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ИНТЕРЕСЫ И ЦЕННОСТИ

ИдЕОлОгЕмЫ «вЕлИкая кИТайСкая мЕчТа» 
И «гаРмОНИчНая кульТуРа» в пОлИТИкЕ 
СОвРЕмЕННОй кИТайСкОй НаРОдНОй РЕСпублИкИ
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Аннотация. Предметом исследования являются две базовых идеологемы современной политической риторики 
Китайской Народной Республики, а именно: «великая китайская мечта» и «гармоничная культура». На доста-
точно обширном современном материале, основу которого составляют произведения современных китайских 
политологов, написавших своих работы в 2014-2015 гг., а также работы современных российских и западных 
политологов, авторы раскрывают содержание «великой китайской мечты» и «гармоничной культуры». По-
сле XVIII съезда Коммунистической партии Китая именно воплощение «великой китайской мечты» выступает 
как главная задача внешней и внутренней политики современного китайского государства. Основной метод 
исследования – это критический и аналитический обзор наиболее важных экспертных точек зрения, в том 
числе Председателя КНР Си Цзиньпина, китайских политологов, западных специалистов в области современ-
ной китайской политики, российских исследователей, которые анализировали понятия «великой китайской 
мечты» и «гармоничной культуры». Кроме того, применялся метод понятийного анализа применительно к 
идеологемам «китайская мечта» и «гармоничная культура». Основным вкладом проведенного исследования 
является фиксация конкретного содержания идеологем «великая китайская мечта» и «гармоничная культура». 
Гармония в партийных и правительственных документах современного Китая выступает главной националь-
ной ценностью. Авторы поддерживают выводы тех специалистов, которые полагают, что в современном 
Китае политическая риторика склоняется к традиционализму и национализму, тогда как реальная экономиче-
ская ситуация и глобальные трансформации связаны с ориентацией на космополитизм и новейшие зарубежные 
культурные практики и технологии. Это противоречие китайские лидеры хотят разрешить с помощью ак-
тивного использования концепта «гармония», «гармоничное общество», «гармоничная культура». Конкретное 
наполнение понятия «гармония» раскрывается как риторическое триединство марксизма, традиционализма 
и новейших культурных технологий, характерных для западных государств.
Ключевые слова: Китай, китайская идеология, Си Цзиньпин, XVIII съезд КПК, «великая китайская мечта», 
«гармоничное общество», «гармоничная культура», «китайский социализм», «мягкая сила», «возрождение 
нации».
Abstract. The paper studies the two basic ideologemes of the modern political rhetoric of the People’s Republic of China: 
“the Chinese dream” and “harmonious culture”. Based on the wide range of materials, including the works of the modern 
Chinese political scientists of 2014 – 2015 and the works of the modern Russian and Western scholars, the authors reveal 
the content of “the Chinese dream” and “harmonious culture”. After the 18th Congress of the Communist Party of China, 
the realization of “the Chinese dream” has become the main purpose of domestic and foreign policy of the state. The 
main research method is the critical and analytical review of the most important expert opinions, including those of 
the General Secretary of the Communist Party of China Xi Jinping, Chinese political scientists, Western specialists in the 
contemporary policy of China and Russian scholars analyzing the concepts of the “Chinese Dream” and “harmonious 
culture”. Besides, the authors apply the method of conceptual analysis to the ideologemes the “Chinese dream” and 
“harmonious culture”. The authors fix the concrete content of these ideologemes. Harmony is the main national worth 
according to the party and government documents of the modern China. The authors agree with the conclusions of those 
scholars who claim that the political rhetoric of contemporary China tends to traditionalism and nationalism, though the 
real economic situation and global transformations are connected with cosmopolitism and the newest foreign cultural 
practices and technologies. Chinese leaders attempt at solving this contradiction via an active use of the concepts 
“harmony”, “harmonious society” and “harmonious culture”. The concrete content of the “harmony” concept is defined 
as rhetorical triunity of Marxism, traditionalism and the newest cultural technologies typical for the Western countries. 
Key words: revitalization of the nation, soft power, Chinese socialism, harmonious culture, harmonious society, the 
Chinese Dream, 18th Congress of the Communist Party of China, Xi Jinping, Chinese ideology, China.

Исследование проведено в рамках работы по гранту Красноярского краевого фонда 
поддержки научной и научно-технической деятельности.
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Введение

Учитывая специфику политического простран-
ства современного Китая, можно утверждать, что 
базовые культурные процессы во многом опре-
деляются с помощью их конструирования в госу-
дарственнои�  культурнои�  политике. Современная 
культурная политика Китаи� скои�  народнои�  респу-
блики определяется с помощью термина «китаи� -
ская мечта» (чжунго мэн). 

Результаты и дискуссия

Несмотря на то, что девиз о «великои�  китаи� скои�  
мечте» председатель Си Цзиньпин провозгласил 
совсем недавно – в марте 2013 г. [1], количество 
исследовании� , анализов, интерпретации�  этого тер-
мина чрезвычаи� но велико, в том числе в россии� -
скои�  культурологии и зарубежнои�  китаевистике. 
Си Цзиньпин разъяснил, какие компоненты со-
ставляют «великую китаи� скую мечту»: 1) могуще-
ственное и богатое государство (гоцзя фуцан); 2) 
возрождение нации (миньцзу чжэнсин); 3) счаст-
ливыи�  народ (жэньминь синфу) [2]. Си Цзиньпин 
разъяснил, на каком экономическом базисе может 
быть воплощена «великая китаи� ская мечта» о воз-
рождении китаи� скои�  нации: «Цель нашеи�  предсто-
ящеи�  борьбы, – сказал он, – такова: к 2020 г. ВВП 
и среднедушевые доходы городского и сельского 
населения должны удвоиться по сравнению с пока-
зателем 2010 г.; должно быть в полнои�  мере завер-
шено построение среднезажиточного общества. К 
середине нынешнего века мы должны превратить 
страну в богатое, могучее, демократическое, циви-
лизованное, гармоничное социалистическое госу-
дарство и осуществить китаи� скую мечту о великом 
возрождении китаи� скои�  нации» [3]. 

Разумеется, что не может не возникнуть 
сравнения «китаи� скои�  мечты» и «американскои�  
мечты». Авторы китаи� ского термина сами пред-
почитают, чтобы такие сравнения возникали. Так 
в журнале «Китаи� » по поводу участия китаи� ских 
представителеи�  в одном из многочисленных пу-
бличных мероприятии�  было сказано: «Мечта США 
об укреплении державы – это концентрация мечты 
миллионов американцев о своеи�  карьере. В свою 
очередь, китаи� ская мечта также связана с тем, что 
каждыи�  китаец ради достижения поставленных 
целеи�  проявляет огромную творческую способ-
ность, потому что великое возрождение китаи� скои�  
нации должно опираться на усилия и инновации 
миллионов китаи� цев» [4]. 

Исследователи современного Китая [5] по-
лагают, что прошедшии�  с 8 по 14 ноября 2012 г. 
XVIII съезд Коммунистическои�  партии Китая на-
чинается деи� ствительно новая эра в его истории. 

На этом съезде в Устав КПК была внесена новая 
статья о том, что в Китае построен «социализм с 
китаи� ским лицом», однако идеологи КПК называ-
ют этот строи�  «начальнои�  стадиеи�  социализма» и 
полагают, что продлится эта стадия не менее 100 
лет. Подвести итоги можно будет к столетию су-
ществования социалиалистического китаи� ского 
государства в 1949 г. Оставляя в стороне экономи-
ческие и политические реформы, которые были 
поддержаны решениями XVIII съезда КПК, необхо-
димо обратить внимание на то, что на ближаи� шие 
30 лет китаи� ская культурная политика сосредота-
чивается на конструировании китаи� скои�  культур-
нои�  идентичности [6], причем максимально пози-
тивнои�  [7]. Л.И. Кондрашова полагает, что данное 
конструирование ослабит опору на западные фи-
лософские идеологемы, характерные для христи-
анства и марксизма, и, наоборот, усилит опору на 
традиционные китаи� ские культурные ценности, 
связанные, в первую очередь, с конфуцианством: 
«Включенное в «китаи� скую мечту» положение о 
«национальном возрождении» следует понимать 
прежде всего как официальную реабилитацию 
традиционнои�  китаи� скои�  мысли, как своего рода 
ренессанс конфуцианства» [1].

Существуют определенные разногласия в ин-
терпретации содержания «великои�  китаи� скои�  меч-
ты» в среде китаи� ских, россии� ских и других зару-
бежных аналитиков. Китаи� ские интерпретаторы 
подчеркивают, прежде всего, социалистическое ка-
чество тех ценностеи� , которые будут воплощением 
«китаи� скои�  мечты». Так, Zeng Guoping и Wei Feng в 
научнои�  статье «Реализация «китаи� скои�  мечты» и 
установление общества базовых социалистических 
ценностеи� » [8] утверждают, что до настоящего вре-
мени установление социалистических ценностеи�  в 
китаи� ском обществе лишь провозглашалось, тогда 
как настало время мобилизовать все китаи� ское 
общество, использовать все современные средства 
для того, чтобы социалистические базовые ценно-
сти впервые в истории человечества стали бы по-
всеместнои�  реальностью.

Zhang Bo [9]рассматривает понятие «Великои�  
китаи� скои�  мечты» в контексте включения данного 
понятия в образовательное пространство китаи� -
ского государства. Он полагает, что возрождение 
китаи� скои�  нации является общеи�  надеждои�  для 
каждого китаи� ца и что эта надежда является си-
лои� , энергиеи� , необходимои�  для развития китаи� -
ского общества в будущем. Таким образом, автор 
раскрывает значение «китаи� скои�  мечты» как энер-
гии, как желаемого будущего, как силы, которая 
поможет китаи� скому обществу сконцентрировать 
свои ресурсы для значительного рывка вперед.

Анализ научно-исследовательскои�  литерату-
ры, раскрывающеи�  понятие «китаи� скои�  мечты» 
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смыслы в контексте национального возрождения 
и возможные международные интерпретации дан-
ного понятия. 

Представляется неверным понимать термин 
«китаи� ская мечта» как нечто, противостоящее со-
циалистическои�  китаи� скои�  доктрине. В мае 2013 г. 
Си Цзиньпин призван китаи� скую молодежь смелее 
мечтать, работать над тем, чтобы мечты воплоти-
лись в жизнь и способствовать активизации ки-
таи� скои�  нации. Вслед за этим в журнале Китаи� скои�  
Коммунистическои�  партии «Qiushi» 9 июня 2013 г. 
была опубликована статья Ши Юи� чжи «Семь при-
чин, почему китаи� ская мечта отличается от амери-
канскои� » [13]. Автор подчеркивает, что китаи� ская 
мечта – это мечта о социализме, о процветании 
китаи� ского общества, о коллективных усилиях для 
этого процветания, о национальнои�  славе Китая. 

Исторически термин «китаи� ская мечта» вос-
ходит к древнеи�  классическои�  поэзии «Ши цзин», 
где поэт просыпается в отчаянии от того, что бла-
гословенные времена Западнои�  династии Чжоу 
остались в прошлом. Мечта древнего поэта – это 
мечта о том, чтобы процветание Китая времен За-
паднои�  династии Чжоу вновь восстановилось бы. В 
популярных патриотические литературных произ-
ведениях первои�  трети XX века термин «китаи� ская 
мечта» встречается довольно часто. Считается, что 
он возник гораздо раньше, чем устои� чивое слово-
сочетание «американская мечта». 

Роберт Лоурсен Кун, международныи�  банкир, 
поясняет, что «китаи� ская мечта» состоит из четы-
рех смысловых элементов: 1) сильныи�  Китаи�  (эко-
номически, политически и дипломатически, науч-
но и в военном отношении); 2) цивилизованныи�  
Китаи�  ( равенство и справедливость, богатая куль-
тура, высокая нравственность); 3) гармоничныи�  
Китаи�  (дружелюбие среди всех социальных групп 
и классов); 4) прекрасныи�  Китаи�  (здоровая окру-
жающая среда, низкии�  уровень загрязнения окру-
жающеи�  среды). «Китаи� ская мечта» предполагает 
«умеренно зажиточное общество», где сельские и 
городские жители имеют одинаковые жизненные 
стандарты. В экономическом отношении это озна-
чает удвоение ВВП на душу населения уровня 2010 г. 
к 2020 г. (по 10000 долларов на человека) и урба-
низационныи�  рывок, когда в городах будет прожи-
вать не менее 1 миллиарда китаи� цев, что должно 
составить примерно 70% населения Китая к 2030 г. 

Зарубежные интерпретаторы подчеркивали, 
что «китаи� ская мечта» ориентирована на предпри-
нимательскии�  дух, на развитие индивидуальных 
творческих способностеи� . Однако в ранее упомя-
нутои�  статье Ши Юи� чжи специально разъясняется, 
что данное понятие следует рассматривать изну-
три социалистическои�  доктрины и что оно этим 
самым отличается от т.н. «американскои�  мечты». 

показывает, что данное понятие существовало в об-
щественном китаи� ском сознании задолго до того, 
как было директивно провозглашено Си Цзинь-
пин. Так, в книге Н. Марса и А. Хорнсби «Китаи� ская 
мечта: конструируемое общество» [10] на большом 
статистическом и аналитическом материале рас-
сматривают возможные причины роста китаи� скои�  
экономики на протяжении последних 30 лет, бес-
прецеденты также социальные и культурные из-
менения в современном китаи� ском обществе, свя-
занные с урбанизациеи� . По мнению авторов, Китаи�  
бесспорно превращается в мировую сверхдержаву, 
что, собственно, и является «китаи� скои�  мечтои� ».

В 2010 г. вышла книга Хелен Вонг «Китаи� ская 
мечта: рост крупнеи� шего в мире среднего класса 
и что это значит для вас» [11], где автор в первои�  
части раскрывает причины и факторы появления 
среднего класса в современном Китае: выделение 
частного сектора в экономике, кризис коллектив-
ных идентичностеи� , величаи� шая миграция. Книга 
основана на более 100 интервью представителеи�  
нового среднего класса в Китае. В книге, Ван не 
определяет китаи� скую мечту; скорее, она пере-
дает надежды и мечты китаи� ского народа через 
интимные портреты этои�  новои�  растущеи�  ауди-
тории. В заключении Хелена Вонг рассматривает 
«китаи� скую мечту» как часть всемирнои�  мечты. 
Она утверждает, что китаи� ское общество воплоща-
ет свою мечту на основе традиционных китаи� ских 
ценностеи� , таких как культура уважения, семьи, 
природы, создания новых технологии�  и развития 
творческих способностеи� .

В октябре 2012 г. популярныи�  американскии�  
журналист, пишушии�  на экономические темы, 
Томас Фридман в статье «Китаи�  нуждается в соб-
ственнои�  мечте», которая была опубликована в 
«The New York Times», пишет, что термин «китаи� -
ская мечта» был введен в оборот и популяризиро-
ван журналистом Пегги Лю как синоним понятия 
«китаи� ское устои� чивое развитие». Томас Фридман 
пишет также, что «китаи� ская мечта» противостоит 
«американскои�  мечте» и используется как раз для 
противопоставления, для подчеркивания разли-
чия между «американскои�  мечтои� » и «китаи� скои�  
мечтои� »: имеет ли китаи� ская молодежь мечту, от-
личающуюся от «американскои�  мечты».

Таким образом, понятие «китаи� ская мечта» 
разрабатывается в начале XXI в. в контексте ради-
кальных экономических, социальных и культурных 
трансформации�  китаи� ского общества, связанных с 
экономическим ростом, урбанизациеи� , появлени-
ем новых социально-экономических классов и но-
вых для Китая коллективных идентичностеи� .

В статье Чжэн Вана «Китаи� ская мечта: понятие 
и контекст» [12] рассматриваются исторические 
предпосылки формирования данного понятия, его 
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таи� скои�  мечты». Учитывая совокупные полити-
ческие, экономические и социальныех проблем, с 
которыми Китаи�  сталкивается и низкие реи� тинги 
Китая в некоторых ключевых показателеи�  в гло-
бальном масштабе, нужно задаться вопросом, от-
куда берется уверенность Китая исполнить свою 
мечту.  В исследовании рассматривается, как 
Китаи�  выглядит по отношению к соседним стра-
нам. Были выбраны три крупнеи� ших соседа Ки-
тая: Япония, Россия и Индии, чтобы сравнить их с 
Китаем на основании семи систем оценки произ-
водительности: государственнои�  эффективности, 
экономическои�  уверенности, прямых иностран-
ных инвестиции� , доверия, умышленных убии� ств, 
гендерного разрыва, международного туризма и 
глобальнои�  конкурентоспособности. Автор обна-
руживает, что в то время как Япония по-прежнему 
впереди Китая в нескольких областях оценки про-
изводительности, Китаи�  быстро приближается к 
Японии. С другои�  стороны, Россия и Индия нахо-
дятся позади Китая в большинстве областеи�  оцен-
ки производительности и разрыв между ними 
увеличивается. На протяжении 20-го века Россия, 
Китаи�  и Индия боролись, чтобы реализовать свои 
мечты, стать и процветающим в условиях проблем-
ных отношении�  с западными державами. Сегодня, 
Китаи� , кажется, на один шаг впереди остальных на 
пути к достижению своеи�  мечты. Проект «китаи� -
скои�  мечты» опирается на рост доверия общества 
в настоящему и будущему Китая.

В статье Чунлонг Лу «Поддержка китаи� ски-
ми горожанами китаи� скои�  мечты: эмпирические 
вывод из исследовании�  17 городов» [17]. Основы-
ваясь на социологическом исследовании – опросе 
жителеи�  семнадцати городов, это исследование 
показало следующее: во-первых, поддержка китаи� -
скои�  мечты среди китаи� ских городских жителеи�  
очень высока; во-вторых, концепция китаи� скои�  
мечты имеет три измерения (национальнои�  меч-
ты, мечты социальнои�  и индивидуальнои�  мечты), 
она имеет сильную коллективистскую функцию, 
которая резко контрастирует с индивидуали-
стическои�  американскои�  мечтои� . Строительство 
китаи� скои�  мечты, полагает автор, основано на 
традиционнои�  китаи� скои�  культуре: уважении к 
политическои�  власти, желании общественного по-
рядка и поддержки сильного правительство. Автор 
делает вывод о том, что строительство «китаи� скои�  
мечты» должно оставаться открытым и изменять-
ся с развитием общественных ценностеи�  в Китае.

Цзэн Гопин и Вэи�  Фэн [18] также подчеркив-
вают социалистическую направленность содер-
жания «китаи� скои�  мечты». В статье «Реализация 
китаи� скои�  мечты и создание системы общинных 
социалистических ценностеи� », опубликованнои�  в 
январе 2015 г., указывают, что укрепление и соз-

Социалистическии�  контекст «китаи� скои�  меч-
ты» раскрывается некоторыми авторами в различ-
ных аспектах. Так, в книге Сорен Маттке, Хангшенг 
Лю, Лорен Хантер, Кун Гу, Сидни Ньюберри «Роль 
трансформации здравоохранения для китаи� скои�  
мечты» [14]. Основные проблемы, которые рас-
сматриваются в этои�  книге, следующие: 1) каковы 
потребности здравоохранения в Китае; 2) как Ки-
таи�  должен построить свою собственную систему 
здравоохранения, чтобы удовлетворить эти по-
требности. После успешного расширения меди-
цинского страхования Китаи�  в настоящее время 
сталкивается с проблемои�  построения эффектив-
ного здравоохранения и старения населения. Стра-
на оказалась на перепутье – она может подражать 
модели западных стран с их известными ограниче-
ниями или встать на амбициозныи�  путь в стремле-
нии создать инновационную и устои� чивую модель 
современного здравоохранения. Авторы книги 
рекомендуют Китаю выбрать второи�  вариант и в 
разработке и реализации системы здравоохране-
ния, основаннои�  на принципах управления здра-
воохранения населения и сложных медицинских 
информационных технологиях. Выбор этого пути 
может дать трои� ные дивиденды Китаю. Здравоох-
ранение будет способствовать росту занятости в 
секторе услуг, стимулированию внутреннего спро-
са, разблокировке сбережении� . Китаи�  сможет экс-
портировать возможности своеи�  системы здраво-
охранения в страны с развивающеи� ся экономикои� , 
отражая свои�  успех в строительстве критически 
важнои�  инфраструктуры. Все это способствует во-
площению китаи� скои�  мечты в реальность, утвер-
жают авторы книги.

Изначальная неясность термина «китаи� ская 
мечта» породила явление «политическои�  герме-
невтики» данного понятия. Об этом пишет Жозеф 
Махони в статье «Интерпретация китаи� скои�  меч-
ты: осуществление политическои�  герменевтики» 
[15], где он рассматривает «китаи� скую мечту» в 
контексте более широкого исторического и поли-
тического дискурса, присущего Китаи� скои�  комму-
нистическои�  партии. Ж. Махони полагает, что речь 
идет о том, как обозначить серьезные трудности, 
которые предстоит пережить китаи� скому обще-
ству в экономическом и – особенно – политическом 
плане. Обобщая прошлое, настоящее и будущее, 
этот термин-концепт позволяет Си Цзиньпину 
консолидировать политическую власть, осущест-
влять борьбу с коррупциеи� , подготовить китаи� -
скии�  народ и Китаи� скую комунистическую партию 
к сложным реформам. 

Чжэн Шипинг, автор статьи «Рост доверия к 
«китаи� скои�  мечте»» [16], пишет, что с ноября 2012 
года, китаи� ские лидеры призывают к китаи� скому 
народу, чтобы стать уверенным в достижении «ки-
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рую Китаи�  будет играть в международнои�  системе 
в ближаи� шие годы. Более агрессивные черты ки-
таи� скои�  внешнеи�  политики в последние годы явно 
относятся также к необходимости Си Цзиньпина 
для удовлетворения растущих внутренних ожида-
нии�  и сильных призывов к более жесткои�  внешнеи�  
политике и принятию больших мер по вопросам 
суверенитета. 

Другои�  интересныи�  и важныи�  вопрос, есть 
ли консенсус в Китае – в руководстве и среди ки-
таи� ских ученых международных отношении�  – на 
видение и цели Китая на международном уровне. 
Си Цзиньпин – первыи�  китаи� скии�  лидер, дально-
видныи�  и достаточно сильныи� , чтобы продвинуть 
переосмысление внешнеи�  политики Китая. Автор 
полагает, что постепенно развивается новое ки-
таи� ское мышление по отношению к международ-
нои�  политке, на это указывает анализ китаи� ских 
ученых-международников и новые стратегии во 
внешнеи�  политике Китая под управлением Си 
Цзиньпина.

В работе Дэвида С. Пены «Сравнивая китаи� -
скую мечту с американскои�  мечтои� » [21] утвержда-
ется, что китаи� ская мечта имеет четыре основные 
темы: национальное возрождение, общее процве-
тание, демократию и счастье народа; в то время как 
американская мечта подчеркивает личную свобо-
ду, индивидуальныи�  успех и движение вверх соци-
альнои�  и экономическои�  мобильности. Исследова-
ние исторических истоков и развития двух видов 
мечты, соединенные с учетом их целеи�  и задач, по-
казывает, что полная реализация китаи� скои�  мечты 
достигается путем успешного строительства со-
циализма с китаи� скои�  спецификои� . Американская 
мечта, пишет Д. Пена, напротив, служит идеологи-
ческои�  опорои�  для особенно «агрессивнои� , хищнои�  
и империалистическои�  формы капитализма» [22]. 
Сравнение каждои�  мечты на практике показывает, 
что китаи� ская мечта развитого социализма явля-
ется более успешнои�  в содеи� ствии совместному 
процветанию и мирному устои� чивому развитию, 
в то время как американская мечта необузданного 
капитализма призывает к неустои� чивому разви-
тию, растущеи�  нищете и неравенству, империали-
стическим вои� нам. Наконец, перечисление основ-
ных различии�  между китаи� скои�  и американскои�  
мечтои�  приводит к выводу, что китаи� ская мечта 
принципиально доброкачественная, в то время как 
американская мечта в основном злокачественная. 
Для того чтобы американская мечта изжила свои 
вредные свои� ства, она должна отказаться от сво-
их капиталистических основ и принять социализм 
как конечную цель. Тем самым автор продолжает 
линию доказательств, связанных с соответствием 
содержания «китаи� скои�  мечты» идеалам социа-
лизма. По мнению исследователя, ярко проявлен-

дание общинных ценностеи�  социалистического 
мировоззрения может повысить идеи� но-нрав-
ственные качества китаи� цев, способствовать мо-
дернизации системы управления общинами и дает 
возможность управления, достижения консенсуса 
в обществе, обеспечивает сильную мотивацию и 
поддержку для реализации великои�  «китаи� скои�  
мечты». К настоящему времени общинные социа-
листические ценности первоначально созданы, но 
до сих пор существуют проблемы абстракции их 
выражения, недостаточного внимания со сторо-
ны руководства, недостаточнои�  пропаганды, от-
сутствия эффективных методов обучения и means. 
Авторы делают вывод, что в целях повышения про-
паганды общинных социалистических ценностеи�  
необходимо обновить средства взаимодеи� ствия 
с обществом, создать платформу для реализации 
общинных социалистических ценностеи�  в реаль-
ности, а не в абстракции.

Чжан Ци в работе «Попытка интегарции «ки-
таи� скои�  мечты» с он-лаи� н обучением новои�  и 
новеи� шеи�  истории Китая» [19] полагает, что без 
реформы в технологиях обучения «китаи� скую меч-
ту» трудно будет реализовать. Наиболее перспек-
тивными автору представляются трансформации 
стилеи�  обучения, развитие он-лаи� н обучения по 
новеи� шеи�  истории Китая. Это, по мнению автора, 
будет способствовать повышению качества обуче-
ния и вне даннои�  системы.

Камилла Соренсен рассматривает значение 
процессов воплощения «китаи� скои�  мечты» для 
международных отношении�  Китая с зарубежными 
державами. В статье «Значение «китаи� скои�  мечты» 
Си Цзиньпина «китаи� скои�  мечты» для китаи� скои�  
внешнеи�  политики: От «Дао Гуан Ян Хуэи� » до «Фен 
Фа У Вэи� »» [20] К. Соренсен пишет о том, для луч-
шего понимания новых и более напористых осо-
бенностеи�  китаи� скои�  внешнеи�  политики в послед-
ние годы можно рассмотреть «китаи� скую мечту» 
Си Цзиньпина для разгадки того, как китаи� ское 
руководство видит свою роль на международнои�  
арене. В своих выступлениях и заявлениях о «ки-
таи� скои�  мечты» китаи� ские руководители, как пра-
вило, представляют ее как продолжение мирнои�  
стратегии развития Китая.

Автор делает предварительные выводы, но 
подчеркивает, что в стратегии реализации «ки-
таи� скои�  мечты» поддерживается постепенное раз-
витие нового мышления и нового подхода в стра-
тегии внешнеи�  политики Китая, что указывает на 
большие изменения в отношениях Китая и всеи�  
международнои�  системы. К. Соренсен считает осо-
бенно важным сосредоточиться на последствиях 
внутреннего китаи� ского внимания по отношению 
к китаи� скому руководству – внимание к удовлетво-
рению растущих внутренних ожидании�  роли, кото-
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ное критическое описание «американскои�  мечты» 
связано не с особенностями американскои�  культу-
ры, а с регрессивностью капиталистического спо-
соба в целом.

Инои�  подход характерен для научного иссле-
дования Д. Овена [23]. В статье «Влияние экономи-
ческого развития на политические интересы через 
социальные классы Китая: включение «китаи� скои�  
мечты» в китаи� скую реальность?» он раскрывает 
определенные моменты в теории модернизации, а 
именно: какие условия необходимы для перехода 
к демократическои�  политическои�  системе. Безус-
ловно, что существует связь между экономическим 
развитием и политическим развитие, где рост 
сильного среднего класса связан с заинтересован-
ностью этого класса в политическои�  репрезента-
ции. Существует еще одна позиция, которая связы-
вает модернизацию с развитием рабочего класса. 
Однако существующие эмпирические исследова-
ния показывают, что оба социальных класса – ра-
бочии�  класс и среднии�  класс – являются полити-
чески апатичными и не предпринимают никаких 
деи� ствии� , чтобы изменить существующии�  полити-
ческии�  режим. Социальные классы современного 
Китая поддерживают политику Китаи� скои�  комму-
нистическои�  партии с тем, чтобы «китаи� ская меч-
та» деи� ствительно превратилась бы в «китаи� скую 
реальность», констатирует Д. Овен.

До Туи�  рассматривает изменения, которые по-
литическая доктрина «китаи� скои�  мечты» вносит 
в теорию международных отношении� . В статье 
«Подъем Китая и китаи� скои�  мечты в теории меж-
дународных отношении� » [24] он связывает между 
собои�  два представления: снижение роли Запада и 
США, с однои�  стороны, и подъем Китая и всеи�  Вос-
точнои�  Азии, с другои�  стороны. Автор ставит и об-
суждает проблему создания «незападнои� » теории 
международных отношении� , которая могла бы 
объяснить эти процессы. Одновременно высказы-
вается опасения, чтобы данная теория не стала бы 
излишне «националистическои� ».

Важнеи� шим аспектом «великои�  китаи� скои�  
мечты» является создание новых сообществ, где 
господствовали бы реальные социалистические 
ценности. По мнению ряда исследователеи� , вопло-
щение «великои�  китаи� скои�  мечты» может быть 
связано с другои�  политическои�  доктринои�  – о не-
обходимости урбанизации особого типа, характер-
ного именно для Китая. Ряд экспертов отмечают, 
что китаи� ская современная урбанизация, с однои�  
стороны, связана с процессами индустриализации 
и социальнои�  модернизации, а с другои�  стороны, 
в неи�  гораздо больше позитивных аспектов, чем 
в других странах. Так, рост городского населения 
в современном Китае не сопровождается ростом 
трущоб и маргинализациеи�  значительнои�  части 

новых горожан, к которым относятся переехавшие 
в город сельские жители и не нашедшие в нем опо-
ру для своего нового социального статуса. Причи-
ны таких позитивных тенденции�  эксперты видят 
в продуманнои�  государственнои�  политике, связан-
нои�  с урбанизациеи� , когда опора делается не столь-
ко на стремительныи�  рост населения крупнеи� ших 
мегаполисов типа Шанхая, Пекина, Харбина и дру-
гих городов-гигантов, сколько на преобразование 
сельских поселении�  в небольшие современные 
города. В последнем случае не происходит стре-
мительного разрушения традиционнои�  сельскои�  
общины и, как следствия, катастрофическои�  мар-
гинализации различных социальных групп.

В работе Анны Ахлерс «Воплощение «китаи� -
скои�  мечты» на земле? Подходы региональных пра-
вительств к новым типизированным формам сель-
скои�  урбанизации» [25] исследуется взаимосвязь 
доктрины «китаи� скои�  мечты» и курса на урбани-
зацию, которыи�  возник значительно раньше, чем 
политическая формулировка «великои�  китаи� скои�  
мечты». Анна Ахлерс полагает, что именно в опо-
ре на специфически китаи� ские формы «сельскои�  
урбанизации» китаи� ские политические лидеры 
моделируют реальную возможность воплощения 
этои�  «мечты» в социальную реальность. «Великая 
китаи� ская мечта» возникла не на пустом месте. На-
чиная с середины 2000 гг., китаи� ское правитель-
ство заменяет прежнюю концепцию масштабнои�  
макро-урбанизации в пользу более сбалансирован-
ного распространения городскои�  инфраструктуры 
и социально более приемлемои�  концентрации ре-
сурсов в сельскои�  «глубинке». В политических до-
кументах современного Китая все чаще речь идет 
о новом типе «сельскои�  урбанизации», о необхо-
димости планомерного создания «новых сельских 
общин», «новых сельских ландшафтов».

Анна Ахлерс полагает, что процессы «новои�  
сельскои�  урбанизации», приход различного рода 
ресурсов для развития сельских территории� , воз-
можности планирования и распределения данных 
ресурсов оказываются выгодными для органов 
сельского самоуправления, в том числе, в связи 
с запуском процессов управления землепользо-
ванием. Она отмечает, что мотивация и интересы 
органов местного самоуправления при реализации 
государственнои�  политики сельскои�  урбанизации 
являются довольно сложными и неоднозначны-
ми. Именно интересы даннои�  социальнои�  группы 
проявляются в создании современных городских 
сервисов и других общественных благ (системы 
здравоохранения, образования, страхования и т.д.) 
в урбанизированных сельских поселениях совре-
менного Китая. Анна Ахлерс полагает, что требу-
ется серьезное внимание к логике управленцев, 
отвечающих за урбанизацию конкретного посе-
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снижение темпов экономического роста в Китае, 
а также по-прежнему низкии�  уровень доходов на 
душу населения. При этом предпринимательскии�  
энтузиазм в современном Китае достаточно вы-
сок, хотя в последнее время для экономическои�  
политики Китая характерна новая волна национа-
лизации и укрпление государственнои�  монополии 
в экономике. 

М. Фенг свидетельствует о том, что политиче-
ская доктрина воплощения «великои�  китаи� скои�  
мечты» получила значительное число сторонни-
ков и способствовала появлению новои�  энергети-
ческои�  волны социального энтузиазма. Для совре-
менных китаи� ских лидеров очень важно, чтобы 
«китаи� ская мечта» не осталась бы только ритори-
кои� . Для этого запущены некоторые новые эконо-
мические процессы: разрешено создавать частные 
банки, сохраняется курс на рыночную экономику в 
отдельных секторах. Исследователь анализирует, 
какие ценности провозглашаются как идеологи-
ческая база для реализации «великои�  китаи� скои�  
мечты».

Первои�  и главнои�  ценностью Си Цзиньпин и 
его последователи называют «социализм». В пар-
тии� ных документах и партии� ных публикациях го-
ворится о том, что Китаи� ская Народная Республика 
длительныи�  период времени будет находиться на 
«начальнои�  стадии» развития социализма. Эта «на-
чальная стадия» должна будет существовать ров-
но столько времени, сколько потребуется Китаю, 
чтобы добиться экономического процветания для 
всех социальных групп. Тезис о «начальнои�  стадии 
китаи� ского социализма» является ответом на кри-
тику левого крыла китаи� ских социалистов, кото-
рые выступают за воплощение «ортодоксального» 
социализма вне рыночнои�  экономики. Поскольку 
Китаи�  не достиг еще необходимого экономиче-
ского процветания, в нем допустимы рыночные 
институты и механизмы, утверждают в своих вы-
ступлениях нынешние политические лидеры Ки-
тая. Тем не менеее, социализм провозглашается 
главнои�  ценностью, ради воплощения которои� , 
собственно, и запускаются все современные про-
цессы в китаи� ском обществе. 

Второи�  ценностью в современнои�  китаи� скои�  
политическои�  риторике выступает «социалисти-
ческая демократия». Термин «социалистическая 
демократия» в политическои�  теории современно-
го Китая, полагает М. Фенг, имеет множественные 
смысловые значения: это могут быть «многопар-
тии� ные выборы» для создания «экспертов-помощ-
ников» политическим лидерам, это могут быть 
строгая «диктатура пролетариата», «доброка-
чественное самодержание», «совещательная де-
мократия». Таким образом, многие позитивные 
процессы в Китае могут быть названы «социали-

ления. Возможно, что потребуется определенная 
профилактика, если частные интересы будут пре-
валировать над общественными.

Так, полагает Анна Ахлерс, принятие государ-
ственного закона в КНР о запрете незаконного 
изъятия земли привело к значительному сниже-
нию насильственного выселения людеи� . Но, воз-
можно, полагает исследовательница, речь идет о 
том, что политическое руководство осознает, что 
резкии�  рост городского населения может привести 
к таким же резким изменениями политического 
сознания. Тем не менее, сельская урбанизация в 
современном Китае провозглашается элементом 
современного воплощения «великои�  китаи� скои�  
мечты», о чем свидетельствуют многочисленные 
знаки, символы, образы, характерные для нынеш-
него Китая.

В реальности существуют различные подходы 
к архитектурному оформлению сельскои�  урбани-
зации. Это может быть строительство многоэтаж-
ных домов по типу городских. В последнее время 
все чаще появляются виллы с садами вокруг домов. 
На окраинах регионов и на границах городов все 
чаще заметно строительство таунхаусов. В любом 
случае, сельская урбанизация, как правило, озна-
чает приход современнои�  городскои�  инфраструк-
туры в традиционные сельские поселения. Выго-
дополучателями, считает Анна Ахлерс, являются 
сельские управленцы, которые по-своему планиру-
ют развитие транспорта, здравоохранения, образо-
вания, самое главное – землепользования. 

Возникает новыи�  тип общины, где традици-
онное сельское население модернизируется с по-
мощью развития городскои�  инфраструктуры. Этот 
новыи�  тип общины и может выступить базои�  для 
воплощения «великои�  китаи� скои�  мечты». Возни-
кает вопрос, сохраняются ли прежние органы мест-
ного самоуправления в этих общинах нового типа? 
А. Ахлерс полагает, что возможны три основных 
сценария: 1) сохранение всех устои� чивых качеств 
традиционных сельских правителеи� ; 2) усиление 
автократии в связи с новыми возможностями для 
традиционных правителеи� , связанных, прежде 
всего, с захватом земли; 3) сочетание первого и 
второго сценария в различных пропорциях. В зави-
симости от того, какои�  сценарии�  будет воплощать-
ся, можно будет судить о том, станет ли сельская 
урбанизация главнои�  базои�  для воплощения «ве-
ликои�  китаи� скои�  мечты» в реальность.

Михаил Фенг также осторожен в своих выво-
дах относительно воплощения «китаи� скои�  мечты» 
в реальность. В статье « Деконструкция «китаи� -
скои�  мечты»: ценности и институты» [26] он пи-
шет, что данная политическая доктрина возникла 
отнюдь не случаи� но. Негативным экономическим 
фактором ее появления было, по мнению М. Фенга, 
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стическими», если они позитивны для китаи� ского 
общества в целом.

Третья ценность – свобода – до недавнего вре-
мени краи� не редко употреблялся в политических 
документах современного Китая. Наоборот, тер-
мин «либерализм» имеет очень плохую политиче-
скую репутацию, поскольку существует известная 
статья Мао Цзедуна «Против либерализма», напи-
санная в 1937 г. В партии� ных документах ноября 
2012 г., связанных с XVIII съездом Коммунистиче-
скои�  партии Китая впервые в новеи� шеи�  полити-
ческои�  истории Китая говорится о том, что КПК 
должна отстаивать верховенство закона и гаранти-
ровать, что люди пользуются широкими правами и 
свободами при этом верховенстве. В число 12 ба-
зовых ценностеи�  социализма, которые были сфор-
мулированы на 4 пленарном заседании ЦК КПК и 
распространены по всеи�  территории Китая, была 
впервые в истории КПК введена свобода и вновь 
подчеркнуто главенство закона в обеспечении сво-
боды людеи� . М. Фенг полагает, что это является 
«Великим скачком» в идеологии современнои�  КПК 
и свидетельствует о качественно новом уровне 
развития партии� нои�  китаи� скои�  идеологии. 

Четвертая ценность – «верховенство закона» – 
также возникает впервые в директивах, разослан-
ных в территориальные органы КПК в 2014 г., хотя 
сам принцип был записан в Конституции 1995 г. 
Данные директивы предполагают разворачивание 
целои�  системы конкретных мер для обеспечения 
этого верховенства, что также рассматривается 
экспертами как значительное идеологическое нов-
шество.

Пятая ценность – равенство – имеет для со-
временного Китая особое значение. Речь идет о 
конкретном экономическом равенстве по уровню 
жизни городских и сельских жителеи� , а также по 
уровню жизни в различных регионах Китая. КПК 
берет на себя задачу перераспределения доходов 
между регионами и между сельскими и городски-
ми поселениями для реализации принципа «соци-
альнои�  безопасности»

Шестая ценность – справедливость, правосу-
дие – также имеет для современного Китая кон-
кретное значение. Речь идет о землепользовании, 
когда при интенсивнои�  урбанизации местные ор-
ганы власти забирали землю у фермеров и кол-
лективных хозяи� ств под «общественные нужны», 
выплачивая краи� не маленькую в денежном выра-
жении компенсацию. Это привело к сопротивле-
нию крестьян, а также к нарушению социальнои�  
стабильности в некоторых регионах. Ценность 
справедливости в контексте политики Си Цзинь-
пина имеет конкретныи�  смысл, связанныи�  с от-
казом от этих незаконных отъемов земли. В пар-
тии� ных документах специально оговорено, что без 

установления социальнои�  справедливости «вели-
кая китаи� ская мечта» не сможет осуществиться.

Седьмая ценность – «научное развитие». С 
точки зрения М. Фенга за этим выражением стоит 
экологическая зеленая политика, поскольку ки-
таи� ские мегаполисы уже в значительнои�  степени 
страдают от загрязнения воздуха и окружающеи�  
среды. Си Цзиньпин подтвердил, что новое руко-
водство КНР также продолжает курс на построение 
эко-цивилизации и что правительство продолжит 
выделять значительные финансовые ресурсы для 
стабилизации экологическои�  обстановки.

М. Фенг полагает, что в концепт «китаи� скои�  
мечты» входят и традиционные китаи� ские цен-
ности, связанные с конфуцианством. Главнои�  кон-
фуцианскои�  традиционнои�  ценностью является 
«социальная гармония». Необходимость постро-
ения «гармоничного» общества была провозгла-
шена еще предшественником Си Цзиньпина, при 
котором имели место некоторые процессы соци-
ально-политическои�  нестабильности. На поддер-
жание внутреннего порядка современныи�  Китаи�  
тратит больше, чем на внешнюю оборону (в 2013 
г. – 720 000 000 000 и 769 000 000 000 юанеи�  со-
ответственно). При внимательном исследовании 
конфуцианских традиционных ценностеи�  оказы-
вается, что они мало чем отличаются от традици-
онных христианских или буддии� ских ценностеи� . В 
их основе лежат доброжелательность, правда, эти-
кет-ритуал, мудрость, честность. В основе поведен-
ческого кодекса также предусматриваются мера, 
благотворительность, почтительность, толерант-
ность, внимательность. 

Однако далеко не все конфуцианские ценно-
сти имеют универсальные значения. Так, конфуци-
анцы рассматривают коммерсантов как «низких» 
людеи� , тогда как «благородные люди» не могут 
быть связаны с торговлеи� , с рыночными ценностя-
ми. Мэн-цзы, второи�  по значимости после Конфу-
ция, мыслитель, предопределившии�  содержание 
китаи� ских традиционных ценностеи� , также высту-
пал за «умеренное» благосостояние и против того, 
чтобы в руках одного человека были бы сконцен-
трированны большие финансовые или иные мате-
риальные ценности. Точно также, конфуцианство 
в целом выступает против приоритета индивиду-
альных интересов. Они должны быть согласованы 
с социальнои�  справедливостью. М. Фенг полагает, 
что конфуцианские этические принципы обяза-
тельно влияют на специфику бизнеса и обществен-
ных взаимоотношении�  и в современном Китае.

Серьезное внимание экспертов привлекла та-
кая декларируемая ценность, связанная с «китаи� -
скои�  мечтои� », как патриотизм, или национализм. В 
двух из трех аспектов «великои�  китаи� скои�  мечты» – 
«процветание китаи� скои�  нации» и «омолаживание 
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решения партии� ными и региональными органами 
только после обсуждения этих решении�  на «народ-
ных конгрессах».

Далее в решениях XVIII съезда КПК подчерки-
вается, что главную роль в китаи� скои�  экономике 
по-прежнему будет играть государственныи�  сек-
тор и что частныи�  сектор занимает безусловно 
подчиненное место. 

Таким образом, «великая китаи� ская мечта» 
определяется в идеологичекои�  программе КПК 
на социалистическои�  основе. Для ее воплощения 
предпринимаются программы деи� ствии� , где соци-
алистические принципы сочетаются в традицион-
ными конфуцианскими ценностями, в том числе с 
честностью, справедливостью, патриотизмом.

Некоторые россии� ские авторы полагают, что 
концепция «великои�  китаи� скои�  мечты» имеет 
аспект «мягкои�  силы», с помощью которои�  совре-
менныи�  Китаи�  издает собственную информаци-
онную привлекательность. Так, А.В. Шалак анали-
зирует книгу китаи� ских авторов Х.Хуагуана и Л. 
Цзяньчжана «XVIII съезд КПК. Китаи� ская мечта и 
мир», которая была издана в Пекине в 2013 г. об-
ращает внимание на то, что в конце этои�  книги де-
лается сравнение американскои�  «мягкои�  силы» и 
современнои�  китаи� скои�  «мягкои�  силы» не в пользу 
китаи� скои�  [27]. Преобладающее развитие амери-
канскои�  культурнои�  индустрии, системы высше-
го образования, гражданского общества, защиты 
прав человека, правовои�  грамотности, роли стра-
ны в глобальном мире все еще свидетельствуют о 
том, что Китаи�  находится в списке развивающихся 
стран. Однако авторы вспоминают высказывание 
Дэн Сяопина о том, что, став богатым и могучим 
государством, Китаи�  всегда останется в третьем 
мире. Этот тезис Дэн Сяопина трактуется как опре-
деленная международная позиция Китая, которыи�  
приносит в глобальныи�  мир такие ценности как 
«гармония», «международная справедливость», 
«существование в согласии с теми, кто не такои� , 
как ты», «международныи�  плюрализм», «правосу-
дие». В этом аспекте «мягкая сила» Китая может 
деи� ствительно оказаться чрезвычаи� но привлека-
тельнои�  для развивающихся стран и добавить Ки-
таю новых союзников и сторонников. 

М.В. Скрипкарь [28] полагает, что концепт 
«китаи� ская мечта» имеет не менее чем столетнюю 
историю от Сунь Ятсена до Си Цзиньпина. Иссле-
дователь полагает, что данная идеологема сфор-
мулирована пока в самых общих чертах и неясна 
в деталях. В настоящее время конкретика «китаи� -
скои�  мечты» разделяется на три аспекта: 1) по-
строение среднезажиточного общества; 2) полное 
перевооружение армии; 3) превращение в первую 
экономику мира. Но все эти позиции критикуют-
ся современными американскими аналитиками. 

китаи� скои�  нации» – Си Цзиньпин делает национа-
листические акценты, что, с точки зрения М. Фен-
га, является адекватным ответом на массовыи�  рост 
националистических настроении�  в современном 
Китае. Опора на эти настроения, с точки зрения со-
временных китаи� ских политических лидеров, по-
зволит сохранить территориальную целостность 
Китая. В каком-то отношении патриотизм входит 
в систему традиционных китаи� ских культурных 
ценностеи� . В древности единство Китая было обе-
спечено не столько политически, сколько благода-
ря единым культурным основаниям. Традицион-
ная китаи� ская культура препятствовала внешним 
ассимиляциям китаи� цев. Национальная гордость 
была серьезно задета во время японского вторже-
ния и западных технологических и военных воз-
деи� ствии� , в том числе в период «опиумных вои� н». 
Именно оприаясь на национальныи�  подъем, Мао 
Цзедун обеспечил себе победу, одновременно при-
ложив гигантские усилия, чтобы модернизировать 
китаи� ское общество и создать мощное националь-
ное государство. Опора на государственную власть 
при восстановлении национального могущества 
сохраняется и в современном Китае. Успехи совре-
менного китаи� ского государства, в свою очередь, 
укрепляют сами государственные институты. 

Возвращение к традиционным китаи� ским 
ценностям конфуцианства, в частности, означает 
и возвращение к сильному чувству национальнои�  
гордости, которое должно проявляться и в полити-
ческои�  риторике правительства. 

М. Фенг справедливо полагает, что воплоще-
ние различных аспектов «великои�  китаи� скои�  меч-
ты» требует изменения социальных и культурных 
институтов. В партии� ных документах КПК подчер-
кивается, что главным принципом реализации «ки-
таи� скои�  мечты» является принцип «демократиче-
ского централизма». Различные разъяснения этого 
принципа указывают на то, что главным среди «на-
родного суверинитета». «принципиальнои�  позиции 
народа», «верховенства закона» остается принцип 
руководящеи�  роли КПК. Тем не мнее, за последние 3 
года в партии� нои�  печати беспрецедентно часто под-
черкивается принцип «верховенства закона». 

Далее, в речах Си Пиньцзина называется ряд 
новых институтов для реализации «китаи� скои�  
мечты»: «народные конгрессы», «многопартии� ное 
сотрудничество», «политические консультации», 
«национальные региональные автономии», «низо-
вые массы самоуправления» и многие другие, ко-
торые рекомендуются для воплощения в партии� -
ных документах, которые отпрвляются в местные 
партии� ные органы. Провозглашается также отме-
на воспитания через труд, подчеркивается необ-
ходимость юридического обеспечения партии� нои�  
и правительственнои�  власти, а также принятия 
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Например, они указывают, что рост китаи� ского 
среднего класса до 800 миллионов человек к 2029 
г. при уровне потребления, похожим на уровень по-
требления среднего американского класса, несет 
с собои�  планетарную угрозу в виду нехватки при-
родных и иных ресурсов. Таким образом, за преде-
лами Китая «китаи� ская мечта» критикуется и ин-
терпретируется самым различным образом.

С.Ю. Распертова [29] справедливо полагает, что 
ядром концепта «китаи� скои�  мечты» выступает по-
нятие «гармонии», историческое происхождение 
которого связано с музыкальным созвучием, сим-
фониеи� . Автор показывает, что «китаи� ская мечта» 
имеет две основных стратегии: внутреннюю, свя-
занную с построением среднезажиточного обще-
ства, и внешнюю, связанную с применением «мяг-
кои�  силы», привлекательного образа китаи� ского 
общества как общества социальнои�  гармонии. С.Ю. 
Распертова называет основные компоненты, ко-
торые составляют содержание социальнои�  гармо-
нии: это идеология, менталитет, модели поведе-
ния, общественные нравы. 

Социальная гармония опирается на концеп-
цию «культурнои�  гармонии», которая также име-
ет ряд особенностеи� , в том числе стратегическии�  
принцип «ставить древность на службу современ-
ности». Так, социальныи�  идеал среднезажиточного 
общества напрямую связывается с конфуцианским 
призывом строить «общество среднего достатка». 
Тем самым идея гармоничнои�  культуры предпо-
лагает созвучие ряда культурных практик: социа-
листических, традиционных, современных. Имен-
но такая интегративная концепция гармоничнои�  
культуры с точки зрения современных китаи� ских 
политических лидеров способствует реальному во-
площению «китаи� скои�  мечты» как мечты об «омо-
лаживании нации».

Некоторые западные исследователи полагают, 
что «китаи� ская мечта» может осуществиться лишь 
в том случае, если она встретит реальную между-
народную поддержку. В свою очередь эта поддерж-
ка возможна лишь в том случае, когда станет ясно, 
что китаи� скии�  патриотизм не превратится в агрес-
сивныи�  национализм, поскольку в истории XIX-XX 
вв. Китая переживал не лучшие отношения с со-
временными западными государствами, с Япониеи�  
и другими сопредельными странами. Реализация 
«китаи� скои�  мечты» должна опираться, прежде 
всего, на реформы в системе образования, в куль-
турнои�  индустрии, в области осуществления прин-
ципа «верховенства закона», что также требует 
значительных реформаторских усилии� , полагает 
американскии�  исследователь китаи� ского проис-
хождения Ц. Ванг [30]

С другои�  стороны, китаи� ские исследователи 
утверждают, что «китаи� ская мечта» – это идеоло-

гема, конкретизирующая реальные пути китаи� ско-
го общества к коммунизму, которыи�  не может быть 
достижим без определенного экономического ба-
зиса, без определенного экономического уровня 
развития, где китаи� скии�  социализм является пред-
посылкои�  для того, чтобы именно Китаи�  возглавил 
передовые общества, идущие в этом же прогрес-
сивном коммунистическом направлении [31].

Можно дискутировать по вопросу о том, како-
ва доля конфуцианскои�  традиционнои�  философии 
в доктрине «китаи� скои�  мечты», однако в партии� -
ных документах, в современнои�  китаи� скои�  публи-
цистике говорится о том, что социалистическим 
идеям в Китае нет и не может быть альтернативы. 

Для достижения «великои�  китаи� скои�  мечты» 
в современном Китает разрабатываются не только 
экономические и социальные проекты, но и куль-
турные. Главным понятием культурных проектов, 
которые должны способствовать воплощению 
«великои�  китаи� скои�  мечты» является «гармонич-
ная культура», о которои�  говорилось ранее в ра-
боте С.Ю. Распертовои� . Определение гармоничнои�  
культуры дает Сан Хи [32] в научнои�  статье «Стро-
ительство гармоничнои�  культуры в перспективе 
философии», где автор утверждает, что идея на-
циональнои�  гармоничнои�  культуры Китая имеет 
философскую диалектическую универсальную 
основу и связано с решением проблемы единства 
человека и общества. Необходима духовная сила, 
чтобы построить гармоничное общество. Гармо-
ничная культура – это «передовая» культура, кото-
рая основана на том, что каждыи�  человек является 
важнеи� шеи�  и необходимои�  часью гармоничного 
общества. Гармоничная культура опирается на глу-
бинные народные представления и включает в 
себя самые современные культурные формы. Наи-
более важным для строительства гармоничного 
общества Хи полагает триединство древнеи�  народ-
нои�  культуры, марксизма как теоретическои�  осно-
вы и освоение современных культурных форм.

Разрабатываются методологические основы 
для понимания гармоничнои�  культуры. В работе 
Ши Мина и Фу Чувэна «Исследование гармоничнои�  
китаи� скои�  культуры и его методология» [33] об-
суждается несколько аспектов: 1) содержание, ха-
рактеристики и основные функции гармоничнои�  
культуры; 2) теории, на которые можно опереться 
при строительстве гармоничнои�  культуры: запад-
ная теория культуры и китаи� ская национальная 
теория культуры; 3) методы, которые необходимо 
использовать китаи� скому правительству для по-
строения гармоничнои�  культуры.

Прежде всего, понятие гармоничнои�  куль-
туры связывается иерархически с понятием гар-
моничного общества. С помощью исторического 
принципа авторы доказывают, что гармония в 
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ры; 3) как понимается гармоничность в теории К. 
Маркса; 4) как разработать китаи� скую культурную 
индустрию; 5) какие барьеры существуют для во-
площения китаи� скои�  гармоничнои�  культуры.

Ши Мин и Фу Чувэн дают следующее опре-
деление китаи� скои�  гармоничнои�  культуры: это 
сложная (комплексная) система социальных идеи� , 
в которых основнои�  ценностью является гармония 
[33]. Первыи�  уровнь гармоничнои�  китаи� скои�  куль-
туры включает в себя идеи, концепции, сознание. 
Второи�  уровнь содержит институты, мораль, обы-
чаи. Третии�  уровень составляют продукты различ-
ных культур, науки, книги, художественные произ-
ведения.

На первом уровне не все социальные субъек-
ты, но только мыслители, политики и академики 
(ученые) должны разработать новые термины, 
концепции, принципы, которые могли бы при-
мирить социальные противоречия и направить 
деи� ствия людеи�  в соответствии с планами прави-
тельства. Объективная ценность гармоничнои�  ки-
таи� скои�  культуры заключается в ее универсально-
сти, следовательно, ее принципы должны принять 
не только китаи� цы, но люди во всем мире. Китаи� -
ские культурные ценности могут и должны быть, 
по мысли авторов, реализованы двумя способами: 
«твердым» и «мягким». К «твердому» способу они 
относят материальные культурные предметы, в 
том числе радио, журналистику, телевидение, ин-
тернет-сети, образование, бюрократию, канцеляр-
ские принадлежности и т.д. К «мягкому способу» 
относятся методы, понятия, слова, которые могут 
улучшить или изменить (ограничить) развитие 
субъект-объектных отношении� . 

Далее, китаи� ская гармоничная культура име-
ет несколько концептуальных основ: 1) марксизм, 
материалистическая диалектика, позволяющая 
построить социализм «с китаи� ским лицом»; 2) 
китаи� ское традиционное мировоззрение, где су-
ществует большое количество гармоничных по-
нятии� , главным из которых является гармоничная 
вписанность человека в природу; 3) поглощение 
образцов мировои�  культуры, поскольку китаи� ская 
гармоничная культура не может существовать не-
зависимо от мировои�  культуры, от современных 
культурных технологии� , поэтому Китаи�  будет ре-
формировать собственные культурные институты 
в соответвии с самыми передовыми идеями и фор-
мами современнои�  мировои�  культуры. 

Авторы определяют несколько функции�  ки-
таи� скои�  гармоничнои�  культуры: 1) повышение 
национального единства и сплочение нации во-
круг социалистических идеи�  на базе марксизма; 
создание концептуального языка, извещающего 
вне-китаи� скии�  мир о том, что Китаи�  не стремит-
ся к гегемонии и пространственному расширению 

первобытном обществе и гармония в феодальном 
обществе отличаются от гармонии в социалисти-
ческом обществе. В социалистическом обществе 
речь идет о гармонии между различными социаль-
ными группами, фракциями, партиями. Гармонич-
ное общество – это общество, наполненное творче-
скими силами, развивающееся общество, имеющее 
идеальную систему управления, порядок и ста-
бильность. Выделяется четыре составляющих в 
гармоническом обществе: 1) гармония между раз-
личными социальными элементами; эта гармония 
требует, чтобы различные экономические процес-
сы – производство, распределение, потребление и 
накопление – находились под контролем и посто-
янным научным анализом; по отношению к куль-
туре этот аспект означает, что в единстве должны 
находиться националья традиционная культура 
Китая, социалистическое устрои� ство и многооб-
разие культурных форм; 2) внутренняя гармония 
человека; это означает необходимость гармонич-
ных взаимодеи� ствии�  между коллективными и 
индивидуальными интересами, производством и 
производительностью труда, местными интереса-
ми и общенациональными и т.д.; эти интересы и 
способы взаимодеи� ствия также постоянно долж-
ны анализироваться и приниматься во внимание, 
в том числе, в контексте того, что все эти вещи по-
стоянно изменяются, совершенствуются; 3) гармо-
ния между миром людеи�  и природои� ; сюда входят 
разнообразные экологические принципы: цивили-
зованное природопользование, дружелюбное по 
отношению к природе; стратегия устои� чивого раз-
вития, баланс между социальным миром и при-
роднои�  системои� ; 4) гармония между человеком 
и обществом, которая необходима для построения 
социализма; на социальном уровне есть много 
проблем, которые еще предстоит решить: отсут-
ствие координации между развитием экономики 
и общества, разрыв в доходах между горожанами и 
сельскими жителями; высокая плата и сложность 
обучения в университетах, трудная доступность 
медицинскои�  помощи, пенсионного обеспечения в 
старости – эти и другие проблемы просают вызов 
строителям гармоничного общества.

Существуют два основных принципа постро-
ения гармоничного общества: 1) ориентация на 
человека; 2) разрешение социальных конфликтов. 
Для реализации этих принципов нужно решить 
целыи�  ряд проблем, в том числе проблему гармо-
ничного соотношения китаи� скои�  традиционнои�  
национальнои�  культуры и культуры современного 
социалистического общества. Здесь возникают-
ся следующие вопросы: 1) какова суть китаи� скои�  
гармоничнои�  культуры; 2) какие идеи следует за-
имствовать из китаи� скои�  традиционнои�  нацио-
нальнои�  культуры, а какие – из западнои�  культу-
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государственных границ; 2) нормализация соци-
альнои�  практики, создание нового морального 
климата, где во главу угла ставится социальная 
коллективная солидарность, социальные объеди-
нения; создание системы идеи� но-патриотического 
воспитания в каждом образовательном учрежде-
нии Китая, на всех предприятиях, общественных 
организациях должны существовать партии� ные 
организации, которые отвечают за идеологиче-
скую обеспеченность; 3) поскольку многие соци-
альные противоречия нельзя разрешить быстро, 
они требуют длительного времени на то, чтобы их 
изжить, по мнению китаи� ского правительства гар-
моничная культура призвана облегчить социаль-
ные конфликты.

Выбирая философско-концептуальную основу 
для построения принципов китаи� скои�  гармонич-
нои�  культуры, авторы статьи рекомендуют опору 
на традиционную китаи� скую философию: конфу-
цианство, буддизм и даосизм. В качестве вывода 
делается верное замечание о том, что строитель-
ство китаи� скои�  гармоничнои�  культуры требует 
дальнеи� шего научного анализа.

Необходимо отметить, что и в партии� ных до-
кументах, и в научных публикациях китаи� ские 
ученые считают необходимым сделать акцент на 
том, что концепция китаи� скои�  гармоничнои�  куль-
туры основывается исключительно на социали-
стических идеях, на внедрении в общественное и 
индивидуальное сознание принципов марксизма и 
социализма. Этому посвящено, в частности, иссле-

дование Цяо Вэ «Основы и процесс формирования 
культурного сознания в Китаи� скои�  коммунистиче-
скои�  партии» [34].

Выводы

В современном Китае культурные процессы пре-
допределяются конкретными идеологическими 
принципами, главными из которых являются «ве-
ликая китаи� ская мечта», «гармоничное общество», 
«гармоничная культура». Критическии�  анализ со-
временных китаи� ских исследовании�  показал, что 
«великая китаи� ская мечта» и «гармоничная куль-
тура» – это два понятия, которые неразрывно свя-
заны между собои� . Если «великая китаи� ская меч-
та» ориентирует китаи� ское общество на процессы 
«омолаживания нации», на достижение экономи-
ческого благосостояния и социальнои�  стабильно-
сти, то «гармоничная культура» раскрывает спо-
собы реализации этих идеалов. К таким способам 
относятся: 1) создание нового идеологического 
языка, позволяющего неи� трализовать социаль-
ные конфликты и противоречия; 2) достижение 
идеи� ного соответствия китаи� скои�  традиционнои�  
философии и философии марксизма и социализма; 
3) усиление идеологического воздеи� ствия через 
систему культурных институтов, через мораль, че-
рез культурные продукты в широком смысле этого 
слова; 4) распространение ценностеи�  китаи� скои�  
культуры во всем мире с помощью «твердых» и 
«мягких» китаи� ских продуктов.
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