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культуры, развертывать роль культуры в корректиро-
вании нравов и обычаев, воспитании народа, служе-
нии обществу и стимулировании развития.

Сегодня Китай нацелен на формирование новой 
концепции построения «социалистического гармо-
ничного общества», которая представляет собой 
идею социальной гармонии. Центральное место 
в данной концепции занимает культурное наследие 
конфуцианской мысли, опирающееся на традицион-
ные категории духовной культуры этой нации (долг, 
искренность, гармония, нравственность) [1]. 

Закладывая в национальную культуру потенциал 
прогресса и творческого развития не только своей 
страны, но и своих партнеров, китайское руководство 
делает курс «мирного развития» воплощением «куль-
туры гармоничного мира», ставя в приоритеты тот 
факт, что китайская культура не обладает экспансив-
ной и гегемонистской традицией. Уникальные эле-
менты китайской культуры должны быть нацелены 
на расширение взаимопонимания и обменов между 
Китаем и другими странами [2].

В соответствии с заданными целями можно про-
следить стремление КНР к трансляции и укреплению 
китайской культуры на мировой арене посредством 
межрегионального сотрудничества РФ – КНР. Стрем-
ление КНР к тесному сотрудничеству в гуманитар-
ной сфере является ключом к усилению влияния 
китайской культуры. Так, разработка и реализация со-
вместных образовательных проектов делают возмож-
ным трансляцию китайской культуры посредством 
«мягкой силы», что позволяет китайской культуре 
становиться средством убеждения широкой обще-
ственности через приграничное сотрудничество РФ – 
КНР. Именно гуманитарная сфера приграничного со-
трудничества РФ – КНР обеспечивает наибольшую 
возможность для трансляции китайской культуры [3].

В подтверждении вышесказанного, сегодня особое 
внимание уделяется развитию межкультурного вза-
имодействия между РФ и КНР. Это подтверждается 
организацией и проведением «Национальных годов»: 
культуры, языка, туризма и т.д. В последнее время 
благодаря таким мероприятиям уровень отношений 
между Китаем и Россией значительно вырос. Особен-
но важно то, что в мероприятиях последних двух лет 
активное участие принимали дети и подростки, новое 
молодое поколение. Успешная организация многочис-
ленных мероприятий в рамках «Национальных годов» 
открыла большие возможности для дальнейшего рас-
ширения контактов и связей между народами двух 
соседних стран, что позволяет внедрить данные меро-
приятия в стратегию «мирного развития» и использо-
вать их как ресурс в построении «культуры гармонич-
ного мира».
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Сегодня актуальным стало применение на прак-
тике различных моделей социального управления. Из 

всего многообразия можно выделить основные три: 
координация (взаимоотношения людей в составе се-
мьи – взаимоотношения семей в составе наций), су-
бординация (в основном применима к государствен-
ной службе), реординация (правовое переподчинение 
одной общности другой). Учитывая особенности, 
характерные для каждой из этих моделей можно по-
ставить вопрос об их применимости не только в раз-
ных коллективах, но и в разных культурах. Так, какие 
особенности имеет модель социального управления 
в современном Китае?

Безусловно, практика социального управления 
в Китае уходят корнями, как и все в этой стране, 
далеко в историю. Одним из первых, кто развивал 
мысль о социальном управлении в Древнем Китае, 
был Конфуций, создавший фундаментальное учение 
об управлении. Предметом конфуциан ского учения 
является искусство управления государством, кото-
рое Конфуций отождествлял с искусством справед-
ливости, нравственности. Главным вопросом изуче-
ния власти для древнего китайского историка Сыма 
Цяня был следующий: на чем была построена власть 
в сменявших друг друга царствах, почему власть 
в данном государстве установилась именно на таком, 
а не на ином принципе и что в нем привело эту власть 
к гибели. Власть в представлении Сыма Цяня – это 
управление людьми, поэтому правитель прежде все-
го должен знать природу человека со всеми его свой-
ствами. Зная это, можно выбрать ту сторону этой при-
роды, опираясь на которую или призвав к действию 
ко торую, можно эффективно управлять людьми. Без-
условно, эти мысли двух великих философов не оста-
лись незамеченными китайским руководством. 

Реализация новой модели социального управления 
в Китае берет начало с 2012 года. Выступая с докладом 
на 18-м Всекитайском съезде КПК, Ху Цзиньтао указал, 
что усиление социального строительства – важная гаран-
тия гармонии и стабильности общества, в связи с этим 
необходимо поставить в центр внимания обеспечение 
и улучшение народной жизни и ускорять продвижение 
реформы социальной системы. Более того, сегодня инно-
вационная модель теории социального управления КНР 
в полной мере соответствует целям и задачам концепции 
построения «гармоничного общества» [1].

Во главу угла будущего развития Китая ставит-
ся вопрос о социальной реформе. Как отмечает Чжэн 
Юннянь, «социальные реформы должны заложить 
основу для будущего экономического роста. Преды-
дущие 30 лет экономического роста в основном про-
исходили в результате экономических реформ и инно-
ваций... Но сила существующей модели истощается. 
Запуск социальной реформы и создание социальных 
институтов станет инструментом для преобразования 
Китая в общество потребления, которое станет новым 
источником долгосрочного роста» [2].

Не надо забывать и о роли культуры, котрая на про-
тяжении всей истории существования китайской циви-
лизации играла цементирующую роль. В XXI веке роль 
культуры и ее статус в международных отношениях все 
более возрастают [3] и поэтому нельзя сбрасывать ее со 
счетов. Следует всегда иметь в виду связь закона и куль-
туры.

С момента начала реформ Китай перенимает меж-
дународный опыт и внедряет его в свою практику. 2010 
год показал, что, продолжая традиции «поступательных 
реформ», китайское руководство настроено адаптиро-
вать к новым условиям то, что на Западе принято назы-
вать «китайской моделью». Логично отметить, что тем 
самым китайское руководсто предполагает прежде все-
го решить задачи обеспечения стабильного и быстрого 
роста, а также социального развития. 
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В конце XX – начале XXI вв. Китай взял курс на 
интеграцию в мировое хозяйство и извлечение мак-
симальной выгоды из участия в глобализационных 
процессах. Китай смог обеспечить грандиозный эко-
номический рост, один из самых быстрых в истории, 
что сделало китайские реформы популярными в мире. 
Выступая за создание многополярного и гармонич-
ного мира, построенного в противовес гегемонизму 
и политико-культурной гомогенизации на принципах 
взаимопонимания, сотрудничества, мультикультура-
лизма, толерантности, Китай предлагает мировому 
сообществу свою модель управления глобальными 
процессами, ценностным ядром которой являются 
традиционные конфуцианские ценности [1, с. 12]. 

В мае 2003 г. Председатель Китайской Народной Ре-
спублики Ху Цзиньтао впервые выдвинул дипломати-
ческую концепцию построения «гармоничного мира», 
после чего в ряде теоретических разработок и приме-
нении в дипломатической практике данная концепция 
постепенно развивалась, опираясь на дипломатическую 
линию Дэн Сяопина и Цзян Цзэминя. Концепция «гар-
моничного мира» содержит основные внешнеполи-
тические установки китайского государства, согласно 
которым мир должен быть единым, устойчивым и ми-
ролюбивым, демократичным и справедливым, ориенти-
рованным на взаимовыгодное сотрудничество, откры-
тым и снисходительным [2, с. 128].

Согласно центральной идее Ху Цзиньтао, теория 
гармоничного мира, подразумевает совместные дей-
ствия всех участников международных отношений по 
обеспечению «всеобщей безопасности» для достиже-
ния продолжительно устойчивого по предсказуемо-
сти мира и всеобщего процветания. Идея «всеобщей 
безопасности» подразумевает систему обеспечения 
равной для всех участников степени безопасности, 
основанной на взаимном доверии и сотрудничестве 
посредством диалога. При этом для достижения «все-
общего процветания» необходимо осуществить пере-
ход к устойчивому развитию, упорядочить мировую 
финансовую систему, торговлю и рынок энергоресур-
сов на основе глобального чувства ответственности 
за судьбы планеты, поддерживать культурное и циви-
лизационное многообразие мира, поощрять здоровую 
конкуренцию, демократизацию международных от-
ношений [3, С. 2].

Китай проводит оборонительную военную поли-
тику, не занимаясь гонкой вооружений и не создавая 
военную угрозу никакой другой стране. Выступая за 
урегулирование международных споров и региональ-
ных «горячих точек» исключительно мирными сред-
ствами, Китай настроен против произвольного при-
менения силы и угрозы ее применением [4].

Поскольку сегодня Китай стремится создать бла-
гоприятную среду для осуществления модернизации 
в стране, крайне важным условием является установ-

ление дружественных отношений с соседними госу-
дарствами. С древности политика Китая по отноше-
нию к сопредельным странам строилась по принципу 
«дружественный сосед, богатый сосед, спокойный 
сосед». В этой связи одним из ключевых направлений 
внешней политики КНР сегодня является формирова-
ние зоны добрососедства и стратегического партнер-
ства.

Мирное развитие Китая развенчало традицион-
ный миф о том, что, укрепив свою государственную 
мощь, страна всегда превращается в гегемона. Ки-
тай выбрал мирное развитие и взаимовыгодное со-
трудничество в качестве основного пути проведения 
модернизации страны, участия в международных 
делах и урегулирования международных отношений 
[5]. В свою очередь субъекты мирового сообщества 
должны развивать всестороннее сотрудничество, что-
бы на основе взаимопонимания идти к тому идеалу, 
который в трактовках китайских ученых и политиков 
называется «гармоничный мир».
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взаимодействия стран, находящихся на разных ста-
диях развития и имеющих различные социально-эко-
номические уклады, особенно остро встает в эпоху 
глобализационных трансформаций. При этом необ-
ходимо найти такую форму взаимодействия обществ, 
при которой каждое государство смогло бы максималь-
но эффективно развиваться и достигать поставленных 
целей.

Ученые выделяют следующие типы взаимодей-
ствия культур: синтез, ассимиляция и соразвитие. 
Возможно предположить, что в условиях современ-
ности наилучшим вариантом были бы именно коэ-
волюция (соразвитие) – согласованное координируе-
мое независимое развитие стран без войн, кризисов 
и катаклизмов [1]. Для построения среды соразвития 
необходимо формирование сообщества стран, реали-
зующих общие принципы развития.

Очевидна необходимость объединения различных 
культурно-исторических и геополитических образо-
ваний. Процесс такого объединения реально проте-
кает с огромными потерями, историческими откло-
нениями и задержками, хотя он и составляет общую 
цивилизационную тенденцию. 

Как отмечают Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов, коэво-
люция не просто процесс подгонки частей друг к другу 
при образовании сложного целого, их резонансного вза-
имного расположения и синхронизации их темпов раз-

1 Исследование выполнено при поддержке Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.0977.


