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РЕФЕРАТ 
 
 
Бакалаврская работа содержит 60 с., 1 приложение, 32 источника. 
 
 
ИМПЕРИЯ СУН, РЕФОРМАТОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, РЕФОРМАТОР 

ВАН АНЬШИ, НОВЫЕ ЗАКОНЫ 

 
 
Работа состоит из 3 глав. В первой главе дается характеристика периода 

правления династии Сун, а также дается общее представление о развитии Ки-

тая к концу XIII в. Во второй главе дается биография реформатора, а также 

рассматривается его творческая деятельность. В третьей главе представлены 

основные реформы, проводимые Ван Аньши и оценка деятельности реформа-

тора. 

Целью работы является анализ реформаторской деятельности Ван Аньши. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
  
Для Европы и стран Средиземноморья средние века были связаны, в пер-

вую очередь, с крушением античной рабовладельческой греко-римской циви-

лизацией. Страны Востока в своем развитии смогли избежать такого потрясе-

ния, для этих стран Средневековье было связано с сохранением культурно-

исторической преемственности.  

Также следует отметить, что в странах Востока уровень культуры был 

несравненно высок, хотя и длительная историческая дистанция уже ослабила 

его творческие силы. По большому счету, Восток характеризовался продолже-

нием процессов, которые были намечены еще в конце первого тысячелетия до 

нашей эры. Великие древние цивилизации начали утрачивать свою жизненную 

энергию, их расцвет миновал, и они продолжали жить только за счет прежних      

запасов.  

Эти общие явления отразились на развитии политической и правовой 

мысли. Она сохраняла ранее достигнутый высокий уровень культуры, но утра-

чивала динамизм и творческий характер. Все сводилось к мастерству изложе-

ния и толкования древних источников. 

В восточных странах и в частности в Китае четкой границы между Ан-

тичностью и Средними веками практически не существовало, порой эта грани-

ца была растянута на многие века. В Китае феодализация страны и переход на 

Средневековье ознаменовались в сфере политики, с фактом возникновения ди-

настии Хань (206 до н. э. – 220 гг. н. э.), где были заложены политические ус-

тои и взгляды для дальнейшего развития государства.  

Именно новая империя сыграла огромную роль в институционализации 

древнекитайской структуры, политическая основа которой складывалась на 

протяжении долгих веков династии Чжоу (XI – III вв. до н. э.) и оттачивалась в 

идейных спорах конфуцианцев, моистов, легистов, даосов и представителей 

иных течений древнекитайской мысли. 
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Собственно при династии Хань на первый план было выдвинуто конфу-

цианство, что привело к институционализации этой доктрины. Это происходи-

ло таким образом, что в конфуцианство были привнесены различные, соперни-

чающие между собой учения, что в свою очередь принесло пользу в процессе 

стабилизации государства и общественных положений.  

В результате, политическая культура империи стала определяться теперь 

уже сильно изменившимся официальным ханьским конфуцианством. Конфу-

цианство отныне стало некой исходной точкой, откуда начался отсчет для всех 

последующих идейно-институциональных нововведений.  

Период правления династии Сун (960 – 1279 гг.), история которой, делит-

ся на Северный (960 – 1126 гг.) и Южный (1127 – 1279 гг.) периоды, историки 

называют своего рода триумфом конфуцианства. Конфуцианство встало очень 

уверено во главе  религиозно-синкретической системы, которая включала в се-

бя также культы буддизма и даосизма. И вместе с тем, на уровне высокообра-

зованных интеллектуалов, конфуцианство заняло лидирующие позиции в сфе-

ре эстетической, социальной и самое главное – административно-политической 

мысли.  

Циклические восхождения и падения исторических китайских династий 

часто сопровождались появлением реформаторов, которые пытались привне-

сти новые изменения в развитие государства. В этот период реформаторы на-

чинают играть активную роль в жизни государства, зачастую рискуя собствен-

ной жизнью, пытаясь положить конец беспорядкам, способствовать процвета-

нию своей страны, а также наставить китайскую нацию на тот путь, который 

они считают наиболее благоприятным для дальнейшего развития. Одним из 

наиболее ярких представителей реформаторов сунского времени является Ван 

Аньши, чьи реформы оказали огромное влияние не только на развитие всех 

сфер государства, но и на развитие самой империи. 

Актуальность данной работы состоит в том, что Китай – страна особен-

ная, сохранившая на протяжении тысячелетий приверженность к истории и 

собственным традициям, а также не утратившая свои корни и бережно храня-
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щая собственную историю. И во многом политические мысли и идеи формиро-

вали дальнейшее развитие страны, но они также находят отражение и в на-

стоящее время. 

В Китае очень развито влияние конфуцианства и его принципов. Несмот-

ря на то, что реформы Ван Аньши проводились за много веков до настоящего 

времени, для современности они имеют немалое политическое и историческое 

значение. И чтобы разобраться, как именно они влияют или могут повлиять на 

современный мир, необходимо изучить историю данного вопроса. 

Цель данной дипломной работы заключается в том, чтобы                     

проанализировать реформаторскую деятельность Ван Аньши. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие    

задачи: 

1) дать общую характеристику периода правления династии Сун; 

2) изучить биографию Ван Аньши; 

3) выделить основные периоды его творчества; 

4) проанализировать содержание реформаторской деятельности Ван 

Аньши; 

5) дать оценку реформам Ван Аньши. 

Основным источником послужила книга Ван Аньши «Собрание сочине-

ний учителя из Линьчуани»1, в которой автор представил различные по своему 

характеру произведения, позволяющие проанализировать творческую деятель-

ность реформатора, а также рассмотреть основную тематику его произведений. 

В работе Л. С. Васильева «История Востока»2, дается анализ общих зако-

номерностей развития Востока, много внимания уделяется традициям, особен-

ностям религии и культуры разных народов. 

                                                           
  1 Ван Аньши. Линьчуань сяньшэн вэньцзи (Собрание сочинений учителя из Линьчуа-
ни). Пекин, 1959. 1225 с. 
  2 Васильев Л. С. История Востока. М., 1998. Т. 2. 310 с. 
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Труд американского исследователя Д. Грэя «История древнего Китая»3, 

содержит богатейший материал о природе китайской цивилизации. В своей ра-

боте автор освещает практически все стороны жизни Китая того времени. 

В книге К. Понтинга «Всемирная история: Новый взгляд»4, рассматрива-

ются различные сферы общества Средневекового Китая, а также анализируется 

его вклад в историю человечества. 

Книга английского профессора Ч. Фицджеральда «Китай. Краткая исто-

рия культуры»5, это обширный и глубокий очерк истории Китая от древности 

до конца XIX в., в котором достойное внимание уделено духовной культуре, 

искусству и литературе традиционного Китая. 

При подготовке работы использовались труды А. А. Бокщанина,             

М. Л. Титаренко, С. Л. Тихвинского, В. М. Алексеева и других авторов, в кото-

рых рассматриваются концепции политического устройства общества, основ-

ные учения и религии того времени. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, одного приложения и 

списка использованных источников и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

                                                           
  3 Грэй Д. История древнего Китая. М., 2006. 608 с. 
  4 Понтинг К. Всемирная история: новый взгляд. СПб., 2010. 960 с.  
  5 Фицджеральд Ч. П. Китай. Краткая история культуры. М., 1998. 456 с. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ КИТАЯ В ЭПОХУ СУН 
 
 
1.1 Общая характеристика политико-административной системы 

В начале X в. Китай становится одним из наиболее развитых государств в 

мире. Экономическая система и общественное устройство того времени суще-

ствовали на основе свободного крестьянства и высокопродуктивного сельского 

хозяйства. Большая часть крестьян больше не зависела от натурального хозяй-

ства, а стала принимать активное участие в денежной экономике страны, про-

давая часть своего урожая на рынке.  

Что касается технического развития, то Китай опережал большинство 

стран и обладал монополией во многих отраслях производства: текстильном, 

сельскохозяйственном, металлургическом. По объемам внешней и внутренней 

торговли, Китай превосходил все остальные государства Евразии. 

 В результате это оказало огромное воздействие на дальнейшее развитие 

Китая, он становится первой страной, которой удалось избежать на своем пути 

множество препятствий, сдерживающих развитие ранних земледельческих    

сообществ.  

Несмотря на то, что Китай долгое время переживал период политической 

раздробленности, нелегкая политическая ситуация, а именно набеги со сторо-

ны северных кочевых племен (см. Приложение А), повлияла на общество и 

экономику страны в меньшей степени, чем кризис, случившийся после падения 

династии Хань.  

После военного переворота, в 960 г. к власти приходит, участвовавший в 

борьбе против киданьского государства Ляо, генерал Чжао Куанъинь (赵匡胤, 

927 – 976 гг.), который становится основателем династии Сун, правившей Ки-

таем до конца XIII в. 

Чтобы укрепить свое положение у власти, правительство империи Сун 

прежде всего должно было ослабить влияние военных комиссаров – «цзедуши». 

После 963 г. все военные подразделения стали напрямую подчиняться импера-

торскому двору. «Одновременно была ограничена самостоятельность дворцо-
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вой гвардии, путем смены ее командования и сокращения ее функций. У воен-

ных чинов на местах были изъяты права управлять населением, значительная 

часть этих чинов была заменена гражданскими служащими, назначенными из 

столицы. Сказывалось подчеркнутое предпочтение гражданской администра-

ции. Наряду с этим шло целенаправленное усиление императорской власти и 

централизация всей системы управления»6. 

Первые сунские императоры и их потомки в своей политике стремились к 

«упрочению всекитайской власти и искоренению ярко проявленных в предше-

ствующую танскую эпоху центробежных тенденций на местах. Эта ориентиро-

ванность на внутренние проблемы жизни государства, образно называемая 

«укреплением ствола и ослаблением ветвей», способствовала тому, что импе-

рия Сун была процветающей»7. В основные задачи данного направления вхо-

дило: усиление роли контрольной власти; строгое разделение гражданских и 

военных функций; ограничение самостоятельности местных властей; увеличе-

ние численности армии. 

Политика «укрепления ствола и ослабления ветвей» означала лишение 

местной администрации всякой самостоятельности, а также неизменный кон-

троль со стороны приближенных императора. «Военачальников постоянно ме-

няли, войска перебрасывали с места на место, солдаты не знали своих            

командиров»8. 

Чтобы не повторять ошибок танских правителей, сунские правители сра-

зу же приняли меры для централизации государства. Для этого они «упраздни-

ли прежние административные единицы, возглавлявшиеся всевластными воен-

ными наместниками, и ввели новое административное деление: теперь все рай-

оны подчинялись непосредственно императору. Высшими административными 

единицами, включая крупные города, стали провинции, делившиеся на области, 

                                                           
  6 Рыбаков Р. Б. История Востока: восток в средние века. М., 2009. Т. 2. С. 301. 
  7 Меликсетов А. В. История Китая. М., 2002. С. 199. 
  8 Смолин Г. Я. Очерки истории Китая. М., 1974. С. 274. 
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округа и уезды. Кроме того, выделялись военные округа, (местонахождение 

военных властей) и инспекции – в местах разработок соли и плавки металлов»9. 

Также, для сокращения полномочий провинциальных чиновников были 

созданы специальные организации: «по военным делам, налогам и перевозкам, 

судопроизводству, государственным благотворительным зернохранилищам и 

ирригации. Они непосредственно подчинялись центральному правительству и 

не могли самостоятельно решать важные дела. Для контроля над местной ад-

министрацией назначались специальные уполномоченные – «тунпани». Чи-

новников периодически переводили на новое место службы, чтобы предупре-

дить альянс с местной элитой»10.  

Помимо этого, была распространена практика дублирования звеньев го-

сударственного аппарата, однако это привело к разрастанию штата служащих. 

Сунский двор без особого успеха делал попытки сократить непомерно огром-

ный бюрократический аппарат.  

«Борьба за централизацию наряду с ослаблением власти на местах соче-

талась с попыткой двора опереться на широкие круги чиновничества. Положе-

ние в обществе определялось в большей степени должностью и чином, нежели 

богатством. Наиболее резко выделялась своим привилегированным положени-

ем высшая чиновная знать. Императорская власть предоставляла крупным са-

новникам многочисленные льготы. Так, их сыновья раз в три года (по случаю 

больших праздневств и торжественных церемоний, в дни рождения императора 

и жертвоприношений) получали назначение или продвигались по службе без 

экзаменов, лишь за заслуги отцов. При продвижении влиятельного сановника 

по службе повышали в должности и его многочисленных потомков»11. 

Политические институты сунской империи были окончательно сформи-

рованы при императоре Тай-цзуне (太宗, 976 – 997 гг.). Благодаря им, Китай 

                                                           
  9 Меликсетов А. В. История Китая. С. 199. 
  10 Бокщанин А. А. История Китая: древность, средневековье, новое время. М., 2010. 
С. 139. 
  11 Меликсетов А. В. История Китая. С. 200. 
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стал одним из наиболее централизованных государств своего времени, с силь-

ным бюрократическим аппаратом.  

Вершина административной системы состояла из трех основных отделов: 

«Кабинет министров (Шаншушэн), Императорский секретариат (Чжуншушэн) 

и Императорская канцелярия (Мэньсяшэн). Два последних формально функ-

ционировали самостоятельно, но фактически их объединили в одну структуру, 

предназначенную обеспечивать общую управленческую деятельность канцле-

ров, которые нередко эти учреждения и возглавляли. Основное место в их шта-

те занимали чиновники, выполнявшие обязанности секретарей, делопроизво-

дителей, экспертов, консультантов и тому подобные функции»12. Также суще-

ствовали службы по приему жалоб от населения, чьи работники обладали пол-

ной неприкосновенностью, даже перед императором.  

Система экзаменов для государственных служащих была многоступенча-

той. Она включала в себя три этапа. Первый этап состоял из квалификацион-

ных испытаний, которые проводились ежегодно. Сдавшие успешно экзамен, 

могли быть рекомендованы для сдачи столичного экзамена либо на должность 

в областных административных структурах. При успешной сдаче столичных 

экзаменов можно было получить высшую ученую степень – «цзиньши». А 

лучшие из лучших допускались к экзаменационному испытанию, на котором 

присутствовал сам император. Прошедшие третий этап экзаменов, занимали 

высшие должности при императорском дворе. При такой образовательной сис-

теме, административный уровень чиновничества вырос во много раз. 

Важное место в политике сунских правителей занимала армия. Большое 

внимание уделялось ее финансированию и обеспечению над ней гражданского 

контроля. «В провинциях и округах формировались гарнизоны, командиры ко-

торых подчинялись местным властям. Размер армии стремительно рос, если в 

975 г. она насчитывала 375 тысяч человек, то к середине XI в. она достигла 

                                                           
  12 Тихвинский С. Л. История Китая с древнейших времен до начала XXI в. М., 2016.  
Т. 4. С. 154. 
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размеров в 1250 тысяч. Армия была укомплектована главным образом профес-

сиональными наемниками»13. 

Из-за высокого экономического роста и эффективной системы налогооб-

ложения, Китай мог позволить себе содержать такую огромную армию. Однако 

в правительстве оставались противоречия насчет количества денег, которое го-

сударство могло позволить себе расходовать на военную сферу. Такие рефор-

маторы как Ван Аньши (王安石, 1021 – 1086 гг.), Шэнь Ко (沈括, 1031 – 1095 

гг.), в этом вопросе противостояли группе консерваторов, во главе которых 

стоял один из небезызвестных деятелей той эпохи – Сыма Гуан (司馬光, 1019 – 

1086 гг.), выступавший за уменьшение размеров армии, по той простой причи-

не, что ее было крайне сложно содержать. 

В техническом плане китайская армия была неплохо оснащена. В основ-

ном, пользовались большим количеством порохового оружия, огнестрельных 

орудий, снарядов. К сожалению, несмотря на наличие огромной армии и высо-

кий уровень технического развития, Китаю не удалось сохранить втайне свои 

достижения, поэтому вскоре технические идеи быстрыми темпами стали про-

никать за границу и в дальнейшем использоваться пограничными государства-

ми для производства собственного оружия. 

Также, больших изменений претерпела и аристократическая верхушка. 

Если в начале сунского правления большая часть армии состояла из военных, 

чье богатство составляли земельные участки, которые обрабатывали крестьяне, 

то теперь армия состояла в основном из наемников и народного ополчения, а 

аристократия стала получать свою прибыль из аренды, которую выплачивали 

крестьяне. Кроме того, благодаря появлению кредитов, крестьяне могли со-

вершать вложения в различные отрасли экономики: торговлю, сельское хозяй-

ство, промышленность, а доходы аристократов стремительно росли. 

Такие быстрые темпы экономического развития и увеличения доходов 

населения несомненно стали причиной усиления неравенства внутри китайско-

                                                           
  13 Понтинг К. Всемирная история: новый взгляд. С. 421. 
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го общества. Несмотря на тенденцию по уменьшению налоговых льгот и осво-

бождению от налогов, основная доля выплат приходилась на крестьян, которые 

составляли основную часть населения Китая. «Хотя прямые налоги на землю, а 

также сохранившийся барщинный труд на государство уже не были столь тя-

желыми, как раньше, крестьянам, активно вовлеченным в экономику страны, 

приходилось платить налоги за торговлю, для чего им приходилось повышать 

цену на свои товары»14. 

Однако, политико-административная система Сун имела свои недостатки. 

Стремительно разраставшийся бюрократический аппарат стал чрезмерно гро-

моздким и неуправляемым. Многочисленные попытки его сократить, не при-

водили к нужному результату и он продолжал расти. 

Реформирование политико-административной системы, переход крестьян 

с натурального хозяйства на коммерческое, высокие темпы развития экономи-

ки, на фоне осложнившейся политической ситуации на северных границах, 

увеличивало давление на крестьян. Как следствие, это давление выразилось в 

ряде народных восстаний, которые были частым явлением во время правления 

династии Сун. Однако общая картина общественной жизни в Китае была срав-

нима с Европой в период XVII – XVIII вв. 

В целом в организации аппарата управления в сунское время наблюдает-

ся стремление перенять достижения предыдущей династии Тан, а также избе-

жать печального опыта прошлого. Усиление централизации государства не пе-

реросло в деспотическую власть императора, оставаясь в рамках, выработан-

ных идеологической традицией норм. Сунскому правительству удалось на про-

тяжении долгого времени сохранять внутреннее единство и обеспечить себе 

стабильность в дальнейшем развитии государства. 

1.2 Земельный кризис в развитии экономики  

Участие большинства крестьян и других деревенских жителей в эконо-

мической жизни страны послужило началом огромного роста внешней и внут-

ренней торговли Китая. В Китае, в отличие от других государств, существовал 
                                                           

  14 Понтинг К. Всемирная история: новый взгляд. С. 429. 
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общенациональный рынок сельского хозяйства. Благодаря его появлению, ста-

ли образовываться новые, схожие ему рынки, например, рынки для овощей и 

фруктов, сахара и древесины, а также других специализированных товаров.  

Торговая сеть проходила по всему Китаю, через деревни и города, регио-

ны и провинции. «Приблизительно треть всей сельскохозяйственной продук-

ции продавалась, а не потреблялась крестьянами и землевладельцами. Их рын-

ки объединялись между собой благодаря обширному классу торговцев, купцов, 

брокеров, перевозчиков и владельцев магазинов и нуждались в эффективных 

средствах транспортировки и хранении продукции. Перевозка осуществлялась 

почти полностью по рекам и каналам. Важное значение имела каботажная мор-

ская торговля. В коммерческих перевозках был задействован многочисленный 

торговый флот»15. 

Немаловажное место занимала морская торговля. Уже в середине XI в. 

китайские торговцы начали активно пользоваться торговыми путями через 

океаны, совершать экспедиции, путешествовать, а также они заняли главенст-

вующее место в морских грузоперевозках.  

Появление в конце X в. парусного судна – джонки, способной преодоле-

вать огромные расстояния, также способствовало развитию морской торговли. 

«Эти корабли были огромных размеров, они имели от четырех до шести мачт, 

по двенадцать больших парусов и четыре палубы. Они могли перевозить или 

более тысячи человек, или очень большие грузы. Большие торговые джонки 

принадлежали не только купцам, чьи товары они перевозили, – они также мог-

ли принадлежать монастырям, армии, государственным служащим, землевла-

дельцам и даже артелям крестьян. В торговле участвовали постоянные и вре-

менные партнеры, посредники и банкиры, делавшие в них инвестиции; кораб-

ли также можно было зафрахтовать»16. Величию этих кораблей удивлялись не 

только сами китайцы, так английский мореплаватель Б. Хилл рассказывал, что 

                                                           
  15 Понтинг К. Всемирная история: новый взгляд. С. 424. 
  16 Там же. С. 425. 
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«китайская военная джонка, шедшая борт о борт с другим кораблем, была так 

велика, что напоминала плавучий замок»17. 

Также в сунское время наблюдался высокий рост городов. «Высокого 

уровня достигло строительное искусство. Дворцовые постройки и дома знати 

возводились в два-три этажа. В крупных городах было хорошо налажено го-

родское хозяйство: специальные цехи доставляли воду, чистили город от мусо-

ра и нечистот, несли пожарную службу. Это было тем более важно, что в сто-

лицах Кайфэне и Ханчжоу жило по несколько сотен тысяч горожан» 18. Не 

меньшее значение также имел рост торговых городов и в южных провинциях 

Китая. Самыми крупными городами в период правления династии Сун были 

Чанша и столица – Кайфэн. Бурный рост городов и повышение их роли в жиз-

ни общества помогли Китаю достичь выского уровня урбанизации, которого, 

не наблюдалось нигде, вплоть до начала XIX в. в Европе. 

В процессе развития внешней и внутренней торговли, на фоне коммер-

циализации общества, возникали новые способы финансовых вложений в тор-

говлю, промышленность и другие отрасли, стали появляться новые методы для 

работы с капиталом. Также важную роль приобретали деньги, которые выпус-

кались правительством в больших количествах. Огромное значение в этой об-

ласти имело изобретение печатного станка, в результате появились бумажные 

деньги. В первой половине XI в. сунское правительство выпускало около деся-

ти миллионов купюр в год.  

Экономика сунской империи основывалась на сельском хозяйстве, кото-

рое было широко распространено на юге страны. Это произошло по причине 

перемещения правительства на юг в результате захвата столицы империи 

чжурчжэнями в 1127 г. Также широкомасштабная миграция китайского насе-

ления в течение предыдущих столетий и появление ряда технических изобре-

тений, каждое из которых имело огромное значение, например изобретение 

                                                           
  17 Грэй Д. История древнего Китая. С. 375. 
  18 Меликсетов А. В. История Китая. С. 213. 
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плуга или водяного колеса, оказали большое влияние на развитие экономики в 

южном регионе. К концу XI в. большая часть посевных площадей Китая распо-

лагалась в юго-восточной части. 

«Класс независимых крестьян, арендовавших землю на выгодных усло-

виях, и относительно свободный земельный рынок были необходимыми осно-

ваниями, на которых строилась основная часть китайской экономики. Такое 

положение, сложившееся во время правления династии Тан, еще сильнее укре-

пилось благодаря указу императора от 1153 г. Согласно ему, ни один арендатор 

не мог быть прикреплен к участку земли и никакой новый землевладелец не 

мог аннулировать право арендатора на возделывание земли. Арендаторы полу-

чили право обрабатывать землю постоянно, кроме того у них появилась воз-

можность продавать права аренды и даже сохранить за собой право в будущем 

вновь выкупить их, а землевладельцы вынуждены были существовать только 

на деньги, которые им выплачивали за аренду земли»19. 

За время правления Сун общая площадь возделываемой земли увеличи-

лась вдвое. На рынке стали появляться новые сорта риса, и к XII в. его выра-

щивалось более 40 разновидностей. Увеличилось количество производимого 

риса, это означало, что все больше людей могло трудиться в других сферах, 

помимо сельского хозяйства. Развитие книгопечатания способствовало распро-

странению новых технологии и знаний, а также увеличению количества разно-

образной литературы этой отрасли.  

«По мере роста и увеличения благосостояния городов китайское сельское 

хозяйство становилось все более и более специализированным и товарным. 

Различные провинции и регионы специализировались на производстве специ-

фических товаров: дерева для строительства и кораблестроения, сахара, бумаги, 

конопли, шелковицы и шелка, а вокруг городов росли сады и огороды, произ-

водящие продукты для продажи в городе. По мере специализации отдельных 

регионов все больше и больше людей покупали пищу на рынке, еще сильнее 

способствуя коммерциализации сельского хозяйства. Торговля продуктами 
                                                           

  19 Понтинг К. Всемирная история: новый взгляд. С. 417. 
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сельского хозяйства стремительно росла и расширялась благодаря развиваю-

щейся системе сообщения по водным путям внутри страны»20. К XI – XII вв. в 

Китае стало существовать одно из наиболее развитых сельских хозяйств в мире. 

Высокий уровень технического развития страны, наряду с ростом богат-

ства и урбанизации, а также высоким спросом на товары, закладывал основы 

для будущей промышленной революции в Китае. «Выплавка металлов, (глав-

ным образом чугуна, который все еще не был известен Европе) выросла с       

13 тыс. тонн в 806 г. до 125 тыс. тонн в 1076 г., когда рост в этой отрасли дос-

тигал 3% в год. Такой масштаб производства можно сравнить с производством 

76 тыс. тонн в Англии в 1788 г. – на заре так называемой европейской про-

мышленной революции»21. 

В южной части страны стали строиться шахты, добывающие огромное 

количество различных руд и металлов, которые могли быть известны Китаю в 

то время. Они финансировались зажиточной элитой общества, большинство из 

которых заработали себе целое состояние на сельском хозяйстве.  

Помимо выплавки чугуна, также увеличивалась выплавка и других ме-

таллов. «В конце XI в. в Китае выплавлялось около 93 тыс. тонн меди, 65 тыс. 

тонн свинца и почти 50 тыс. тонн олова. Значительная часть спроса на эти ме-

таллы поддерживалась необходимостью производить оружие для огромной 

сунской армии. В конце XI в. только на двух оружейных заводах работало бо-

лее 8000 рабочих, которые производили 32 тыс. мечей и доспехов в год. Дру-

гой завод по производству луков и стрел производил более 16 млн. луков, 

стрел и стальных наконечников для стрел в год. К 1160 г. оружейные заводы в 

центре страны производили более 3 млн. единиц оружия в год, не считая заво-

дов в провинциях»22. 

Помимо металлургии, не менее важной отраслью также являлась и тек-

стильная промышленность. К концу XI в. среди населения получили распро-

                                                           
  20 Понтинг К. Всемирная история: новый взгляд. С. 418. 
  21 Там же. С. 413. 
  22 Там же. С. 414. 



20 
 

странение мотальные машины для шелковой пряжи. Через некоторое время их 

заменили более сложные прядильные машины, использовавшие в работе воду. 

Несмотря на стремительное развитие экономики в эпоху Сун, аграрная 

политика, проводимая сунскими правителями оказалась недостаточно успеш-

ной, в результате чего в дальнейшем возник земельный кризис.  

Аграрная политика сунских императоров заключалась в том, что крестья-

не, обеспеченные землей, обязаны были платить в государственную казну на-

логи. Однако после отказа в 780 г. от надельной системы выполнение такой за-

дачи стало весьма нелегким. 

 В то время для государства существовало лишь две формы земельного 

владения. Это были «казенные земли, или как их называли «гуань-тянь», а 

также земли государственные или «минь-тянь». Что касалось казенных земель 

категории «гуань-тянь», (владения знати и двора, храмовые и чиновные земли), 

то они обычно обрабатывались сидевшими на них крестьянами, которые пла-

тили налоги владельцам земли. Частично эти земли могли сдаваться в аренду 

на договорных началах. С землями категории «минь-тянь», которые составля-

ли основу земельного фонда империи, дела обстояли сложнее. По статусу все 

владельцы были в одинаковом положении, каждый был обязан платить казне в 

среднем доу зерна с му, примерно 1,5 центнера с га»23.  

На самом же деле, в наиболее выгодном положении оказывались те, у ко-

го попросту было больше земли. «Дополнительной причиной ухудшения по-

ложения широких слоев населения, в том числе землевладельцев, являлась мо-

нополия на соль, вино, уксус и особенно на чай. Крайне тяжелыми оставались 

повинности по обслуживанию казенных учреждений, крестьян заставляли быть 

гонцами, носильщиками, стражниками, слугами, сопровождавшими          

транспорт».24 

Увеличение количества крупных землевладельцев было невыгодно для 

государства, ввиду того, что это сокращало доходы казны, а также вело к разо-

                                                           
  23 Васильев Л. С. История Востока. М., 1998. Т. 1. С. 230. 
  24 Chaffee J. The Cambridge History of China. Cambridge, 2009. Vol. 5. P. 698. 
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рению крестьян. Чтобы как-то повлиять на ситуацию, правительство ввело на-

логовые льготы для бедных и неполномерных крестьянских дворов. В резуль-

тате, количество крестьян-землевладельцев снижалось, а число арендаторов, 

росло. Аграрные отношения такого типа вели к появлению в Китае немалого 

слоя безземельных и малоземельных крестьян, что в будущем послужило од-

ной из причин для народных движений в период XI – XII вв. 

Провальная внешняя политика сунских императоров, возникновение зе-

мельного кризиса, проблемы организации аппарата управления, налоговый и 

ростовщический гнет, а также массовые выступления крестьян поставили сун-

ский Китай в середине XI в. на грань очередного кризиса.  

Все это побуждало наиболее дальновидных представителей господ-

ствующих слоев, считавших себя ответственными за состояние страны, пред-

лагать правительству различные проекты по проведению реформ. Наиболее 

концентрированное отражение движения за реформы получила программа ре-

форм Ван Аньши – «новые законы» или «синьфа» (新法). Его реформы в ос-

новном были направлены на укрепление административного аппарата, увели-

чение доходов государства и ограничение интересов и возможностей частного 

собственника. 

1.3 Идеология в эпоху Сун 

Период правления династии Сун по праву считается эрой конфуцианско-

го возрождения и конфуцианского синтеза. Именно в это время появляются 

новые влиятельные конфуцианские школы, возрастает число авторитетных на-

ставников, возникает новое направление, получившее название                        

неоконфуцианства.  

Возрождение интереса к конфуцианской традиции в годы правления ди-

настии Сун проявилось в ряде нескольких историко-культурных факторов. Во- 

первых, в это время происходит реформирование государственно-

административного аппарата, в результате которого около половины как граж-

данских, так и военных должностей стали распределяться по результатам сдачи 
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государственных экзаменов, подразумевающих знание конфуцианского канона 

и комментариев к нему.  

Справиться с этой задачей могли только лишь те, кто получил классиче-

ское конфуцианское образование, однако государственные образовательные 

учреждения не справлялись со стремительно возросшим количеством желаю-

щих сдавать соответствующие экзамены. Вследствие этого значительно усили-

вается тенденция к увеличению числа частных школ и академий. К середине 

XII в. их количество достигало более двухсот. 

Также, благодаря широкому распространению в эпоху Сун книгопечата-

ния, уже в X – XI вв., цены на книги были значительно снижены. Все это по-

зволило не только государственным, но и частным школам создавать собст-

венные библиотеки, обладавшие широкой литературной базой и служившие 

основой для самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме того, «число интеллектуалов, прошедших курс традиционного 

конфуцианского обучения и успешно сдавших экзамен на одну из ученых сте-

пеней, значительно превосходило количество наличных чиновничьих вакансий. 

По подсчетам современных исследователей, всего один из 15 претендентов, 

показавших высокие экзаменационные результаты, получал искомую долж-

ность. Из-за столь существенного дефицита вакансий подавляющее большин-

ство ин- теллектуальной элиты было вынуждено искать применение своим 

способностям не на государственной службе, а в преподавательской, литера-

турной и философской деятельности»25. Это оказало большое влияние на раз-

витие конфуцианской теоретической мысли на территории сунской империи. 

В период Сун конфуцианство представляло собой сложную обществен-

ную систему, состоящую из трех основных компонентов: системы образования, 

управления и размышления. В каждой из них происходили значительные       

перемены.  

В системе образования частный сектор впервые в истории императорско-

го Китая выступил в качестве реальной альтернативы государственным обра-
                                                           

  25 Тихвинский С. Л. История Китая с древнейших времен до начала XXI в. С. 445. 
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зовательным учреждениям. Известный южносунский философ-конфуцианец 

Люй Цзуцянь (吕祖谦, 1137 – 1181 гг.) в образной форме описал эту тенденцию 

в следующем виде: «Когда среди морей все успокоилось, ветер просвещения с 

каждым днем становился все сильнее и сильнее. И тогда ученые мужи повсе-

местно стали опираться на леса и горы»26. Стоит отметить, что и сам импера-

тор Чжэнь-цзун (真宗, 997 – 1022 гг.) во время своего правления оценивал 

конфуцианство как важнейший инструмент внешней политики. 

На фоне общего подъема конфуцианской культуры, изменений косну-

лись и взаимоотношения управленцев с властями. В то время нормативность 

распространялась только на действия властей, служение же им требовало со-

вершенно иной основы, которой являлась персональная преданность. Эта тема 

приобретала все более общий характер в рассуждениях конфуцианцев, где ме-

сто правителя занимала «Поднебесная», а личная преданность была обусловле-

на совершенством самого носителя высшей политической власти. 

Реформатор Ван Аньши выдвигал собственную точку зрения, предлагая 

взглянуть на ее оборотную сторону, он говорил, что «при служении государю 

попадаются люди, которые считают левым то, что их заставляют считать ле-

вым, и считают правым то, что их заставляют считать правым. Их не останав-

ливает даже то, что такое поведение может оказаться смертельно опасным»27. 

В результате преобразований значительно увеличилось число грамотных 

и вовлеченных в конфуцианскую культуру людей. А развитие книгопечатания 

и основание в стране большого количества государственных и частных биб-

лиотек сделало образование более доступным для всего населения Китая. 

Государственный строй сунской империи основывался на политической 

базе, которая была унаследована от прежней династии. Чтобы закрепить свое 

положение у власти, новое правительство по традиции обращалась к истокам 

конфуцианства. В период правления династии Сун был канонизирован и сам 

создатель конфуцианства – Конфуций (孔子, 551 до н. э. – 479 гг. до н. э.).        
                                                           

  26 Тихвинский С. Л. История Китая с древнейших времен до начала XXI в. С. 467. 
  27 Там же. С. 470. 
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В честь него возводились храмы, а его потомки как самые уважаемые поддан-

ные пользовались почетом и разнообразными льготами. 

Конфуцианство встало очень уверено во главе религиозно-

синкретической системы, которая также включала в себя культы буддизма и 

даосизма, а также заняло лидирующие позиции в сфере эстетической, социаль-

ной и административно-политической мысли. 

В начале правления династии Сун конфуцианство в Китае было пред-

ставлено двумя ведущими направлениями. Первое направление восходило к 

литературному движению «за возвращение к древности» (фу гу, 复古), которое 

было связано с именами знаменитых конфуцианских наставников – Ху Юаня 

(993 – 1059 гг.), Сунь Фу (992 – 1057 гг.) и Ши Цзе (1005 – 1045 гг.), а также с 

именами их последователей, в первую очередь прославленного историка и по-

литического деятеля Сыма Гуана. 

Второе конфуцианское направление, олицетворявшее фигуры прослав-

ленных реформаторов сунской эпохи – Фань Чжунъяня (范仲淹, 989 – 1052 гг.) 

и Ван Аньши, получило название «за управление миром согласно канонам и 

вспомоществование народу» (цзинцзи, 经纪). В основе экологического миро-

воззрения древних китайцев, положенного в основу учения «цзинцзи», лежал 

тезис о высоком предназначении человека, который, являясь высшим сущест-

вом в проявленном мире, рожден для служения природе в достижении ее глав-

ной цели – продолжения сотворения жизни как творчества. «Учение направле-

ния «цзинцзи» базировалось на экзегезе канонического текста «Чжоу ли». 

«Чжоуские ритуалы», согласно общеконфуцианской традиции, содержат ау-

тентичное описание структуры и функционирования идеальной системы 

управления, установленной совершенномудрым Чжоу-гуном и бытовавшей на 

заре правления династии Чжоу (XI – III вв. до н. э.)»28. 

Представители данного направления считали необходимым создать иде-

альную систему управления в конкретной исторической действительности. С 

                                                           
  28 Тихвинский С. Л. История Китая с древнейших времен до начала XXI в. С. 447. 
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этой целью, они обращались к точности соблюдения ритуалов и практике ре-

формирования государства. «Проект реформирования империи, предлагаемый 

идеологами движения «цзинцзи», включал три последовательных стадии: «обо-

гащение государства», «усиление армии» и «успокоение народа»29. Выдвину-

тая представителями конфуцианского направления «цзинцзи» программа поли-

тического реформирования обрела широкую поддержку со стороны группы 

реформаторов, возглавляемой Ван Аньши. 

Неоконфуцианство как самостоятельное философское направление воз-

никает в Китае в середине XI в. Основной упор делается на конфуцианство, но  

также присутствуют элементы буддизма и даосизма. Основоположниками это-

го течения считаются философы сунского времени Чжоу Дуньи (周敦颐, 1017 – 

1073 гг.) и Чжан Цзай (张载, 1020 – 1078 гг.), которые являлись противниками 

реформ Ван Аньши. 

Неоконфуцианство сразу же обрело политическую поддержку со сторо-

ны консерваторов и с момента своего возникновения позиционировало себя 

как альтернатива двум ведущим конфуцианским течениям начала правления 

династии Сун. «Усилия неоконфуцианских наставников были направлены на 

всеобъемлющий синтез предшествующих конфуцианских традиций, не только 

сохранившихся, но и давно прекративших свое существование. При этом не-

оконфуцианство было единственным из конфуцианских направлений эпохи 

Сун, которое предоставило своим последователям версию систематического 

изложения учения Конфуция, охватывающую доктрину, практику управления 

государством, космологию, антропологию, эпистемологию и психотехнику»30. 

В своих работах Чжоу Дуньи считал, что «искренность, фундированная в кос-

мологической реальности, не только отражается в этических стандартах, но и 

максимально глубоко проникает в сознание человека являясь основой всей 

                                                           
  29 Тихвинский С. Л. История Китая с древнейших времен до начала XXI в. С. 447. 
  30 Там же. С. 450. 
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мыслительной деятельности и залогом потенциальной возможности совершен-

ствования индивидуального человеческого сознания»31. 

В дальнейшем стали появляться локальные неоконфуцианские школы, 

которые приобрели популярность и стали массовым конфуцианским направле-

нием в период Южная Сун (1127 – 1279 гг.). Наибольшим влиянием пользова-

лись школы: Хунаньская, Фуцзяньская, Сяншаньская и Восточно-Чжэцзянская . 

Идеологическая реорганизация конфуцианства, была вызвана довольно 

напряженной конкуренцией с буддизмом и даосизмом. Ведь еще в танское 

время буддизм успел превратиться в наиболее популярную религию китайско-

го общества. При династии Сун буддисты активно развивают связи с конфуци-

анской образованной элитой. Идеологическая ситуация усугубляется еще и тем, 

что императорский двор, не был привязан к какой-то конкретной идеологиче-

ской доктрине и очень часто оказывал поддержку как буддистам, так и даосам. 

В эпоху Сун буддизм был представлен несколькими направлениями, 

продолжавшими свое существование либо в форме отдельных традиций, либо 

в виде популярных практик или интеллектуальных течений. По сравнению с 

периодом правления династии Тан (618 – 907 гг.), когда центральная власть из-

за особенностей родовой правящей фамилии отдавала предпочтение даосизму, 

в эпоху Сун, отношение к буддизму было весьма доброжелательным и терпи-

мым. Это проявилось в первую очередь потому, что императорская власть 

стремилась заложить новые идейные основы будущей империи. 

Важной стороной развития буддизма стало появление монахов, которые 

вызывали к себе интерес у представителей конфуцианства, благодаря глубоким 

познаниям в области конфуцианской литературы. Большинство из них стало 

приобретать влияние при дворе.  

Еще одним фактором, повлиявшим на развитие даосской традиции, стал 

«буддизм, воздействие которого имело как непосредственный характер, по-

служив катализатором развития практик, связанных с созерцанием и визуали-

зацией, так и опосредованный, связанный со стремлением государственного 
                                                           

  31 Там же. С. 453. 
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аппарата внести большую организованность в жизнь даосских обителей через 

унификацию уставов по аналогии с уставами буддийских монастырей»32. 

Пришедшей к власти династии требовалась серьезная идеологическая 

поддержка, которая включала в себя все то, что могли предоставить последова-

тели даосизма. Это касалось и решения вопросов легитимности, и защиты ди-

на- стии от бедствий, нападений с севера враждебных народов. Тот факт, что в 

основе господствующей идеологии противников сунской империи лежали раз-

личные направления буддизма, подталкивал представителей новой династии к 

более тесным контактам с даосами. 

Наиболее известным покровителем даосизма среди сунских правителей 

считается император Хуэй-цзун (宋徽宗, 1082 – 1135 гг.), который стремился с 

помощью даосских практик и ритуалов, исправить сложившуюся внутреннюю 

и внешнеполитическую ситуацию тех времен. «Важной особенностью, сло-

жившихся новых школ стало стремление акцентировать внимание на этиче-

ской проблематике, что позволяло стать адептом учения, не будучи посвящен-

ным в сложные техники «внутренней алхимии»33. 

Таким образом, в период Сун происходит интенсивное развитие сразу не-

скольких идеологических направлений, каждое из которых в какой-то степени 

оказывало влияние на развитие тех или иных направлений в жизни китайского 

общества.  

Бурный расцвет экономики, повышения уровня образования и рост горо-

дов свидетельствовали о сунском времени как о значимом этапе развития ки-

тайской культуры. Население Китая к началу XII в. достигало отметки в       

110 млн. человек, что составляло примерно треть от всего мирового населения. 

В Китае появилось одно из самых процветающих сельских хозяйств в мире, он 

обладал передовыми технологиями своего времени, огромной промышленной 

базой, развитой коммерческой системой. На сегодняшний день историки ут-

верждают, что Китай того времени находился на пороге экономических и об-
                                                           

  32 Тихвинский С. Л. История Китая с древнейших времен до начала XXI в. С. 520. 
  33 Там же. С. 530. 
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щественных преобразований, которые произошли в Европе только спустя пол-

века, и привели к так называемым рыночной и промышленной революциям. 

Китаю удалось преодолеть те сдерживающие факторы на пути развития от об-

щества аграрного к обществу доиндустриальному. Все это позволяет сделать 

вывод о том, что культурное и экономическое развитие Китая в начале второго 

тысячелетия позволило ему стать не только крупнейшим, но и наиболее разви-

тым государством в мире. 
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2 ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ВАН АНЬШИ 
 
 
Одним из выдающихся сунских реформаторов, проводивших реформы во 

второй половине XI в. и оказавших огромное влияние на дальнейшее развитие 

Китая, являлся Ван Аньши. 

«Ван Аньши родился 8 декабря 1021 г., умер 21 мая 1086 г. Родился в 

Линьчуань в провинции Цзянси. Он был экономистом, государственным дея-

телем, канцлером и поэтом, который жил и творил в эпоху династии Сун»34.  

Личность Ван Аньши, благодаря его беспрецедентным широкомасштаб-

ным реформам «Новые законы», стала противоречивой фигурой в истории Ки-

тая и до сегодняшнего дня. Кроме того, он стал известным и на литературном 

поприще, «он продвигал литературные реформы, а его замечательные стихи и 

проза принесли ему уважение как одному из «Восьми Великих мастеров дина-

стии Тан и Сун», несмотря на то, что его коллеги по литературному цеху явля-

лись противниками его идеалистических преобразований»35. 

Мальчик, родившийся в далеко не знатной семье, от рождения был ода-

ренным ребенком. Он получил хорошее образование в юном возрасте, и до-

вольно рано сформировал свои политические взгляды и идеалы. До того, как 

он достиг своего совершеннолетия, мальчик вместе с отцом совершал поездки 

по Китаю, во время которых познавал нужды и заботы простого народа. 

После сдачи экзаменов в 1042 г., он получил высшую ученую степень 

«цзиньши», после этого начинается его восхождение по карьерной лестнице. 

«Также он дважды занимал пост канцлера (цзайсяна) и имел титул Цзинского 

князя (Цзин-гун)»36.  

В течение следующих десяти лет Ван Аньши занимает должность наме-

стника в различных китайских провинциях, при этом зачастую отказываясь от 

                                                           
  34 Титаренко М. Л. Китайская философия. М., 1994. С. 26. 
  35  Ли Цзиньхуа, Хоу Сяомин. Ван Аньши Цюаньчуань (Биография Ван Аньши).      
Пекин, 2012. С. 9. 
  36 Там же. С. 7. 
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предлагаемой работы в столице. Это было связано в первую очередь с финан-

сами, так как после смерти своего старшего брата, Ван Аньши был ответстве-

нен за содержание своей семьи. 

Про личную жизнь Ван Аньши известно только то, что он был женат и 

имел пятерых детей. Историки пишут о том, что хоть он и был в центре поли-

тических событий страны, человеком Ван Аньши был не очень общительным. 

Говорят, что большую часть свободного времени он проводил в обществе книг, 

нежели в компании друзей и знакомых. Некоторые даже утверждали, что он 

пренебрегал личной гигиеной и носил грязную одежду. В любом случае, до-

подлинно известно то, что чертами его зрелого характера являлись настойчи-

вость, упрямство, высокие амбиции и личная эксцентричность. 

На протяжении 1060 – 1064 гг. Ван Аньши занимал различные должности 

в столице. Он недолго пробыл в Комиссии по финансовым вопросам, был на-

значен специальным редакционным чиновником. Однако после смерти матери 

в 1063 г. его политическая карьера прерывается и следующие два года он про-

водит в трауре. 

В 1069 г. он получает должность первого министра и в период 1069 – 

1076 гг. проводит собственную программу реформ, которая была направлена 

на усиление контроля государства над экономической и общественной сфер 

жизни общества. 

Когда на трон взошел император Шэнь-цзун (神宗, 1048 – 1085 гг.), то 

под давлением своей матери, вдовствующей императрицы Гао, которая оказы-

вала поддержку консерваторам во главе с Сыма Гуаном, он дважды удалял от 

двора Ван Аньши, а также лишал его поста первого министра. 

Его реформаторская деятельность вызвала раскол среди сунских интел-

лектуалов, но частично реформы были воплощены в жизнь, благодаря под-

держке императора Шэнь-цзуна, а также крупнейшего в то время ученого 

Шэнь Ко. Но в большинстве своем интеллектуальная элита и бюрократический 

аппарат в нововведениях Ван Аньши усматривали угрозу для существования       

империи. 
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Последние годы своей жизни великий реформатор был вынужден про-

вести в своей усадьбе в горах, которая находилась на окраине Цзяннина, в про-

винции Цзянсу. Там он посвятил себя беседам с буддийскими монахами и на-

писанию стихотворений.  

В 1085 году он узнает, что престол занял его политический противник, 

глава группировки консерваторов Сыма Гуан. От душевных переживаний у не-

го обострилась чахотка, которая мучала его уже много лет. Больше года он ос-

тавался прикован к постели, и в 1086 году, в возрасте 65 лет Ван Аньши     

скончался. 

В китайской историографии личность Ван Аньши получила резко нега-

тивную оценку, именно ему приписывалась ответственность за падение дина-

стии Сун, и при его жизни ни один из его трудов не был опубликован. Тем не 

менее, Ван Аньши получил широкую известность на литературном поприще, 

но и его реформаторская деятельность впоследствии стала предметом активно-

го обсуждения и исследований на многие годы. 

Его литературный талант заиграл всеми гранями только на склоне его 

жизни, Ван Аньши проявил себя как талантливый литератор, а его литератур-

ные произведения были включены в золотой фонд китайской литературы.  

До нашего времени дошел его труд «Линьчуань сяньшэн вэнь цзи» (临川

先生文集, Собрание сочинений учителя из Линьчуани), в котором автор собрал 

различные по своему характеру произведения. В нем содержатся его доклады 

императору, письма, комментарии к классическим произведениям и стихотво-

рения. Но больше всего Ван Аньши был известен как мастер прозы.  

Среди его прозаических произведений наибольшую популярность полу-

чил доклад императору «Ваньяньшу» (万言书, Доклад в десять тысяч слов). 

Главные положения этого произведения стали основой для будущей реформа-

торской программы. Также сохранилось более 90 докладов, которые Ван Ань-

ши представлял императору по различным вопросам, касающимся развития 

страны. «В китайские хрестоматии традиционно включаются такие из них как, 
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«Ян Мо лунь» («Рассуждение о Ян и Мо»), «Ю Баочаньшань цзи» («Описание 

путешествия на гору Баочаньшань») и «Да Сымацзянь и шу» («Отвечаю Сыма 

Гуану»)»37. В данных главах автор отстаивает свою политическую позицию и 

подвергает анализу те обвинения, которые выдвинул против него Сыма Гуан. 

Вообще, в творческом наследии Ван Аньши наиболее широко представ-

лены его письма, которые отличает изящность стиля и логичность исключи-

тельной силы убеждения. «Среди комментариев к классическим книгам, со-

ставленных Ван Аньши, наиболее известны комментарии к «Ши цзину», «Шу 

цзину» и «Чжоу ли», получившие название «Сань цзин синь и» («Новая сущ-

ность трех канонов»)»38. 

В творчестве Ван Аньши можно выделить два периода – стихотворения, 

которые были написаны в период его службы в столице, и те, которые он напи-

сал уже во время своей отставки. До наших дней дошло около 1300 его стихо-

творений, 900 из которых написано в жанре люй ши, небольшие восьмистишия 

на общую тематику, а также около 300 в жанре гу ши, стихотворения, связан-

ные с личностными переживаниями автора. Кроме того, им написано более 30 

стихотворений в жанре цы. Наиболее известное из них стихотворение на исто-

рическую тему «Цзиньлинхуайгу» («В Цзиньлине думаю о древнем»). Ван 

Аньши был одним из первых авторов, который расширил тематику жанра цы, 

став предвестником таких поэтов как Су Ши и Синь Цицзи. 

Во время первого периода предпочтение отдавалось стихам в древнем 

стиле или уставным стихам крупной формы. Достаточно много произведений 

было написано в период службы в провинции, основными темами являлись со-

чувствие народу и тревога за будущее общества. 

«Ранние стихотворения Ван Аньши имеют яркий политический окрас и 

могут служить источником изучения его политических взглядов, его идеалов в 

качестве государственного деятеля. В качестве примера можно привести сти-

хотворение «Шан Ян», которое он посвятил государственного деятелю, одному 

                                                           
  37 Алексеев В. М. Труды по китайской литературе. М., 2002. Т. 1. С. 510. 
  38 Титаренко М. Л. Духовная культура Китая. М., 2008. Т. 3. С. 231. 
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из основоположников легизма Гунсунь Яну. В этом стихотворении автор не 

просто преклоняется перед личностью своего героя, но также занимается вос-

певанием его методов управления народом. Стоит сказать, что в своей рефор-

маторской программе он использовал многие положения доктрины Шан Яна, и 

прежде всего это тезис о важности закона в управлении государством и о суро-

вости наказаний даже за мелкие проступки. О том, что Ван Аньши в значи-

тельной степени интересовался темой исторических личностей, можно понять 

из названия его стихотворений – «Сыма Цянь», «Кун-цзы», «Цинь Шихуан»39. 

Во втором периоде в его стихотворениях уже практически не звучит тема 

политических взглядов, Ван Аньши все больше уделяет внимание философ-

ским размышлениям и пейзажной лирике. Он живет тихой, размеренной жиз-

нью на лоне природы, пишет короткие стихотворения в жанре ши.  

Собственные переживания, которые были связаны с вынужденным ухо-

дом от общественной жизни, психологическое состояние, философское вос-

приятие мира Ван Аньши удалось передать в емких и выразительных четверо-

стишиях. Примером является стихотворение «Цзян шан» («На реке»), которое 

является одним из шедевров его поэзии. 

 Тонкое мастерство в изображении природы, всегда свойственное Ван 

Аньши, в последние годы приобретает еще большую изысканность и утончен-

ность. Стихи этих лет полны раздумий о жизни и судьбе, о непостоянном и 

вечном в земном существовании. «Горькие размышления о мимолетности жиз-

ни передаются в образах облетевших цветов («Бэйбэйсинхуа» – «Цветы абри-

коса на северном берегу озера»)»40. 

Многие стихи проникнуты настроениями, свойственными лирике Тао 

Юаньмина. «Вино и цветы – постоянные темы его поэзии последних лет. В та-

                                                           
  39 Поэзия эпохи Сун. М., 1959. С. 103. 
  40 Сазанова Н. М. Литература Востока в средние века. М., 1996. С. 370. 
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ких произведениях, как цы на мотивы «Хуаньсиша» и «Пусамань», жизнь на 

лоне природы противопоставляется суете, бремени забот чиновника»41. 

В эти годы Ван Аньши знакомится с чань-буддизмом и создает ряд сти-

хотворений, насыщенных буддийской терминологией, например стихотворе-

ние «Ван Цзяннань» – «Смотрю на Цзяннань». Последний период его жизни 

считается расцветом его творчества, а четверостишия – жемчужиной его по-

эзии. 

Исключительная образованность Ван Аньши способствовала широкому 

использованию в его произведениях исторических упоминаний. Большое влия-

ние на его творчество оказали танские поэты, особенно Ду Фу (杜甫, 712 –     

770 гг.)  и Ван Вэй (王維, 699 – 759 гг.). 

Помимо того, что Ван Аньши был прекрасным поэтом, он также являлся 

философом-конфуцианцем, в своих работах он пытался сформулировать свой 

вариант конфуцианства, он писал: «Конфуцианским ученым «жу» называется 

тот, кто, получая службу от государя, делает заботы государя своими заботами, 

и наоборот – те, кто из поколения в поколение являются благородными мужа-

ми, изучают науку»42. 

Несмотря на резко негативную оценку его преобразований в традицион-

ной китайской историографии, его литературный талант никогда не оспаривал-

ся. Он был признан выдающимся поэтом еще при жизни, и его стиль вызвал 

множество подражаний как у современников, так и у поэтов последующих по-

колений. 

 

 

 
 

 

                                                           
  41 Ван Аньши. Линьчуань сяньшэн вэньцзи (Собрание сочинений учителя из Линь-
чуани). С. 497. 
  42 Мартынов А. С. Конфуцианство. Лунь Юй. СПб, 2001. Т. 1. С. 144. 
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          3 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕФОРМАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ        
ВАН АНЬШИ 

 
  
3.1 Содержание реформ Ван Аньши 
К тому времени, когда Ван Аньши был приближен к императорскому 

двору, положение в стране характеризовалось следующим образом. На грани-

цах государства положение было напряженным, в самой стране существовала 

общественная нестабильность, которая была связана с локальными, но упорно 

нарастающими народными восстаниями. И к середине XI в. это привело к глу-

бокому социально-политическому кризису.  

В государстве требовались срочные и настоятельные перемены, которые 

ярко выразил идеолог реформ Фань Чжунъян. Он утверждал, что «устои госу-

дарства с каждым днем ветшают, чиновников становится все больше, населе-

ние страдает, варвары заносчивы, грабители своевольничают»43. 

Выдвижение реформ осознавалось как «следование конфуцианской тра-

диции, исконно предполагавшей время от времени профилактически оздорав-

ливать общественный организм»44.  

Поиски средств, которые бы могли вывести страну из сложившейся си-

туации, затронули различные слои китайского общества, и в первую очередь, 

образованную элиту. Их социальная психология была во многом сходной. И 

общим духовным стержнем, который их объединил, стало конфуцианство.  

Но здесь существовал один нюанс – характер древнего учения все больше 

был направлен в угоду корыстным интересам правящих верхов. «Конфуциан-

ство все больше подвергалось выхолащиванию, что отражалось в официальной 

трактовке. И все больше изменялся принцип, когда искусство общения верхов 

и низов должно было вести к благополучию всего общества. Теперь же учение 

все больше сводилось к идеологии, которая в одностороннем порядке утвер-

ждала незыблемость деспотии и безусловного подчинения сыну Неба»45. 

                                                           
  43 Бокщанин А. А. История Китая: древность, средневековье, новое время. С. 250. 
  44 Меликсетов А. В. История Китая. С. 149. 
  45 Иванов А. И. Ван Аньши и его реформы. XI в. СПб, 1909. С.46. 
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Представители элитных слоев средневекового китайского общества были 

тесно взаимосвязаны друг с другом. В большинстве своем реализовывались 

вертикальные связи, которые были сформированы земельными, клановыми и 

родственными отношениями. В экономической сфере государства прослежива-

лась тенденция стремительного развития юго-восточной части Китая, тем са-

мым усилив противостояние Севера и Юга. Итогом стало то, что в политике 

произошло разделение по земельному принципу. 

Кризис в стране продолжал развиваться, положение оставалось прежним, 

а народные восстания набирали обороты, обостряя взаимоотношения внутри 

правящей верхушки. Также ситуацию обострили разрушительные стихийные 

бедствия. Несмотря на то, что реформаторская борьба ненадолго ослабла, по-

литическая мысль, возбуждаемая нерешенными социальными и политически-

ми проблемами, продолжала развиваться. 

Властителем дум образованной элиты вскоре становится Ли Гоу (李覯, 

1009 – 1059 гг.), философ и политический мыслитель родом из Цзянси, разде-

лявший «учение цзинцзи, в основе которого лежала древнекитайская доктрина 

мироустроительных функций правителя, проявление активности которого ис-

ходило от Неба»46. Среди крупных деятелей, испытавших влияние Ли Гоу, был 

и сам Ван Аньши.  

Амбиции Ван Аньши по своим масштабам были огромными. Он стре-

мился к восстановлению золотого века, что для него было не далеким идеалом, 

а руководством к действию. Если Ван Аньши считал, что в следовании опреде-

ленному древнему обычаю больше нет необходимости, то он его просто не ис-

пользовал в своей  реформаторской деятельности. Он стремился к оригиналь-

ной чистоте. Проблемы государства того времени он видел в лежащей в основе 

быстро растущей, но менее контролируемой экономике. Богатые люди расши-

ряли свои владения и скупали земли, предлагая кредиты под высокие проценты 

беднякам, и в тоже время платили за это небольшой налог.  
                                                           

  46 Лапина З. Г. Учение об управлении государством в средневековом Китае. М., 1985, 
С. 259. 



37 
 

Также Ван Аньши заявлял о необходимости смягчения социальных про-

тиворечий в обществе, предлагал меры по урегулированию отношений верхов 

и низов. Государственная служба в основном состояла из членов королевской 

семьи и богатых аристократов, что по его мнению разрушало государство. 

Проводимая в период 1069 – 1073 гг. программа реформ Ван Аньши получила 

название новые законы – «синьфа». Основные реформы условно можно было 

разделить на финансовые, земельные, военные, административные и реформы 

в системе образования. 

 «Программа Ван Аньши включала в себя утилитаристские принципы ле-

гизма: опору на законы, в особенности карательные; поощрение воинской доб-

лести; отказ от признания абсолютного приоритета древности над современно-

стью. Теоретически обосновывая свою программу, Ван Аньши создал новое 

учение – «синьсюэ», основанное на интерпретации трех конфуцианских кано-

нов – «Ши цзина», «Шу цзина» и «Чжоу ли», последний из которых в области 

социально-политической идеологии он ставил выше предпочитавшейся тогда 

конфуцианцами канонической летописи «Чунь цю»47. 

Императора Шэнь-цзуна, правившего в то время, заинтересовала лич-

ность Ван Аньши, который представлялся ему, как защитник государства. «Ван 

Аньши бесстрашно нападал на установившиеся понятия и привычки: Не нужно 

бояться естественных катастроф. Не стоит утруждать себя примером предков, 

как образца, и еще меньше стоит принимать во внимание то, что говорят      

люди»48. 

Когда в 1068 г. он был выдвинут на пост главного сановника двора при 

императоре, с этого момента дискуссия между двумя придворными группиров-

ками, «старой партии» (цзю дан, 旧党), сплотившей маститых ученых, сторон-

ников умеренных реформ, под предводительством Сыма Гуана и новой партии 

(синь дан, 新党 ) движения за реформы, отражавшей воззрения и интересы 

                                                           
  47 Титаренко М. Л. Китайская философия. С. 27. 
  48 Иванов А. И. Ван Аньши и его реформы. XI в. С. 52. 
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средней прослойки феодального класса, во главе которых стоял Ван Аньши, 

перерастала в настоящую политическую борьбу. 

Император доверил Ван Аньши одну из самых трудных задач – реформи-

рование финансовой системы государства. С этой целью Ван Аньши планиро-

вал полное переустройство государственной системы и реорганизация ее в со-

ответствии с некоторыми принципами. «Если рассматривать эти принципы по 

отдельности, то они не представляли собой ничего нового, но благодаря сведе-

нию их воедино и строгости претворения в жизнь, они привели к самому ради-

кальному политическому перевороту, который когда-либо знал Китай от прав-

ления Цинь Шихуана до зарождения коммунизма»49. 

Первым большим нововведением, которое стало фундаментом для после-

дующих реформ, стало создание в 1069 г. «комиссии по административным 

вопросам, также известной как комиссия по финансовому планированию. Ее 

основной задачей являлась полная реструктуризация бюрократического аппа-

рата. Это позволило Ван Аньши позднее проводить согласованную политику, 

которая бы повлияла на интеграцию всех сфер жизни общества»50. 

Основная цель его реформ заключалась в поддержке в развитии сельско-

го хозяйства, а также в ограничении ростовщичества. Поэтому в дальнейшем 

его реформы получили название «социалистских».  

Ван Аньши был дальновидным человеком оригинального ума, но своей 

эпохи и страны. Он не подвергал критике автократическую монархию. Он 

вдохновлялся не идеями равенства и прав человека, а теориями династий Цинь 

и Хань. Он также считал, что основой государства является – крестьянство, а 

основное занятие – сельское хозяйство. Существовавшая система представля-

лась ему неэффективной, бесполезной и излишне жестокой. «Консерваторы, 

верные конфуцианской доктрине, учили, что если император добродетелен, а 

чиновники преданны и искренни, государство само позаботится о себе»51.  
                                                           

  49 Ли Цзиньхуа, Хоу Сяомин. Ван Аньши Цюаньчуань (Биография Ван Аньши). С. 29. 
  50 Theodore de Bary. Sources of Chinese Tradition. Columbia, 1999. Vol. 1. P. 420. 
  51 Фицджеральд Ч. П. Китай. Краткая история культуры. С. 149. 
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Ван Аньши, будучи конфуцианцем, не отрицал принципа нравственного 

авторитета и в то же время считал возможным улучшить систему управления 

государством. Он считал, что природные катаклизмы и голод вызваны естест-

венными причинами, а не божественным наказанием за проступки императора, 

и что конфуцианских добродетелей правителя и чиновников недостаточно для 

отражения угрозы  извне. 

Главной проблемой представлялась чрезмерная сложность существовав-

шей системы сбора налогов. Несмотря на официальные распоряжения о двой-

ном сборе, изданные еще при династии Тан, были широко распространены на-

туральные сборы, когда изымался рис высшего качества. Один из первых но-

вых законов, под названием «Уравнивание Потерь» (均衡损耗), был направлен 

именно на это.  

«Согласно закону, зерно следовало не доставлять в столицу, но склады-

вать в государственные амбары и продавать по низким ценам. Ведь при старой 

системе в столице зачастую оказывалось в избытке зерна, в то время как в про-

винции его не хватало, что приводило к недовольству и восстаниям. Теперь же 

зерновой налог от одной провинции мог заместить дань с другой отдаленной 

провинции, где зерно можно было продать на месте, а доход забрать в казну, а 

не везти в столицу. Цены выравнивали, перенасыщения рынка старались избе-

жать, а крестьянству обеспечили стабильную и равную востребованность   

урожая»52. 

 Однако, недостаток этого закона заключался в том, что он требовал уве-

личения количества чиновников или же возложения новых обязанностей на тех, 

кто совсем не был готов к их исполнению. Чиновники в то время не имели ни 

малейшего представления о коммерческой деятельности. Когда они начали ак-

тивно ею заниматься, то цены на товары стали выше, даже устанавливаемых 

торговцами, хотя целью новых законов прежде всего являлось именно сниже-

ние цен для местного населения. Скорее всего Ван Аньши в своих нововведе-
                                                           

  52 Фицджеральд Ч. П. Китай. Краткая история культуры. С. 237. 
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ниях  не учитывал коммерческие и финансовые интересы богатых слоев обще-

ства, так как некоторые из его реформ явно были направлены против торговцев 

и ростовщиков. 

Также Ван Аньши старался восстановить более справедливый «налог на 

квадратные поля», который заключался в «разделении всей пахотной террито-

рии империи на квадраты со стороной в тысячу шагов, а где это было невоз-

можно, на равные по площади квадрату участки. Земля делилась для налогооб-

ложения в зависимости от плодородия почв и характера выращиваемых куль-

тур. Каждое хозяйство, деревня и деревушка теперь подлежали регистрации, а 

для каждого уезда устанавливалась общая сумма налогов, которую нельзя было 

превышать»53. 

Однако такая реформа не была новой системой налогообложения, кото-

рая бы заменяла или дополняла двойной налог, а лишь новой, более справедли-

вой, чем раньше, системой расчета платежей государству. Она автоматически 

распространялась на недавно распаханную землю.  

Сборщики налогов старались добавить в эту же систему и уже обрабаты-

ваемые земли, не учитывая при этом ни определенные категории этих участков, 

ни их реальную доходность. Более того, как и раньше, существовали много-

численные фальсификации в списках. Их было так много, что вся тяжесть на-

логового бремени снова была возложена на самые бедные хозяйства, тогда как 

недооценка участков и противозаконное освобождение от налогов защищали 

богачей от всех затруднений. 

Также оказались недовольны ростовщики и богатые землевладельцы, 

лишившиеся прежних источников дохода. «Именно эти слои населения были 

особенно недовольны еще одним новым, казалось бы, достаточно разумным 

законом – о создании государственных ломбардов и обменных рынков. Лом-

бард в Китае – своеобразный банк для бедняков, где весной крестьянин может 

заложить теплую зимнюю одежду, а после уборки урожая выкупить обратно. 

Ломбард являлся единственной альтернативой ростовщику, хотя нередко вла-
                                                           

  53 Фицджеральд Ч. П. Китай. Краткая история культуры. С. 150. 
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делец первого был одновременно и последним. Институт ломбардов оставался 

самым выгодным способом вложения денег для людей состоятельных вплоть 

до развития современной банковской системы и коммерческих предприятий. 

Создавая государственные ломбарды и устанавливая более льготные по срав-

нению с частными условия, Ван Аньши наносил удар по интересам землевла-

дельцев. Естественно, он не был настроен враждебно по отношению к богатым 

слоям населения, он хотел лишь облегчить участь крестьян. Хотя, проводя та-

кую политику, он руководствовался скорее желанием наполнить казну, чем 

идеями гуманности»54. 

Вскоре император понял, что такой взвешенной системы для сбора нало-

гов было недостаточно для улучшения жизни крестьян. Главным препятствием 

в развитии сельского хозяйства и повышения уровня жизни являлась крайняя 

бедность сельского населения, не имевшего никаких запасов и вынужденного 

год от года обращаться к ростовщикам за деньгами на посевное зерно и инвен-

тарь. Закон, получивший название «Молодые всходы» (嫩梢), устанавливал для 

крестьян систему государственных кредитов и должен был существенно по-

влиять на такое положение дел. 

«Согласно этому закону, весной государство выдавало земледельцу кре-

дит в соответствии с количеством обрабатываемой им земли, который он дол-

жен был вернуть после уборки урожая с небольшими процентами. Ван Аньши 

надеялся, что такие меры приведут к увеличению обрабатываемых площадей и 

освобождению крестьян от деревенских ростовщиков с их грабительскими 

процентами. Государство, тем самым, будет иметь гарантированный доход как 

от «весенних» кредитов, так и от налогов с увеличенных площадей»55. Закон 

стал предвестником системы земельных и банковских кредитов, начавшейся 

складываться в Китае только при Республике с тем, чтобы хоть как-то поднять 

уровень сельскохозяйственного производства. 

                                                           
  54 Фицджеральд Ч. П. Китай. Краткая история культуры. С. 241. 
  55 Там же. С. 242. 



42 
 

Чтобы облегчить жизнь народа посредством развития торговли и стаби-

лизации цен, Ван Аньши восстановил систему, созданную еще при династии 

Хань, которая заключалась в закупке государством продуктов другого региона 

с целью дальнейшей перепродажи, как результат, прибыль, которая в нормаль-

ных условиях должна была обогатить торговцев, пополняла государственную 

казну.  

«Для мелких землевладельцев были созданы государственные ссуды, 

причем проценты, которые платил ссудополучатель, были очень низкими, око-

ло 20% от всей суммы. Помогая бедным земледельцам, он освободил их от за-

хвата земель могущественными семьями и лишил местных ростовщиков их до-

ходов, которые на этот раз наполнили сундуки государства»56. Кроме этого Ван 

Аньши предоставил подобные льготы и мелкому производству, тем самым в 

какой-то степени способствуя ремесленному расцвету эпохи Сун. 

«Что же касается общественных повинностей, то закон «Освобождение 

от повинностей» был призван сделать систему общественных отработок более 

эффективной. Это явилось большим шагом вперед в китайской управленческой 

практике, ибо на смену принудительному труду на государственных работах 

приходил налог»57.  

Ван Аньши считал, что прежние методы, когда люди должны были нахо-

диться на отработках определенный промежуток времени, показали свою не-

эффективность и неэкономичность. При такой негибкой системе нередко слу-

чалось, что людей призывали на отработки, когда на поле для посевов или сбо-

ра урожая был необходим каждый. Даже в случае если не было необходимости 

работать в одном месте, рабочие требовались повсюду для ремонта дамб, го-

родских стен и прочих сооружений. Поэтому общественные работы были за-

менены многоуровневым налогом. В дальнейшем было установлено пять сту-

пеней благосостояния, и с каждой брали соответствующий налог, а на собран-

ные деньги нанимались работники. Такая система казалась более разумной, 

                                                           
  56 Елисеев В. С. Цивилизация классического Китая. М., 2007. С.76. 
  57 Фицджеральд Ч. П. Китай. Краткая история культуры. С. 241. 
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ведь средства, полученные в одной области, могли быть переброшены в дру-

гую, где присутствовала необходимость для проведения крупных работ. Если 

же надобности не возникало, то доход поступал в казну и мог использоваться 

для других целей, например, для помощи пострадавшим от стихийных бедст-

вий или голода. 

Помимо этого, он восстановил работы по обустройству ирригационной 

системы, которые традиционно оставались основанием для общественной по-

винности и первостепенным условием по улучшению сельскохозяйственного 

производства. 

Одним из самых амбициозных нововведений стала система государст-

венных фиксированных цен и ограничение доходов. «Чиновникам всех уездов 

было вменено в обязанность определить стоимость всей собственности в своих 

землях и установить цену, по которой она может продаваться. Прибыль не 

должна была превышать одной пятой общей стоимости. Сюда не включались 

домашняя утварь и инструменты, пища и зерно. Каждый владелец должен был 

предоставить список своей собственности, не занижая ее стоимости. На осно-

вании этих сведений составлялся список, и собственность делилась на пять ка-

тегорий, возможно, по той же шкале, что и при учете налога на отмену общест-

венных работ. Если какой-либо уезд оказывался более богатым, чем в среднем 

по стране, устанавливались и соответствующие налоги, так, чтобы богатые 

районы помогали более бедным»58. 

Другое новшество в реформаторской политике Ван Аньши – предотвра-

щение внутренних беспорядков и борьба с разбойниками, а также противо-

стояние угрозе извне. Ван Аньши был чуть ли не единственным государствен-

ным деятелем сунского времени, осознавшим огромную опасность, исходящую 

от набирающих силу северных государств.  

Система круговой поруки «бао цзя» (保甲) должна была покончить с раз-

бойниками и преступностью и предоставить в распоряжение государства регу-
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лярную обученную армию. «Для этого каждые десять семей объединялись под 

началом «головы», каждые пять-десять семей составляли «большую семью» со 

своим начальником. Каждый член группы нес ответственность за проступки и 

преступления другого, а если преступление раскрывалось, то вся единица не-

сла за него такую же ответственность, как и сам преступник. «Голова» должен 

был следить за каждым подчиненным, расследовать преступления и сообщать 

о них. Более того, «семьи» несли ответственность за поведение чужих людей и 

гостей, находившихся среди них, а также отвечали за сбор налогов. «Система 

«бао цзя» имела и военные цели. Каждая семья, в которой более двух взрослых 

мужчин, должна была предоставить одного воина, вооруженного луком и 

копьем и умеющего обращаться с оружием. Она должна была также обеспе-

чить подготовку рекрута. Устанавливая двойные функции для «семьи», Ван 

Аньши надеялся, с одной стороны, воспрепятствовать преступности и обеспе-

чить борьбу с разбойниками, а с другой – гарантировать постоянный приток 

обученных воинов, которых в случае войны можно сразу же призвать на служ-

бу»59.  

Внутренний порядок, царивший в империи при сунской династии, позво-

ляет предположить, что система в плане борьбы с мятежами и разбойниками 

работала хорошо. Стоит отметить, что она возрождалась и последующими пра-

вителями Китая. Особенно преуспели в этом маньчжуры, но уже и в нашем 

столетии Чан Кайши ввел ее в районах, прилегающих к территориям коммуни-

стов, не найдя лучшего способа подавить разрушающую устои его государства 

силу. В теории это не должно было вызывать никаких трудностей, однако на 

практике стоимость армии становилась причиной многочисленных народных 

восстаний. 

Также Ван Аньши предложил провести реформу кавалерии. Понимая, что 

главной ударной силой кочевников была конница, и, как показал опыт боевых 

действий предыдущих династий, китайские армии не имели шансов успешно 
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биться с варварами, не имея, в свою очередь, большого числа всадников. Одна-

ко лошадей в Китае выращивали мало, в основном их завозили с монгольского 

плато. Ван Аньши понимал, что такая зависимость от территорий, контроли-

руемых врагом, окажется фатальной в случае начала войны. У империи, в от-

личие от Хань и Тан, не было дополнительных источников получения лошадей. 

Поэтому решено было выращивать лошадей в самом государстве, что сделало 

бы китайскую армию независимой от поступления лошадей из Монголии. 

 «Закон о выращивании лошадей «бао цзя ян ма» (保甲养吗) обязал каж-

дую семью в северных и северо-западных провинциях иметь одну лошадь, 

причем средства на ее содержание и корм зимой выделялись государством. Бо-

лее состоятельные семьи должны были держать двух лошадей, причем специ-

альные инспекторы следили за тем, чтобы о животных заботились должным 

образом. Закон, вероятно, выполнялся, ибо в Хэнани, столичной области, было 

выращено три тысячи лошадей, а в провинциях северо-запада – по пять ты-

сяч»60. В результате, армия имела в распоряжении около 30 тыc. лошадей, и 

продлись реформы чуть дольше, китайская конница могла бы гораздо более 

успешно сопротивляться вторгшимся в середине XII в. чжурчжэням.  

Таким образом, была предпринята попытка создать своего рода военную 

касту. Это могло помочь освободить хотя бы малую часть крестьян от военной 

службы, которая на протяжении долгого времени вызывала у них ужас. 

«Реформы Ван Аньши в сфере образования были направлены на получе-

ние более продуктивных и ощутимых результатов, чем нынешняя система. 

Цель заключалась в том, чтобы китайские чиновники после сдачи экзаменов, 

приобретали навыки и знания для работы в различных сферах государства. Но-

вая экзаменационная система для чиновников помимо написания классическо-

го эссе, Ван Аньши предложил в качестве формы аттестации также добавить 
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сочинение-рассуждение»61. Им было предложено ввести специальные степени 

в таких областях, как право, наука и медицина.  

Также были проведены бюрократические реформы, в центральное прави-

тельство нанимались чиновники на основе заработной платы, вместо сущест-

вующей системы воинской повинности, а также система строгого надзора с ме-

тодами стимулирования работы, для повышения качества работы.  

«Система образования, существовавшая во время правления династии 

Тан, вызывала критику со стороны Ван Аньши. Ему казалось, что литератур-

ным испытаниям придается слишком большое значение, причем происходит 

это за счет практических и административных знаний, которыми, по мнению 

реформатора, должен был обладать каждый чиновник. Было предложено уве-

личить количество государственных школ, чтобы одолеть гегемонию частных 

школ, которые, по его мнению, больше интересовались культурой, чем благо-

получием государства»62. 

Политика Ван Аньши была взаимозависима в том плане, что «для пра-

вильного управления государственными финансами, требуется образователь-

ная система, способная обучать людей необходимым для этого навыкам»63. 

С помощью этих реформ Ван Аньши пытался добиться процветания не 

только государства, но и всего народа, а также укрепить финансы и усилить 

контроль центрального правительства. Однако его программа реформ затраги-

вала интересы элиты и правящих классов и рассматривалась как радикальная 

перестройка всей правительственной системы, которую поддерживали консер-

ваторы и бюрократы. 

С другой стороны время деятельности Ван Аньши было одним из мирных 

и в то же время процветающих периодов китайской истории. «Даже некоторые 

из противников Ван Аньши признали, что благодаря его реформам увеличился 
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государственный доход, а также усилилась армия. Его закон «Освобождения от 

повинностей», освободил многих крестьян от общественных работ и позволил 

им вернуться к сельскому хозяйству, однако есть мнения, что слишком высо-

кий уровень налога, чтобы освободиться от общественных работ, способство-

вал росту уровня преступности в Китае»64. 

В результате некоторых реформ, правительство получило монополию в 

банковской и коммерческой сферах, в то же время снижая налоговый гнет. На-

логовая система была более-менее сбалансированной  и справедливой, так как 

у богатых землевладельцев становилось меньше возможностей избежать зе-

мельного налога. 

В целом, экономические результаты привели к балансу в отношении бо-

гатых и бедных, национализации банковской и торговой деятельности, а также 

увеличению доходов государства. 

Говоря об успехах в военной сфере, можно отметить, что «Ван Аньши 

увеличил количество армии, при том сократив расходы на оборону. В период 

проведения реформ, постоянная армия Китая, дополненная обученными отря-

дами народного ополчения выросла до количества в 7 млн. человек»65. 

Даже один из противников Ван Аньши, Чжан Чунь признал, что «армия 

после прохождения обучения превосходила по своим показателям прошлую»66. 

Хотя и нет доказательств насчет эффективности реформ в сфере образо-

вания, можно утверждать, что они в какой-то степени были успешными, ведь 

после того как император Шэнь-цзун сместил Ван Аньши с его поста, он не 

пытался отменить его образовательные реформы. Ван Аньши, один из немно-

гих реформаторов, которому посчастливилось наблюдать за результатами сво-

их трудов  в относительно спокойное время.  
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Последние реформы его программы были проведены в 1073 – 1074 гг., 

после чего он оставил свой пост и удалился в Нанкин. Этого захотел сам Ван 

Аньши в связи с его сомнениями по поводу успешной реализации государст-

венной торговой системы, которая привела к недовольству в столице. Однако, 

в 1075 г. по просьбе императора, Ван Аньши вернулся, хотя и неохотно.  

Окончательно пребывание Ван Аньши на посту закончилось в 1076 г. ко-

гда император Шэнь-цзун, который оказывал ему свое покровительство долгое 

время, во второй раз отстранил его от службы.  

Противники Вана воспользовавшись этим моментом постепенно стали 

претендовать на его пост, однако проведение реформ продолжалось еще не-

сколько десятилетий. На его место пришли сторонники меньших преобразова-

ний, ведомые мощным голосом Сыма Гуана, которые начали разрушать так по-

спешно созданную им систему. Оставшиеся годы жизни он провел в литера-

турных поисках до своей смерти в 1086 году. 

«Китайский историк Лиу Цзыцзянь (刘子健, 1919 – 1993 гг.), более из-

вестный как Д. Лиу, выделяет три основных периода программы реформ Ван 

Аньши: период реформ (1069 – 1085 гг.), период антиреформ (1085 – 1093 гг.), 

период после реформ (1093 – 1125 гг.), последние два периода происходят по-

сле того, как Ван Аньши оставил свой пост»67. Лиу Цзыцзянь отмечает, что 

изучив более подробно историю двух последних периодов, становится понятно 

почему реформаторская деятельность Ван Аньши получила в дальнейшем 

столь негативную оценку. 

Период антиреформ начался со смерти в 1085 г. императора Шэнь-цзуна, 

за год до смерти Ван Аньши. Императора сменил его десятилетний сын Чжэ-

цзун (哲宗, 1086 – 1101 гг.), но реальное руководство страной перешло к импе-

ратрице Гао-тайхоу – матери покойного правителя.  

«Ещё до своего прихода к власти она активно включилась в острую внут-

реннюю борьбу по поводу реформ, проводившихся в то время по инициативе 
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Ван Аньши и его сторонников. Её симпатии были на стороне противников ре-

форм, и она вместе с другими императорскими родственниками добивалась от-

ставки Ван Аньши и постепенного восстановления прежних порядков. Она по-

просила вернуться обратно известного реформатора и историка того времени 

Сыма Гуана, который ранее покинул столицу, чтобы показать свою оппозицию 

реформам Ван Аньши, и занять пост главного сановника. Сыма Гуан принял 

предложение, после этого он начал реформировать, созданную Ван Аньши 

систему, постепенно возвращаясь к прежнем устоям»68. 

В этот период также проводилась чистка оставшихся сторонников Ван 

Аньши, которые еще занимали свои посты в то время. Противники реформ по-

просту пытались восстановить статус-кво, который был до Ван Аньши. «По-

мимо этого, они прикладывали много усилий чтобы сократить государствен-

ные расходы, а также собрать достаточное количество средств для удовлетво-

рения государственных нужд. В результате, чистка реформаторов привела к 

возникновению кризиса, который возможно поспособствовал падению дина-

стии Северная Сун»69. 

Император Чжэ-цзун восхищался своим отцом и был сторонником ре-

форматоров. После смерти императрицы-регента в 1093 году Чжэ-цзун изме-

нил внешнюю политику, отправив в отставку или в отдалённые провинции ли-

дера консерваторов Сыма Гуана и его сторонников Су Ши, Су Чжэ.  

После этого начинается послереформенный период, во время которого 

Чжэ-цзун возвращает обратно на свои посты сторонников Ван Аньши, а также 

восстанавливает большинство принципов из его программы реформ. Такая пе-

ремена курса стала следствием как противоречий внутри самой консерватив-

ной партии, представители которой разошлись в вопросах трактовки конфуци-

анского учения, так и неприязни императора к своей супруге, в качестве опоры 

консерваторов при дворе. Несмотря на смерть Чжэ-цзуна в 1100 г., реформато-
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ры продолжали играть главные роли и при его преемнике Хуэй-цзуне (宋徽宗, 

1100 – 1126 гг.). 

При Хуэй-цзуне реформаторов все больше отождествляли с даосами, к 

которым они обращались за поддержкой. Ведь представители образованного 

класса были конфуцианцами, а буддисты и даосы сохраняли влияние среди 

простого народа. Такой поворот произошел благодаря самому императору, 

склонявшемуся к даосизму. Все это еще более обострило конфликт, ибо Ван 

Аньши оставался конфуцианцем, хотя и расходился с другими учеными в трак-

товке ортодоксальной доктрины. 

Послереформенный период характеризуется возвращением к власти ре-

форматоров и возрождением политики «новых законов». «В официальной ди-

настийной истории Сун отмечается, что реформы снова оказались безуспеш-

ными, более того политическая борьба, отмеченная крутыми политическими 

поворотами и потрясением экономической системы, происходившими в зави-

симости от того, кто – консерваторы или реформаторы – приходил к власти, 

значительно ослабила империю. Управление было подорвано взаимной нена-

вистью и политической враждой, дезорганизовано-масштабными перестанов-

ками и отсутствием постоянства. К тому же раздоры внутри правящего класса 

заслонили от него все более возраставшую угрозу с севера. Все это привело 

династию Северная Сун к падению, в результате захвата  чжурчжэнями госу-

дарства в 1127 г. Однако в некоторых других источниках кризис династии Се-

верная Сун связывают со слабым правлением императора Хуэй-цзуна, во время 

правления которого сильно возросла коррупция среди чиновников, некоторые 

из которых были последователями Ван Аньши»70. 

Эти периоды, после того как Ван Аньши покинул свой пост, а династия 

Северная Сун пришла в состояние упадка, являются несомненно самыми ярки-

ми годами этого времени. Несмотря на то, что Ван Аньши больше не был у 

                                                           
  70 Liu T. C. Reform in Sung China. Wang An-shih and his New Policies. P. 97. 
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власти, он оказал долгосрочное влияние на общество, а его последователи про-

должили борьбу за его идеалы. 

Реформаторы всегда сталкивались с трудностями при проведении своих 

реформ, пытаясь улучшить жизнь государства так, как считали нужным. Боль-

шим недостатком Ван Аньши явилось то, что он пытался продвигать свои ре-

формы самостоятельно, без какой-либо поддержки общества.  

Кроме того, традиционный государственный аппарат не мог и не желал 

выполнять новые сложные задачи, а привлечение новых чиновников возмуща-

ло старую иерархию. Вдобавок к этому, его программа была лишена правовой 

базы, а подходящих людей, наделенных нужными способностями и знаниями в 

то время найти было трудно. На все это требовалось  большое количество вре-

мени, которого попросту не было. 

Возможно если бы Ван Аньши приложил больше усилий, чтобы заполу-

чить поддержку со стороны народа и заиметь влиятельных друзей в обществе, 

то проводимая им политика просуществовала бы намного дольше. 

3.2 Оценка реформ Ван Аньши 

Правление Шэнь-цзуна вошло в историю в значительной степени благо-

даря начатой при нем министром Ван Аньши новой экономической политике. 

В это же время жил и творил великий историк Сыма Гуан, а так как он был 

яростным противником и самого министра, и его нововведений, Шэнь-цзун и 

Ван Аньши постоянно подвергались критике со стороны конфуцианских исто-

риков, последователей Сыма Гуана и философа Чжу Си (朱熹, 1130 – 1200 гг.). 

Позднее стало популярным называть Ван Аньши «социалистом» и приводить 

провал его реформ как пример ошибочности самой социалистской экономиче-

ской  теории.  

Ван Аньши был реформатором, лидером политической партии, оспари-

вавшей на протяжении всей сунской династии власть у консерваторов. В ко-

нечном счете последние восторжествовали, а их противники вошли в историю 

как смутьяны и неправедные конфуцианцы – ведь политика и философия шли 

рядом, и победители не жалели усилий, чтобы очернить их память. «Новые за-
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коны» действовали около двадцати лет на протяжении всего правления Шэнь-

цзуна, хотя некоторые из них вновь оживали на короткий срок при его преем-

никах, когда реформаторы оказывались у власти. Все это время в империи со-

хранялся мир, хотя консерваторы не уставали пророчествовать, что новая по-

литика приведет к народным смутам.  

Если проанализировать критику со стороны консерваторов, можно заме-

тить, что она направлена не на результаты, а на сам дух реформ. «Новые зако-

ны» осуждали не за то, что они были плохими, а за то, что они были новыми. 

Правила прошлого, путь предков – все это верно только потому, что стало тра-

дицией. Все новое априори является ошибочным, ибо не соответствует древ-

ним установлениям. Помимо этого реформаторская деятельность Ван Аньши 

встретила крайне негативные отзывы среди сунских интеллектуалов. Интел-

лектуальная элита в нововведениях Ван Аньши видела угрозу для существова-

ния империи.  

На этот счет высказался советник военного министерства Ван Цзюйчжэн, 

который говорил: «Учение Ван Аньши смешано с доктриной гегемонов. В нем 

содержится установка Шан Яна на богатое государство и сильную армию. Лю-

ди полагают, что современные бедствия произошли по вине Цай Цзина и Ван 

Фу, и не знают, что смута в Поднебесной порождена Ван Аньши»71. 

Среди противников Вана, помимо Сыма Гуана, были такие выдающиеся 

личности как Су Ши, Оуян Сю, Шао Юн, Чэн и другие. Эта борьба получила 

широкое и разноречивое отражение как в идеологической, так и в художест-

венной литературе Китая. 

Блестящий поэт Су Дунпо, он же Су Ши, в своих работах выступал про-

тив реформ Ван Аньши. Он утверждал, что эти новшества не принесут пользы, 

что содержание чиновников вызовет слишком большие расходы государства. 

Свою обвинительную речь он закончил следующими словами: «Сохранение 

или гибель государства зависит от того, насколько глубоки или поверхностны 

ее добродетели, а не от того, сильно оно или слабо. Продолжительность срока 
                                                           

  71 Тихвинский С. Л. История Китая с древнейших времен до начала XXI в. С. 468. 
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правления династии зависит от прочности или хрупкости ее общественных 

обычаев, а не от ее богатства или бедности. Если добродетели морали действи-

тельно глубоко пронизывают государства, а общественные обычаи прочны, то 

даже если страна бедна и слаба, бедность и слабость не влияют на продолжи-

тельность ее существования. Если добродетель поверхностна, а обычаи все 

время нарушаются, то даже богатое и сильное государство не спасется от ско-

рой гибели. Когда правительство знает это, оно может отличить то, что важно, 

от того, что неважно. Мудрые правители древних времен не отказывались от 

добродетелей, потому что страна была слабой, и не позволяли нарушать обще-

ственные обычаи, потому что страна была бедной»72. 

Историк и философ Сыма Гуан, также протестовал против проводимых 

Ван Аньши реформ. В 1070 г. он покинул правительство, тем самым показывая 

свою оппозиционность реформам Ван Аньши. В своих работах он указывал на 

безрассудную гордость реформатора, который не сумел предвидеть того, что 

его новшества, вводимые во имя мудрости и социальной справедливости, при-

ведут только к нищете и к еще более жестокой эксплуатации народа. Он заяв-

лял что, «самой насущной необходимостью настоящего времени является по-

иск способных людей. Только когда мы сможем создать в нашем государстве 

множество достойных людей, из них будет возможным выбрать достаточное 

число тех, кто способен служить в правительстве. И только когда у нас в пра-

вительстве будут достойные люди, исчезнут трудности с определением того, 

что необходимо сделать. При этом мы должны обязательно учитывать время, 

обстоятельства, те людские невзгоды, которые могут последовать за нашими 

реформами, чтобы поменять негодные государственные законы и приблизиться 

к воплощению идей древних правителей»73.  

Помимо Сыма Гуана негативно высказался и один из представителей 

консерваторов Чэн Хао (程顥, 1032 – 1085 гг.): «Ван Аньши пытается отодви-

нуть на второй план такие базовые категории, как «гуманность» и «искрен-
                                                           

  72 Голубев И. А. Су Дунпо и его поэзия. М., 2014. С. 1. 
  73 Елисеев В. С. Цивилизация классического Китая. С. 79. 
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ность», без которых конфуцианство не может быть таким, каким его задумал 

Конфуций. Новые же ориентиры, которые он выдвигает, а именно успех и вы-

года, в корне изменят и официальную идеологию, и функции административ-

ного аппарата»74. 

Если говорить о более современных упоминаниях и критики реформ Ван 

Аньши, можно вспомнить высказывания известного российского деятеля Г. В. 

Плеханова, который говорил, что «в XI в. реформатор Ван Аньши, предпринял 

попытку национализации земли дабы избавить крестьян от гнета капиталистов. 

В России национализация земли привела бы к возрождению порядков Москов-

ской Руси, в которой было слишком много «китайщины»75. 

Помимо Плеханова о Ван Аньши в своих работах упоминал В. И. Ленин, 

он говорил, что «если бы Россию XX в. можно было сравнить с Китаем XI в., 

тогда мы не говорили бы ни о революционно-демократическом характере кре-

стьянского движения, ни о капитализме в России»76. Также, кроме этого, он 

упоминал о национализации земли в Китае того времени и высказался о Ван 

Аньши как о «преобразователе» XI в.  

Реформы Ван Аньши были продиктованы главным образом стремлением 

обеспечить возрастающие потребности императорской казны. Вместе с тем в 

реформаторском движении ясно проявилось и стремление остановить «погло-

щение» крестьянских земель, ограничить рост крупного частного землевладе-

ния, засилие чиновничьей элиты. 

Историки считают, что во время нахождения Ван Аньши на своем посту, 

в стране наступил период мирного времени. И с позиции сегодняшнего дня ис-

следователи говорят о том, что это было лучшее время для династии Сун, ко-

гда повсюду наблюдались высокие темпы роста и происходил расцвет эконо-

мики. На тот момент произошел переход от традиционного управления эконо-

                                                           
  74 Тихвинский С. Л. История Китая с древнейших времен до начала XXI в. С. 472. 
  75 Флуг К. К. История китайской печатной книги сунской эпохи X-XIII вв. М., 1959.   
С. 336. 
  76 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М., 1958. Т. 7. С. 64. 
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микой, когда правительству было проще держать ее под контролем, к экономи-

ке с более свободным обращением средств и развитой частной торговлей. 

Как говорят исследователи, называть Ван Аньши «китайским Лениным» 

и «первым социалистом» невозможно, как это делают некоторые китайские ис-

торики. Его реформы были еще слишком далеки от таких понятий. Но в своей 

столь современной экономической концепции Ван Аньши предложил слишком 

крутые изменения для того времени, чтобы многим это пришлось по душе. И 

для того, чтобы реформы не были пущены в жизнь или приостановлены, ис-

пользовались самые невероятные способы борьбы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Сунский период стал вехой культурного, в широком смысле этого слова, 

взлета страны. В процветающем сельском хозяйстве, в эволюции городского 

аппарата ясно проявилось расширение культурного горизонта, обогащенного 

во многом знаниями об окружающем мире. Не только появились новшества во 

всех сферах жизни, но и обозначилась тенденция перенесения центра развития 

на юг. 

Реформы Ван Аньши и других реформаторов сунской эпохи носили кон-

сервативный охранительный характер и в определенной мере укрепляли сун-

ское государство, способствуя его культурному и экономическому подъему. 

То, что было сделано реформаторами, сыграло свою роль и сняло кри-

зисное напряжение в обществе. В немалой мере благодаря реформам Ван Ань-

ши сунская династия сумела не только выжить в неблагоприятных для нее об-

стоятельствах, но и просуществовать еще около двух веков. Однако эти столе-

тия страна уже мало походила на процветающую империю. Конечно, экономи-

ка и культура Китая продолжали быть на достаточно высоком уровне, но в 

сфере политики положение страны становилось все хуже. Вторая половина 

существования династии Сун прошла под знаком почти непрерывной борьбы 

империи за выживание.  

Итогом этих событий стало то, что ни одно крупное событие, ни одна ве-

ликая личность сунского времени по сравнению с Ван Аньши, который был 

наиболее дальновидным представителем сунского общества, не получили в ис-

тории Китая такого большого внимания.  

Несмотря на то, что его «эксперименты» были прекращены после отстав-

ки, его социально-политические взгляды продолжали оказывать существенное 

влияние на многих средневековых китайских мыслителей, таких как Ван Ян-

мин, Сун Лянь, а также мыслителей конца XIX – начала XX вв. – Кан Ювэй, 

Лян Цичао. Модернизированный вариант идеологической аргументации Ван 

Аньши – тезис об «огосударствлении» основных сфер экономической и обще-
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ственной жизни для ограничения частного произвола и во имя блага народа, 

интересы которого неотделимы от интересов надклассового общества – госу-

дарства, присутствует в доктринах ряда политических течений Китая XX в., 

прежде всего Гоминьдана и Коммунистической партии Китая, даже несмотря 

на те споры, которые велись вокруг политической программы Ван Аньши или 

его личности. 
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Приложение А 
 
Китай и сопредельные государства в XI в. 
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