
Конференция «Ломоносов-2022»

Секция «Религия и право»

Государственно-религиозные взаимоотношения в КНР при Дэн Сяопине

Научный руководитель – Давидян Гаяне Михайловна

Брехова Кристина Юрьевна
Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический
факультет, Москва, Россия

E-mail: isuperkristina17@mail.ru

В разные исторические периоды мы можем увидеть, как меняются отношения между
государством и церковью. Церковь могла оказывать большое влияние или наоборот быть
отстраненной от государственной власти.

На протяжение всей истории Китая религия играла важную роль. Она придавала
стабильность обществу.

В двадцатом веке в КНР происходят радикальные изменения в отношениях между
государством и церковью, в целом меняется культурная политика. До реформ 1978 года
государство придерживалось политики борьбы с религией. Это было вызвано не только
внутренней, но и внешней обстановкой. Например, XX съезд КПСС 1956 г. на котором
осудили культ личности Сталина привел к тому, что КНР пошла по пути форсированного
социализма, что привело к борьбе с религиями.

После "культурной революции" и смерти Мао Цзэдуна происходит либерализация
отношений между государством и церковью.

В 1978 году руководителем Китай стал Дэн Сяопин. Он провел различные реформы,
которые должны были ликвидировать разрушения "культурной революции".

Как пишет А.П. Шилов в своей статье в «Китай в поисках новых ценностей: гло-
бальный контекст» рукодство во главе с Дэн Сяопином столкнулось с такими кризис-
ными проявления как: общество утратило идеалы, отсутствуют высокие объединяющие
цели, духовные ориентиры; нет ничего святого, возвышенного; коррупция достигла уров-
ня, угрожающего стабильности общества; деньги стали высшей ценностью, отсутствуют
правила «честной игры»; массовая культура вытеснила элитарную; низок уровень доверия
к власти, к чиновникам, друг к другу[3].

На 3 Пленуме ЦК КПК XI созыва 1978 года было принято решение восстановить
религию в стране. Именно на этом Пленуме заговорили о свободе вероисповедания. Ре-
лигия должна была стать средством сплочения общества, она должна была обеспечивать
общественный порядок.

Именно в этот период в КНР было издано огромное количество нормативных
правовых актов, которые регулировали государственно-религиозные отношения.

По ст. 3 Закона КНР "О выборах во Всекитайское собрание народных предста-
вителей и в местные собрания народных представителей различных ступеней" было за-
прещено ущемление пассивного и активного избирательного права граждан по причине
вероисповедания. По ст. 5 Закона КНР "Об организации народных судов" запрещалась
дискриминация по религиозному признаку. В Конституции КНР 1982 г. по ст. 36 " Граж-
дане Китайской Народной Республики имеют свободу вероисповедания", но в этой же
статье можно увидеть некоторые ограничения, например, "никто не может использовать
религию для нарушения общественного порядка, нанесения вреда здоровью граждан и в
ущерб государственной системе образования".
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Анализируя эту статью, можно прийти к выводу, что граждане КНР не имеют право
на свободу вероисповедания, если это право реализуется в противозаконных целях.

После 2-ого пленума ЦК КПК 12 созыва в октябре 1983 г. началось движение по
искоренению "духовного загрязнения", под которым понималось " распространение гни-
лых, упаднических взглядов буржуазии и других эксплуататорских классов, подогревание
настроений недоверия к делу социализма и коммунизма, к руководству компартии"[1].

Но в ответ на эту компанию были изданы "Указания на правильное отношение
к религиозному вопросу в искоренении духовного загрязнения", в котором отрицалось
утверждение, что религия — это "духовное загрязнения".

Документ ЦК КПК номер 19 от 1982 года был опубликован в журнале "Хунци".В
нем объясняется почему в на данном этапе развития социализма в КНР до сих пор су-
ществует религия. Приводят следующие причины: стихийные бедствия, классовая борьба,
несовершенство производственных сил общества, и т.д. В Документе номер 19 сказано, что
мнения об исчезновении корней религии после установления социалистического строя, о
религии как сохранении пережитков старого мышления, а также о возможности скорейше-
го избавления от закостенелого религиозного мышления при помощи пропаганды атеизма
и административных методов, нарушили естественные законы развития религии[2]. Руко-
водство партии считает, что в будущем религиям не останется места в социалистическом
обществе, но до того времени как они будут ликвидированы они должны быть управляемы
в соответствии с установками партии.

Можно сделать вывод, что во многом благодаря приходу к власти Дэн Сяопина
удалось преодолеть последствия культурной революции". Именно в это время в КНР со-
здается большое количество нормативных правовых актов, которые регулируют государ-
ственно-религиозные отношения.
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