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2. Королев А.Н., 
НИУ-ВШЭ 

КИТАЙСКИЕ УЧЕНЫЕ О ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЯХ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ В КНР 

Передача власти пятому поколению лидеров КПК 
проходит в критический для Китая период. Усложнив-
шаяся внешнеполитическая ситуация требует от руково-
дства КНР более уверенного «выхода из тени»; экономи-
ческий кризис обнажил необходимость пересмотра суще-
ствующей в стране экономической модели; социальное 
неравенство и протестные настроения достигли тревож-
ных масштабов1. На фоне этих тенденций, смена власти 
спровоцировала небывало активную дискуссию о вопросах 
легитимности существующей политической системы и о 
перспективах политических реформ. 

Нельзя сказать, что разговоры о политической реформе 
в КНР не возникали раньше. О необходимости политиче-
ских реформ в Китае заговорили еще основоположники 
реформаторского курса, в частности Дэн Сяопин, почти 
одновременно с началом экономических преобразований2. 
Тем не менее в нынешнем качестве обсуждение полити-
ческой реформы вышло на передний план академических и 
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политических дискуссий впервые. Сторонники политиче-
ских реформ с повышенной активностью стараются ис-
пользовать представившуюся сменой лидерства возмож-
ность оказать давление на власть и с особым нажимом 
пытаются повлиять на политическое развитие страны. Об 
этом свидетельствует ряд публикаций и событий. 

В апреле 2012 г. живущий в США известный китай-
ский ученый Пэй Миньсинь опубликовал в журнале «Ди-
пломат» статью «Признаки новой Тяньаньмэнь в Китае», в 
которой говорится о том, что повсеместная коррупция, 
беззаконие и ощущение утраты ориентиров в обществе 
скоро могут стать катализаторами нового кризиса в стиле 
«Тяньаньмэнь»3. 

Осенью 2012 г. с подобным заявлением выступил 
профессор права Пекинского университета Чжан Цянь-
фань. Указывая на необходимость политической реформы, 
он утверждал, что «Китай, если не изменится, рискует 
получить революцию и погрузиться в хаос»4. 

В конце ноября 2012 г., сразу после XVIII съезда КПК, 
либеральная интеллигенция организовала в одном из оте-
лей Пекина собрание с целью выстроить стратегию про-
движения политической реформы. 

21 января 2013 г. издание Центральной партийной 
школы КПК «Сюэси Шибао» опубликовало статью под 
названием «Цзяньли юсяо кэсин дэ сяньфа шиши чзяньду 
цзичжи» (Создание эффективного механизма надзора за 
соблюдением конституции) с рекомендацией создать но-
вый «комитет надзора». Предполагалось, что новый орган, 
который должен быть подотчетным Постоянному коми-
тету ВСНП, будет на разных уровнях отслеживать зако-
нодательный процесс и не допускать принятие неконсти-
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туционных законов 5. Одновременно с этим либеральная 
газета «Наньфан Чжоумо» инициировала журналистский 
протест против ограничений свободы печати6. 

Подобные оживления вокруг вопроса политической 
реформы перекликаются с заявлениями самих китайских 
лидеров. Бывший премьер Вэнь Цзябао во время 
пресс-конференции 14 марта 2012 г. заявил о том, что «Без 
успеха структурных политических реформ, экономические 
реформы не могут полностью состояться. И каких бы 
экономических успехов мы не достигли, они могут быть 
потеряны»7. 22 января 2013 г., Си Цзиньпин, в своем по-
слании Центральной комиссии КПК по проверке дисцип-
лины, заявил, что «власть должна быть заключена в 
“клетку правил”»8. 

Политическая реформа также проникла в студенческие 
аудитории ведущих вузов КНР. Вышеупомянутый про-
фессор права Чжан Цяньфань выступил перед студентами 
Пекинского университета со ставшей популярной «в сетях» 
лекцией «Синхай гэмин юй Чжунго сяньчжэн» (Синхайская 
революция и конституциональное правление в Китае). В 
переполненной студентами аудитории Чжан Цяньфань 
рассуждал о вреде тоталитаризма и призывал к политиче-
ской реформе, которая должна положить конец страданиям 
китайского народа. Чжан заявил, что, спустя столетие после 
Синхайской революции, гражданские права по-прежнему 
ущемляются беспрецедентной экспансией государственной 
власти, и что «на поверхности, китайское общество может 
казаться спокойным, но, на самом деле, страна сидит на 
бочке с порохом. Китаю следует извлечь уроки из падения 
Маньчжуров. Только скорейшее проведение конституци-
онных реформ может предотвратить трагедию револю-



 25

ции… Мы должны полагаться на массы для того, чтобы 
освободиться от тоталитаризма…» 9 . Лекцию студенты 
встретили аплодисментами. 

Очевидно, что политическая реформа в КНР стала 
ключевой темой академического и обществен-
но-политического дискурса. При этом, несмотря на схожее 
понимание существующих изъянов политической системы 
КНР, таких как беззаконие, произвол власти, коррупция, 
недостаток гражданских прав и свобод и т.д., понимание 
самой концепции политической реформы, ее институ-
ционального содержания и методов проведения пред-
ставляется неоднозначным. Что такое политическая ре-
форма в условиях современного Китая? Какой сценарий 
реформы наиболее приемлем? Осуществление каких по-
литических инноваций позволяет если не кординально 
реформировать, то повысить способность политической 
системы КНР гасить протестный импульс? Исследования 
китайских ученых в этой области не дают однозначных 
ответов. 

Причины кризиса и подходы к политической 
реформе 

Для понимания подходов китайских ученых к содер-
жанию политической реформы в КНР принципиально 
важным является тот факт, что представители даже самых 
крайних точек идеологического спектра определяют ны-
нешнюю социально-политическую ситуацию в стране как 
кризисную. Более того, представители разных взглядов 
сходятся в определении главной причины кризиса, а 
именно – влияние укоренившихся групп интересов (vested 
interests), которые, слившись с властью, захватили ос-
новные сектора экономики и стали основными бенифи-
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циариями проводимой в стране экономической политики. 
Особый интерес в этой связи представляет аналити-

ческий доклад, подготовленный группой экспертов уни-
верситета Цинхуа под руководством профессора социо-
логии Сунь Липина (бывшего научного руководителя Си 
Цзиньпина) и опубликованный в январе 2011 г. 10  Пере-
фразируя сформулированный Дэн Сяопином принцип 
«переходить реку, нащупывая камни», авторы доклада 
предупреждают об опасности злоупотребления «нащупы-
вания камней», т.к. на нынешнем этапе, это приводит к 
исчезновению намерения «переходить через реку»11. Со-
стояние, в котором оказался современный Китай ученые 
называют «ловушка переходного периода» (Чжуаньсин 
Сяньцзин)12, когда утрачен импульс для преобразований 
качественно нового типа. 

«Ловушка переходного периода» – это особый продукт 
слияния власти и рынка, когда как рыночные механизмы, 
так и инструменты политической власти используются для 
обогащения элит. Сначала запускаются рыночные меха-
низмы, позволяющие генерировать прибыль. После этого 
при помощи мощных административных рычагов проис-
ходит воздействие на отдельные факторы рынка с целью 
монополизации ресурсов. Связка “власть-рынок” обеспе-
чивает наиболее эффективный метод обогащения поли-
тических и экономических элит. Используя администра-
тивные рычаги, официальные чиновники могут получить 
разного рода активы по заниженной цене и потом реали-
зовывать их по рыночной цене. Авторы доклада такой 
процесс называют “официальные (чиновничьи) спекуля-
ции” (гуаньдао), посредством которых группы интересов 
стали доминировать в целом ряде отраслей, включая до-
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бычу полезных ископаемых, распределение земельных 
ресурсов, финансовый сектор, инфраструктуру, городское 
развитие, градостроительство, водоснабжение деревень, 
энергетику, телекоммуникации и другие отрасли13. Таким 
образом, происходит «институционализация переходного 
периода» и «обогащение верхов во имя реформ»14. В ны-
нешней ситуации, градуалистические реформы и состоя-
ние затянувшегося перехода приводят к «затвердеванию» 
институтов переходного периода (чжиду динсинхуа), что 
делает переход постоянным состоянием15. Такая ситуация 
влечет за собой крайне негативные экономические и по-
литические последствия. 

В экономике возникает «гиперактивное» и одновре-
менно «аномальное развитие». В Китае по-прежнему су-
ществует потенциал развития отсталых регионов; велико 
пространство для индустриализации и урбанизации 
страны. Одновременно с этим существующая политиче-
ская система предопределила очень мощную админист-
ративную способность правительства препятствовать 
любым замедлениям роста. В условиях «ловушки пере-
ходного периода» такое сочетание усиливает зависимость 
от государства как единственного двигателя экономиче-
ского развития, тогда как частные предприятия, особенно 
малый и средний бизнес, оказываются в сложных условиях 
и утрачивают какой-либо «частный стимул» к экономи-
ческой активности. На практике это выражается в «ги-
гантских сносах и стройках» (дачай дацзянь), «разверты-
вании крупномасштабной деятельности» (бань да ходун), 
«строительстве гигантских зданий и рынков» (гай да гао-
лоу, сию да гуанчан), и даже «возведении больших статуй» 
(цзао да сусян)16. Зависимость от крупных государствен-
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ных вливаний в не всегда востребованные «колоссы» 
приводит, по мнению авторов доклада, к возникновению 
«инкрементного синдрома зависимости» (цзэнлян илач-
жэн) 17 , когда возникающие проблемы разрешаются не 
через системные реформы, а за счет «увеличения пирога», 
генерируемого процессом развития. Интересы элит при 
этом не затрагиваются. В условиях «инкрементного син-
дрома зависимости», возникает тупиковая ситуация, когда 
экономический рост не приносит никаких дивидендов 
большинству населения, в то время как его отсутствие 
остро ощущается населением. 

Политическим последствием «ловушки переходного 
периода» является полная делегитимизация экономиче-
ских реформ в обществе. Сунь Липин считает, что если бы 
массы хотели реформ, а группы интересов противостояли 
этому, то ситуация была бы не такой сложной. Однако 
истинная проблема заключается в том, что «обогащение 
элит во имя реформ» породило глубокое неприятие самой 
концепции реформы в обществе. Выход из такой ситуации 
для КПК крайне сложен. Легитимность политического 
режима, основанная исключительно на успешной реали-
зации крупных проектов и показателях роста, хрупка в том, 
что редко выдерживает торможения развития и, тем более, 
провалы. Признание факта застревания реформ может 
трактоваться как провал революции: партия обещала за-
мену общества с узким слоем эксплуататоров на спра-
ведливое и демократичное общество всеобщего процве-
тания, но в результате лишь смогла заместить один при-
велегированный класс другим. Как реформировать суще-
ствующий режим, чтобы ответить на общественные не-
довольства и реанимировать легитимность? 
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Подходы к ответу на этот вопрос можно условно раз-
делить на две группы: «Левые» (также зовутся «Маои-
стами» и считаются сторонниками неоавторитарных 
взглядов) и «Правые» (либералы)18. И те и другие согласны 
в том, что причины кризиса, главным образом, кроются в 
доминировании групп интересов и оппонируют сложив-
шейся системе бюррократического капитализма больше, 
чем друг другу. При этом их подходы к смене сложивше-
гося режима различны. Либералы считают, что для даль-
нейшего развития нынешняя система власти нуждается в 
серьезной перестройке демократических институтов. Ле-
вые же утверждают, что ситуацию можно менять в рамках 
существующих институтов и одновременно с этим вы-
ступают за усиление влияния широких масс через активное 
гражданское участие в политике. 

Либералы (правые), таким образом, поддерживают 
отделение партии от правительства, предлагают во всем 
основываться на конституции, защищать свободу слова, 
способствовать частному предпринимательству, обеспе-
чивать независимость судебной системы, а также давать 
гражданам возможность выбирать своих представителей 
без вмешательства КПК в избирательный процесс19. В ар-
сенале китайских «правых» также активизация граждан-
ского общества, децентрализация власти с одновременным 
ограничением полномочий местных властей и переход со 
стороны правительства от прямого регулирования эконо-
мики к выработке «правил игры» и надзору за их соблю-
дением. Важным представляется повышение прозрачности 
работы государственных органов, в частности открытие 
бюджетов городов и провинций общественному надзору20. 

Сторонники «Левых» взглядов предлагают иную по-
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вестку. Они считают, что при существующих изъянах сис-
темы либерализация только усугубит положение дел. В 
современном Китае, где процветает пренебрежение зако-
ном, высока коррупция и влияние групп интересов, либе-
ральные реформы спровоцируют еще большую бюрокра-
тизацию и неэффективность власти в противостоянии 
элитам. Другими словами, в контексте существующих 
проблем, предоставление больших свобод вовсе не наде-
лит народ властью и не предоставит массам рычаги кон-
троля, напротив, власть еще больше «стечет» в руки элит. 
Левые убеждены, что для выхода из сложившейся ситуа-
ции необходимо сильное харизматичное лидерство, при-
верженное изменению статуса-кво и способное на реши-
тельные меры. Также для того, чтобы справиться с бюро-
кратическим капитализмом, Китаю необходимо повысить 
эффективнось партийной организации21. 

Сторонники левых взглядов также выступают за более 
активное участие граждан в политике. Один из предста-
вителей «новых левых», профессор Китайского универ-
ситета Гонконга, Ван Шаогуан, рассуждая о политической 
реформе и демократизации КНР, утверждает, что учреж-
дение конкурентных выборов на западный манер не по-
может Китаю продвинуться к демократии и не должно 
быть главным аспектом политической реформы. По мне-
нию ученого, путь, по которому должен идти Китай, – это 
прямое вовлечение граждан в процессы решения вопросов, 
непосредственно затрагивающих их повседневные инте-
ресы. Среди таких вопросов здравоохранение, образование, 
формирование местных бюджетов, земельные вопросы и 
т.д. Ван называет такую модель демократии “данцзя 
цзочжу” – стать полноправным хозяином и напрямую 
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участвовать в решении насущных дел22. По мнению уче-
ного, прямое участие со стороны масс, а не конкуренция 
между элитами за власть, сможет сделать государство 
более отзывчивым на нужды населения. 

Необходимо отметить, что как среди левых, так и среди 
правых за последние годы заметно изменились подходы к 
сохранению политической стабильности. Если после тра-
гических событий 1989 г. и распада СССР сохранение 
стабильности стало главной задачей руководства КНР, 
находившей поддержку интеллектуальных элит, то теперь 
догмат стабильности все больше подвергается сомнению. 
Появляются заявления о возникшем «кризисе стабильно-
сти»23. Появилась убежденность в том, что консервиро-
вание стабильности любой ценой не только мешает про-
ведению назревших политических реформ, но и, из-за 
сплетенности политических и экономических сил,  тор-
мозит необходимую корректировку экономического курса, 
что загоняет реформы в тупик, делает китайское общество 
еще более неравным и, в конечном итоге, ожесточает со-
циальную конфликтность. 

На этом фоне в различных регионах Китая возник 
целый ряд политических инноваций, направленных на 
смягчение социальной напряженности. Многие из них 
привлекли внимание исследователей и стали основанием 
для появления различных сценариев политической ре-
формы. 

Политические инновации и сценарии политической 
реформы 

Анализ различных политических экспериментов, 
проводимых в Китае в последнее десятилетие, показывает, 
что политическая реформа в КНР идет уже не первый год. 
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Только она происходит за фасадом формального инсти-
туционального дизайна и для ее понимания необходимо 
анализировать не только особенности формальных ин-
ститутов политической системы КНР, но и то, как эти 
институты функционируют. 

Одной из динамично развивающихся политических 
практик в рамках существующей системы в Китае стало 
использование механизмов совещательной демократии (de-
liberative democracy)24. Такие механизмы оказываются эф-
фективными для разрешения множественных конфликтов 
между обществом и властью, возникающих на местном 
уровне в ходе реформ. Совещательная демократия подра-
зумевает вовлечение граждан в диалог с властью и, таким 
образом, предоставляет им возможность артикуляции их 
интересов. Исследованиями китайского опыта совещатель-
ной демократии занимается профессор Хэ Баоган, рабо-
тающий в университете Дикина, Австралия. Среди наиболее 
известных примеров использования совещательных практик 
для решения конкретных вопросов можно назвать «совеща-
тельную демократию формирования бюджетов» (budget 
democratic deliberation), применяемую в районах города 
Вэньлин, провинция Чжэчзян, и «участническое составление 
бюджетов» (participatory budgeting), проходившее в Харбине 
и Уси. В обоих случаях жители городов и окрестных дере-
вень приглашались к обсуждению вопросов использования 
бюджетных денег, выделенных на развитие инфраструктуры, 
они имели возможность выражать свои предпочтения и даже 
выбирать отдельные проекты 25 . Власти заметили, что по-
добная практика способствует повышению эффективности 
управления и повышает легитимность проводимой политики. 
На основе исследования примеров совещательной демо-
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кратии, ученые приходят к выводу, что если Китай будет 
уверенно двигаться в этом направлении, то китайский режим 
сможет стать более демократичным и легитимным без вве-
дения конкурентных выборов26. Выборы – не панацея и мо-
гут быть дополнением к механизмам совещательной демо-
кратии 27 . Такой сценарий политической трансформации 
приветствуется властями, и совещательные методы активно 
распространяются в городах и деревнях по всему Китаю. 

Другой инновацией в сфере политики стала перестро-
енная на новый лад «массовая линия» – «цюньчжун лусянь», 
которая изначально была эффективной революционной 
тактикой, используемой КПК для распространения идео-
логии и несения революции в массы. Несмотря на рево-
люционное прошлое, «массовая линия» содержит в себе 
элементы ведения политики, которые могут работать и вне 
революционного контекста. Деидеологизированый взгляд 
на «массовую линию» позволяет увидеть альтернативу та-
кому центральному понятию западной демократической 
теории, как «политическое участие». Главный недостаток 
понятия «участие» – его зависимость от неравных воз-
можностей участия граждан. Было эмпирически показано, 
что, даже в развитых демократиях, активно участвуют те, у 
кого есть время, средства и способность эффективно воле-
изъявляться. Это, как правило, образованные граждане со 
сравнительно высокими доходами28. Те же, для кого участие 
сопряжено с большими издержками, остаются за пределами 
пространства формирования политической повестки в силу 
неспособности организоваться и заявить о своих интере-
сах29. Массовая линия подразумевает, что чиновники раз-
ного уровня обязаны «идти в массы» для того чтобы из 
первых рук получать информацию о нуждах тех групп, 



 34 

которые, в силу ряда причин, не могут участвовать в по-
литическом процессе. Профессор Китайского университета 
Гонконга Ван Шаогуан среди наиболее известных форм 
«новой массовой линии» выделяет получившую в послед-
ние годы распространение в г. Чунцин политику «саньцзинь 
саньтун» – «три входа, три вместе», когда чиновники 
должны вступать в прямой контакт с бедными слоями на-
селения. «Три входа» означает «цзинь цзицэн» (входить в 
массы), «цзинь нунцунь» (входить в деревни) и «цзинь 
нунху» (входить в домохозяйства). При этом «три вместе» 
означает «тунчи» (вместе есть), «тунчжу» (вместе жить), 
«тун лаодун» (вместе трудиться)30. Предполагаемое пре-
имущество массовой линии перед традиционным поли-
тическим участием заключается в том, что, при желании 
руководства, массовая линия снимает проблему неравен-
ства политического участия и вовлекает в политический 
процесс тех, кто сам не может добраться до политического 
пространства и заявить о своих нуждах. Сценарий круп-
номасштабного развертывания массовой линии, таким 
образом, способствует более полному представительству 
интересов «низов» и, с точки зрения влияния на полити-
ческий процесс, уравнивает их с теми, кто способен уча-
ствовать самостоятельно31. 

Как совещательная демократия, так и массовая линия 
скорее являются способами усиления влияния масс, чем 
ограничения государственной власти. В этом же ключе 
стоят исследования профессора Пекинского университета 
Пань Вэя, посвященные «новому подходу к сохранению 
стабильности» – вэйвэнь32. Пань Вэй предлагает возрож-
дать коммунитаризм в форме «естественных общин» 
(natural communities), которые традиционно существовали 
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в Китае, но были разрушены сначала революцией, а потом 
рыночными реформами. Исчезновение «естественных 
общин» крайне неблагоприятно с точки зрения сохранения 
стабильности, поскольку именно такие общины наиболее 
эффективны для разрешения мелких проблем повседнев-
ной жизни. Государственная машина КНР эффективна для 
выполнения задач национального масштаба, но не спо-
собна отзываться на растущий объем «мелких» недо-
вольств, идущих снизу. При этом аккумуляция именно 
таких недовольств ведет к нарастанию в обществе ощу-
щения несправедливости и делегитимизирует политиче-
скую власть. Пань Вэй считает, что возрожденные есте-
ственные общины позволят «сбросить» проблемы вниз и 
обеспечат конструктивное взаимодействие между обще-
ством и властью. Но для этого необходимо способствовать 
самоорганизации граждан. 

С иным подходом к политической реформе подходит 
упомянутый  выше профессор социологии Сунь Липин. Он 
убежден в том, что главную угрозу стабильности в КНР 
представляет социальный застой и считает, что гражданам 
необходимо предоставить возможность выражать свои 
требования, а также создать эффективные механизмы за-
щиты гражданских прав. Представляют интерес исследо-
вания Сунь Липина, посвященные инциденту в деревне 
Укань, где в конце 2011 г. произошел конфликт крестьян и 
полиции по вопросу незаконной аренды земель. На удив-
ление общественности, протестный инцидент завершился 
выборами представителей деревни и, более того, участ-
ники протеста не были арестованы и даже заняли выбор-
ные должности. Сунь Липин убежден, что «уканьская 
модель» – это пример эффективности демократических 
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механизмов в разрешении конфликтных ситуаций, и что 
повсеместное использование таких механизмов, с одной 
стороны, защитит гражданские права и, с другой, будет 
способствовать сохранению стабильности33. 

С точки зрения эволюции свободы слова и печати в 
КНР, интересны наблюдения журналиста Чжао Цзина, 
пишущего под псевдонимом Майкл Анти, за механизмами 
«умной цензуры» (smart censorship)34. Смысл умной цен-
зуры заключается в том, что власти КНР не просто цен-
зурируют интернет пространство, а используют тактику 
«блокирования и клонирования» (block and clone)35. Так в 
Китае появились клоны заблокированных популярных 
интернет-сайтов. Вместо Google возник Baidu, Sina Weibo 
сменил Twitter, Renren занял место Facebook, Youku за-
меняет Youtube. Руководству КНР, таким образом, удалось 
удовлетворить потребность общества в социальных сетях 
и оставить интернет-серверы подконтрольными Пекину. 
Майкл Анти считает, что умелое использование контроля 
над интернетом позволяет успешно избавляться от не-
угодных центральной власти политиков. Для этого дос-
таточно выборочно приостановить цензуру и разрешить 
критику провинившихся. После того как блогосфера пе-
реполнится гневом, легитимность критикуемых падает до 
уровня, когда их можно публично снимать с должностей. 
Таким образом, «умная цензура» усиливает контроль 
центральной власти над оппонентами в регионах. 

Анализ исследований китайских ученых свидетельст-
вует о существовании разных сценариев политического 
развития КНР. Однако в последнее время начал возникать 
консенсус по поводу наиболее приемлемого на данном 
этапе сценария реформы. Он заключается в четком ис-
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полнении положений существующей в КНР конституции. 
Тенденция к консенсусу: конституция как поли-

тическая реформа 
Наблюдения за публикациями и высказываниями не-

которых китайских ученых и общественных деятелей по-
зволяют предположить возникновение схожего понимания 
наиболее приемлемого сценария политической реформы. 
Речь, в данном случае, идет о приведении политической 
реальности в соответствие с существующей в стране кон-
ституцией. Согласно такому подходу к «реформе» в кон-
ституции КНР уже заложен целый ряд принципов, со-
блюдение которых может в значительной степени изме-
нить политический режим. То, что соблюдение консти-
туции воспринимается как один из вариантов «реформы» 
лишний раз подтверждает, что при анализе политических 
реалий необходимо смотреть дальше формального ин-
ституционального дизайна на то, как институты работают. 

Призыв к либерализации политической системы по-
средством соблюдения принципов существующей кон-
ституции отчетливо сформировался сразу после прихода к 
власти Си Цзиньпина, когда в декабре 2012 г. 72 пред-
ставителя интеллигенции подписали петицию политиче-
ской реформы, подготовленную пекинским профессором 
Чжан Цяньфанем36. В отличие от «Хартии-08», составитель 
которой, Лю Сяобо, был арестован и осужден на 11 лет 
тюремного заключения, новая петиция звучит гораздо 
мягче и не заявляет о намерении положить конец одно-
партийной системе. В этот раз, сторонники реформ по-
считали, что лучший способ убедить нового лидера в не-
обходимости реформ – это принять сравнительно сдер-
жанную позицию и основывать ее на содержании консти-



 38 

туции. Сторонники реформ считают, что сплочение вокруг 
Конституции является логическим шагом, нацеленным на 
оживление проблематики реформ и на одновременную 
легитимизацию про-реформаторского движения. Как ут-
верждает сам Чжан Цаньфань, «у нас есть общее пони-
мание того, что конституционализм является центральным 
вопросом политической реформы в Китае»37. В подтвер-
ждение этому служат появившиеся после смены власти 
публикации. 

Журнал «Яньхуан чуньцю» в первом номере за 2013 г. 
представил вниманию читателей редакторское «новогод-
нее обращение» под заголовком «Сяньфа ши чжэнчжи 
тичжи гайгэ дэ гунши» (Конституция – это консенсус по 
поводу политической реформы)38. Авторы обращают вни-
мание на усиление протестных настроений и необходи-
мость реформ, для успешной реализации которых необ-
ходим консенсус. Такой консенсус, по мнению авторов, 
уже существует в лице Конституции КНР, которая, хоть и 
не идеальна, может послужить основой для дальнейших 
преобразований. Цель политической реформы авторы 
формулируют как строительство системы, способной 
сдерживать власть и защищать гражданские права. При 
этом делается акцент на то, что и ограничение власти и 
гарантия прав, включая права собственности, четко про-
писаны в Конституции, в частности в статьях  57, 62, 63, 13, 
33, 35, 37 и 12639. Авторы призывают брать главный до-
кумент страны за основу при осуществлении законода-
тельной, исполнительной и судебной власти и считают, 
что реализация на практике содержания конституции 
станет значительным шагом в политической реформе. 
«Реформа, в этом смысле, является движением к соблю-
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дению конституции» – «Вэйсянь синдун»40. 
Другая статья под заголовком «Для возвышения Китая 

необходимо возвышение статуса Конституции» (For China 
to Rise, So Must Status of Its Constitution), опубликованная в 
декабре 2012 г. медиа-холдингом Цайсинь, содержит схо-
жие призывы41. В статье говорится, что нынешняя Кон-
ституция КНР была принята в 1982 г., после чего в нее 
была внесена 31 поправка. По мере экономического раз-
вития страны в документ вошли положения о защите ча-
стной собственности и прав человека. В результате поя-
вилась «хорошая Конституция», соблюдение которой в 
значительной мере будет способствовать дальнейшему 
возвышению Китая. 

Судя по недавним высказываниям руководства КНР, 
сценарий «Соблюдение конституции как политическая 
реформа» находит отклик у новой власти. Си Цзиньпин в 
своей речи по поводу 30-й годовщины конституции 4 де-
кабря 2012 г. говорил о том, что «Конституция должна 
быть правовым инструментом людей для защиты их соб-
ственных прав» и для того, чтобы документ обрел «жизнь и 
авторитет», его необходимо реализовать на практике 42 . 
Насколько серьезны намерения нового руководства по-
вышать авторитет конституции остается дискусионным 
вопросом. Тем не менее, по мнению аналитиков, речь Си 
была гораздо яснее и решительней чем речь Ху Цзиньтао 
на праздновании 20-й годовщины Конституции43. 

Анализ взглядов китайских ученых на политическую 
реформу в КНР свидетельствует о понимании необходи-
мости глубоких преобразований. Более того, сторонники 
самых разных взглядов схоже идентифицируют причину 
проблем, которая заключается в неограниченном влиянии 
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групп интересов. При этом отсутствие в академическом 
сообществе однозначного подхода к политической ре-
форме говорит о том, что в Китае нет доминирующих 
идеологических догм и академические дискуссии ведутся с 
большой степенью свободы. Одновременно с этим наме-
чается консенсус вокруг реализации существующей кон-
ституции как наиболее приемлемого сценария политиче-
ской реформы. 
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ИДВ РАН 

ОТ КАКОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО НАСЛЕДСТВА В КНР 
НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ 

Начатый на XVIII съезде КПК в ноябре 2012 г. процесс 
передачи власти новому, «пятому поколению» руково-
дства КНР завершился на первой сессии ВСНП 12-го со-
зыва в марте 2013 г., где была высказана решимость нового 
руководства Китая идти по пути углубления реформ 
и реализации «китайской мечты о великом возрождении 
китайской нации». Сущность этой мечты в формулировке 
нового председателя КНР Си Цзиньпина заключается в 
«создании могучего, демократического, цивилизованного 
и гармоничного модернизированного социалистического 
государства», а для достижения её, как подчеркнул он 
в своей заключительной речи на сессии, «обязательно 
нужно идти по китайскому пути, то есть по пути социа-
лизма с китайской спецификой». И на съезде, и на сессии 
была подтверждена и верность руководящим идеям, ко-
торых «обязана постоянно держаться КПК», а именно: 
марксизму-ленинизму, идеям Мао Цзэдуна, теории Дэн 


