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Аннотация
Китай является родиной одной из самых старых и самых

сложных цивилизаций мира. Китайская традиционная культура
формировалась тысячелетиями практически в изоляции. Она
открылась миру только в конце XX столетия и стала стремительно
проникать в культуры других стран и материков. Сегодня
вы имеете возможность в краткой форме познакомиться с
историей и народными традициями Поднебесной. Вас ждет около
шестидесяти очерков о национальных праздниках и обрядах,
нравах, культуре и религии, достопримечательностях и кухне…
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Народные традиции
Китая. 57 очерков о

культуре Поднебесной
 

Предисловие
 

В процессе развития человечества возникали и исчезали
разные цивилизации.

На фоне всех цивилизаций особняком стоит китайская.
Китай является родиной одной из самых старых и самых
сложных цивилизаций мира.

Китайский этнос создал особый тип культуры, отличаю-
щий его от культур других народов.

Форма китайской письменности – иероглифическое пись-
мо, вообще единственна и неповторима. Китайская нумеро-
логия единственная на планете, где числа разделены на три
аспекта: величину, номер по порядку следования и чет/неч.
Первоэлементов – динамических начал – у китайцев пять
(огонь, земля, вода, металл и дерево), у европейцев же – че-
тыре (огонь, земля, вода и воздух).

Чистых цветов, как и первоэлементов, пять: чёрный, бе-
лый, синий, красный и жёлтый, а не цвета радуги. В китай-
ской музыке пять нот, а не семь. И число штрихов, кото-



 
 
 

рые используются для написания иероглифов, тоже пять. И
число костяшек на китайских счётах пять. И диагностика в
китайской медицине определяется по пяти символическим
признакам – жар, холод, влажность, сухость и ветер.

И китайская живопись не похожа на живопись других на-
родностей. На картинах великих мастеров можно увидеть
благоухающую орхидею, вечнозеленые сосны и кипарисы,
животных, птиц, рыб, крабов, лягушек. Они ценились ма-
стерами как предметы чрезвычайно художественной вырази-
тельности. Китайская живопись основана на тонком соотно-
шении нежных минеральных красок, гармонирующих меж-
ду собой.

Традиционная китайская архитектура имеет ряд прису-
щих только ей особенностей, в то время как его архитектур-
ный декор способствует узнаваемости китайских зданий во
всем мире.

Древнему Китаю также принадлежат 4 великих изобрете-
ния: бумага, книгопечатание, компас и порох.

Китайская традиционная культура формировалась тыся-
челетиями практически в изоляции. Она открылась миру
только в конце XX столетия и стала стремительно проникать
в культуры других стран и материков.

Сегодня весь мир знает Великий шелковый путь, Великую
китайскую стену, китайский лунный календарь, китайский
астрологический гороскоп и многое другое.

Эта книга даст вам некоторое представление о прошлом



 
 
 

Китая и о его сегодняшнем дне.



 
 
 

 
История Китая

 
История Китая насчитывает 5000 лет.
Китай – единственная на земле страна, где преемствен-

ность государства и культуры сохраняется на протяжении че-
тырех тысячелетий.

Первой китайской династией считается династия Ся, ос-
нователем которой традиционно считается Юй. Период ее
правления длился с 2205 до н. э. по 1557 до н. э., по другой
хронологии – с 1989 до н. э. до 1756 до н. э. Центр государ-
ства Ся находился на юге современной провинции Шаньси.

Императоры династии Ся, по-видимому, знали секрет со-
ставления календарей и этим сохраняли свое положение.

Тысячу лет спустя календарь эпохи Ся поразил воображе-
ние Конфуция, и он рекомендовал вновь ввести его в обиход.

Но наступило время, когда императоры-наставники ста-
ли пренебрегать своими духовными функциями и это отра-
зилось на составлении календарей. В них стали появляться
несоответствия.

Начался упадок династии Ся. Наступило время процвета-
ния династии Шан, которая продлилась несколько веков. Ли
– правитель области Шан – положил конец династии Ся и,
став основателем новой династии, принял новое имя Тан.

Управлять государством стала династия Шан.
Насчитывается 30 правителей этой династии. Даты их



 
 
 

правления по известным источникам не совпадают. Один ис-
точник указывает начало правления династии Шан от XVIII
века до н. э. до XII века до н. э. По другому источнику – с
начала XVI века до н. э. и до середины XI века до н. э.

Методы, которые использовал шанский правитель для ре-
шения политических проблем, отличались от методов дина-
стии Ся.

Территория, подвластная Тану, значительно увеличилась,
она охватывала значительную часть территории современно-
го Китая.

Были разногласия и религиозного характера – в религии
племени Шан (это были охотники, для них характерны тоте-
мизм и матриархальные отношения) главенствующую роль
играл дух Земли. Земля определенно соотносилась с жен-
ским началом, представлялась в виде кобылицы и занимала
более почетное место по сравнению с Небом, обозначавшим
мужское начало.

Тан поступил дипломатично – он дал возможность мест-
ным главам племен и феодальным владыкам управлять сво-
ими владениями по своему усмотрению, но с условием, что
они не станут выступать против центральной власти и через
определенные промежутки времени будут являться ко дво-
ру с подарками, символизирующими преданность шанскому
правителю.

В государстве Шан сложилась первая иероглифическая
система письменности.



 
 
 

История династии Шан подтверждена целой серией ар-
хеологических раскопок.

Однако и династии Шан пришлось уступить свою власть.
Вдоль западных границ государства Шан располагались

племена Чжоу, нанесшие поражение государству Шан, кото-
рые к этому времени уже создали свою империю.

Народы Чжоу вели хозяйствование преимущественно
скотоводческого типа. Однако за несколько поколений до за-
хвата государства Шан они перешли к оседлому образу жиз-
ни и занялись земледелием, которое предполагало проведе-
ние ирригационных работ. Постепенно полукочевой образ
жизни, который составляла охота и частично земледелие,
был вытеснен системой оседлого земледелия, которое требо-
вало строительства ирригационных сооружений. Из эконо-
мических соображений возникла необходимость в ужесточе-
нии контроля над районами, обслуживаемыми гидротехни-
ческими системами.

Общество расслоилось на феодалов, владеющих землями
и чиновников при императорском дворе. Феодалы в преде-
лах своих владений располагали сравнительно широкой сво-
бодой действий, тогда как чиновничество при император-
ском дворе находилось под более строгим контролем.

Чиновничий класс определял статус императорского дво-
ра. Ниже находились феодальные князья, еще ниже класс
«рыцарей», из которого позднее появились ученые – книж-
ники, составители хроник и философы. Ниже этого класса



 
 
 

находились крестьяне, представители народа.
Могущество династии Чжоу не давало покоя соседним

степным народам, которые, возможно, имели то же проис-
хождение, что и население Чжоу. Они постоянно совершали
внезапные набеги на северо-западные районы страны.

Оборонительные мероприятия (укрепления, военные
действия) ложились на плечи жителей территорий феодаль-
ных князей, прилегающих к границам империи.

Постепенно стали слабеть узы преданности феодальных
князей императорскому дому. Появились случаи отказа от
выплаты дани.

В результате набегов западных племен династия Чжоу по-
теряла своего императора Юя, его убили.

Империя Чжоу уже не могла оправиться от этого удара. В
771 г. до н. э. фактическое правление династии Чжоу завер-
шилось, хотя формально она и продолжала существовать до
256 г. до н. э.

Китай в течение многих лет не мог встать на ноги, а за-
тем покорился государству Цинь, которое постепенно стало
самым сильным среди многих государств, составлявших им-
перию в позднейший период существования династии Чжоу.

Зародились товарно-денежные отношения, что привело
к изменению всей экономической системы. Появился класс
свободных торговцев и ремесленников.

Родилась финансовая аристократия. Параллельно с изме-
нениями в экономике происходили и перемены в админи-



 
 
 

стративной структуре. Феодальная система государства-кня-
жества подразделялись теперь не на вотчинные владения,
а на административные единицы различной величины. Эти
административные единицы напрямую подчинялись цен-
тральному правительству, и все должности там чаще всего
заполняли официально назначенные чиновники, а не васса-
лы.

Видимость национального единства в этот период поддер-
живалась съездами феодальных князей, на которых, по край-
ней мере, в начальный период, по-прежнему председатель-
ствовал император династии Чжоу.

Однако войны между княжествами стали вспыхивать все
чаще, в результате чего малые княжества поглощались бо-
лее крупными. Государства, которые изначально не входили
в состав китайской империи, например государство Цинь на
западе (бывшая территория Западного Чжоу) и государства
Чу и У в центральной части долины реки Янцзы, постепенно
превратились в мощные агрессивные державы.

В экономической и политической борьбе преобладающие
позиции заняло самое западное княжество – Цинь. В 256 г.
до н. э. с императорским двором династии Чжоу было по-
кончено, а в последующие три десятилетия пришли в упа-
док и прекратили свое существование все другие княжества.
Борьба за власть завершилась в 221  г. до н.  э., когда пра-
витель княжества Цинь объявил себя первым императором
(Шихуанди) всего Китая.



 
 
 

Когда династию Чжоу после долгого периода раздроблен-
ности свергла династия Цинь (III век до н. э.), то была в об-
щих чертах создана система общественных отношений, про-
державшаяся до революции 1911 г., несмотря на смену ди-
настий. К этому времени сложились две основные философ-
ско-религиозные системы: даосизм и конфуцианство.

Наследство, оставленное Китаю династией Чжоу, оказало
решающее влияние на его будущее. Территория, ранее засе-
ленная туземными племенами, принадлежавшими к самым
разным этническим группам, при династии Чжоу стала ки-
тайской.

Захват всего Китая правителем царства Цинь означал по-
литическое объединение страны. Однако наиболее значимой
из всего комплекса мер по объединению было официальное
уничтожение тех остатков феодальной системы, которые все
еще сказывались в экономике и в структуре государственно-
го строя.

При династии Цинь была унифицирована транспортная
система – все имперские дороги соединяли провинции со
столицей Саньян, расположенной вблизи северо-западной
границы в долине реки Вэйхэ. Была унифицирована денеж-
ная система и в целом вся экономика, в тот период сель-
ское хозяйство. Были систематизированы: торговля, оборона
страны и обеспечено централизованное командование арми-
ей. Огромные по протяженности участки защитных стен, со-
оружение части которых производилось еще до эпохи Цинь,



 
 
 

были соединены и продолжены, образовав Великую Китай-
скую стену.

Было унифицировано китайское письмо. Приведены в по-
рядок судебная и идеологическая системы.

Главные речные системы, соединенные между собой ка-
налами, обеспечили орошение основных районов страны.

Несмотря на все эти меры, династия Цинь смогла удер-
жаться у власти немногим более десяти лет. Сразу же после
смерти первого императора, последовавшей в 210 г. до н. э.,
по всей стране вспыхнули восстания, ввергнувшие Китай в
полосу ожесточенных и расточительных внутренних войн.
Из них родилась новая форма императорского правления –
правление династия Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.).

В административном плане империя Хань напоминала
империю Цинь. Существовало два типа регионов. Одни
находились в прямом подчинении государственных адми-
нистративных органов, подразделялись на префектуры и
управлялись назначенными центральной властью чиновни-
ками. Другие представляли собой мелкие феодальные кня-
жества, правители которых избирались из состава членов
императорской семьи или из среды тех, кто помог импера-
тору династии Хань в его борьбе за трон.

Этот частичный возврат к прошлому стал причиной се-
рьезной политической нестабильности. Восстания в отдель-
ных княжествах чуть не привели к краху династии через два
поколения после ее прихода к власти.



 
 
 

Внутренние войны, которые привели к установлению вла-
сти династии Хань, в значительной степени снизили эконо-
мический и культурный потенциал страны. Поэтому первые
правители династии Хань были озабочены проблемой вос-
становления единства страны. Все изменилось после восше-
ствия на престол императора Уди (140—87 гг. до н. э.). Уди
восстановил и усилил правительственные монополии и пра-
во государства осуществлять контроль над ценами, ограни-
чив деятельность класса финансистов. Он также поддержи-
вал курс на внешнеполитическую стабильность государства,
в результате которого традиционные недруги Китая к севе-
ру от китайских границ, племена народности сюнну (гунны),
лишились значительной части своей территории.

В отдаленных районах Центральной Азии и на южном на-
правлении в глубине Аннама (название, данное китайски-
ми императорами территории современного северного и ча-
стично центрального Вьетнама) были воздвигнуты форпо-
сты императорской власти.

Уди утвердил конфуцианство официальной идеологией
и закрепил за ним в обществе обязательные правила пове-
дения, изгнав из Императорской академии представителей
всех других философских школ и лишив последних какого
бы то ни было влияния на результаты императорских экзаме-
нов на замещение чиновничьих должностей. Последующие
поколения правителей закрепили начинания Уди, и к сере-
дине I века до н. э. китайская империя переживала период



 
 
 

расцвета.
Однако междоусобная борьба обходилась очень дорого и

стоила много крови. Неоднократно уничтожались целые кла-
ны царствующих особ, и на место уничтоженного клана при-
ходил другой клан. Но самую высокую цену человеческими
жизнями пришлось заплатить конфуцианцам, которые обла-
дали лишь интеллектуальной независимостью и отважива-
лись вступать в борьбу, опираясь только на свои убеждения.
В этих условиях, при обострении внутриполитической борь-
бы за власть, последние императоры династии Хань в значи-
тельной степени утратили свое главенствующее положение.
Династия постепенно становилась все более слабой, пока не
была окончательно свергнута.

В 220  г. н.  э. в  Китае наступил период раскола, в ре-
зультате которого, за исключением коротких промежутков
времени, на территории страны одновременно существовали
несколько отдельных государств. Начало этому периоду по-
ложила эпоха Троецарствия. Существенное влияние сохра-
няло расположенное на северной равнине царство Вэй, но с
ним соперничали второе царство – Шу, занимавшее терри-
тории в районах верхнего течения реки Янцзы на западе и
юго-западе Китая, и третье царство – У, с центром в долине
нижнего течения реки Янцзы.

Эпоха Троецарствия и раздробленности завершилась по-
чти случайно. В 581 г. н. э. основатель династии Суй заво-
евал еще остававшиеся под властью варваров северные зем-



 
 
 

ли, а затем присоединил к империи юг страны. Эта династия
смогла сформировать как экономические, так и администра-
тивные органы, способные обеспечить целостность империи.
Был разработан и осуществлен план сооружения Великого
канала, который соединил реку Хуанхэ и другие речные си-
стемы севера с реками Хуанхэ, Янцзы и с южными провин-
циями. Знаменитая система экзаменов, использовавшаяся
для вербовки китайского чиновничества в Суйский период,
приобрела свою законченную форму. С помощью этой эк-
заменационной системы по всей стране производился отбор
талантливых людей, которые затем переводились в распо-
ряжение аппарата администрации. Однако дорогостоящие и
неудачные завоевательные походы способствовали быстро-
му истощению сил. Роскошь и расточительство ложились до-
полнительным бременем на экономику. Правители династии
Суй не могли четко определить свои позиции в отношении
конфуцианства, буддизма и других философских школ.

Это привело к тому, что в 618 г. н. э. была основана но-
вая династия – Тан, правление которой явилось одним из
самых славных периодов в китайской истории. Деятельный
и гуманный характер правления основателей этой династии
– Гао-цзу и его сына Тайцзуна позволили восстановить им-
перию. Западные регионы были присоединены к владениям
Китая. Персия, Аравия и другие западно-азиатские государ-
ства стали направлять в Китай к императорскому двору свои
посольства. Кроме того, были расширены границы на севе-



 
 
 

ро-востоке страны – к имперским владениям примкнула Ко-
рея. Была восстановлена власть Китая над Аннамом. Ста-
ли поддерживаться отношения с другими странами Юго-Во-
сточной Азии. Таким образом, территория страны по сво-
им размерам стала почти равной территории Китая периода
расцвета ханьской династии. В те времена Китай считался
не только самой мощной, но и самой гостеприимной держа-
вой в мире. Религиозные деятели и философы, вынужден-
ные покинуть родину, стали возвращаться в Китай, они на-
ходили здесь кров и покровительство со стороны императо-
ра. Не только религии, распространенные в Персии, но и од-
на из христианских сект, а именно несторианская церковь,
сумела приобрести в Китае значительное число последова-
телей. Буддисты из Кореи и Японии регулярно совершали
паломничество к святым местам в Китае, а китайские будди-
сты поддерживали связи с буддийскими центрами в Индии.
В танскую эпоху получили исключительный расцвет китай-
ское искусство и литература.

Вступили в силу экономические и административные
новшества.

Реконструировался административный аппарат, который
сохранился и после окончания периода расцвета династии.

Вместе с тем первые танские императоры не смогли уста-
новить контроль над армией. Воинские гарнизоны распо-
лагались вдоль границ империи, и их командующим было
предоставлено право проявления личной инициативы.



 
 
 

Постепенное ослабление власти трона позволило пригра-
ничным сатрапам выйти далеко за рамки предоставленных
им полномочий и распространить военную власть на мест-
ную гражданскую администрацию. В 755 г. н. э. один из ко-
мандующих, согдиец по происхождению, почти уничтожил
императорскую династию. Это был Ань Лушань, положив-
ший конец блестящему правлению императора Сюаньцзуна
и нанесший серьезный урон престижу императорской вла-
сти. В стране началась длительная гражданская война.

В результате расширения торговли и производства вырос
класс буржуазии, который завоевал экономические позиции
и установил свою власть над административными центрами.

Попытки императорского двора сохранить контроль хотя
бы над внешней торговлей путем создания в главных торго-
вых портах инспекционных контор, оказались напрасными.

Уверенность класса буржуазии, объединившегося с воен-
ными лидерами, продолжала расти. Это вынудило импера-
торский двор признать его силу. А восстания и мятежи в ито-
ге привели к крушению династии Тан.

Наступило время династии Сун (960—1127 гг. н. э.). Ко-
гда основатель сунской династии Тай-цзу вновь восстановил
единство империи, ему пришлось не только принять меры
по ликвидации беспорядков, но и взяться за решение про-
блем, оставшихся не решенными в период правления дина-
стии Тан.

Сунская империя во всех своих политических деяниях



 
 
 

стремилась к централизации власти. Поэтому были приме-
нены жесткие меры, превращенные в систему, принявшую
организационный характер. Эти меры носили деспотиче-
ский характер и включали централизацию всей торговой и
транспортной системы, правительственные займы, введение
новой системы налогообложения и создание милиции. Эти
реформы были осуществлены несмотря на сильное противо-
действие консервативной части чиновников-конфуцианцев,
которые в конечном счете все-таки одержали верх. Острая
межфракционная борьба значительно ухудшила и без того
слабые позиции императорского дома.

Наступило время правления Южной Сун (1127–1279 гг.
н.  э.), которое ознаменовалось очередным политическим
кризисом. Приграничные войны, а иногда и военные кам-
пании более крупного масштаба оставались главной пробле-
мой империи в течение всего периода ее существования.

Сунская династия завершила свое царствование с при-
ходом монголов, вождь которых Чингисхан к тому време-
ни осуществил успешные завоевательные походы в Запад-
ную Азию. И наступило правление монгольской (Юаньская)
династии (1271–1368  гг. н.  э.). Внук Чингисхана – Хуби-
лай присоединил Китай к владениям империи монголов и
стал основателем монгольской династии на китайской земле.
Монголы рассматривали Китай преимущественно как коло-
нию, он был объектом эксплуатации. Китайские традиции
полностью игнорировались. В стране ввели новую классо-



 
 
 

вую иерархию, в которой все высшие посты были заняты
самими монголами. На следующем уровне находились ино-
странцы, которых монголы использовали на высших адми-
нистративных должностях. Рангом ниже стояли китайцы-се-
веряне, земли которых были отвоеваны у империи Цзинь.
Наконец, низшую и самую презираемую группу составля-
ли китайцы-южане, бывшие подданные сунской империи.
Ученые-конфуцианцы, традиционно относившиеся к особо
почетной профессии, оказались на самом дне монгольской
иерархии. Попытки монголов завоевать Японию и остров
Ява закончились неудачей.

Но монгольская тенденция к завоеванию других стран
привела к развитию внешней торговли. Внешняя торговля,
получившая значительное развитие уже в сунскую эпоху,
в этот период завоевала новые рубежи, и китайские джон-
ки стали заходить во многие порты стран Юго-Восточной и
Южной Азии. На материковой части монголам удалось вер-
нуть все территории, утраченные Китаем в сунскую эпоху, и
присоединить новые земли.

Присоединение Тибета было осуществлено без особых во-
енных усилий, и тибетские монахи стали играть значитель-
ную роль в культурной и политической жизни столицы.

Но богатые китайские семьи стремились вернуть себе
утраченные позиции.

В завершающий период монгольского правления участи-
лись восстания, которые привели к власти Чжу Юаньчжан,



 
 
 

ставшим основателем минской династии (1368–1644  гг.
н. э.).

Он собирался создать новый государственный аппарат и
узаконить централизованное правление. Тенденция к цен-
трализации правления проявилась уже в сунский период, по-
лучила существенное развитие в минскую эпоху.

Никогда еще с подданными страны не обращались с та-
кой жестокостью. Но деспотический режим мог сохраняться
лишь во времена правления сильных и энергичных импера-
торов. Скоро, однако, правители стали склоняться к роско-
ши дворцовой жизни и власть оказалась у евнухов.

Закат минской династии в большей степени был обуслов-
лен внутренним распадом, чем иностранными вторжениями.

Тем не менее, на северо-восточных границах Китая воз-
ник новый и могущественный противник. Вождь потомков
чжурчжэней (Цзинь) смог создать империю для себя и свое-
го народа, маньчжуров.

Маньчжурская (Цинская) династия (1644–1912  гг.), об-
разованная маньчжурами, с точки зрения государственного
устройства была китайской. Оккупанты переняли абсолют-
но все китайские традиции управления. Маньчжурская ди-
настия отличалась от исконно китайской лишь тем, что гар-
низоны маньчжурских войск, дислоцированные в стратеги-
чески важных пунктах по обе стороны горных проходов, вы-
нуждены были добиваться поддержки китайского населения.
К концу XVIII века маньчжурская империя распространила



 
 
 

свою власть в северо-западном направлении над огромными
территориями, некогда принадлежавшими империи Хань. К
ним добавились Внутренняя и Внешняя Монголия. А неко-
торые гималайские государства превращены в вассалов ки-
тайского трона. Был установлен суверенитет Китая над Ко-
реей и рядом стран Юго-Восточной Азии. При маньчжур-
ской династии упрочились контакты Китая с Западом. Уста-
новились контакты с другими странами в области религии,
культуры и технологии. Еще в поздний период минской эпо-
хи наблюдался широкий приток в Китай миссий Римской
католической церкви, по большей части иезуитов, организо-
вавших приходы во многих провинциях страны и даже на-
ладивших тесные связи с императорским двором. Автори-
тет иезуитов поддерживался тем, что они являлись предста-
вителями не только западной церкви, но и западной культу-
ры, технических и прикладных наук. Это было время, когда
с помощью европейских астрономов был разработан китай-
ский календарь, когда европейские географы создали кар-
ты территории Китая, когда европейские мастера отливали
китайские пушки, а европейские архитекторы строили ки-
тайские дворцы, когда китайские картины рисовали евро-
пейские художники и, наконец, когда уровень сельскохозяй-
ственного производства в Китае с помощью европейских аг-
рономов поднялся на новую высоту. Образ Китая, который
создали возвращавшиеся в Европу иезуиты и который ока-
зал огромное влияние на характер мышления и стиль по-



 
 
 

ведения европейцев, обладал большой притягательной си-
лой. Китайские императоры управляли страной, населенной
народами самого разнообразного этнического происхожде-
ния; административная машина империи функционировала
вполне исправно; китайская культура переживала эпоху наи-
высшего расцвета; наконец, авторитет ученых-философов,
по крайней мере, приверженцев ортодоксальной школы, ни-
когда еще не завоевывал такого признания правителей и на-
рода. В стране царил мир. Процветали ремесла и торговля.

Но всему когда-то приходит конец.
Последние годы правления цинской династии отличают

плохое управление внутри страны, беспокойная обстановка
в сельских районах, усугубляемые небывалым ростом наро-
донаселения. Все это привело к грандиозному восстанию,
которое в середине XIX века приобрело характер револю-
ции.

В то же время европейские державы впервые сделали по-
пытку силой заставить Китай открыть двери для европей-
ских товаров и нового образа мышления.

Это сочетание нажима изнутри и извне привело к много-
численным военным действиям – восстаниям и войнам.

Итогом этих действий явилось заключение Пекинской
конвенции в 1860 г. и отношения Китая с зарубежными стра-
нами улучшились. Китайское правительство и иностранные
посольства, учрежденные в 1861  г., совместными усилия-
ми стремились разрешить возникающие межгосударствен-



 
 
 

ные противоречия в рамках существующих договоров.
Система существующих договоров обеспечила благопри-

ятные условия для иностранного влияния в самых различ-
ных сферах.

Стремление к модернизации, к росту реформ, несоот-
ветствие цинского правительства современным требовани-
ям ускорили падение династии.

В 1903  г. в  городах, расположенных вдоль реки Янцзы,
образовались революционные антиманьчжурские кружки.

К 1910 г. революционная активность достигла невидан-
ного размаха. В условиях, когда императорский трон зани-
мал совсем еще ребенок, Сюань-тун (Пу И, 1909–1911 гг.),
а маньчжурские принцы боролись за власть друг с другом,
восстания в Кантоне и других городах Китая приобрели ре-
шающий размах, который достиг своей кульминации в сере-
дине 1911 г. Вскоре после этого началась революция.

10 октября 1911 г. в Учане провинции Хубэй офицеры и
солдаты новой армии подняли восстание. В итоге в 1911 г.
была свергнута цинская династия и образована Китайская
Республика.

29 декабря 1911 г. Сунь Ятсен (незадолго до того вернув-
шийся из США) был избран временным президентом Китай-
ской Республики.

В 1912  г. Сунь Ятсеном создана партия Гоминьдан, в
1921 г. основана Коммунистическая партия Китая (КПК).

Первая половина XX века была периодом полнейшего ха-



 
 
 

оса. Интеллектуалы метались в поисках новой философии
взамен конфуцианству, в то время как милитаристские кру-
ги мечтали о мировом господстве. Партия Куоминтань (На-
ционалистская партия) во главе с Сун Яценом укрепилась на
юге Китая и начала готовить Национальную Революционную
Армию (НРА). В это время начались переговоры между Ко-
минтерном и китайскими марксистами, завершившиеся со-
зданием Коммунистической Партии Китая (КПК) в 1921 г.
Надежды КПК объединиться с Националистической парти-
ей рухнули из-за смерти Сун Яцена и выдвижения из рядов
Националистической партии Жиань Кайшека, который был
сторонником капиталистического пути развития и милита-
ристской диктатуры.

В рядах коммунистов произошёл раскол между теми, кто
верил в перспективы урбанизации, и теми, кто был сторон-
ником сельскохозяйственного развития. Мао Дзедун собрал
войска в горах Жиньжан Шан и в 1930 году выступил с пар-
тизанской армией из 40 тыс. человек. Жиань провел четы-
ре антикоммунистические кампании, каждая из которых за-
кончилась победой коммунистов. Пятая кампания едва не
увенчалась успехом, так как коммунисты столкнулись с вой-
сками лицом к лицу. Коммунистам пришлось отступить из
Гуанси на север в Шанши. Это был Большой марш 1934 года.
По пути следования коммунисты вооружали крестьян и раз-
давали землю, а Мао Дзедун был признан бессменным лиде-
ром КПК.



 
 
 

В 1931  г. Япония воспользовалась хаосом, царящим в
стране, и высадилась в Манчжурии. Чан Кайши почти ничего
не мог сделать, чтобы защитить Китай от посягательств Япо-
нии, которая к 1939 г. оккупировала большую часть восточ-
ного Китая. После Второй мировой войны Китай был втянут
в гражданскую войну. 1 октября 1949 г. Мао Дзедун провоз-
гласил образование Народной Республики Китай (НРК), а
Чан Кайши эмигрировал на Тайвань. США продолжали при-
знавать его законным правителем страны.

НРК начала своё существование как страна-банкрот, но
в 1950 г. наступило время большей уверенности в будущее.
Люди были объединены Корейской войной, к 1953  г. ин-
фляция была приостановлена, народное хозяйство достиг-
ло предвоенного уровня, было проведено перераспределе-
ние земли и начал осуществляться Первый пятилетний план.
Наиболее трагическим последствием партийного руковод-
ства была «либерализация Тибета» в 1950 г. Пекин предпри-
нял насильственное выселение Тибетских духовных лидеров
и геноцид ценнейшей духовной культуры. В настоящее вре-
мя это разрушение прекращено.

Со времени провозглашения Китайской Народной Рес-
публики в 1949 г. правящей партией является Коммунисти-
ческая партия Китая (КПК). Существуют также ещё восемь
зарегистрированных политических партий (например, Рево-
люционный комитет Гоминьдана), формально независимых
от КПК.
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