которой было ниспровергнуто господство империиализма, фео-

дализма и компрадорской буржуазии и была провозглашена Ки-

тайская Народная Республика.  

В силу недостатка опыта, КПК допустила некоторые ошибки 

в ходе руководства страной, в следствие «культурной револю-

ции» (1966-1976 гг.). «Культурная революция» была завершена в 

октябре 1976 г., после чего Китай вступил в новый исторический 

этап развития. 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва, состоявшийся в 

декабре 1978 г., ознаменовал величайший перелом в жизни стра-

ны со времени образования Нового Китая, имеющий непрехо-

дящее значение. Начиная с 1979 г., Китай добился блестящих 

успехов в социально-экономическом развитии. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.93). 
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Высшим руководящим органом партии являются Всекитай-

ский съезд партии (созывается один раз в пять лет) и избранный 

Центральный Комитет (пленум созывается не реже одного раза в 

год). Политбюро ЦК, Постоянный Комитет Политбюро ЦК, Гене-

ральный секретарь ЦК, а также члены Секретариата ЦК изби-

раются пленумом ЦК партии. В период между пленумами функ-

ции и полномочия ЦК исполняют Политбюро ЦК и его ПК. Гене-

ральный секретарь проводит заседания Политбюро ЦК и засе-

дания ПК Политбюро, руководит работой Секретариата ЦК.  

15 ноября 2012 г. на XVIII съезде ЦК КПК Си Цзиньпин 

занял посты генерального секретаря КПК и верховного главноко-

манндующего, сменив Ху Цзиньтао. 5 марта 2013 г. Съезд Всеки-

тайского собрания народных представителей утвердил генераль-

ного секретаря компартии Си Цзиньпина на посту председателя 

КНР. 

Демократические партии. В Китае, кроме КПК, действуют 

8 других политических партий. Все они признают и поддер-

живают политическое руководство со стороны КПК, в то же 

время все демократические партии имеют право на политическую 

свободу, организационную независимость и равный юридический 

статус в рамках действующей Конституции. В сотрудничестве с 

демократическими партиями КПК придерживается основного 

курса на длительное сосуществование, взаимный контроль, пол-

ную искренность по отношению друг к другу, готовность делить 

славу и позор. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.95). 

Много представителей этих партий работают и занимают ру-

ководящие посты в Постоянных комитетах народных предста-

вителей, комитетах НПКСК, правительственных органах и в эко-

номических, культурных, просветительских и научно-техничес-

ких структурах. Например, председатели центральных комитетов 

8 демократических партий занимают должности заместителей 

председателя Постоянного Комитета ВСНП и Всекитайского 

Комитета НПКСК. Общее число членов демократических партий 

достигло более 700 тыс. человек и они учредили местные и 

низовые организации во всех провинциях, автономных районах, 
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городах центрального подчинения, крупных и средних городах. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.95-96). 

Революционный комитет Гоминьдана Китая (РКГК) создан 

в январе 1948 г., насчитывает 53 тыс. членов. Председатель Цент-

рального комитета РКГК – Хэ Лули. Члены РКГК и лица, ему 

сочувствующие – это главным образом бывшие члены Гоминь-

дана и те, кто исторически связан с Гоминьданом. 

Демократическая лига Китая (ДЛК) создана в октябре 1941 

г., насчитывает более 130 тыс. членов. Председатель Централь-

ного комитета ДЛК – Дин Шисунь. Большинство членов ДЛК и 

ей сочувствующих – это представители высшего и среднего 

звеньев интеллигенции. 

Ассоциация демократического национального строительст-

ва Китая (АДНСК), созданная в декабре 1945 г., насчитывает 

более 69 тыс. членов. Председатель Центрального комитета 

АДНСК – Чэн Сывей. Среди членов АДНСК и ей сочувствующих 

значительную часть составляют деятели хозяйствующих кругов, 

специалисты и научные работники. 

Ассоциация содействия развитию демократии в Китае 

(АСРДК) создана в декабре 1945 г., насчитывает более 65 тыс. 

членов. Председатель Центрального комитета АСРДК - Сюй Цзя-

лу. Члены АСРДК и ей сочувствующие – в основном, лица умст-

венного труда, работающие в области образования, культуры, 

науки и издательского дела. 

Рабоче-крестьянская демократическая партия Китая 

(РКДПК) создана в августе 1930 г., насчитывает более 65 тыс. 

членов. Председатель Центрального комитета РКДПК – Цзян 

Чжэнхуа. Среди членов РКДПК и ей сочувствующих преобладает 

интеллигенция из медицинских, научно-технических и культур-

но-просветительских кругов. 

Чжугундан Китая (Партия стремления к справедливости) 

создана в октябре 1925 г., насчитывает более 15 тыс. членов. 

Председатель Центрального комитета Чжигундан – Ло Хаоцай. 

Среди членов Чжигундан и ей сочувствующих преобладают ре-

эмигранты, их родственники, деятели науки и специалисты, име-

ющие родственников за границей. 
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Общество Цзюсань ("3 сентября") создано в декабре 1944 г., 

насчитывает более 68 тыс. членов. Председатель Центрального 

комитета – У Цзепин. Члены Общества Цзюсань и ему сочувству-

ющие – это преимущественно представители интеллигенции выс-

шего и среднего звеньев, работающие в области науки, техники, 

культуры, просвещения, медицины и здравоохранения. 

Тайваньская лига демократического самоуправления (ТЛДС) 

создана в январе 1947 г., насчитывает более 1600 членов. Предсе-

датель Центрального комитета ТЛДС – Чжан Кэхой. Члены 

ТЛДС и ей сочувствующие в большинстве своем – выходцы с 

Тайваня, проживающие в материковой части Китая. 

В Китае существует множество общественных организаций, 

важнейшими из которых являются: Всекитайская федерация 

профсоюзов, Всекитайская федерация молодежи, Всекитайская 

федерация женщин и Всекитайская ассоциация промышленников 

и торговцев. 

О системе многопартийного сотрудничества и полити-

ческих консультаций. Когда наступает необходимость принять 

какое-то важное решение, касающееся государственных или на-

циональных интересов, в качестве правящей партии Коммунисти-

ческая партия Китая, как правило, консультируется с представи-

телями различных национальностей, политических партий, об-

щественных кругов и беспартийных деятелей, с тем чтобы 

достичь единого понимания, на основе которого вырабатывается 

решение. Это и есть порядок многопартийного сотрудничества и 

политических консультаций, осуществляемых под руководством 

КПК. Это еще один фундаментальный институт политического 

устройства КНР. 

Практикуются две формы многопартийного сотрудничества 

и политических консультаций: одна из них – Народный полити-

ческий консультативный совет Китая (НПКСК) другая – консуль-

тативные совещания и собеседования, созываемые по инициативе 

Центрального и местных комитетов КПК с участием представи-

телей демократических партий и беспартийных. 

Народные организации и НПО. В Китае общественные 

организации ведут самостоятельную деятельность в соответствии 

с Конституцией и законодательством. Их филиалы созданы в 
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большинстве городов и сел. Они участвуют в государственной и 

местной политической деятельности, играют важную роль в 

координации социальных и общественных дел, защите законных 

прав и интересов людей. Китайские НПО, в основном, заняты в 

сферах технологий,  по охране окружающей среды, юридических 

услуг и социальных посреднических услуг. НПО по охране окру-

жающей среды стали в Китае важной силой по популяризации в 

Китае образования по окружающей среде и активизации участия 

населения. Их объединенные усилия с правительством по защите 

окружающей среды стали важной особенностью и новой тенден-

цией в этой области. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. 

Ltd, 2012. Р.97). 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Какая система административного деления функционирует в 

КНР? 

2. Расскажите о государственной символике КНР. 

3. Сколько конституций было принято в КНР? 

4. Какие поправки были внесены в Конституцию КНР в 2004 году? 

5. Сколько партий в КНР и какую деятельность они ведут? 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: «Неправительственные 

организации в КНР». 

2. Подготовьте сообщение на тему: «Конституционная история 

КНР». 

3. Подготовьте презентацию на тему: «Коммунистическая 

партия Китая». 

4. Подготовьте реферат на тему: «Многопартийное 

сотрудничество в КНР». 

 

6.2. Система государственных органов в КНР 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление о государственных органах в 

КНР, о целях и задачах органов государственной власти;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  
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• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: Народный полити-

ческий консультативный совет КНР (НПКСК), Всекитайское Со-

брание народных представителей (ВСНП), местные СНП, Предсе-

датель КНР, Государственный совет КНР, Центральный военный 

совет КНР, Верховный суд, Верховная народная прокуратура. 

 

 Народный политический консультативный совет КНР 

(НПКСК). В Китае практикуются две формы многопартийного 

сотрудничества и политических консультаций: (1) – Съезд Народ-

ного политического консультативного совета Китая (НПКСК), и 

(2) – посредством консультативных совещаний и собеседований, 

созываемых по инициативе КПК с участием представителей 

демократических партий и беспартийных. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.85). 

Народный политический консультативный совет Китая явля-

ется организацией патриотического Единого фронта китайского 

народа, важным органом многопартийного сотрудничества и по-

литической консультации, действующим под руководством Ком-

мунистической партии Китая; в состав Народного политического 

консультативного совета входят Коммунистическая партия Ки-

тая, различные демократические партии, беспартийные демокра-

тические деятели, общественные организации, представители 

различных национальностей и общественных кругов, представи-

тели соотечественников Тайваня и Аомыня, вернувшихся на ро-

дину эмигрантов, а также специально приглашенные лица. На-

родный политический консультативный совет Китая образует 

Всекитайский комитет и местные комитеты.  

Функции Народного политического консультативного сове-

та Китая: основными функциями Народного политического 

консультативного совета Китая являются политическая консуль-

тация и демократический контроль, организация входящих в 

Народный политический консультативный совет различных пар-

тий, организаций и представителей различных национальностей и 

общественных кругов на участие в политической жизни страны.  
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Делегаты нацмень-

шинств, избранные на 

ежегодную сессию СНП и 

НПКС 

 

В основное со-

держание демокра-

тического контроля 

входят: исполнение 

Конституции, зако-

нов и законодатель-

ных актов страны, 

претворение в 

жизнь важных кур-

са и политических 

установок, разработанных ЦК КПК и государственных руково-

дящих органов, исполнение народнохозяйственного плана и 

плана социального развития, а также финансового бюджета стра-

ны, положение с исполнением служебных обязанностей, соблю-

дением законов и дисциплины, а также с неподкупностью в 

государственных органах, а также их сотрудников, соблюдение 

Устава Народного политического консультативного совета и ис-

полнение его резолюций со стороны организаций и отдельных 

лиц, входящих в состав Консультативного совета.  

Основные формы демократического контроля: Пленарные 

заседания, заседания Постоянного комитета или Совета председа-

теля Всекитайского комитета Народного политического консуль-

тативного совета вносят проекты предложений ЦК Коммунис-

тической партии Китая и Государственному совету; специальные 

комиссии вносят предложения и представляют соответствующие 

доклады; члены НПКС проводят инспекции, обращаются с пред-

ложениями и разоблачениями или вносят критические замечания 

и предложения в любой другой форме; участие в расследованиях 

и проверках, организованных ЦК КПК и соответствующими ор-

ганами Госсовета, участие в разнообразной деятельности мест-

ных НПКС различных ступеней.  

Система национальной районной автономии. В Китае осу-

ществляется система национальной районной автономии. Она 
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подразумевает создание в местах компактного проживания нац-

меньшинств органов самоуправления, действующих под единым 

руководством государства. Как хозяева своей территории, нац-

меньшинства используют свои автономные права и управляют 

своими внутренними делами. Центральное правительство актив-

но оказывает районам национальной автономии значительную 

финансовую и материальную помощь, стимулируя их экономи-

ческое и культурное развитие. В дополнении к пяти автономным 

районам (Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский, Гуанси-

Чжуанский, Нинся-Хуэйский и Тибетский), в Китае имеется а 

также 30 автономных округов, 120 автономных уездов (хошунов), 

более 1100 национальных волостей. Органами самоуправления в 

местах национальной автономии являются Собрания народных 

представителей и народные правительства автономных районов, 

округов и уездов (хошунов). В местах национальной автономии 

председателем (или заместителем председателя) постоянного 

комитета местного Собрания народных представителей избира-

ется представитель титульной национальности. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.85-86). 

Всекитайское Собрание народных представителей 

(ВСНП). Система народных представительств – это основная по-

литическая система Китая. В Китае, органы, через которые народ 

осуществляет свою власть это Всекитайское Собрание народных 

представителей (ВСНП) и местные Собрания народных предста-

вителей (СНП). Они придерживается принципа демократического 

централизма, т.е. пользуются всесторонней демократией и права, 

в то время, как государственная власть осуществляется по пути 

централизма и единства. Реализация государственной власти че-

рез единый механизм СНП ведется при четком разграничении 

полномочий административных органов, суда, прокуратуры, а 

также органа по руководству вооруженными силами, тем самым 

установлен и действует механизм координированного функцио-

нирования органов государственной власти, с одной стороны, и 

органов суда и прокуратуры, с другой. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.84-85). 

Постоянный Комитет Всекитайского Собрания народ-

ных представителей является постоянно действующим органом 
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Всекитайского Собрания народных представителей.  Формиро-

вание Постоянного Комитета Всекитайского Собрания народ-

ных представителей и срок его полномочий. Постоянный Коми-

тет Всекитайского Собрания народных представителей состоит 

из следующих лиц: Председателя Комитета, заместителей Пред-

седателя, ответственного секретаря, членов.  

В состав Постоянного комитета Всекитайского Собрания 

народных представителей входит соответствующее число пред-

ставителей национальных меньшинств.  

Всекитайское Собрание народных представителей избирает 

состав Постоянного Комитета Всекитайского Собрания народных 

представителей и имеет право смещать входящих в него лиц.  

Лица, входящие в состав Постоянного Комитета Всекитай-

ского Собрания народных представителей, не могут состоять на 

службе в государственных административных органах, судебных 

органах, а также в органах прокуратуры.  

Срок полномочий Постоянного Комитета Всекитайского Со-

брания народных представителей соответствует сроку полномо-

чий Всекитайского Собрания народных представителей. Посто-

янный комитет Всекитайского Собрания народных представи-

телей осуществляет свои полномочия вплоть до избрания Всеки-

тайским Собранием народных представителей следующего со-

зыва нового Постоянного Комитета.  

Председатель и заместители Председателя Постоянного Ко-

митета Всекитайского собрания народных представителей могут 

занимать свой пост не более чем два срока подряд.  

Председатель КНР осуществляет свои функции и полномо-

чия и руководит государством. Председатель КНР на основании 

решений ВСНП или его ПК оглашает законы, производит 

назначения и смещения в составе Государственного совета, 

издает указы; награждает государственными орденами и присва-

ивает государственные почетные звания, опубликовывает указы о 

помиловании, опубликовывает указы о введении военного поло-

жения, объявляет о состоянии войны и опубликовывает указы о 

мобилизации; от имени КНР ведет государственные дела, прини-

мает дипломатических представителей иностранных государств, 

назначает и отзывает полномочных дипломатических представи-
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телей КНР в иностранных государствах, ратифицирует и денон-

сирует договоры и важные соглашения, заключенные с иностран-

ными государствами. Нынешний Председатель КНР является Си 

Цзиньпин. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. 

Р.88-89). 

Статус и роль главы государства. Председатель КНР 

представляет Китайскую Народную Республику. Каждый граж-

данин КНР, достигший 45 лет, и имеющий право избирать и быть 

избранным, может быть избран Председателем КНР.  

Председатель КНР избирается Всекитайским Собранием 

народных представителей по представлению Президиума ВСНП. 

Выборы Председателя КНР обычно проводятся путем равноман-

датных выборов.  

Всекитайское Собрание народных представителей имеет пра-

во сместить с поста Председателя КНР. Срок полномочий Пред-

седателя КНР – 5 лет, он может занимать свой пост не более чем 

два срока подряд. При освобождении должности Председателя 

КНР его место занимает заместитель Председателя.  

При освобождении должностей Председателя и заместителя 

Председателя КНР Всекитайское Собрание народных представи-

телей проводит дополнительные выборы; до проведения допол-

нительных выборов обязанности Председателя КНР временно ис-

полняет Председатель Постоянного комитета Всекитайского Со-

брания народных представителей.  

Государственный совет КНР. Госсовет КНР (Центральное 

народное правительство) – высший государственный админи-

стративный орган страны и высший орган исполнительной 

власти. Госсовет проводит в жизнь законы и постановления, раз-

работанные и принятые ВСНП и его ПК, ответствен перед ними и 

подотчетен им. Госсовет в сфере своих полномочий определяет 

административные мероприятия, формулирует административно-

правовые акты, издает постановления и распоряжения. В состав 

Госсовета входят премьер, заместители премьера, члены Госсо-

вета, начальник секретариата, министры, председатели Госкоми-

тетов, председатель Народного банка Китая и начальник Госу-

дарственного ревизионного управления.  
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При Госсовете функционируют 28 министерств и комитетов, 

управление аудита и органы, находящиеся в непосредственном 

подчинении у Госсовета. А именно: Министерство иностранных 

дел, Министерство обороны, Госкомитет по делам планирования 

и развития, Госкомитет по делам экономики и торговли, Мини-

стерство просвещения, Министерство науки и техники, Комитет 

оборонной науки. Техники и промышленности, Госкомитет по 

делам национальностей, Министерство общественной безопас-

ности, Министерство государственной безопасности, Министер-

ство контроля, Министерство гражданской администрации, Ми-

нистерство юстиции, Министерство финансов, Министерство 

кадров, Министерство труда и социального обеспечения, Ми-

нистерство земельных и природных ресурсов, Министерство 

строительства, Министерство железных дорог, Министерство 

коммуникаций, Министерство информатики, Министерство вод-

ного хозяйства, Министерство сельского хозяйства, Министерст-

во внешней торговли и внешнеэкономического сотрудничества, 

Министерство культуры, Министерство здравоохранения, Госко-

митет по делам планового деторождения, Министерство коммер-

ции, Народный банк Китая и Государственное ревизионное 

управление.  

Система военных органов КНР. Центральный Военный Со-

вет КПК является высшим военным органом КНР, действующим 

под руководством КПК. В его состав входят Председатель, Замес-

титель Председателя и члены совета. Состав Центрального Воен-

ного Совета устанавливается на основе решений ЦК КПК. Осу-

ществляется режим ответственности Председателя. Главные 

функции Военного Совета: непосредственное руководство воору-

женными силами КНР.  

 
Китайские «голубые каски» 

 

Центральный Воен-

ный Совет КНР является 

высшим государствен-

ным военным органом, 

несёт ответственность за 

руководство вооружен-
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ными силами КНР. В состав Центрального Военного Совета КНР 

входят Председатель, Заместители Председателя и члены Совета. 

Председатель Совета избирается Всекитайским Собранием На-

родных Представителей. Председатель несёт ответственность пе-

ред ВСНП и его постоянным комитетом. Срок полномочия 

Центрального Военного Совета составляет 5 лет. Срок полно-

мочий может быть продолжен, без ограничений. 

 Китайские Вооруженные Силы состоят из Народной Освобо-

дительной Армии Китая (НОАК), Народной вооружённой мили-

ции Китая и народного ополчения. НОАК является регулярной 

армией государства. Народная вооружённая милиция Китая несёт 

ответственность за защиту безопасности граждан и обеспечение 

общественного порядка. Народное ополчение является организа-

цией, относящейся к массовым вооруженным силам страны, не 

освобожденным от производства.  

Нынешний председатель Центрального военного совета КПК 

– Си Цзиньпин.     

Народный суд – это государственный судебный орган. На-

родные суды – юридические органы государства. Верховный на-

родный суд учреждается на государственном уровне. Высшие на-

родные суды учреждаются в провинциях, автономных районах и 

городах центрального подчинения, народные суды средней сту-

пени и низовые народные суды как низшие ступени. Верховный 

народный суд – высший юридический орган страны, ответствен 

перед ВСНП и Постоянным Комитетом, он осуществляет надзор 

за судебной деятельностью местных народных судов. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.91). 

Народная прокуратура – государственный юридический ор-

ган контроля. Народная прокуратура КНР – государственный ор-

ган надзора за соблюдением законности. Структура органов на-

родной прокуратуры соответствует системе народных судов. Ор-

ганы народной прокуратуры осуществляют прокурорский надзор. 

Они надзирают за судопроизводством по делам, представляющим 

угрозу государственной и общественной безопасности, по делам 

нарушения экономического порядка и ущемления прав личности 

и демократических прав граждан и других дел особой важности; 

проверяют ход расследования дел органами общественной 
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безопасности, решают вопросы о взятии (или невзятии) под 

стражу, возбуждении (или невозбуждении) иска; выступают в 

роли общественных обвинителей по уголовным делам, поддер-

живают обвинение; контролируют соблюдение законности орга-

нами общественной безопасности, народными судами, а также 

администрацией тюрем, мест предварительного заключения и 

трудового перевоспитания. (China. Beijing: Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. Р.92). 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Перечислите основные органы государственной власти в КНР. 

2. Какие функции выполняет каждый государственный орган в 

КНР? 

3. Какими полномочиями обладает Председатель КНР? 

4. Какие структуры можно отнести к военно-силовым органам 

КНР? 

5. Кто является Верховным Главнокомандующим КНР? 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: «Председатель КНР» 

2. Подготовьте сообщение на тему: «Премьер Госсовета КНР» 

3. Подготовьте презентацию на тему: «Система государственных 

назначения кадров» 

4. Подготовьте реферат на тему: «Избирательная система в КНР» 

 

6.3. Международные отношения 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление об основных направлениях 

внешней политики КНР, о целях и задачах дипломатии КНР.  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: внешняя политика, 

принципы внешней политики КНР. 
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Исторический опыт 

формирования внешней по-

литики КНР. Исторический 

опыт государства, прежде все-

го, отражается в особенностях 

мировоззрения элиты данной 

страны.  
 

У входа в Шайхайский Всемирный 

Экспо парк  
 

Одним из главных мо-

тивов внешней политики Ки-

тая в настоящее время и в 

обозримом будущем будет 

стремление избежать повторе-

ния национального кризиса 

второй половины XIX – на-

чала XX в., гарантией чего яв-

ляется, прежде всего, уско-

ренное развитие Китая во всех 

областях, т.е. всестороннее 

укрепление национальной мощи. По мере же роста национальной 

мощи мышление в духе realpolitik и стремление исключить 

любые возможности со стороны иностранных держав внутри 

страны, по всей видимости, неизбежно будут подталкивать Китай 

к созданию зоны влияния на периферии страны. Так, например, 

уже в 90-е гг. XX в. Центральная Азия была обозначена Пекином 

как сфера внешних стратегических рубежей КНР. Что касается 

влияния более ранней истории Китая на мировоззрение 

китайских политиков, то крупный специалист по внешней поли-

тике Китая Майкл Хант, указывая на то, что исторически 

существовал целый ряд различных, а иногда и диаметрально 

противоположных подходов к отношениям Китая с внешним 

миром, тем не менее, считает, что и в современной внешней 

политике Китая доминирует идея защиты экономического и 

культурного ядра китайского государства с помощью буферных 

периферийных зон и зависимых стран. Хант утверждает, что 
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«даже когда растущая мощь позволит Пекину отказаться от своей 

осторожной внешней политики и стремления до предела 

минимизировать возможные риски, существует гораздо большая 

вероятность того, что действия КНР будут ограничены стратеги-

чески важными прилегающими зонами, чем то, что акцент смес-

тится на какие-либо удаленные точки, лежащие вне традицион-

ного горизонта Китая». 

Окончательно оставив в прошлом идеологическое наследие 

эпохи Мао, в том числе, и в области внешней политики, Пекин, 

по мере роста своих возможностей, постепенно возвращается к 

некоторым традиционным схемам отношений Поднебесной с 

внешним миром. До «опиумных» войн Китай являлся относи-

тельно закрытой и самодостаточной страной, чьи внешние инте-

ресы были весьма ограничены и сводились, в основном, к сохра-

нению формальной вассальной зависимости некоторых соседних 

стран и разрешению конфликтов с наиболее агрессивными со-

седями, которые непосредственно угрожали территории империи. 

При этом, границ в европейском понимании этого слова не су-

ществовало, их заменяли система буферных территорий (цзими) и 

нерегулярное патрулирование в пограничной зоне. В силу этого 

обстоятельства граница между цивилизованным ядром мира, т.е. 

собственно Китаем, и варварской периферией была довольно 

размыта. Если соседние государства проявляли покорность и 

соглашались выполнить определенные ритуалы, символизировав-

шие их вассальную зависимость, император милостиво разрешал 

им приобщиться к экономическим и культурным богатствам 

страны.  

Существенной особенностью китайского исторического опы-

та является то, что, как относительно недавняя история страны 

(«век унижения») и связанный с этим реализм в восприятии меж-

дународных отношений, так и классические подходы правителей 

Китая в сфере безопасности, подталкивают руководство КНР к 

созданию сфер влияния на периферии страны. До «опиумных» 

войн внешний пояс влияния и контроля рассматривался как за-

щита от варваров, которые могли нанести значительный вред и 

даже уничтожить правящую династию, но не были способны по-

дорвать основы китайской политической культуры и государст-
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венности. Пришествие европейцев показало, что под вопрос 

может быть поставлено даже само существование китайского го-

сударства и его культурно-политических основ (например, кон-

фуцианства). Учитывая это, можно предположить, что отстаива-

ние той сферы влияния и контроля, которые Пекин считает необ-

ходимой для своей безопасности, может в дальнейшем принять 

более агрессивные формы по сравнению с теми временами, когда 

у Китая почти не было соперников, оспаривающих его право на 

доминирование в регионе.  

Современная внешняя политика КНР и ее принципы. 

Китай твердо поддерживает самостоятельную и мирную внеш-

нюю политику, основная цель которой защита независимости, 

территориальной целостности и суверенитета Китая, создание 

благоприятной международной обстановки для осуществления 

реформ и открытости и проведения модернизации, а также за-

щита всего мира и стимулирование совместного развития.  

Еще в декабре 1953 г. Премьер Госсовета Китая Чжоу Эньлай 

в беседе с делегацией Индии впервые выдвинул пять принципов 

мирного сосуществования: взаимное уважение суверенитета и 

территориальной целостности, взаимное ненападение, невмеша-

тельство во внутренние дела друг друга, равенство и взаимная 

выгода, мирное сосуществование. 

В июне 1954 г. во время визита в Индию и Бирму Премьер 

Чжоу Эньлай вместе с Премьер-министрами Индии и Бирмы 

опубликовали совместные коммюнике, в которых торжественно 

провозглашались пять принципов мирного сосуществования. На 

конференции стран Азии и Африки, проходившей в Бандунге в 

апреле 1955 г., Премьер Чжоу Эньлай вновь выступил с изложе-

нием пяти принципов. В результате совместной работы участни-

ков Бандунгской конференции основные положения этих принци-

пов были включены в принятую ей декларацию. 

Пять принципов мирного сосуществования вошли в Консти-

туцию КНР 1982 г. и стали основополагающими установками, ко-

торыми руководствуется Китай, устанавливая и развивая дру-

жественные отношения со всеми странами мира.  

Принципы установления дипломатических отношений Ки-

тая с другими странами. 1 октября 1949 г., в день провозгла-
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шения КНР китайское правительство торжественно объявило: 

«Настоящее правительство является единственным законым пра-

вительством, представляющим все народы КНР. Настоящее пра-

вительство желает установить дипломатические отношения с 

правительством любой страны при условии, что оно выразит 

готовность соблюдать принципы равенства, взаимной выгоды и 

взаимного уважения территориального суверенитета».  

В мире существует только один Китай. Провинция Тайвань – 

неотъемлемая часть территории Китайской Народной Республи-

ки. Правительство любой страны, вступающее в дипломатичес-

кие отношения с КНР, должно недвусмысленно заявить о прекра-

щении любых дипломатических отношений с администрацией 

Тайваня и признании правительства КНР единственным закон-

ным правительством Китая.  

Как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай игра-

ет все возрастающую важную роль в осуществлении многосто-

ронней дипломатии всесторонними, многоуровневыми и всеобъ-

емлющими методами. Как страна, несущая ответственность, она 

делает огромные усилия по совершенствованию многостороннего 

сотрудничества и содействию урегулирования конфликтов. Раз-

витию дружбы и сотрудничества с соседними странами, разви-

вающимися странами и ведущими странами на основе Пяти 

принципов мирного сосуществования. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.99). 

Цели внешней политики КНР на современном этапе. Во 

внешней политике Китай ставит перед собой две основные цели: 

создание благоприятных внешних условий для модернизации го-

сударства и утверждение КНР в качестве одного из полюсов 

многополярного мира. 

Первая цель предполагает решение двух задач: предотвра-

щение вовлечения КНР в вооруженные конфликты и развитие 

торгово-экономических контактов для привлечения в страну ин-

вестиций, технологий и открытия новых рынков.  

Вторая стратегическая цель китайской внешней политики: 

формирование многополярного мира и утверждение Китая в ка-

честве одного из признанных полюсов.   
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Основным мотивом внешнеполитических задач Пекина на 

современном этапе можно считать стремление содействовать 

появлению новой системы международных связей, в которой Ки-

тай, вне зависимости от желаний и предпочтений других стран, 

занимал бы одну из ключевых позиций, не мог быть изолирован, 

не являлся бы объектом давления и манипуляций и с полным 

правом мог рассчитывать на учет своих интересов другими клю-

чевыми игроками. Путь к достижению этой цели – формирование 

регионального сообщества, в котором Китай в силу геогра-

фических причин и размеров внутреннего рынка являлся бы ес-

тественным центром притяжения.  

Дружба с соседними странами. Китай активно расширяет 

дружбу и сотрудничество с соседними странами и работает с 

ними по строительству гармоничной Азии. Китай призывает все 

страны Азии уважать друг друга, расширять взаимное доверие, 

искать общее, несмотря на различия, разрешать все территори-

альные споры на суше и море через диалог и переговоры и со-

трудничать в деле защиты региональной безопасности и стабиль-

ности. Он также выражает поддержку всем странам Азии в уве-

личении экономических и торговых контактов и взаимовыгодно-

го сотрудничества, продвижении региональной интеграции, улуч-

шению механизмов регионального и субрегионального сотрудни-

чества, также остается открытым для сотрудничества с другими 

регионами и приглашает страны из других регионов играть кон-

структивную роль в деле мира и развития в регионе. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.101). 

Китай не пытается стать региональным гегемоном или не до-

пускать какие-либо страны к участию в региональном сотрудни-

честве. Процветание Китая, развитие и долговременная стабиль-

ность означает лучшую возможность для своих соседей, чем уг-

роза. Китай будет помогать «азиатскому духу» стоять на собст-

венных ногах, неуклонно стремиться вперед, расширять новые 

горизонты, быть открытым и содержательным, и разделять благо-

получие и горе. Стремится всегда быть хорошим соседом, другом 

и партнером других азиатских стран. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.101-102). 
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 Китай придерживается близких контактов со своими соседя-

ми на высоком уровне. Частота зарубежных визитов показывает, 

что Китай придает большое значение этим отношениям с сосед-

ними странами и развивающимися экономиками. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.102). 

Китай развивает взаимовыгодные отношения с соседними 

странами. Он крупнейший торговый партнер России, Казахстана, 

Японии, Республики Корея, Индии, Вьетнама, Монголии и 

АСЕАН, который является третьим крупнейшим партнером Ки-

тая. В июле 2011 года Китай и АСЕАН заключили Соглашение 

по нормативным документам по выполнению сторонами правил в 

Южно-Китайском море, и провозгласили учреждение фонда по 

морскому сотрудничеству в 3 миллиона юаней не позднее года 

для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.102). 
 

Материальная помощь 

Китая Пакистану 

 

Китай является 

активным участни-

ком и посредником 

процесса регио-

нальной интегра-

ции. Присутствуя 

на саммите ШОС 

(Шанхайской орга-

низации сотрудни-

чества), саммите АСЕАН +Китай, саммите АСЕАН +3 (АСЕАН 

+Китай, Япония и РК), Восточно-азиатском саммите и встрече 

лидеров стран Китая, Японии и РК, китайские лидеры строят все-

сторонние отношения с лидерами других стран и общаются 

близко с ними, играя позитивную роль в укреплении добросо-

седства, укрепления регионального сотрудничества и продвиже-

ния всеобщего прогресса. (China. Beijing: Foreign Languages Press 

Co. Ltd, 2012. Р.102). 

Китай и развивающиеся страны. Китай, как одна из круп-

нейших развивающихся стран, краеугольным камней своей внеш-
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ней политики рассматривает стратегию укрепления единства и 

развития взаимовыгодного сотрудничества с другими разви-

вающимися странами. Прилагает усилия по укреплению сотруд-

ничества с ними, углублению традиционной дружбы, помогает 

им улучшить их возможности, поддерживает законные требова-

ния и общие интересы развивающихся стран. 

Китайское правительство высоко оценивает дружеские отно-

шения с Индией и Пакистаном, двумя главными соседними стра-

нами и развивает тесное сотрудничество с ними по всем аспек-

там. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.103). 

Китай осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с афри-

канскими странами в экономической, политической, культурной 

и других областях. В целях дальнейшего укрепления дружбы и 

сотрудничества в новых условиях, противодействия вызовам эко-

номической глобализации и продвижения всеобщего развития, в 

2000 году был учрежден Форум сотрудничества Китая и Африки 

(FOCAC), ставший главной площадкой для многостороннего 

диалога и эффективного механизма для практического сотрудни-

чества между Китай и дружественными африканскими странами. 

В рамках этого форума, Китай и Африка расширяют свое взаимо-

выгодное сотрудничество, реализовывают множество важных 

инициатив, включая аннулирование долгов, освобождение това-

ров от таможенных пошлин, поощрение взаимных инвестиций, 

развитие людских ресурсов, продвижение сотрудничества о ме-

дицине и здравохранению, осуществлению туризма, расширению 

культурного обмена. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. 

Ltd, 2012. Р.103). 

Работа Форума по китайско-арабскому сотрудничеству 

(CASCF) неизменно прогрессирует. В рамках CASCF обе сторо-

ны постоянно расширяют дружбу и взаимовыгодное сотрудни-

чество во многих областях, включая экономику, торговлю, энер-

гетику и культуру. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. 

Ltd, 2012. Р.104). 

Беспрепятственное партнерство, основанное на равенстве, 

взаимной выгоде и общем прогрессе между Китаем и странами 

Латинской Америки, продолжает расширяться и крепнуть. В 2011 

г. объем торговли между Китаем и Латинской Америкой составил 
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180 млн.долл.США. Китай подписал соглашения с Перу, 

Боливией и Коста-Рикой для осуществления финансовой под-

держки им. Взаимовыгодное сотрудничество в таких областях, 

как финансы, инвестиции, энергетика, горное дело, инфраструк-

тура, сельское хозяйство и высокие технологии имеет даль-

нейшую перспективу. Культурный обмен и сотрудничество также 

процветают. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.104). 

Китай и крупные государства. Для продвижения долго-

срочных, стабильных и качественных взаимных отношений, Ки-

тай придерживается политики продвижения стратегического диа-

лога, улучшения взаимного доверия и укрепления сотрудни-

чества с ведущими странами, разрешения трудностей возможны-

ми подходами на основе Пяти принципов мирного сосущество-

вания. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. 

Р.104). 

Китайско-американские отношения уже вышли за рамки 

двусторонних связей, они приобрели глобальное влияние на весь 

мир и имеют стратегическое значение. Китай и США имеют ши-

рокие и значимые общие стратегические интересы, общие уст-

ремления в вопросах об угрозах безопасности, с которыми столк-

нулся весь современный мир, они несут общую ответственность 

за защиту мира, выстраивание процесса устойчивого развития на 

планете. Поэтому позитивное состояние китайско-американских 

отношений не только отвечает общим интересам народов двух 

стран, но и служит миру, стабильности и процветанию в АТР и во 

всем мире. 

Китай является крупнейшей в мире развивающейся страной, 

а США – крупнейшая  развитая страна. Взаимоотношения между 

Китаем и США на сегодняшний день одни из самых важных дву-

сторонних отношений в мире. Хорошие отношения служат об-

щим интересам двух стран также как и для мира, стабильности и 

процветания во всем мире.  

В последние годы президенты двух стран обменивались госу-

дарственными визитами. Они встречались по различным поводам 

на международных конференциях и многочисленным событиям, 

поддерживают контакт по телефонной и почтовой связи. По этим 
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каналам они обмениваются мнениями по китайско-американским 

отношениям и другим важным международным  и региональным 

вопросам, имеющим общий интерес, и достигают консенсуса по 

многим вопросам. В феврале 2012 г. заместитель Председателя 

КНР Си Цзиньпин совершил официальный визит в США для 

исполнения важнейших соглашений, достигнутых Председателем 

Ху Цзиньтао и Президентом Барака Обамы во время визита Ху 

Цзиньтао в США в январе 2011 г. и для продвижения китайско-

американского совместного партнерства на основе взаимоуваже-

ния и взаимовыгоды. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. 

Ltd, 2012. Р.104). 

Обе страны поддерживают тесные экономические контакты и 

установили механизм Стратегического и экономического диа-

лога. В мае 2012 г. в Пекине был проведен четвертый раунд Ки-

тайско-американского Стратегического и экономического диало-

га. Китай и США достигли прогресса в сотрудничестве по таких 

областям, как экономика, финансы, энергетика, нераспростране-

ние (ядерного оружия), соблюдение законности, защита окру-

жающей среды и культура, и достигли плодотворных результатов 

в деле контактов и сотрудничества по международным и реги-

ональным вопросам. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. 

Ltd, 2012. Р.105). 

В 2012 г. отметили 40-летие визита Президента США Ричар-

да Никсона в Китай и Совместное китайско-американское ком-

мюнике, подписанное в Шанхае во время его визита. «Рукопо-

жатие через Тихий океан» положило начало китайско-американ-

ским отношениям 40 лет назад.  Это всеобщая надежда междуна-

родного сообщества и общая обязанность двух стран поддержи-

вать и развивать совместное партнерство. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.105). 

Китайско-российские отношения. Развиваясь из года в год 

по восходящей линии, российско-китайские отношения обознача-

ются все более сильными формулами. В 1992 г., когда Б. Ельцин 

нанес первый визит в Пекин, это были «добрососедские дружес-

кие отношения и взаимовыгодное сотрудничество»; в 1994 г. – 

«отношения конструктивного партнерства»; в 1996 г. – «равно-

правное доверительное партнерство, направленное на стратеги-
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ческое взаимодействие в XXI веке»; в 1999 г. в поздравлении 

Ельцина Цзян Цзэминю по случаю 50-летия КНР «стратегическое 

партнерство» фигурировало уже как свершившийся факт. В Пе-

кинской декларации от 18 июля 2000 г. Путин и Цзян Цзэминь 

подтвердили намерение в новом веке «углублять добрососедство 

и дружбу на основе стратегического взаимодействия».  

Советский Союз, крупнейшей и принципиальной составляю-

щей которого являлась Россия, был первой страной, установив-

шей дипломатические отношения с Китайской Народной Респуб-

ликой. В последние годы партнерство между двумя странами до-

стигло полного развития. Президенты и другие руководители 

двух сторон часто встречаются, обмениваются взглядами по дву-

сторонним отношениям и другим значительным вопросам, 

затрагивающим обе стороны и достигают согласия по многим из 

них. Обе стороны согласны всесторонне углублять свое сотруд-

ничество по таким областям как экономика, наука, технологии, 

энергетика и культура, и укреплять сотрудничество в междуна-

родных и региональных делах. (China. Beijing: Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. Р.106). 

В 2011 г. китайско-российские отношения вошли в новый 

период. Отношения партнерства и стратегического взаимодейст-

вия двух стран вновь были выведены на новый уровень, двусто-

роннее экономическое сотрудничество расширено, а народные 

обмены углублены. В апреле 2012 г. Китай и Россия провели свои 

первые совместные учения в Желтом море, направленные на 

совместное обеспечение военно-морской безопасности и безопас-

ности морских путей. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. 

Ltd, 2012. Р.106). 

Современные российско-китайские отношения предусмат-

ривают строгое следование обеими сторонами принципам взаим-

ного равенства, невмешательства во внутренние дела друг друга 

и взаимного доверия. Обе страны после распада СССР разви-

ваются разными путями, однако они способны уважать выбор 

друг друга, идеологические разногласия не оказывают влияния на 

нормальное развитие отношений между ними. Китай уважает и 

понимает те меры, которые предпринимает Россия для защиты 

своего государственного суверенитета и территориальной целост-
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ности, считает, в частности, проблемы Северного Кавказа внут-

ренним делом России. Аналогично и Россия считается с позицией 

Китая в связи с периодически поднимающимися в западной прес-

се вопросами о «правах человека» и «демократии», а также с тай-

ваньским итибетским вопросами. 

Китай и Россия также расширяют свое сотрудничество в 

области культуры. Через различные культурные мероприятия, 

включая проведение Года русского языка в Китае и Года 

китайского языка в России, обе страны повышают взаимопонима-

ние и доверие, укрепляющие их хорошие отношения. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.106). 

Отношения Китая и ЕС. Китай официально установил дип-

ломатические отношения с Европейским экономическим сооб-

ществом в 1975 г. В противовес растущей глобализации и быстро 

развивающейся международной ситуации, между двумя странами 

установились всесторонние, многоуровневые и широкомасштаб-

ные отношения за тори декады развития. 

Лидеры двух сторон нанесли визиты друг другу, неизменно 

усиливая взаимное политическое доверие. Через встречи между 

различными лидерами, обе стороны достигли соглашения по 

укреплению всестороннего стратегического партнерства против 

вызовов процессов глобализации и подписали документы по со-

трудничеству в таких областях как экономика, торговля, наука, 

технологии и климатические изменения.  (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.107). 

Сотрудничество Китая и ЕС в области экономики и торговли 

продолжают развиваться. В апреле 2008 г. был установлен Эко-

номический и торговый Диалог на высшем уровне между Китаем 

и ЕС. В настоящее время Китай является крупнейшим источни-

ком импорта в ЕС и вторым крупнейшим торговым партнером в 

ЕС, в то время, как ЕС является крупнейшим торговым партне-

ром Китая. Со времени кризиса в Европе Китай направил более 

30 миссий по закупке в Европу и приобрел долговые обязательст-

ва международного валютного фонда и правительственные долги 

некоторых европейских стран, для помощи в создании рабочих 

мест и восстановлении экономического роста. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.107). 
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Китай и страны ЕС достигли плодотворных результатов че-

рез диалоги сотрудничество в таких областях, как экономика, 

технологии, образование, финансы, банковская и общественная 

безопасность. Они также укрепляют коммуникацию и сотрудни-

чество, затрагивающие глобальные вопросы, такие как предот-

вращение и контроль  над болезнями нового типа, энергетика, 

продукты и климатические изменения. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.108). 

Китайско-японские отношения. Япония ближайший сосед 

Китая и отношения с Японией являются важнейшим аспектом ки-

тайской дипломатии. Хотя между ними существуют некоторые 

болезненные проблемы, однако, стороны поддерживают тесные 

контакты и сотрудничество в сферах, экономики, торговли и 

культуры. Неправительственные связи («народная дипломатия») 

также способствует укреплению взаимопонимания между двумя 

странами. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. 

Р.108). 

29-го сентября 1972 г., после того, как правительство Китая 

и Японии опубликовали коммюнике, имеющее  историческое 

значение, была достигнута нормализация двусторонних отно-

шений. 

2008 г. был 30-ой годовщиной подписания Договора мира и 

дружбы между Китаем и Японией. В мае того года Председатель 

Китая Ху Цзиньтао посетил Японию, что стало первым визитом в 

течение десяти лет. В этой связи было обнародовано совместное 

китайско-японское заявление по Всестороннему продвижению 

Стратегического взаимовыгодного сотрудничества, и отображе-

ны перспективы двусторонних отношений. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.108). 

После разрушительного землетрясения в Японии 11 марта 

2011 г. китайское правительство и все слои китайского общества 

отправили соболезнования в Японию. Председатель Ху Цзиньтао 

посетил посольство Японии в Китае и выразил соболезнования 

по поводу жертв катастрофы. Китайское правительство отправи-

ло неотложную гуманитарную помощь на сумму  30 млн. юаней 

и 20 тысяч тн топлива безвозмездно для помощи пострадавшим. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.108). 
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В декабре 2011 г. Председатель Ху Цзиньтао  встретился с 

премьер-министром Японии Ёшихико Нода. Обе стороны согла-

сились использовать 40-ю годовщину нормализации дипломати-

ческих отношений в 2012 г. как возможность повысить взаимное 

политическое доверие, расширить контакты на высшем уровне и 

обмены между людьми, углубить свои взаимовыгодные экономи-

ческие отношения, укрепить сотрудничество в таких областях как 

торговля, окружающая среда, финансы и туризм, и поддерживать 

мир и процветание в Азиатско-тихоокеанском регионе. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.109). 

Китай и Япония являются самыми мощными политическими 

и военными державами в Восточной Азии, поэтому отношения 

этих стран имеют большое значение для развития регионального 

сотрудничества и интеграции. Отношения этих стран характери-

зуются наличием двух сосуществующих тенденций: стратегичес-

кого сотрудничества и стратегического соперничества. Они явля-

ются важными политическими партнерами, сохраняя при этом 

оппонирование в сфере политики, безопасности и идеологии и 

ряд неразрешенных противоречий, заметно осложняющих разви-

тие отношений. 

Самыми важными из них являются территориальные и исто-

рические споры. Страны имеют взаимные претензии на территор-

ии островов Дяоюйдао (яп. Сенкаку).  

Кроме того, Китай и Япония ведут постоянные споры о ре-

зультатах Второй мировой войны. Япония не делает акцент на 

ответственности за жертвы агрессии против азиатских народов, а, 

наоборот, подчеркивает свой вклад в мировое развитие в после-

военный период. При этом, премьер Японии Синдзо Абэ отмеча-

ет, что поколения, которые не имеют отношения к войне, не 

должны «нести на себе бремя извинений». 

Председатель КНР Си Цзиньпин 23 мая 2015 г. в Доме народ-

ных собраний выступил с важной речью по поводу развития 

китайско-японских отношений. Генеральный секретарь обратил 

пристальное внимание на то, что основа китайско-японской 

дружбы – народ. Будущее отношений Китая и Японии в руках на-

родов этих стран. Си Цзиньпин также подчеркнул, что любая по-
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пытка исказить действительность исторических фактов является 

преступлением. 

КНР и страны Центральной Азии. Распад Советского Сою-

за и появление в центральноазиатском регионе независимых 

государств поставило Пекин перед необходимостью формирова-

ния совершенно нового вектора внешнеполитической стратегии.  

Анализ действий Китая в ЦА на протяжении уже почти 20 

лет позволяет выделить 3 основных этапа в развитии его внешней 

политики:  

Первый этап приходится на начало 1990-х гг. В это время 

китайское руководство осмысляет новые реалии, сложившиеся в 

регионе, устанавливает и расширяет дипломатические контакты, 

формирует атмосферу доверия и договорно-правовую базу, а так-

же пытается разрешить накопившиеся проблемы безопасности. 

На втором этапе, начавшемся в середине – конце 1990-х гг. и 

захватившем большую часть 2001 г. (до событий 11 сентября), 

формируются механизмы и институты многостороннего взаимо-

действия с участием КНР, а также расширяется китайское эконо-

мическое присутствие в ЦА. 

Третий этап начинается с событий 11 сентября 2001 г. и ха-

рактеризуется небывалым доселе ростом активности Китая и пе-

реходом к «наступательной» политике, призванной кардинально 

переломить развитие ситуации в ЦА в свою пользу.  

Первый этап (1992-1995 гг.). В начале 1990-х гг. Китай был 

вынужден решать целый ряд крайне сложных задач внутренней и 

внешней политики. В условиях заметного охлаждения отношений 

с Западом, жестко отреагировавшим на тяньаньмэньские события 

1989 г., падения коммунистических режимов в странах Восточ-

ной Европы и распада СССР китайскому руководству «третьего 

поколения» во главе с Цзян Цзэминем было крайне важно не 

допустить ревизии существующей в КНР политической системы.  

Главной целью внешней политики Пекина в начале 1990-х гг. 

было формирование максимально благоприятной международной 

среды и создание «пояса стабильности» по всему периметру ки-

тайской границы, чтобы обеспечить успех социально-экономи-

ческих реформ. И внешнеполитическая деятельность КНР в это 

время отличалась чрезвычайной осторожностью и гибкостью; в 
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ее основу легла концепция «24 иероглифов», разработанная пат-

риархом китайских реформ Дэн Сяопином.  

По сути, это была своего рода «стратегия выжидания», кото-

рая в условиях неопределенности ситуации в мире (в том числе и 

на постсоветском пространстве) позволяла Пекину выиграть 

время и с наименьшими издержками реагировать на изменения на 

глобальном и региональном уровнях.  

Китай традиционно рассматривал ЦА в качестве зоны жиз-

ненно важных интересов России, чью гегемонию в регионе он не 

пытался оспаривать на протяжении более чем 130 лет. Распад 

СССР и появление новых независимых государств, а также спеш-

ный «уход» (если не «бегство») России из ЦА были для Пекина 

полной неожиданностью. Теперь он столкнулся с необходимос-

тью формировать новый, центральноазиатский вектор внешней 

политики.  

Сразу же после установления дипломатических отношений с 

государствами Центральной Азии Китай выступил инициатором 

переговорного процесса по наиболее важным для себя проблемам 

в сфере безопасности, связанным с высоким уровнем военного 

присутствия в приграничных районах и ростом проявлений уй-

гурского сепаратизма. В этой связи первоочередной интерес для 

КНР представляли Казахстан и Кыргызстан, имевшие наиболее 

протяженные участки границы с Китаем; на территории этих 

двух стран также проживала значительная уйгурская диаспора.  

В целом, же для периода начала 1990-х гг. характерны осто-

рожное выстраивание отношений Китая с государствами ЦА и 

попытки совместно с Россией решить ключевые проблемы, боль-

шинство из которых досталось в наследство от СССР. Подобный 

внешнеполитический курс оказался наиболее разумным, посколь-

ку позволил заложить основы партнерских отношений КНР с РФ 

и странами ЦА, а также создал устойчивые предпосылки для 

дальнейшего расширения китайского присутствия на постсо-

ветском пространстве.  

Второй этап (1996-2001 гг.) Во второй половине 1990-х гг. 

основным приоритетом внешней политики КНР стала выработка 

и реализация новых подходов для «обретения страной статуса ве-
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ликой державы, которая структурирует международную систему, 

а не просто реагирует на происходящие в ней процессы».  

Китай заметно активизировал центральноазиатское направле-

ние своей внешней политики, отказавшись от «стратегии выжи-

дания» в пользу «стратегии постепенного проникновения» в ре-

гион; КНР была крайне обеспокоена проблемами безопасности и 

социально-экономического развития, существующими на пригра-

ничных с ней территориях.  

В Китае прекрасно понимали, что центральноазиатские госу-

дарства чрезвычайно уязвимы для транснациональных угроз и 

прежде всего международного терроризма, исламского радика-

лизма и экстремизма, а также наркотрафика. Перманентная неста-

бильность в соседнем Афганистане во второй половине 1990-х гг. 

привела к росту активности в ЦА различного рода экстремист-

ских организаций религиозного, террористического и национа-

листического толка. Особое беспокойство у Пекина вызывал про-

должающийся рост уйгурского сепаратизма: экстремистские 

структуры все чаще использовали террористические методы 

борьбы и вели активные наступательные действия в СУАР и на 

территории Центрально-Азиатского региона.  

В этой связи ЦА стала вызывать все больший интерес и в 

контексте реализации программы ускоренного развития цент-

ральных и западных провинций Китая. Используя фактор геогра-

фической близости, Пекин рассчитывал задействовать ресурсно-

сырьевой потенциал региона и продвинуть на центральноазиат-

ские рынки китайскую продукцию, стимулируя экономический 

рост своих «национальных окраин».  

Опираясь на апробированный в первой половине 1990-х гг. 

механизм взаимодействия в рамках рабочей группы «4 + 1», 

Пекин в 1996 г. совместно с Москвой инициировал создание 

«Шанхайской пятерки» – нового института регионального сот-

рудничества в сфере безопасности. В организацию вошли Китай, 

Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Позже к списку 

участников присоединился и Узбекистан. В 2001 г. на ее базе 

была создана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).  

Во второй половине 1990-х гг. был придан значительный им-

пульс развитию экономических отношений между КНР и страна-
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ми Центральной Азии. Это, в первую очередь, выразилось в 

увеличении масштабов китайского торгового присутствия в 

регионе. Высокие объемы торговли с Китаем стали характерны 

уже не только для Казахстана и Кыргызстана, но и для 

Узбекистана.  

В 1996-2000 гг. товарооборот Китая с центральноазиатскими 

государствами вырос по сравнению с первой половиной 1990-х г. 

примерно в два раза и находился в пределах 580-1050 млн дол. 

В то же время структура торговли стран региона с Китаем все 

более отчетливо складывалась по принципу «сырье в обмен на 

готовую продукцию»: государства ЦА экспортировали в КНР в 

основном энергоносители, химическое и текстильное сырье 

(хлопковое волокно, шелк-сырец, кожевенное сырье), металлы и 

даже их лом. Следует отметить, что данные поставки играли да-

леко не последнюю роль в программе экономического освоения и 

развития внутриконтинентальных (центральных и западных) 

территорий Китая. Помимо этого, Китай начал проявлять ак-

тивность в развитии транспортных коммуникаций между СУАР и 

Центральной Азии. В частности, предполагалось строительство 

автодорожных магистралей и железнодорожной линии «Китай – 

Кыргызстан – Узбекистан». По замыслу Пекина, все эти проекты 

должны были сыграть важную роль в развитии экономики 

Синьцзяна.  

В целом, период с середины 1990-х по 2001 гг. стал перелом-

ным в китайско-центральноазиатских отношениях. Пекин, опре-

деливший приоритеты своей политики в регионе, приступил к их 

последовательной реализации: основное внимание было сосредо-

точено, главным образом, на формировании системы региональ-

ной безопасности, а также на продвижении экономических 

интересов Китая.  

Третий этап (2001 г. – настоящее время). В начале XXI века 

произошли новые «корректировки» внешней политики КНР, 

предусматривающие проведение еще более активного и наступа-

тельного курса, направленного на отстаивание национальных 

интересов. Изменения характера внешнеполитической деятель-

ности Китая, во многом, было обусловлено нестабильностью 

международной обстановки после событий 11 сентября 2001 г., а 
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также усилением военно-политического и экономического влия-

ния Соединенных Штатов и их ближайших союзников.  

Военные операции в Афганистане и Ираке и стремительное 

расширение присутствия США в регионах, расположенных в не-

посредственной близости от китайской территории, были воспри-

няты Пекином как возможные рычаги военно-политического воз-

действия на КНР. 

Основной стратегической целью Китая становится достиже-

ние баланса сил по всему периметру своих границ и в зонах 

исключительного интереса страны. Корректировка подходов к 

реализации внешнеполитического курса совпала по времени с 

процессом обновления политической элиты Китая и приходом к 

власти «пятого поколения» руководителей во главе с Си Цзинь-

пином.  

Одной из важнейших причин усиления активности и «насту-

пательности» внешней политики Китая является то, что новая 

плеяда китайских политиков получила в наследство гораздо 

более устойчивое и сильное как в военном, так и в экономи-

ческом плане государство.  

В начале XXI в. во внешней политике всех без исключения 

стран Центральной Азии китайское направление становится все 

более приоритетным, что, как представляется, связано с дальней-

шим укреплением и развитием ШОС.  

Растущая заинтересованность государств Центральной Азии 

во взаимодействии с Китаем особенно заметна в экономической 

сфере; наиболее ощутимых результатов в данном направлении 

добился Казахстан. Астана уже договорилась с Пекином о меха-

низме финансирования целого ряда крупных проектов, причем не 

только в нефтегазовой отрасли, но и в таких важных сегментах 

национальной экономики, как металлургия, телекоммуникации и 

информационные технологии.  

Отмечается рост интереса к экономическому взаимодейст-

вию с Китаем и у Узбекистана, прежде всего в нефтегазовой от-

расли. Кроме того, республика старается привлечь китайских ин-

весторов для участия в проводимой ею программе широкомасш-

табной приватизации крупных экономических объектов, но пока 

безрезультатно.  
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Что касается Кыргызстана, то он, как и прежде, заинтересо-

ван в транзите китайских товаров широкого потребления.  

Для Таджикистана Китай важен, в первую очередь, в кредит-

но-финансовом плане, поскольку собственные возможности рес-

публики сильно ограничены. 

Активное участие в многосторонних делах. Со времени 

возобновления с 1971 г. своего членства в ООН КНР стала все бо-

лее активна в многосторонней дипломатии. Китай является ак-

тивным участником многосторонних мероприятий, выполняет 

свои международные обязательства, играет конструктивную роль 

в этом отношении, выдвигает надлежащие решения по важным, 

критическим и глобальным вопросам, и отстаивает установление 

справедливого и разумного мирового порядка. Как нация несу-

щая ответственность Китай занимает все более и более важную 

посредническую позицию в противоречивых международных и 

региональных проблемах, в решении глобальных проблем и за-

щите мира во всем мире. (China. Beijing: Foreign Languages Press 

Co. Ltd, 2012. Р.109). 

Китай и ООН. Являясь постоянным членом Совета безопас-

ности ООН, Китай стремится защищать цель и принципы Устава 

ООН, выступает за решение международных споров путем диа-

лога и переговоров. Китай участвует в международном сотруд-

ничестве по широкому спектру, поддерживает реформы ООН и 

СБ, поддерживает кампанию по встрече Целей развития тысячеле-

тия ООН, поддерживает реформу международной финансовой 

системы, и работает с другими странами, чтобы справиться с гло-

бальными вызовами, такими как изменения климата, энергетичес-

кая безопасность и распространение оружия массового разруше-

ния. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.110). 

 В 2011 г., с 28 ноября по 9 декабря, в Дурбае, Южной Аф-

рике, была проведена конференция ООН по изменению климата. 

Китай сыграл активную и конструктивную роль в переговорах, и 

работал вместе с другими по выработке прогрессивного резуль-

тата по Дорожной карте Бали. (China. Beijing: Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. Р.110). 

Китай постоянно поддерживает и активно участвует в миро-

творческих операциях ООН. Его миротворцы обычно значатся 
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одними из самых больших контингентов среди постоянных чле-

нов СБ ООН. Начиная с 1989 г., когда Китай присоединился к ми-

ротворческой миссии ООН, страна принимала участие в 28 ми-

ротворческих миссиях ООН, назначала более 19 тысяч военных, 

полицейских, гражданских лиц в эти миссии.  В августе 2011 г. 

1925 китайских миротворцев были участниками 12-ти миро-

творческих операций ООН. В настоящее время Китай занимает 

15-е место среди стран мира по количеству контингента миро-

творческих сил и первое место среди стран постоянных членов 

СБ ООН. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. 

Р.111). 

Китай и АТЭС. Учрежденный в 1989 г. Форум азиатско-

тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), являет-

ся наиболее влиятельным механизмом экономического сотрудни-

чества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай высоко оцени-

вает роль АТЭС. Он всегда поддерживает и играет активную роль 

в сотрудничестве с АТЭС на различных уровнях и различных об-

ластях, делает значительный вклад для непрекращающегося про-

гресса подобного сотрудничества. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.110). 

На 19 неофициальной встрече лидеров АТЭС проведенной на 

Гаваях 12-13 ноября 2011 г., Председатель Ху Цзиньтао произнес 

речь под названием «Перезагрузка модели развития для жизне-

способного экономического роста». В речи он призвал к более 

доверительным и решительным, мужественным и здравым сред-

ствам стратегии роста, принятой на встрече экономических ли-

деров АТЭС в Йокогаме годом раннее. Он также советовал при-

ложить больше усилий для подвижки модели развития, поддер-

жать качество экономического роста для сбалансированного, 

жизнеспособного, новаторского, надежного, долговременно 

прочного крепкого  экономического развития и социальной гар-

монии и стабильности в АТР. (China. Beijing: Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. Р.110-111). 

Китай и Шанхайская организация сотрудничества. 

Механизм «Шанхайской пятерки» был формально учрежден 26 

апреля 1996 г., когда лидеры Китая, России, Казахстана, Кыргыз-

стана и Таджикистана встретились в Шанхае первый раз. 15 июня 
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2001 г. на основе этого механизма и со вступлением Узбекистана, 

была создана «Шанхайская организация сотрудничества» (ШОС). 

Китай постоянно поддерживает добрососедскую дружбу и со-

трудничество между странами-членами ШОС, стимулирует прак-

тическое сотрудничество в рамках ШОС и совершенствование 

этого механизма. 

15 июня 2011 г. в Астане, столице Казахстана был проведен 

11-й саммит ШОС. Председатель Ху Цзиньтао произнес речь «За 

мир, развитие и долговечную дружбу», в которой отметил все 

важнейшие достижения ШОС за прошедшие 10 лет с момента 

основания. Он  подчеркнул, что последующие несколько лет ре-

шающими для развития ШОС, также как и для развития госу-

дарств-членов и стабильности в их регионах. Ху Цзиньтао также 

призвал стран-членов ШОС двигаться в верном направлении и 

прилагать все усилия, чтобы превратить ШОС в региональную 

организацию сотрудничества, отличающуюся надежным меха-

низмом, уравновешенной координацией, всесторонним сотрудни-

чеством, открытостью и гармонией.  (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.111). 

Китай и страны БРИКС. В БРИКС входят Бразилия, 

Россия, Индия, Китай и Южная Африка с 2010 г. Третий саммит 

БРИКС прошел на Хайнани, в Китае, в апреле 2011 г. с участием 

Южной Африки. В марте 2012 г. прошел четвертый саммит стран 

БРИКС в Нью Дели, столице Индии, где пять стран провозгла-

сили Делийскую декларацию и Рамки деятельности. 

Как главные развивающиеся экономики, страны БРИКС за-

нимают 27% территории земного шара и 43% всего населения 

мира. Они составляют около 20% мировой экономики и 15% 

международной торговли. В тандеме с быстро растущим эконо-

мическим ростом, международное влияние БРИКС неуклонно 

растет. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. 

Р.111). 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Какую внешнюю политику проводит Китай? 

2. Какие пять принципов внешней политики КНР Вы знаете?  

3. Как вы понимаете термин «политика мягкой силы»? 

4. Охарактеризуйте отношения КНР и РФ. 
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5. Какую политику осуществляет КНР в ЦА регионе? 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: «История формирования внешней 

политики Китая» 

2. Подготовьте презентацию на тему: «Современная внешняя 

политика КНР» 

3. Подготовьте реферат на тему: «Сотрудничество Китая и 

Узбекистана» 

 

6.4. Тайваньский вопрос 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление о статусе Тайваня, о принципе 

«одного Китая», а также о развитии современного Тайваня;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: Тайвань, политика, 

принцип, территория, Китай, сепаратисты. 

 

Тайвань. Расположенный на шельфе юго-восточного 

побережья материкового Китая, Тайвань, самый крупный остров 

Китая. Тайваньский регион состоит из острова Тайвань и приле-

гающих к нему островов, архипелаг Пэнхуледао, а также о. 

Цзиньмэнь, о. Мацзу и др., общая площадь суши составляет 36 

тыс. кв. км. Численность 

населения Тайваня – 23 

млн. человек, 98% из них 

составляет этническая 

группа хань. 
 

Чан Кайши с женой 

 

История возникнове-

ния Тайваньского вопро-

са. 1 октября 1949 г. китай-

*Тайвань

*в 360 км. от 
пров.Фуцзянь

*1894-95 гг. управление 
Японией, вернули после 
1945 г.

*1949 г. – Гоминьдан с 
Чан Кайши (до 1975 г.) и 
его сын.

*1971 г. исключили из 
ООН, но вступил в ВТО 
вместе с КНР
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ский народ, одержавший великую победу в новодемократической 

революции, провозгласил КНР. Гоминьдановская группировка 

отступила в китайскую провинцию Тайвань и, опираясь на 

поддержку со стороны чужеземных сил, заняла позицию 

конфронтации против Центрального правительства. Так возник 

тайваньский вопрос. 

Согласно историческим данным, в 230 г. н.э. император 

царства У отправил к берегам Тайваня несколько экспедицион-

ных отрядов во главе с Вэй Вэнем и Чжугэ Чжи, численностью 

более 10 тысяч человек. Это было началом освоения Тайваня ми-

грантами из континентальной части Китая. В конце VI – начале 

VII вв. императоры Суй трижды посылали вооруженные отряды 

на Тайвань для контроля над местным населением и изучения 

чуждых местных обычаев. После этого, в течение 600 лет, на-

чиная с династии Тан, вплоть до династии Сун, жители прибе-

режных райнов континентальной части Китая, особенно районов 

Цзюаньчжоу и Чжанчжоу провинции Фуцзянь, мигрировали в 

Пэнху и на остров Тайвань от тягот войны. В 1335 г. при динас-

тии Юань было официально утверждено надзорно-инспекцион-

ное ведомство «Сюнь цзяньсы» для управления районами Пэнху 

и Тайвань. Это знаменует собой начало утверждения администра-

тивной власти Китая на Тайване. 
Тайбэй – столица Тайваня 

 

Начиная с династии 

Мин, начались активные 

контакты населения, про-

живающего на обоих бере-

гах пролива. Известный мо-

реплаватель Китая Чжэн Хэ 

возглавляя морскую экспе-

дицию по освоению южно-

азиатских стран, сделал ос-

тановку на Тайване. С экс-

педицией Чжэн Хэ на Тайване оказалась продукция ремесслен-

ного производства и сельскохозяйственная продукция. В 1628 г. в 

провинции Фуцзянь произошла засуха, в результате которой 

десятки тысяч беженцев во главе с Чжэн Чжилуном мигрировали 

*Тайбэй
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на Тайвань, вместе с этим на острове началась эра его мас-

штабного освоения. 

С середины XVI в. красивый и богатый остров Тайвань стал 

центром оккупации западных колониалистов. Испания, Португа-

лия и другие страны поочерёдно угрожали Тайваню: они либо 

разграбляли его природные ресурсы, либо осуществляли религи-

озную или культурную агрессию, либо вели оккупацию острова 

военным путем. В 1642 г. голландцы заняли опорный пункт ис-

панцев на севере Тайваня, после этого остров стал колонией Ни-

дерландов. 

В 1662 г. народный герой Чжэн Чэнгун при поддержке мест-

ного населения выгнал нидерландских оккупантов и освободил 

Тайвань. Его сын Чжэн Цзин и внук Чжэн Кэшуан управляли 

Тайванем в течение 22 лет. Правители рода Чжэн поощряли раз-

витие сахароварения, производства соли, развитие промышлен-

ности, торговли. Они открывали школы, улучшали сельскохозяй-

ственное производство в районах проживания национальности 

гаошань. Эти меры стимулировали развитие экономики и культу-

ры Тайваня. Этот период является важным этапом в развитии и 

освоении Тайваня. В истории это время получило название «Века 

просветленного правления семьи Чжэн». 

В 1683 г. цинский император Канси отправил войска с целью 

завоевания Тайваня, тогдашний правитель острова – Чжэн Кэ-

шуань не оказал сопротивления китайским властям. Династия 

Цин учредила на острове специальные административные органы 

и три округа, которые находились под юрисдикцией провинции 

Фуцзянь. С тех пор территория Тайваня вновь оказалась в составе 

Китая. Политические, экономические и культурные связи между 

Тайванем и континентальной частью Китая стали более тесными. 

Тайвань получил статус провинции в 1885 г. Первым 

губернатором провинции Тайвань был назначен Лю Минчуань. В 

период пребывания его в должности губернатора началось интен-

сивное строительство железных дорог и торгового флота, откры-

вались шахты, было налажено телеграфное сообщение, развива-

лось промышленное производство и образование. В результате 

были достигнуты значительные успехи в социальном и культур-

ном развитии Тайваня. 
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В 1894 г. (на 20 году правления цинского императора Гуан-

сюя) Япония развязала агрессивную войну против Китая. Потер-

певшее поражение цинское правительство, в следующем, 1895 г. 

было вынуждено подписать Симоносекский мирный договор, 

согласно которому Тайвань отходил под юрисдикцию Японии. 

Именно с 1895 г. Тайвань стал колонией Японии на целых 50 лет. 

В период оккупации Тайваня, Япония учредила губернатор-

ство и административные органы на уровне уездов и сел. Была 

введена полицейская система и система «круговой поруки» – 

административного деления населения. Япония стала использо-

вать Тайвань как базу для развития своего сельского хозяйства и 

сельскохозяйственной переработки сырья. Это способствовало 

постепенному развитию обрабатывающей промышленности и 

инфраструктуре. В период Второй мировой войны, в соответст-

вии с политикой милитаризма, Япония начала развивать на 

Тайване военную промышленность. 

Освобождение и отделение Тайваня. Исторические доку-

менты, а также международные договоры, подписанные во время 

Второй мировой войны, признавали, что Тайвань является неотъ-

емлемой частью Китая. В Каирской декларации, подписанной 1 

декабря 1943 г. Китаем, США и Великобританией говорится: 

«Япония лишается всех тихоокеанских островов, которые она 

захватила или оккупировала с начала Первой мировой войны в 

1914 г., она также должна вернуть Китаю все отобранные у него 

территории: Маньчжурию, Формозу (Тайвань) и Пескадорские о-

ва (Пэнху)». В Потсдамской декларации от 26 июля 1945 г., в 

подписании которой участвовали Китай, США и Великобритания, 

а позже присоединился и Советский Союз, подтверждалась необ-

ходимость реализации положений Каирской декларации. 

Япония объявила о своей капитуляции 15 августа 1945 г. В 

Акте о капитуляции было отмечено: «Настоящим Япония при-

знает положения Потсдамской декларации от 26 июля 1945 г. 

глав правительств США, Китая и Великобритании, к которой 

присоединился СССР». Церемония принятия союзными держа-

вами капитуляции Японии в «Тайваньской провинции китайского 

театравоенных действий» была проведена в Тайбэе 25 октября. 

Однако, после освобождения Тайваня, находящаяся у власти пар-
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тия Гоминьдан, стала вести в отношении тайваньского народа 

политику военной диктатуры. Разложение и коррупция гоминьда-

новского правительства вызвали огромный протест со стороны 

тайваньского народа. 28 февраля 1947 г. тайваньское население 

провело вооруженное восстание против гоминьдановских властей. 

Восстание было подавлено гоминьдановскими войсками, что 

привело к гибели более 30 тысячи человек. Эту трагедию назвали 

«Событиями 22 февраля». 

В 1949 г., незадолго до провозглашения КНР, гоминьда-

новские власти во главе с Чан Кайши, находившиеся на конти-

ненте, бежали на Тайвань. Пользуясь покровительством и под-

держкой США, гоминьдановцы самовольно заняли территорию 

Тайваня, таким образом, возникла ситуация, связанная с отделе-

нием Тайваня от континентальной части Китая. 

Политика Пекина в отношении Тайваня в конце ХХ - 

начале XXI вв. За 60 с лишним лет Коммунистическая партия 

Китая и китайское правительство прилагали неустанные усилия к 

решению тайваньского вопроса и осуществлению воссоединения 

Родины. Мао Цзэдун вынашивал идею мирного разрешения 

тайваньского вопроса; Дэн Сяопин провозглашал идею «одна 

страна, две системы»; Цзян Цзэминь выдвинул восемь инициатив 

по развитию межпроливных отношений и продвижению мирного 

объединения страны; Ху Цзиньтао полагал, что тайваньский 

вопрос может решиться в соответствии с развивающейся кон-

цепцией: на принципах одного Китая, обе стороны пролива 

должны довести переговоры до формального конца и положить 

конец враждебности, достичь соглашения по восстановлению 

мира и установить рамки мирного развития межпроливных отно-

шений. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. 

Р.50-51). 

Неоднозначность отношений между КНР и Тайванем, а 

главное – заявление Пекина о возможности применить силу про-

тив тайбэйского режима рассматриваются в США, Японии и 

странах Запада как угроза международной безопасности в регги-

оне. Поэтому вполне закономерен интерес, проявленный между-

народной общественностью к новым событиям в двусторонних 

китайско-тайваньских отношениях. 



219 

 

Со вступлением Чэнь Шуйбяня (президент Тайваня с 2000 по 

2008 гг.) в должность президента на Тайване, отношения между 

двумя берегами Тайваньского пролива фактически находились в 

состоянии политического тупика, тогда как экономические, куль-

турные и научные связи, гуманитарные контакты достигли самой 

высшей точки.  

В истории континентального Китая и Тайваня произошли 

известные события, имеющие важное значение и, без сомнения, 

способные оказать влияние на судьбу решения тайваньской про-

блемы в целом. Речь идет о вступлении КНР и Тайваня во Все-

мирную торговую организацию (ВТО) в 2001 г. и итогах 

парламентских выборов на острове. Помимо этого, произошло и 

другое событие, не столь масштабное, однако значение которого 

трудно переоценить для истории отношений между двумя час-

тями Китая. В праздник Луны 15 августа 2002 г. по китайскому 

календарю между городом Сямэнем, расположенном на конти-

ненте, и островным городом Цзинмэнем был впервые совершен 

проход кораблей и перелет самолетов, доставивших тайваньских 

бизнесменов, возвращавшихся к себе домой на праздник. Все эти 

события не могли не отразиться благотворно на отношениях 

между двумя берегами. 

Вступление в конце 2001 г. КНР и Тайваня во Всемирную 

торговую организацию не только показало, что тенденция эконо-

мической глобализации имеет объективный характер и вряд ли 

продуктивными следует считать попытки ее сдерживания, но и 

то, что для развития отношений между двумя берегами возник 

новый канал, который может принести большую пользу для раз-

вития не только экономических и торговых, но и политических 

отношений. 

Канцелярии по делам Тайваня при ЦК КПК и Госсовете 17 

мая 2000 г. сделали официальное заявление по вопросам, касаю-

щимся нынешних отношений между двумя берегами, что со всей 

полнотой продемонстрировало искреннее стремление континен-

тальной части содействовать развитию отношений между обеими 

сторонами Тайваньского пролива и твердую решимость китайцев 

поддержать объединение государства и бороться против «неза-

висимости» Тайваня. 
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Переход от конфронтационного накала 2003-2008 гг. к нала-

живанию разноплановых связей 2008-2011 гг. стал возможным в 

результате избрания президентом Тайваня в марте 2008 г. канди-

дата от партии Гоминьдан Ма Инцзю. Его политика представляет 

собой разительный контраст с предыдущей администрацией Чэнь 

Шуйбяня, представителя Демократической прогрессивной пар-

тии, выступавшей за независимость острова. 

В инаугурационной речи 20 мая 2008 г. Ма Инцзю заявил о 

готовности возобновить переговоры с Китаем на основе «консен-

суса 1992 г.» – устного соглашения представителей Ассоциации 

за развитие связей между двумя сторонами Тайваньского пролива 

и Фонда обменов через Тайваньский пролив, подтвердившего 

приверженность принципу «одного Китая» в собственной интер-

претации. Публичное признание консенсуса стало важным от-

ступлением от позиции администрации Чэнь Шуйбяня, которая 

отрицала сам факт его достижения. Благодаря этому стало воз-

можным возобновление диалога между китайской и тайваньской 

сторонами.  

Схема налаживания китайско-тайваньских отношений, пред-

ложенная в инаугурационной речи Ма Инцзю, включала на-

чальный этап нормализации экономических и культурных связей 

между островом и материком, по достижении которого могла 

быть рассмотрена возможность вступления в переговоры по пре-

доставлению Тайваню большего «международного пространства» 

и заключения мирного соглашения между двумя берегами. 

Шесть раундов встреч, состоявшихся к 2011 г. между пред-

ставителями этих организаций, позволили добиться впечатляю-

щих результатов. В частности, подписанные соглашения позволи-

ли наладить прямое регулярное воздушное и морское сообщение 

между сторонами пролива, стали возможны туристические по-

ездки на Тайвань жителей материковой части Китая. Стороны 

также приступили к реализации заключенных соглашений в та-

ких сферах, как почтовое сотрудничество, финансы, защита прав 

интеллектуальной собственности, медицина и здравоохранение, 

обеспечение безопасности продуктов питания, совместная борьба 

с преступностью и юридическая взаимопомощь. 
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Наряду с этим, в целях совершенствования транспортного со-

общения между материком и островом, а также дабы стимули-

ровать взаимовыгодные торгово-экономические связи с Тайва-

нем, были предприняты некоторые односторонние инициативы. 

В частности, введен прямой обмен юаня и тайваньского доллара, 

отменены некоторые ограничения на инвестиции в обоих направ-

лениях. В результате достигнутых договоренностей и односто-

ронних инициатив путевку в жизнь получила идея налаживания 

так называемых трех видов связей – экономических, транспорт-

ных и информационных. 

Достаточно быстро сторонам удалось значительно увеличить 

экономические показатели. Китай уже является крупнейшим 

торговым партнером Тайваня, опередив Японию и США (по 

данным Сюй Цинфу). Существенно изменился и инвестиционный 

климат. Если инвестиции Китая на Тайване еще достаточно огра-

ничены, то более 70% тайваньских зарубежных инвестиций в 

2009 г. было направлено на материк. 

Дальнейшее расширение и углубление двусторонних тор-

гово-экономических связей предусматривает Рамочное соглаше-

ние об экономическом сотрудничестве между берегами Тайвань-

ского пролива, подписанное 29 июня 2010 г. уполномоченными 

представителями Китая и Тайваня, оно вступило в силу после 

ратификации 12 сентября 2010 г. Тем самым, заложена основа 

для продвижения в сторону дальнейшей интеграции двух эконо-

мик, преодолен важный этап в институционализации китайско-

тайваньских связей. В рамках соглашения с 1 января 2011 г. в 

действие вступила рассчитанная на трехлетний период програм-

ма «Ранний урожай», нацеленная на значительное снижение та-

моженных тарифов на включенные в установленный список това-

ры двусторонней торговли, вплоть до их полной отмены.  

В то время как двустороннее экономическое сотрудничество 

становится все более разноплановым, подвижек в политической 

сфере все же не наблюдается. Если, конечно, не считать предос-

тавление Пекином Тайваню возможности участвовать в работе 

некоторых механизмов Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). В 2008 г. Пекин снял традиционные возражения против 
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присоединения Тайваня к Международным медико-санитарным 

правилам ВОЗ.  

Благодаря изменению позиции Китая стало возможным учас-

тие Тайваня в качестве наблюдателя в работе Всемирной ассамб-

леи здравоохранения под наименованием «Пекинский Тайбэй» в 

мае 2009 г. и мае 2010 г. 

Несмотря на наличие точек соприкосновения, в принципи-

альных моментах интересы Китая и Тайваня диаметрально про-

тивоположны. 

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, прове-

денные на Тайване, даже в условиях движения навстречу друг 

другу идея объединения с материком не пользуется популяр-

ностью у тайваньцев. Подавляющее большинство респондентов 

отдает предпочтение статус-кво, под которым подразумевается 

де-факто автономия от материка. В частности, опрос, проведен-

ный в апреле-мае 2010 г. Советом по делам материкового Китая, 

выявил, что за сохранение нынешнего положения выступает око-

ло 90% респондентов.  

3 мая 2015 г. в Шанхае начал работу торгово-экономический 

и культурный форум берегов Тайваньского пролива. На цере-

монии открытия мероприятия присутствовали член Постоянного 

комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической 

партии Китая, председатель Всекитайского комитета Народного 

политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Юй 

Чжэншэн и председатель китайской партии Гоминьдан Чжу 

Лилунь. 
 

Президент Тайваня – Цай Инвэнь 

 

На форуме были вы-

двинуты предложения из 

четырех пунктов о даль-

нейшей успешной органи-

зации форума, а именно: 

во-первых, продолжать сле-

довать верному курсу в 

развитии отношений между 

двумя берегами Тайвань-

*Первая  женщина-

президент Тайваня

*Председатель оппозиционной 
Демократической прогрессивной партии 
(ДПП) 

*Ее отец по национальности хакка, а мать из 
народности холо.

*В 1978 г. окончила юридический факультет 
Национального университета Тайваня

* в 1980 г. получила степень магистра 
юридических наук в Корнелльском
университете (США)

*а в 1984 г. - степень доктора юридических 
наук в Лондонской школе экономики и 
политических наук

*16 января 2016 г. – президент Тайваня

*Цай Инвэнь
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ского пролива; во-вторых, продолжать фокусировать внимание 

на повышении общего благосостояния сотечественников по обе 

стороны пролива; в-третьих, продолжать оказывать содействие 

молодежи по обе стороны пролива в реализации их жизненной 

мечты; в-четвертых, продолжать стимулировать широкое участие 

представителей различных кругов материка и острова в работе 

форума. 

На форуме также были обсуждены вопросы обменов и 

сотрудничества по линии среднего и малого предпринимательст-

ва, молодежи и низовых обществ, торгово-экономической и на-

учно-технической деятельности, а также культуры и образования. 

По оценкам ряда экспертов, в связи со сменой поколений на 

Тайване и растущей приверженностью тайваньской идентичнос-

ти число сторонников объединения с Китаем в перспективе будет 

сокращаться. Поэтому даже в исключительно гипотетической си-

туации, если высшее тайваньское руководство примет решение 

об объединении, оно нереализуемо в условиях демократической 

политической системы, и при отсутствии согласия большинства 

населения. 

В свою очередь, руководство КНР в процессе нормализации 

отношений с Тайванем руководствуется одной целью из разряда 

коренных национальных интересов – возвращение острова на ос-

нове формулы «одно государство, две системы». В качестве базо-

вой стратегии избрана привязка тайваньской экономики к ки-

тайской, создание устойчивой экономической зависимости от ма-

терика, что, по убеждению Пекина, приведет к желаемой цели 

возвращения Тайваня. 

Китай и Тайвань на данный момент находятся на стадии раз-

решения исключительно экономических и культурно-гуманитар-

ных вопросов. Политические отношения между двумя берегами 

претерпевают период консультаций и диалога, и вопрос о присое-

динении острова еще не ставится на повестку дня. И все же, 

уменьшение конфронтации приводит к тому, что Китай предос-

тавляет возможность молодым тайваньским специалистам обшир-

ную сферу трудоустройства, учитывая, что китайской промыш-

ленности нужны хорошие специалисты. Основным фактором 

такого решения является темп развития китайской экономики.  
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Обобщая сложившуюся ситуацию в отношениях между Ки-

таем и Тайванем, необходимо отметить, что обе стороны решают 

свои взаимные экономические интересы. Для разрешения спор-

ных вопросов были созданы специальные группы, а также прове-

ден ряд встреч депутатов и должностных лиц. Затрагивая вопрос 

независимости острова, Пекин предпочитает отмалчиваться, ожи-

дая хода оппонента. А Тайбэй, в свою очередь, пока еще не готов 

к полному отделению или же присоединению к Китаю. Еще 

пройдет немало времени, когда будет поставлена точка в деле 

статуса острова Тайвань. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Почему возникла проблема на Тайване? 

2. Как можно разрешить проблему на Тайване? 

3. Как Вы понимаете Принцип одного Китая? 

4. Какое отношение мировых держав к проблеме Тайваня? 

5. Тайваньский вопрос в «Белой книге Китая». 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: «Современное развитие Тайваня» 

2. Подготовьте сообщение на тему: «Референдум относительно 

вступления Тайваня в ООН» 

3. Подготовьте презентацию на тему: «Туристические объекты 

Тайваня» 
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ГЛАВА 7. ЭКОНОМИКА КИТАЯ 

 

7.1. Политика модернизации 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление об экономическом развитии 

КНР, об итогах пятилеток, о развитии промышленности и сель-

ского хозяйства, развитии транспорта, а также внешней торговле 

и инвестиционной политике КНР;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: реформы, модерниза-

ция, Дэн Сяопин, социализм с китайской спецификой, промыш-

ленность и сельское хозяйство, транспорт, внешняя торговля и ин-

вестиции, социальные проблемы.  

 

Построение социализма с китайской спецификой. Когда 

закончилась «культурная революция», перед китайским народом 

встали вопросы: что такое социализм, куда идти дальше Китаю. В 

декабре 1978 г. на III пленуме ЦК КПК 11-го созыва Дэн Сяопин 

как руководитель КПК выдвинул политику реформ и открытости, 

указал путь строительства социализма с китайской спецификой, 

строительства социалистической рыночной экономики.  

Дэн Сяопин выступал за реалистичный подход, отмечая, что 

Китай не принимает капитализм западного типа. Но он должен 

быть широко открыт всему миру, чтобы заимствовать передовые 

методы управления, лучшие достижения науки и технологии, 

привлекать иностранный капитал из всех стран мира, в частности 

развитых капиталистических стран, в целях ускорения развития 

производительных сил в стране. Он подчеркивал, что все, что 

способствует развитию социалистических производительных сил, 

повышению совокупной мощи государства и жизненного уровня 

народа, хорошо. В этом заключается суть его крылатых слов: 

«Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей».  
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Концепция Дэн Сяопина 

 

Таким образом, ста-

вилась задача модерни-

зации экономики на ос-

нове принципов: социа-

лизм с «китайской спе-

цификой», демократи-

ческая диктатура при 

руководящей роли пар-

тии, идей марксизма-

ленинизма и Мао Цзэ-

дуна, политика внешней открытости. 

На XII съезде КПК (сентябрь 1982 г.) были утверждены 

стратегические цели реформы: 

− К 2000 г. увеличить в четыре раза объем валовой продук-

ции промышленности и сельского хозяйства, добиться среднего 

уровня жизни народа. 

− К 100-летию КПК (2021) поднять экономику до уровня 

среднеразвитой страны. 

− К 100-летию образования КНР (2049) превратить страну в 

высокоразвитую державу мира. 

Экономическая реформа («гайгэ») проводилась поэтапно по 

нескольким направлениям. 

На первом этапе (1978-1984) был взят курс на очередное 

«урегулирование» расшатанной экономики, которое прошло ста-

дии «заминки» (лето 1979 – лето 1980 г.), «жесткого урегулирова-

ния» (осень 1980 – осень 1981 г.) и «мягкого урегулирования» 

(1981-1984). 

Если реформирование деревни шло последовательно и дало 

ошеломляющие результаты, то перестройка промышленности, 

начатая на втором этапе реформы в городе, проходила методом 

проб и ошибок. Первым экспериментальным городом стал Шатти 

(1981), вторым – Чанчжоу (1982), третьим – Чунцин (1983), затем 

Ухань, Шэньян, Нанкин, Далянь. Лишь, когда был накоплен 

достаточный положительный опыт, приступили к реформе го-

родского хозяйства всей страны.  

ДЭН СЯОПИН (1904-1997)

«Не важно, какого цвета кошка –
белая или черная, лишь бы она хорошо 

ловила мышей»

Концепция «трёх стратегических шагов»:
1. к концу 80-х гг. – решить вопрос «тепла и 

сытости»;
2. к 2000 г. – уровень «общества сяокан» 

(общество умеренной зажиточности и 
малого спокойствия) – в 4 р. ув.объем
ВВП и $1000;

3. достичь показателей среднеразвитых 
стран
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Каждая провинция, каждый автономный район выделили 

свои города для проведениия эксперимента. К началу 1985 г. та-

ких городов было уже 58, кроме того, 7 из них (Чунцин, Ухань, 

Гуанчжоу, Далянь, Шэньян, Харбин и Сиань) получили статус 

самостоятельных (приравненных к провинции) плановых адми-

нистративно-хозяйственных единиц, где осуществлялся весь ком-

плекс экономических преобразований. В 16 городах проводились 

эксперименты по реформе механизма управления, в 27 – финан-

совой структуры, 14 – жилищно-коммунального хозяйства, 13 – 

по организации производства и созданию рыночных отношений. 

 
Специальная экономическая 

зона Сямэнь 

 

Важнейшим на-

правлением реформы 

явилась перестройка 

внешнеполитического 

курса КНР. «Культур-

ная революция» рас-

строила отношения 

Китая с развивающи-

мися государствами 

Азии, Африки, Латин-

ской Америки, обос-

трила отношения с 

развитыми странами Запада (кроме США и их союзников). Были 

разорваны связи с социалистическими странами (исключая Алба-

нию и Румынию), и прежде всего, с СССР. 

Долгосрочная программа модернизации экономики требовала 

корректировки внешней политики и укрепления стабильности 

международной обстановки. С этой целью КНР стала проводить 

политику внешней открытости. 

В конце 1985 г. КНР установила торговые связи со многими 

странами мира. Общий объем внешнеторгового оборота вырос, 

по сравнению с 1978 г., почти в десять раз – с 33,5 до 306 млрд 

юаней. 
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Претворение в жизнь идей Дэн Сяопина привело Китай к 

прорыву в развитии экономики и социального прогресса в конце 

ХХ в.  

За 1979-1997 гг. среднегодовой прирост ВВП составил 9,8%. 

В 1997 г. по совокупному экономическому потенциалу Китай 

занял седьмое место в мире. В основном решена проблема 

питания и одежды; достигнуты большие успехи в ликвидации 

бедности. Жизненный уровень народа быстро повышается. Исчез 

дефицит товаров, в настоящее время по подавляющему боль-

шинству товаров в предложении и спросе наблюдается баланс и 

даже превышение предложения. Китай опередил все страны в 

мире по производству зерна, хлопка, массличных культур, мяса, 

угля, стали, химических волокон, пряжи, ткани, одежды, цемента, 

телевизоров и программируемых коммутаторов; а по электро-

энергии и химическим удобрениям – на втором месте.  

В области науки и техники Китай вышел на мировой уровень 

или приблизился к нему в таких областях как ядерная и косми-

ческая техника, физика высоких энергий, биология, вычисли-

тельная техника и телекоммуникация.  

В 1997 г. Китай занял второе место в мире после США по 

массштабу привлеченных иностранных капиталов.  

По объему валютных накоплений Китай также стоит на 

втором месте в мире после США.  

По главным показателям здоровья Китай стоит среди разви-

вающихся стран в первых рядах. Средняя продолжительность 

жизни повысилась вдвое по сравнению с 1949 г. и составила 70,8 

лет.  

Окончательное завершение в виде сложившейся теоретичес-

кой системы курс Дэн Сяопина на осуществление социа-

листической модернизации получил на XV съезде КПК в 1997 г., 

на котором теория Дэн Сяопина была официально объявлена 

идейно-теоретической платформой партии. В развитие идей Дэн 

Сяопина о всемерном использовании в интересах экономического 

строительства рыночных отношений на съезде было принято 

решение об акционировании государственных крупных и сред-

них предприятий в интересах повышения их экономической 

эффективности при сохранении ведущей роли общественной 
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собственности путем закрепления за государством контрольных 

пакетов акций реформируемых предприятий. В своем выступле-

нии на съезде Цзян Цзэминь призвал поощрять развитие инди-

видуального и частного капитала, который рассматривается в 

качестве важной составляющей части социалистической рыноч-

ной экономики. Решения съезда были отражены в виде соответст-

вующих изменений в Уставе КПК и впоследствии, на мартовской 

1999 г. сессии ВСНП, в Конституции КНР.  

Поиски путей модернизации в КНР шли от индустриализа-

ции через проведение курса на осуществление четырех модерни-

заций, охватывающего все главные сферы материального бытия 

государства, ко всеобъемлющей модернизации как материальной, 

так и политико-административной и духовной основ жизнеде-

ятельности китайского общества.  

Эволюция политики модернизации КНР связана с постепен-

ным расширением границ экономической свободы при одновре-

менном совершенствовании механизма управления с помощью 

внедрения в него отдельных элементов демократизации и взра-

щивании современной цивилизованной культурной среды. Но 

неизменным условием проведения политики модернизации КНР 

на всех ее этапах остается монополия КПК на власть.  

Дэн Сяопин во всем следовал принципу «исходить из практи-

ки». Отсюда – широкое внедрение семейного подряда в деревне 

вместо народных коммун, основанных на внеэкономическом при-

нуждении, многообразие форм собственности в экономике города 

и деревни, внедрение принципа распределения по труду, выдви-

жение установки на целесообразность достижения зажиточности 

первоначально частью населения и регионов, отход от ненужной 

зацентрализованности сферы управления, курс на всемерное раз-

витие науки и техники как первой производительной силы, ши-

рокая экономическая, внешне-политическая и культурная инте-

грация с внешним миром.  

Вопросы для контроля и задания: 

1. Строительство социализма «с китайской спецификой». 

2. Идеи Дэн Сяопина по модернизации Китая. 

3. Как Вы понимаете слова Дэн Сяопинеа «Неважно, какого цвета 

кошка, лишь бы она ловила мышей». 
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4. Направления модернизации Китая. 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: «Дэн Сяопин – патриарх 

китайских реформ» 

2. Подготовьте сообщение на тему: «Этапы модернизации 

Китая» 

3. Подготовьте презентацию на тему: «СЭЗ Китая» 

 

7.2. Промышленность 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление о топливно-энергетическом 

комплексе КНР, об угольной промышленности, о нефтяной про-

мышленности Китая, о газовой промышленности, металлургичес-

кой промышленности, а также авиационной промышленности и 

судостроении КНР;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: топливно-энергетичес-

кий комплекс (ТЭК), угольная промышленность, нефтяная про-

мышленность, газовая промышленность, сланцевая промышлен-

ность, металлургическая промышленность, электроэнергетика, 

авиационная промышленность, станкостроение.  

 

Промышленность. С началом реформ и открытости китай-

ская промышленность осуществила в своем развитии скачок и 

достигла новых вершин в усилиях по экономической стабиль-

ности и в сфере реструктуризации, заложила прочный фундамент 

для обретения страной статуса  производящей державы. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.131). 

На 16-м Всекитайском съезде КПК было выдвинуто 

предложение о «новой индустриализации» и на 17-м Всекитай-

ском съезде было подчеркнуто продолжать интеграцию инфор-

матизации и индустриализации, непоколебимо следовать по пути   
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индустриализации с китайской спецификой, включающему науч-

ное и технологическое содержание, с хорошим экономическим 

результатом, с низким ресурсным потреблением и низким загряз-

нением окружающей среды, вместе с полным учетом их преи-

муществ для трудовых ресурсах. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.131). 

В настоящее время всесторонняя и комплексная современная 

индустриальная и коммуникационная система создана с бога-

тыми поддерживающими звеньями и окружающими областями 

сырьевые материалы и энергия, оборудование, наука и техноло-

гия для национальной обороны и электронной информации, про-

мышленные товары в различных ключевых областях с развитыми 

производственными возможностями и продукцией мирового 

уровня. 

В 1996 г. объем производства стали в Китае впервые 

превысил 100 млн. тонн, сделав страну первой в мире державой 

по производству стали, в 2005 г. канула в лета история, когда 

Китай лишь импортировал сталь. В сфере химической промыш-

ленности провинции Юньнань, Гуйчжоу и Хубэй стали круп-

ными районами по производству фосфорных удобрений, в Цин-

хае и Синьцзяне осуществлена стройка по производству 1 млн. 

тонн калийных удобрений. Все это позволило Китаю стать круп-

нейшим производителем и потребителем нефтехимической про-

дукции, по объему многих видов продукции он стоит на первом 

месте в мире. Он снабжает 90% потребностей мирового рынка и 

обладает 23% мировых запасов.   

С 2001 г. Китай занимает первое место в мире по производ-

ству десяти видов цветных металлов, объем внешней торговли с 

каждым годом увеличивается, значительно снизился расход энер-

гии на единицу продукции, наблюдается прорыв в освоении за-

граничных ресурсов. В сфере потенциалов самостоятельной ин-

новации в промышленности стройматериалов Китай по главным 

видам продукции, техническим показателям и изготовлению обо-

рудования достиг передового международного уровня или при-

близился к нему. Значительный эффект наблюдается в экономии 

энергии и снижении выбросов, стабильно продвигаются образцы 
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развития экономики замкнутого цикла. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.131). 

Производство оборудования. Благодаря усилиям последних 

десяти лет, Китай добился длительного прогресса в некоторых 

важных сферах производства оборудования по объему выпуска 

продукции, технологиям, мастерству и инновациям в ключевых 

технологиях, управленческому уровню и международной конку-

рентоспособности. Практически, посредством государственных 

ключевых проектов получены заметные достижения в рекон-

струкции производства оборудования и производстве высокока-

чественного оборудования. 

Как одно из крупнейших производств в Китае, количество 

предприятий и рабочих и служащих, стоимость продукции и 

налоги составляют 20% из 25% всей общенациональной про-

мышленности. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.131). 

Производство товаров потребления. За последние 30 лет, 

экспортный объем продукции китайской текстильной продукции 

превысил 2 млн. долл. США. По производству более 100 видов 

продукции, таких как велосипеды, швейные машинки, батарейки 

и пиво он стоит на первом месте в мире. Оборудование для дома, 

кожаные изделия, мебель, пуховая продукция, керамика и велоси-

педы составляют 50% международного рынка. 

Китайский текстиль заслужил всемирную репутацию. Произ-

водство синтетических волокон, пряжи, сукна, шерстяных 

тканей, шелка и готовой одежды Китай стоит на первом месте в 

мире. Производство хлопка занимает четверть мирового, и синте-

тических волокон – половину от мирового объема. Текстильная 

промышленность одна из самых конкурентоспособных произ-

водств. На крупнейших текстильных предприятиях всего рабо-

тает 20 млн рабочих, что является большим вкладом в создании 

рабочих мест. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.132). 

Современное развитие промышленности. Основные чер-

ты размещения производства. Все отрасли народного хозяйства 

КНР сгруппированы в три сектора. К первому сектору относят 

сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, лесное и 
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рыбное хозяйство, сельская промышленность). Во второй сектор 

включены современная промышленность, строительство, транс-

порт и связь. В состав третьего сектора вошли торговля, общест-

венное питание, материально-техническое снабжение, наука, 

образование, культура, здравоохранение и пр. 

Современная экономика Китая многоукладна. Подавляющая 

часть товаров и услуг создается в государственном и коллектив-

ном (кооперативном) секторах. По мере становления рыночных 

отношений растет число индивидуальных, частных и совместных 

(с участием иностранного капитала) предприятий. 

Топливно-энергетическая база. В составе топливно-энерге-

тического комплекса (ТЭК) выделяют топливную и электроэнер-

гетическую промышленность. Топливная промышленность Китая 

включает в себя угольную, нефтяную, газовую и сланцевую про-

мышленность. 

Уголь в Китае стали добывать более двух тысячелетий назад, 

но к промышленной его разработке приступили лишь во второй 

половине XIX в. Широкое развитие угольная промышленность 

получила после 1949 г. Уголь – основа топливно-энергетического 

баланса страны. Но наблюдается тенденция к ее снижению за 

счет вовлечения в народнохозяйственный оборот других источ-

ников энергия, удельный вес которых пока чрезвычайно мал. До-

быча угля ведется преимущественно (97%) подземным способом. 

В последние годы наращиваются объемы более экономичной от-

крытой разработки.  

Угольная промышленность является базовой отраслью пров. 

Шаньси, Хэнань, Хэбэй, Хэйлунцзян, Ляонин. Мощные угледо-

бывающие центры созданы также в пров. Шанъдун, Аньхой, 

Шэньси и во Внутренней Монголии. Привлекается иностранный 

капитал для строительства новых шахт и разрезов, обогатитель-

ных фабрик в Шэньси, Синьцзян-Уйгурском и Нинся-Хуэйском 

автономных районах. 

Нефтяная промышленность зародилась на северо-западе Ки-

тая в начале XX в. С 1965 г. страна стала вывозить сырую нефть 

и нефтепродукты, главным образом, в Японию. В настоящее вре-

мя нефть добывают в большинстве районов страны. По добыче 
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нефти Китай входит в десятку в мире (после России, США, 

Саудовской Аравии и Мексики). 

Крупнейшие месторождения – Дацивские промыслы (пров. 

Хэйлунцзян), в Шэнли и Жэныцо. Крупные промыслы организо-

ваны на месторождениях Ляохэ, Чжушоань (пров. Шанъдун), Ка-

рамай, Даган и др. Большие перспективы связаны с освоением 

недр Таримской впадины и континентального шельфа (с долевым 

участием иностранных инвестиций). В шельфовой зоне Южно-

Китайского моря и Бохайского залива уже дают нефть первые 

скважины. 

Нефтедобыча сконцентрирована на северо-западе, севере и 

востоке Китая, что благоприятствует развитию здесь нефтепере-

работки и нефтехимии, но создает трудности с поставками нефте-

продуктов в отдаленные районы страны и на экспорт. 

Свыше 60% добываемой нефти перекачивается по нефтепро-

водам. Оставшаяся часть доставляется к нефтеперерабатываю-

щим заводам и экспортным терминалам сухопутным и водным 

транспортом. Самые мощные НПЗ размещены в Пекине, Дациве, 

Фу-шуни, Шанхае, Шэнли и Нанкине. 

НПЗ выпускают разнообразную продукцию: авиационный и 

бытовой керосин, бензин, очищенный белый парафин, дизельное 

топливо, смолы и др. Внутренние потребности страны в этих 

нефтепродуктах обеспечиваются за счет собственного произ-

водства. 

Газовая промышленность сформировалась после образова-

ния КНР. В основном, отрасль представлена производством ис-

кусственного газа, который получают при коксовании угля и 

переработке горючих сланцев в жидкое топливо (пров. Гуандун, 

Цзилинь). КНР занимает первое место в мире по производству 

биометана (биогаза). Его производит полукустарным методом 

сельская промышленность (из отходов сельского хозяйства).  

Природный газ находит применение в производстве азотных 

удобрении, в нефтехимии и металлургии, используется в качестве 

топлива ТЭС, нефтедобывающими предприятиями, а также для 

удовлетворения бытовых потребностей населения городов и сел. 

Основной газодобывающий район – пров. Сычуань, где экс-

плуатируется 65 из 79 имеющихся месторождений природного 



235 

 

газа и 12 нефтегазовых месторождений. От промыслов проложена 

сеть газопроводов на Лучжоу, Чэнду и через промышленные 

центры пров. Гуйчжоу и Хунаиь – на Чаншу. Добыча и переработ-

ка природного газа в меньших масштабах проводится в пров. Цин-

хай, Ляонин и Цзилинь. Иностранный капитал участвует в освое-

нии газовых месторождений шельфа Южно-Китайского моря. 

Электроэнергетика Китая ведет свою историю с 1882 года. 

Главными потребителями электроэнергии (76%) являются отрас-

ли материального производства, в том числе, промышленность 

(66), и коммунально-бытовое хозяйство (22%). В стране прово-

дится активная энергосберегающая политика, направленная как 

на повышение эффективности использования первичных энерго-

носителей и внедрение современных энергосберегающих техно-

логий, так и на сокращение потерь при передаче электроэнергии 

потребителям. 

Основу отрасли составляет теплоэнергетика. Доля тепловых 

электростанций (ТЭС) достигает 80%, 4/5 из них базируется на 

угле, меньшая часть – на нефти и газе. Крупнейшие из них  скон-

центрированы в северо-восточном приморье, в пров. Ляонин, 

Хэбей, Шаяьдун и Чжэцзян, в Шанхае, в крупных портовых горо-

дах, а также в пров. Хэйлунцзян, Шаньси, Цзянсу, Аньхой и 

Цзянси. Размещение ТЭС определяется близостью потребителя; 

тяготение к источникам энергоресурсов играет меньшую роль. В 

пров. Чжэцзян строится крупнейшая ТЭС Китая. 

Гидроэнергетическое строительство получило развитие преи-

мущественно в тех районах, где отсутствуют другие крупные 

энергоресурсы. После 30 лет исследований и трех лет подготови-

тельных работ на р. Янцзы приступили к строительству круп-

нейшей на планете ГЭС Санься (Три ущелья). С 90-х гг. ХХ в. 

наблюдались кардинальные изменения ситуации с предложением 

и спросом на энергоносители в Китае, который, в основном, пре-

одолел долго сохранявшийся энергетический дефицит, препят-

ствовавший социально-экономическому развитию. 

Согласно программе развития ядерной энергетики, в 2020 г. в 

стране будут построены 13 АЭС. Всего в среднесрочной перспек-

тиве Китай планирует построить шесть атомных реакторов треть-

его поколения. В течение ближайших десяти лет КНР намерена 
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удвоить число работающих в стране АЭС. В настоящее время в 

Китае действуют 11 атомных станций. К 2020 г. Китай намерен 

обеспечивать за счет АЭС около 5% энергоснабжения. 

Помимо традиционных энергоресурсов, в КНР широко ис-

пользуются альтернативные (нетрадиционные) источники энер-

гии. Введено в строй несколько атомных электростанций (пров. 

Чжэцзян, Гуандун). В административном центре Тибетского ав-

тономного района дает электрический ток и тепло геотермичес-

кая станция. 

Сложной проблемой электроэнергетики Китая является не 

только выработка электроэнергии, но и передача ее потребителям 

в необходимом объеме. В стране функционируют более 20 терри-

ториально разобщенных энергосистем, большая часть которых – 

крупные. В сумме они производят более 83% всей электроэнергии. 

Строительство межсистемных ЛЭП высокого напряжения 

должно способствовать формированию Единой энергетической 

системы КНР, взаимодополняющему развитию теплоэнергетики 

и гидроэнергетики, а в будущем – пропорциональному развитию 

отраслей ТЭК и в целом всего народного хозяйства. 

Металлургическая промышленность. На протяжении 2003 

г. и первой половины 2004 г. Китай был одним из крупнейших в 

мире импортеров стальной продукции. Так, в 2004 г. Поднебес-

ная обеспечила 25% мирового потребления стали. 

Китайская металлургическая отрасль уже сейчас проявляет 

задатки лидерства на мировом рынке. В плане четыре стратеги-

ческих пункта: глобализация отрасли путем объединения пред-

приятий в крупнейшие корпорации; предотвращение покупки 

иностранными акционерами контрольных пакетов китайских 

предприятий; улучшение качественных характеристик продукции 

и повышение доли высоких переделов. 

Машиностроительный комплекс. Машиностроительный 

комплекс – самое сложное и дифференцированное межотрасле-

вое образование. Оно охватывает машиностроение, металообра-

ботку и ремонт, тесно связано с «малой» металлургией, химии-

ческой промышленностью и другими отраслями народного хо-

зяйства, поставляющими ему необходимое сырье, полуфабри-

каты и изделия. Машиностроение-лидер в «авангардной тройке» 
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отраслей, определяющих эффективное функционирование всего 

хозяйства. Оно является достаточно «узким местом» китайской 

экономики. 

КНР почти полностью обеспечивает внутренние потребности 

за счет собственной продукции тяжелого машиностроения, в 

меньшей степени – общего, среднего и приборостроения. 
 

Завод по производству экскавато-

ров в Гуанфэне провинции Цзянси 

поставляет продукцию по всему 

Китаю и за рубеж 

 

Свыше 130 наимено-

ваний продукции постав-

ляется за рубеж, в основ-

ном, в развивающиеся 

страны: комплектное обо-

рудование для малых ГЭС, 

крупных н средних ТЭС, 

кондиционеры, холодиль-

ные установки, электро-

моторы, подъемники, ме-

талорежущие станки, из-

мерительный и режущий 

инструмент и др. Харак-

терно, что потребление 

машин внутри страны 

превалирует над их произ-

водством. Отмечается де-

фицит продукции высоких 

технологий. Не хватает высококачественных машин и обору-

дования, которые в большом объеме закупаются в США, Японии, 

странах ВС. Суммарный импорт машиностроительной продукции 

превышает экспорт. 

Производство средств водного транспорта – одно из старей-

ших в Китае. На многочисленных судоверфях осуществляются 

сборочные и ремонтные работы. Хорошо организован выпуск 

(для себя и на экспорт) океанских, морских и речных судов (в том 

числе сухогрузов и танкеров водоизмещением в несколько де-
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сятков тысяч тонн), военных кораблей, научно-исследова-тель-

ского флота. Важные центры судостроения и судоремонта сложи-

лись в городах приморья: Шанхай, Далянь, Тяньцзинь, Циндао, 

Гуанчжоу; в крупных речных портах на р. Янцзы: Чунцин, Ухань, 

Нанкин, и на северо-востоке – в Харбине. 

Налажено производство разнообразного технологического 

оборудования в Шанхае, Пекине, Тяньцзине. Созданы специали-

зированные заводы по выпуску строительной техники (Тайюань), 

оборудования для химической (Ланьчжоу), полиграфической 

(Нанкин) в других отраслей промышленности. 

Сельскохозяйственное машиностроение – наиболее отста-

лая отрасль общего машиностроения КНР, хотя вопросам его мо-

дернизации и уделяется повышенное внимание. Повсюду постро-

ено много новых заводов (средней и малой мощности), преиму-

щественно в сельской местности. Но крупных современных заво-

дов по-прежнему чрезвычайно мало. Они тяготеют к главным 

земледельческим районом страны и ареалам крупного пригород-

ного сельского хозяйства. 

Специализированные заводы по производству различных 

видов сельскохозяйственных машин и их ремонту размещены в 

восточных провинциях страны: Цзянсу (Нанкин), Аньхой (Хэ-

фэй), Чжэцзян (Ханчжоу), Фуцзянь (Фучжоу), и в центральных 

регионах, пров. Хэнань (Лоян, Чжэнчжоу), Хунань (Чанша, Чжу-

чжоу), Гуандун (Фошаяъ) и Гуанси-Чжуанский автономный рай-

он (Лючжоу, Наньнин). В глубинке работает множество кустар-

ных заводиков по ремонту в изготовлению примитивных земле-

дельческих орудий. Среднее машиностроение охватывает отрас-

ли по выпуску автомобилей, тракторов, станков, машин и обору-

дования для нужд легкой и пищевой промышленности и др. 

Автомобильная промышленность Китая. В 2010 г. выпуск 

машин и объем их продаж на китайском рынке превысил 10 

миллионов штук. Итак, Китай вступил в полосу стремительной 

моторизации. На рубеже нового тысячелетия в Поднебесной 

насчитывалось немногим более 20 миллионов автомашин. А 

ныне их стало уже более 120 миллионов. Причем, в отличие от 

соседней Японии, где почти две трети продукции автомобильной 
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промышленности идет на экспорт, Поднебесная может полагать-

ся на внутренний спрос, который растет опережающими темпами.  

Авиационная промышленность выпускает небольшие само-

леты, в основном, для обслуживания пассажиров и удовлетворе-

ния нужд сельского хозяйства, а также вертолеты. Центры авиа-

строения находятся на севере, северо-западе, северо-востоке и 

востоке страны. Ракетно-космическая промышленность сосредо-

точена на северо-западе. 

Китай занимает первое место в мире по производству велоси-

педов. Их выпускают во всех провинциях, но специализирован-

ные заводы расположены в Шанхае, Тяньцзине и Шэньяне. КНР 

– крупнейший экспортер велосипедов. 

Тракторостроение тяготеет как к металлургическим базам: 

гг. Шанхай и Тяньцзинъ, пров. Цзилинь (Чанчунь) и Ляонин 

(Аньшань), Внутренняя Монголия (Хух-Хото), так и к районам 

потребления (но вблизи источников металла) – промышленные 

центры Лоян (пров. Хэнань) и Сиань (Шэньси). 

Станкостроение размещается в районах концентрации 

разнообразного машиностроения, а также ориентируется на на-

учно-исследовательские и опытно-конструкторские центры. 

Китай вышел на второе место в мире (после Японии) по 

объему производства металлорежущих станков обычной точнос-

ти: универсальных, токарных, сверлильных, строгальных. Быстро 

растет выпуск высокоточных и сложных станков с числовым 

программным управлением, однако значительная их часть все 

еще импортируется из США, Японии и стран ЕС.  

Хорошо развито производство технологического оборудова-

ния для легкой (текстильной, швейной, трикотажной, кожевенно-

обувной) и пищевой промышленности, торговли и обществен-

ного питания. Оно полностью удовлетворяет потребности страны, 

и часть продукции экспортируется. По производству швейных 

машин Китай прочно держит первое место в мире. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Топливная промышленность Китая. 

2. Электроэнергетика Китая. 

3. Расскажите о металлургической промышленности Китая. 

4. Что вы знаете о машиностроительном комплексе Китая? 
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Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: «Промышленное станкостроение 

в Китае» 

2. Подготовьте сообщение на тему: «Авиационная 

промышленность Китая» 

3. Подготовьте презентацию на тему: «Развитие автомобильной 

промышленности в Китае» 

 

7.3. Сельское хозяйство 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление о развитии сельского хозяйст-

ва КНР, об агропромышленном комплексе, о реформах сельского 

хозяйства, о хлопководстве, рисоводстве, животноводстве и пти-

цеводстве;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: сельское хозяйство, 

агропромышленный комплекс, реформа, обрабатываемая площадь, 

рис, пшеница, хлопководство, животноводство, птицеводство.  

 

Из истории земледелия в Китае. За три тысячи лет сложив-

шееся внутреннее устройство страны, деление на районы практи-

чески не изменилось. Об этом свидетельствует, прежде всего, 

разнообразие производимой в 

отдельных регионах сельско-

хозяйственной продукции, что 

во многом зависело от степени 

влажности. 
 

Сезон уборки урожая 

 

Нерегулярность выпадения 

осадков осложняла жизнь зем-

ледельцев, и, прежде всего, во 
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время короткого зимнего периода. Не легче было и сохранить 

выращенную продукцию. Неожиданные наводнения или засухи 

приводили не только к потерям урожая, но и нередко к 

исчезновению самих поселений, жители которых покидали 

опустошенные земли и уходили в другие районы. Количество 

осадков определяло и выбор культур для возделывания. В се-

верной части, где дождей было меньше, сеяли ячмень или пше-

ницу, а в южных районах, например, в низовьях Янцзы, где было 

много влаги, главной посевной культурой стал рис, требовавший 

основательного орошения полей. Такое сельскохозяйственное 

районирование сложилось еще с IV века н.э. Для выращивания 

настолько разных культур требовались различные способы обра-

ботки земли, орошения почвы, использования человеческих ре-

сурсов и тягловых животных. Чтобы вырастить рис в низовьях 

Янцзы, применялись сложные системы оросительных каналов. 

Иные технологии и водоподъемные сооружения употреблялись 

для орошения и удобрения полей, громоздившихся на горных 

террасах в провинции Сычуань. На северо-западе, где преоб-

ладали лесные почвы и илистые наносы, успешность земледелия 

определялась не количеством воды и устройством ирригаци-

онных каналов, а искусством обработки почвы с помощью плуга 

и тягловых волов. 

Интенсивная эксплуатация земли и мягкий климат позволяли 

земледельцам собирать несколько урожаев в год. Так, например, 

в отдаленных южных районах, расположенных за рекой Янцзы, 

почти каждый год удавалось получать по три урожая риса, в 

низовьях реки за то же время только один. После этого воду спус-

кали, а на высушенных полях сажали пшеницу, бобовые или 

ячмень. 

Кроме злаковых культур китайские крестьяне выращивали 

коноплю, которая вплоть до X или XI вв. являлась основным 

сырьем для производства текстильных изделий, позже им стано-

вится хлопок. Примерно с 1000 г. до н.э. крестьяне начали куль-

тивировать тутовые деревья, на которых шелковичные черви 

«пряли» свои нити для изготовления роскошных одеяний. В ог-

ромных количествах произрастали бобы и другие культуры, слу-

жившие сырьем для изготовления различных сортов масла, выра-



242 

 

щивали разнообразные фрукты и овощи; на юго-западе куль-

тивировали сахарный тростник. 

Начиная с III или IV века н.э. в среднем течении Янцзы и в 

прибрежных провинциях юго-востока сажали чайные кусты. 

Общее состояние. С пахотными землями, составляющими 

лишь 7% пахотных земель во всем мире, Китай кормит пятую 

часть населения планеты. В Китае насчитывается свыше 900 млн. 

крестьян и китайское правительство неизменно уделяет централь-

ное внимание решению вопросов сельского хозяйства, деревни и 

фермеров. С началом реформ и открытости в Китае на основе се-

мейного подряда в полной мере внедряется двух-эшелонная сис-

тема ведения хозяйства, полностью открыты рынки аграрной 

продукции по всем направлениям, отменены сельскохозяйст-

венные налоги, осуществляются непосредственные дотации 

крестьянам, на первоначальной стадии действует система сель-

ской экономики, отвечающая обстановке в стране и потребностям 

в продуктивном развитии.  

Правительство постепенно внедряет и расширяет систему 

сельского социального страхования и новую систему кооператив-

ной медицинской системы в сельских районах и популяризирует 

систему 9-летнего обязательного образования. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.128-129). 

Агропромышленный комплекс. Под агропромышленным 

комплексом понимается сочетание отраслей народного хозяйства, 

связанных с производством, переработкой и сбытом сельскохо-

зяйственной продукции. В составе комплекса по функцииональ-

ному назначению выделяются три взаимосвязанные сферы произ-

водства. 

В первую сферу АПК входят группы отраслей промышлен-

ности, обеспечивающие сельское хозяйство основными средст-

вами производства (сельскохозяйственное машиностроение, трак-

торостроение, ремонт машин и оборудования, промышленность 

минеральных удобрений, производство химических средств за-

щиты растений и ядохимикатов, капитальное и мелиоративное 

строительство пр.).  

Центральное место в АПК принадлежит второй сфере, кото-

рую составляют само сельское хозяйство (растениеводство и жи-
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вотноводство), лесное хозяйство, рыбоводство и рыболовство, 

шелководство, звероводство, морской и подсобный промыслы, а 

также обслуживающие их службы: производственно-техническая, 

ирригационно-мелиоративная, агротехническая, ветеринарная, – 

заготовку, транспортировку, хранение (складское хозяйство, холо-

дильники), первичную переработку сельскохозяйственного сырья 

(продовольственного для пищевой промышленности и непродо-

вольственного для легкой промышленности – зерноочистительное, 

хлопкоочистительное, льноочистительное, шерстомойное, шелко-

мотальное и другие производства), сбыт готовой продукции (тор-

говля, общественное питание, потребкооперация и пр.). 

Помимо трех основных сфер, АПК тесно связан с производ-

ственной и социальной инфраструктурой, обслуживающей основ-

ные производства и сельское население (энергетическое хозяйст-

во, инженерно-технические коммуникации, культурно-бытовое 

обслуживание и пр.). 

По китайской классификации отраслей в АПК следует вклю-

чить также предприятия в составе сельской (поселковой) про-

мышленности, непосредственно не относящиеся к сельскому хо-

зяйству: шахты, рудники и карьеры по добыче и обогащению 

полезных ископаемых, мини-заводы, фабрики по производству 

кирпича, цемента, мастерские по пошиву обуви и одежды, авто-

сборочные и ремонтные мастерские и пр. 

В китайской деревне наряду с ростом производства сельско-

хозяйственной продукции отмечается бурный подъем несельско-

хозяйственной деятельности – сельской промышленности, капи-

тального и ирригационного строительства, транспортных услуг и 

др. Индустриализация деревни способствует решению сложных 

социально-экономических проблем на макроуровне государст-

венной политики. 

По поводу обострившихся в последнее время аграрных 

проблем высказываются разные мнения. Одни полагают, что при-

чина низкой эффективности модернизации деревни заключается 

в отсутствии четкой государственной установки на приоритетное 

развитие аграрного сектора. Другие считают преждевременным и 

ошибочным отказ от крупных государственных вливаний в сель-

скую экономику. Третьи корень зла видят в экономически необо-



244 

 

снованном ценообразовании. Есть мнение, что семейный подряд 

исчерпал себя, нужны новые формы организации сельхозпред-

приятий, например, своеобразные «блоки предприятий» – агро-

промышленные тресты. Но все точки зрения сходятся на том, что 

многоплановые проблемы китайской деревни могут быть решены 

только в ходе реформировании экономики на макроуровне. Серь-

езные проблемы развития аграрного сектора во многом обуслов-

лены спецификой сельского хозяйства. Территориальная органи-

зация сельского хозяйства в большей степени, чем промыш-

ленного производства, зависит от природных условий и ресурсов. 

В конце 2000-ых (2007-2008) гг. Пекин пошел на небывалый 

шаг за 26 веков истории Поднебесной. Полностью отменен сель-

скохозяйственный налог. А ведь подати с хлеборобов традицион-

но служили главным источником пополнения казны. Именно для 

доставки их в столицу был некогда прорыт Великий китайский 

канал. 

Госбюджет финансирует дорожное строительство на селе. 

Принята программа: к 2020 г. проложить 300 тысяч км сельских 

автомобильных дорог. Ассигнуются бюджетные средства на 

снабжение населенных пунктов в глубинке доброкачественной 

питьевой водой. Лишь за минувший год доступ к ней дополни-

тельно получили еще 32 миллиона крестьян. 

Основным средством труда в сельском хозяйстве является 

земля. Значительные площади приходятся на селитебные (пред-

назначенный под застройку или находящийся под застройкой (о 

земле в населенных пунктах) территории и земли, занятые про-

мышленными объектами, леса и кустарники, пресноводные водо-

емы, а также на земли, не пригодные для хозяйственного исполь-

зования. 

Структура сельхозугодий Китая резко контрастирует со 

структурой землепользования. Соотношение между обрабатыва-

емыми угодьями (пашни, многолетние насаждения) и необраба-

тываемыми землями составляет 1:4, между тем, как пропорция 

между двумя ведущими подразделениями сельского хозяйства – 

растениеводством и животноводством (по стоимости продукции) 

– прямо противоположная – 4:1. 
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Пахотные земли размещены очень неравномерно. Основные 

их массивы сосредоточены на востоке страны. Плодородные 

земли, такие как черноземы Сунляо, аллювий Великой Китайской 

равнины, лессы бассейна Хуанхэ, красноземы Сычуаньской кот-

ловины и дельты Сицзяна, используются уже на протяжении 

многих столетий. Примерно треть пахотных угодий невысокого 

качества, остальные земли относятся к низкопродуктивным. 

Ежегодно сотни гектаров сельхозугодий изымаются из оборота 

под промышленное строительство, деградируют в результате 

чрезмерного использования, которое, в свою очередь, активизи-

рует водную и ветровую эрозию, дефляцию и опустынивание зе-

мель. Постоянно большой ущерб наносят суховеи и наводнения. 

Резерв пахотнопригодных земель и естественных кормовых уго-

дий почти исчерпан. Освоение целины, как правило, в качест-

венном отношении не компенсирует изъятие земель из сельско-

хозяйственного оборота. Большие надежды связывают с освоени-

ем северных целинных земель (пров. Хэйлунцзян, Синъцзян-

Уйгурский и Нинся-Хуэйский автономные районы, Внутренняя 

Монголия), но это потребует больших ассигнований. 

На большей площади пахотных земель проводят водные 

мелиорации и получают гарантированные урожаи. Площадь оро-

шаемых земель неуклонно сокращается. При неизменной пло-

щади пашни и неуклонном росте численности населения обеспе-

ченность пашней в расчете на душу населения ежегодно снижа-

ется.  

Крайне малые размеры крестьянских наделов, их дробность и 

чересполосица, а также традиционно сложившаяся система зем-

леделия (одновременное возделывание на одном поле различных 

культур) затрудняют механизацию сельскохозяйственных работ. 

В последние годы укрепилась научно-исследовательская база 

аграрного сектора. Ведется большая селекционная работа, внедря-

ются новые районированные сорта, растет общий агротех-

нический уровень производства. Сегодня КНР крупнейший произ-

водитель зерна, хлопчатника, рапса, арахиса, сои и мяса (свинины). 

В сельском хозяйстве Китая традиционно превалирует расте-

ниеводство, животноводство играет второстепенную роль. Отрас-

левая структура растениеводства отличается дисгармонией. Пре-
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имущественное развитие получили отрасли, специализирующи-

еся на возделывании сельскохозяйственных культур для обеспе-

чения населения продуктами питания и пищевой промышлен-

ности – сырьем. Производство непродовольственной растение-

водческой продукции получило меньшее развитие. 

В полеводстве главную роль играет зерноводство, в первую 

очередь, возделывание риса и пшеницы. На остальные зерновые 

злаки – кукурузу, (маис), гаолян (вид сорго), чумизу (разновид-

ность проса), ячмень, гречиху и пр., приходится лишь треть всех 

посевов и четверть урожая. 

Земледельческая цивилизация Китая началась (6-е тысячеле-

тие до н.э.) с рисоводства. Страна подарила миру прекрасные 

сорта риса – этой тепло- и влаголюбивой культуры, очень трудо-

емкой в высокоурожайной культуры. Его выращивают повсюду. 

Однако, основную продукцию дает поливной рис (98% площади), 

возделываемый в бассейнах рек Янцзы и Сюньцзян, а также в 

Сычуаньской котловине. 

Вторая по значению зерновая культура – пшеница. В основ-

ном (9/10 площади) сеют более теплолюбивую и требовательную 

к плодородию почвы озимую пшеницу. Пояс озимой пшеницы 

охватывает междуречье рр. Хуанхэ и Янцзы. Яровая пшеница 

занимает равнину Сунляо (аббр. от названия рек Сунгари и 

Ляохэ), Северо-восточная равнина) и отдельные северные ареалы 

континентального Китая (пров. Хэйлунцзян, Ганьсу, Цинхай, 

Внутренняя Монголия, Синьцзян, Тибет). 

Одной из основных продовольственных культур (помимо ри-

са и пшеницы) и фуражным растением является кукуруза. По ее 

сбору КНР находится на втором месте в мире (после США). Ку-

курузный пояс тянется от Ляодунского полуострова до юго-

западных рубежей страны, частично захватывая Великую Китай-

скую равнину. Главные ареалы ее произрастания – Хэбэй, Шань-

дун, Хэнань, Шаньси и Шэньси.  

Среди бобовых растений важное место занимают соя, горох и 

фасоль. Выведено более 1200 сортов сои, приспособленных к раз-

личным агроклиматическим условиям. В Китае издавна выращи-

вали корнеплоды для пищевых, кормовых и технических целей. 
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Из технических волокнистых культур основным является 

хлопчатник. Хлопководство развито в бассейнах рр. Хуанхэ и Ян-

цзы (пров. Шаньдун, а также Хэбэй, Хубэй, Цзянсу, Хэнань и 

Синьцзян-Уйгурский автономный район). Раньше хлопчатник 

выращивали без полива, теперь широко применяют водные и 

агротехнические мелиорации. КНР – третья страна в мире (после 

Индии и США) по посевной площади и вторая (после США) по 

сбору этой ценной культуры. 

Технической культурой считается табак. Он предъявляет по-

вышенные требования к теплу, увлажнению и плодородию почвы. 

К тому же табаководство – достаточно трудоемкое производство. 

Возделывают культурный табак и махорку для получения ку-

рительных изделий, а также нюхательного и жевательного табака. 

Производство табака начато в Китае в ХVII веке. Лучшие 

сорта табака культивируются в провинциях Шаньдун (например, 

сорт «цинчжоу», завезённый в начале этого столетия из США), 

Хэнань и Юньнань 

В качестве лекарственного растения чайный куст возделы-

вали в Китае еще в IV в. Чай стал общепринятым тонизирующим 

напитком китайцев, а позднее – и за рубежом. Промышленные 

плантации расположены в провинциях с субтропическим клима-

том (Чжэцзян, Хунань, Аньхой, Фуцзянь). Вечнозеленый кустар-

ник нетребователен к почве, поэтому на теплых увлажненных 

склонах южных гор он может подняться до высоты 3000 м. Из 

листьев и молодых побегов чайного куста путем завяливания, 

скручивания, ферментации и сушки получают готовый продукт – 

чай, россыпный (байховый) и прессованный (кирпичный). В 

зависимости от способа обработки чайного листа выпускают 

различные сорта чая – черный, красный, зеленый, желтый, а при 

добавлении других ароматизирующих или витаминизирующих 

листьев – жасминовый, смородиновый и пр. 

В земледельческой зоне и оазисах с сухим и жарким 

климатом развито бахчеводство. Виноградарство тесно связано с 

виноделием. К растениеводству относятся также луговодство, ле-

соводство и цветоводство. В Китае слабая кормовая база, по-

этому улучшению естественных кормовых угодий (лугов), созда-

нию и использованию сенокосов и пастбищ в последние годы 



248 

 

уделяется повышенное внимание. Лесоводство обычно рассмат-

ривается в составе лесного хозяйства, хотя функции его уже – ис-

кусственное лесоразведение ценных лесных насаждений (посадка 

сеянцев и саженцев на новых нелесных площадях), предназна-

ченных для рубок, а также лесовозобновление на вырубках и 

гарях в лесных угодьях. Выращивание деревьев – традиционное 

занятие крестьян северо-восточных и южных горных провинций 

страны, где еще сохранились крупные лесные массивы.  

В последние годы достаточно прибыльным стало выращива-

ние различных декоративных растений, в том числе, и цветов, в 

пригородных хозяйствах. Они предназначаются в основном для 

озеленения городов, украшения помещений, для торжественных 

случаев. 

Введенная Китаем мода на искусственные цветы и возрос-

ший спрос на них, особенно за рубежом, несколько сузила рынки 

сбыта естественной цветоводческой продукции. 

Животноводство – вторая и менее развитая отрасль сельско-

го хозяйства. В последние десятилетия темпы его роста были 

вдвое выше темпов роста растениеводства, что позволило под-

нять удельный вес животноводства в суммарном сельскохозяйст-

венном производстве до 20%. КНР занимает первое место в мире 

по поголовью скота: 2/5 мирового поголовья свиней, 1/5 круп-

ного рогатого скота (КРС) и 1/6 мелкого рогатого скота (МРС).  

Отраслевая структура животноводства складывалась под вли-

янием как направлений разведения главных видов животных, так 

и особенностей их кормовой базы и содержания. Эти факторы оп-

ределили формирование двух основных типов животноводства 

(стойловое (непастбищное) и пастбищное). 

Пастбищное скотоводство часто является здесь ведущей от-

раслью хозяйства. Граница между стойловым и пастбищным жи-

вотноводством условно проходит от Большого Хингана на севере 

до восточной окраины Тибетского нагорья на юге. 

В целом, роль животноводства в аграрном секторе незначи-

тельна. Свиноводство мясного направления – основная отрасль 

животноводства. Оно процветало в Китае еще на заре нашей ары. 

Свинина является основным продуктом питания населения, за 

исключением мусульман. 
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Развито овцеводство грубошерстного направления в полупус-

тынных и пустынных районах (Внутренняя Монголия, СУАР, 

пров. Ганьсу, Шэньси, Цинхай). Тонкорунное и полутонкорунное 

овцеводство и козоводство пухового направления представлены 

преимущественно в предгорьях Юньнани, Сычуани, горах Шань-

дуна, Хэбэя, Хэнани и Цзянсу. 

Птицеводство – наиболее динамичная отрасль животновод-

ства. Птицу – кур, индюков, гусей и уток, разводят всюду на лич-

ном крестьянском подворье, а также на птицефабриках вблизи 

городов. Распространено яичное я мясное птицеводство, ценным 

продуктом являются пух и перья. 

В последнее время получило развитие звероводство – про-

мышленное разведение пушных зверей. На базе отходов, как пра-

вило, речного и морского промыслов, выращивают лисицу, норку, 

нутрию и пр.  

Лесное хозяйство представлено уходящими своими корнями 

в глубокое прошлое лесоводством и лесоразведением, что обус-

ловлено не только ограниченностью лесных угодий, но и необхо-

димостью защиты сельскохозяйственных земель от наступления 

песков и частых суховеев. 

Среди традиционных подсобных промыслов велика роль пче-

ловодства и шелководства. Шелководство известно в Китае более 

5 тыс. лет.  

Важную роль в народном хозяйстве Китая играет водный 

товарный промысел (второе место после Японии и России), хотя 

его удельный вес в объеме валовой продукции сельского хозяйст-

ва сравнительно невысок.  

Добывают морские водоросли – морскую капусту – ламина-

рию, богатую белками, углеводами, витаминами и микроэлемен-

тами и йодом. Ловят раковин-жемчужниц (в Южно-Китайском 

море и отдельных реках). В последнее время развивается мари-

культура – искусственное разведение и выращивание в морской 

акватории рыб, моллюсков, ракообразных, различных водорослей 

и раковин-жемчужниц. В океанических водах ведут рыбный и 

морской промыслы, добывают моллюсков. 

Рыболовство во внутренних пресноводных водоемах имеет 

менее внушительные масштабы (40% общего объема). В послед-
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ние годы отмечается почти повсеместное снижение объемов до-

бычи рыбы и морепродуктов из-за ухудшения экологической об-

становки в водоемах. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Агропромышленный комплекс Китая. 

2. Аграрная реформа 1950-53 гг. 

3. Основные продовольственный культуры Китая. 

4. Хлопководство в Китае. 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: «Возделывание чая в Китае» 

2. Подготовьте сообщение на тему: «Основные типы 

животноводства в Китае» 

3. Подготовьте презентацию на тему: «История шелководства в 

Китае» 

 

7.4. Транспорт и мобильная связь 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление о развитии транспорта в КНР, 

об автомобильном транспорте, о речном транспорте, морском 

транспорте, авиационном транспорте, а также о мобильной связи 

в КНР;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: железнодорожный 

транспорт, автомобильный транспорт, речной транспорт, морской 

транспорт, авиатранспорт, городской транспорт, мобильная связь.  

 

Развитие транспорта в Китае. Учитывая численность на-

селения Китая, размеры территории и уровень развития эконо-

мики, транспорт имеет огромное значение. Примерно половина 

грузооборота и пассажирооборота приходится на железные доро-

ги. Однако, в последние годы его доля уменьшается, но растет 
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доля морского, автомобильного, трубопроводного и авиаци-

онного транспорта. 

Китайские экономисты разработали и начали осуществлять 

единую транспортную стратегию на период до 2020 г. сформи-

ровать эффективную транспортную систему страны, соответству-

ющую потребностям устойчивого экономического роста. В целях 

привлечения инвестиций в транспортный сектор планируется ре-

формировать систему капиталовложений и финансирования 

транспорта: открыть транспортный рынок, поэтапно отменить все 

ограничения на иностранные инвестиции, диверсифицировать 

объекты и методы инвестиций, совершенствовать рынок инвести-

ционных проектов, придать рыночным механизмам главную роль 

в распределении ресурсов. 

Железнодорожный транспорт. История железных дорог 

Китая еще не знала таких масштабов, высоких нормативов и 

скоростных темпов, которые намечены в последние годы. В кон-

це 2011 г. протяженность действующих железных дорог состави-

ла 99 тыс. км, включая 13 тыс.км высокоскоростных дорог. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.142). 

По протяженности железнодорожной сети Китай занимает 

первое место в Азии и третье – в мире. В последние годы инвес-

тиции в железные дороги в юго-западных регионах КНР превы-

сили 30% всех капиталовложений в эту инфраструктуру. Китай 

намерен построить 42 новых высокоскоростных железных дороги 

в течение трех лет. Как заявил 9 сентября главный инженер Ки-

тайской железнодорожной академии Чжан Шугуан, к 2012 г. в 

Китае будет завершено создание высокоскоростной ж-д сети об-

щей протяженностью 13 тыс. км. Новые скоростные линии смо-

гут перевозить свыше 7 млрд. пассажиров ежегодно. 

В настоящее время уже начались предварительные работы по 

строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. 

Новая железнодорожная линия начнется с конечной станции 

Южно-Синьцзянской железной дороги Каши, протянется через 

перевал Туругарт на границе между Китаем и Кыргызстаном, а 

затем через Кыргызстан в Узбекистан. На железной дороге Цзин-

хэ-Инин-Хоргос, где уже, в основном, завершено строительство 

мостов, туннелей, железнодорожной насыпи и других основных 
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сооружений, началась укладка рельсов. Китай планирует осу-

ществить работы по удлинению этой стальной трассы для сты-

ковки на западе с Казахстанской железнодорожной линией, по-

строить железную дорогу от Хоргоса до Сарыозека.  

Для сети железных дорог Китая характерна явная меридио-

нальность, вытянутость с северо-востока на юг и размещение их 

на восточном побережье. Более половины территории Китая ос-

тается экономической пустыней. Сеть сконцентрирована в ее вос-

точной половине с очагом повышенной плотности в центральной 

части (провинции Шаньси, Хэнань, Хэбэй, Шаньдун, Аньхой). 

Новое поколение поездов CRH (китайские высокоскорост-

ные), созданные в Китае, поставили мировой рекорд по скорости 

486,1 км в час. В 2011 г. в эксплуатацию сдана высокоскоростная 

железная дорога Пекин-Шанхай, с протяженностью 1302 км, с 

проектной скоростью 380 км в час. Она соединяет три города 

центрального подчинения и четыре провинции в Бохайском эко-

номическом поясе, дельту реки Янцзы, среди них 11 городов с 

населением свыше 1 млн. чел. и с  ВВП составляющим 43,3% 

всей страны.  

Сегодня масштабы строительства высокоскоростных желез-

ных дорог превысили 10 тыс. км. Это сделало Китай страной с 

самыми быстрыми скоростными железными дорогами, с самой 

завершенной инженерной технологией, с самой мощной инте-

гральной способностью, с самой большой протяженностью, с 

самой высокой скоростью и самыми крупными масштабами. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.143-144). 

Автомобильный транспорт. За 65 лет общая протяжен-

ность шоссейных дорог в стране увеличилась почти в 50 раз. 

После того, как Китай начал осуществлять политику реформ и 

открытости, заметно ускорились темпы развития автодорожного 

транспорта в стране.  

В частности, акцент делался на прокладку скоростных авто-

страд. В октябре 1988 г. была введена в действие первая в ис-

тории КНР скоростная автострада «Хуцзя», соединяющая два 

района города Шанхай. Ее протяженность составила 20,4 км. В 

1949 г. при образовании КНР в стране насчитывалось лишь 50 с 

лишним тысяч автомашин гражданского назначения.  
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В настоящее время по общей протяженности автотрасс и 

скоростных автострад Китай занимает второе место в мире, 

большинство районов и основные города страны охвачены сетью 

железнодорожных магистралей протяженностью 16000 км. 

Шоссейные дороги являются в Китае главной транспортной 

фундаментальной инфраструктурой. На конец 2011 г. общая 

протяженность шоссейных дорог в стране составила 4 млн. км., 

включая сеть пяти артерий севера на юг и семи с востока на 

запад, которые были построены досрочно графика  на 13 лет, и 8 

магистралей внутри провинциального уровня для развития запад-

ного региона. По всей стране 

плотность сетей шоссейных 

дорог составила 40,2 км на 

каждые 100 кв. км. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press 

Co. Ltd, 2012. Р.138). 
 

Транспортная артерия Шэньчжэн 

расходится на все направления 
 

Ускоренное развитие транс-

портной инфраструктуры явля-

ется важной основой для 

социально-экономического раз-

вития и внешней торговли, фор-

мирования производственных 

зон в приморских районах и 

вдоль рек, а также для согла-

сованного развития региональ-

ной экономики. 

Морской транспорт. В течение 11-й пятилетки, Китай 

инвестировал более 350 млрд. юаней в строительство своих 

приморских портов, также порты вдоль рек Янцзы и Чжуцзян и 

на Великом канале Пекин-Ханчжоу построены. Значительные 

успехи в портовом строительстве повлекли за собой эконо-

мическое развитие припортовой промышленности и региональ-

ного экономического развития. Среди 16 портов с пропускной 

способностью каждого свыше 100 млн. тонн в год, такие как 
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Шанхай, Шэньчжэнь, Циндао, Тяньцзинь, Гуанчжоу, Сямэнь, 

Нинбо и Далянь входят в число 50 крупнейших портов мира. 

Шанхайский порт по объему грузооборота лидирует среди 

мировых портов. По грузоподъемности китайский торговый флот 

занимает четвертое место в мире и по судостроительному 

тоннажу занимает первое место в мире. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.145). 

Речной транспорт. КНР занимает второе место в мире по 

протяженности внутренних судоходных путей (110 тыс. км), 

однако только 1/5 из них – глубоководные. Кроме того, в резуль-

тате возведения различных гидротехнических сооружений (осо-

бенно на р. Хуанхе и Великом Китайском канале) длина судоход-

ного фарватера год от года сокращается. 

Самой экономически эффективной рекой является Янцзы. 

Она судоходна круглый год на протяжении 6 тыс. км главного 

русла и 18 тыс. км притоков. Общий флот бассейна Янцзы 

составляет более 2 тыс. судов. На ее берегах расположено 25 

крупных и средних портов. Важнейшие из них, способные 

принимать суда грузоподъемностью свыше 10 тыс. тн – Нанкин, 

Наньтун, Чжанцзянган; грузоподъемностью менее 10 тыс. тн – 

Нунции, Чэнлинцзы, Ухань, Хуанши, Цзюцзян и Уху. 

По-прежнему большую роль играет Великий (Даюньхэ) канал, 

соединяющий столицу с крупнейшим морским портом – Шанхаем. 

С севера по нему идут уголь, металл, хлопок, с юга – зерно. 

Южный Китай обслуживает речная система Сицзян – Чжу-

цзян. В последние годы восстанавливается былое значение погра-

ничной с Россией р. Хэйлунцзян (Амур), утраченное было в 1960-

1970-е гг. Судоходство на других реках менее представительно 

ввиду их зарегулированности (Хуанхэ) или удаленности от путей 

главных грузопотоков. 

В последние годы основное внимание уделялось развитию 

судоходства на наиболее перспективных с народнохозяйственной 

точки зрения реках. С этой целью началось строительство обход-

ных каналов и шлюзов через дамбы и плотины ГЭС и проведение 

дноуглубительных работ в бассейне р. Янцзы, которая в перспек-

тиве должна превратиться в полностью интегрированную систе-
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му, способную обеспечить интенсивные грузоперевозки из морс-

ких портов в центральные районы страны. 

Гражданская авиация. Авиаперевозки китайской граждан-

ской авиации осуществляются в различные уголки мира. Число 

регулярных авиарейсов составляет более 1000, 160 из которых – 

международные. Они охватывают 60 городов и более 30 стран 

мира. 

Динамичное развитие китайской гражданской авиации обус-

ловлено, главным образом, быстрым ростом спроса на рынке ави-

аперевозок в результате поступательного социально-экономичес-

кого развития страны.  

В конце 2011 г. насчитывалось 180 аэропортов гражданского 

назначения (не включая Гонконг, Макао и Тайвань), что сформи-

ровало сеть аэропортов соответствующего масштаба. Они покры-

вают территорию, создающую 91% ВВП, на которой проживает 

76% всего населения страны. Пекинский столичный между-

народный аэропорт и Пудунский грузовой аэропорт занимают 

второе и третье, соответственно, места в мире. 

Китай стал вторым по величине транспортных систем в мире. 

В 2011 г. объем пассажирских перевозок достиг 620.54 млн пас-

сажиров в год, превысив на 10% результаты предыдущего года. В 

гражданской авиации Китая доминирующую роль играют госу-

дарственные авиакомпании, включающие авиакомпании Air 

China, Southern Airlines, China Eastern Airlines и Hainan Airlines, 

но правительство поддерживает частные и совместные авиаком-

пании (на китайско-зарубежном капитале). (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.145-148). 

Общий объем авиаперевозок в Китае к 2030 г. вырастет в 

шесть раз по сравнению с нынешним показателем, что обеспечит 

КНР второе место в мире после США. 

Городской транспорт. Согласно последней информации 

Китайской транспортной ассоциации, Китай, переживающий пе-

риод бурного строительства рельсового сообщения, становится 

крупнейшим в мире рынком городского рельсового транспорта. 

По сообщению газеты «Жэньминь жибао», в настоящее вре-

мя городской рельсовый транспорт действует в следующих 9 го-
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родах: Пекине, Шанхае, Тяньцзине, Гуанчжоу, Чанчуне, Даляне, 

Шэньчжэне, Ухане и Нанкине.  

Городской рельсовый транспорт в Китае имеет приблизи-

тельно 40-летнюю историю. За период 10-й пятилетки сумма ка-

питаловложений в строительство метро составит 200 млрд юаней. 

Мобильная связь. В 1987 г. в Китае был создан рынок мо-

бильной связи. После 1990 г. годовой прирост в этой сфере 

достиг 100% и выше. В Китае в 2005 г. насчитывалось 400 милли-

онов абонентов сотовой связи. В 2008 г. достигло 600 млн. 

Крупнейший сотовый оператор Китая и мира, China Mobile, в 

своей базе насчитывает 414,6 миллиона человек. По росту числа 

абонентов сотовой связи вровень с Китаем идет Индия. 

Китай, по числу интернет-пользователей обогнал США в 

2007 г. и вышел на первое место в мире, а по показателям конца 

2008 г., согласно данным Китайского центра сетевой информати-

ки, число пользователей «всемирной паутины» достигло 298 млн 

человек.  Менее четверти граждан КНР имеют доступ в интернет, 

что все еще является невысоким показателем, превышающим 

однако среднемировой уровень. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Железнодорожный транспорт в Китае. 

2. Развитие автомобильного транспорта в Китае. 

3. Расскажите о морском транспорте Китая. 

4. Что вы знаете о мобильной связи в Китае. 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: «Автомобильные и железные 

дороги в Китае». 

2. Подготовьте сообщение на тему: «Наиболее крупные 

авиакомпании Китая». 

3. Подготовьте презентацию на тему: «Интернет и мобильная 

связь в Китае». 

 

7.5. Внешняя торговля и инвестиционная политика 

 

Цель занятия: дать студентам представление об основных 

направлениях внешней торговли КНР, об экспорте и импорте, а 

также о роли иностранных инвестиций в экономике КНР;  
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• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: внешняя торговля, 

экспорт, импорт, инвестиционная политика.  

 

Структура внешней торговли. По объему внешней торгов-

ли Китай поднялся с 27-го места в 1978 г. на 3-е место в мире в 

2004 г., в 1990 г. – 16-е место, в 2000 г. – 8-е место. В 2011 г. 

внешней торговли Китая достиг 3,642 трлн. долларов США, 

увеличившись на 22,5% по сравнению с прошлым годом. В нас-

тоящее время 230 стран и регионов торгуют с Китаем и он яв-

ляется 10-м крупнейшим партнером ЕС, США, АСЕАН, Гонконг 

Китая, Республики Корея, Тайваня, Индии, Австралия и России. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.123-124). 

1 июля 2004 г. в Китае вступил в силу отредактированный 

«Закон о внешней торговле». В законе в целях стимулирования 

внешней торговли режим рассмотрения и утверждения права на 

ведение внешнеторговых операций заменен системой регистра-

ции, сформулированы четкие положения, касающиеся импорта и 

экспорта товаров и технологий, международной торговли услу-

гами, порядка внешней торговли, а также в соответствии с миро-

выми стандартами защиты интеллектуальной собственности. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.124). 

Одним из важных торговых партнеров Китая в течение 

многих лет была Япония. Согласно данным китайской таможен-

ной статистики, в товарной номенклатуре китайского экспорта в 

Японию доминировали группы электромашины и оборудование, 

а также ткани и изделия из них.  

В импорте КНР из Японии преобладающей группой товаров 

были электромашины и оборудование. На втором и третьем месс-

тах по объему импорта из Японии были группы черные и цвет-

ные металлы, а также химтовары (пластмассы, органические сое-

динения, химволокна). В экспорте КНР в США основными 

товарами были электромашины и оборудование, доля которых 
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составила 42,6% в общем объеме вывоза Китая в США. 

Следующей по значимости группой были товары народного 

потребления. 

Основные проблемы в китайско-американских торгово-эко-

номических отношениях связаны с тем, что у китайской стороны 

продолжало увеличиваться и без того значительное положи-

тельное сальдо, с мерами правительства США, препятствующими 

широкому проникновению дешевых китайских товаров на амери-

канский рынок, а также с ограничениями, налагаемыми админи-

страцией США, на предоставление Китаю передовых американн-

ских технологий. 

В 2003 г. на 4 место, опередив Тайвань, вышла Республика 

Корея. В торговле между КНР и Тайванем также наблюдался 

ощутимый рост.  

Среди стран ЕС первое место по объему двустороннего това-

рооборота занимает Германия. 

Под влиянием экономического спада в США и в глобальном 

масштабе в будущем году будет зарегистрировано дальнейшее 

уменьшение экспорта из Китая. Такой прогноз содержится в пос-

ледней Голубой книге по экономическим вопросам Китая, опуб-

ликованной Академией общественных наук КНР. 

Спад внешнеторгового экспорта из Китая обусловлен финан-

совым и экономическим кризисами в США, Японии и странах ЕС, 

уменьшением спроса на международном рынке, девальвацией 

американского доллара и ревальвацией китайского юаня. 

О роли иностранных инвестиций в китайской экономике. 

Китай использует зарубежные инвестиции по многим каналам и в 

различных формах. Источники поступлений можно условно раз-

делить на три группы: 

• внешние займы, включая зарубежные госкредиты, а также 

кредиты международных финансовых организаций и иностран-

ных коммерческих банков, экспортные ссуды и облигации внеш-

него займа; 

• прямые зарубежные инвестиции по линии совместных 

предприятий с участием китайского и иностранного капиталов, 

кооперативных предприятий с китайским и иностранным учас-
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тием и предприятий, основанных на иностранном капитале, а так-

же инвестиции в объекты совместного освоения; 

• другие инвестиции, включая международный лизинг, ком-

пенсационную торговлю, операции по переработке и сборке про-

дукции и эмиссию акций на внешнем рынке. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.121). 

Более 30 лет или около того, Китай использует иностранный 

капитал, основной формой которых являются прямые капитало-

вложения. С начала 80-х гг. XX века в стране ВСНП и Госсовет 

КНР приняли свыше 500 законоположений, которые сформиро-

вали правовую базу и обеспечили гарантии капиталовложений 

зарубежных инвесторов в Китае. Бизнесмены более 200 стран и 

районов мира вложили инвестиции в Китай, до около 600 тыс. 

возросло число предприятий с зарубежным капиталом. На китай-

ский рынок также обратили внимание крупные международные 

консорциумы и транснациональные корпорации, почти все 500 

крупнейших транснациональных корпораций мира имеют инвес-

тиции в Китае, который зарубежные инвесторы и мировые фи-

нансовые круги оценивают как страну с самым лучшим в мире 

инвестиционным климатом и потенциалом. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.123). 
 

Финансовая улица Пекина  

 

Происходит по-

стоянный рост ино-

странных инвести-

ций в Китай, при-

чем прямые инвес-

тиции составляют 

большую их часть, 

и, по различным 

оценкам, в период с 

2006 по 2010 г. объемы ежегодных инвестиций в экономику 

Китая превысили 100 млрд. долл. по сравнению с 50 млрд. в 2002 

г. При этом, становится очевидным, что плюсы от вступления 

КНР в ВТО пока перевешивают минусы и польза «открытости» 

экономики (кайфан чжэнцэ) довольно значительна. 
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На первом этапе реформ Китай давал иностранным инвесто-

рам налоговые льготы, дешевую землю и другие стимулы, а 

также тратил миллиарды долларов на строительство портов, до-

рог, гостиниц, линий оптоволоконной связи и других объектов 

инфраструктуры. Сначала от иностранных инвесторов требовали, 

чтобы они брали себе китайского партнера, при этом они могли 

свободно экспортировать свою продукцию, но их ограничивали в 

объемах продаж производимой ими в СП продукции на внутрен-

нем рынке для защиты местных производителей. Также жестко 

ограничивались иностранные инвестиции в ряде ключевых отрас-

лей, таких, как автомобильная, сталелитейная и телекоммуника-

ции. Однако, после вступления в ВТО эти ограничения были ос-

лаблены, и Китай еще больше открыл свою экономику для внеш-

него мира. 

Для создания конкурентоспособных на мировом рынке 

производств Китай делает все возможное для привлечения ино-

странных инвестиций, технологий и кадров. Для достижения этой 

цели в КНР были созданы «зоны высоких технологий», где ино-

странным инвесторам предлагаются бесплатно земельные участ-

ки и освобождение от налогов. Чтобы китайские предприятия 

использовали микросхемы китайского производства, был введен 

17-процентный налог на импортную продукцию и всего 3-

процентный – на местную. В результате на территории Китая бы-

ло создано много предприятий по производству микросхем с 

японским, американским и тайваньским капиталом. Все это на-

водит на мысль о том, что в Китае предварительно просчитали 

все возможные плюсы и минусы от вступления в ВТО, китайская 

сторона вела долгие пере-

говоры, чтобы получить 

максимально благоприят-

ные для себя условия при 

вступлении. 
 

Народный банк Китая, Бэйцзин 

 

Китайские инвести-

ции за рубежом. Китай 

становится крупным мировым инвестором. В настоящее время 
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объем прямых инвестиций Китая за рубежом составил 300 млрд. 

долларов США в более 170 стран и регионов мира, включая 

традиционный товарный экспорт, общественное питание и 

простую обработку до сети маркетинга, водный транспорт и 

логистику, освоение ресурсов, производство и планирование 

развития. Покупка иностранных предприятий становится глав-

ным направлением инвестиционной деятельности Китая за 

рубежом. 

Несколько крупных предприятий и корпораций Китая стали 

мультинациональными, на основе строгой международной конку-

ренции, принципов профессионализма, интенсификации и мас-

штабности транснационального управления шире распределить 

внутренние ресурсы и, соответственно, укрепить свою позицию в 

международном сотрудничестве и международной конкуренции. 

Среди таких транснациональных предприятий можно назвать Ки-

тайскую нефтехимическую корпорацию (Sinopec Group), Госу-

дарственную корпорацию электросетей, Китайскую нефтегазо-

вую корпорацию (CNPC). (China. Beijing: Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. Р.124). 

В настоящее время Китай помогает в строительстве 15 зон 

свободной торговли в 28 странах и регионах мира. Китай уже 

подписал 10 соглашений о Зоне свободной торговли с АСЕАН, 

Сингапуром, Пакистаном, Новой Зеландией, Чили, Перу и Коста-

Рикой. Материковый Китай имеет тесное торгово-экономическое 

сотрудничество Гонконгом и Макао, а также подписал Рамочное 

соглашение об экономическом сотрудничестве с Тайванем. Про-

водится экспертиза по Соглашению о Зоне свободной торговли с 

Коста-Рикой, которое скоро реализуется. Ведутся переговоры о 

создании Зон свободной торговли с Советом сотрудничества 

арабских государств Персидского залива, Австралией, Норвеги-

ей, Швейцарией и Исландией. Китай завершил совместные иссле-

дования плана создания зоны свободной торговли с Индией и 

совместные исследования в области создания зоны свободной 

торговли с РК и завершил совместные исследования по зоне сво-

бодной торговле Китай-Япония-РК. Кроме этого, Китай присо-

единился к Азиатско-Тихоокеанскому торговому соглашению. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.125). 
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 Вопросы для контроля и задания: 

1. Внешняя торговля  Китая: основные партнеры. 

2. Роль иностранных инвестиций в китайской экономике. 

3. Расскажите о вступлении Китая ВТО. 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: «Экспорт и импорт во внешней 

торговле Китая» 

2. Подготовьте сообщение на тему: «Авиационная промышлен-

ность Китая» 

3. Подготовьте презентацию на тему: «Китай и ВТО» 

 

7.6. Экономическая политика КНР на современном этапе 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление об экономической политике 

КНР, о некоторых проблемах экономического развития КНР;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: реформы, модерниза-

ция, Дэн Сяопин, социализм с китайской спецификой, промыш-

ленность и сельское хозяйство, транспорт, внешняя торговля и ин-

вестиции, социальные проблемы. 

 

В начале XXI в. Китай продолжает экономическую реформу 

в стране. Китай успешно справился с задачами первого и второго 

этапов программы «трех шагов» (саньгэ буцзоу), что позволило 

решить задачу «обогреть и накормить» (вэньбао) народ и обеспе-

чить повышение жизненного уровня населения. Началась реалии-

зация третьего этапа программы, целью которого является выход 

на уровень экономически развитых стран. 

В результате последовательного выполнения ее задач в Китае 

к 2050 г. должны быть достигнуты такие стратегические цели, 

как всесторонняя социалистическая модернизация, необходимая 

для достижения зрелости социально-экономического развития; 
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значительное повышение статуса страны на международной аре-

не и выход на первое место в мире по совокупной государст-

венной мощи; выход в ряды стран со средним уровнем ВНП на 

душу населения; создание зажиточной, счастливой жизни для на-

рода; превращение страны в мощное государство с высоким 

уровнем материальной, правовой и духовной цивилизации. 

В КНР признают многие проблемы, с которыми столкнулась 

страна при переходе от плановой экономики к рыночной: в 

наличии противоречие между растущими потребностями народа 

и отсталым общественным производством, сохраняются большие 

межрегиональные различия, по-прежнему велика доля бедного 

населения, увеличивается доля людей пожилого возраста, сохра-

няются проблемы трудоустройства и социального обеспечения.  

Экономическое развитие. Экономика Китая развивается на 

основе государственных пятилетних планов. В период 1953-2000 

гг. были завершены 9 «пятилеток», в результате чего был зало-

жен прочный фундамент для дальнейшего развития народного 

хозяйства. 10-я пятилетка (2001-2005 гг.), 11-я пятилетка (2006-

2010 гг.) и 12-я пятилетка (2011-2015 гг.) ознаменовались еще 

большими успехами. По совокупной мощи экономики Китай 

вступил в ряды мировых лидеров. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.114). 

В настоящее время, благодаря продолжительным и стреми-

тельным темпам с начала реформ и открытости, китайская эконо-

мика по общему объему вышла на второе место в мире. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.114). 

Вместе со стремительным ростом общего объема в Китае 

увеличились и финансовые доходы. В 2011 г. национальный фи-

нансовый доход превысил 10 трлн юаней. Внешняя открытость 

тоже продвинула валютные накопления – от недостатка до избыт-

ка и с 2006 г. по валютным накоплениям Китай стабильно удер-

живается на первом месте в мире. 

Под влиянием дефолта в экспорте Китая с 2008 г. наблю-

даются трудности, но китайское правительство в соответствии с 

ситуацией своевременно предприняло ряд рыночных мер, спо-

собствовавших стабильному и ускоренному росту экономики. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.114-115). 
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Экономическая система. Сегодня в Китае в первоначальном 

виде создана система социалистической рыночной экономики. 

Заметно укрепляется важная роль рынка в распределении ре-

сурсов, совершенствуется система макроконтроля, сформирована 

структура совместного развития публичных и непубличных эко-

номических секторов, включая индивидуальный бизнес и  

частные компании, создана взаимодополняющая экономическая 

структура. К 2020 г. в Китае сформируется достаточно зрелая 

система социалистической рыночной экономики. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.116). 

До 1978 г. в Китае существовала только экономика общест-

венной собственности, государственные предприятия составляли 

77,6%, коллективные – 22,4%. Политика реформ и открытости 

создали широкое пространство для совместного развития всех 

секторов экономики. Сейчас все государственные компании пере-

няли систему корпоративного управления. Их влияние на кон-

троль, влияние и руководство во всей национальноцй экономике 

постоянно растет. В настоящее время особенности национальной 

экономики в том, что государственная собственность развивается 

бок о бок с новой смешанной экономикой и частной экономикой. 

Государственная экономика занимает абсолютно преимущест-

венное положение в фундаментальных отраслях, таких как желез-

ная дорога, гражданская авиация, почта и телеграф, городское 

водо-, электро- и газоснабжение, в сфере науки, техники, про-

свещения, национальная обороны и финансы. Быстрыми темпами 

развивается частная экономика, многие частные предприятия от-

делились в таких традиционных отраслях, как розничная 

торговля, питание, услуги и ремонт. В будущем они стремятся 

влиться в интеллектуальную и наукоемкую отрасли. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.116-117). 

От внешней открытости приморских районов до всесто-

ронней открытости. С 1978 г. наряду с реформами экономи-

ческой системы Китай в плановом порядке, шаг за шагом стал 

осуществлять внешнюю открытость. С 1980 г. в приморских 

районах были созданы пять особых экономических зон и не-

сколько зон экономического освоения, внешнему доступу были 

открыты 14 приморских городов, некоторые приграничные горо-
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да, а также административные центры провинций и автономных 

районов внутри континента, в некоторых крупных и средних 

городах были созданы беспошлинные зоны, государственные зо-

ны техническо-экономического освоения и зоны освоения науко-

емких отраслей. Множество особых экономических зон – при-

морские открытые города, приморские зоны экономического ос-

воения, открытые города вдоль рек и открытые города внутри 

континента, открытые приграничные города и открытые города 

охватили все провинции Китая. Эти места проводят неодина-

ковую льготную политику и в сфере развития импортной и экс-

портной экономики, в инвалютной выручки от экспорта и заимст-

вовании передовой технологии. В стране образовалась ситуация 

всестороннего внешнего доступа, слившая в себе широкие сферы, 

многие эшелоны и главные точки. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.120-121). 

11 декабря 2001 г. Китай стал официальным членом ВТО и 

вступил в новый этап всестороннего открытия. После вступления 

в ВТО китайское правительство, как и обещало, изменил поли-

тику открытости в конкретных районах, открыв всевозможные 

территории, открыл сферы перешедшие от торговли традицион-

ными товарами к торговым услугам, рыночные нормы еще более 

узаконились, стали еще прозрачнее и стандартизированнее. Ки-

тай всесторонне включился в международный экономический 

цикл, создал открытые рынок, экономику и общество. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.121). 

Социальные проблемы реформ. На наш взгляд, дальнейшие 

перспективы социально-экономического развития Китая в значи-

тельно большей мере зависят не от внешних, а от различных 

внутренних социально-экономических факторов. Многочислен-

ные социологические исследования показали, что в 90-е гг. ХХ в. 

по мере развития рыночных отношений происходит усиление со-

циальной дифференциации. С одной стороны, произошел абсо-

лютный рост доходов как в среднем по стране – 184 юаня в 1978 

г. и 4058 юаней в 2003 г., так и в городе – 405 юаней в 1978 г. и 

8265 юаней в 2003 г. и в деревне – 138 юаней в 1978 г. и 2399 

юаней в 2003 г. С другой стороны, постоянно увеличивается раз-

рыв в доходах между бедными и богатыми.  
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В результате, в Китае формирование среднего класса проис-

ходит крайне медленно. По критериям западных теорий социаль-

ной стратификации, большую часть населения Китая нельзя от-

нести к среднему классу, а в лучшем случае – к низшему сред-

нему классу. 

Одной из важнейших проблем для китайской экономики яв-

ляется постоянное создание рабочих мест для трудоустройства 

избыточной рабочей силы, которые могут быть созданы как в от-

раслях второй сферы (промышленность и капитальное строитель-

ство), так и третьей сферы (торговля, транспорт, услуги и все от-

расли непроизводственной сферы). Как показала практика ки-

тайских реформ, именно от возможностей трудоустройства из-

быточной рабочей силы в промышленности, капитальном строи-

тельстве, транспорте, торговле, сфере услуг и прочих отраслях 

непроизводственной сферы будут зависеть перспективы соци-

ально-экономического развития страны. На сегодняшний день 

основным недостатком и, в то же время, основным преиму-

ществом китайской экономики является масса избыточной деше-

вой рабочей силы по сравнению с другими странами мира. Это 

огромное преимущество для предприятий легкой и текстильной 

промышленности, которые благодаря дешевизне рабочей силы из 

года в год наращивают экспорт своей продукции. Фактор деше-

вой рабочей силы притягивает и иностранные инвестиции, соз-

дающие на территории КНР совместные предприятия на основе 

самых современных технологий в различных отраслях промыш-

ленности. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Чем обусловлен рост экономического влияния Китая в мире?  

2. Каковы итоги экономического развития КНР в конце ХХ века?  

4. Каковы факторы развития китайской экономики?  

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад: Этапы экономического развития КНР. 

2. Подготовьте сообщение: Экологические проблемы в Китае.  

3. Подготовьте презентацию: Усилия Китая по модернизации 

сельского хозяйства. 

4. Подготовьте реферат: Перспективы экономического  развития 

Китая. 
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ГЛАВА 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

8.1. Развитие экономики и экологические проблемы  

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление об экологических проблемах 

Китая;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: экологические пробле-

мы, изменения климата, окружающая среда, атмосферное загряз-

нение, загрязнение воды. 

 

Китай занимает первое место в мире по объему выбросов 

сернистых соединений, являющихся основным компонентом фо-

тохимического смога, который не только ограничивает види-

мость, но и приводит к смертельным заболеваниям за счет пора-

жения сердца и легких. 

Углекислый газ – основной виновник глобального потепле-

ния. Китай занимает второе место в мире по объемам выбросов 

парниковых газов, и в ближайшие десятилетия оставит сегодняш-

него лидера – США – далеко позади. 

Ежегодно в воздушное пространство Китая попадает 600 

тонн ртути. Это четверть всего мирового объема антропогенного 

ртутного загрязнения атмосферы. Ртуть поражает нервную систе-

му человека, и дети, подвергшиеся внутриутробному отравлению 

ртутью, рождаются с симптомами, схожими с детским церебраль-

ным параличом, с судорожной активностью, проблемами со зре-

нием и нарушенными рефлексами. 

Китай занимает первое место в мире по выбросам в ат-

мосферу веществ, нарушающих озоновый слой, что, в свою оче-

редь, приводит к росту количества раковых заболеваний, наносит 

ущерб растительному миру суши и биосфере моря, и, в конечном 
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счете – к таянию полярных льдов и повышению уровня моря с 

затоплением прибрежных районов. 

Кислотные дожди наносят значительный ущерб лесам, рыб-

ным хозяйствам и урожаям более чем на четверти всех земельных 

угодий Китая и на трети площади, занятой сельскохозяйственной 

деятельностью. Более половины всех кислотных дождей в 

Японии и Корее имеют китайское происхождение. 

 
      Знаете ли вы: 

Что такое кислотный дождь? Вот точное определе-

ние этого термина: дождь, кислотный фактор которого 

(рН) менее 5,6 (напомним, 7 – это нейтральное зна-

чение). Он возникает, когда диоксид серы и диоксид 

азота, содержащиеся в выбросах ТЭЦ, работающих на 

ископаемых видах топлива, смешиваются в атмосфере 

с кислородом и водой. Результатом химических реак-

ций становятся серная и азотная кислоты. 

 

Несмотря на то, что отношение общества в целом к проблеме 

кислотных дождей неоднозначно, многочисленные научные ис-

следования показали, что кислотные дожди могут убивать живую 

природу. Дождевая вода повышенной кислотности, попадая в во-

доемы, убивает рыб. Она губит посевы и ухудшает почвы, сни-

жая урожайность в целом. Она косвенно убивает леса, ослабляя 

деревья и делая их более подверженными заболеваниям. Кис-

лотные дожди снижают видимость на дорогах и ускоряют раз-

рушение строительных материалов, фасадных и автомобильных 

красок. Общий объем ущерба может измеряться миллиардами 

долларов. 

Процесс опустынивания идет со все нарастающей скоростью. 

Пустыня ежегодно поглощает 1500 квадратных миль (4 тысячи 

кв.км) территории страны, и темпы опустынивания нарастают, 

несмотря на огромные средства, которые китайское правитель-

ство тратит на борьбу с песками. 

Пыльные бури, порожденные массовым опустыниванием 

земель в Китае, периодически обрушивают десятки тысяч тонн 

мусора на азиатские города от Китая до Токио и Сеула. Их отго-

лоски ощущаются и на тихоокеанском побережье США. Эти 
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стихийные бедствия по объему опустошений сравнимы с серьез-

ными землетрясениями. 

Они убивают людей, сельскохозяйственных животных, унич-

тожают посевы, и заставляют целые селения покинуть обжитые 

территории. Согласно данным китайской Академии планирова-

ния окружающей среды, более 400 тысяч китайцев ежегодно уми-

рают от болезней, связанных с загрязнением экосферы страны, в 

первую очередь, от болезней легких и сердца. Ожидается, что че-

рез десять лет эта цифра возрастет до 500 тысяч. 

Частота песчаных бурь в Азии за последние 50 лет увели-

чилась в пять раз. Сегодня на Китай ежегодно обрушивается 

более 20 песчаных бурь. Масштабы этого бедствия охватили по-

ловину территории страны. 

 
Солнечная энергия делает жизнь 

легче в Ту, самой высокогорной 

деревне мира в Тибетском 

автономном районе 

 

Китай – второй в 

мире производитель и 

потребитель пестицидов. 

В 1950 г. в КНР произ-

водилась всего 1 тысяча 

тонн этих веществ. Зна-

чительная доля пестицидов и инсектицидов, производимых в 

Китае, характеризуется высокой токсичностью и способностью 

проникать в почву. Более того, многие из китайских химических 

фабрик подпольно производят смертоносные пестициды, запре-

щенные к использованию, как в Китае, так и в остальном мире. 

Кроме отравления пестицидами, существует и проблема за-

грязнения водоемов и рек органическими отходами, смешанными 

с минеральными удобрениями. 

Охрана окружающей среды. В Китае немало зон, про-

славившихся в прошлом своей природной красотой, однако, 

такие факторы, как многочисленность населения, низкий уровень 

экономического развития и другие факторы привели к разру-

шению растительного покрова, эрозии почвы и даже к тенденции 

опустынивания. В последние годы китайское правительство при-
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дает важное значение принципу предотвращения, комплексному 

рассмотрению и поддержанию работ по всем направлениям с 

использованием достижений по ключевым участкам, и переходит 

от модели развития, при которой приоритет отдается росту 

экономики, а охране окружающей среды не придается значение, к 

модели развития, при которой рост экономики  и защита эко-

логии становятся равноважными. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.157). 

Правовая и административная система охраны окру-

жающей среды. В Конституции Китая четко указывается: «Госу-

дарство охраняет и улучшает жизненную и экологическую среду, 

предотвращает и устраняет загрязнения и другие общественные 

недуги». В 80-х гг. XX в. охрана окружающей среды стала 

основой государственной политики КНР. В 1989 г. был принят и 

обнародован первый Закон КНР об охране окружающей среды. За 

более чем 20 лет были обнародованы такие природоохранные 

законоположения, как «Закон КНР об экономии энергоресурсов», 

«Закон КНР о регенеративных энергоносителях» и «Закон КНР о 

содействии циклическому развитию экономики». Законодатель-

ная система в этой области продолжает совершенствоваться. По-

мимо того, Китай разработал систему общегосударственных и 

местных стандартов в сфере охраны окружающей среды. В 2008 

г. Государственное главное управление по охране окружающей 

среды было изменено на Министерство по охране окружающей 

среды. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. 

Р.158). 

В Китае введена система, предусматривающая ответст-

венность местных правительств разных инстанций за состояние 

среды и единый контроль со стороны компетентных ведомств за 

охраной среды на основе закона. 

Способы защиты окружающей среды. Традиционные мето-

ды защиты окружающей среды изменились и постепенно совер-

шенствуются. В 1998 г. регулирование управления по защите 

окружающей среды, имеющих отношение к строительным 

проектам было проблемным, с подробным описанием системы 

оценки воздействия на окружающую среду (EIA), с синхрони-

зацией дизайна строительства и использованием защитного обо-
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рудования вместе с прогнозируемым проектами строительства. 

Закон о воздействии на окружающую среду, введенный с 2003 г., 

распространяет систему оценки воздействия на окружающую 

среду (EIA) от проектов строительства до планов развития всех 

видов и предусматривают осуществление учебных встреч, слу-

шаний и других форм для ознакомления с обсуждением строи-

тельных проектов или планов о возможных неблагоприятных 

воздействиях. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.159). 

Главная суть защиты окружающей среды присутствует в 

разнообразных структурах с широким участием во главе с пра-

вительством, проводимых предприятиями, вместе с обществен-

ностью, с поддержкой науки и техники, регулируемые законами 

и скорректированные рынком. НПО и волонтеры играют сущест-

венную роль в защите окружающей среды. 

В докладе, представленном на XVIII Всекитайском съезде 

КПК, впервые специально обсуждался вопрос экологической 

культуры и впервые выдвигались лозунги «Будем продвигать 

экологически чистое развитие, возобновляемое развитие, низко-

углеродное развитие» и «Построим прекрасный Китай». На всех 

собраниях по проблемам климата, проводившихся в прошедшие 

10 лет от острова Бали до Копенгагена и Дурбана, Китай давал 

важные обещания относительно экологически чистого развития и 

на практике выполнял их. Начиная с первого установления сдер-

живающих показателей в плане 11-й пятилетки и до ликвидации 

или упорядочения таких энергозатратных отраслей, как стале-

литейная и др., начиная от устранения источников песчаных бурь 

в Пекине и Тяньцзине, а также целого ряда других экологических 

проектов, и до выпуска планов по экономии энергии и сокра-

щении выбросов, начиная от снижения показателя потребления 

энергии в рамках ВВП страны до 12,9% и до внедрения и 

уверенного продвижения механизмов экологических компен-

саций, Китай постепенно распрощался с «черным развитием» и 

вышел на путь экологически чистого развития под девизом 

«предшественники сажают деревья, а потомки наслаждаются 

прохладой под ними». (China. Beijing: Foreign Languages Press 

Co. Ltd, 2012. Р.159). 
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Об изменении климата. Китайское правительство уже оце-

нило с большим запасом климатические изменения и включило 

упреждающие меры в список средне- и долгосрочных планов 

экономического и социального развития. 

В 2006 году Китай выдвинул цель снижения потребления 

энергии на единицу ВВП к 2010 г. на 20 % по сравнению с 2005 г. 

В 2007 г. первым из развивающихся стран разработал и начал 

осуществлять национальный план по борьбе с изменениями 

климата. В 2009 г. выдвинул цель к 2020 году снизить выбросы 

парниковых газов на единицу ВВП на 45 % по сравнению с 2005 

г. На данный момент Китай уже определил ряд обязательных к 

исполнению целей, среди которых снижение выбросов 

углекислого газа CО2 к 2010 г. на 17 % по сравнению с 2005 г. и 

повышение доли неископаемых ресурсов до 11,4 % в структуре 

потребления первичной энергии. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.159-160). 

Китай придерживается двухколейного переговорного меха-

низма в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении 

климата и Киотским протоколом, придерживается принципов 

ведущей роли подписавшихся сторон, открытости и прозрач-

ности, широкого участия и достижения консенсуса, а также 

играет активную роль основного канала международных пере-

говоров по изменению климата в рамках ООН. 

В 2007 г. Китай принял активное участие в Международной 

конференции ООН по изменению климата на индонезийском 

острове Бали, а также внес существенный вклад в создание Ба-

лийской дорожной карты. 

В 2009 г. Китай принял активное участие в Копенгагенской 

конференции по климату и сыграл конструктивную роль в поиске 

выхода из тупика в переговорах и содействии достижению 

консенсуса между сторонами. Премьер Госсовета Вэнь Цзябао на 

Копенгагенской конференции по климатическим изменениям 

выступил с речью «Сцементировать общее сознание, усилить 

сотрудничество и продвигать исторический процесс противо-

стояния климатическим условиям», подчеркнув, что климати-

ческие изменения сегодня являются важным вызовом для всех 

стран. Бороться с потеплением климата и спасти земной шар – 
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общая миссия всего человечества. Каждое государство, каждая 

нация, каждое предприятие и каждая личность обязаны действо-

вать безоговорочно. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. 

Ltd, 2012. Р.161). 

В 2010 г. Китай участвовал на конференции по климату в 

Cancun, Мексике и настаивал на транспарентности переговоров, с 

широким представительством и единодушными консультациями 

и представил 4 конструктивных плана по каждому вопросу 

обсуждения.   

В 2011 г. Балийская дорожная карта не была завершена через 

переговоры на конференции в Дурбане. Тем не менее, по резолю-

ции, принятой на конференции, было принято решение обеспе-

чить второй обязательный период и начать работу Фонда Зеле-

ного климата. Китай приложил все усилия, чтобы помочь конфе-

ренции достичь позитивных результатов. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.161). 

Китай первая развивающаяся страна, реализующая Програм-

му изменения национального климата. Он разработал и пере-

смотрел Закон об экономии энергоресурсов, Закон о регенера-

тивных энергоносителях, Закон о содействии циклическому раз-

витию экономики, Закон о стимулировании чистого производ-

ства, Закон о лесах, Закон о степях и Постановление об экономии 

энергии в гражданском строительстве и рассматривает эти зако-

ны, как главное противостояние климатическим изменениям. 

Китай предпринял интенсивные усилия в сохранении энергии и 

сокращение выбросов в последние годы. Он непрерывно совер-

шенствует налоговую систему, позитивно продвигает реформы в 

ценах на ресурсную продукцию, ускорил темпы в создании 

механизма цен, в полной мере отражающего отношения рыноч-

ного спроса, степень нехватки ресурсов и себестоимость вреда 

окружающей среды. Он всесторонне осуществляет программу 

главных объектов экономии энергии и план экономии энергии 

предприятиями, в главных сферах – промышленности, коммуни-

кациях и строительстве развертывает мероприятия по экономии 

энергии. Он продвигает вглубь экспериментальные проекты ре-

циркуляционного развития экономики, всемерно внедряет 

энергосберегающие «зеленые» автомобили, и финансирует ис-
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пользование в доме энергосберегающей продукции. Он старается 

сократить отсталые производства, характеризующиеся огромным 

энергопотреблением и высоким загрязнением окружающей сре-

ды. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.162). 

Китай является страной с самыми быстрыми темпами раз-

вития новых и регенеративных энергоносителей. На основе эко-

логической защиты в определенном порядке развивает гидро-

станцию, поощряет в деревнях, отдаленных районах и районах, 

имеющих условия, всемерное развитие источников новой и вос-

произведенной энергии – солнечной, термической и ветровой 

энергии. Китай является также страной с самыми наибольшими в 

мире масштабами искусственных лесов. Он продолжает широко 

развертывать возрождение лесов на занятых под пашнями землях 

и лесопосадки. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.162). 

Борьба с атмосферным загрязнением. Китай начал работу 

по предупреждению атмосферного загрязнения в 70-х гг. XX в., в 

основном, по предупреждению нового загрязнения и по урегули-

рованию и усилению контроля и управления по снижению сте-

пени атмосферного загрязнения. 

В начале 70-х гг. XX в. Китай провел в масштабах всей 

страны атмосферное исследование уже имеющегося положения. 

В августе 1973 г. созвало первое Всекитайское совещание по 

охране окружающей среды и в декабре того же года были 

обнародованы первые в Китае экспериментальные стандарты 

промышленных «Выбросов трех категорий», со всей ясностью 

было указано, что инфраструктура по предупреждению загрязне-

ния и другого вреда должна проектироваться, строиться и эксплу-

атироваться наряду с основными проектами. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.162-163). 

В апреле 2004 г. 15-е заседание ПК ВСНП девятого созыва 

приняло после внесения поправок Закон о предупреждении атмо-

сферного загрязнения. Этот новый закон явился важным продви-

жением в усилиях Китая по предупреждению и контролю за 

атмосферным загрязнением.  

В мае 2010 г. Канцелярия Госсовета КНР опубликовала 

Руководящие соображения о продвижении работы по совмест-
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ному противостоянию и контролю загрязнения атмосферы и 

улучшению качества воздуха, что стало первой в Китае комп-

лексной программой по предотвращению загрязнения атмо-

сферы, определены руководящие идеи, рабочие цели и ключевые 

мероприятия по борьбе с загрязнением воздуха. 

Исторически, усилия Китая по контролю за атмосферным 

загрязнением прогрессировали от пассивных очисток индиви-

дуальными средствами до регионального всеобъемлющего 

предотвращения и контроля, от доверия администрации до закон-

ных и экономических мер. 

Благодаря многолетним неустанным усилиям по борьбе с 

загрязнением атмосферы качество воздуха в стране намного 

улучшилось. В 2010 г. COD (химическая потребность в кисло-

роде) по всей стране составила 12,38 млн. тонн со снижением на 

3,09 % по сравнению со предыдущим годом, а выбросы S02  

(двуокиси серы) 

составили 21,85 

млн. тонн со 

снижением на 1,32 

%. (China. Beijing: 

Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. 

Р.163). 

 
Завод по очистке воды в 

Пекине 

 

Контроль над 

загрязнением воды. 

Китай впервые развернул в крупных масштабах стройку по об-

узданию загрязнения – обследование и обуздание загрязнения 

водохранилища Гуаньтин в 1972 г. Проект продолжался 8 лет и 

112 программ по контролю за загрязнением были успешно  

завершены. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. 

Р.163). 

В августе 1991 г. Государственная администрация по охране 

окружающей среды (ныне Министерство по охране окружающей 

среды) и Министерство строительства (ныне Министерство жи-
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лищного и развития города и деревни) совместно провели Второе 

национальное заседание по охране окружающей среды в городах. 

Совещание потребовало от городских властей всех уровней ак-

тивного продвижения концентрированного контроля над загряз-

нением, усиления строительства фундаментальной городской ин-

фраструктуры, усиления охраны источников питьевой воды, 

улучшения городских рек и озер. Посредством комплексных уси-

лий постепенно смягчилось загрязнение в главных городах, в 

основном стабилизировались нормативы качества водной среды. 

В феврале 1989 г. на реке Хуайхэ впервые случилось серьез-

ное загрязнение, под угрозой стояла жизнь нескольких милли-

онов людей, экономический ущерб составил свыше 100 млн. 

юаней. В 1993 г. Госсовет вынес решение взять реку Хуайхэ в ка-

честве ключевого проекта по охране окружающей среды и 

главной целью поставить очищение бассейна «трех рек» (Хуайхэ, 

Хайхэ и Ляохэ) и «трех озер» (Тайху, Чаоху и Дяньчи). Пред-

упреждение загрязнения водных источников вступило в этап 

обуздания загрязнения главных бассейнов. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.164). 

Начиная с 2003 г. Государственная администрация по охране 

окружающей среды стала ежегодно издавать отчет о работе по 

предупреждению загрязнения главных речных бассейнов и 

морских акваторий. Благодаря многолетней эффективной работе, 

заметно улучшилось экологическое состояние некоторых серьез-

но загрязненных бассейнов рек, в течение десятка с лишним лет 

не наблюдалось остановки течения в реке Хуанхэ. 

В 2007 г. центральный бюджет выделил несколько милли-

ардов юаней на всесторонний контроль и борьбу с загрязнением 

воды, с упором на безопасность питьевой воды, контроль над 

экологией в бассейнах рек и утилизацию сточной воды в городах. 

Работу по безопасности питьевой воды в сельских районах была 

усилена, чтобы снабдить питьевой водой 300 млн. сельчан. В 

двенадцатом пятилетнем плане поставлено несколько задач, 

таких как осуществление контроля над общим объемом выброса 

главных загрязненных веществ, осуществление строгой системы 

охраны источников питьевой воды, усиление обуздания загряз-

нения такими отраслями, как бумагоделие, крашение, хими-
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ческая, кожевенная промышленность и масштабные животновод-

ство и птицеводство, продвижение и дальнейшее предуп-

реждение загрязнения воды в главных бассейнах и регионах, 

рассматривать безопасность питьевой воды городского и сель-

ского населения. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.157).  

 
Морская среда 

В стране создано более 200 различных морских запо-

ведных зон, включая 33 государственных морских заповедных 

зоны, 21 специальных национальных морских заповедных зон и 

18 морских парков государственного значения. Эти морские за-

поведные зоны защищают прибрежные морские акватории, 

речные устья, острова и другие компоненты морской биосферы, 

имеющие важное значение для научных исследований и 

учебной практики. Также взяты под охрану редкие и 

исчезающие виды морских животных, такие как китайский 

белый дельфин (Sousa chinensis) и среда их обитания, ограж-

дены от гибели типичные океанские экосистемы, такие как 

мангровые леса, коралловые рифы и прибрежные заболоченные 

земли. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. 

Р.166). 

 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Как Вы понимаете экологические проблемы? 

2. Расскажите о борьбе с атмосферными загрязнениями. 

3. Как Китай контролирует загрязнение воды. 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: «Экологические проблемы Китая». 

2. Подготовьте сообщение на тему: «Усилия государства по 

борьбе с изменением климата». 

3. Подготовьте презентацию на тему: «Борьба Китая с 

атмосферным загрязнением». 

 

8.2. Охрана лесных ресурсов  

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление об охране окружающей среды, 

охране лесных ресурсов, флоры и фауны;  
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• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: окружающая среда, 

лесные ресурсы, природные заповедники, флора и фауна. 

 

Охрана лесных ресурсов. За 30 лет площадь лесного покрова 

в Китае увеличилась со 115 млн. га до 195 млн. га, а коэффициент 

лесного покрова вырос с 12% до 20,36%. К 2020 г. этот коэф-

фициент должен превысить 23%. К 2020 г. площадь лесного 

покрова в Китае достигнет 23%. 

Начиная с 50-х гг. прошлого века, Китай увеличил площадь 

таких лесов с 22 млн. га до 62 млн. га и удерживает первое место 

в мире. В ближайшее десятилетие Китай посадит еще 26 трлн 

деревьев. В то время, как у многих стран наблюдается сокра-

щение лесных ресурсов, Китая увеличивает площадь лесных пло-

щадей и лесных запасов, и входит в Программу по окружающей 

среде ООН, как одна из 15 стран обладающих самыми большими 

лесными площадями. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. 

Ltd, 2012. Р.165). 

При тенденции продолжающегося сокращения мировых 

лесных ресурсов в Китае поддерживается рост. Программа ООН 

по окружающей среде включила Китай в число 15 стран с самой 

обширной лесной территорией. С 1998 г. реализуется эффектив-

ная программа охраны естественных лесов, предусматривающая 

прекращение вырубки естественных лесов в общегосударст-

венном масштабе. Вот почему во многих районах бывшие лесо-

рубы сегодня работают лесниками. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.166). 

Природные заповедники. Первым природным заповедником 

Китая стал природный заповедник горы Динхушань в 1956 г. в 

Чжаоцине, провинции Гуандун. К концу 2011 г. в стране 

насчитывается 2640 различных заповедников, общая площадь 

заповедных зон превысила 15% территории Китая, что превос-

ходит средний уровень в мире (12%). Из них 335 заповедников 
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государственного уровня. Посредством этих природных запо-

ведников защищается 90% китайской природной экосистемы, 

85% видов диких животных и почти 65% высших растений. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.166). 

 
Национальный лесной 

парк Чжанцзяцзе, про-

винция Хунань 

 

Основанный в 

августе 2000 г. 

природный запо-

ведник Саньцзянъ-

юань самый боль-

шой  по концен-

трации био-разно-

образия среди всех 

природных запо-

ведников Китая. 

Занимая территорию площадью 31,8 млн. га и находясь на высоте 

4200 м над уровнем моря, он самый крупный природный запо-

ведник в Китае. Он находится в центральной части Цинхай-

Тибетского нагорья в районе истоков рек Янцзы, Хуанхэ и 

Ланьцанцзян (Меконг). Государственные ассигнования в размере 

750 млн. юаней направлены на природоохранную работу в запо-

веднике Саньцзянъюань и строительные проекты. Провинция 

Гуандун имеет 300 заповедников, больше всех в Китае. В каталог 

«Мировой системы биосферных заповедников» ЮНЕСКО входят 

такие китайские заповедники, как Волун и Цзючжайгоу в про-

винции Сычуань, горы Чанбайшань в провинции Цзилинь, горы 

Динху в провинции Гуандун и река Байшуй в провинции Ганьсу. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.166). 

Охрана исчезающих видов дикой флоры и фауны. В Китае 

очень богатое многообразие биологических видов, самая большая 

численность птиц и голосеменных растений.  Однако налицо и 

серьезные проблемы: по предположениям 15-20% растений 

высшего класса находятся на грани вымирания, 44% диких жи-

вотных уменьшается, явная тенденция снижения наблюдается в 
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стадах диких животных в зонах, не относящихся к заповедникам. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.167). 

Китай в числе первых присоединился к Конвенции о 

многообразии биологических видов, которая гласит, что каждое 

подписавшее конвенцию государство обязано на основе ситуации 

своей страны разработать и своевременно обновлять госу-

дарственные стратегию, план или проект. Завершенный в 1994 г. 

План действий Китая по охране биологического разнообразия 

стал обоснованием для широкой охраны экологической среды. 

Намеченные планом семь крупных целей сегодня уже в основном 

осуществлены. 

В последние годы возникли проблемы в области безо-

пасности трансгенной биологии, нашествия со стороны внешних 

сортов, сбора ресурсов биологической наследственности, что 

заставляет все международное сообщество с каждым днем уде-

лять все большее внимание охране многообразия биологических 

видов. Общая тенденция в сокращении биологического разнооб-

разия не достигла в Китае еще более эффективного контроля, 

коренное изменение в серьезной утере видов биологических 

ресурсов не наблюдается. 

С целью осуществления соответствующих постановлений 

конвенции, дальнейшего усиления работы по охране много-

образии биологических видов в Китае и эффективного проти-

водействия новым проблемам и новым вызовам в сфере охраны 

биологического разнообразия разработанный и обнародованный 

План стратегии и действий охраны биологического разнообразия 

в Китае (2011-2030 гг.) выдвинул общие цель, стратегические 

задачи и первоочередные действия в охране биологического 

разнообразия на будущие 20 лет. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.170). 

Правительственные ведомства уделяют огромное внимание 

эффективности охраны биоресурсов, в стране создано более 400 

научных генетических центров дикой флоры, что позволяет 

поддерживать стабильную искусственную популяцию около 1000 

видов диких растений. Первые результаты дает работа по спасе-

нию исчезающих видов дикой фауны. Создано 250 центров по 

размножению диких животных и ведется работа по спасению 
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семи видов животных, в том числе большой панды и красно-

ногого ибиса. Закон об охране диких животных предусматривает 

уголовное наказание за браконьерство. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.171). 

Неправительственные организации. На октябрь 2008 г. в 

Китае 3539 неправительственных организаций по окружающей 

среде. Китайская ассоциация по охране окружающей среды – 

самая крупная по масштабам и самая известная организация и 

пользующаяся государственной поддержкой. Эти организации 

проводят широкую деятельность по окружающей среде, включая 

такие мероприятия, как «Выезжать на машине на 1 день меньше», 

«Экономия энергии – кондиционер на 26 градусах», «Защита 

матери-реки» и др. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. 

Ltd, 2012. Р.171). 

Первая в Китае НПО – Ассоциация по защите черноклювой 

чайки была создана в 1991 г. Период 1991-2003 гг. был началь-

ным этапом появления НПО по охране окружающей среды. 5 

июня 1993 г. во Всемирный День окружающей среды Лян Цунцзе 

и более 20 его сподвижников создали общество «Друзья приро-

ды» в Пекине.  

«Зеленый лагерь» собрал огромное число китайских 

студентов как «зеленых волонтеров», многие из которых позднее 

стали лидерами движения по охране окружающей среды. Ян 

Синь, воодушевленный поступками Сонам Дарге, который погиб 

от руки браконьеров, защищая тибетскую антилопу, включился в 

охрану истоков Янцзы и защиту тибетской антилопы. Среди 

других активистов, включая  Ляо Сяои, который создал 

«Глобальную деревню» в Пекине и Ван Юнчэнь, журналист из 

Центрального национального радио, который создал сообщество 

«Волонтеры Зеленой планеты». За более чем 20 лет НПО по 

защите окружающей среды стали заметной частью сил по защите 

окружающей среды. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. 

Ltd, 2012. Р.171). 

Вместе со стремительным социальным развитием Китая все 

более серьезную форму приобретает вопрос о защите регио-

нальной среды и загрязнении бытовыми отходами и защитники 

окружающей среды расширили свои действия до проблем 
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социальных противоречий, в частности, до серьезных проблем 

окружающей среды.  
 

«Квадраты из пшеничной 

соломы» используются 

для контроля опустыни-

вания в пустыне Бадянь 

Жаран в северо-западном 

Китае 

 

В этот период 

возникла полемика 

вокруг норматив-

ного инцидента – 

чрезмерного осво-

ения юго-западной 

гидроэнергии, в течение которой различные НПО по охране 

среды взяли на себя ответственность по контролю общественного 

управления. Их участие в исследовании влияния на окружающую 

среду крупных экономических мероприятий, на реальном осво-

ении Пурпурных гор в Нанкине провинции Цзянсу. 

НПО также объединяет свои усилия для большего влияния.  

Нормативные инциденты заставили объединить действия орга-

низаций охраны. Программа Союза «Зеленого выбора» была 

создана таким образом. Она была инициирована 21 НПО по ох-

ране окружающей среды в 2007 г., включая институт общест-

венных дел и окружающей среды, руководимой Ма Цзюнем, 

«Друзей природы», «Волонтеров  Зеленой планеты» и «Глобаль-

ную деревню» в Пекине. Программа Союза «Зеленого выбора» 

призвала не покупать продукцию, произведенную предприятиями 

с загрязненным производством, и не допустить их на рынок. 

Программа все больше и больше привлекала простых людей  

протестовать против предприятий с загрязненным производ-

ством. Помимо них, некоторые влиятельные СМИ, включая 

Центральное телевидение Китая, провели опросы руководителей 

предприятий с загрязненным производством.  

8 НПО по охране окружающей среды в Нанкине постоянно 

стараются, чтобы их голоса по международным и местным 

проблемам были услышаны. Они также участвуют в важных 
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экономических мероприятиях и играют в них решающую роль в 

защите экологии. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.172). 

Международное сотрудничество в сфере охраны окружа-

ющей среды. Китай активно поддерживает усилия по охране 

глобальной окружающей среды и играет конструктивную роль в 

международных мероприятиях по охране окружающей среды. К 

настоящему времени Китай присоединился более, чем к 50 меж-

дународным экологическим конвенциям, строго выполняя обяза-

тельства по этим документам. КНР выдвинула более 100 предло-

жений относительно защиты озонового слоя, успешно выполнила 

нормы поэтапного сокращения выброса веществ, истощающих 

озоновый слой, в соответствии с Монреальским Протоколом по 

веществам, которые истощают озоновый слой. 

Китай первым в мире создал механизм международного 

взаимодействия в сфере охраны среды – Китайский комитет 

международного сотрудничества по охране среды и развитию. 

Это высокопоставленный правительственный консультативный 

орган, в него входят свыше 40 видных ученых и специалистов с 

мировым именем. За это время комитет внес в правительство 

большое количество конструктивных предложений, в результате 

чего, мировое сообщество рассматривает этот орган как образец 

международного сотрудничества в области охраны среды. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.173). 

Китай активно участвует и продвигает региональное эколо-

гическое сотрудничество в области защиты окружающей среды и 

инициирует сотрудничество в рамках совещания на уровне 

министров окружающей среды Китая, Японии и Республики 

Корея, диалога на уровне министров Китая и ЕС по вопросам 

экологической политики, экологического сотрудничества стран 

Центральной Азии, совещания на уровне министров окружающей 

среды евразийского региона, совещания в рамках китайско-араб-

ского сотрудничества по охране окружающей среды, а также 

экологического сотрудничества в рамках Шанхайской органи-

зации сотрудничества. 

Китай поддерживает благоприятные отношения сотрудни-

чества с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Про-
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граммой развития ООН (ПРООН), Фондом глобальной 

окружающей среды, Всемирным банком и Азиатским банком 

развития. Китай подписал с некоторыми странами, в том числе, с 

США, Японией и Россией. Он также развертывает многосторон-

нее сотрудничество в области защиты окружающей среды по 

двусторонним программам с ЕС, Германием и Канадой, и меж-

дународными организациями. (China. Beijing: Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. Р.173). 

Мировые НПО по охране окружающей среды, среди которых 

Всемирный фонд охраны природы и Международный фонд 

защиты животных, также сотрудничают с профильными ве-

домствами и НПО Китая по охране окружающей среды, доби-

ваясь позитивных результатов. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Как Вы понимаете термин «Глобализация»? 

2. Какие циклы глобализации Вы знаете? 

3. Перечислите положительные и отрицательные черты глоба-

лизации. 

4. В чем разница между понятиями глобализации и интеграции? 

5. Каково отношение Китая к процессам глобализации? 

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: «Охрана лесных ресурсов в 

Китае». 

2. Подготовьте сообщение на тему: «Природные заповедники 

Китая». 

3.  Подготовьте презентацию на тему: «Охрана исчезающих 

видов дикой флоры и фауны». 
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ГЛАВА 9. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНИКА 

 

9.1. Образование в Китае 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление о системе образования в 

Китае, о дошкольном образовании в Китае, о системе высшего 

образования в Китае, а также о развитии современного Тайваня;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: система образования, 

дошкольное образование, высшее образование, реформа образо-

вания. 

 

Реформа и развитие образования. Уже в первые годы после 

образования КНР китайское правительство рассматривало просве-

щение как дело первостепенной важности, а повышение культур-

ного уровня народа – как краеугольную стратегию государст-

венного строительства. До 1949 г. 80% 500-миллионного населе-

ния Китая было неграмотными. Китайской правительство прило-

жило огромные усилия для преобразования старой системы обра-

зования, упорядочения политического курса и установок в 

области образования, в результате быстро возросло число обучаю-

щихся в стране.  

К настоящему времени 91% районов страны охвачен 

обязательным начальным обучением, 99% детей школьного 

возраста ходят в школу, сокращается число детей, который по той 

или иной причине прервали учебу. В масштабе страны неграмот-

ных среди людей молодого и среднего возраста сократилось до 

7%. С 1978 г. по мере проведения политики реформ и открытости 

и в результате возобновления системы государственных экзаме-

нов при приеме в вузы дело образования в Китае получило бурное 

развитие. Признав образование стратегически важным для соци-

ально-экономического развития страны, китайское правительство 
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выработало курс развития народного образования: «В развитии 

образования – лицом к модернизации, к внешнему миру, у 

будущему». 

На конец 1998 г. в стране насчитывалось 1022 вузов, при 736 

вузах открыты отделения аспирантуры, открыто 962 высших 

учебных заведений для взрослых. Одновременно в стране насчи-

тывается 13948 общеобразовательных средних школ высшей сту-

пени, открыто 17106 средних профессиональных школ всех типов 

и уровней. 

Китайское правительство, исходя из стратегии «подъем стра-

ны за счет науки и образования» и стратегии продолжительного 

развития, придает приоритетное значение развитию образования 

и повышению культурного уровня граждан. По мере наступления 

эпохи «взрыва информации» в Китае все убедительнее проявля-

ется приоритетное значение образования для социально-экономи-

ческого развития страны. 

Неустанные усилия 60 с лишним лет, в частности, 30 с 

лишним лет реформ и открытости постепенно превратили Китай, 

крупную развивающуюся страну с населением 1,3 млрд. чел. в 

государство с самой масштабной системой образования в мире, 

включая 9-летнее обязательное бесплатное образование, стреми-

тельно развивающееся профессиональное образование и высшее 

образование, вступившее в этап массовости и непрерывно повы-

шающимся уровнем мировых стандартов. учебных заведений. 

Развитие образования повлекло за собой постепенное превраще-

ние Китая из страны с многочисленным населением в страну с 

многочисленными людскими ресурсами. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.177). 

 

Система образования 
Высшее образование Аспирантура и докторантура 

Университеты и институты 

Колледжи, профессиональные училища 

Среднее образование Средние специальные учебные заведения 

(техникумы, педучилище) 

Профессиональные средние школы (средние 

школы высшей и низшей ступеней) 

Обычные средние школы (средние школы 



287 

 

высшей и низшей ступеней) 

Начальное и дошкольное 

образование 

Начальные школы 

Детсад, дошкольные курсы 

Образование для взрослых, военные вузы, экстернат в вузах, 

негосударственные вузы, религиозные академии 

Школы и курсы особого образования 

Поствузовское образование и подготовка без отрыва от производства 

 

Доля неграмотного населения в Китае снизилась с 6,72 % в 

2000 г. до 4,08 % в 2010 г. В то же время, на 1 тыс. человек 89 

имели уровень колледжа и высшее образование по сравнению с 

39 в 2000 г. В настоящее время прием в начальную школу сос-

тавляет 99.5%, коэффициенты зачисления в среднюю школу на-

чальной и высшей ступеней, а также вузы составляют 98%, 79.2% 

и 26.5% соответственно. Доля с девятилетним образованием ох-

ватывает 99.7% территории Китая, доля неграмотных среди мо-

лодежи и населения среднего возраста ниже 4%. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.177). 

Дошкольное образование включает детские сады и другие 

формы; после девятилетнего обязательного образования следуют 

обычное среднее образование высшей ступени и среднее профес-

сиональное образование; а также высшее образование, охваты-

вающее колледжи и выше. Имеются также различные формы 

поствузовского образования. 
Студенты средней професси-

ональной школы в Шэньяне раз-

бирают автомобильный мотор, 

провинция Ляонин  

 

В настоящее время в 

Китае осуществляется 

бесплатное девятилетнее 

обязательное образова-

ние. Девятилетнее бес-

платное обязательное 

образование – фундамент 

в образовании Китая. Как страна с многочисленным населением, 

Китай придает важное значение базисному образованию. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.177). 
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С 1986 г. – года принятия «Закона КНР об обязательном обу-

чении» – правительства разных ступеней приложили огромные 

усилия для реализации 9-летнего обязательного обучения и доби-

лись заметных успехов. Примерно в 1500 уездах (уездных горо-

дах и районах) страны осуществлено 9-летнее обязательное обу-

чение, которым охвачено 50% населения страны. В крупных и 

средних городах, а также в экономически более развитых при-

морских районах осуществлено всеобщее полное среднее образо-

вание. 

Начальные и средние школы принимают разные меры для по-

вышения нравственного уровня учащихся, развития их трудовых 

навыков и организации внешкольных мероприятий, с тем, чтобы 

стимулировать всестороннее – нравственное, умственное, физи-

ческое и эстетическое развитие питомцев. 

Дошкольное воспитание в Китае осуществляется совмест-

ными усилиями всего общества в разных формах и по разным 

каналам. Помимо административных органов просвещения раз-

ных ступеней, государство поощряет предприятия, непроизводст-

венные и общественные организации, а также отдельные лица на 

открытие детских садов согласно соответствующим правилам. 

Придерживаясь принципа «сочетания воспитания с физическим 

развитием», все детские сады помогают детям всесторонне разви-

ваться в физическом, умственном, эстетическом и других отно-

шениях, чтобы с юного возраста обеспечить гармоничное разви-

тие личности.  

Государство выработало цензы квалификации и порядок ат-

тестации воспитателей детсадов. В стране открыто 67 педаго-

гических училищ дошкольного воспитания, в части профессио-

нальных школ учреждены специальности дошкольного воспита-

ния, в результате, в основном, сформировалась система подготов-

ки и повышения квалификации педагогов дошкольного воспита-

ния. Благодаря принятым государством «Правилам управления 

детскими садами», «Порядку работы в детских садах» и другим 

документам управление детсадами поставлено на научную и 

систематизированную основу. 

Особое образование. Особое образование в Китае постоянно 

находится в центре внимания правительства. 1978 г. – год начала 
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реформ и открытости – стал вехой в истории развития особого 

образования. Государство приняло целый ряд законов и правовых 

актов, обеспечивающих право инвалидов на образование. Были 

разработаны основной курс и политические установки по разви-

тию особого образования, создан специальный фонд развития 

особого образования. Все это стимулирует быстрое развитие осо-

бого образования. В стране действует 1426 учебных заведений 

для детей с дефектами зрения, слуха, или умственного развития, 

открыто 5400 классов особого образования при общеобразова-

тельных школах, в которых учатся 320 тыс. человек. Более того, 

много детей-инвалидов учится в обычных школах вместе с физи-

чески полноценными ровесниками. В стране создано более 1700 

центров по реабилитации глухих детей, где 70 тыс. детей прошли 

курсы лечения и обучения, открыто свыше 1000 заведения для 

профессиональной подготовки инвалидов. 

Профессиональное обучение. В «Законе КНР о профессио-

нальном образовании», принятом в 1996 г., четко регламентиро-

ваны значение, структура, основные задачи, управленческий ап-

парат и финансовые источники профессионального образования. 

Принятие этого документа означает, что профессиональное обра-

зование в Китае поставлено на правовую основу. 

В систему профессионального образования Китая входят 

высшие и средние профессиональные школы, средние технику-

мы, средние школы профессиональной ориентации, центры про-

фессиональной подготовки, школы технической подготовки для 

взрослых и другие подобные заведения, созданные на силы 

общественности. Они относятся к высшей, средней и начальной 

ступеням и тесно связаны друг с другом. 

Высшее профессиональное образование, осуществляющееся 

на базе среднего образования высшей ступни и являющееся 

важной частью высшего образования, пока находится в первона-

чальной стадии развития. Оно ведется, главным образом, в 87 

профессионально-технических институтах, краткосрочных про-

фессиональных университетах, специальных техникумах; десят-

ках высших специальных учебных заведениях, претерпевающих 

перестройку; 133 вузах для взрослых, где в опытном порядке 

дается высшее профессиональное образование по 188 специаль-
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ностям. Более того, в 18 средних техникумах учреждены группы 

высшего профессионального образования. Все эти высшие про-

фессиональные учебные заведения готовят квалифицированных 

технических работников прикладного и технологического назна-

чения. Согласно программе развития профессионального образо-

вание, в ближайшее время Китай ускорит реформу системы 

высшего профессионального образования, упорядочит свои выс-

шие профессиональные школы, с тем, чтобы превратить их в нор-

мальные профессиональные институты. 

Среднее профессиональное образование – главная часть про-

фессионального образования Китая, включает средние професси-

онально-технические школы, полные средние школы професси-

ональной ориентации и средние техникумы. Они готовят для про-

изводства технических и управленческих работников среднего 

уровня. К настоящему времени в стране насчитывается 3026 

средних профессиональных школ. 

Сегодня в 8500 таких школах учатся 4 млн. человек. Задача 

полных средних школ профессиональной ориентации сводится к 

подготовке работников широкого профиля, имеющих полное 

среднее образование и владеющих определенными профессио-

нальными знаниями и навыками.  

Средние технические училища, появившиеся впервые в Ки-

тае в 1949 г., предназначены для подготовки рабочих высокой 

квалификации. Их насчитывается 4467, в них учатся 1,863 млн. 

человек по более чем 400 специальностям. В настоящее время в 

стране открыто более 17 тыс. профессиональных учебных заве-

дений разного типа и разных ступеней, 2090 центров профес-

сиональной подготовки, более 400 тыс. центров повышение 

квалификации рабочих и служащих, курсов технической подго-

товки для взрослых и т.п. Ежегодно несколько десятков милли-

онов человек проходят подготовку в них. Все это говорит о том, 

что в Китае в основном сформировалась система профессиональ-

ного образования, включающая высший, средний и начальный 

уровни и охватывающие широкие направление и профили. 

Высшее образование. После 1978 г. путем перестройки и 

регулирования системы в основном сформировалась многосту-

пенчатая, многообразная система высшего образования с полным 



291 

 

объемом дисциплин. Число обычных вузов возросло с 598 в 1978 

г. до 1002 в 1998 г. По мере непрерывного углубления реформы 

управленческой системы высшего образования расширяется 

масштаб высших учебных заведений, заметно повышается эф-

фективность обучения. Постепенно рационализируется пропор-

ция выпускников разных специальностей и разных звеньев, 

оптимизируется структура специальностей. Все это позволяет 

вузам ежегодно в большом количестве готовить высококвали-

фицированных специалистов. 
 

Университет «Цинхуа» в Пекине 

 

В последние годы бурное 

развитие получили предприятия при 

вузах, занимающихся главным обра-

зом освоением высоких и новых тех-

нологий. Часть техноемких видов 

продукции этих предприятий нашла 

сбыт на международном рынке. 

Ныне государство сосредоточенно 

содействует реализации «Програм-

мы-211», согласно которой в 100 

наиболее важных вузах, в ряде прио-

ритетных дисциплин и специаль-

ностей на самый высокий уровень 

должна быть выведена препода-

вательская, научно-исследовательская, управленческая и хозяйст-

венная деятельность, чтобы в ХХI веке эти вузы стояли в ряду 

наилучших вузов мира. 

На фоне утверждения системы социалистической рыночной 

экономики и углубления реформы во всех отраслях народного хо-

зяйства перестройка старой системы управления высшими учеб-

ными заведениями стала ключевым моментом реформы высшего 

образования, в целом. Реформа предполагает взаимодействие 

между правительством, обществом и вузами, создание и совер-

шенствование нового механизма управления вузами, при котором 

правительство в едином порядке осуществляет планирование и 
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макрорегулирование, вузы, обращаясь лицом к обществу, само-

стоятельно строят учебный процесс в соответствии с законами. 

В последние годы отмечены положительные результаты в 

перестройке механизма ведения высшего образования, системы 

управления вузами, способов финансирования, системы управле-

ния кадрами и системы распределения. В реформе порядка при-

ема студентов и распределения выпускников также сделаны 

большие шаги вперед.  

С 1997 г. отменен старый порядок приема в вузы, разделяв-

ший студентов на категорию, принятую по директивному плану 

государства, и категорию, принятую по регулируемому плану. 

Ныне все студенты принимаются в едино порядке и должны 

платить за обучение. Для тех студентов, кто переживает финан-

совые трудности, открывается банковский кредит и предос-

тавляются стипендии.  

Трудоустройство выпускников вузов осуществляется путем 

«встречного движения вузов и организаций-работодателей», по 

принципу «обоюдного выбора», учитывающего интересы как 

выпускников, так и организаций, нуждающихся в кадрах. Отныне 

все выпускники вузов согласно политическим установкам госу-

дарства самостоятельно находят себе работу за исключением тех 

немногих, кто ранее заключили контракт о трудоустройстве 

после окончания вуза. 

Небывалое развитие получила аспирантура. До 1949 г. ки-

тайские специалисты высшего звена проходили подготовку 

главным образом в зарубежье, лишь немногие из них вышли из 

стен отечественных вузов. За всю историю эти вузы подготовили 

всего 200 с лишним магистров и ни одного доктора наук.  

Ныне в стране, в основном, сформировалась система аспи-

рантского образования, характеризующаяся сравнительно пол-

ным охватом научных дисциплин и высоким качество обучения; 

создана система присуждения ученых степеней. Все это обес-

печивает стране подготовку специалистов разного профиля выс-

шего звена, способствует научным исследованиям в высших 

учебных заведениях и научно-исследовательских институтах и 

развитию высшего образования, в целом. 
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Китай принимает на учебу зарубежных студентов, одновре-

менно посылает за границу своих студентов на учебу и ста-

жировку. 

Образования для взрослых. В первые годы после образова-

ния КНР, когда неграмотные составили более 80% населения 

страны, народное правительство призывало «учиться грамоте, 

ликвидировать неграмотность». С тех пор стало повсеместно 

распространяться образование для взрослых. 

Образование для взрослых предполагает популяризацию 

культурных знаний, главным образом, среди занятых на работе 

лиц, профессиональную подготовку безработных или желающих 

сменить профессию, повышения уровня их квалификации; 

ликвидацию неграмотности; удовлетворение запросов тех, кто 

имеет определенное образование (в том числе, высшее), но нуж-

дается в продолжительном обучении или технической подготовке 

для пополнения знаний; удовлетворение духовных запросов 

граждан в условиях многообразия социально-культурной жизни, 

внедрение здорового и культурного образа жизни. 

В систему образования для взрослых входят радио- и теле-

университеты, вузы для рабочих, служащих и крестьян, инсти-

туты для управленческих кадров, институты для педагогов, заоч-

ные институты, разные курсы для взрослых при вузах (например, 

заочные курсы, вечерние курсы, курсы переподготовки учите-

лей), курсы «дистанционного обучения» с помощью средства 

спутниковой связи, самообразовательные курсы для последую-

щей сдачи государственных экзаменов и т.п.; средние специаль-

ные курсы для рабочих и служащих, средние школы для 

взрослых и средние школы технической подготовки, культурно-

технические школы для крестьян при средних специальных 

школах для взрослых или средних общеобразовательных школах, 

радиотелешколы для крестьян и т.д. Образование для взрослых 

осуществляется в разных формах: аудиторное обучение с полным 

учебным днем, заочное обучение с обеспечением аудиовизуаль-

ными учебными пособиями, обучение с полным или частичным 

отрывом от производства, вечернее обучение и т.д. 

Образование для взрослых по своей постановке можно 

разделить на две категории: с выдачей аттестата об образовании 
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и без выдачи такового. Первая категория предполагает вузовский 

курс с полным сроком обучения, курс с сокращенным сроком 

обучения, среднее специальное и среднее общее образование; 

вторая же категория представлена курсами по ликвидации 

неграмотности, по распространению прикладных технологий в 

деревне, курсами повышения квалификации на рабочем месте, 

курсами по обучению отдельным дисциплинам и курсами 

поствузовского образования. 

В последние годы обновлены учебные помещения, лабора-

торное оборудование, повышена квалификация преподаватель-

ского состава в учебных заведениях для взрослых, значительно 

улучшено качество и эффективность обучения. Обучение взрос-

лых стало одной из важных частей народного образования в Ки-

тае. Ныне в стране помимо государственных учебных заведений 

для взрослых действует более 1200 высших школ, созданных на 

общественные средства, 21 из них имеет право выдачи дипломом 

выпускникам. Свыше 30 тыс. вузов открыли краткосрочные 

курсы профессиональной подготовки и повышения квали-

фикации. 

Международные обмены. Китай активно сотрудничает и 

обменивается в области образования со всем миром. Обмен 

студентами один из главных аспектов этого, и ни одна страна не 

направляет столько людей на учебу за границу, чем Китай. 

Одновременно быстро растет количество иностранных учащихся, 

приезжающих на учебу в Китай. Для сравнения, 33 человека 

приехали из европейских стран в 1950 г., в 2011 г.  было более 

290 тыс. студентов, обучающихся в Китае, из 194 стран и 

регионов мира. К 2020 г. количество иностранных студентов в 

Китае достигнет 500 тыс. человек, благодаря чему, Китай станет 

крупнейшей в Азии страной по числу принимаемых зарубежных 

студентов. Обучение иностранных учащихся в Китае уже стало 

важным мостом в дружественных обменах между Китаем и 

странами всего мира. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. 

Ltd, 2012. Р.181). 

Китай планирует, что еще больше первоклассных специалис-

тов приедет читать лекции, заниматься научной работой и 

участвовать в управлении в Китае, планирует приглашать луч-
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ших иностранных экспертов и делегации ученых; ознакомить с 

лучшими зарубежными учебными материалами; увеличить коэф-

фициент приглашенных для преподавания в институтах ино-

странных педагогов; привлекать китайских студентов обучаться 

за границей и возвращаться после обучения домой. 

В настоящее время изучение китайского языка становится  

популярным во многих странах. Начиная с 2004 г. Китай открыл 

за границей первые некоммерческие институты Конфуция, задача 

которых обучение китайскому языку и распространение китай-

ской культуры. На январь 2012 г. насчитывается 358 институтов 

Конфуция и 500 классов Конфуция образованных в 105 странах и 

регионах мира. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.182).  

Вопросы для контроля и задания: 

1. Расскажите о системе образования в Китае?  

2. Дошкольное образование в Китае.  

3. Высшее образование в Китае  

4. Образование для взрослых  

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: Высшее образование в Китае. 

2. Подготовьте сообщение на тему: Наука в современном Китае..  

3. Подготовьте презентацию на тему: Профессиональное 

образование в Китае. 

 

3.2. Наука и техника 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление об истории науки и техники;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: наука, техника, театр, 

научно-технический прогресс.  
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100 лет назад в Китае полностью отсутствовала современная 

наука и техника, по всей стране было не более 10 человек, 

которые знали о вычислении. Но к началу XXI в. заметно со-

кратился разрыв между отечественной и мировой наукой в 

исследованиях и развитии высоких технологий; свыше 60% 

китайского технологического сектора достигло или приблизилось 

к передовому мировому уровню, включая, атомную энергетику, 

космические технологии, физику высоких энергий, биотехнику, 

компьютерную и информационную технологию и робототехнику. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.182). 

 
Экспедиция по изучению океана готовит 

эксперимент  
 

В сентябре 2008 г. Китай 

запустил пилотируемый кос-

мический корабль «Шэньчжоу-

7» и китайские астронавты впер-

вые вышли в открытый космос. 

Китай стал третьей страной в 

мире, обладающей техникой вы-

хода в открытый космос. 24 

октября 2007 г. был запущен 

первый луноход «Чанъе-1», соз-

данный в Китае, который отпра-

вил первую карту полной лун-

ной поверхности в 3D формате. 

Согласно Программе исследо-

вания Луны, Китай завершит 

взятие образцов лунного грунта 

до 2020 года. 29 сентября 2011 г. беспилотный космический 

экспериментальный модуль «Тяньгун-1» был успешно выведен 

на низкую околоземную орбиту, ознаменовав вслед за полетом 

китайского космонавта и выходом в открытый космос очередной 

ключевой шаг к созданию постоянно действующей пилотируемой 

космической станции. Позднее была успешно осуществлена сты-

ковка пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-9» с 

«Тяньгун-1», что означало историческую веху в пилотируемых 
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космических полетах Китая. (China. Beijing: Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. Р.182). 

В 1993 г. вступил в силу «Закон КНР о научно-техническом 

прогрессе», который поставил основные ориентиры для развития 

науки и техники Китая. Он определил цель и роль, финансовые 

источники и награды за достижения в области науки и техники. 

В 2002 г. был обнародован «Закон КНР о распространении 

научно-технических знаний», в котором были определены 

приоритетные цели популяризации науки и техники среди всех 

граждан. Опубликованы местные нормативно-правовые акты для 

привлечения талантливых людей, стабильное инвестирование в 

науку и технику и развитие высоких технологий. 

В феврале 2006 г. Госсовет КНР обнародовал «Тезисы госу-

дарственной программы развития науки и техники в средне- и 

долгосрочной перспективе (2006-2020 гг.)». Программа включает 

16 важных задач, которые планируются разрешить в течение 15 

лет, затрагивающие ряд стратегически важных и актуальных 

отраслей, таких как информатика и бионика; важные и неотлож-

ные вопросы энергетики, средств, экология и здравоохранение; а 

также исследования и разработки крупногабаритных самолетов, 

пилотируемые космические корабли и проекты исследования 

Луны. К 2020 г. общие инвестиции Китая в науку и научные ис-

следования и опытно-конструкторские работы возрастут до 2,5% 

ВВП, по сравнению с 1,33% в 2005 г.; прогресс от  вклада науки и 

техники превысит 60% в общем развитии Китая. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.183). 

Научно-технические инновации. Инвестиции в науку и тех-

нику значительно возросли за более, чем 60 лет со времени 

образования Нового Китая. В 1953 г. лишь 56 млн. юаней было 

вложено в науку и технику. В 21 в. Китай усиливает возможности 

независимых инноваций, как основной стратегии своего научного 

и технического развития. Правительства всех уровней оказывают 

мощную финансовую поддержку независимому новаторству. В 

2008 г. государство разместило более 240 млрд юаней в науку и 

технику, в 40 раз больше, чем в 1978 г. В течение 11 Пятилетнего 

плана (2006-2010) расходы на науку и технику из центрального 

бюджета составили 20% каждый год и достигли 189 млрд юаней 
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в 2010 г. Всего около 700 млрд юаней было использовано на 

научные и технические разработки в этот год, что поставило 

страну на третье место. Затраты на науку местными правитель-

ствами также заметно увеличились. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.183). 

Сегодня Китай по уровню развития в научно-технической 

сфере идет в авангарде развивающихся стран мира, инновацион-

ная деятельность распространяется на все сферы науки и 

технологий.  

Многие достижения Китая в науке и технике сельского хо-

зяйства относятся к передовому мировому уровне. Среди них, 

вакцина против «птичьего гриппа», элитные сорта низкорослой 

пшеницы, высокоурожайный рис и рапс с низким содержанием 

эруковой кислоты и глюкозидов. Китай освоил и использует 

ключевые технологии прецизионного производства в областях 

чистой энергетики, саморегулируемой транспортировки и инфор-

мационной безопасности;  и сделал открытия, играющие важную 

роль в контроле загрязнения окружающей среды в городах, 

разведке и освоении природных ресурсов, предупреждении и 

борьбе со стихийными бедствиями, защите экологии. Китай 

добился значительных успехов в технологий производства мате-

риалов для микро- и фотоэлектроники, функциональной кера-

мики, наноматериалов и биомедицинских материалов. Нацио-

нальные научно-технические базы основаны инновациями. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.184). 

Международное сотрудничество. Китай развивает научно-

техническое сотрудничество с более 150 странами и регионами и 

подписал соглашения по сотрудничеству с около 100 странами и 

присоединился к более чем 1000 международных организаций в 

сфере научно-технического сотрудничества. Еще более оживи-

лись неправительственное и международное научно-технические 

сотрудничество и обмен стали более активными в последние 

годы. Международное научно-техническое сотрудничество про-

двинулось от обмена специалистами до общих исследований и 

сотрудничества в освоении ключевых технических проблем. 

Более 200 китайских ученых занимают ответственные посты 

во многих важных международных организациях. Китай играет 
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активную роль в проектах международного научно-технического 

сотрудничества, в таких областях, как ядерный синтез, реакторы, 

отечественный центральный процессор (CPU) и др. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.185). 
 

Китайские и иностранные специалисты  

обменивающиеся опытом по традиционной  

китайской медицине 

 

Международная премия за 

научно-техническое сотрудни-

чество КНР, учрежденная Гос-

советом КНР, является госу-

дарственной премией в области 

науки и техники, которой награждаются зарубежные ученые, ин-

женеры, управленческие работники или организации, внесшие 

важный вклад в двухстороннее или многостороннее научно-

техническое сотрудничество. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Расскажите о науке и технике в Китае?  

2. Расскажите о научно-технических инновациях в КНР.  

3. Международное сотрудничество в Китае.  

Задания к самостоятельной работе: 

4. Подготовьте доклад на тему: Наука и техника в Китае. 

5. Подготовьте сообщение на тему: Система Академии наук в 

КНР.  

6. Подготовьте презентацию на тему: Развитие общественных 

наук в Китае. 
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ГЛАВА 10. КУЛЬТУРА 

 

10.1. Формирование древнекитайской культуры  

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление об истории китайской куль-

туры,  китайской цивилизации, а также о театре и китайской жи-

вописи;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: культура, цивилизация, 

театр, живопись.  

 

Китайская культура является одной из древнейших. Самые 

ранние памятники культуры, найденные на территории Китая, 

относятся к V-III тыс. до н.э. 

Как и другие культуры, китайская культура самобытна и не-

повторима. В отличие от индийской она более рациональна, праг-

матична, обращена к ценностям реальной земной жизни. Вторая 

характерная ее черта – это исключительная, огромная и определя-

ющая роль традиций, обычаев у ритуалов и церемонии. Отсюда 

существующее выражение – «китайские церемонии». 

Еще одна особенность китайской культуры связана с рели-

гией и отношением к природе. Как и в других религиях, в китай-

ских верованиях обожествляются, прежде всего, силы природы. 

Верховным божеством для китайцев выступает Небо, главным 

храмом – храм Неба, а свою страну они именуют Поднебесной. У 

них существует культ Солнца и других светил. С древнейших 

времен китайцы поклоняются горам и водам как святыням. 

Однако, наряду с обожествлением природы для китайской 

культуры, как ни для какой другой, характерны ее эстетизация и 

поэтизация. Именно поэтому в ней раньше всего возникают 

пейзажная живопись, лирика и архитектура. 
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Китайская цивилизация относится к числу тех полностью 

независимых цивилизаций, имеющих свой самобытный культур-

но-исторический тип. 

Китай – единственный из цивилизаций мира, зародившись в 

эпоху неолита (VIII-I тысячелетия до н.э.) продолжает сущест-

вовать и по сей день, сохраняя устойчивость и преемственность 

своих культурных традиций. Они никогда не прерывались, даже в 

период владычества чужеземных династий, никогда не опротес-

товывались в последующем, как это делалось в средневековой 

Европе или античном мире. 

Даже в названии своего государства китайцы не делали при-

вязки «географическому названию» (например, Индия) или наз-

ванию какого-либо из многочисленных этносов, проживающих в 

стране. Китайцы своё государства назвали «Срединным госу-

дарством» придав ему синоцентрический смысл, но, не претендуя 

на глобальное господство в мире.  

Исторический ареал проживания протокитайцев расположен 

в бассейне рек Хуанхе и Янцзы, на Центральной Китайской рав-

нине, которая считалась китайцами колыбелью китайской циви-

лизации, центром Срединного государства. Это исконно китай-

ский регион был издревле заселён и освоен народностью «хань». 

Поэтому под культурой Китая понимается наследие и традиции 

китайской этнической общности «хань», которая по демографи-

ческому, этнологическому культурному показателям занимает 

главенствующее положение среди большого разнообразия этно-

сов и культур Китая.  

Есть ещё одно обстоятельство: в числе первых император-

ских династий страны, пришедшей к власти, была династия 

«Хань», правившая страной почти 400 лет, при которой Китай 

достиг экономического могущества, расцвета науки, образования, 

улучшения жизни простого народа. Правители династии «Хань» 

старались создать эффективный административный аппарат, при-

зывали на службу талантливых людей, не считаясь с их соци-

альным положением. Были установлены контакты с народами 

Центральной Азии, приведшие к созданию Великого Шёлкового 

пути. 
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Общепризнано, что Китай – страна непрерывной культурной 

традиции, где с глубокой древности умелые и старательные чи-

новники фиксировали на гадательных костях, бронзовых сосудах, 

бамбуковых планках, шёлковых свитках, а затем и на бумаге, всё 

то, что они видели и слышали, что происходило вокруг них и 

заслуживало их внимания. 

Все эти археологические данные, достоверные письменные 

памятники и записки показывают, что Китай является одним из 

истоков цивилизации предков человечества.  

 Найденные в 1923 г. рядом с Пекином останки так называе-

мого «пекинского человека» датируется периодом 400-300 тысяч 

лет назад. Ранняя форма современного человека (Homo Sapiens) 

появляется в Китае около 40 тысяч лет назад.  

 В период между  5 и 2 тысячелетиями до н.э. в Китае, в его 

северо-западных областях (провинция Хэнань) возникает культу-

ра Яншао, характеризующаяся искусством изготовления распис-

ной керамики. 

Колыбель китайской цивилизации – бассейн реки Хуанхэ, 

Северо-Китайская равнина, Лессовье плато послужила террито-

рий для появления позненеолитической культуры Луншань, 

освоившей изготовление серой керамики с помощью гончарного 

круга (2-тысячелетие до н.э. провинция Шаньдунь). 

В культуре Луншань практиковались гадание с помощью 

прижигания бронзовым стержнем костей животных, панцирей 

черепах. 

 По мнению некоторых учёных практика гадания на костях – 

это один из основополагающих источников духовной духовной 

культуры Китая. 

Владения династии Шань-Инь охватывали незначительную 

часть современного Китая, но в Аньяне было обнаружено более 

100 тысяч панцирей черепах, костей животных и идеографичес-

кими знаками представлявшими собой ранюю форму иероглифи-

ческой письменности китайцев.  

Гадания на костях животных, панцирях, черепах в эпоху 

Чжоу заменяется гаданием на тясячелистнике. Со временем на 

основе этого гадания оформляется система представлений, кото-
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рые входят в «Книгу перемен» (Ицзинь), появившийся в Китае в 

начале 771 г. до н.э. 

В эпоху Чжоу великого уровня достигло изготовление брон-

зовых и лаковых предметов. В V-VI вв. до н.э. в Китае началось 

распространения железа.  В V в. до н.э. была разработано техно-

логия выплавки чугуна и стали. 

 С VII в. до н.э. производилось официальная отливка стан-

дартных бронзовых лопаток и ножей, которые выполняли функ-

ции монет. Монеты изготовлялись в виде дисков с квадратным 

отверстием, собирались до 1000 штук в связку, носились на шее. 

Они назывались «цянь», начали применять и серебряные слитки 

весом 1 лян (около 37 грамов).  

Сразу же вступлением Китая в период ранних империй были 

проведены реформы согласно законам легизма – проведена пере-

пись населения, стандартизация денежных монет, письменности 

мер весов. Расширяется система ирригационных сооружений, до-

рог, строятся дворцы и храмы, начаты работы по строительству 

Великой Китайской стены. 

 Пришедшая на смену Цинь династия Хань поддерживает 

часть усилий, направленные на усиления центральной власти. В 

середине I в. до н.э. при дворе возникает интерес к конфуцианст-

ву в синтезе с легизмом. Комбинация законнических методов ле-

гизма и конфуцианских моральных ценностей помогла китайской 

империи в дальнейшем просуществовать более 2 тысяч лет. 

Ханьцы восстановили утраченное конфуцианские и другие 

тексты, провели работы по систематизации и реставрации доку-

ментов, источников  

При императоре У-ди в 138 г. до н.э. была послана дипло-

матическая миссия во главе с генералом Чжан Цянем в Среднюю 

Азию, что помогло значительно расширить географические по-

знания китайцев и помогли через некоторое время открыть кара-

ванный торговый путь с западными странами по Великому шёл-

ковому пути. 

 В дальнейшем, при династии Восточная (или Поздняя) Хань 

по Великому шёлковому пути усилилась торговля со Средизем-

номорьем, куда Китай экспортировал шёлк, парчу, лаковые изде-

лия, фарфор и др. 
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 При династии Восточная Хань вновь стали процветать ис-

кусство, наука, образование. Писались истории и словари, прово-

дились мероприятия с целью выработки принципов государст-

венной идеологии. 

Недолговечная династия Суй (589-618) повторно объединила 

Китай. Проводится перепись населения, реформа денежных еди-

ниц, восстановлены системы государственных экзаменов при на-

значении на должности. Начались работы по строительству Вели-

кого китайского канала, реконструкция старых городов.         

Эпоха Тан была временем процветания и больших куль-

турных достижений. Именно в эпоху Тан были рождены великие 

творения выдающихся поэтов Китая – Ли Бо (701-762) и Ду Фу 

(712-770), Бо Цзюйи (772-846). Это была любовно-лирическая 

поэзия, поэзия дружбы, верности, поэзия поминальная. Много 

стихов было посвящено философским темам.  

В VII в. в Китае стали печатать с гравировальных досок, а 

VIII в.в столице Танской империи г.Чаньани уже издавалась пер-

вая в мире газета. Были созданы созданы большие государст-

венные библиотеки. В 653г. был составлен, “Кодекс династии 

Тан”, который охватывал большинство юридических проблем 

традиционного Китая и стал основной для развития закона не 

только в Китае, но и Японии, Кореи. Хотя государственной 

религией в эпоху Тан было конфуцианство в Китае развивались 

христианство, мусульманство и буддизм. 

В эпоху Тан много внимания удаляется созданной еще в 

Шанский период иероглифике. Китайская традиция признает как 

бы два вида национального письма: триграммы и собственно 

иероглифику. Триграммы, создателем которых является мифи-

ческий император Фу-си, в письменной практике не использу-

ются, а только обозначают восемь природных реалий и явлений: 

“небо”, “земля”, “огонь”, “вода”, “гром”, “ветер”, “гора”, “боло-

то”. Шаньиньское письмо представлено больше пиктограммами, 

посредствам которых передаются абстрактные, рисуночные изо-

бражения.  

Высокий уровень грамотности населения страны, культ гра-

мотности и гуманитарной образованности, достигнутый в эпоху 

Тан, был продолжен в эпоху Сун. Дальнейший толчок получил 
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национальный художественно-культурный принцип – “Идеал 

изысканной простоты”, его суть сводилась к требованиям макси-

мальной законченности художественного текста, внешнего вида 

произведения искусства. Развивается городская культура, теат-

ральное исскуство. 

Эпохи Тан и Сун являются “классическими” именно потому 

что поэзия этих эпох является эталонной. На эпоху Сун прихо-

дится расцвет живописи.  

Истоки китайской живописи теряются  в глубокой древности. 

В китайском искусстве имеется много стилей и направлений. 

Одни художники стремились передать достоверность и красоч-

ность. Для другого направления живописи Китая характерна 

передача идеи, непосредственного ощущения, как миг озарения, 

которому достаточен предельный лаконизм средств выражения. 

 С моменты своего зарождения китайская живопись отдавала 

предпочтение “подленной правде образа”, умение выявить сущ-

ность, скрытую от поверхностного взгляда. Стремление постичь 

законы мироздания, выявить взаимосвязь явлений – вот что 

должно вдохновлять художника. 

В китайской живописи свои методы создания художествен-

ного произведения. Китайские художники никогда не писали с 

натуры. Рисовали на шёлке, бумаге. Картины не укладывались в 

рамы, а наклеивались на плотную бумагу и свернутые хранились 

в футляре, отсюда название – свиток. Свитки бывали горизон-

тальные и вертикальные. Это были многометровые композиции, 

пейзажные или жанровые. 

На протяжении многих столетий китайские художники 

использовали одни и те же материалы в технике, одни и те же 

сюжеты и образы, одни и те же приёмы и методы. 

На этом основано мнение о традиционной китайской живо-

писи. Это утверждение полностью касается лишь материалов и 

техники, за внешней традиционностью необходими видеть посто-

янное совершенствование приёмов, смещение эмоциональных 

акцентов, появление новых жанров – т.е. процессы, без которых 

китайская живопись не смогла бы так долго существовать. 

Ранняя китайская живопись насчитывала много жанров, но 

постепенно четыре из них стали ведущими: 
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1. “Горы и воды” (пейзаж); 

2. “Цветы и птицы” (жанровая живопись); 

3. “Люди и вещи” (жанровая живопись); 

4. “Портрет”. 

Классическая живопись Китая исчерпала себя в середине XIX 

в., а получила новое рождение в произведениях художников сов-

ременности, стремившихся возродить национальные традиции. 

Эпохи Тан и Сун считаются периодом наивысшего расцвета 

культурных традиций Китая. Несмотря на все сложности разви-

тия  именно эти эпохи стали периодом, когда в полную силу рас-

цвела  национальная государственность и духовность. 

Вплоть до начала XIII в. империя Сун ценою выплаты 

огромной дани (8 тн серебра в год государству Ляо) сохраняло 

мир в стране. Однако вскоре началось монгольское завоевание 

Китая, были разгромлены все государства, кому Сун выплачивала 

дань. Династия Южная Сун сохраняла ещё некоторое время ос-

татки китайской государственности, но в 1279 г. императором ди-

настии Южная Сун безоговорочно признается власть монголь-

ской династии, принявшей название Юань (1271-1368). 

Относясь презрительно к населению Китая, монголы 

питались перенять политический и духовный опыт китайской 

цивилизации. В 1315 г. монголы восстановили систему экзаменов 

для получения должностей.  

Преемники Хубилая желая показать себя просвещенными 

деятелями, покровительствовали религиям страны, что не вреди-

ло духовным устоям Китая. Внутри духовной жизни китайского 

общества идут новаторские процессы в живописи. Искусств, 

театральной драматургии («Юаньская классическая драма»). 

Появление в Китае подлинных драмы и театрального искусства 

состоялось именно в юаньскую эпоху, что объясняется воздей-

ствием внешних по отношению к театральной традиции факто-

ров. Простонародное по своему происхождению театральное 

искусство, становление которого приходится на эпоху Хань, 

очень пришлось по душе вкусам и образованию монгольской зна-

ти. С другой стороны, в силу своей способности к иносказатель-

ности театральное искусство оказалось одним из способов ки-

тайской интеллигенции выразить своё негативное отношение к 
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завоевателям. Эпицентр театральной жизни находился в Пекине, 

где сложилась «Северная драма» – «цзацзюй». На юге Китая 

существовала своя театральная традиция – «Южная драма» (г. 

Ханчжоу) – «наньцзюй». Южная отличалась от Северной драмы 

влиянием на неё музыкально-театрального искусства Китая. В 

Южной драме было обязательное участие в постановке всех 

героев. А в Северной – участвовали только главные герои. 

Для юаньской эпохи Китая были известны имена 158 драма-

тургов, создавших 277 пьесы. Песни, танцы и собственно те эле-

менты, которые считаются главными специфическими чертами 

китайского театрального искусства, включают в себя ещё одно 

традиционное направление театра Китая – Пекинскую оперу и 

десятки вариаций по всей территории  Китая. 

Специфика китайского театра не помешала ей получить из-

вестность за пределами Китая: еще во времена Вольтера в Европе 

знали пьесу “Китайская сирота”, драму “Китаский герой”.  

Последующая императорская династия Мин реставрировала 

национальные культурные ценности, каноны китайского градо-

строительства (г.Сиань). Были воспроизведены философско-тео-

ретические труды, литературно-художественные произведения 

как наследство ханьский, предклассической, танской и сунской 

эпох. 

В период правления династий Мин и Цин шло интенсивное 

изучение и дальнейшее развитие китайской иероглифики, пред-

определившей качественное своеобразие всей китайской словес-

ности, в первую очередь, художественной литературы.  

Особое место в культуре Китая цинского периода занимало 

декоративно-прикладное искусство. Китайские керамисты дости-

гли новых успехов в производстве художественного фарфора, 

который украшается росписью блестящими прозрачными эмале-

выми красками. Для украшения дворцовых ансамблей, особенно 

их интерьера, европейские архитекторы и художники используют 

китайские вышивки, фарфор, изделия из лака и эмали. 

Китайские народные мастера создавали самые разнообразные 

изделия прикладного искусства. Мастера-резчики, несмотря на 

трудности работы с твёрдыми породами камня, вырезают из 
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нефрита, розового кварца, горного хрусталя, слоновой кости раз-

личные бытовые и ритуальные принадлежности. 

Близкой к живописи по своему характеру и своеобразной по 

форме была в XVII-XIX вв. китайская вышивка. Прекрасны соз-

данные китайскими мастерами декоративные панно, а украшение 

одежды вышивкой всегда являлась непременным элементом. По-

мимо вышивок и тканей широкое применение в этот период 

получили ковры. 

Письменность. Изобретение письменности является важней-

шим признаком того, что общество вышло из периода варварства 

и вступило в эпоху цивилизации. Древнейшие китайские надписи 

дают возможность проследить процесс возникновения и первона-

чальное развитие иероглифической письменности. 

Ханьюй (китайский язык) является самым общеупотребляе-

мым языком и ханьцзы (китайские иероглифы) являются самой 

общеупотребляемой и письменностью. Помимо хуэйцев и мань-

чжуров, которые, как и ханьцы, используют китайский язык, 

остальные 55 нацменьшинств имеют собственные языки. В наши 

дни преподавание в национальных школах Китая ведется на 

местных языках и одновременно преподается китайский язык и 

китайские иероглифы. 

Иероглифы представляют собой идеографическую систему 

письменности, изобретенную китайцами. Это самая древняя и 

единственная сохранившаяся до наших дней идеографическая 

письменность, которая, как предполагают, насчитывает более 

4000 лет. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. 

Р.73). 

Развитию письменности содействовал переход от письма на 

узких бамбуковых дощечках к письму на шелке, а затем и на бу-

маге, впервые в мире изобретённой китайцами на рубеже нашей 

эры, – с этого момента писчий материал перестал лимитировать 

объём письменных текстов. В конце I в. до н.э. была изобретена 

тушь.  

Для передачи всего богатства китайского языка применялись 

знаки (иероглифы), фиксирующие те или иные единицы языка. 

Подавляющее большинство знаков представляло собой идеограм-

мы – изображения предметов или сочетания изображений, пере-
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дающих более сложные понятия. Но число применявшихся иеро-

глифов было недостаточно. В китайском письме каждое одно-

сложное слово должно было выражаться отдельным иероглифом и 

даже многочисленные омофоны – сходно звучащие слова-одно-

слоги – в зависимости от их смысла изображаются разными иеро-

глифами. Число знаков было пополнено, с тем, чтобы учесть и 

более редкие понятия, и доведено до 18 тыс., помимо этого, знаки 

были строго классифицированы.  

Начали составляться словари. Так были заложены предпо-

сылки для создания обширной письменной литературы, вклю-

чающей не только поэзию и афоризмы, рассчитанные и на устное 

запоминание, но и художественную прозу, прежде всего, истори-

ческую.  

До прихода к власти коммунистов, только 20 национальнос-

тей имели собственный алфавит, и совсем немного наций и на-

родностей – монголы, тибетцы, казахи, уйгуры, тайцы, корейцы 

использовали свой язык в повседневном общении. В Китае пред-

ставлены четыре главные языковые семьи: китайско-тибетская, 

алтайская, индо-европейская и австро-азиатская.  

Вопросы для контроля и задания: 

1. Расскажите об истоках китайской культуры?  

2. Выделите этапы формирования китайской культуры.  

3. Расскажите о культуре древнего Китая.  

4. Что вы знаете о культуре эпохи Тан.  

5. Развитие иероглифики.  

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: Культура древнего Китая. 

2. Подготовьте сообщение на тему: Культура эпохи Тан.  

3. Подготовьте презентацию на тему: Культурное влияние Китая 

на сопредельные страны. 

4. Подготовьте реферат на тему: Классическая живопись Китая. 

 

10.2. Классические школы китайской мысли 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление о классических школах ки-

тайской мысли;  
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• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: философия, этические 

учения, конфуцианство, легизм. 

 

Конфуцианство в современном Китае. Конфуций (Кун-цзы, 

551-479 до н.э.) родился и жил в эпоху больших социалистичес-

ких и политических потрясений, когда чжоуский Китай нахо-

дился в состоянии тяжёлого внутреннего кризиса.  Главная кон-

фуцианская книга, «Беседы и суждения», состоит из записей раз-

говоров Конфуция с его учениками. 

Конфуцианство стало не просто философско-этическим уче-

нием, но и политикой, и административной системой, и верхов-

ным регулятором экономических и социальных процессов – сло-

вом, основой всего китайского образа жизни, принципом органи-

зации китайского общества, квинтэссенцией китайской циви-

лизации. 

В течение двух с лишним тысяч лет конфуцианство форми-

ровало умы и чувства китайцев, влияло на их убеждения, психо-

логию, поведение, мышление, речь, восприятие, на их быт и ук-

лад жизни. В этом смысле конфуцианство не уступает ни одной 

из великих решений мира, а кое в чём и превосходит их. 

Конфуцианство сумело стать – во всяком случае, для старого 

Китая – незаменимым. 

В настоящее время огромное внимание и интерес вызывают 

социально-экономические процессы, происходящие в Китае. За 

сравнительно короткий период времени страна преодолела эконо-

мический кризис и вступила в качественно новый этап полити-

ческого развития. 

До 1949 г. официальной идеологией Китая было конфуци-

анство. С 50-х гг. ХХ в. в течение нескольких десятилетий конфу-

цианство жестоко пресследовалось, но прошло время, и когда 

страна встала перед необходимостью разрешения кризиса, китай-
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ское общество вновь обратилось к учению Конфуция и его после-

дователей. 

В современном цивилизационном пространстве сформирова-

лась единственная на Земле цивилизация, названная именем кон-

кретного человека, – конфуцианская. В последние годы конфуци-

анство не только не потеряло влияние в дальневосточном реги-

оне, а напротив, его значение постоянно усиливается. 

Интерес к идеям конфуцианства как интегрирующему об-

щество началу характерен, прежде всего, для стран Восточной и 

Юго-Восточной Азии, традиционно входящих в ареал влияния 

китайской цивилизации. Экономические успехи «маленьких дра-

конов Юго-Восточной Азии» многие ученые и политические дея-

тели склонны связывать с конфуцианством. Сейчас, в XXI в., 

научное и политическое сообщество заинтересовано в поисках 

причин, почему ряд государств Восточной Азии, сохранивших 

фундаментальные конфуцианские ценности, «ушли в отрыв» в 

своем экономическом и социальном развитии. 

Наглядная демонстрация стран Восточной и Юго-Восточной 

Азии не только своих экономических, но и огромных этических 

ресурсов заставляет по-новому вглядеться в конфуцианское на-

следие и обратить внимание на те моменты, которые ранее в 

значительной степени игнорировались.  

Политические и социальные процессы современного Китая 

не могут быть объективно исследованы, если изучать только те 

события, которые совершаются на наших глазах: они могут быть 

правильно поняты и объективно постигнуты только тогда, когда 

исследователь, анализируя современность, будет знать особен-

ности исторического развития Китая, а также особенности нацио-

нальных общественно-политических идеалов как интегрирующей 

основы данного социума. 

Конфуцианство имеет перед другими учениями то преиму-

щество, что в нем выработана политическая технология достиже-

ния и поддержания мирового порядка. Оно описывает принципы 

государственного управления таким образом, что политическое 

лидерство в центре должно развертывать власть, как моральный 

престиж, как притягательную силу Добродетели.  
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Привлекательность правления, основанного на моральном 

престиже, состоит в том, что оно соответствует характеру глоба-

лизованной жизни, сложному комплексу динамичных информа-

ционных потоков, человеческих взаимодействий и рыночных 

отношений, а также избегает подавления, что, в свою очередь, не 

вызывает в обществе стремления к сопротивлению и агрессии.  

Еще одна причина, определившая интерес исследователей к 

политическому идеалу конфуцианства, заключается также в неком 

парадоксе: с одной стороны, общественно-политический идеал, 

который не изменяется на протяжении двух с половиной тысяч 

лет, а с другой – динамично развивающаяся, эффективно реагиру-

ющая на вызов времени цивилизация. Возникает вопрос: почему 

этот общественно-политический идеал не только не тормозит 

развитие общества, а, как показывает историческая практика, нао-

борот, способствует интеграции и прогрессу социума. 

Китай – одно из древнейших 

государств. За время своего существо-

вания оно продемонстрировало устой-

чивость и динамичность развития, и в 

связи с этим интересна та система 

политических, социальных и фило-

софских ценностей, которая опреде-

лила характер и направление госу-

дарственной идеологии. 

 
Конфуций 

 

Если обратиться к истокам фор-

мирования древнекитайской государст-

венности, то для этого периода характерно увлечение древне-

китайских философов проблемами сугубо политического харак-

тера. И это, прежде всего, вопросы управления государством. 

Отец великого историка Сыма Цяня, Сыма Тань, бывший при-

дворным историком, писал, что представители всех философских 

школ и направлений – конфуцианцы, моисты, легисты, даосы, 

логики – увлекались проблемами управления государством. Соз-

давались различные политические и социальные концепции, но 

наиболее плодотворными и интересными оказались научные 
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поиски двух школ – конфуцианской и легистской, противопо-

ложных по своим взглядам, но стремившихся к одной цели – 

созданию и обоснованию сильного централизованного государст-

ва. Именно представители этих двух школ оказали решающее 

влияние на формирование теории государства и права, на осно-

вании которой строится вся практика государственного управ-

ления. 

Необходимо отметить, что одной из особенностей китайской 

культуры, включая и конфуцианство, заключалось в том, что 

новое в Китае никогда не стремилось к ниспровержению старого, 

предпочитая сосуществование с ним. Это характерно и для 

учения Конфуция. Ни одна из его новаций не привела к уничто-

жению предшествовавшего.  

Уважительное отношение к прошлому подтверждает выска-

зывание Конфуция: «Не следует обсуждать то, что уже сделано, 

не следует критиковать то, что уже свершилось, и не следует 

обвинять то, что уже минуло». 

Конфуций рассматривает мир не только в движении, в разви-

тии, но на основе сравнительного анализа предпринимает по-

пытку выяснить, что является тем системообразующим стерж-

нем, что создает преемственность традиций и культуры, а что 

общество отбросит в своем движении к будущему.  

Необходимо отметить, что диалектический подход, который 

является одним из главных методов в учении Конфуция, позво-

лил ему создать удивительно стройную систему управления госу-

дарством: с одной стороны, это традиционность, с другой – дина-

мичность, развитие, движение. 

Центральное место в конфуцианстве занимает понятие 

«благородного мужа». Управлять государством, согласно Конфу-

цию, призваны благородные мужи во главе государем – Сыном 

Неба. Отличие его взглядов от воззрений наследственной знати 

состояло в том, что Конфуций выделил благородных не по при-

знакам происхождения, а по моральным качествам и знаниям. 

Благородный муж в учении Конфуция – это образец нравствен-

ного совершенства, человек, который всем своим поведением 

утверждает нормы морали. Именно по этим критериям Конфуций 

предлагал выдвигать людей на государственную службу: «Если 
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выдвигать справедливых, устранять несправедливых, народ будет 

подчиняться. Когда вверху любят надлежащие правила поведе-

ния, то и народ повинуется легко». Ученик спросил Конфуция: 

«Что надо сделать, чтобы народ стал послушным?» Конфуций 

ответил: «Если выдвигать прямых душой и ставить их выше тех, 

у кого в душе кривда, тогда народ станет послушным. Если же 

выдвигать тех, у кого в душе кривда, и ставить над теми, кто 

прям душой, тогда народ не будет послушным». 

Преодоление самого себя и полный внутренний покой и 

гармония – вот те необходимые предпосылки, с которыми следо-

вало выходить на политическую арену. «Государственный муж» 

должен был пройти сложный процесс этической трансформации, 

чтобы стать достойным носителем власти. 

Речь идет о первейшей и нерушимой догме конфуцианцев – 

об их твердой уверенности в том, что политика определяется не 

качеством применяемых законов и средств управления, а качест-

вом действующих в ней людей: находясь в руках «совершенного 

мужа», политика непроизвольно становится совершенной. Ины-

ми словами, в политике основное внимание следует уделять под-

бору людей. Чэн И толковал это положение следующим образом: 

«Стоит лишь князю достичь должной правильности в выдвига-

нии одних и убирании с дороги других, как человеческие души 

подпадут под его влияние». 

Огромное место в конфуцианской теории управления госу-

дарством отводится вопросу о взаимоотношениях правителя и 

народа. Одна из важных особенностей этой теории управления 

состоит в требовании «ленить народ». Представление, о том, что 

народом надо управлять «великодушно», а кормить народ надо 

«милостиво», и убеждение, что народ сначала надо обогатить и 

только потом учить, выражают содержание понятия «человеко-

любие». Мир и гармония – вот идеал политической концепции 

конфуцианцев. Мудрец из княжества Лу был уверен, что человек, 

в совершенстве овладев всеми нормами общественного 

поведения, преображается в «совершенного мужа», способного 

возложить на себя бремя власти.  

Конфуцианский гуманизм, безусловно, составляет эпоху в 

духовном развитии всего человечества. Конфуцию принадлежит 
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громадная заслуга привнесения в общественной сознание главной 

идеи – абстрактного гуманизма к другому, вне зависимости от 

того, какое место он занимает в обществе. К другому надо подхо-

дить как к самому себе с позиций равенства и помнить при этом, 

что этот другой достоин любви.  

Впервые идея человеколюбия, гуманности и ответственности 

за других разрабатывалась в политических учениях об управле-

нии государством. Нравственность и политика, по мнению Кон-

фуция должны быть нераздельны, этические и политические 

категории рассматриваются в политическом учении не только как 

равноценные, но именно нравственные ценности должны стать 

основой политики. 

Особое внимание в конфуцианстве уделяется значению госу-

дарственной идеи. По мнению ученика Конфуция Мэн-цзы, на-

род можно объединить не силой и принуждением, а на основе 

единой, общей для всех идеи. И тогда, «если использовать народ, 

не отрывая его от дел, то хотя народ и будет трудиться, он не 

станет роптать; а если убивать народ ради сохранения жизни дру-

гих, то хотя и будут убитые, народ не станет роптать на убийц». 

К середине периода Чжаньго остро встали вопросы о том, как 

ликвидировать феодальную раздробленность и создать единое 

централизованное государство. В этих условиях проблемы, свя-

занные с добродетельным правителем и правителем, управляяю-

щим с помощью силы, стали предметом широкой дискуссии 

между двумя политическими группировками, представленными 

конфуцианцами и легистами, спорившими о том, как добиться 

единства страны. 

Легисты стояли за «подчинение людей силой», и этот метод 

Мэн-цзы называл «путем правителя, управляющего с помощью 

силы» – бадао. Конфуцианцы, включая Мэн-цзы, настаивали на 

«подчинении людей добродетелью», то есть видели достижение 

объединения путем «управления основанного на человеколюбии» 

и этот метод китайский философ называл «путем добродетель-

ного правителя» – вандао. Он считал, что «тот, кто подменяет 

человеколюбие силой, является правителем, управляющим силой, 

а тот, кто, соблюдая добродетель, действует человеколюбиво, яв-
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ляется добродетельным правителем». «Если правитель государст-

ва человеколюбив, для него нет противника в Поднебесной». 

Легисты были главной силой, противостоявшей конфуци-

анству именно в сфере политики. Концепция легизма, его теоре-

тические положения были совершенно противоположны конфу-

цианскому учению. Если Конфуций и его последователи исходи-

ли из положения, что вначале необходимо создать идеальную 

теорию управления государством, а затем следовать ей, то ле-

гисты исходили из реальных требований времени. 

В отличие от конфуцианства, у легистов не было единого 

Учителя. Среди тех, кто активно развивал концепцию школы 

«законников», были практики-политики, министры, реформато-

ры, которые жили в различных царствах древнего Китая с VII по 

III вв. до н.э. Среди них Чуань Чжун, Цзы-Чань, Шэнь Бухай, 

Шан Ян, Ли Куй, У Ци, Хань Фэй-цзы, Ли Сы. Важно отметить, 

что их деятельность была направлена на одни цели – усиление 

центральной власти, увеличение авторитета закона, могущества 

правителя и его министров, силы административно-бюрократи-

ческого аппарата. 

Если для конфуцианцев важнее всего было не только про-

возгласить, но и подтвердить своей деятельностью приоритет 

нравственных установок и моральных ценностей в политике, 

утвердить культ предков и авторитет личности мудреца, то для 

легистов превыше всего был Закон, подкрепленный силой авто-

ритета и страхом жесточайших наказаний. Законы разрабаты-

ваются мудрыми реформаторами, а издает и придает им силу 

государь. Он – единственный, кто может стать над законом, но и 

он не должен делать этого. Осуществляют закон и проводят его в 

жизнь министры и чиновники, его именем управляющие страной. 

Почтение к закону и администрации обеспечивается специально 

введенной строгой системой круговой поруки и перекрестных 

доносов, которая в свою очередь держится на страхе сурового 

наказания даже за мелкие проступки. 

Именно легисты провели ряд реформ, узаконивших частную 

собственность. По мнению Шан Яна, такие законы будут препят-

ствовать варварству и произволу чиновников: «Когда сто человек 

гонятся за одним зайцем, они делают это потому, что никто не 
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установил своих прав на этого зайца. И, наоборот, если даже весь 

рынок будет наводнен продавцами зайцев, то и тогда вор не 

посмеет украсть зайца, ибо право собственности на него уже 

установлено». 

Очень актуально и для современных государств звучит поло-

жение легистов относительно того, что все сырьевые ресурсы 

страны, а также горы и водоемы должны находиться в руках 

государства. 

Принцип коллективной ответственности в дальнейшем лег в 

основу всею китайского правопорядка. Интересен следующий 

момент этого указа: коллективная ответственность связывает не 

только людей, объединенных кровными узами, но и распростра-

няется на всю систему взаимосвязей – территориальную, админи-

стративную и т.д. Так что родственники, соседи, главы учрежде-

ний отвечают за своих подчиненных; местные власти ответствен-

ны за все события, случившиеся на подведомственной им тер-

ритории. 

Думается, что секрет жизнеспособности и долголетия конфу-

цианского учения объясняется многими факторами. Прежде 

всего, необходимо учитывать, что в Китае веками существовала 

монархия, и именно проповедь послушания низших высшим, 

повиновение подданных властителю способствовала тому, что 

конфуцианство стало официальной государственной идеологией. 

Важно также отметить, что оно всегда вбирало в себя различные, 

порой противоречивые теории, как это было с легизмом, аккуму-

лировало их, извлекая рациональное зерно. Секрет долговечности 

конфуцианского учения следует искать также в том, что оно не 

оставалось неизменным, а проделало сложный путь развития за 

счет соответствующих интерпретаций и обогащения политичес-

ким и социальным опытом последующих поколений. 

Немаловажное значение имело и следующее обстоятельство: 

мысли Конфуция и его последователей выражались в столь 

общей форме, что позволяли придавать им такой смысл, какой 

требовался в каждой конкретной ситуации.  

Конфуцианство в своих рекомендациях о методах управле-

ния народом, о государстве отдавало приоритет этическим нор-

мам, считая, что законы должны иметь второстепенное значение. 
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Но такое отношение к закону отвечало интересам государст-

венной власти, которая считает себя гарантом поддержания спра-

ведливости в обществе. 

Сегодня становится все очевиднее, что чем более открытым 

внешнему миру становится Китай, тем большую роль начинают 

играть в нем конфуцианские идеалы. Традиционные теории госу-

дарственного строительства живут и сегодня, и успешное разви-

тие требует не отказа от традиционных воззрений, а творческого 

осмысления традиций, присущих каждой стране и каждому наро-

ду, что и демонстрирует всему миру Китай. 

В настоящее время активно обсуждается вопрос о совмести-

мости идей демократического развития общества с конфуцианст-

вом. Многие западные политологи, в том числе и С. Хантингтон, 

считают, что «конфуцианская демократия» является внутренне 

противоречивым понятием: среди них наблюдается единодушное 

признание того факта, что традиционное конфуцианство следует 

считать либо недемократичным, либо антидемократичным. Тем 

не менее, Ф. Фукуяма в своей работе «Конфуцианство и демокра-

тия» попытался рассмотреть области, где конфуцианство не 

противоречит демократии. В качестве одной из таких областей он 

выделяет традиционную конфуцианскую систему экзаменов для 

отбора претендентов на должности в государственном аппарате. 

Несмотря на то, что в древнем Китае эта система не была по-

настоящему открытой, в современном виде, как отмечает Фу-

куяма, экзаменационная система становится пропуском для выхо-

да на уровень высшего образования и государственной бюро-

кратии, превращаясь тем самым в важный инструмент социаль-

ной мобильности. Другими областями, где конфуцианские и 

демократические принципы не противоречат друг другу, он 

называет само внимание к образованию, высокий уровень кото-

рого является важной опорой демократического развития, а также 

относительную терпимость конфуцианства, что позволяет об-

ществу быть восприимчивым к различного рода новациям.  

По мнению Фукуямы, совместимость конфуцианства с 

современной демократией еще глубже, чем это принято считать. 

И это выражается в том, что конфуцианство строит высокоор-

ганизованное общество снизу вверх, а не сверху вниз, уделяя 
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особое внимание моральным обязательствам. Государство и 

другие политические власти рассматриваются как некая семья 

семей, объединяющая всех китайцев в единую социальную 

общность. Кровные семейные узы считаются важнее, чем обяза-

тельства перед государством. В китайском конфуцианстве семья 

или род выступают крепостью, где можно укрыться от произвола 

государства. 

В Китае традиционно власть императора не была абсолют-

ной. Китайский император мог лишиться власти, если его повеле-

ние противоречило морально-этическим нормам, и смена импера-

торских династий на протяжении истории Китая является свиде-

тельством преходящего характера политической власти. Китай-

ское конфуцианство не легитимизирует преклонение перед 

властью всемогущего государства, поэтому и нет причин разви-

ваться гражданскому обществу. Слабость гражданского общества 

объясняется не этатистской идеологией, а сильной семейст-

венностью, укорененной в китайской культуре. 

Анализ современного политического развития Китая дает 

основание утверждать, что благодаря диалектической взаимо-

связи элементов своего учения, внутренней динамичности конфу-

цианство и сегодня находит наиболее приемлемые формы поли-

тического и государственного устройства страны.  

Современные исследователи нередко отмечают, что конфу-

цианские установки оказывают весьма существенное влияние и 

на развитие экономической стратегии современного Китая. Та-

кого рода установки и принципы оказывают сильное воздействие 

на формирование производительных сил страны, ее взаимо-

действия с внешним миром, на ход процесса урбанизации и т.д.  

Даосизм в китайской культуре. Примерно одновременно с 

конфуцианством в Китае возникло другое влиятельное религи-

озно-философское течение – даосизм, основателем которого счи-

тается легендарный Лао-Цзы. В учении главное внимание уделя-

ется законам, действующим в природе. В основе даосизма лежит 

идея о дао-пути, или учение о «пути природы», о вечной измен-

чивости мира. Свое кредо Jlao-Цзы формулирует так: «Человек 

следует законам Неба. Небо следует законам дао. а дао следует 

самому себе». 
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Оба учения вырастают в сфере одной культуры дао, основы-

ваются на едином для них структурно-функциональном архетипе 

и решают одну проблему – воссоздания гармонии дао в отноше-

нии человека, природы и государства. В обоих учениях древность 

и традиции фигурируют в качестве эталона настоящего, как 

арсенал нравственных аксиом. История есть путь хождения по 

древности: прошлого в будущее и будущего в прошлое через 

настоящее. Именно на истории Конфуций воспитывал в своей 

школе любовь к древности, прошлому китайского народа. В 

учении даосизма дао несет древнее начало, которое служит для 

совершенномудрого человека путеводной нитью гармонизации 

Поднебесной. А для конфуцианства обращение к древности явля-

ется ядром системы доказательства. 

Как и конфуцианство, даосизм не ограничивается рамками 

философии и религии, а составляет особый образ жизни. Он мно-

гое позаимствовал у буддизма и йоги, в частности систему физи-

ческих и дыхательных упражнений. В этом плане конечной 

целью для его приверженцев является достижение бессмертия. 

Даосизм развивает теорию пассивности и недеяния, побуждает к 

отказу от активного участия в жизни, к бегству от суеты повсе-

дневности, к созерцательности. Принцип недеяния распростра-

няется и на правителя: «Лучший правитель тот, о котором народ 

знает лишь то, что он существует». 
 

Лао цзы 
 

В круг интересов даосизма входило 

не только естествознание, но и так назы-

ваемые оккультные науки, в частности 

алхимия. Эксперименты китайских алхи-

миков, в конце концов, привели к изобре-

тению пороха. Особое место занимала 

также геомантия – наука о связи космоса 

и земного рельефа. Здесь знания и реко-

мендации китайских магов не только 

имели большое значение для земледель-
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цев и архитекторов, но и привели к изобретению компаса. Важ-

ная роль принадлежала также астрологии, особенно в составле-

нии гороскопов на все случаи жизни. 

Многие принципы даосизма создали философскую основу 

известных китайских единоборств, включая у-шу. Именно дао-

сизм сыграл ключевую роль в эстетизации и поэтизации приро-

ды, что стало в китайской культуре одним из главных принципов 

отношения человека к природе. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Расскажите об истоках философской мысли Китая.  

2. Выделите этапы формирования китайской классической мысли.  

4. Расскажите о даосизме  

5. Конфуций и его учение.  

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: Философская мысль древнего 

Китая. 

2. Подготовьте сообщение на тему: Верования и культы 

древнего Китая.  

3. Подготовьте презентацию на тему: Легизм в древнем Китае. 

4. Подготовьте реферат на тему: Конфуцианство в Китае. 

5. Подготовьте реферат на тему: «Даосизм в Китае» 

 

10.3. Культура и исскуство Китая  

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление о современной китайской 

культуре,  о литературе, музеях и каллиграфии;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: культура, искусство, 

литература, библиотеки, музеи.  

 

Культура и искусство. С тех пор как китайская экономика 

достигла значительных успехов, необходимость в улучшении 
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общественного культурного обслуживания стала насущной 

потребностью. Дисбаланс в культурном потреблении в городских 

и сельских регионах, между восточными и западными районами 

и между различными социальными группами очень велик. 

Культурное развитие Китая стоит перед следующими проблема-

ми: вхождение Китая в ВТО открыл культурный рынок страны 

внешнему миру и создал много возможностей, но конкуренто-

способность китайских культурных сообществ намного слабее 

многих зарубежных компаний.  

В последние годы, реформы в системе культуры несут в 

значительной степени характерные черты расширенного общест-

венного культурного сервиса и обилие продуктов культуры. За 

последние 6 с лишним лет задача трансформации общественных 

институтов в предприятия в основном завершена в таких сферах, 

как издательство, распространение, производство фильмов и 

телевизионных программ. Для создания объединенной, открытой, 

конкурентоспособной и организованной  рыночной системы 

Китая ускорил реформы и инновации в культурной сфере, 

способствовал объединению профильных институтов культуры и 

постоянно реформировал непрофильные. В октябре 2011 г. ки-

тайское правительство сформулировало развитие индустрии 

культуры и сделало ее основной в национальной экономике. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.200). 

Индустрия культуры продолжает ежегодный рост от 16% до 

20% последние 5 лет, выше, чем ВВП страны. В 2015 г. доход 

индустрии культуры составит 2.85 трлн юаней, в 3,4 раза больше, 

чем в 2009 г. 12-й пятилетний План по индустрии культуры пре-

дусматривает расширение ее путем ускоренного создания базы 

для обеспечения квалифицированными кадрами, технологиями, 

капиталом и другими ресурсами для развития. К 2011 г. Сычуань, 

Шэньси, Пекин и Шанхай лидировали в развитии больших произ-

водственных основ. Гуандун, Анхой, Цзянси и Далянь также 

строят свои культурные базы. (China. Beijing: Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. Р.200). 

Библиотеки. В настоящее время в Китае насчитывается око-

ло 3000 публичных библиотек, количество книг составило около 

700 млн. экземпляров. По административному делению публич-
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ные библиотеки, в основном, покрыли всю страну. Среди вузов-

ских библиотек по объемам книгохранилищ лидируют библио-

теки Пекинского и Уханьского университетов. Библиотечная сеть 

страны охватывает библиотеки научно-исследовательской сис-

темы, библиотеки низовых организаций, а также библиотеки 

средних и начальных школ. (China. Beijing: Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. Р.201). 

 
Внутри Национальной 

библиотеки Китая, 

Пекин 

 

Национальная 

библиотека, в ко-

торой хранится 27 

млн. экз. книг и 

копий и 250 те-

рабитов цифро-

вых ресурсов, яв-

ляется самой 

крупной в Азии. Предмет ее гордости 730 тыс. экз. ценных 

документов, по количеству и качеству письмен на черепашьих 

панцырях и костях, наследства гротов Дуньхуана, летописи 

различных мест и рукописям известных людей лидирует среди 

библиотек в стране и в мире. Как главное государственное 

книгохранилище, Национальная библиотека имеет и продолжает 

собирать большую часть книг, журналов и газет, публикуемых в  

современном Китае. Национальная библиотека является также 

самым крупным в стране коллекционером литературы на ино-

странных языках, которая насчитывает 10,776 млн. томов. С 1916 

г. библиотека является официальным государственным книгохра-

нилищем и с 1987 г. она принимает на хранение отечественные 

электронные издания. Это Национальный центр каталога книг 

(ISSN) Китая и Информационный центр компьютерных сетей. 

(China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.201). 

В настоящее время  библиотека вместе с многочисленными 

библиотеками страны входит в союз библиотек цифровых 

изданий, способствуя развитию услуг в Китае в сфере инфор-
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мационного общественного сервиса. Она имеет 13 баз данных 

электронных книг, газет, редких книг и справочных книг, кото-

рые могут быть вполне достаточны на следующие 30 лет. Элек-

тронная библиотека делает Национальную библиотеку крупней-

шим в мире центром коллекции китайской литературы и базой 

электронных ресурсов, как сервисную базу с наиболее продви-

нутой информационной сетью в Китае. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.202). 

Шанхайская библиотека – одна из крупнейших библиотек в 

Китае провинциального уровня. Ее общий книжный фонд древ-

него литературного наследия превышает 1.7 млн. книг, из них 25 

тыс. наименований в 178 тыс. томах – особенно ценные раритеты, 

многие из которых сохранились в единственном экземпляре. 

Самой древней книге около 1500 лет. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.202). 

Музеи. В настоящее время в Китае 2970 музеев, включая 

2141 государственных музея. В них собраны более 20 млн. 

экспонатов, ежегодно проводится около 10 тыс. выставок. Ряд 

музеев, как, например, Музей терракотового войска императора 

Цинь Шихуана, стали самыми посещаемыми местами для це-

нителей китайской культуры в стране и за рубежом. Прави-

тельство поощряет обмен экспозициями, народные выставки и 

другие формы контактов между музеями. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.202). 

Расположённый на восточной стороне площади Тяньаньмэнь 

в Пекине Национальный музей обладает функциями сбора исто-

рических документов, археологии, коллекционирования, исследо-

вания и организации выставок, и обладает свыше 1 млн. древних 

и современных китайских реликтов свыше 1 млн. библиотечных 

материалов. Общая строительная площадь его около 200 тыс. кв. 

м., что делает его крупнейшим в мире. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.202). 

Со времени создания в 1996 г. первого частного музея в 

Новом Китае музея «Гуаньфу», образовалось несколько сотен 

частных музеев. Следуя государственным музеям, куда открыт 

бесплатный вход, частные музеи еще только начали открывать 

свои двери безвозмездно. Для поощрения бесплатного открытия 
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дверей частными музеями, Шанхайское управление культурного 

наследия специально учредило в «Фонде поддержки частных 

музеев Шанхая» субсидию за бесплатный вход для музеев, 

открывших бесплатный вход по собственной инициативе. 

Нематериальное культурное наследие. Китай – родина из 

стран мира с богатейшим нематериальным культурным насле-

дием. В июне 2006 г. Госсовет КНР обнародовал первый в исто-

рии Список нематериального культурного наследия государст-

венного значения, в который входят народная литература, музыка 

и танцы, виды традиционной драмы и оперы, эстрада, цирковое и 

акробатическое искусства, народная живопись, традиционные 

кустарные ремесла, традиционная медицина и народные обычаи 

и т.д. 

Китайская опера Кунцюй, искусство игры на гуцине, уйгур-

ское музыкальное искусство мукам, монгольское протяжное на-

родное пение были внесены в Список нематериального культур-

ного наследия человечества ЮНЕСКО. В частности, монгольское 

протяжное народное пение признано ЮНЕСКО нематериальным 

культурным наследием в 2005 г., заявку на ее включение в список 

Китай впервые сделал совместно с другой страной – Монголией. 

Более того, архивные записи традиционной музыки, уникальные 

документы кабинета династии Цин (1644-1911), список кандида-

тов, выдержавших экзамен на ученую степень цзиньши династии 

Цин, древние письменные памятники народности наси-дунба и 

архитектурный архив Лэй в стиле династии Цин занесены в 

«Список мировой памяти» ЮНЕСКО. В 2001 г. крупнейший в 

мире героический эпос тибетцев – «Гэсэр» включен в Реестр па-

мятников тысячелетия мира ЮНЕСКО. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.205-206). 

В Китае проводится огромная и эффективная работа по 

охране нематериального культурного наследия, например, при 

поддержке государства были изданы 300 томов по национальным 

и фольклорным тематикам литературы и искусства, их общий 

объем составляет около 500 млн. иероглифов. Благодаря этим 

работам удалось спасти и сохранить уникальные ценности куль-

туры и искусства. В феврале 2006 г. Госсовет КНР выпустил 

«Объявление об активизации работы по охране культурного на-
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следия», в котором выдвинул конкретные требования к работе по 

повсеместному поиску, охране и спасению явлений нематериаль-

ного культурного наследия и организацию регионального пе-

речня на всех уровнях и, в конечном счете, национальной защит-

ной системы. (China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 

2012. Р.206). 

Мировое природное и культурное наследие. В 1985 г. Китай 

присоединился к Конвенции по охране мирового культурного и 

природного наследия, с 1986 г. начал регистрировать мировое 

наследие. В 2010 г. на 34-й сессии Комитета всемирного наследия 

ЮНЕСКО, исторические монументы Дэнфэн в «Центре Неба и 

Земли» и территория китайского Данься были включены в 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящий момент на 

территории Китая расположены 41 объект Всемирного наследия, 

из них 29 объектов включено по культурным критериям, 8 – по 

природным и 4 – по смешанным. (China. Beijing: Foreign 

Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.207). 

 
Троецарствие, Речные заводи, Путе-

шествие на Запад и Сон в красном 

тереме – четыре лидирующих романа 

Китая. 

 

Литература. Книга Пе-

сен («Шицзин») –  первая в 

Китае поэтическая антология 

и самый ранний литературный 

памятник, составленный в VI в. до н.э. Проза составлена во время 

долгой череды династий, включая простую прозу доциньской 

эпохи (до – 221 г. до н.э.), фу (рифмованная проза) и юэфу (на-

родные песни) великолепной династии Хань (206 г. до н.э. – 220 

г.).  Династия Тан (618-907 гг.) наградила тысячами поэтов, в том 

числе, Ли Бай и Ду Фу, которые вместе написали свыше 50 тыс. 

стихотворений. Сунская династия (960-1279 гг.) известна своими 

цы (лирика) и династия  Юань (1279-1368 гг.) цзацзюй (поэти-

ческие драмы, положенные на музыку). В период династий Мин 

(1368-1611 гг.) и Цин (1644-1911 гг.) созданы четыре  образцовых 

романа: Троецарствие, Речные заводи, Путешествие на Запад и 
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Сон в красном тереме. (China. Beijing: Foreign Languages Press 

Co. Ltd, 2012. Р.212). 

В XX в. китайская литература пережила два золотых пе-

риода: в 1920-30-х гг. и в 1980-90-х гг. Первый взял начало с 

«Движения за новую культуру» и демонстрировал строгую оппо-

зицию империализму и феодализму. Прогрессивные литераторы, 

представителем которых является Лу Синь, создали новую 

китайскую литературу. Лу Синь, Шэнь Цунвэнь, Ба Цзинь, Мао 

Дунь, Лао Шэ, Дин Лин и (Эйлин) Чжан Айлин считаются совре-

менными мастерами китайской литературы. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.212). 

В 1980-90-е гг. XX в. множество известных миру писателей и 

их произведения свидетельствовали о больших достижениях и 

расцвете современной литературы Китая в конце 20 в. Писатели 

простым языком раскрывают духовный мир современных ки-

тайцев, передают их переживания и чувства, тем самым проявляя 

высокое творческое мастерство. Судя по общему уровню лите-

ратурного творчества, можно сказать, что современные писатели 

достигли более значительного прогресса по сравнению с их пред-

шественниками в плане восприятия, осмысления и художест-

венного воспроизведения жизни. 

В Китае учреждены десятки литературных премий, из них 

наиболее престижными считаются премии им. Мао Дуня и Лу 

Синя и ежегодный Всекитайский конкурс литераторов. Женская 

литературная премия общегосударственной значимости присуж-

дается раз в пять лет, охватывая беллетристику, прозу, поэзию, 

очерковую литературу, теорию женской литературы и перевод. 

Опера. Традиционная опера Китая, греческая трагедия и ин-

дийская опера составляют «тройку» древнейших оперных форм 

мира. Китайский театр объединяет более 300 разновидностей 

театральных жанров – Пекинскую оперу, оперу Куньцюй, Шао-

синскую оперу, Хэнаньскую оперу, Гуандунскую оперу, Сычу-

аньскую оперу и Шэньсийскую оперу. Среди них самым рас-

пространенным и влиятельным театральным жанром является 

Пекинская опера. Главные сценические средства – передача сю-

жета посредством песни и танца. Премия цветов сливы является 
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высшей наградой в театральных кругах Китая. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.213-214). 

Современная драма пришла в Китай из-за рубежа в начале 20 

в., в 30-х гг. Пекинский театр народного искусства, основанный в 

1952 г., отражают высочайший уровень драматургии Китая. Он 

ставит около 100 пьес, среди которых «Чайная» пользуется сла-

вой за рубежом, как классическая пьеса. Цао Юй, живший в 

прошлом столетии, считается самым лучшим современным дра-

матургом в Китае. 

Цюйи. Цюйи – традиционное песенно-сказительное искусст-

во Китая. Это особый вид искусства, который на протяжении 

длительного периода развития и эволюции соединил в себе 

устное народное литературное творчество и вокальное искусство. 

В народе до сих пор живут около 400 видов народного песенно-

сказительного искусства, включая шуточный диалог, пекинские 

сказы под барабан, янчжоуские напевы, шаньдунские частушки с 

колокольчиками, аньхойский пересказ в сопровождении музыки 

на цине, песни и танцы дуэтом популярны на северо-востоке 

Китая) и фэнъянские цветные барабаны. Из них самые распро-

страненные – шуточный диалог и сказание, их можно часто услы-

шать по радио, увидеть по телевизору и на сцене. (China. Beijing: 

Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.214). 

Музыка. Уже в I в. до н.э. в Китае было известно более 80 ви-

дов национальных музыкальных инструментов. В истории Китая 

музыкальная культура неоднократно переживала периоды рас-

цвета. Лучшими образцами древней классической музыки стали 

пьеса «Гуанлинсань» для циня (семиструнного щипкового ин-

струмента), «Сюита из 18 частей для хуцзя (типа флейты)», пьеса 

«Засада со всех сторон» для пипа (четырехструнной лютни), 

пьеса «Лунный свет и цветы на весенней реке» для духовых и 

струнных инструментов и др. (China. Beijing: Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. Р.214-215). 

Каллиграфия и живопись. Китайская письменность это 

«квадратные иероглифы» с последовательностью черт и жесткой 

структурой. Искусство каллиграфии развилось естественно из 

уникальной письменной системы Китая. Каждая династия имела 

своих выдающихся каллиграфов, воплотивших в своем творчест-
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ве стили различных династий, и любовь к каллиграфии у китай-

цев не угасает и в наши дни. 

В отличие от западной живописи маслом, традиционная ки-

тайская живопись характеризуется уникальными формами выра-

жения. Ее корни уходят к рисункам на неолитических керами-

ческих изделиях, 6-7 тысячелетий назад. И в живописи раннего 

периода, при рисовании штрихами и при написании иероглифов 

мастера пользовались простыми инструментами, поэтому счи-

тается, что у живописи и каллиграфии единые корни. Китайская 

живопись часто включала стихи и/или каллиграфию. Они также 

часто ставили печати различных хозяев. Эти четыре формы, 

сливаясь, еще более усиливали эстетическое восприятие. Порт-

ретная живопись, горы и реки, цветы и птицы являются главными 

жанрами традиционной китайской живописи, с образцами раз-

личных жанров, восходящих к различным династиям. (China. 

Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2012. Р.218). 

Современная живопись и каллиграфия также процветают. 

Музей изобразительных искусств Китая каждый год проводит 

персональные и коллективные выставки и проводит много выста-

вок традиционной китайской живописи за рубежом. Помимо тра-

диционной, в Китае почитают и западную живопись. Китайские 

художники также сделали выдающийся прогресс в западной жи-

вописи маслом, гравировке и акварели и создали много работ, 

сочетающих методы и приемы традиционной китайской живопи-

си с западными, добавляя уникальность в оба стиля. Появляются 

новые современные произведения искусства из разнообразных 

материалов, форм и приемов. Новые произведения медийного 

искусства, включая видео, цифровые произведения, анимации и 

звуковые произведения, можно обычно встретить на выставках в 

стране и за рубежом. 

Народное искусство и ремесло. Предмет гордости Китая – 

разнообразные формы народного искусства и ремесел,  известные 

великолепным мастерством. По технике к народному декора-

тивно-прикладного искусству относятся – вырезание, макраме, 

плетение, ткачество и живопись. Все они имеют ярко выражен-

ный местный колорит и отличаются разнообразием стилей. 

Особые виды традиционного прикладного искусства отличаются 
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использованием ценных и специфических материалов, сочетают 

детально продуманный дизайн и процесс производства изящных 

работ. Например, использование нефрита в качестве сырья, появ-

ление перегородчатой эмали в минскую эпоху в период Цзинтай 

(1450-1457 гг.), когда на синюю глазурь с медной нитью, наносят 

полировку, рисунок и цвета. (China. Beijing: Foreign Languages 

Press Co. Ltd, 2012. Р.219). 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Расскажите о современной китайской культуре?  

2. Выделите этапы формирования китайской культуры.  

3. Расскажите о библиотеках Китая.  

4. Что вы знаете о литературе современного Китая.  

5. Развитие каллиграфии.  

Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте доклад на тему: Каллиграфия и живопись. 

2. Подготовьте сообщение на тему: Народные ремесла Китая.  

3. Подготовьте реферат на тему: Современная живопись Китая. 

 

10.4. Достопримечательности Китая 

 

Цель занятия:  

• дать студентам представление о достопримечательностях 

Китая, о Великой китайской стене, площади Тяньаньмэнь, а также 

о Гугуне, Сиане и др.;  

• научить умению использовать теоретические понятия и ха-

рактеристики в практике международных отношений;  

• привить студентам навыки выявления типичных черт и осо-

бенностей развития Китая и определения национальных и госу-

дарственных интересов РУз в различных регионах мира. 

Ключевые слова и опорные понятия: Тайвань, политика, 

принцип, территория, Китай, сепаратисты. 

 

Площадь Тяньаньмэнь (ворота Небесного Спокойствия) – 

самая большая в мире (вмещает миллион человек). Здесь с ворот 

Небесного Спокойствия, которые ранее служили местом оглаше-

ния императорских указов, в 1949 г. Мао Цзэдун провозгласил 

образование КНР. На площади установлен 38-метровый памятник 
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Народным героям, здесь же огромное здание Большого народ-

ного дворца, где проходят заседания китайского парламента, 

грандиозный мавзолей Мао Цзэдуна и комплекс Исторического 

музея Китая и Музея китайской революции. 

Гугун (Запретный Город) – бывший императорский дворец, 

резиденция 24-х императоров династий Мин и Цин. В 1406 г. 

началось строительство грандиозного Императорского дворца. 

Впоследствии в нем жили и императоры Маньчжурской династии 

Цинн. И хотя основная планировка дворца не изменилась, в 

комплексе появлялись все новые и новые здания, так что гово-

рить о каком-то едином стиле не приходится. В составе дворцо-

вого комплекса насчитывается 9999 отдельных помещений, здесь 

собраны многочисленные антикварные изделия и предметы, 

которыми при жизни пользовались обитатели дворца. Раньше 

резиденция китайских императоров называлась «Запретный го-

род», т.к. простолюдины не имели права войти на эту террито-

рию. Это целый мир, мир богатый, пышный и строго регламенти-

рованный. Здесь с 1911 г. и до своего отречения в 1924 г. со 

своим крошечным двором жил последний император Китая – Пу 

И, однако отдельные здания были превращены в музей и открыты 

еще в 1914 г. Поэтому бывший запретный город официально име-

новался «Дворец-музей» (Гугун). Гугун также является «памят-

ником мирового культурного наследия». 

Парк Бэйхай – раньше был площадкой для игр китайских 

императоров. Половину площади парка (общая площадь - 68га) 

занимает озеро. Парк знаменит благодаря Дворцу Хубилай-хана. 

Задолго до Запретного Города здесь был царский центр Пекина. 

Все, что осталось от двора хана – большой сосуд из зеленого неф-

рита для хранения вина хана. Основные структуры парка были 

реконструированы в гораздо более поздние времена. На Неф-

ритовом острове в южной части озера возвышается на 36 м Белая 

Дагоба (Ступа), построенная в честь визита Далай-ламы в 1651 г. 

В восточной части парка расположены многочисленные «сады 

внутри сада»: водные павильончики, бывшие императорские 

виллы, лодочные станции. По озеру можно кататься на лодках. 

Летний императорский дворец Ихэюань – это не отдельно 

стоящий дворец в нашем понимании, а роскошный парковый 
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комплекс, включающий в себя искусственно расширенное озе-

ро Куньминь и залы, павильоны и дворцы архитектуры династии 

Цинь. В Летнем Дворце обитатели Запретного Города скрыва-

лись от летнего зноя, поэтому в дизайне акцент здесь сделан на 

«прохладных вещах»: вода, сады, холмы. Парк разделен на 4 

части: для дворцовых приемов, для резиденций, для храмов и 

увеселительная часть для прогулок. Озеро Куньминь занимает 3/4 

парка, по нему можно кататься на лодках. Вдоль берега озера 

тянется 728-метровая крытая галерея, украшенная великолепны-

ми росписями (1408 красочных картин), где нет ни одного 

повторяющегося рисунка. 

Старый летний дворец (Яньминьгуань) – это огромный парк 

со множеством озер и островов, соединенных горбатыми мости-

ками; рукотворные ландшафты изысканы, и естественны. Перво-

начально Летний дворец был установлен здесь в XII в. При прав-

лении императора Цяньлуня дворец был превращен в комплекс 

тематических пересекающихся друг с другом парков. Над Евро-

пейскими парками работали специально приглашенные иезуиты. 

Парк с запада на восток протянулся на 2,5 км.  

В самой дальней части парка находятся развалины «Европей-

ских дворцов», спроектированные Джузеппе Кастильоне (1688-

1766) – итальянцем-миссионером и французом Мишелем Бенуа 

(1715-1774 гг.) и построенные китайцами под их руководством. 

Работы начались в 1747 г. и велись почти 40 лет. В 1860 г. все 

было разрушено и сожжено англо-французскими войсками во 

время Опиумной войны. 

Храм Неба (Тяньтань) – название которого можно перевести 

как «Храм или Алтарь Неба» – шедевр архитектуры династии 

Мин, стал символом Пекина. Первоначально Храм и парк слу-

жили местом, куда приходил Сын Неба, император, и совершал 

торжественные ритуалы, призванные обеспечить благоволение 

Неба народу Китая. В соответствие с этой целью весь комплекс 

пропитан символизмом и выстроен в согласии с концепциями 

нумерологии. Сами храмы круглые, а их основания – квадратные 

(по представлениям китайцев, небо – это круг, а земля – квадрат). 

Парк (267 га) имеет четыре входа по четырем сторонам света, 

северный конец парка – полукруглый, и там находится Храм 
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Земли, южная часть – квадратная, и здесь расположен Храм Неба. 

Именно здесь император выполнял самые сакральные ритуалы 

связи с Небом во время зимнего солнцестояния. 
 

Храм Неба (Тяньтань) 
 

Тяньтань – не только Храм, но и 

парк: по утрам с шести часов у вхо-

да здесь собираются люди, практи-

кующие гимнастику тайцзицюань, и 

разбредаются по своим любимым 

местам в парке. Храм является са-

мым крупным в Китае алтарным 

комплексом. Здесь находится знаме-

нитая Стена Отраженного звука, 

воспроизводящая по периметру в 64 

метра слова, произносимые ше-

потом. 

Хуанцюнъюй (храм Великого 

Неба), Чжайгун (Дворец для совер-

шения поста) и др. В храме Хуанцюнъюй расположены знаме-

нитые «Стена возвращаемого звука» и «Камень трехкратного 

эха». Стена-эхо, замечательная тем, что звук, многократно отра-

жаясь от ее поверхности, распространяется с одного конца на 

другой. Так что слово, произнесенное человеком, стоящим у 

одного конца стены, будет четко услышано другим человеком, 

который находится у другого конца стены. Очевидно, что 500 лет 

назад китайские зодчие владели секретом акустики и умело 

применили его в архитектурных объектах. 

Великая Стена. Самый известный участок стены для массо-

вого туризма – Бадалин. Стена на участке Бадалин, располо-

женном на расстоянии 80 км от Пекина, была построена во 

времена Минской династии. Средняя высота стены составляет 7,8 

м, ширина 5,8 м. На стене на небольшом расстоянии друг от дру-

га расположены сигнальные башни. Если соединить в одну ли-

нию все участки Великой стены, существовавшие в разные эпохи, 

начиная с VII в. до н.э. и, кончая XVI-м в. нашей эры, то полу-

чится фортификационное сооружение, длиной более 50 тысяч км, 
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которого хватит, чтобы обвить Земной шар по экватору. Строи-

тельство, начатое в эпоху Воюющих царств, продолжалось на 

протяжении более 2000 лет и стоило жизни нескольким миллио-

нам китайцев. Это единственное рукотворное сооружение челове-

ческой цивилизации на Земле, которое можно видеть из космоса. 

 
Великая китайская стена 

 

Сиань – колыбель китайской цивилизации. Город зародился 

здесь еще в III в. до нашей эры на излучине Желтой реки Хуанхэ, 

в нескольких километрах южнее притока Вэйхэ. Во времена 

династии Тан (618-907 г.н.э. – время Карла Великого в Европе и 

Рюрика на Руси) Сиань был одним из крупнейших городов мира 

того времени. В течение более тысячи лет город был столицей 11 

императорских династий, здесь пролегал Шелковый путь на 

Запад, к середине X века стал приходить в упадок. В наше время 

снова приобрел значение как современный индустриальный 

город с одной стороны и крупный туристический центр с другой.  

Но самый большой интерес, несомненно, привлекает Терра-

котовое войско легендарного императора Цинь Шихуанди, 

который приступил к созданию своей монументальной усыпаль-

ницы с первого года своего восшествия на трон. Усыпальница, 

содержащая тысячи глиняных воинов, лошадей, колесницы, 

оружие и прочую утварь, до конца еще не раскопана, и её 

истинные размеры не установлены до сих пор. 
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Лоян – один из древнейших центров китайской цивилизации, 

известен своим огромным историческим наследием. Более пол-

торы тысячи лет назад в окрестностях города началось создание 

буддийских святилищ в горах Луньмэн – 2000 пещер и живо-

писных гротов разместили в себе почти 100 тысяч изваяний и 

барельефов буддийских святых, а у входа в грот Фэньсяньсы 

расположена 17-ти метровая статуя Будды. В Лояне Вы найдете 

поразительные памятники архитектуры древнего Китая, а также 

древнейшее буддийское святилище в Китае – Храм Белой Лоша-

ди Баймасы, основанные еще в I в. двумя индусскими монахами, 

чьи гробницы сохранились перед стеной храма до сих пор. 

Монастырь Шаолинь – кузница истинных монахов и вели-

ких кулачных бойцов расположена на полпути между Лояном и 

Чженьчжоу, в провинции Хэнань. Основанная в первые века 

нашей эры в глуши лёссовых гор Хаошань буддийская обитель к 

477 г. превратилась в настоящую крепость. По преданию, посе-

тивший монастырь Бодхидхарма, привил послушникам три 

основополагающих принципа: аскетизм, медитация, физическое 

самосовершенствование – «как может вода оставаться чистой в 

грязном сосуде». Система кулачного боя, изложенная им еще в 

«Цюаньшуцзин», постоянно совершенствовалась монахами и 

дошла до наших дней как «Шаолинь Цюяньфа». Благодаря отлич-

ной боевой подготовке послушников монастырь приобрел боль-

шую славу и активно участвовал в политической жизни княжеств 

Китая того времени. Сегодня можно посетить это легендарное 

место, принять участие в тренировках монахов и проникнуться 

идеей достойной жизни. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Расскажите о наиболее известных достопримечательностях 

Китая?  

2. Расскажите об истории Великой китайской стены.  

3. Расскажите о парковом искусстве Китая.  

4. Что вы знаете о Сиане  

Задания к самостоятельной работе: 

5. Подготовьте доклад на тему: Парки Пекина. 

6. Подготовьте сообщение на тему: Храм Неба.  

7. Подготовьте презентацию на тему: Великий шелковый путь. 



336 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Китай одним из первых признал независимость Узбекистана. 

С января 1992 г. между странами установлены дипломатические 

отношения. За 25 лет отношения между Китаем и Узбекистаном 

прошли испытания временем и международными переменами.  

Подписанный в 2005 г. Договор о партнерских отношениях 

дружбы и сотрудничества между Республикой Узбекистан и Ки-

тайской Народной Республикой способствовал углублению поли-

тического диалога и расширению сфер практического сотрудни-

чества. 

Узбекистан и Китай активно взаимодействуют как на дву-

сторонней основе, так и в рамках международных и региональ-

ных организаций, включая структуры ООН и ШОС.  

Свидетельством высокого уровня взаимодействия двух стран 

на международной арене стало плодотворное сотрудничество 

Узбекистана и Китая в подготовке и проведении состоявшегося 

в июне 2016 года саммита Шанхайской организации сотрудни-

чества в Ташкенте. 

Сегодня сотрудничество двух стран охватывает все 

направления политики, экономики, торговли, промышленности, 

строительства, науки, образования, культуры. 

На фоне активного углубления двусторонних отношений, а 

также стремительного развития КНР, в Узбекистане растет 

неподдельный интерес к Китаю, к его истории, богатому много-

вековому духовно-культурному наследию, к достижениям китай-

ского народа в сферах науки и технологий. 

Несомненно, особое место в двустороннем сотрудничестве 

занимают сферы культуры, науки и образования. Между научно-

техническими учреждениями двух стран развивается научное 

сотрудничество, увеличивается межвузовский обмен студентами. 

В Китае изучают узбекский язык, а в Узбекистане – китайский 

язык. 

При Ташкентском государственном институте востоковеде-

ния в мае 2005 г. открыт институт имени Конфуция. С 2014 года 

открыт факультет Китаеведения. 
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Историческая близость, общность культур и традиций наро-

дов двух стран способствуют налаживанию прочных связей в 

культурно-гуманитарной сфере.  

Активную роль в развитии гуманитарного сотрудничества 

двух дружественных народов играет Общество дружбы «Уз-

бекистан-Китай», учрежденное в 1998 г.  За прошедшие годы 

общество провело различные культурные и научные мероприя-

тия, в том числе, обмен делегациями, деловых кругов и работ-

ников культуры. 

Есть все основания полагать, что сотрудничество двух дру-

жественных стран, построенное на доверии и уважении, взаим-

ной заинтересованности, будет день ото дня  укрепляться. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

• Академия Ханьлинь – при дворе императора Ли Лунцзи в 

VIII в. было создано высшее собрание конфуцианских ученых, 

получившее название Академии Ханьлинь. 

• Аридная зона – природная зона с аридным климатом; зона 

пустынь и полупустынь. Здесь земледелие возможно только при 

искусственном орошении  

• Аристократия – форма правления в государстве и социальный 

слой, осуществляющий в нем власть. 

• Благородные  (гуй), наследственная аристократия – были выс-

шим слоем общества. Она различалась по титулам и рангам и 

получала соответствующие по размеру земельные владения. К 

потомственной знати причислялись некоторые чиновники и 

сановники из числа «особо заслуженных». 

• Богдыхан (монг. Богд хаан – священный государь) – термин, 

которым в русских грамотах 16-18 вв. называли императоров 

Китая династии Мин (1368-1644) и ранней Цин. Появление титу-

ла в русском обиходе по-видимому связано с присвоением 

монгольского титула «богдо-хан» маньчжурским императором 

Абахаем ещё до завоевания маньчжурами Китая. 

• Бюрократия – 1) система управления обществом, осуществля-

емая привилегированной кастой чиновников, объединяемых об-

щим корпоративным интересом; 2) тип организации, для которой 

характерны четкая управленческая иерархия, жесткие правила и 

стандарты деятельности, специализированное распределение труда. 

• Ван – (фр. vassalité, от лат. vassus – «слуга») – система иерар-

хических  отношений между феодалами. Состоит в личной 

зависимости одних феодалов (вассалов, министериалов) от 

других (сеньоров). Широко была распространена в средневековой 

Западной Европе. При победе в войне одно государство могло 

стать по отношению другому вассальным государством, с 

сохранением некоторой автономности. Правитель побеждённого 

государства становился вассалом короля-победителя. 

• Вестернизация – (от англ. west – запад) – термин, означающий 

перенос структур, технологий и образа жизни западных 

(европейских) обществ в незападные. Инициаторами вестерни-
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зации других стран были страны Западной Европы, она про-

ходила преимущественно в форме колонизации. 

• Вето – право властной институции (лица или института) приос-

танавливать действие закона или постановления органов законно-

дательной и исполнительной власти, международных, государст-

венных или общественных организаций. 

• Власть – это волевое отношение между людьми, при котором 

один человек воздействует на другого с целью заставить его посту-

пать определенным образом. Власть есть влияние особого рода, и 

эта особенность заключается в свойстве принудительностивласти. 

Властные отношения объективно присущи общественной жизни. 

• Власть законодательная – в государственном праве система 

органов государства, имеющих право принимать законы. Является 

«ведущей ветвью» власти. Она делегирована народом и реализу-

ется коллегиально, через издание законодательных актов, а также 

наблюдение и контроль за исполнительной властью. 

• Власть исполнительная – в соответствии с теорией разделения 

властей одна из самостоятельных ветвей государственной власти. 

Осуществляет функции управления (глава государства, прави-

тельство), основываясь на действующих законах и иных норма-

тивных актах. Исполнительная власть может принимать собст-

венные постановления и решения. 

• Власть политическая – центральное понятие политологии как 

отрасли знания, учебной дисциплины. Оно фиксирует совокуп-

ность механизмов и средств, способов определяющего воздействия 

политических субъектов, в первую очередь государства, на пове-

дение социальных общностей, людей, организаций с целью управ-

ления, координации, согласования, подчинения интересов всех 

членов общества единой политической воле посредством убежде-

ния и принуждения. 

• Власть судебная – независимая система судебных органов 

государства, осуществляющих правосудие. Монополия на ее осу-

ществление принадлежит судам. 

• Вождизм – политическая концепция, исходящая из решающей 

роли политического лица, наделенного правами высшего судьи, 

вершителя человеческих судеб. 

• Восстание тайпинов – В 1850 г. на юге Китая началось самое 
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крупное восстание в истории современного Китая – восстание 

тайпинов. Его предводителем стал руководитель тайного анти-

маньчжурского общества "Байманди Хуэй" ("Общество поклоне-

ния верховному владыке") и по совместительству сельский 

учитель Хун Сюцюань (Hong Xiuquan). В свое время пытавшийся 

сдать экзамен и поступить на государственную службу (правда, 

неудачно), он создал эклектичную идеологию, смешав идеалы 

доконфунцианского утопизма и принципы протестантского 

христианства. Как с негодованием говорили цинские чиновники, 

тайпины отвергли Конфуция ради Нового Завета. Кроме того, 

тайпины еще запрещали курения опиума. Курительную трубку их 

вождь Хум Сюцузнь сравнил с мушкетом, из которого человек 

стреляет в самого себя. Тайпины всерьез рассчитывали на христи-

анскую солидарность европейцев.Общество проповедовало ра-

венство и братство, для обоснования которых использовались не-

которые идеи христианства. Конечную цель борьбы Хун Сюцюань 

видел в создании "Тайпин тянь-го" ("Небесного государства 

всеобщего благоденствия"), поэтому его последователи и стали 

именоваться тайпинами. Руководитель движения Хун Сюцюань 

получил титул Небесного царя (тянь ван), царями (ванами) стали 

именоваться и пять других руководителей движения. Власть 

тайпинов на части территории Китая просуществовала до 1864 г. 

Восстание тайпинов имело большое историческое значение, 

явилось предтечей китайской буржуазно-демократической рево-

люции, предвестником национально-освободительной борьбы. 

• Государство – важнейший институт политической системы 

общества, способ социального бытия человека в условиях господ-

ства политического отчуждения. Это политико-территориальная 

суверенная организация особой публичной власти, внешне выра-

женная в специальном аппарате управления и придающая своим 

велениям общеобязательную силу для населения всей страны. 

• Государство правовое – тип государства, где утвержден поли-

тический режим, характеризующийся правовым (конституци-

онным) порядком осуществления политической власти. Принцип 

правового государства подразумевает безусловное подчинение 

всех властных органов системе права, наличие реального разде-

ления властей, строгий общественный контроль за сложившейся 
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публичной политической сферой. 

• Гражданское общество – понятие, подразумевающее индиви-

дуализированную форму существования социальности в ее проти-

вопоставлении политическому, закрепляя определенный уровень 

развития и степень зрелости общества в целом, специфическую 

историческую его форму, состояние. 

• «Движение 4 мая» – Патриотическое движение, начало кото-

рому положила состоявшаяся 4 мая 1919 г. демонстрация пе-

кинских студентов, протестовавших против решения Парижской 

мирной конференции передать Японии контроль над бывшими 

германскими владениями в Шаньдуне. 

• Демократия – форма правления государства, характеризую-

щаяся признанием народа источником власти, равноправием граж-

дан, подчинением меньшинства большинству при принятии реше-

ний и признанием ценности мнений, интересов меньшинства, вы-

борностью основных органов государства и другими характер-

ными признаками, основным из которых выступает соблюдение 

прав и свобод человека. 

• Демократизация – внедрение демократических начал, реорга-

низация какого-либо общества на демократических основах. 

• Диктатор – правитель, обладающий неограниченной властью, 

попирающий законы и осуществляющий с помощью насилия 

единоличную власть. 

• Диктатура – неограниченная власть, важнейшим способом 

осуществления которой является вооруженное насилие. 

•  Династические браки –  брак, заключавшийся между члена-

ми монархических династий, главным образом, в политических 

целях. 

• Дипломатия – одно из основных средств внешней политики 

государства. Наиболее важная задача – это создание системы 

средств ведения переговоров и обеспечения мирных условий взаи-

модействия государств. 

• «Добрый люд» – Подавляющее большинство составляли крес-

тьяне. К «доброму люду» причисляли и ремесленников, и купцов, 

облагаемых податями и повинностями так же, как и крестьян. 
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• Доктрина – принятая в государстве, в общественно-политичес-

ком институте система взглядов на коренные цели и методы дея-

тельности этих институций. 

• Евнухи – В 1420 г. при дворе была основана специальная 

школа, в которой евнухов обучали основам государственного 

управления. На протяжении XVI-XVII вв. правление временщи-

ков из числа евнухов становится истинным бедствием политичес-

кой жизни в Китае. Именно эта проблема выдвигается на первый 

план в ходе реформаторского движения, начатого представите-

лями минского чиновничества, обеспокоенного положением дел 

в державе. Отрицательное воздействие евнухов на политическую 

жизнь усиливалось по мере роста их численности. Если в начале 

правления династии количество евнухов превышало 10 тыс. чело-

век, то ко второй половине XVI в. их численность превзошла 100 

тыс. человек. В своем подавляющем большинстве евнухи были 

поглощены стремлением к личному обогащению, а не желанием 

принести пользу отечеству. Они были также повинны в вопию-

щем непрофессионализме и страшной коррупции, поразившей 

государственный аппарат империи в период ее заката. 

• "Единый кнут" – суть налоговой реформы, получившей на-

звание состояла в объединении налогов и повинностей в единый 

налог, а также в коммутации налогов и повинностей, в основу 

чего было положено серебро. 

• Жертвоприношения – форма религиозного культа, существу-

ющая в той или иной степени в большинстве религий; преследует 

цель установления или укрепления связи личности или общины с 

богами или другими сверхъестественными существами путём 

принесения им в дар предметов, обладающих реальной или 

символической ценностью для жертвователя.Жертвоприноше-

ние – очень сложное явление, и корни его разнообразны. Одни 

связывают его возникновение с обычаем кормления умерших, 

другие с традициями задабривания и умилостивления духов, сов-

местных родовых трапез, с верой в колдовскую силу жертвенного 

животного и т.п. Широкое распространение жертвоприношения 

свидетельствует о том, что оно отвечало глубоким психологичес-

ким потребностям людей. 

• Заложник – человек, удерживаемый силой с целью заставить 
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кого-либо (родственников заложника, представителей власти 

или т.п.) совершить определённые действия, выполнить некие 

обязательства или воздержаться от совершения нежелательных 

действий ради освобождения заложника, недопущения его убий-

ства или нанесения вреда его здоровью. Практика взятия залож-

ников была распространена с древнейших времён, где заложники 

из числа родственников правителей отдельных территорий явля-

лись гарантией их лояльности по отношению к удерживающим 

заложников правителям других территорий. Известны также 

случаи «горизонтального» заложничества, когда стороны обме-

нивались заложниками в виде гарантий выполнения обязательств. 

В ходе войн заложники нередко брались для дополнительного 

давления на противника или использования в качестве «живого 

щита». 

• Зороастризм – очень древняя религия, названная по имени 

своего основателя пророка Заратуштры. Греки считали Зара-

туштру мудрецом-астрологом и переименовали этого человека в 

Зороастра (от греч. «астрон» – «звезда»), а его вероучение назва-

ли зороастризмом. 

• Идеология – система политических, правовых, нравственных, 

религиозных, эстетических и философских взглядов и идей, в ко-

торых осознаются и оцениваются отношения людей к действи-

тельности. 

• Иерархия – (от древнегреч. из «священный» и «правление») – 

порядок подчиненности Низших звеньев к высшим, организация 

их в структуру типа дерево; принцип управления в централизо-

ванных структурах. Ситуативно подчинённость может возникать 

по горизонтальному принципу, это качество гибкости системы 

управления. 

• Иерархическая структура – организационная структура, 

характеризуемая многоуровневым управлением и строго суборди-

нированным объемом управленческих решений на каждом уровне. 

• Иероглиф – небуквенное письмо, иносказательное начертание, 

«запись идеи», представительное изображение, играющее роль 

письмен или букв.  

• Избирательная система – установленный в законодательном 

порядке процесс организации и проведения выборов в органы, ин-
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ституты государственной власти, состоящий из совокупности пра-

вил и приемов, ведущих к свободному волеизъявлению населения. 

• Изоляционизм – политика, направленная на обособление стра-

ны во внутренних и международных вопросах. 

• Императорский секретариат – Первоначально важнейшими 

военными и гражданскими делами ведал Императорский секре-

тариат, созданный еще в 1671 г. из равного числа маньчжурских 

и китайских сановников. 

• Индустриализация – (от Industria) – процесс ускоренного 

социально-экономического перехода от традиционного этапа 

развития к индустриальному, с преобладанием промышленного 

производства в экономике. Этот процесс связан с развитием 

новых технологий, особенно в таких отраслях, как энергетика и 

металлургия. В ходе индустриализации общество также претер-

певает некоторые изменения, меняется его мировосприятие. 

Позитивное отношение к труду в сочетании со стремлением как 

можно быстрее использовать новые технологии и научные 

открытия также дают вклад в ускоренный рост производства и 

доходов населения. В результате образуется все более широкий, в 

конечном счете, мировой рынок продукции и услуг всех видов, 

что в свою очередь стимулирует инвестиции и дальнейший 

экономический рост. Сроки и темпы индустриализации в разных 

странах могут быть неодинаковыми. 

• Институт деревенских старейшин – В связи с упрочением 

статуса общины первый минский правитель особые надежды 

возлагал на институт деревенских старейшин. Их надлежало 

набирать из числа лиц, достигших 50 лет и известных своим 

безупречным в нравственном отношении поведением. Старейши-

ны должны были сообщать верховному правителю обо всех 

случаях предосудительного поведения старост лицзя и местного 

чиновничества, которому под страхом смерти запрещалось появ-

ляться в деревнях для сбора налогов. 

• Институт политический – компонент политической жизни, 

общества, существующий в виде организаций, учреждений, объе-

динений граждан, наделенных особыми полномочиями и выпол-

няющих специальные функции в политической жизни общества. 

Основными характеристиками являются стабильность, эффектив-
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ность, легитимность и легальность, цель, статус в политической 

системе и др. 

• Информационное общество – термин, применяемый для обо-

значения современного состояния индустриально развитых стран, 

связанного с новой ролью информации во всех сторонах их жизне-

деятельности, качественно новым уровнем (размахом) производст-

ва, переработки и распространения информации. 

• Ихэтуаньское восстание («Боксерское восстание») – восста-

ние ихэтуаней (букв. – «отрядов гармонии и справедливости») 

против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю 

политику и религииозную жизнь Китая с 1898 г. (официально о 

начале восстания было объявлено в 1899 г.) по 1901 г. Сначала 

пользовалось поддержкой властей Китая, но через некоторое 

время императрица Цыси перешла на сторону Альянса восьми 

держав, который и подавил восстание. В результате восстания 

Китай попал в ещё бо́льшую зависимость от иностранных госу-

дарств, что сказалось на его политическом и экономическом 

развитии в первой половине ХХ в. 

• Каган – высший титул суверена в средневековой кочевой 

иерархии. Хан ханов.  

• Кидане – кочевые монгольские племена, в древности населяв-

шие территорию современной Внутренней Монголии, Монголии 

и Маньчжурии. С 907 по 1125 г. существовало киданьское госу-

дарство Ляо, управляемое кланами Елюй и Сяо. 

• Кворум – установленное правилами число голосующих, необ-

ходимое для начала работы форума и принятия на нем право-

мочного решения. 

• Клика – название малой группы людей, стремящихся к дости-

жению корыстных целей и прибегающих к особым возможностям 

использования власти. 

• Коалиция – объединение государств, политических партий, 

профсоюзов и других организаций для достижения общих целей: 

политических, экономических, военных. 

• Компромисс – способ разрешения политических конфликтов 

путем взаимных уступок; достигается при четком определении 

предмета спора, осознании пределов уступок, оформлении итогов 

достигнутого компромисса. 
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• Коммуна – это идейная община совместно живущих людей, 

имеющих общие интересы, собственность, ресурсы и, в наиболее 

радикальных коммунах, общую работу и доход; вообще коллек-

тив лиц, объединившихся для совместной жизни на началах 

общности имущества и труда. 

• Консенсус – всеобщее согласие относительно процесса приня-

тия решений; меньшинство заранее готово подчиниться решениям 

победившего в открытом политическом соперничестве большин-

ства, а большинство готово обеспечить права меньшинства на 

протест, критику и оппозицию. 

• Конституция – основной закон государства, обладающий выс-

шей юридической силой и определяющий основы организации 

центральных и местных органов власти, их компетенцию и взаимо-

отношения, основы отношений гражданина и государства. 

• Конфликт – способ взаимодействия людей, при котором преоб-

ладает тенденция противоборства, вражды, разрушения  достигну-

того единства, согласия и сотрудничества. 

•  Концепция – форма договора о передаче в пользование 

комплекса исключительных прав, принадлежащих правообла-

дателю. Передача в концессию осуществляется на возмездной 

основе на определенный срок или без указания срока. Объектом 

договора может быть передача прав на эксплуатацию природных 

ресурсов, предприятий, оборудования и иных прав, в том числе 

на использование фирменного наименования и (или) коммер-

ческого обозначения, охраняемой коммерческой информации, 

товарных знаков, знаков обслуживания и т.п. 

• Курултай – съезд монгольской знати для обсуждения важных 

дел.  

• "Кэу тоу" – Ритуал  "простирания ниц", который был положен 

по китайскому этикету всем в присутствии императора. 

• Легитимизация – акт признания властей и их институтов пра-

вительства внутри общества и на международном уровне. 

• Легитимность – признание правомерности официальной власти 

обществом и международным содружеством. 

• Лоббизм – одна из разновидностей групп давления на законо-

дателей и государственных чиновников с целью налаживания 

контактов и принятия решений, отвечающих интересам различных 
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организаций; осуществляется лоббистами - представителями заин-

тересованных сторон. 

• Лояльность – верность законам и уважение к власти. 

• Мандат – документ, удостоверяющий полномочия. 

• Манихейство – или манихеи́зм (móníjiào) – синкретическое 

религиозное учение, возникшее в III в. в государстве Саса-

нидов (на территории современного Ирака). Названо по имени 

своего основателя – Мани с добавлением эпитета «живой». Уче-

ние Мани было составлено в основном из христианско-гнос-

тических представлений, опиравшихся на специфическое пони-

мание Библии, однако со временем впитало большое число 

заимствований из других религий – зороастризма и буддизма – по 

мере проповеди в странах их распространения.  

• Маньчжоу-го – (от лат. materialis – вещественный) – философ-

ское мировоззрение, в соответствии с которым материя как 

объективная реальность является онтологически первичным 

началом (причиной, условием, ограничением) в сфере бытия, а 

идеальное (понятия, воля, сознание и тому подобное) – вторич-

ным (результатом, следствием). Материализм утверждает су-

ществование единственной «абсолютной» субстанции бытия – 

материи; все сущности образованы материей, а идеальные явле-

ния (в том числе, сознание) – являются процессами взаимодейст-

вия материальных сущностей. Законы материального мира рас-

пространяются на весь мир, в том числе на общество и человека. 

Термин «материализм» был введён Готфридом Лейбницем: сло-

вом, «материалисты» он характеризовал своих идейных против-

ников. 

• Маргинальность – промежуточность, «пограничность» положе-

ния человека, группы между другими людьми, группами, возни-

кающая вследствие утраты органической связи с устойчивой систе-

мой отношений, с изначально присущей социокультурной средой. 

• Массовое сознание – сознание больших групп людей, отража-

ющее условия повседневной жизни; включает в себя идеи, духов-

ные ценности, иллюзии, стереотипы, социальные чувства. Это 

один из регуляторов социально-политического поведения масс. 
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• Менталитет – совокупность и специфическая форма организа-

ции, своеобразный склад различных психических свойств и ка-

честв, особенностей и проявлений. 

• Миграция – 1) перемещение, переселение. 2) миграция населе-

ния – перемещения людей, связанные, как правило, со сменой 

места жительства. Подразделяется на безвозвратную (с оконча-

тельной сменой постоянного места жительства), временную (пере-

селение на достаточно длительный, но ограниченный срок), сезон-

ную (перемещение в определенные периоды года). Различают 

внешнюю (за пределы страны) и внутреннюю миграцию; к внеш-

ней относятся эмиграция, иммиграция; к внутренней – движение 

из села в город, межрайонные переселения и др. 

• Монархия – 1) форма государства; 2) форма правления, при 

которой верховная государственная власть сосредоточена в руках 

одного главы государства (монарха) и передастся по наследству. 

• «Нанкинское десятилетие» – период 1927-1937 гг. принято 

называть «нанкинским десятилетием». В это время основная 

часть территории Китая находилась под контролем гоминьда-

новского правительства. Политическое единство страны было 

восстановлено в значительно урезанных по сравнению с цинской 

империей границах. 

• Национализм – идеология, основанная на пропаганде нацио-

нальной исключительности и национального превосходства, а 

также политика, реализующая националистическую идеологию. 

Национализм может выражаться в разжигании национальной нена-

висти и конфронтации как между народами разных стран, так и 

внутри одной страны между представителями различных наций и 

этносов. 

• Национальная безопасность – состояние защищенности жиз-

ненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз. 

• Национальные интересы – совокупность сбалансированных 

жизненно важных интересов личности, общества и государства, 

отличающихся долговременным характером, определяющих ос-

новные цели и задачи внешней и внутренней политики государст-

ва. 

• Нация – тип этноса, исторически возникшая социально эконо-



349 

 

мическая и духовная общность людей, характеризуемая общ-

ностью территории, языка, экономических связей, психологичес-

кого склада населения, культуры и самосознания. 

• Оппозиция – организованная группа, противостоящая по оцен-

кам, программе, политике правящей элите. 

• Оракул (лат. oraculum, от oro – «говорю, прошу») – наиболее 

распространённая в античности форма прорицания, состоявшая в 

том, что предсказание от имени божества по запросу верующих 

оглашал специальный жрец, который и именовался оракулом. 

• Палата цензоров – осуществляла контроль за деятельностью 

столичных и местных чиновников и ведет свою историю со II в. 

до н.э. 

• «Подлый люд» – находился на самом низу социальной лест-

ницы, включавший тех, кто не платил налога (актеры, нищие, 

проститутки), а также лично-зависимых, слуг и рабов. 

• Политика – совокупность отношений, складывающихся в ре-

зультате целенаправленного взаимодействия групп по поводу 

завоевания, удержания и использования государственной власти 

в целях реализации своих общественно значимых интересов. 

• Политическая власть – совокупность механизмов и средств 

воздействия политических субъектов на поведение индивидуу-

мов и социальных групп с целью управления, координации согла-

сования, подчинения интересов всех членов общества единой по-

литической воле. 

• Политический режим – совокупность способов и средств 

осуществления власти в определенном государстве, специфика 

сложившихся политических отношений, форма идеологии и типа 

политической культуры общества.  

• Политическая культура – совокупность элементов сознания, 

политического поведения, формирования и функционирования 

государственных институтов, обеспечивающих воспроизводство 

политической жизни общества. 

• Политические интересы – совокупность осознанных потреб-

ностей социальных общностей, обусловленных социальным опы-

том людей и объективной общественно-политической ситуацией, 

побуждающая индивидуума к определенным видам политичес-

кой деятельности. 



350 

 

• Правовое государство – форма организации государственной 

власти, основанной на верховенстве норм права, которым 

неукоснительно следует государство, общество, индивид. 

• Политическая система – совокупность политических струк-

тур, норм, ориентаций, выполняющих функции интеграции об-

щества, адаптации к окружающей среде и способствующих при-

нятию полит. решений. 

• Преференция – мера, предоставляющая экономические или 

иные преимущества какому-либо лицу, организации или госу-

дарству. 

• Протогосударство – это политическая структура, основанная 

на нормах генеалогического родства, знакомая с социальным и 

имущественным неравенством, разделением труда и обменом 

деятельностью, возглавляемая сакрализованным правителем с 

наследственной властью. Главной функцией этой структуры 

является административно-экономическая, отражающая объек-

тивные потребности усложняющегося общества. Структура зна-

кома и с иными важными социальными функциями – с военной, 

медиативной (судебно-посреднической), интегрирующей и т.п. 

Именно в рамках этой переходной по типу политической струк-

туры ее вождь из вчерашнего слуги общества, старавшегося заво-

евать общественный авторитет и с его помощью трудиться на 

благо коллектива, начинает становиться над обществом, стре-

мится подчинить общество себе и стать его господином. 

• Рабство – система общественных взаимоотношений, при кото-

рой допускается нахождение человека (раба) в собственности у 

другого человека (господина, рабовладельца, хозяина) или госу-

дарства. Прежде в рабы брали пленников, преступников и долж-

ников, позже и гражданских лиц, которых принуждали работать 

на своего хозяина. Рабство в этой форме было широко распро-

странено до ХХ в., в некоторых арабских и африканских странах 

вплоть до его конца. Рабство существовало с доисторических 

времен в различных цивилизациях, в большинстве случаев при-

нимая те или иные институциональные формы. В настоящее 

время рабство запрещено во всех странах (последней отменила 

рабство Мавритания в 2007 г.  

•  Революция – коренное преобразование в какой-либо области 
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человеческой деятельности, (от позднее лат. revolutio – поворот, 

переворот, превращение, обращение) – радикальное, коренное, 

глубокое, качественное изменение, скачок в развитии общества, 

природы или познания, сопряжённое с открытым разрывом с 

предыдущим состоянием. Революцию как качественный скачок в 

развитии, как более быстрые и существенные изменения, отли-

чают и от эволюции (где развитие происходит более медленно) и 

от реформы (в ходе которой производится изменение какой-либо 

части системы без затрагивания существующих основ). 

• Регентство – временное осуществление полномочий главы 

государства коллегиально (регентский совет) или единолично 

(регент) при малолетстве, болезни, отсутствии монарха. 

• Реформа (лат. reformo) – изменение в какой-либо сфере жизни, 

не затрагивающее функциональных основ, или преобразование, 

вводимое законодательным путём. В частности, процесс преобра-

зования государства, начинаемый властью по необходимости. 

Конечная цель любой реформы – укрепление и обновление 

государственных основ, что, однако, не всегда несёт за собой 

улучшение уровня жизни, сокращение государственных расхо-

дов и наоборот – увеличение доходов. Реформа может тракто-

ваться как «re-» и «form», то есть изменение формы, изменение 

содержания или сути чего-либо (какого-то объекта реализации 

реформы). Реформа предполагает существенные изменения в ме-

ханизме функционирования объекта, возможна смена основопо-

лагающих принципов, ведущих к принципиально новому резуль-

тату и получению принципиально нового объекта. Не стоит пу-

тать понятия «реформа» и «усовершенствование» или «модер-

низация». Реформа в таком случае, по сути, коренной перелом 

устоявшихся процессов, традиций и т.д. 

• Реформа (Гайгэ) – Политика реформ и открытости (Гайгэ 

Кайфан) – программа экономических реформ, предпринятых в 

КНР, нацеленных на создание так называемого социализма «с 

китайской спецификой, или социалистической рыночной эконо-

мики и открытость внешнему миру. Реформы были начаты в 1978 

г. по инициативе крыла прагматиков в КПК, которое возглавлял 

Дэн Сяопин, и продолжаются по сей день. Реформаторы постави-

ли перед собой цель создания прибавочной стоимости, достаточ-
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ной для финансирования модернизации китайской экономики, 

которая находилась на грани катастрофы после провала политики 

«большого скачка» и командных методов, проводимых Мао Цзэ-

дуном. Первоначальной задачей реформ было решение проблемы 

мотивации рабочих и крестьян и ликвидация экономических 

диспропорций, характерных для командных экономик. 

• Ритуал – (лат. ritualis – обрядовый, от лат. ritus, «торжествен-

ная церемония, культовый обряд») – совокупность обрядов, со-

провождающих религиозный акт, или выработанный обычаем 

или установленный порядок совершения чего-либо; церемониал. 

И словарное определение, и другие источники показывают, что 

ритуал является частным случаем более широкого понятия – 

обычай, однако, отношение понятий «ритуал» и «обряд» в разных 

источниках определяется по-разному. 

• Самоусиление – Движение самоусиления или Движение по 

усвоению заморских дел  – этап истории Цинской империи от 

Второй опиумной войны до Первой японо-китайской войны, 

(1861-1895 гг). В середине XIX в. Цинская империя страшно по-

страдала от восстания тайпинов, и потерпела унизительные по-

ражения в Опиумных войнах. Череда поражений явилась побуди-

тельным мотивом к поиску путей выхода из создавшегося поло-

жения. Пытаясь разобраться в причинах побед Запада и пораже-

ний Китая, идеологи политики преобразований, прежде всего, 

обратили внимание на те сферы, где превосходство европейских 

держав было наиболее очевидным – на военно-техническую 

мощь иностранных держав. 

• Сейсмограф –  специальный измерительный прибор, который 

используется в сейсмологии для обнаружения и регистрации всех 

типов сейсмических волн. 

• Секта Белый лотос – название для нескольких иногда реаль-

ных, иногда мифических буддийских или даосских тайных 

обществ и сект, существовавших в разные исторические эпохи. 

Наиболее известно общество Белого лотоса смешанного буддий-

ско-даосского толка, основанное при династии Сун (1127-1279). 

Оно активно боролось с монгольским  владычеством в Китае, 

сделав многое для свержения чужеземной династии Юань (1260-

1368) и создания империи Мин (1368-1644). После успеха восста-
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ния общество было запрещено и жёстко преследовалось указом 

Чжу Юаньчжана (основателя династии Мин, проявившего полко-

водческий талант благодаря участию в движении Белого лотоса). 

Тем не менее, секта и её ответвления (такие, как «Белое солнце», 

«Красное солнце», «Восемь триграмм»), многочисленные фили-

алы и ячейки активизировались в XVII-XVIII вв. на волне анти-

маньчжурского движения, принимали участие в народных вос-

станиях (1774, 1775 и 1796-1804 гг.), сочетая проминские лозунги 

с идеями социального равенства. 

• Секта Тяньтай – Школой философского синтеза, основанной 

в VI в., стала секта Тяньтай (по названию горы в пров. Чжэцзян, 

где был основан главный монастырь этой школы). Утверждая, 

что Будда в каждой песчинке и в каждом человеке, секта Тяньтай 

развивала взгляд на мир как на единое целое, выражала идею 

взаимопроникновения явленного и сущностного, утверждала воз-

можность спасения в этой жизни для всех живых существ. 

Основатель учения Тяньтай разработал иерархию основных 

направлений буддизма, соответствующих уровням просветления, 

и стремился интегрировать традиции буддизма Севера и Юга. 

• Сепаратизм – движение за отделение части государства и 

создание нового государственного образования, за предоставление 

части страны автономии по национальному, языковому или рели-

гиозному принципу. 

• Сиюй – Западные страны, Западный край. В китайских пись-

менных источниках, обычно, это земли, лежавшие к западу от 

собственно Китая. 

• Суверенитет – политическая независимость государства. 

• Сэму жэнь – «люди разных рас» – иностранцы. 

• Тангуты – народ тибето-бирманской группы. В X в. создали 

государство Си-Ся на севере Китая. После разгрома государства 

монголами исчезли как самостоятельный этнос, часть тангутов 

вошла в состав тибетцев провинции Цинхай.  

• Толерантность – 1) терпимость, снисходительность к чему-

либо; 2) принцип политического плюрализма. 

• Федерация – форма государственного устройства, при которой 

государство образует федеральные единицы: члены, субъекты фе-

дерации. 
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• Хунвэйбины (hóngweìbīng, хунвэйбин, «красные охранники», 

«красногвардейцы») – члены созданных в 1966-1967 гг. отрядов 

студенческой и школьной молодёжи в Китае, одни из наиболее 

активных участников Культурной революции. Отряды хунвей-

бинов были созданы для борьбы с противниками Мао Цзэдуна во 

время проведения культурной революции. Хунвейбинские груп-

пировки юридически считались автономными и действовавшими 

в соответствии с собственным пониманием марксизма; в действи-

тельности они действовали согласно общим указаниям Мао и 

некоторых других лидеров партии. Хунвейбинские группировки 

отличались крайним пренебрежением к традиционной культуре, 

крайней жестокостью по отношению к людям и неуважением к 

правам личности. Они использовались властями для репрессий и 

подавления свобод. Впоследствии деятельность хунвейбинов бы-

ла резко осуждена не только мировой общественностью, но и в 

Китае. Среди хунвейбинов существовали серьёзные противоречия. 

Часть хунвейбинов была детьми зажиточных людей и кадровых 

работников, бо́льшая же часть была детьми рабочих и крестьян. В 

соответствии с этим организации хунвейбинов делились на «крас-

ные» (условно «дети богатых») и «чёрные» (условно «дети бед-

ных»). Между этими группировками была серьёзнейшая вражда. 

• Цензура – политический контроль за изданиями, средствами 

массовой информации, ограничение свободы слова. 

• Ценности – такие политические знания и представления, кото-

рые рассматриваются субъектом политического действия в ка-

честве нерасторжимых с его существованием, и придают значи-

мость, смысл его поступкам, ориентируют его действия в быстро-

текущем мире политики.  

• Цзаофани – участники рабочих организаций, созданных в 

ходе «Культурной революции» в 1966-1968 гг. Обычно являлись 

низкоквалифицированными рабочими, временными рабочими, 

служащими. Цзаофанями становились обычно молодые рабочие. 

В основном организации (фракции) цзаофаней находились в 

союзе с организациями хунвэйбинов, хоть и не со всеми. Цзао-

фани осуществляли Культурную революцию на заводах и в 

различных учреждениях. Иногда организации цзаофаней обра-

зовывались при возникновения противостояния между властями, 
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населением и организациями хунвэйбинов. Между различными 

группами цзаофаней и хунвэйбинов нередко возникали стычки. 

Исчезли с политической арены в конце 1960-х гг. 

• Цзиньши – высшая ученая степень в системе  китайских госу-

дарственных экзаменов кэцзюй.   

• Шаманизм – ранняя форма религии, в основании которой 

лежит вера в общение шамана с духами в состоянии транса 

(«камлание»). Шаманизм связан с магией, анимизмом, фетишиз-

мом и тотемизмом. Его элементы могут содержаться в различных 

религиозных системах. Понятие «шаман» используется во мно-

гих языках. Основная версия его происхождения – от эвен-

кийского слова saman. 

• Шаньюй – титул главы хунну. Избирался гуннской племенной 

аристократией, правил пожизненно. Управлял совместно с 

советом родо́в, обычно 24 рода пяти хуннских племён. Китайские 

хронисты оценивали этот титул как примерно равный царскому 

(ван), но в некоторые годы гуннского шаньюя признавали рав-

ным императору (Хуан-ди). 

• Элита политическая – особая группа людей, занимающая при-

вилегированное положение в структурах политико-государствен-

ной и политико-негосударственной власти и непосредственно 

осуществляющая функцию руководства властными отношениями. 

• Этатизм – активное вмешательство государства в экономичес-

кую, политическую, социальную и духовную жизнь общества. 

• Этногенез – это процесс сложения этнической общности 

(этноса) на базе различных этнических компонентов. Этногенез 

представляет собой начальный этап этнической истории. По его 

завершении может происходить включение в сложившийся 

этнос других ассимилируемых им групп, дробление и выделение 

новых этнических групп. 
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