
Летом 2008 г. мне в четвер�
тый раз за последние двад�
цать с лишним лет дове�

лось побывать в Нанкине. Я
вновь прошелся по старым, давно
знакомым улочкам, которые в ос�
новном сохранились в прежнем
виде. Здесь те же невысокие, ма�
лоэтажные здания. Однако нали�
цо и заметные изменения. За го�
ды реформ построено большое
количество многоэтажных жи�
лых домов, офисных помещений,
крупных торговых центров. А
квартал Фуцзиюань, где я бывал
не раз, радикально преобразился
благодаря реставрации � здания
старой постройки изменили свой
облик, как бы вернувшись в
прежние дореволюционные вре�
мена. По этому кварталу приятно
пройтись � здесь много магазин�
чиков, торгующих сувенирами и
изделиями кустарного промыс�
ла, ресторанов и закусочных. Ве�
черами в квартале многолюдно,
это любимое место отдыха нан�
кинцев.

Охраняя старину, Нанкин со�
храняет свою причастность к ис�
тории страны, чем выгодно отли�
чается от столицы � Пекина, где
старых построек осталось очень
мало, поэтому город все более
становится похожим на мегапо�
лисы западных стран. 

КУРС НА РАЗВИТИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В этот приезд я буквально не
узнал «кампус» Нанкинского
университета � на месте старых

малоэтажных учебных корпусов
и общежитий появились совре�
менные здания. Китайское руко�
водство уделяет самое серьезное
внимание развитию, точнее ска�
зать, модернизации системы выс�
шего образования. Это, прежде
всего, проявляется в строительст�
ве новых учебных корпусов и ла�
бораторий, оборудованных по по�
следнему слову науки и техники
(что признают и российские уче�
ные, и преподаватели), общежи�
тий для студентов и аспирантов
(теперь в комнатах живут от 4 до
6 человек, раньше 8�12), жилых
зданий для преподавателей, спор�
тивных сооружений, гостиниц. 

Как правило, новые «кампу�
сы» возводятся либо на окраинах
городов, либо даже на расстоянии
20�30�40 км от них.
Мне довелось ви�
деть их в Шанхае,
Сучжоу, Сиане, Гу�
анчжоу (в послед�
нем недалеко от го�
рода � на острове,
площадью 22 га,
расположены но�
вые «кампусы» де�
сяти ведущих вузов
Гуанчжоу). В Нан�
кине за городом
уже построены или
строятся новые
корпуса Нанкин�
ского университета,
Политехнического
и Педагогического
у н и в е р с и т е т о в
(гостиница послед�
него, где я побывал,
«тянет» не меньше,
чем на 4 звезды).
Конечно, здесь воз�
никает одна болез�
ненная для Китая
проблема � прежде

на этих территориях находились
крестьянские поля, естественно,
что крестьяне с большой неохо�
той расстаются с прежним источ�
ником своего существования, по�
скольку им приходится превра�
щаться в рабочих. И хотя им пре�
доставляют благоустроенные
квартиры, их доходы, как прави�
ло, меньше, чем раньше, когда они
занимались овощеводством или
выращиванием фруктов. 

В Китае понимают важное
значение «экономики знаний» и
вкладывают в нее громадные
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№ 5 � 2009 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 73

Автор выражает искреннюю признатель�
ность за предоставленную возможность
вновь посетить Нанкин Центру марксист�
ских исследований Нанкинского универси�
тета и его директору � проф. Чжан Ибину.



средства, большую их часть дает
государство, остальную зараба�
тывают вузы за счет денег студен�
тов. Обучение в китайских вузах
платное, что вполне объяснимо в
силу большого количества абиту�
риентов из�за численности насе�
ления и роста в целом его жиз�
ненного уровня. Родители сту�
дентов, с которыми мне довелось
беседовать, сетовали, что «двоим
� отцу и матери � приходится ра�
ботать на одного», чтобы опла�
тить обучение в вузе. И не только
в вузе. Платное обучение сущест�
вует и в высшей ступени средней
школы. Тем не менее, при всех
жалобах и сетованиях родителям
удается «содержать» своих чад во
время их учебы в вузе.

Говоря об особенностях ны�
нешней системы высшего образо�
вания в Китае, нельзя не отме�
тить уважительное отношение к
профессорско�преподавательско�
му корпусу, который можно на�
звать, пожалуй, привилегирован�
ным слоем китайского общества.
Значительно выросла зарплата
преподавателей высшей школы.
На приобретение квартир (в ус�
ловиях рыночной экономики
платным стало не только обуче�
ние в вузе, но и приобретение но�
вого жилья) им предоставляется
льготный кредит не менее чем на
20 лет. Многие мои знакомые в
последние 5�10 лет уже купили
новые квартиры от 100 кв. м и бо�
лее. Китайская профессура стала
приобретать и автомобили для

личного пользования, при поезд�
ке в зарубежные научные коман�
дировки выделяются значитель�
ные средства в инвалюте. Из ска�
занного можно сделать вывод, что
жизненный уровень профессор�
ско�преподавательского корпуса
в Китае выше аналогичного в
России, хотя еще двадцать лет на�
зад все было совсем наоборот.

Ввиду огромной численности
населения в Китае строго соблю�
дается срок выхода на пенсию � в
60 лет. Однако в отношении пре�
подавателей вузов допускаются
исключения. Профессора могут
быть 2�го, 3�го, 4�го разрядов
(формально существует и звание
� «профессор первого разряда»,
но все мои китайские собеседни�
ки затруднялись назвать хотя бы
одного такого). Так вот, профес�
сора 3�го и 4�го разрядов (и, есте�
ственно, доценты) обязаны выхо�
дить на пенсию в 60 лет. Что же
касается профессоров 2�го разря�
да, возраст выхода на пенсию оп�
ределяется правилами каждого
вуза, но он не может превышать
65 лет. Только отдельные профес�
сора всекитайского уровня (их
сравнительно немного) могут ра�
ботать до 70 лет, есть и пожизнен�
ные профессора. Преподаватели,
особенно профессора, вышедшие
на пенсию, не порывают связей со
своим вузом, они получают здесь
пенсию, их приглашают на раз�
личные мероприятия.

СУДЬБА СТУДЕНТА 
ИЗ КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬИ

Во время последнего пребыва�
ния в Нанкине меня постоянно

сопровождал докторант Сунь.
Ему 25 лет � это очень скромный,
целеустремленный, как и боль�
шинство его сверстников, моло�
дой человек, воспитан в духе тра�
диционной китайской морали.
Как�то он сказал мне: «Когда я
встану на ноги и буду зарабаты�
вать, обязательно буду помогать
своим родителям, они помогли
мне получить образование». 

Сунь родом из провинции
Аньхой, в центре страны, одной
из беднейших в Китае. В июле
1991 г. мне довелось единствен�
ный раз побывать в этой провин�
ции, где наша делегация посетила
одну из деревень. Нам показали
богатый (по тогдашним меркам)
крестьянский дом � две комнаты,
земляной пол, соломенная кры�
ша, радиоприемник, нехитрый
домашний скарб. Нехватка земли
и недостаточный уровень ее пло�
дородия заставлял многих крес�
тьян сдавать свои участки земли
в аренду и уходить на отхожий
промысел в города быстроразви�
вающихся Востока и Юга Китая,
приморских районов. 

Сунь окончил деревенскую
школу. Электричества в деревне
тогда не было, и ему приходилось
заниматься при свече (следует
учитывать, что многие районы
Китая, в том числе Аньхой, рас�
положены в зоне субтропиков и
темнеет там рано � в 6�7 часов ве�
чера). Благодаря своей настойчи�
вости Суню удалось сдать всту�
пительные экзамены в универси�
тет. Обучение оплачивали роди�
тели, которым приходилось на�
прягаться изо всех сил. Они зани�
маются выращиванием пшеницы,
а также овощей и фруктов, есть
еще домашняя живность. 

Крестьянские дети в большин�
стве своем не выдерживают кон�
куренции при поступлении в вуз
с детьми горожан. По словам Су�
ня, в его родной деревне 500 дво�
ров, примерно 2500 жителей, и
только двое его сверстников, кро�
ме него, смогли получить высшее
образование. В семьях крестьян
может быть и двое, и трое детей, у
самого Суня есть младший брат и
сестра. Правило «одна семья �
один ребенок» строго соблюдает�
ся только в городах, в деревнях
же допускают послабления, осо�
бенно, если первый ребенок � де�
вочка, в этом случае через три го�
да разрешают рождение второго
ребенка. Осознавая бесперспек�
тивность крестьянского труда,
многие деревенские жители, если
им позволяют средства, после на�
чальной � шестилетней школы �
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отдают своих детей в школы�ин�
тернаты в волостные города, в од�
ном из которых учится сейчас
младшая сестра Суня.

В последние годы после при�
хода к власти нового руководства
(Ху Цзиньтао � Вэнь Цзябао) был
принят ряд серьезных мер, облег�
чивших положение китайских
крестьян, в частности, на срок до
пяти лет были отменены все на�
логи, а также установлены твер�
дые фиксированные цены на про�
дукцию их труда. Так, если рань�
ше доход семьи Суня в год со�
ставлял 10000 юаней, то теперь
30000 юаней (1 ам. долл. равен в
настоящее время 6,8 юаня). И все
же этих средств недостаточно,
чтобы обеспечивать учебу Суня в
университете. Поэтому ему при�
ходится постоянно подрабаты�
вать � домашним репетиторством,
выполнять любую поденную ра�
боту. Но он смотрит в будущее с
оптимизмом, а в сентябре 2008 г.
отправился на годичную стажи�
ровку в один из английских уни�
верситетов за счет государства по
теме его докторской диссертации,
посвященной одному из разделов
марксистской теории.

МАРКСИСТСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В КИТАЕ 

В противоположность России,
где после 1991 г. исследования
марксизма были фактически
свернуты, в Китае, напротив, эти
исследования идут широким
фронтом. Марксизм изучается во
всех высших учебных заведени�
ях.

В стране существует несколь�
ко весьма влиятельных центров
марксистских исследований � в
Харбине (Хэйлунцзянский уни�
верситет), Гуанчжоу (универси�
тет им. Сунь Ятсена), Пекине
(Китайский Народный универси�
тет), Шанхае (Фуданьский уни�
верситет), Нанкине (Нанкинский
университет). Их деятельность
финансируется министерством
просвещения.

В 2005 г. в рамках Китайской
академии общественных наук со�
здана Академия марксизма, выхо�
дит несколько посвященных ему
журналов, существует Общество
истории марксистской филосо�
фии.

Однако по сравнению с перио�
дом до так называемой политики
реформ и открытости, т.е. до
1979 г., в этом вопросе существу�
ет одно принципиальное отличие:
если тогда изучение носило схо�
ластический, догматический ха�

рактер, когда занимались про�
стым пережевыванием положе�
ний классиков марксизма, то те�
перь китайские ученые стараются
раскрыть подлинное, аутентич�
ное значение идей Маркса, Эн�
гельса, Ленина, использовать их в
современных условиях для пони�
мания тенденций мирового обще�
ственного развития в эпоху гло�
бализации. Конечно, сегодня ста�
рая тенденция еще сохраняет
свое влияние, однако не она опре�
деляет характер современного
этапа изучения марксистской
мысли. 

В этой связи большое внима�
ние уделяется исследованию но�

вейших течений в марксизме, в
частности, западном марксизме.
С 80�х гг. прошлого столетия в
Китае переводятся работы их
представителей (причем некото�
рые из них до сих пор не переве�
дены на русский язык), кроме то�
го, выходят исследования китай�
ских марксоведов, посвященные
их творчеству.

В Центре марксистских иссле�
дований (ЦМИ) Нанкинского
университета мне показали це�
лую библиотечку из 60 с лишним
переведенных трудов представи�
телей западного марксизма: начи�
ная от его основоположников �
Лукача, Корша и кончая их про�
должателями в современный пе�
риод � Альтуссера, Лефевра,
Адорно, Маркузе, Хабермаса
и др. По словам сотрудников
Центра, библиотечка пользуется
большим спросом. В коридоре
рядом с залом заседаний � порт�
ретная галерея западных ученых�
марксоведов, которых нередко

приглашают для чтения лекций в
университетах. 

Интерес к западному марксиз�
му, по мнению китайских ученых,
объясняется тем, что он дает от�
веты на новые вызовы, постав�
ленные ходом мирового разви�
тия, которые не могли появиться
в период жизни и деятельности
Маркса и Энгельса. Одним сло�
вом, с помощью идей западного
марксизма китайские ученые пы�
таются «оплодотворить» учение о
социализме. 

Следует иметь также в виду,
что в Китае идет процесс форми�
рования современного нацио�
нального марксизма, ведущего

свое начало от Мао Цзэдуна, за
которым признается вклад в
обоснование с помощью теории
«новой демократии» победы над
Гоминьданом и завоевание влас�
ти китайской компартией
(КПК). Однако в основе китай�
ского национального марксизма
лежит, конечно, «теория Дэн Ся�
опина», которая выражается в
идее «социализма с китайской
спецификой», а также «важной
идее трех представительств»
Цзян Цзэминя, согласно которой
КПК представляет интересы пе�
редовых производительных сил,
передовых слоев общества, пере�
довой культуры, и «научной кон�
цепции развития» Ху Цзиньтао,
смысл которой сводится к тому,
что развитие общества носит
комплексный, а не фрагментар�
ный характер. 
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Одновременно не угасает ин�
терес и к трудам классиков марк�
сизма. Видный китайский уче�
ный, директор ЦМИ Нанкинско�
го университета проф. Чжан
Ибин (автор многочисленных
исследований, в том числе моно�
графий «Назад к Марксу» и «На�
зад к Ленину», где он выступает
против догматического истолко�
вания идей классиков) рассказал
мне о том, что ЦМИ наладил
контакт с находящимся в Ам�
стердаме Центром социальной
истории, который занимается
подготовкой полного собрания
сочинений Маркса, Энгельса.
Чжан Ибин также с гордостью
сказал мне, что во время пребы�
вания в России в апреле�мае
2008 г. делегация их Центра заку�
пила полный комплект газеты
«Правда» и ряд архивных мате�
риалов, связанных с Лениным
(правда, он посетовал на высо�
кую цену, которую им пришлось
заплатить за них). 

У Центра широкие междуна�
родные контакты. В октябре
2008 г. по его приглашению Пе�
кин и Нанкин посетил известный

российский специалист по теоре�
тическому наследию Маркса
проф. Багатурия, который высту�
пил с циклом лекций. Интерес
китайских ученых к оригиналам
сочинений классиков марксизма
объясняется тем, что они хотят
знать подлинную, а не канонизи�
рованную историю формирова�
ния их взглядов. Интерес к доку�
ментам Ленина и советской пери�
одике объясняется тем, что одним
из исследовательских направле�
ний китайских марксоведов яв�
ляется изучение истории совет�
ской философии, которая в силу
политических причин излагалась
зачастую в публицистической
форме.

ГОМИНЬДАН И НАНКИН 

С именем Нанкина связана
трагическая страница в новейшей
китайской истории. После окку�
пации города японскими агрессо�
рами в декабре 1937 г. в нем нача�
лись массовые убийства мирных
жителей, превратившиеся в на�
стоящую резню. Она продолжа�
лась целых шесть недель. Всего
было убито свыше 300 тыс. жите�
лей. В настоящее время в память
об этих событиях в Нанкине от�
крыт специальный музей � Музей

памяти жертв мас�
совой резни. 

Важной досто�
примечательнос�
тью Нанкина явля�
ется мавзолей
Сунь Ятсена (1866�
1925), основателя
партии Гоминьдан
(ГМД), первого
председателя Ки�
тайской Республи�
ки, «отца государ�
ства и нации», как
его и поныне назы�
вают на Тайване,
где имя Сунь Ятсе�
на до сих пор окру�
жено ореолом по�
чета и уважения.

В Китайской
Народной Респуб�
лике после 1949 г.
существовало весь�
ма прохладное от�
ношение к Сунь
Ятсену. Призна�
вался его большой
вклад в освобожде�
ние Китая от гос�
подства маньчжур�
ской династии, но
вместе с тем его
роль в истории Ки�
тая всегда оценива�

лась ниже, чем деятелей КПК, в
частности Мао Цзэдуна.

В последние годы положение
стало меняться, стали меньше го�
ворить об ограниченности его
взглядов, создаются центры, ис�
следовательские коллективы по
изучению его идей. Одновремен�
но все больше подчеркивается на�
циональная общность КПК и Го�
миньдана на Тайване. Идеологи�
ческие и политические различия
между двумя партиями, по мне�
нию исследователей в КНР, не
должны затемнять того факта,
что обе они являются китайски�
ми. Поэтому не следует «зацик�
ливаться» на прошлом, нужно ду�
мать о будущем китайской нации,
ведь все китайцы, независимо от
места их проживания, относятся
к одной нации с общей историей,
культурой и языком. В соответст�
вии с новым подходом был уста�
новлен контакт с руководством
не только Гоминьдана, но и Цинь�
миньдана (ЦМД � «Партия бли�
зости к народу»). В 2007 г. КНР
посетил тогдашний председатель
ГМД, в прошлом председатель
тайваньского правительства Лян
Чжан, которому была устроена
торжественная встреча. Затем по�
следовали визиты Сун Чанюйя,
председателя ЦМД, других вид�
ных функционеров обеих партий.

Естественно, что в процессе
налаживания контактов с руко�
водством ГМД и других тайвань�
ских партий немаловажную роль
играет Нанкин.

Мавзолей Сунь Ятсена (это
целый комплекс площадью в
130 га) находится на территории
национального природного пар�
ка Чжуншань, на окраине Нанки�
на. Его строительство продолжа�
лось три года, начиная с 1926 г.
1 июня 1929 г. прах Сунь Ятсена
был перенесен сюда из Пекина.
Сама гробница (находится на вы�
соте 70 метров, к ней ведут 392
ступени) состоит из священной
Залы, или Залы поклонения, в
которой находится статуя Сунь
Ятсена в сидячей позе, изваянная
французским скульптором из
итальянского мрамора. В южной
части Залы три двери, над кото�
рыми выгравированы «три на�
родных принципа», провозгла�
шенных Сунь Ятсеном: «нацио�
нализм, народное благоденствие
и народовластие». У задней сте�
ны Залы � сделанная из мрамора
белого цвета усыпальница с пра�
хом Сунь Ятсена, а на потолке
изображен флаг Китайской Рес�
публики. Мавзолей окружен де�
ревьями, водоемами и павильо�
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нами. Это удивительно кра�
сивое зрелище. 

Недалеко от мавзолея на�
ходится мемориальный му�
зей Сунь Ятсена. Ранее это
была буддийская библиоте�
ка, разрушенная во время ан�
тияпонской войны; как му�
зей сооружение стало функ�
ционировать в 1982 г. Перед
входом � статуя Отца Китай�
ской Республики, подарен�
ная в 1929 г. его японским
другом. Здесь собраны мно�
гие документы и сочинения
самого Сунь Ятсена, а также
работы, написанные о нем; на
видном месте � известное из�
речение китайского револю�
ционера «Тянься вэй гун», ко�
торое можно перевести как
«Поднебесная является об�
щим достоянием», т. е. при�
надлежит всему народу. В
1994 г. на территории мемо�
риала в специально постро�
енном здании была открыта
Академия Сунь Ятсена, кото�
рая занимается изучением его
творчества.

Руководители и функционе�
ры Гоминьдана, посещая КНР,
обязательно приезжают в Нан�
кин ради посещения мавзолея
Сунь Ятсена � для них это свя�
щенное место. 

И еще один музей мне дове�
лось посетить в последний мой
приезд в Нанкин � сравнительно
недавно открытый для широкой
публики «Президентский дво�
рец». Это здание с богатой исто�
рией, еще при жизни первого
минского императора Чжу Юань�
чжэня здесь находилась его рези�
денция; когда тайпины сделали
Нанкин столицей своего государ�
ства, именно в этом месте функ�
ционировало их правительство. 

В большом зале «Президент�
ского дворца» 1 января 1912 г.
проходила церемония приведе�
ния Сунь Ятсена к присяге в ка�
честве первого президента Ки�
тайской Республики. Рассказы�
вают, что когда Сунь Ятсен про�
водил всех присутствующих до
выхода из зала, участники цере�
монии посчитали это знаком
чрезмерной вежливости с его сто�
роны. На что Сунь Ятсен сказал:
«Вы представители народа, народ
� хозяин государства, я же лишь
его слуга, почему же слуга не дол�
жен провожать хозяев?»

С 1927 по 1937 гг., а затем с
мая 1946 г. по апрель 1949 г. здесь
находилась резиденция гоминь�
дановского правительства во гла�
ве с Чан Кайши.

Дворец состоит из комплекса
многих зданий различного функ�
ционального назначения. Так, в
двухэтажном здании под назва�
нием Дунхуаюань работал Ис�
полнительный Юань, т. е. прави�
тельство Гоминьдана. По замыс�
лу Сунь Ятсена, руководство
страной должно осуществляться
согласно «конституции пяти
властей»: кроме исполнительной,
также законодательной (парла�
мент), юридической (назначаю�
щей судей различного уровня),
экзаменационной (отвечает за
прием экзаменов у претендентов
на чиновничьи должности) и кон�
трольной (контроль за деятель�
ностью министерств и ведомств).
(Подобная система управления
до сих пор существует на Тайва�
не.)

В «Президентском дворце»
есть несколько комнат, экспона�
ты которых посвящены деятель�
ности Сунь Ятсена, начиная со
времени его увлечения радикаль�
ными идеями и кончая практиче�
скими делами по созданию Го�
миньдана; здесь много фотогра�
фий 1920�х � 1930�х гг., в частнос�
ти, первых представителей Ко�
минтерна, встречавшихся с Сунь
Ятсеном. (Интересная деталь �
многие экспонаты находятся как
бы в тени, но когда ты к ним под�
ходишь, сразу зажигается свет, и
они появляются из темноты.)

И еще одно обстоятель�
ство обращает на себя вни�
мание. В соответствии с
принятой в настоящее вре�
мя в китайской историогра�
фии практикой, политичес�
кий деятель, историческая
личность оцениваются в
каждый конкретный момент
вне зависимости от его даль�
нейшего поведения. К при�
меру, на многих фотографи�
ях представлен Ван Цзинвэй,
бывший в 20�е � начале 30�х гг.
одним из руководителей
ГМД. Впоследствии он пре�
дал Родину, став председа�
телем марионеточного пра�
вительства у японцев, но по�
скольку в те годы он играл
прогрессивную роль, его фо�
тографии присутствуют в
исторической экспозиции.
Аналогичную картину я на�
блюдал несколько лет назад
при посещении Музея
I съезда КПК в Шанхае. Там
представлены фотографии

всех его участников, а под двумя
из них написано � они впослед�
ствии стали предателями и по�
этому были расстреляны, но тог�
да они были коммунистами. Тем
самым как бы подчеркивается,
что историю нельзя переписы�
вать в угоду сиюминутным по�
литическим интересам, она та�
кая, какая она есть. При входе на
территорию «Президентского
дворца» расположена экспози�
ция, рассказывающая о его посе�
щении различными высокопос�
тавленными деятелями Китая и
других государств. В ней пред�
ставлены и фотографии руково�
дителей тайваньских партий
ГМД и ЦМД.

* * *
Покидая Нанкин, я не мог от�

делаться от ощущения радости
соприкосновения с этим само�
бытным и удивительным, в то
же время типичным китайским
городом. Да, Нанкин развивает�
ся медленнее, чем Пекин, Шан�
хай или Гуанчжоу, но в нем так
же, как и в других китайских го�
родах, есть приметы жизни со�
временного китайского общест�
ва. В Нанкине так же, как и в
других городах страны, наблю�
дается небывалый интерес к зна�
ниям, ведется строительство
зданий и дорог, преобладает
вежливое отношение к гражда�
нам иностранных государств,
хорошо работает транспорт. Ко�
нечно, в городе есть свои про�
блемы, но где их нет… 
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В Центре марксистских исследований
автору (слева) вручается диплом
почетного профессора.


