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Рецензии
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Титаренко. М.: Вост. лит., 2009. [Т. 4]: Историческая мысль.

Политическая и правовая культура / Ред. тома М.Л. Титаренко,
Л.С. Переломов, В.Н. Усов, С.М. Аникеева, А.Е. Лукьянов,

А.И. Кобзев. 935 с.: ил.

Энциклопедия ‘‘Духовная культура
Китая’’, подготовленная большим коллек�
тивом российских китаеведов, представля�
ет собой уникальный научный труд, зани�
мающий особое место в отечественной и
мировой синологии. В рамках данного изда�
ния не только сконцентрирована сущест�
венная информация справочного характе�
ра, но и концептуально обобщены итоги
многолетних научных исследований, наме�
чены последующие направления комп�
лексного изучения духовных основ китай�
ской цивилизации.

Четвертый том энциклопедии, как и
предыдущие три тома: ‘‘Философия’’
(2006 г.), ‘‘Мифология. Религия’’ (2007 г.),
‘‘Литература. Язык и письменность’’
(2008 г.), посвящен рассмотрению специфи�
ческих сторон духовной культуры Китая.
Теория и история китайского историописа�
ния, развитие исторической мысли и исто�
рического сознания, политическая и право�
вая культура ���� все это важнейшие со�
ставные части национальной социокуль�
турной традиции.

Рецензируемый том сохраняет струк�
туру, принятую в предыдущих томах, и со�
стоит из трех разделов. ‘‘Общий раздел’’
включает в себя большое количество тео�
ретических и научно�аналитических ста�
тей об историческом сознании китайского
народа и китайской историографии, о по�
литике и праве традиционного и современ�
ного Китая. ‘‘Словарный раздел’’ содержит
биографии видных китайских государст�
венных, политических и общественных де�
ятелей, ученых�обществоведов, статьи о
важнейших памятниках китайской исто�
рической, политической и правовой мысли,
династийных историях, а также о ключе�

вых понятиях и терминах традиционной и
современной политической культуры Ки�
тая. В ‘‘Справочный раздел’’ вошли: об�
ширная библиография, включающая осно�
вательный список книг по исторической,
политической и правовой мысли Китая;
указатели имен и терминов; хронологичес�
кие таблицы, последовательно включаю�
щие в себя все правившие в Китае дина�
стии, годы правления императоров, их лич�
ные и храмовые имена и девизы правления
(в том числе и в иероглифическом написа�
нии), имена и должности всех высших ру�
ководителей КНР и КПК с 1949 г., а также
таблицы перевода традиционных китай�
ских мер и весов в метрические. Том снаб�
жен большим количеством чрезвычайно
полезных карт и уникальных иллюстра�
ций. Для всех разделов и статей данного
издания характерен тщательный отбор ма�
териалов и глубокое осмыслени предмета.
Содержание трех разделов подтверждает,
что рецензируемый том, как и энциклопе�
дия в целом, безусловно, представляет со�
бой не только фундаментальное издание
справочно�аналитического характера, но и
является своего рода теоретическим обоб�
щением имеющихся на сегодняшний день
результатов изучения духовных начал ки�
тайской цивилизации.

Особо хочется остановиться на стать�
ях ‘‘Общего раздела’’. Авторский коллек�
тив, состоящий из ведущих российских
специалистов в различных областях китае�
ведных исследований, поставил перед со�
бой сложную задачу ���� объединить в рам�
ках одной книги три ключевых компонента
духовной культуры Китая: историческую
мысль, политическую культуру и право,
показав их неразрывную связь и взаимоза�
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висимость.
История всегда занимала особое мес�

то в жизни китайского общества, поэтому
вполне логично, что авторы тома начинают
рассмотрение социокультурных аспектов
духовной культуры Китая с изложения ос�
нов китайской исторической мысли, исто�
рического сознания китайской нации, тео�
рии и практики историописания. В китай�
ской традиции с древнейших времен за�
крепилось восприятие истории как зерка�
ла, вглядываясь в которое, потомки будут
извлекать уроки и использовать накоплен�
ный исторический опыт во благо современ�
ности. Подобное отношение к истории было
канонизировано, что придало особую зна�
чимость историописанию, имевшему обще�
государственное и общекультурное значе�
ние. Истории в Китае всегда придавались
созидательные функции, она была призва�
на играть воспитательную роль.

Авторы раздела ‘‘Историческая
мысль’’ (А.А. Москалев, Б.Г. Доронин, Ю.Л.
Кроль, Г.Я. Смолин, В.М. Майоров, И.С. Ер�
маченко, А.В. Аллаберт, А.В. Виноградов,
В.Н. Усов), включающего статьи, посвя�
щенные доктрине китайской нации, исто�
рическому времени в Китае, традиционной
и современной китайской историографии,
сумели создать в рамках отведенного им
пространства ‘‘Общего раздела’’ четверто�
го тома энциклопедии убедительную кар�
тину места и роли исторической мысли и
исторического сознания в духовной куль�
туре Китая. Отмечая, что китайская исто�
риография ���� явление поистине уникаль�
ное и самобытное, не имеющее аналогов в
мировой исторической практике, авторы
показывают, что зарождение историогра�
фической традиции относится к глубокой
древности, когда этим делом начали зани�
маться специальные чиновники.

Согласно преданиям, первыми исто�
риографами были два приближенных ле�
гендарного Желтого императора (Хуан�
ди) ���� Цан�цзе и Цзуй Сун. Иероглиф ши,
обозначающий ныне ‘‘историю’’, встреча�
ется еще в надписях на гадательных кос�
тях эпохи Шан (XVI�XI вв. до н.э.). Конфу�
ций использовал исторические события в
качестве дидактического материала для
наставления своих современников и после�
дующих поколений. Исторические труды
были призваны играть важнейшую роль в
духовном развитии китайского общества, в
процессе нравственного совершенствова�
ния. Особое значение при этом всегда отво�

дилось официальным династийным исто�
риям. В системе традиционного китайского
мировосприятия история всегда выступала
как главная составляющая гуманитарного
знания, некоторые китайские ученые даже
воспринимали историю как воплощение
великого и всеобъемлющего дао ---- Пути.

Авторы уделяют особое место разви�
тию исторической мысли и историографии
в Китае в XX ���� начале XXI вв. Подробно
рассмотрены основные дискуссии, развер�
нувшиеся в китайской исторической науке
указанного периода: дискуссии о периоди�
зации древней истории Китая и о зарожде�
нии капитализма в этой стране, происхо�
дившие в 1950�х гг., дискуссия о практи�
ке ���� критерии истины 1970�х гг., дискус�
сия о конфуцианстве 1990�х гг., дискуссии
о роли личности в истории и др. И это не
случайно, так как научная и идеологичес�
кая полемика, разворачивавшаяся в КНР
на различных этапах ее социально�полити�
ческого развития, всегда знаменовала со�
бой периоды эволюции исторического соз�
нания в Китае и отчетливо демонстрирова�
ла, что история и в ХХ в. продолжала вы�
полнять структурообразующую функцию
в рамках всего комплекса китайской ду�
ховной культуры.

В современной Китайской Народной
Республике активно продвигается в жизнь
тезис: ‘‘Поставить древность на службу со�
временности’’, восходящий к хорошо изве�
стным положениям этико�политического
учения Конфуция. Данный подход преду�
сматривает активизацию исторических ис�
следований не только на базе традицион�
ных основ китайского культурного насле�
дия, но и с учетом мирового опыта. При
этом использование достижений и новаций
зарубежной исторической науки ни в коей
мере не разрывает взаимосвязь современ�
ной китайской историографии с культурны�
ми доминантами китайской цивилизации.

Генезис института ‘‘политика ���� ис�
тория’’ и его влияние на формирование
внешнеполитической доктрины традици�
онного Китая подробно рассмотрен в разде�
ле ‘‘Политическая культура традиционного
Китая’’ (авторы ���� Л.С. Переломов, А.С.
Мартынов, В.М. Майоров, О.Е. Непомнин и
С.Н. Гончаров). Взаимодействие и борьба
двух основных политико�идеологических
доктрин Древнего Китая ���� конфуцианства
и легизма ���� не только наложили отпеча�
ток на конструирование основ внутренней
и внешней политики императорского Ки�
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тая, но и стали неотъемлемой частью раз�
вития китайской духовной культуры. Осо�
бенно отчетливо взаимосвязь истории,
культуры и политики проявилась в форму�
лировании и закреплении в историческом
сознании представления об императорском
дэ как сакральном символе верховной вла�
сти. Фундамент для внедрения историчес�
кого мышления в процесс концептуализа�
ции политической практики был заложен
еще в глубокой древности и окончательно
утвердился в период острой политико�иде�
ологической конфронтации между конфу�
цианцами и легистами. Сформировавшаяся
на этой основе официальная идеология им�
ператорского Китая на протяжении многих
столетий сохраняла верность исторической
традиции, которая, в свою очередь, закреп�
ляла детальную регламентацию всей соци�
ально�политической жизни, нашедшую
наиболее емкое и рельефное выражение в
системе воспроизводства элиты управлен�
цев�чиновников на основе государственных
экзаменов.

В подразделах, посвященных доктри�
не внешней политики и дипломатии, авто�
ры убедительно показывают, что внешне�
политическая доктрина старого Китая так�
же была предопределена представлениями
о ‘‘благой силе’’ дэ императора, сакрализа�
цией его власти и строилась на фундамен�
тальной идее ‘‘единственности мирового
порядка’’, исходившей, в свою очередь, из
того, что император Китая как сакральное
явление и законный представитель безли�
чного Неба, порождающего все сущее на
Земле, является единственным правите�
лем Поднебесной (т.е. всего мира). Из этого
фундаментального положения проистека�
ла дуалистическая структура традицион�
ной китайской модели мира и так называе�
мого ‘‘китайского миропорядка’’ (‘‘Центр ����
периферия’’; ‘‘Китай ���� варвары’’), на ос�
нове которой, в свою очередь, складыва�
лись представления о том, что рядом с Ки�
таем не могут существовать равнозначные го�
сударства, и с соседями�’’варварами’’ не мо�
гут заключаться равноправные договоры.

Таким образом, и это хорошо показа�
но в рецензируемой книге, в император�
ском Китае, в условиях его социокультур�
ной самодостаточности сформировалась
уникальная модель мировосприятия, зафик�
сированная как в историческом сознании, так
и в политической культуре и практике.

Серьезная трансформация традици�
онных взглядов на историю, равно как и

многих элементов традиционной политиче�
ской культуры, произошла в Китае в новое
и новейшее время, что также подробно и на
обширном фактическом материале показа�
но создателями рецензируемого тома. Ав�
торы раздела ‘‘Политическая культура но�
вейшего времени’’ (А.В. Виноградов, Л.С.
Переломов, Г.А. Степанова, В.М. Майоров,
Л.М. Гудошников, В.Н. Усов) рассматрива�
ют такие существенные проблемы, как
синтез традиционного и современного в по�
литической культуре Китая на протяже�
нии ХХ в., взаимосвязь истории и полити�
ки, роль конфуцианства и легизма в совре�
менной политической истории Китая. Рас�
пространение западных социальных наук и
учений, безусловно, оказало существенное
воздействие на общественную мысль и со�
циокультурные процессы, происходившие
в китайском обществе в новейший период, од�
нако оно не смогло поколебать основы китай�
ского мировосприятия, базирующегося на
многовековом культурном фундаменте.

Последовательно и подробно рассмат�
риваются этапы развития политической
культуры Китая в ХХ в., ее особенности,
формы, характерные черты и взаимосвязь
с исторической традицией. Должное вни�
мание уделяется истории и эволюции пар�
тии Гоминьдан, специфике ее политичес�
кого и организационного развития
(авторы ���� Н.Л. Мамаева, А.Н. Карнеев,
Г.А. Степанова).

Большой раздел рецензируемой кни�
ги посвящен Коммунистической партии
Китая, под руководством которой в настоя�
щее время происходит процесс социали�
стической модернизации КНР и осуществ�
ляются крупномасштабные социально�эко�
номические реформы (авторы ���� Д.А.
Смирнов, В.Н. Усов, Н.Л. Мамаева, А.В. Ло�
манов). Подробно освещены политико�иде�
ологические кампании 1949��1976 гг., в ходе
которых взаимосвязь политики и истории
обозначилась в полной мере.

Особое внимание авторы уделяют та�
ким важнейшим политическим доктринам
ХХ в., как теория ‘‘новой демократии’’ Мао
Цзэдуна и теория Дэн Сяопина, положив�
шая начало политике реформ и открытости
в КНР. В книге отмечается, что лидер Ком�
мунистической партии Китая последней
четверти ХХ в. Дэн Сяопин, по праву име�
нуемый ‘‘архитектором китайских ре�
форм’’, концептуально связал свою про�
грамму модернизации китайского общест�
ва с древнекитайскими универсалиями,
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восходящими еще к самому Конфуцию, в
частности, с его представлением об обще�
стве сяо кан ---- ‘‘обществе Малого благо�
денствия’’. Дэн Сяопин, трактуя сяо кан
как начальную стадию ‘‘социализма с ки�
тайской спецификой’’ и ‘‘общество средней
зажиточности’’, тем самым продемонстри�
ровал китайскому народу возможность ин�
корпорации традиционных этико�полити�
ческих постулатов конфуцианского учения
в концепцию построения ‘‘социализма с ки�
тайской спецификой’’. В настоящее время
китайские идеологи продолжают насы�
щать основные положения официальной
политической доктрины базовыми ценно�
стями китайской цивилизации. В докумен�
тах XVII съезда КПК уже обсуждается во�
прос об использовании еще одного фунда�
ментального понятия, восходящего к древ�
нейшим категориям китайской политичес�
кой культуры ���� да тун (общество ‘‘Вели�
кого единения’’), с упором на повышение
благосостояния народа.

Таким образом, отчетливо вырисовы�
вается взаимосвязь духовных основ тради�
ционного и современного китайского обще�
ства, непрерывность пятитысячелетней
историко�культурной традиции китайско�
го народа, прочность и монолитность фун�
дамента китайской культуры. Авторы ре�
цензируемого тома, приводя факты и при�
меры из различных периодов истории Ки�
тая, логически выстраивают схему, под�
крепляющую данные положения.

С древних времен в Китае формиро�
валась и особая правовая культура, прин�
ципиально отличавшаяся от тех моделей,
которые можно было наблюдать в полити�
ко�правовом пространстве западного мира.
В разделах ‘‘Традиционное право’’
(авторы ���� Е.И. Кычанов, Э.З. Имамов) и
‘‘Китайское право в ХХ в.’’ (авторы ���� В.М.
Майоров, Л.М. Гудошников) с использова�
нием обширного фактического материала
показано, как развивалась эта сфера обще�
ственного сознания Китая на различных
этапах его истории, освещены правовые
системы гоминьдановского Китая и КНР.

Таким образом, все статьи, представ�
ленные в четвертом томе энциклопедии
‘‘Духовная культура Китая’’, выстраива�
ются в стройную и логичную схему:
‘‘история ���� политическая культура ����
право’’. Взаимообусловленность этих трех
компонентов духовной культуры Китая
прослеживается на протяжении всего мно�
говекового развития китайской цивилиза�
ции. Авторы не только уловили эту взаимо�
связь, продемонстрировали ее на фактиче�
ском материале, но и убедительно теорети�
чески ее обосновали, что определяет важ�
ность, актуальность и своевременность
данного издания.

Авторы предисловия к четвертому
тому (М.Л. Титаренко, Л.С. Переломов, В.Н.
Усов) пишут: ‘‘Модернизация китайского
общества регламентируется общей теори�
ей построения ‘‘социализма с китайской
спецификой’’. В рамках данной теории вы�
двинута идея построения ‘‘социалистичес�
кой духовной цивилизации’’, которая явля�
ется важным компонентом концепции ‘‘со�
вокупной государственной мощи’’, где одно
из приоритетных мест занимают ценности
богатого духовного наследия китайской на�
ции’’ (С.16). Таким образом, внимание ак�
центируется на том, что современное ки�
тайское общество вступает в качественно
новый период своего развития, в ходе кото�
рого культура все более активно будет вы�
полнять структурообразующие функции и
служить фундаментом эволюции китай�
ской нации в XXI в.

Чтобы лучше понять то, что происхо�
дит в современном Китае, необходимы сис�
тематические знания о том пути, который
прошла китайская культура вплоть до се�
годняшнего дня. Такого рода знания в обоб�
щенном и систематизированном виде несет
читателю энциклопедия ‘‘Духовная куль�
тура Китая’’, которая сочетает в себе глу�
бокие теоретические положения и выводы
с тщательным подбором фактического мате�
риала. Четвертый том ‘‘Историческая мысль.
Политическая и правовая культура’’ служит
тому убедительным доказательством.

Н. Самойлов,
кандидат исторических наук


