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ЛП1ГРАЦИОННЫЙ «ВЫЗОВ» КИТАЙСКОЙ ЦИВИЛИЗ АЦИИ
Современные экономические и социокультурные условия китайской цивили

зации поставили ряд проблем, решение которых обусловит характер дальней
шего культурно-исторического развития.

Ключевые слова; цивилизация, культура, динамика, миграция,урбаниза
ция.

Modem economic and socio-cultural conditions o f  Chinese civilization put a 
number o f  issues that will determine the nature o f further cultural and historical 
development.

Kepvords: civilization, culture, dynamics, migration, urbanization.
Цивилизационный анализ динамики общественно-исторических процессов 

- их сущности и основных этапов развития -  на современном этапе вышел на 
передний план и в социально-политической жизни планеты, и в гуманитарных 
науках, что позволяет выявить ряд социокультурных тенденций современного 
обшества, В XIX-XX ст. представителями гуманитарных наук были разработаны 
различные теории и концепции социокультурных процессов на основе идей са
моразвития и саморазрушения локальных цивилизаций. Классические концеп
ции в рамках цивилизационного подхода были разработаны Н. Данилевским, О. 
Шпенглером. П. Сорокиным и многими другими.

Одним из представителей цивилизационных концепций является англий
ский историк А. Тойнби, который в своем фундаментальном труде «Постижение 
истории» (1934-1955 ). рассматривает вопросы, касающиеся характерных особен
ностей различных типов культуры, соотношения культуры и цивилизации, ос
новных закономерностей культурно-исторического развития человечества. По 
мнению А. Тойнби, история развития человечества представляет собой совокуп
ность историй самостоятельных цивилизаций, которые в своем развитии прохо
дят стадии возникновения, роста, надлома и разложения, после чего могут по
гибнуть и уступить место другим. На основании анализа и обобщения и с тор и ко- 
этнографических описаний различных регионов и народов собранных к этому
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времени исследователь выделяет 21 цивилизацию, потом увеличивает их число 
до 37. Автор указывает, что большинство из перечисленных цивилизации в 
настоящее время уже мертвы. Ныне существующих цивилизаций семь: запалная. 
православная, индуистская, китайская, дат ьнево с точная (в Корее и Японии'), 
иранская, арабская.

Основными элементами в жизни цивилизации являются, согласно А.Тойнби, 
политика, экономика и культура. «Культурный элемент представляет собой 
душу, кровь, лимфу, сущность цивилизации... Как только цивилизация утрачи
вает внутреннюю силу культурного развития, она немедленно начинает впиты
вать элементы чужой социальной структуры, с которой она имеет контакты. Дтя 
цивилизации, находящейся в поле воздействия чуждой культуры, культурное 
влияние оказывается куда более благодатным и полезным, чем заимствования в 
экономическом или же политическом плане» [1. с.292]. Кроме этого автор выде
ляет определенные стадии, которые проходят в своем развитии цивилизации - 
возникновение и рост: надлом, упадок и разложение. Исходя из этого. Тойнби 
залается вопросом, что является движущей силой этих процессов, и в чем заклю- 
чается механизм перехода общества из статического состояния в динамическое 
движение и рост цивилизаций. Ответом на эти вой росы явилась концепция «Вьг- 
зова-и-Ответа». которая, по мнению Тойнби, объясняет рождение цивилизаций, 
их рост и причины гибели. Как утверждает исследователь, благоприятная при- 
ролная срела и социальные условия как правило способствуют общественному 
прогрессу, но в то же время историк говорит, что «слишком хорошие условия, 
как правило, поошряют возврат к природе, прекращение всякого роста. Благо
приятные условия враждебны цивилизации» [1. с. 100]. Для того чтобы общество 
вышло из статического состояния, оно лолжно получить определенный стимул к 
изменениям. По мнению Тойнби, таким стимулом могут быть негативные про
цессы. складывающиеся в различных сферах жизнедеятельности человека, рез
кое ухудшение условий его жизни. Совокупность ухудшений представляют со
бой вызов -  своеобразную постановку залач. которые должно решить общество 
и лать соответствующий ответ на этот вызов. «Человек достигает цивилизации 
не вследствие биологического дарования (наследственности) или легких условий 
географического окружения, а в ответ на вызов в ситуации особой трудности, 
воодушевляющей его на беспрецедентное до сих пор усилие» [I.e. 104]. Действие 
данного механизма и является фактором динамического развития общества, а ис
тория любой цивилизации представляет собою последовательность актов Вы- 
зова-и-Ответа.

Вызовы могут быть как природные, так и вызовами человеческой среды. II 
если первой группе вызовов человек уже может лать достойный ответ, то с вы
зовами второй группы ситуация сктадывается на много сложнее. О л ним из при
меров вызова человеческой среды является характер демографических процес
сов. Особенности расселения, воспроизводства населения, его половозрастной и 
брачной структуры -  все это вызывает экономические и социокультурные изме
нения в обществе, определяет перспективы его дальнейшего развития.

XXI столетие поставило перед человечеством три главных демографиче
ских «вызова» в области динамики народонаселения. IIx можно обозначить как
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кризисы депопуляции и перенаселения, поляризации и миграции населения. 
Каждый из них имеет свои проявления, причины и последствия для будущего 
человечества.

История развития китайской цивилизации изобилует самыми разнообраз
ными поворотами и ситуациями, но. несмотря на трудности, с которыми прихо
дилось сталкиваться китайскому населению, они были всегда убеждены в соб
ственной исключительности и называли свою страну Срединной империей (и 
это подразумевало нахождение в центре мира). Исторический опыт показывает, 
что динамика развития этой цивилизации была довольно высокой, Примерно в 
XXJ в. до н.э. в Китае возникает первая династия Ся. В 221 г. до н.э. складывается 
первое централизованное многонациональное государство - империя Цинь. Но 
еще в эпохи Шан и Чжоу (XVI-III вв. до н.э. ) возникают и сктадываются в общих 
чертах китайский этнос и китайская государственность. Экономика и культура 
древнего и средневекового Китая достигают высокого уровня. Это было госу
дарство земледельцев, традиционно руководствовавшееся принципом: «Земле
делие - ствол (основное), торговля и ремесло - ветви (второстепенное )». В VIII- 
VII вв. до н.э. массовым явлением становится городское ремесло - тогда же оно 
разделяется на казенное, обслуживающее интересы княжеских дворов, знати и 
армии, и частное - ориентированное на потребление горожан. Такое деление с 
небольшими изменениями сохранялось вплоть до второй половины XIX в. Не
которыми ремеслами - прядением, ткачеством, изготовлением одежды, обуви, 
несложного инвентаря - продолжали заниматься и крестьяне. С отделения ре
месла от земледелия начинает развиваться торговля. В качестве денег в течении 
длительного времени использовались раковины каури и куски нефрита, в VI до 
н.э. появились металлические деньги. Хорошо известны четыре изобретения ки
тайцев - бумага, книгопечатание, порох и компас; достижения китайских мыс
лителей - Конфуция, Лаоцзьг. Сунь У. успехи математиков, астрономов, геогра
фов и фармакологов прошлого. В области многих технических нововведений в 
те времена Китай намного опередил Европу. С III тысячелетия до н.э. китайцы 
пользуются иероглифической письменностью, объединяющей теперь жителей 
страны, говорящих на разных диалектах. Древнекитайская этническая обшность 
складывалась в результате контактов различных народов. В период империй 
Цинь и Хань (III в. до н.э. - III в. н.э.) территория древних китайцев расширяется 
на юг и запад, с севера же на эту территорию проникают гунны и другие тюрко- 
монгольскпе племена. Политическая раздробленность и внешние факторы ведут 
к резко му упадку хозяйства. Север начинает терять значение наиболее развитого 
региона, часть населения начинает переселяться на территории к югу от Янцзы. 
В VI-X вв. н.э. территория Китая расширяется на юг и юго-запад: а на севере в 
этот период возникают крупные тюркские племенные союзы. Упадок Севера под 
натиском степняков сопровождается интенсивным развитием земледелия в бас
сейне Хуанхэ п Янцзы, особенно в их низовьях. Объединение Китая при дина
стии Сун (Х-ХП1 вв.) способствовало увеличению площади возделываемых зе
мель в северной части страны. Однако в XII в. повторяется отток населения на 
юг из-за натиска с севера чжурчжэней. Поступательное развитие сельского хо
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зяйства продолжалось в низовьях Янцзы и в Чжэцзяне. Его основой было при
менение ирригации и селекции. Со второй половины XVIII в. в связи с быстрым 
ростом населения в стране все более болезненно начинает ощущаться аграрная 
перенаселенность, что наложило глубокий отпечаток на формирование произво
дительных сил страны в эпоху промышленной революции на Западе. В сельском 
хозяйстве Китая улучшение обработки почвы достигалось преимущественно за 
счет трудовых затрат, в том числе предшествующих поколений. К середине XIX
в. огромное количество усилий было вложено в создание дамб, плотин, защит
ных валов, отводных каналов, водосбросов, насыпных террас на склонах гор и 
холмов. Е районах торгового земледелия довольно широко практиковалось при
менение наемного труда, однако в большинстве уездов господствовало нату
ральное и полунатуральное производство крестьян-землевладельцев. Отрица
тельные последствия аграрной перенаселенности усугублялись концентрацией 
земли в руках помещиков и обезземеливанием части крестьян. Промышленный 
переворот начался лишь после того, как ослабленная династия Цин пала в 1911
г. в результате Синьхайской революции, которой руководил Сунь Ятсен. Период 
1919-1949 гг. в КНР относят к времени новодемократической революции. В пер
вые десятилетия страна ориентировалась на создание многоотраслевого хозяй
ственного комплекса посредством индустриализации и коллективизации сель
ского хозяйства. Многие установки и меры недавнего прошлого сохраняют свое 
значение в форме сохраняющихся мер планового и достаточно жесткого поли
тико-административного регулирования хозяйственной деятельности населе
ния. Встречаются и сравнительно недавно сформулированные принципы, такие 
как. например, «расставаясь с земледелием, не расставаться с деревней» (име
ется в виду развитие сельской промышленности'). Ключевой точкой отсчета в 
развитии современной китайской цивилизации принято считать 19"9 г.. когда 
произошло утверждение рыночного пути дальнейшего развития, в результате 
чего Китай устанавливает своеобразный экономический рекорд XX в. Стреми
тельное экономическое развитие активизировало урабанизационные процессы. 
Если в середине XX в. доля городского населения составляла 20 %, в 199S г. - 
30.4 %, то в 2013 г. уже 53.2 % [2].

Главной причиной увеличения численности городского населения стали ак
тивные миграционные перемещения населения из сельской местности, обуслов
ленные такими объективными факторами как увеличение численности населе
ния трудового возраста (в настоящее время в деревнях насчитывается 150 - 200 
млн, излишних лрудовых ресурсов'), высокой степени безработицы, диспропор
ции в уровне дохода и условий жизни. Если в 70-х голах численность мигриру
ющего населения оценивалась в 100 тыс, человек, в 80-х годах - 2-3 млн,, в 90-х 
- в 5-7 млн., то уже к 2012 г, достигла 150 млн. человек, что составило более 11% 
от общего количества населения КНР [3],

Субъективными факторами принятия миграционного решения выступают 
возраст, уровень образования, половая принадлежность, а также семейное поло
жение, В обозначенный период наибольшую массу мигрантов составляли неква
лифицированные не состоящие в браке молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет.
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т.е. мужское население наиболее активного трудоспособного возраста. Основ
ными провинциями исхода крестьян-мигрантов являются - Сычуань. Хунань, 
Фуизянь, Цзянси. Хубэй. Хэнань и Аньхой, а городами достижения миграцион
ных потоков - Шанхай. Пекин. Гуанчжоу, Тяньцзинь. Чаньчунь, Харбин. Нанкин. 
Ухань ('в Шанхае крестьяне-мигранты составляют около 3,3 млн., в Пекине - бо
лее 2 млн.). Согласно переписи населения 2000 г., содержащей наиболее полные 
данные о мигрантах, 131 млн. китайцев - 1 10 часть всего населения страны про- 
живато вне мест постоянной прописки.

Согласно концепции миграционного перехода (предложена в 1971 г, амер. 
исследов. В.Зелинским по аналогии и на основании концепции демографиче
ского перехода) это является закономерным процессом перехода от малопо
движного образа жизни в условиях традиционной экономики к нарастанию тер
риториальных перемещений населения по мере утверждения индустриального 
общества. Согласно этой концепции развитие миграций проходит ряд фаз. соот
ветствующих фазам демографического перехода. На начальном этапе, совпада
ющем с демографическим взрывом, в результате роста предложений и спроса на 
труд, развивается массовое движение населения из деревни в город, распростра
няются сезонные и маятниковые миграции. В дальнейшем в связи с усложне
нием пространственной структуры общества эти потоки несколько ослабевают, 
но происходит заметное увеличение темпов межгосударственных потоков ми
грации.

На территории Китая указанные процессы послужили причиной для рефор
мирования системы хукоу, которая была приняла в Китае в 60-х годах XX в. и 
направлена на регулирование динамики процессов внутренней трудовой мигра
ции посредством «обобществления личной жизни» крестьян через вовлечение в 
различные типы общественных работ - «коммуны». В период с 1979 по 1983 гг. 
правительство Китая все еще старалось запрещать переезжать сельским жителям 
в города, но начиная с 1984 г. при условии их полного продовольственного обес
печения за счет оставшихся в сельской местности родственников эти запреты 
были частично сняты. В период с 1995 по 2002 гг., в связи с появлением новых 
индустриальных возможностей, правительство страны направляет активные 
внутренние миграционные потоки в северные и западные части страны. Кроме 
этого происходит реформа миграционной политики и миграционного законода
тельства в области правового обеспечения внутренней трудовой миграции. Ре
зультатом этого явилось снижение требований к трудовому мигранту в пределах 
малых городов (провинции Гилинь, Хунань, Льяонинь и др.). В тоже время в 
крупных городах (Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Тяньцзинь. Чаньчунь, Харбин и 
др.), происходит ужесточение миграционной политики за счет усложнения про
цедуры легализации трудового мигранта (необходимо получить официальное 
разрешение на работу, разрешение на проживание, получить регистрационную 
карту, карту мигранта, оплатить услуги, предоставить «сертификаты планирова
ния семьи», удостоверяющие их семенное положение и наличие детей и т.д. ). 
Это послужило причиной для распространения нелегального трудоустройства, 
которое составляет по различным данным около 35 %. Процессы внутренней
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национальной миграции стали причиной возникновения множества других про
блем - увеличение нагрузки на социальную инфраструктуру, обострение соци
альной обстановки, деградация нравов, преступность.

В связи с этим с 2001 г, правительство КНР было вынуждено принимать 
конкретные меры по решению данных проблем. За это время были приняты пра
вительственные решения для реализации программы «большого освоения за
пада». которая предполагает переселение части населения в западные регионы. 
Кроме этого значительно упростилась процедура трудоустройства мигрантов, 
расширяется система дополнительного образования (повышение квалификации), 
стимулируется отъезд молодежи на получение образования за рубеж с по следу
ющим возвращением высококвалифицированного специалиста на родину, созда
ются льготные условия для жизни и обучения детей, переселенцы обеспечива
ются медицинской страховкой и т.д. Анализ сложившейся ситуации показывает, 
что решением данной проблемы будет равномерное экономическое и социокуль
турное региональное развитие страны, строгое регулирование численности и со
става мигрантов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Тойнби А. Постижение истории. А. Тойнби. - М.: Прогресс. 1996. -  736 с.
2. Рейтинг урбанизации стран >шра - [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://gtmarket.ru/ratings/urbanization-index info. Дата доступа: 25.10.2015.
3. Население Китая 2015 - [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http: country meters. info, n i China. Дата доступа: 25.10 .2015.

Приходько Ф.С.
(Горки, Белару сь)

КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ НАРОДОВЛАСТИЯ В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ ДЕМОКРАТИИ И ПРАКТИКИ

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Раскрывается содержание соеременных концепций демократии и освеща
ется практика их реализации е настоящее время. Анализируется китайская мо
дель народовластия, ее специфические черты, обусловленные национальными 
особенностями и культурно-историческими традициями Китая. Представлено 
видение китайским руководством и научным сообществом страны основных 
направлений демократизации политической системы, перспектив использова
ния западной модели демократии в КНР.

Ключевые слова: гармония, добродетель, модель, народовластие, ре
форма, традиция.

The content o f modern concepts o f  democracy and highlights their practical 
implementation ar the moment. Analyzed the Chinese model o f  democracy, its specific 
features, due ro national characteristics and cultural and historical traditions o f  China. 
Presents the vision o f  the Chinese leadership and the scientific community o f  the
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