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В настоящее время в Китае проводится судебная реформа, направленная на построе-
ние демократического и правового государства. Эта реформа оказывает существенное 
влияние на развитие экономики и политики, а также китайского общества в целом. Од-
ним из важнейших понятий, обсуждаемых в рамках реформы, является понятие право-
вого государства. Этот термин может приобретать различные трактовки, однако, по 
мнению автора статьи, правовое государство  — официальный публично-структурный 
регулятор поведения людей. Известно, что благодаря целому ряду факторов историче-
ского и культурного характера «китайская специфика» проявляется во многих сферах. 
Развитие государства и  права в  Китае также происходило особым путем. С  момента 
создания в 1949 г. Китайской Народной Республики автор выделяет несколько этапов 
этого пути, каждый из которых отмечен влиянием того или иного характерного факто-
ра. Так, на первом этапе развития определяющим фактором стало значительное вли-
яние Советского Союза, ослабившееся с  началом осуществления политики «реформ 
и открытости», т. е. с 1978 г. Это ознаменовало начало следующего значительного этапа 
развития. Наконец, очередным серьезным фактором влияния для развития китайского 
права оказалась глобализация. Во всем мире право не только стремится к унификации, 
но и становится междисциплинарной наукой. Кроме того, в последние годы в КНР на-
метился процесс расширения сферы изучения прав человека. Вместе с тем дискуссии 
о том, каким должно быть современное государство и право в Китае, немыслимы в от-
рыве от проблем взаимодействия с  правовой традицией древнего китайского права. 
Представители 56  национальностей, проживающие на обширной территории Китая, 
имеют свои особые традиции, собственное отношение к религии и культуре, это боль-
шая и многонациональная страна с богатой историей и сильными традициями. С уче-
том этого создание современного правового режима в  КНР считается необходимой 
и вместе с тем трудной задачей.
Ключевые слова: китайское право, юриспруденция, развитие, реформа, глобализация.

Введение

Одна из наиболее характерных черт современного мира — процесс глобали-
зации, изменения структуры мирового хозяйства, культуры и  общества. В  наше 
время глобализация не обходит стороной ни одну страну и ни одну сферу жизни 
общества, и в  этом процессе всемирной интеграции право также претерпевает 
постоянные изменения.
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Одним из  важнейших понятий, обсуждаемых в  рамках реформы, является 
понятие правового государства. Этот термин трактуется по-разному, но представ-
ляется бесспорным, что правовое государство  — это «официальный публично-
структурный регулятор поведения людей»1.

В процессе изучения права в  Китае традиционно основное внимание уде-
ляется правовым обычаям, политическому курсу и социальной идее. По мнению 
китайских юристов, на Западе представления о правовом государстве успешно 
развились благодаря тому, что правовой обычай, правоприменительная прак-
тика и  статутное право принадлежат к  единому понятийному и  логическому 
пространству, между ними нет четкой границы и существенных противоречий2. 
В Китае же, где правовые документы западного образца начали создаваться не-
давно (в  первой трети ХХ  в.), а  их прототипы заимствованы извне (в  основном 
из стран романо-германской правовой семьи), процесс появления основ право-
вого государства (в его западном понимании) затруднен и идет медленно и осто-
рожно, поскольку между национальным обычаем и молодым статутным правом 
лежит мировоззренческая пропасть. Вследствие исторических и  культурных 
причин развитие государства и права Китая происходит по особому пути с «ки-
тайской спецификой».

После создания в  1949  г. Китайской Народной Республики (далее  — КНР) 
значительное влияние на развитие теории государства и права в Китае оказывал 
Советский Союз. С  1978  г. в  Китае начала осуществляться политика «реформ 
и  открытости». После событий конца ХХ  в. сегодняшняя глобализация  — оче-
редной важнейший фактор, оказывающий влияние на новый этап развития пра- 
ва КНР. 

Таким образом, в  современном Китае выделяют два этапа преобразования 
правовой системы.

Первый этап (1949–1978) — период сильного влияния марксистской и совет-
ской теории государства и  права на право Китая. Это время, особенно с  1949  г. 
по конец 1950-х годов, характеризуется целенаправленным развитием советской 
юриспруденции в  КНР. В  марте 1950  г. был создан Китайский народный универ-
ситет, который до сих пор считается одним из  лучших университетов в  Китае. 
Чтобы помочь воспитать юридические педагогические кадры для молодого го-
сударства, на новый юридический факультет этого университета пришли многие 
советские юристы. Среди них такие известные ученые и  педагоги, как Е. М. Се-
мерихин, Л. Д. Воеводин, Л. И. Савинский, К. К. Яичков, А. М. Быстрова, О. А. Кра-
савчиков, С. А. Домахин и др.3 Они работали преподавателями, помогая китайцам 
создать новую коммунистическую правовую систему. В таких отраслях, как теория 
государства и права, а также уголовное право, их идеи оказали особенно сильное 
влияние на законодательство того периода.

В то же время Правительство КНР направляло лучших молодых студентов 
учиться на юридические факультеты в СССР. Многие из них после окончания рабо-
тали в КНР в университетах и в государственных органах. Можно сказать, что они 
по праву считаются основателями современного китайского права. Среди них — 
Чан  И4, занимавшийся гражданским процессуальным правом КНР, Цзян Пин5, 

1 Тихомиров Ю. А. Правовое государство: модели и реальность // Журнал российского права. 
2011. № 12. С. 5.

2 См., напр.: 桑本谦．法治及其社会资源J．现代法学，2006（1）[Сан Бэньцянь. Верховенство 
права и его социальные ресурсы // Современная юриспруденция. 2006. № 1. С. 3–15].

3 Данные приводятся по архиву Бюро иностранных экспертов.
4 常怡 [Чан И] (род. 1931) — канд. юрид. наук, закончил юридический факультет ЛГУ.
5 江平 [Цзян Пин] (род. 1930) — канд. юрид. наук, закончил юридический факультет МГУ.
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работавший ректором Китайского университета политологии и  права с  1983  по 
1990 г., один из наиболее известных ученых КНР. Кроме того, в первой половине 
1950-х годов в  КНР последовательно проводилась работа по переводу на ки-
тайский язык целого ряда советских источников. Всего за период 1950–1980  гг. 
в КНР переведено более 400 советских юридических работ, учебных материалов 
и учебных программ.

В результате в КНР была создана марксистская правовая система, ориенти-
рованная на советскую модель. До сих пор, особенно в Уголовном кодексе КНР, 
сохраняются многочисленные следы советского влияния.

Второй этап (с  1978  г.). После 1978  г. открытость, модернизация и  глоба-
лизация становятся ключевыми идеями нового времени, ощущается заметное 
ослабление влияния советского права. КНР начинает перенимать опыт стран, 
в  которых уже создано правовое государство (США, Германия). В  тот период 
в  Китае приобрели широкую известность труды по юриспруденции многих ав-
торитетнейших зарубежных авторов, таких как Г. Гроций, Ф. К. фон  Савиньи, 
Г. Дж. Берман и др.

Формирование и  развитие идей правового государства в  КНР осуществля-
лись на фоне и в контексте дискуссий о соотношении модернизации и правовой 
традиции древнего китайского права. Территория КНР обширна, на ней одно-
временно проживают представители 56 национальностей, имеющие особые тра-
диции, собственное отношение к религии и культуре. 70 лет назад в Китае было 
почти невозможно обеспечить даже достойный уровень жизни такого многонацио-
нального и многочисленного населения, удовлетворить все основные потребности 
граждан. Сегодня создание современного правового режима в  КНР считается 
необходимой и  вместе с  тем трудной задачей, стоящей перед политическими 
лидерами государства. 

1. Методы и источники современного китайского права

Одновременно с глобализацией во многих правопорядках наблюдается тен-
денция к унификации. Сравнительное правоведение занимает важное место среди 
направлений юридической мысли, пожалуй, с тех пор, когда юристы заметили, что 
процесс глобального исторического развития значим не только для социальной 
идеи, но и для эволюции государства и права. Осознание необходимости сохра-
нить особенность своего народа привело к  тому, что после 1978  г. историческое 
наследие вновь стало важным фактором влияния в области правовой мысли КНР.

С момента создания КНР в 1949 г. и до 1980-х годов в китайском праве преоб-
ладали одни и те же общие методики, главным образом классовый анализ и исто-
рический материализм. После 1980-х годов методы юридических исследований 
стали разнообразнее и  богаче. В  настоящее время арсенал методов и  направ-
лений научного исследования китайского права пополнили сравнительное право-
ведение, социология права, юридическая этика, юридическая экономика, анализ 
эмпирической юриспруденции, утилитаризм, критическое право, историческая 
юриспруденция, а  также некоторые новые методы естественнонаучных иссле-
дований, такие как систематика, кибернетика, информационная теория, теория 
расходящихся структур, синергия и  теория мутаций. Так, экономический анализ 
права не только оказывает существенное влияние на «родственные» дисциплины 
(экономическое право, право интеллектуальной собственности, деликтное, уго-
ловное и  процессуальное право и  т. п.), но  и  используется китайскими учеными 
в  таких дисциплинах, как история правового государства в  Китае. В  целом при-
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менение новых методов оказало огромное влияние на китайские юридические 
исследования.

В последнее время в КНР исследователи в области права стали уделять при-
стальное внимание искусственному интеллекту и анализу электронной обработки 
данных, причем важную роль играют именно новые методы юриспруденции.

Во всем мире право становится междисциплинарной наукой, тесно связанной 
не только с  общественными, но  и с  естественными науками. Это новое направ-
ление эволюции права и государства, а также требование социального развития. 

Источники правовых познаний в  КНР оказываются богаче, чем в  прошлом 
веке. Выделим основные из них.

1.1. Зарубежная правовая мысль. Как уже отмечалось, на развитие ки-
тайского права оказали и  продолжают оказывать влияние теория государства 
и права Советского Союза, идеи просвещенной Европы, современные правовые 
системы США, Германии, Франции, Великобритании и других стран. Правовая си-
стема современной России после распада СССР также стала новой горячей темой 
правовых исследований в КНР. Как и во всем современном мире, сегодня в КНР 
защита прав человека и демократия — важный предмет правовых исследований 
и одно из направлений государственной политики.

Благодаря экономическому и технологическому развитию правовые исследо-
вания в разных странах тесно взаимодействуют, оказывая влияние друг на друга. 
Поэтому в наше время перед интенсивно развивающимися странами, такими как 
Китай и Россия, возникает новая проблема: как защитить свои государственные 
интересы в условиях глобальной конкуренции, как проявить волю и отстоять свои 
взгляды в процессе международного сотрудничества.

1.2. Национальное историческое правовое наследие. Развитие права 
неотделимо от исторического наследия — в настоящее время это актуально и для 
Китая, и для других стран. После реформы 1978 г. китайские юристы стали более 
рациональными и зрелыми в том, что касается усвоения, извлечения уроков, пере-
дачи и закрепления результатов исторического развития права.

Китай — одна из самых древних стран в мире. В древнем Китае отлаженная 
технология составления кодексов стала важным результатом деятельности юри-
стов. Традиция статутного права возникла еще до нашей эры  — в  частности, 
в эпоху династии Тан (618–907 гг.) в Китае уже был кодекс. Так, в 652 г. был опу-
бликован известный закон Тан лю шуй юй6  — один из  самых древних писаных 
законов в  Восточной Азии, самый древний и  полный феодальный уголовный 
кодекс Китая, насчитывающий в  общей сложности 30  томов. В  нем содержится 
подробное, систематическое и полное толкование текста закона7. После династии 
Сун (960–1279 гг.) законодатели и юристы сохранили толкование законов династии 
Тан, создав на этой основе учебную, правовую и культурную традицию. В отличие 
от западных стран, законодатели в те древние времена не только комментировали 
кодексы, но и готовили пояснительные записки к законам, а также сопровождали 
их весьма изысканными комментариями. Все это было унаследовано последую-
щими поколениями китайских юристов. 

Помимо этого, обычаи играют важную роль и в судебной практике в качестве 
неофициального источника права, особенно в китайских деревнях. За последние 

6 《唐律疏议》 [Комментарий чиновников династии Тан], опубликован в 652 г. — В русском язы-
ке можно встретить наименования «танский кодекс», «уголовные установления Тан с разъяснения-
ми». См., напр.: Рыбаков В. М. Взаимодополнительность танских законов // Письменные памятники 
Востока. 2011. Т. 2, № 15. С. 115. — Прим. ред. 

7 См. об этом: 何勤华: 《中国法学史》(第一卷), 法律出版社 2006 年版 第 435 第 451 页。 [Хэ 
Циньхуа. История китайской юриспруденции. Т. 1. Юридическая пресса, 2006. С. 435, 451].
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30  лет многие обычаи были признаны законодательной властью и  приобрели 
статус официальных государственных законов, что свидетельствует о  взаимос-
вязи и взаимодействии между государственным правом и исторической тради-
цией.

1.3. Общественная жизнь и потребности. Любой прогресс в области юри-
спруденции неизбежно затрагивает важные вопросы реальной общественной 
жизни. В китайской правовой традиции хорошо известно мнение о том, что истина 
права проявляется вне права. Социальные идеи и потребности не считаются ис-
точником права, но фактически они влияют на развитие юриспруденции.

Развитие права тесно связано с необходимостью проведения законодательных 
и судебных реформ. Так, в последние годы большое значение приобрел Закон о на-
родном посредничестве КНР8, содержащий ряд важных положений, изначально 
не включенных в проект, но предложенных учеными в ходе его рассмотрения. Се-
рьезное влияние на этот закон оказали судейский опыт правоприменения, а также 
правовой обычай, не считающийся официальным источником права в Китае.

Еще один пример значительности вклада юристов в  проведение судебной 
реформы связан с областью уголовного права. Говоря о централизации права ут-
верждения смертного приговора, многие правоведы отмечают, что предоставление 
местным народным судам полномочия выносить смертный приговор неэффективно 
с  юридической точки зрения. 31  октября 2006  г. Постоянный комитет Верховного 
собрания народных представителей объявил, что с 1 января 2007 г. право на обяза-
тельный окончательный пересмотр смертного приговора осуществляет Верховный 
народный суд КНР. Это решение — результат сочетания целого ряда факторов, но, 
несомненно, наиболее важным из них стало содействие со стороны юристов.

Важным шагом считаются также Руководящие судебные дела, издаваемые 
Верховным народным судом и  Верховной народной прокуратурой КНР каждый 
год. В  КНР судебная власть принадлежит Народному суду, а  законодательная  — 
Собранию народных представителей КНР. Поскольку судьи не наделены правом 
издавать законы, прецедент не имеет официального статуса источника права. 
Однако в  процессе проведения судебной реформы законодатели уделяют пре-
цедентному праву все большее внимание. Для достижения правовой определен-
ности и  справедливости, а  также нахождения баланса между дискреционными 
полномочиями судей и  авторитетом законодательной власти в  ходе судебной 
реформы в КНР введена важная новация: с 2011 г. Верховный народный суд КНР 
систематизирует спорные судебные дела по всей стране и издает приказы о ру-
ководящих судебных делах. Законы не способны быстро отвечать на изменения 
в политической сфере, но руководящие судебные дела оказывают существенное 
влияние на судебную практику, поскольку служат неким дополнением к законода-
тельству, при помощи которого судья имеет возможность сформировать подход 
к решению сложных дел.

2. Результаты развития правовой системы Китая 
за последние 40 лет

Китайские ученые сходятся во мнении, что результаты проводимой реформы 
правовой системы оказались благоприятными благодаря значительным измене-
ниям не только политического режима и социальной идеи, но и самой правовой 
материи.

8 《中华人民共和国人民调解法》 [Закон Китайской Народной Республики о народном посредни-
честве], принят 28.08.2010 Собранием народных представителей КНР.
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С 1949 до 1978 г. в КНР приняты 134 закона, к 1987 г. из их числа утратили силу 
111 законов, однако 23 закона сохраняли действие полностью или с некоторыми 
изменениями9. Можно утверждать, что после реформы 1978 г. в КНР была заново 
создана особенная правовая система.

В 1978  г. Всеобщая дискуссия о  критериях истины и  Совет 3-го Пленума 
11-й Центральной комиссии Коммунистической партии Китая (далее  — КПК) 
открыли новую эпоху в  истории современного Китая, основанную на новом на-
правлении изучения права. Неуклонное следование марксизму перестало быть 
единственным стандартом в изучении общественных наук; был ликвидирован миф 
об объективной теории государства и права. Китайские юристы начали новую по-
пытку раскрепощения китайской марксистской идеологии.

Реформа китайской юриспруденции преобразовала социальную идею, изме-
нила гражданское общество КНР, а также оказала влияние на развитие экономики 
и  политики10. Благодаря проводимым реформам вера в  право и  возвращение 
к  правовому государству стали основными смыслами китайской правовой си-
стемы.

Конкретные результаты реформы права видны в  различных отраслях. Во-
первых, в  отрасли публичного права достигнуто ограничение влияния госу-
дарственной власти на законодательные, исполнительные и  судебные органы. 
Во-вторых, в  отрасли частного права законы начали гарантировать населению 
серьезную государственную защиту в  гражданских правоотношениях. В  совре-
менном обществе, где необходимо создание и  обеспечение режима демокра-
тического и  правового государства, защита частных прав считается важнейшей 
задачей государства.

В процессе построения правового государства Китай сталкивается с  рядом 
трудностей. На судебную власть оказывает влияние политика, что негативно ска-
зывается на независимости и  самостоятельности суда и  прокуратуры, а  также 
мешает развитию государства в  целом. По мнению китайских юристов, взаимо- 
связь между правом и  политикой  — главнейший фактор, влияющий на направ-
ление развития КНР11. Данный фактор играет решающую роль в  процессе над-
лежащего поддержания социального порядка, удовлетворения основных потреб-
ностей людей и осуществления основных прав граждан.

Правовая традиция древнего Китая пронизывает и  пропитывает собой всю 
правовую жизнь общества, всю правовую материю, отражаясь в  последних из-
менениях правовой системы страны. По этой причине переосмысление правовой 
традиции считается важным условием преобразования китайского правового 
режима. Сильное влияние на право и государство Китая оказали конфуцианство, 
даосизм и другие традиционные идеологические школы, поэтому развитие юри-
спруденции в КНР происходило не так, как в Европе.

9 《全国人民代表大会常务委员会关于批准法制工作委员会关于对1978年底以前颁布的法律进行清理的
情况和意见的报告的决定》 [Решение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных пред-
ставителей от 24.11.1987 об утверждении доклада Комитета по вопросам верховенства права о со-
стоянии и мнениях в отношении очистки законов, принятых до конца 1978 г.]. URL: http://www.npc.
gov.cn/wxzl/wxzl/2001-01/09/content_4492.htm (дата обращения: 25.05.2020).

10 См., напр.: 张文显:《推进全球治理变革，构建世界新秩序—习近平治国理政的全球思维》，《环球
法律评论》2017年第4 期. [Чжан Вэньсянь. Продвижение изменений в глобальном управлении и по-
строение нового мирового порядка  — глобальное мышление Си Цзиньпина о  государственном 
управлении // Обзор глобального права. 2017. № 4. C. 5–20]. 

11 См., напр.: 李林，齐延平：走向新时代中国法理学之回眸与前瞻.《法学》2018年第6期. [Ли Линь, 
Ци Яньпин. Оглядываясь назад и с  нетерпением ожидая новой эры китайской юриспруденции 
// Юриспруденция. 2018. № 6. С. 3–17].
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Если в Европе еще в древности существовал обладающий юридической силой 
и закрепленный в документах правовой обычай, который впоследствии лег в ос-
нову развития западной правовой системы вплоть до наших дней, то в император-
ском Китае самостоятельной системы законодательства в области регулирования 
гражданских отношений так и не было создано. Вопрос о соотношении правового 
обычая и законов государства приобрел актуальность в современном китайском 
праве.

Китайский законодатель намерен больше руководствоваться такими фунда-
ментальными категориями, как нравственность, гуманность, гармония, а  также 
такими правовыми обычаями, как традиция национальных меньшинств, что пред-
полагает наделение ограниченной законодательной властью правительства на 
местах. Сегодня правовой обычай также является важным источником права КНР.

К концу 2018  г. создана новая полная система китайского права, которая 
включила в себя 229 действующих законов, более 600 административных законов 
и положений, более 7000 местных законов и положений12. Это свидетельствует об 
успешности проводимой правовой реформы.

3. Модернизация китайской правовой системы после 1978 года

Одним из  важнейших изменений в  праве КНР считается размежевание по-
литики и  юриспруденции. Руководящие идеи законодательной власти представ-
ляются теперь не столько политическими идеями и велениями государственного 
руководителя, сколько социальным требованием, определяющим развитие госу-
дарства и права.

По мнению некоторых американских и  европейских юристов, уровень демо-
кратии в КНР не считается высоким. Однако китайское правительство полагает, что 
демократия в стране развивается быстро. Во всем мире знают, что в Китае самое 
большое количество населения, и  вопрос о  том, как защитить права человека, 
демократию и политические права, представляется серьезной задачей, стоящей 
перед правительством.

Модернизация — еще одна важная особенность развития права КНР в период 
судебной реформы. Основные направления модернизации можно разделить на 
две категории. В  первом случае имеется в  виду взаимодействие права с  есте-
ственными науками, во втором  — с  науками общественными. Соответственно, 
результатом такого взаимодействия в  первом случае выступают, в  частности, 
научно-техническое право, экологическое право, энергетическое право, морское 
право, космическое право и т. д., во втором — управленческое, административное, 
экономическое, военное, право социального обеспечения и т. п.

Из перечисленных примеров видно, что на практике эффективная деятель-
ность в названных областях права немыслима в отсутствие необходимых познаний 
в  области естественных или общественных наук. Именно поэтому в  последние 
годы китайские юристы постоянно призывают выпускников научно-технических 
университетов получать степень магистра права и  предлагают организовывать 
курсы естественных наук на юридических факультетах. Более того, юристы должны 
изменить менталитет и  научиться разрешать социальные проблемы и  противо-
речия, а также принимать более активное участие в проведении межотраслевых 
исследований. Темы таких исследований могут быть предложены национальными 
органами власти, которые должны в большей степени опираться на деятельность 

12 Сайт Собрания китайских народных представителей. URL: http://www.npc.gov.cn/npc/
flcazqyj/node_8176.htm (дата обращения: 25.05.2020).
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юристов. Наконец, юристам следует установить более широкие, тесные и прочные 
связи с представителями других наук, учиться друг у друга, дополнять друг друга 
и модернизировать современное китайское право.

Модернизация права, безусловно, не может сводиться лишь к  открытию 
новых отраслей права, но должна затрагивать и традиционные правовые дисци-
плины, такие как конституционное право, уголовное право, гражданское право, 
процессуальное право, семейное право и др.

4. Новый виток развития в изучении прав человека в Китае

Важной особенностью права КНР в  последние годы считается процесс рас-
ширения сферы изучения прав человека.

Основные законодательные положения, касающиеся прав человека, в  Китае 
обладают определенной спецификой. Исторически КНР не имплементировал 
подход западных стран к урегулированию взаимоотношений между индивидуаль-
ными правами и  национальными интересами. В  западных странах, где осново-
полагающей идеей становится идея гражданского общества, современная кон-
цепция государства основывается на защите прав человека от государственной 
власти. В Китае долгое время население не знало о своих правах. После создания 
Китайской Народной Республики в  1949  г. положение в  области прав человека 
существенно изменилось.

Идею прав человека и  необходимости их защиты китайский законодатель 
в  значительной степени воспринял от западной цивилизации. В  2004  г. в  Кон-
ституции КНР появилась статья о  правах человека. В  «Белой книге о  развитии 
прав человека в КНР в последние 40 лет политики реформ и открытости»13 (при-
нята в 2018 г.) говорится о том, что на протяжении 40 лет КПК всегда ставила на 
первое место интересы китайского многонационального народа, стремилась 
эффективно защищать коренные интересы самых широких слоев населения, 
обеспечивать осуществление прав и свобод человека, а также его всестороннее 
развитие.

На протяжении 40 лет, с самого начала проведения политики «реформ и от-
крытости», правительство КНР, основываясь на историческом опыте древнего 
китайского права, придерживается принципа универсальности прав человека 
в сочетании с национальными реалиями с целью создания особенной, китайской 
теории прав человека, которая не только согласуется с  международными прин-
ципами в  области прав человека, но  и  совершенствуется в  соответствии с  ин-
тересами китайского народа. По мнению китайских юристов, суть теории прав 
человека заключается в том, что это право на жизнь и право на развитие, дости-
гаемые путем строительства правового государства, основанного на всеобщем 
комплексном укреплении прав и свобод человека и гражданина14.

Ученые сходятся в  том, что для развития прав человека в  КНР необходимо 
влиять на интересы народа и на интеграцию принципа универсальности прав чело-
века и национальных особенностей. Защита прав и свобод человека должна быть 
интегрирована в  национальную практику и в  полной мере отражать концепцию 
прав человека, которой китайское правительство придерживается, интерпретируя 

13 2018年《改革开放40年中国人权事业的发展进步》白皮书 [2018  Белая книга. Развитие и  про-
гресс в области прав человека в Китае за 40 лет политики «реформ и открытости»]. 

14 См., напр.: 李拥军. 当代中国法理学的思维方式与研究路径 [J]. 法治现代化研究，2018，(4)  [Ли  Юн- 
цзюнь. Пути мышления и исследования в современной китайской юриспруденции // Исследование 
модернизации верховенства права. 2018. № 4. С. 18–27].
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западную теорию. Защита прав граждан также неэффективна, если суверенитет 
находится под угрозой15.

Подытоживая сказанное, можно выделить следующие основные особенности 
официальной теории прав человека в Китае:

 — в настоящее время в Китае еще проводится правовая реформа, направлен-
ная на развитие социальных и экономических прав, на закрепление в первую 
очередь права на жизнь, на достойный уровень жизни и права на развитие; 
в «Белой книге о положении в области прав человека в Китае, 1991 г.»16 го-
ворится, что для каждого государства и народа главнейшее из прав — это 
право на жизнь; это неотъемлемое право человека, ведь во Всеобщей де-
кларации прав человека закреплено, что каждый человек имеет право на 
жизнь, свободу и личную неприкосновенность; не так давно, еще столетие 
назад, на территории Китая из-за господства феодализма, агрессии и рас-
пространившегося по всей стране голода погибло много людей, борьба за 
право на жизнь исторически стала важнейшим вопросом для проживающих 
на территории КНР; в то же время во всем мире признают, что на протяже-
нии десятилетий Китай вносил огромный вклад в развитие международной 
правовой системы и прилагал значительные усилия по искоренению нищеты 
среди сотен миллионов людей;

 — в Китае существует своя, особенная модель развития прав человека и граж-
данина; Правительство КНР признает, что права человека — это благородная 
цель, к которой стремятся все страны, однако уровень развития прав чело-
века в  каждой стране зависит от уровня развития экономики и  общества; 
исходя из этого, Правительство КНР официально признает универсальный 
характер и  высокий статус прав человека на территории страны, а  также 
осознает и принимает различия в развитии сферы прав человека в разных 
странах, которые обусловлены социальными, культурными и историческими 
условиями;

 — стабильность общества — необходимое условие для того, чтобы обеспечить 
защиту прав человека; главнейшим обязательством государства выступает 
поддержание общественного порядка, поэтому безопасность сама по себе 
является важнейшим по своей природе правом.

Исследования в области гражданских прав тесно связаны с существенным из-
менением официальной политики в области прав человека в начале 1990-х годов. 
В процессе развития исследований по основным правам и свободам человека 
выделились четыре этапа17:

1) проведение политики «реформы и открытости» с 1978 г.;
2) в 1991 г. Правительство КНР впервые издало «Белую книгу о положении в об-

ласти прав человека», после чего начались активная публикация большого 
числа документов западных стран о правах человека и систематическое изу- 
чение теории прав человека;

15 См. об этом: 张文显. 法理: 法理学的中心主题和法学的共同关注 [J]. 清华法学，2017，(4) [Чжан 
Вэньсянь. Юриспруденция: центральные темы и общие проблемы юриспруденции // Юриспруден-
ция Цинхуа. 2017. № 4. C. 5–40].

16 1991年《中国的人权状况》白皮书 [Белая книга о положении в области прав человека в Китае, 
1991 г.], принята Правительством КНР.

17 См. об этом: 钱继磊. 迈向法理时代的中国法学[J]. 法学评论，2018，(1) [Цянь Цзилэй. Китайская 
юриспруденция в эпоху юриспруденции // Обзор судебной практики. 2018. № 1. C. 26–41].
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3) в  2004  г. произошло принятие поправок к  Конституции КНР относительно 
прав человека, защита прав человека официально стала конституционным 
принципом КНР;

4) в 2009 г. Правительство КНР издало Первый Национальный план действий 
в области прав человека; в этот период исследования прав человека перехо-
дят от теории к институциональному и практическому развитию.

Результаты, полученные правительством Китая в области защиты прав чело-
века и  гражданина, были отмечены и  признанны международным сообществом. 
Являясь одним из  постоянных членов Организации Объединенных Наций, КНР 
также стремится использовать свое международное влияние для оказания по-
мощи все большему числу развивающихся стран в  решении вопросов экономи-
ческого и  социального строительства, обеспечения права на жизнь и  права на 
развитие.

5. Глобализация и китайское право в современном мире

В настоящее время КНР считается одним из важнейших участников междуна-
родных политических и экономических отношений. Наряду с ускорением процесса 
модернизации китайского общества в связи с глобализацией, охватывающей все 
страны, большое влияние в  Китае уделяется развитию и  изменению древнего 
китайского права.

Глобализация — это современный этап интернационализации международных 
отношений, экономических, политических и  социально-культурных процессов, 
отличающийся особой интенсивностью18. По мнению китайских юристов19, говоря 
о правовой сфере, можно отметить следующее:

 — глобализация права не препятствует развитию права на национальном 
уровне;

 — развитие права в мире приобретает глобальный характер.
Глобализация права  — тенденция глобального социально-правового раз-

вития. С  точки зрения многих китайских исследователей, в  числе основных осо-
бенностей, если не основных условий глобализации права, можно назвать:

 — глобальный плюрализм права;
 — интеграцию правовых систем, т. е. ассимиляцию национального права раз-

ных стран;
 — наличие моделей управления, основанных на принципах правового государ-

ства в каждой стране.
Иными словами, глобализация считается единым направлением развития 

юриспруденции в  каждой отдельной стране, позволяющим разрешить междуна-
родные экономические и  политические конфликты, защитить государственные 
интересы развивающихся стран в международных отношениях.

Определяя свое отношение к  рассматриваемому вопросу, необходимо об-
ратить внимание на то, что развитие юриспруденции в  КНР имеет следующие 
особенности:

 — под марксистским руководством юриспруденция должна изучать различные 
доктрины, обобщать методы исследований, строить социализм с китайской 

18 Галкин А. А. Глобализация //  Большая российская энциклопедия. URL: https://bigenc.ru/
sociology/text/2364517 (дата обращения: 20.07.2019).

19 陈金钊:《人类命运共同体的法理诠释》，《法学论坛》2018年第1期. [Чэнь Цзиньчжао. Правовая 
интерпретация сообщества человеческой судьбы // Юридический форум. 2018. № 1. С. 5–13].
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спецификой на основе китайских культурных традиций и национальных ус-
ловий;

 — необходимы теоретическая поддержка китайской правовой системы и  оп-
тимизация правоприменительной практики КНР как правового государства;

 — сегодня правовой системе Китая требуется более глубокое понимание де-
стабилизирующих перемен на данном этапе развития человеческой циви-
лизации; необходимо уделять пристальное внимание новым достижениям 
науки, а также актуальным проблемам и вызовам, с которыми сталкивается 
человечество.

Благодаря усилиям, которые предпринимали китайские ученые и политики на 
протяжении последних 40 лет, китайские юристы стали лучше разбираться в эко-
номическом анализе, юриспруденции, социологии, юридической психологии, 
юридической антропологии. Проведенные в КНР исследования, посвященные 
М. Веберу, Ю. Хабермасу и другим известным западным исследователям, привели 
к разработке законов социальной теории. В последние годы перед китайскими 
юристами также возникли важные вопросы, связанные с наступлением эпохи 
цифровых технологий и кибернетики, эры искусственного интеллекта и распро-
странения блокчейна. Развитие технологий и общества помогает в усовершен-
ствовании правовой системы.

Человечество вступило в эпоху глобализации и новых технологий. По мнению 
Правительства КНР, реализация проекта «Один пояс, один путь» стала новой 
парадигмой глобализации. «Один пояс, один путь» основывается на уважении 
к идее правового государства, которая относится к числу определяющих на-
правления развития КНР. Вместе с тем данный проект отличается от американ-
ской правовой глобализации, обладающей всеми чертами западной правовой 
культуры, поскольку идет не по пути насильственного завоевания и культурной 
агрессии, а по пути мирных равноправных консультаций и взаимных выгод. 
Проект, реализуемый КНР, вырабатывает глобальные законы, которые пред-
ставляют собой единое целое, объединяющее элементы правовых культур всего 
мира с тем, чтобы обеспечить определенное единство и сохранение уникальных 
особенностей различных правовых культур. Это необходимо не только для не-
зависимого существования и развития правовых культур, но и для процветания 
всего человечества.

Таким образом, в наше время развитие юриспруденции КНР характеризуется 
попытками Китая найти свой собственный путь, отвечающий потребностям инте-
грации государств и одновременно базирующийся на древних китайских правовых 
обычаях и традициях. За последние 40 лет право КНР претерпело значительные 
положительные изменения, переняв опыт европейских стран, США, бывшего 
СССР и сегодняшней Российской Федерации. В настоящее время Китай продол-
жает активный поиск собственного пути развития права.

Статья поступила в редакцию: 23 июля 2019 г. 
Рекомендована в печать: 30 января 2020 г.
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The article deals with the development of the legal system of the People’s Republic of China 
at the present stage. Currently, China is undergoing judicial reform aimed at building democ-
racy and the rule of law. This reform also has a significant impact upon the development of the 
economy and politics, as well as upon Chinese society as a whole. One of the most important 
concepts discussed within the framework of the new reform is the concept of the rule of law. 
This concept can be interpreted differently, however, the author considers the rule of law to 
be the official public-structural regulator of human behavior. Due to the presence of special 
historical and cultural reasons, the development of the Chinese state and law occurs along a 
special path with “Chinese characteristics”. Following the foundation of the PRC in 1949, the 
Soviet Union gained significant influence upon the development of the theory of state and law 
in China. Subsequently, in 1978, China launched a policy of reform and openness. After these 
significant events of the end of the 20th century, today’s globalization is another major factor 
which demonstrated a new stage in the development of Chinese law. The formation and devel-
opment of the ideas of the rule of law in the PRC took place against the background and in the 
context of discussions about the relationship between modernization and the legal tradition of 
ancient Chinese law. The People’s Republic of China has a large territory which is populated by 
the representatives of 56 nationalities. They have their own special traditions and their own at-
titudes towards religion and culture. 70 years ago in China, it was almost impossible to ensure 
even a decent standard of living for such a multinational and large population and to satisfy all 
the basic needs of citizens. Therefore, the creation of a modern legal regime in the PRC is con-
sidered necessary, and at the same time a difficult task. Today, China, being a state with a rich 
history, has its own special legal tradition and a special direction of development along the path 
of Chinese communism.
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