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Рассмотрены место и роль китайской интеллигенции в обществе. Установлено,

что они претерпели существенные изменения по сравнению с периодом до «Культурной
революции».  Определены объект и предмет, методологические подходы исследования.
Интеллигенция стала более активной социальной группой, влияющей на ход, содержа-
ние и темпы реформ. Социальная структура, функции и источники воспроизводства

подверглись трансформации.
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The intellectuals’ place and role in the Chinese society are analysed in the article. It has been

found out that they underwent substantial transformation comparing to those before the Cultural
Revolution. The object and the subject, methodological approaches of the research are defined.
The intellectuals have become more active social group that influences pace, content and tempo
of the reforms. The social structure, functions and sources for reproduction have been transformed.

Введение. Основной  предпосылкой
возникновения дифференциации обще-
ства  является  общественное  разделе-
ние труда. Прежде всего, нас интересу-
ет отделение умственного труда от фи-
зического.  Наиболее древними предста-
вителями  умственного  труда  в  Китае

были жрецы,  колдуны, астрологи.  Они
выполняли  идеологические,  мировоз-
зренческие и хозяйственные функции. В
первобытном китайском обществе веду-
щую роль играло небольшое количество
людей, которые, как считалось, облада-
ли особыми способностями. В эпоху Шан
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(XIII – XI вв. до н.э.) к числу этих людей
относили гадателей («бужень»), в эпоху
Чжоу (XI –V вв. до н.э.) –  колдунов («у»),
исполнителей ритуальных музыкальных
мелодий («гу») и астрологов.

Методы исследования. Объектом
исследования является китайская интел-
лигенция.  Предмет исследования – из-
менение места и роли китайской интел-
лигенции.

Поскольку  в исследовании обраща-
емся к теоретическим концепциям разных
обществоведческих наук, для работы ха-
рактерен междисциплинарный подход.

При изучении  китайской интеллиген-
ции автор опирается на фундаменталь-
ные общенаучные методы познания в их
применении к анализу социальной струк-
туры: системный, сравнительно-истори-
ческий,  структурно-функциональный,
принцип историзма.

В исследовании конкретного тексто-
логического  материала  использованы
методы анализа и синтеза, сравнения и
аналогии, метод статистического анали-
за. Источниками исследования послужи-
ли научные труды отечественных и за-
рубежных ученых по проблемам интел-
лигенции. В исследовании  использова-
ны работы  на английском и китайском
языках.

Результаты исследования и их
обсуждение. Генезис китайской интел-
лигенции  связан  с  социальным  слоем
«ши» («шижэнь», «шидайфу»). Все виды
духовной деятельности в древнем Китае
были непосредственно связаны с дан-
ной социальной группой. А умственный
труд стал их монополией. Многие извес-
тные в истории Китая теоретические тру-
ды были созданы представителями ши.
Мыслители доциньского Китая принад-
лежали к данному социальному слою, и
в этом смысле, как считают некоторые
китайские ученые, понятия «ши» и «ин-
теллигенция»  были  синонимами  [10].
Социальный  слой  ши  стал  главным
субъектом культуры и интеллектуально-
го потенциала древнего и средневеко-
вого Китая. Он стал носителем тенден-
ций, утверждавших приоритет образова-

ния, норм морали и профессиональной
компетенции.

С другой точки зрения, понятия «ин-
теллигенция» и «ши» не являются тож-
дественными.  Следует уточнить, что в
истории  Китая  интеллигенция  редко  в
какие периоды существовала в «чистом»
виде. Как правило, у нее наблюдались
тесные кровнородственные связи с чи-
новной бюрократией.

Шижэнь в древнем и средневековом
Китае главным делом своей жизни счи-
тали поступление на службу в качестве
чиновников. Одновременно и правите-
ли  всегда  рассматривали  шижэнь  как
главный  источник  кадров  чиновников.
Иными словами, шидайфу представля-
ли собой  одновременно и  интеллиген-
цию, и чиновников  [12].

В условиях распространенной в эпо-
ху Чжоу системы наследственных пожа-
лований сложилась пирамидообразная
иерархическая  структура  общества,
внутри которой выше ши располагались
Сын Неба (император), чжухоу (князья)
и дафу (сановники, министры). Отсюда
следует, что в условиях названой систе-
мы ши составляли низший слой аристок-
ратии, располагаясь  в  структуре  соци-
альной иерархии ниже слоя дафу,   воз-
вышаясь над простонародьем, которое
обозначалось понятиями «шужэнь» или
«шуминь».

С наступлением эпохи Чуньцю (VIII
– V вв. до н.э.) в социальном статусе ши
произошли  коренные  изменения,  свя-
занные с распадом системы земельных
пожалований  эпохи  Западного  Чжоу
(1027 –771 гг. до н.э.). В эпоху Чжаньго
(V – III вв. до н.э.)  ши уже не входили в
состав аристократии, а превратились в
верхний слой «четырёх категорий наро-
да» («сы минь»). Этими «четырьмя ка-
тегориями» были ши,  торговцы,  земле-
дельцы и ремесленники. Граница между
социальными слоями ши и шужэнь (шу-
минь) оказалась размытой. Ши перешли
из низшего слоя аристократии в верхний
слой «четырёх категорий народа» [9].

Вплоть до эпохи Чуньцю ши еще не
представляли  собой  интеллигенции  в
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современном ее понимании, поскольку
их  интеллектуальный  потенциал  в  то
время не только не включал в себя тео-
ретических  концепций  и  учений,  но  и
вообще не представлял собой система-
тизированного знания.

С  наступлением  эпох  Чуньцю  и
Чжаньго  круг  значений  понятия  «ши»
заметно расширился. Но костяк того со-
циального  слоя,  который  обозначался
понятием  «ши»,  по  мнению  китайских
исследователей,  стал  уже  составлять
интеллигенцию [10].

В  эпоху  Чуньцю  ши  находились  на
стадии  перехода  от  сословий  к  соци-
альным слоям. Сословия устанавлива-
ются официальными декретами власти
или  нормами  обычного  права.  Соци-
альные слои формируются в отличие от
сословий под воздействием множества
факторов. Основными среди этих фак-
торов являются формы деятельности в
обществе. Под так называемыми фор-
мами  деятельности  здесь  имеется  в
виду, главным образом, интеллектуаль-
ная  деятельность. Эта  деятельность  в
обществе  может  быть  направлена  на
разные классы, разные группы и силы.
Отсюда  формируется  разнотипная  ин-
теллигенция.

Превращение ши из сословия в со-
циальный  слой  привело  к  появлению
нового понятия – «шидайфу». До эпохи
Чжаньго    понятиями  «ши»  и  «дайфу»
обозначались два  примыкавших друг к
другу социальных статуса.  Второй был
выше первого. Особенность нового со-
циального слоя шидайфу заключалась
в том, что в его рядах объединялись ин-
теллигенция и чиновничья бюрократия.
Между первоначально существовавши-
ми ши и появившимися в последствие
шидайфу  существовало  одно  суще-
ственное  различие:  шидайфу  владели
(собственной) землей, а ши – нет. Ины-
ми словами, ши не обладали экономи-
ческой самостоятельностью [10].

Таким  образом,  различие  между
представителями социального слоя ши
двух эпох – Западного Чжоу и послекон-
фуциевой – заключалось в том, что на

менталитет первых накладывали огра-
ничения их социальные и политические
статусы, а менталитет вторых был уже
освобожден от этих ограничений. В ре-
зультате появления этого различия впер-
вые  в  истории  Китая  возникли  истоки
формирования интеллигенции.

Интеллектуальные процессы, проте-
кавшие в эпоху Тан (618 –907) и Сун (960
– 1279), характеризуются определяющим
влиянием ши на политику и культуру Ки-
тая. Социальный слой ши за шесть веков
претерпел сложные  социальные  транс-
формации. Строить танское государство
начинали ши –  представители  знатных
родов, а к концу Северного Сун ши стали
местной политической  элитой необяза-
тельно знатного происхождения [9].

Основатели сунской империи сразу
же вычленили из общей массы поддан-
ных социальную группу, способную уп-
равлять страной, и взяли её под покро-
вительство. При их правлении ши ста-
новились благодаря собственным знани-
ям  и  способностям.  В  сунский  период
«ши как культуроносный слой и совокуп-
ность родов с определенным происхож-
дением  сохранился  благодаря  сочета-
нию определенного уровня образования
и  несения  службы».  Однако  ши  стали
занимать менее влиятельные чиновни-
чьи посты и то только благодаря своей
гуманитарной образованности. Не слу-
чайно в этот период как синонимы поня-
тия ши употребляли термины «вэньчэнь»
(«гражданский чиновник»), «вэньжэнь»,
«вэньши»  («интеллектуал»),  «жу»,
«жуши», «вэньжу» («конфуцианец). Од-
нако сами ши предпочитали при само-
определении использовать термин «вэнь
цзяо»,  «вэнь  сюэ»  («литератор,  учи-
тель») [13] .

Социальный слой ши превратился из
аристократической элиты в элиту куль-
турную. Для большинства ши основопо-
лагающим было соответствие этическим
стандартам, а не занятие определенной
должности.   В данном качестве ши вы-
полняли функции передачи, накопления
знаний и методов деятельности.  Число
людей, занимающихся умственным тру-
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дом, по мере усложнения видов деятель-
ности  увеличивается.  Появляются  не-
большие группы воспитателей, врачей,
художников и т.д.

Поворотным моментом в эволюции
современной китайской интеллигенции
была отмена в 1905 г. экзаменационной
системы, означавшая разрыв существо-
вавшей на протяжении веков связи меж-
ду  знанием  конфуцианских  канонов  и
доступом к политической власти. Новая
интеллигенция, называвшая себя «про-
свещенными  учеными»,  отличалась
большей независимостью во взглядах и
большей  социальной  мобильностью,
нежели ее конфуцианские предшествен-
ники,  была  сосредоточена  в  портовых
городах-анклавах иностранного могуще-
ства в Китае. Хотя она  составляла лишь
незначительную часть населения, но иг-
рала неизмеримо большую роль, неже-
ли ее численность.

Интеллигенция  выступила  с  идеей
полного изменения традиционных куль-
турных  ценностей,  чтобы  освободить
китайский народ от власти патриархаль-
ных традиций. В качестве противоядия
«рабским умонастроениям» китайского
народа они предлагали такие западные
ценности, как свобода, равенство, лич-
ная независимость. Интеллигенция была
активным организатором и участником
движения «4 мая» 1919 г.

Начиная  с  момента  образования
Коммунистической партии Китая (КПК) в
1921 году, укоренился взгляд на интел-
лигенцию как на закоренелую «мелкую
буржуазию»  и  на  противостоящую  ей
«партийную  интеллигенцию»  одновре-
менно.

В ходе эволюции китайская интелли-
генция, особенно с конца 20-х гг. XX в.,
стала во все возрастающей степени свя-
зывать себя с проектами государствен-
ного и партийного строительства, сохра-
няя веру в то, что только она одна мо-
жет выступить в роли спасителя нации.
Но с  того момента,  когда  Гоминьдан и
КПК стали опираться в исполнение про-
ектов на мобилизацию масс, роль интел-
лигенции уменьшилась.  В то же время

строительство новых военных и полити-
ческих институтов, опиравшихся на мас-
сы, поднимало роль «хорошо осведом-
ленных элементов» [5].

До  1949  года,  согласно  расчетам
Л.Орлеанса,  Китай  располагал  всего
лишь 148  тысячами дипломированных
специалистов высшей квалификации. В
1949 году численность научных работ-
ников составляла не более 50 тысяч че-
ловек, среди них не более 500 вели науч-
но-исследовательскую работу. В стране
было не более сорока научно-исследова-
тельских организаций. О нехватке научных
кадров свидетельствует тот факт, что пер-
вый список Академии Наук КНР насчиты-
вал всего лишь  233 фамилии [6].

Одновременно отраслевые органи-
зации создали свои научно-исследова-
тельские учреждения. К 1955 году суще-
ствовало  уже  840  научно-исследова-
тельских институтов, контингент научных
работников возрос до 400 тысяч чело-
век [1].

Положение интеллигенции в 50-70-е
годы XX в. было неустойчивым. В руко-
водстве КНР  проявлялись две  тенден-
ции по отношению к интеллигенции, свя-
занные с противоборством Мао Цзэду-
на и Чжоу Эньлая.

Результатом  этих  дискуссий  стало
преобладание  авторитета  и  взглядов
Мао  Цзэдуна  и  во  время  «культурной
революции»  интеллигенция  была  при-
числена к социальным изгоям наряду с
помещиками, кулаками, контрреволюци-
онерами, социально вредными элемен-
тами, правыми, предателями, шпионами
и  «идущими  по  капиталистическому
пути». «Культурная революция» нанес-
ла ощутимый урон интеллигенции и па-
рализовала систему образования Китая.
В 1966 году страна отказалась от фор-
мального  высшего  образования.  Мао
Цзэдун  объявил,  что  период обучения
нужно сократить, стандартный курс обу-
чения продолжался три года; самое про-
должительное образование было сокра-
щено с шести  до четырех лет. Считает-
ся,  что  из-за  «культурной  революции»
Китай потерял, по меньшей мере, один
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миллион выпускников и 100 тысяч аспи-
рантов [11].

По китайским данным, на конец 70-х
годов численность интеллигенции рав-
нялась двадцати пяти миллионам чело-
век [4]. Однако в ее состав были вклю-
чены не  только окончившие  высшие и
средние специальные учебные заведе-
ния, но и лица, ставшие  специалистами
на практической работе или путем само-
образования, выпускники «учебных» за-
ведений с предельно упрощенной и ус-
коренной программой типа курсов «бо-
соногих  врачей»,  «университетов  21
июля» и т.д. Подобные методы подготов-
ки вели к  заметному снижению уровня
профессиональной подготовки, количе-
ственный рост рядов интеллигенции не
мог привести к качественным сдвигам.
Такая политика отбраковывания лучших
и искусственного интенсивного пополне-
ния из иных социальных групп истощи-
ла китайскую  интеллигенцию и лишила
укорененности и зрелости.

Современная  структура  китайского
общества представляет собой пеструю
и сложную картину. По мнению Е.Г. Па-
щенко, до настоящего времени границы
основных классов общества окончатель-
но не сложились, между ними сохраня-
ются промежуточные слои и группы, ко-
торым не свойственны четкие классооб-
разующие признаки [3]. Место интелли-
генции  окончательно  не  установлено,
также  остается зависимым  от  государ-
ственной политики.

Период модернизации, последовав-
ший  после  «Культурной  революции»,
повысил  роль  интеллигенции  в  обще-
стве. Хотя контроль и давление со сто-
роны  партии  сохранились  и  время  от
времени усиливались, что показали раз-
личные кампании 80-х годов. В целом, с
начала  преобразований  в  стране  пре-
стиж интеллигенции возрос.

По данным социологических иссле-
дований,  проведенных  китайскими  и
американскими исследователями в Пе-
кине  и Тяньцзине  в  1983  и 1988  годах
соответственно,  по  вопросу  о  статусе
различных    профессиональных  групп

наивысший балл получили профессии,
ассоциируемые с высоким уровнем об-
разования  и  особой  квалификацией
(ученые,  врачи,  инженеры,  писатели  и
преподаватели вузов), а также кадровые
работники центральных и провинциаль-
ных органов управления [9].

Сведения о количестве интеллиген-
ции в КНР  противоречивы. По подсче-
там  западных  исследователей  в  80-е
годы удельный вес лиц, имеющих выс-
шее и незаконченное высшее образова-
ние, в КНР составлял 0,6% от всего на-
селения [14]. Из расчета общей числен-
ности населения в один миллиард двес-
ти миллионов человек приблизительно
получаем цифру семь миллионов двес-
ти тысяч.

Согласно данным всекитайской пе-
реписи населения 1982 г., в КНР насчи-
тывалось  26,46  миллионов  человек,
имевших высшее и среднее специаль-
ное  образование,  а  также  8,13  милли-
онов человек, занимавших руководящие
должности на предприятиях и организа-
циях.  Таким образом,  в  1985  г.  общая
численность социального слоя интелли-
генции оценивалась примерно в 34 мил-
лиона человек (6,8 % экономически ак-
тивного населения)[8].

По  данным Председателя  государ-
ственного комитета по делам образова-
ния Чжу Кайсюань, за 16 лет после на-
чала проведения политики реформы и
открытости общество пополнилось почти
10 миллионами выпускниками универси-
тетов, подготовлены 15 тысяч докторов
наук и 260 тысяч магистров. К 2000 году
примерная численность слушателей ос-
новных и специальных курсов в высшей
школе  должно  составить  6  миллионов
300 тысяч человек [7].

По сообщению агентства Синьхуа, в
2008 г. в Китае было зарегистрировано
46,86 млн. специалистов, а количество
кадровых работников достигло 114 млн.
человек.  В  числе  специалистов  около
28,83  млн.  человек  заняты  в  государ-
ственном секторе, около 497 тыс. полу-
чили высшее образование в зарубежных
ВУЗах, а число членов Академии наук и
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Академии общественных наук КНР пре-
высило 1400. По прогнозу к 2015 г. число
специалистов  в  Китае  возрастет  до  68
млн. человек, а к 2020 г. – до 75 млн [2].

Заключение. Обобщая вышесказан-
ное,  можно  констатировать:  китайская
интеллигенция  имеет  глубокие  корни,
основы формирования заложены в древ-
ности и связаны  с общественным раз-
делением труда; в начале формирова-
ния китайская интеллигенция представ-
ляла  собой  небольшую  группу  людей,
которая трансформировалась в сосло-
вие, а затем в социальный слой; место
интеллигенции  в  структуре  китайского
общества  характеризуется как неустой-
чивое, зависимое от политики государ-
ства и его руководителей, но с момента
модернизации общества после «культур-
ной революции» место и роль интелли-
генции становятся все более значитель-
ными;  в  современном  модернизирую-
щемся  обществе китайская интеллиген-
ция стала социальной группой, с кото-
рой связывают и от которой зависит бу-
дущее КНР.
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