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«Шелковый путь» как фактор диверсификации 
социокультурной коммуникации Беларуси и Китая

Рассматривается становление социокультурной коммуникации субъек-
тов белорусской и китайской культур в контексте стратегического партнер-
ства Республики Беларусь и КНР. Акцентируется внимание на роли проекта 
«Великий шелковый путь» (также совместных программ в сфере образова-
ния, науки и культуры) и взаимодействии государственных и общественных 
институций двух стран. Прослеживается генезис традиционного торгового 
пути, пролегающего через страны Азии и Европы, его значение в развитии свя-
зей между восточной и западной цивилизациями.

Глобальные тенденции развития цивилизации во второй половине 
ХХ в. актуализировали поиск и создание новых возможностей для рас-
ширения экономических отношений между странами Азии и Европы, 
соединение усилий большого количества стран, находящихся на разном 
уровне экономического, политического и социокультурного развития. 
Важной формой реализации данной цели являются концептуальные 
проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской шелковый 
путь ХХI века». Великий шелковый путь известен со II в. до н. э. Его 
налаженная система караванных дорог протяженностью более 12  тыс. 
км пересекала Евразийский континент. Начинался торговый маршрут 
с Ганьсу (甘肃) и Синьцзяна (新疆) и дальше пролегал по сухопутному 
пути через Центральную и Западную Азию и средиземноморские стра-
ны. Шелк был главным, но не единственным товаром, который перевоз-
ился по трансконтинентальному пути. Из Центральной Азии поставля-
лись кони, весьма ценимые в Китае, военное снаряжение, золото и сере-
бро, полудрагоценные камни и изделия из стекла, кожа и шерсть, ковры 
и хлопчатобумажные ткани, экзотические фрукты – арбузы и персики, 
курдючные овцы и охотничьи собаки, леопарды и львы. Из Китая ка-
раваны везли фарфор и металлическую посуду, лакированные изделия 
и косметику, чай и рис. В дорожных мешках купцов можно было най-
ти слоновые бивни, носорожьи рога, черепаховые панцири, пряности 
и многое другое.

В ХVI в. в связи с установлением регулярных морских коммуника-
ций шелковый путь прекратил свое существование. В течение многих 
столетий он обеспечивал обмен материальными и духовными ценно-
стями, выступал связующим звеном между цивилизациями Востока 
и Запада, осуществляя экономическую и социальную коммуникацию. 
Кстати, и свое название «Шелковый путь» он получил в работах не-
мецкого географа и геолога Ф.  Рихтгофена. В фундаментальном со-
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чинении «Китай» (1877) он обозначил разветвленные древние сети кара-
ванных дорог. Эта торговая коммуникация, по мнению ученого, сыграла 
большую роль в развитии экономических и культурных связей народов 
Передней Азии, Кавказа, Средней Азии и Китая, она служила проводни-
ком распространения технологий и инноваций, искусства и  религии. 
При этом многие технологии распространялись из Китая на запад [9].

Необходимость выхода Китая на современный мировой рынок ак-
туализировала возрождение Великого шелкового пути. На наш взгляд, 
реализация данной идеи началась в сфере культуры в 1988 г., когда 
ЮНЕСКО объявила о запуске 10-летнего проекта «Интегральное изу-
чение Шелкового пути – пути диалога». В его рамках осуществлялось 
широкое изучение истории и культуры цивилизаций, установление 
тесных социокультурных коммуникаций между Востоком и Западом. 
Укрепление взаимоотношений между евро-азиатскими народами про-
ходили под девизом «Возрождение Шелкового пути – это возобновление 
тысячелетнего диалога цивилизаций». За десять лет реализации этого 
проекта под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры было проведено множество конферен-
ций, научных семинаров и симпозиумов, созданы кинофильмы, опу-
бликованы сотни книг и брошюр, повествующих об истории и культуре 
народов, проживающих на древнем транзитном пути. Таким образом, 
проект «Интегральное изучение Шелкового пути – пути диалога» явил-
ся своеобразной точкой отсчета в реализации более конкретных планов, 
суть которых заключается в возрождении и поддержке социально-куль-
турных коммуникаций между субъектами европейской и восточноази-
атской цивилизаций [5, c. 169].

В 1996 г. на 51-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята ре-
золюция «Система транзита в государствах, не имеющих выхода к морю, 
в Центральной Азии и соседних развивающихся странах». В этом доку-
менте подчеркивалась важность предпринимаемых странами усилий по 
обеспечению выхода на мировые рынки посредством создания широ-
комасштабной системы транзита [8]. В 2006 г. на совещании министров 
транспорта Экономической комисии ООН в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе правительство Китая предложило предварительную программу 
евро-азиатских транспортных связей, идеей которой было ускоренное 
формирование трех основных маршрутов «Восток – Запад»: северного 
(Китай – Казахстан – Россия – Европа); срединного (Китай – Казахстан – 
Каспийское море); южного (Китай – Центральная Азия – Европа).

Важное место в северном маршруте возрожденного Шелкового 
пути занимает Республика Беларусь, выступающая в качестве транс-
портно-логистического центра и железнодорожного сообщения меж-
ду Востоком и Западом. В ходе реализации северной части Шелкового 
пути Беларусь тесно взаимодействует с Синьцзян-Уйгурским автоном-
ным районом Китая, являющимся крупной производственной и резерв-
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ной базой углеводородных ресурсов, важнейшим транспортным узлом 
и центром торговли и логистики. В настоящее время, по данным пресс-
службы Белорусской железной дороги (БЖД), в сообщении Китай  – 
Западная Европа – Китай по БЖД курсирует десять контейнерных 
поездов в месяц: Китай – Польша (Чэнду – Лодзь); Китай – Германия 
(Чжэнчжоу – Гамбург); «Новый шелковый путь» Китай – Германия 
(Чунцин – Дуйсбург); «BMW» Германия – Китай (Лейпциг – Шэньян); 
«Сауле» Литва – Китай; DHL Китай через Забайкальск – СНГ/ЕС; «Форд» 
Германия – Китай (Дуйсбург – Чунцин, через Достык); Китай (Ухань) – 
Польша/Чехия.

Участию Беларуси в сухопутной части проекта в рамках экономи-
ческого сотрудничества с Китаем придается приоритетное значение на 
высшем государственном уровне. Директивой Президента Республики 
Беларусь № 5 от 31 августа 2015 г. «О развитии двусторонних отношений 
Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой» закреплены 
основные направления сотрудничества, предполагающие развитие отно-
шений всестороннего стратегического партнерства, отвечающих долго-
срочным интересам республики, укреплению ее международных пози-
ций. Беларуси это сотрудничество обеспечит стимулирование развития 
транспортной инфраструктуры, транзита, торговли и промышленности, 
совершенствование технологий и развитие культурного обмена.

Реализация проекта «Шелковый путь» предусматривает не только 
объединение усилий Республики Беларусь и КНР в сфере экономики, 
но и развитие сотрудничества в сфере образования, науки и культуры. 
В настоящее время действует соглашение между министерствами обра-
зования Беларуси и КНР, более 120 договоров о сотрудничестве между 
ведущими учреждениями высшего образования (УВО) двух стран, на 
основании которых идет обмен студентами, аспирантами и преподава-
телями. Подготовка иностранных граждан осуществляется в Беларуси 
достаточно давно, но только в последние годы приобрела весьма значи-
мые масштабы и разнообразные формы. В этой работе принимают уча-
стие не только государственные, но и коммерческие УВО, предусмо-
трены различные уровни финансовой поддержки и формы обучения: 
базовое образование, магистратура, докторантура, повышение квали-
фикации, освоение смежных специальностей и изучение русского язы-
ка. Так, только БГУ заключил более 35 соглашений и договоров о со-
трудничестве в сфере образования с вузами Китая, 20 договоров о науч-
но-техническом взаимодействии [1]. В БГУ ныне обучается свыше 1000 
граждан КНР. Во многих УВО республики традиционно получают об-
разование китайские студенты. В последние годы отмечается рост их 
количества, а также постоянное увеличение числа магистрантов, кото-
рые обучаются как по лингвистическим, так и другим специальностям. 
Многие выпускники продолжают работу в республике по полученным 
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специальностям, а те же, кто вернулся в Китай, также профессионально 
востребованы.

Важным направлением взаимного сотрудничества стало создание 
белорусско-китайских научно-инновационных центров, лабораторий 
и предприятий, которые осуществляют продвижение совместных на-
учно-технических разработок на международный рынок. Такие центры 
сегодня функционируют в БНТУ, БГУ, БГУИР. Например, инженерно-
образовательный центр БГУИР – Huawei занимается разработкой про-
граммных продуктов, совместных образовательных программ дополни-
тельного образования [7, c. 132].

Важное место в развитии социокультурной коммуникации между 
двумя странами занимают созданные в Беларуси в 2007, 2011, 2014 гг. 
институты Конфуция. Аналогичные структуры БГУ, МГЛУ, БНТУ ак-
тивно пропагандируют и популяризируют историю и культуру Китая, 
обучают китайскому языку различные социальные группы белорусско-
го общества, создают высокоинтеллектуальную китаеведческую среду. 
Институты ежегодно проводят научно-теоретические конференции на 
тему «Китай в современном мире» и «Китайская цивилизация в диало-
ге культур», издают сборники научных трудов белорусских и китайских 
ученых.

В области культуры имеются широкие возможности для углубления 
и расширения форм коммуникации. Начало ей было положено в 2012 г. 
подписанием Договора о сотрудничестве в области культуры между 
Министерством культуры Республики Беларусь и Министерством куль-
туры и туризма КНР на 2012–2016 гг. С 2013 г. действуют соглашения 
о сотрудничестве между библиотеками, органами кинематографии, со-
юзами писателей двух стран, между Белорусской государственной теле-
радиокомпанией и Центральным телевидением Китая. В 2015 г. было 
подписано соглашение между Всекитайской ассоциацией журналистов 
и Белорусским союзом журналистов. Реализация принятых докумен-
тов осуществляется в многообразных формах. Наиболее распростра-
ненными видами коммуникаций в области искусства являются выста-
вочные проекты, которые осуществляются как в Беларуси, так и Китае. 
Например, в  VI  Международном биеннале современного искусства 
в Пекине (2015) принимали участие белорусские художники Е. Сумарева, 
О. Устинович, М. Петруль [4, с. 239]. Традиционно проводятся выставки 
в Китайском культурном центре в Минске. Значительным событием ле-
том 2017 г. стала Неделя нематериального культурного наследия Китая, 
в рамках которой были организованы выставки, мастер-классы китай-
ских художников и театральные представления [6].

Проводником социокультурной коммуникации между двумя госу-
дарствами выступают литературные связи, которые начали интенсивно 
развиваться в период реформ и открытости в Китае. Начиная с 1990-х гг. 
в «Белорусской энциклопедии» появляются статьи о китайских писате-
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лях Бо Цзюйи, Ван Вэи, Гао Синцзяне, Ду Фу, Ли Бо, а также о китайской 
литературе в целом. В издательствах Беларуси опубликованы сборники 
переводов китайской поэзии «Пад крыламі дракона. Сто паэтаў Кітая» 
(2012), серия «Светлыя знакі: паэты Кітая» (2014), а также сборник по-
эзии и прозы «Стагоддзе на знаёмства» (2014). С 2017 г. выходит сборник 
«Беларусь – Китай», в котором дается обзор классической и современ-
ной китайской литературы. Литература китайских авторов всегда ши-
роко представлена на традиционной Минской международной выстав-
ке-ярмарке. В ее рамках происходят встречи белорусских и китайских 
писателей [3].

С началом политики открытости китайские писатели и литературные 
критики уделяют много внимания знакомству китайской общественно-
сти с творчеством белорусских поэтов и писателей. Юй Цисян и Ван Син 
перевели на китайский язык ряд повестей В. Быкова. Сотрудники кафе-
дры русского языка факультета иностранных языков осуществили пе-
ревод известных произведений В. Быкова, которые составили сборник 
«Избранные произведения». В него вошли повести «Обелиск», «Дожить 
до рассвета» и «Волчья стая»1.

На страницах китайской художественно-литературной периоди-
ки публикуются и активно обсуждаются произведения А. Адамовича, 
С. Алексиевич, И. Мележа, И. Шамякина и др. Благодаря переводам Люй 
Нинсы китайские читатели познакомились с произведениями «У войны 
не женское лицо» (С. Алексиевич) и «Блокадная книга» (А. Адамович). 
Ин Цяньши, Ли Хаа, Синь Шоукай, Ши Юньчжи и Ян Яньсун извест-
ны в Китае как лучшие переводчики прозы И. Шамякина. Китайский 
перевод романа И. Мележа «Люди на болоте» подготовили к печати Лю 
Гуанцзе и Чжан Цзие [6, c. 22].

Анализ современной ситуации в сфере белорусско-китайских лите-
ратурных коммуникаций дает основание утверждать, что белорусские 
литературные критики в большей степени обращаются к произведени-
ям классиков китайской литературы. И практически отсутствуют пере-
воды современных писателей, таких как Би Фэюй, Мо Янь, Янь Лянке 
и др., хотя их произведения сегодня уже переведены на разные языки 
мира. Китайские слависты в свою очередь, не зная белорусского языка, 
стали меньше издавать белорусских авторов, заметим, ранее их произ-
ведения переводились с русского языка.

Некоторое ослабление художественных коммуникаций, на наш 
взгляд, обусловлено тем, что субъекты китайской культуры считали ли-
тературные переводы важнейшим каналом познания культур других 
народов, расширения своих представлений о жизни в других странах. 
Сейчас эту функцию выполняют интернет-технологии. Полагаем, что 

1 Карлюкевіч В. Творчы мост між народамі // Беларуская думка. – 2011. – № 9. – 
С. 56.
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интенсификации межкультурных коммуникаций в литературной сфе-
ре будет содействовать реализация проекта «Великий шелковый путь», 
в  рамках которого стали постоянно поочередно проводят дни нацио-
нальных культур Беларуси и Китая, международные книжные выстав-
ки-ярмарки и другие социокультурные мероприятия.

Великий шелковый путь, созданный совместными усилиями госу-
дарств, является их достоянием и культурным наследием. Его реализа-
ция позволит выйти на новый виток культурного взаимодействия и об-
мена, станет стимулом для совместного развития.

1. Беларусь и Китай реализуют более 20 совместных научно-технических про-
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Li Fei

"Th e Silk Road" as a factor of diversifi cation of socio-cultural communication 
between Belarus and China

Th e formation of socio-cultural communication of the subjects of the Belarusian and 
Chinese cultures in the context of the strategic partnership of the Republic of Belarus and the 
People’s Republic of China is considered. Attention is focused on the role of "Th e Great Silk Road" 
project (joint programs in the fi eld of education, science and culture as well) in the formation of 
the interaction of state and public institutions of the two countries. Th e genesis of the land trade 
route through the countries of Asia and Europe, its importance in the development of economic 
ties between eastern and western civilizations are traced.
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