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Китайская цивилизация является одной из первых цивилиза-
ций в мире, которая благодаря долгосрочному сохранению 
сильной экономико-географической структуры Китая и отно-
сительно слабых прилегающих районов постепенно сформиро-
вала восточноазиатскую геополитическую систему, называе-
мую западными учеными «системой дани». Такие исследовате-
ли, как Дэн Сию и Дж. К. Фэрбанк отмечали, что «система 
дани» когда-то была основной формой традиционных отноше-
ний между древним Китаем и соседними странами, а затем ста-
ла основной формой международных отношений во всем вос-
точноазиатском регионе с центром в Китае вплоть до XIX в., 
укрепив его геополитический потенциал. 
Ключевыми аспектами данной системы взаимоотношений 

следует считать то, что, во-первых, китайская цивилизация 
превосходила соседние страны и регионы и опирается на кон-
фуцианство и традиционную культуру, а не только на полити-
ческие основы; во-вторых, система дани была дипломатиче-
ской системой древнего Китая и сформировала его имидж на 
международной арене [1]. 
Традиционная геополитическая стратегия Китая, выстраи-

ваемая правящими династиями и повлиявшая на современную 
культуру, по мнению ученого Инь Чаохуэйя, заключалась 
в следующем: 
а) поддержка свободных союзов с соседними странами, при-

знание их формальной принадлежности к Китаю, но без вме-
шательства в их внутренние дела, поддержание нейтралитета, 
региональной стабильности и порядка; 
б) со странами, которые могли представлять угрозу для 

Китая, использовались «брачная дипломатия», торговля и, 
лишь при крайней необходимости, военные средства; 
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в) постройка Великой стены, противостояние вторжению ко-
чевников на севере и одновременное развитие экономики на 
юге; 
г) использование противоречий между враждебными страна-

ми, чтобы разделить и ослабить врага, а также формирование 
стратегического баланса между силами всех сторон (принцип 
«контролировать врага с помощью врага»); 
д) ключевое внимание на внутреннее управление, укрепле-

ние всесторонней мощи страны и усиление экономической ос-
новы как фундаментальной гарантии национальной безопас-
ности [2]. 
По сравнению с другими странами и цивилизациями геопо-

литическая стратегия Китая, как правило, очень консерватив-
на. Это связано с ее цивилизационной спецификой. Считается, 
что цивилизация пастбищ более экспансионистская, морская 
цивилизация более открыта, а китайская сельскохозяйственная 
цивилизация очень сдержана, потому что аграрная экономика 
требует стабильной внешней среды для продолжения работы 
и не склонна к риску. Аграрный тип цивилизации существует 
уже более трех тысяч лет, а стремление к стабильности и по-
рядку давно вошло в кровь китайского народа – и это очень 
важный ключ к пониманию китайской внутренней и внешней 
культурной политики. 
С 1840 по 1940-е гг. геополитический ландшафт Китая пре-

терпел фундаментальные изменения: Китай утратил лидирую-
щее положение и начал постепенно превращаться из центра 
восточноазиатского региона в полуколониальное локализован-
ное общество под контролем западных держав. В ходе этого 
процесса Китай и китайская нация сильно пострадали, из-за 
чего современные китайские ученые называют тот период «на-
циональным позором столетней давности». Однако постепен-
но, становясь открытым, китайское общество приняло запад-
ные технологии, идеи, что способствовало глубоким изменени-
ям в китайской культуре. 
Исследователь этого периода развития китайской истории 

Сунь Шоумин отмечает, что из-за широкого внедрения запад-
ных веяний Китай находился в нестабильном состоянии, поэ-
тому изучение китайцами западной культуры являлось относи-
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тельно поверхностным и медленным, что замедляло социо-
культурные изменения; изучение западной культуры в Китае 
было ограничено социальными элитами, то есть малочисленно, 
что ограничивало ее сферу влияния и роль в содействии модер-
низации китайского общества; в Китае, изучающем и прини-
мающем западную культуру, внимание в основном уделялось 
сильным сторонам западных стран, а не их недостаткам. Важ-
но, что эта односторонняя тенденция привела к национальному 
культурному нигилизму и иностранному культурному прево-
сходству [4]. 
С 1930 по 1949 гг. две войны изменили ситуацию, в которой 

земля и народ Китая были разделены и разрушены. Последо-
вала война против японской агрессии (Война Сопротивления) 
и последующая трехлетняя гражданская война (Освободитель-
ная война). Победа в противостоянии с Японией была одной из 
немногих полных побед в столетней истории Китая. Почти все 
граждане были вовлечены в эту войну, которая заставила всех 
китайцев по-настоящему отождествиться с китайской нацией 
и стимулировала их национальное самосознание. На наш 
взгляд, эти две войны являются ключевыми моментами для 
понимания разницы между Китаем и другими развиваю-
щимися странами, которые стали независимыми после Второй 
мировой войны. Они также являются важной отправной точкой 
для анализа геополитической ситуации в первые дни создания 
Китайской Народной Республики. 
В 1960-х и 1970-х гг. в западной капиталистической системе 

произошел кризис и начались конфликты. Политические лиде-
ры Китая того времени были вынуждены провести реформы, 
чтобы найти выход: с одной стороны, они провели всесторон-
нюю внутреннюю маркетизацию, приватизировали некоторые 
из первоначальных государственных предприятий и отказа-
лись от большинства областей государственного регулирова-
ния и управления; с другой стороны, увеличили процент ино-
странных инвестиций и дали иностранным инвесторам более 
высокий статус и большую власть, позволяя им входить в не-
которые ключевые области. Это было первоначальной мотива-
цией для реформ и открытости, что привело к огромным 
изменениям в обществе и культуре Китая: в то время китайцы 
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были похожи на фермеров, которые никогда не покидали 
деревню, где они родились, когда впервые въехали в город. 
Все иностранное было для них новым и привлекательным, но 
за более чем 40 лет Китай полностью принял западную куль-
туру. Причем первая – это англосаксонская культура, а вторая 
– японская и корейская культуры, где английский язык стал 
языком обучения для всего народа. Иностранные студенты из 
Соединенных Штатов и стран Содружества очень популярны в 
Китае: пользуются спросом голливудские фильмы, молодые 
люди интересуются баскетбольным чемпионатом НБА, а де-
вушки обращают внимание на корейских кумиров-музыкантов; 
японские автомобили и бытовая техника вошли в миллионы 
домашних хозяйств, неолиберализм стал основной мыслью в 
китайских университетах и др. 
Таким образом, геополитический фактор оказал мощное 

влияние на социодинамику современного Китая: на формиро-
вание национального самосознания, формулирование страте-
гии развития международных отношений, обоснование и внед-
рение политики реформ и открытости и др. 
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ФЕСТИВАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ БЕЛАРУСИ 

 
В Беларуси приоритетные задачи в сфере культуры реша-

ются преимущественно органами государственного управле-
ния, культурная деятельность осуществляется в соответствии 
с законодательством о культуре. В целях обеспечения макси-
мальной доступности культурных благ и повышения их каче-
ства властными структурами реализуется сотрудничество 
с коммерческими организациями, а также индивидуальными 
предпринимателями (так называемое государственно-частное 
партнерство) [2]. В среднесрочной перспективе основные на-
правления распространения и популяризации культуры пла-
нируется совмещать с решением такой актуальной проблемы, 
как развитие культурных индустрий [3]. 
Одним из аспектов культурной политики государства явля-

ется организация и проведение культурных мероприятий, 
в том числе фестивалей (полномочия Министерства культуры 
Республики Беларусь, местных исполнительных и распоряди-
тельных органов). Посещение фестивальных показов является 
формой организации досуга, культурного отдыха населения. 
В настоящий момент государственный бюджет остается одним 
из основных и наиболее стабильных источников финансирова-
ния социокультурной сферы в целом. Вместе с тем выделяе-
мые государством финансовые средства на развитие фести-
вальной деятельности окупаются не полностью. Дополнитель-
ным источником финансирования многих фестивалей, особен-
но международного уровня, являются доходы от предостав-
ления ими платных товаров и услуг. 
Фестивали Беларуси представлены в разнообразии форм 

и направлений. Международный пасхальный фестиваль прово-


