
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Новейшая история стран Азии и Африки»
Восприятие концепции демократии современными китайскими мыслителями

Скосырев Владимир Алексеевич
Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Институт стран Азии
и Африки, Кафедра истории Китая, Москва, Россия

E-mail: SkosyrevVladimir@gmail.com
Демократия и демократизация - это один из самых актуальных и, в то же время,

болезненных вопросов для современного Китая. Эволюция китайской политической си-
стемы с начала второй половины XIX в. во многом может быть объяснена через призму
борьбы населения страны за демократические преобразования. Под лозунгами демокра-
тизации формировались движения широких народных масс, которые впоследствии стано-
вились движущий силой исторических перемен, зачастую заканчивавшихся трагедиями
и разочарованиями, но неминуемо становившимися переломными моментами социально-
политической эволюции Китая и открывавшими новую страницу истории страны. К таким
поворотным точкам китайской истории можно отнести создание Китайской республики в
результате Синьхайской революции в 1911 г., движение за новую культуру 1915-1922 гг.,
движение 4 мая 1919 г., создание КНР в 1949 г., «Стена демократии» на улице Сидань в
Пекине 1978-1979 гг., события на площади Тяньаньмэнь 1989 г.

В современном Китае возможность демократизации по западной модели с разделени-
ем властей и многопартийностью рассматривается разве что либеральными деятелями и
диссидентами. Однако среди сторонников Коммунистической партии Китая встречаются
мыслители, которые пытаются нащупать очертания демократии с китайской спецификой
и которые предлагают особый путь демократизации для своей страны. К таким мысли-
телям относятся известные современные китайские политологиЮй Кэпин и ВанШаогуан.

Как с точки зрения современных китайских мыслителей должна происходить демо-
кратизация страны? Откуда берет свои истоки идея демократизации по особой китайской
модели? Как китайцы воспринимают пришедшую извне концепцию демократии?

Можно выделить следующие черты демократии с китайской спецификой, характерные
для работ Юй Кэпина [4]:

∙ Возможно существование различных по своей структуре политических моделей раз-
вития, которые могут быть охарактеризованы как демократичные. Китай должен
стремиться к созданию демократии с учетом особенностей истории, культуры и по-
литической традиции страны.

∙ Демократия призвана обеспечить усиление Китая и адаптацию страны в новых гло-
бальных условиях.

∙ Демократизация подразумевает постепенные политические реформы, которые вклю-
чают в себя построение внутрипартийной демократии, демократизацию на низовом
уровне, демократизацию механизма принятия решений и т.д.

В работах Ван Шаогуана представлены несколько иные, но в целом схожие представления
о демократии с китайской спецификой [3]:

∙ Несостоятельность существующей западной модели демократии и необходимость ее
китаизации.

∙ Демократизация необходима для создания сильного китайского государства.
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∙ Для построения подлинной социалистической демократии необходимо создание си-
стемы электронной демократии, осуществление экономической демократии, органи-
зация политических консультаций и построение системы случайного отбора предста-
вителей.

Исторически концепция демократии проникла в Китай в конце XIX - начале XX вв. [1].
Интерпретацией идей, приходивших с Запада, занимались такие китайские философы то-
го времени, как Янь Фу, Лян Цичао, Лян Шумин, Чжан Дунсунь и др. [2]. Эти мыслители
рассматривали концепцию демократии по-своему, зачастую ее изначальный смысл выхо-
лащивался, и его место занимали идеи, характерные для традиционной китайской куль-
туры. При сравнении работ более ранних китайских философов и современных китайских
мыслителей мы обнаружим немало общих черт. Это объясняется тем, что для китайской
политической культуры характерны следующие черты интерпретации демократии:

∙ Конфуцианская и легистская доктрины делали упор на гармонии и системой ста-
бильности. Противоречие было табуировано. Китайские мыслители не рассматри-
вали демократию как механизм урегулирования противоречивых интересов, суще-
ствующих в обществе. Наоборот, они видели в демократии возможность достижения
стабильности, общественного единства и гармонизации всего социального организма.
Неприятие конфликта интересов в работах Юй Кэпина и Ван Шаогуана проявляется
в том, что оба автора выступают за создание совещательных институтов демокра-
тии. И Юй Кэпин, и Ван Шаогуан подчеркивают важность диалога, обсуждения и
согласования.

∙ Демократия виделась китайским мыслителям XIX - начала XX вв. наилучшей стра-
тегией развития общества и государства, призванной обеспечить модернизацию, бла-
годаря которой Китай смог бы ликвидировать угрозу со стороны внешнего врага и
занять лидирующее положение на мировой арене. Современным китайским авторам
демократия видится оптимальным путем модернизации в новых глобальных услови-
ях.

∙ Как и мыслители конца XIX - начала XX в. современные китайские философы высту-
пают за китаизацию идей, пришедших с Запада, и совмещение китайских и западных
ценностей.

Резюмируем. В современном Китае есть такие мыслители, как Юй Кэпин и Ван Шао-
гуан, которые в своих работах рассматривают идею демократии с китайской спецификой.
Теоретически она совмещает однопартийное правление компартии и универсальные де-
мократические ценности. Однако идея совмещения китайских и западных ценностей не
нова. Она берет свое начало в конце XIX - начале XX вв., т.е. в то время, когда китайские
философы впервые столкнулись с концепцией демократии. Исследуя идеи, предлагаемые
этими философами и современными китайскими политологами можно выделить некото-
рые особенности китайского восприятия демократии: неприятие конфликтов интересов,
стремление к общественному единству и гармонизации всего социального организма, цен-
ность демократии для усиления государства и модернизации.
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