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Лян Шумин – известный китайский философ, революционер, со-

циальный реформатор, политический деятель Китая, автор таких 

трудов, как «Культуры Востока и Запада и их философии», «Ос-

новы китайской культуры» и «Сознание и жизнь». Он вместе с 

другими представителями китайской интеллигенции начал в 20-е 

гг. XX в. движение «аграрной реконструкции Китая». Теория аг-

рарного строительства – одна из важнейших в философии пред-

ставителя постконфуцианства Лян Шумина. Данная теория на 

сегодняшний день вдохновляет и является одной из идейных ос-

нов сельской реконструкции Китая в рамках строительства эко-

логической цивилизации. В статье проанализировано содержа-

ние теории аграрного строительства, а также ее роль в современ-

ной концепции сельской реконструкции и строительства новой 

социалистической деревни в Китае. 
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Лян Шумин (1893–1988) известный философ, революционер, со-

циальный реформатор, политический деятель Китая. Являясь одним 

из наиболее ярких представителей современного постконфуцианст-
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ва, Лян Шумин делал акцент на реформирование традиционной ки-

тайской культуры, сохранение традиционного уклада в деревне. 

С 1931 по 1937 гг. занимался реконструкцией уезда Цзоупин 

провинции Шаньдун [1, с. 39]. Там он начал реализовывать систем-

ный социально-реформаторский проект: создал систему образова-

ния, реформировал систему управления уезда, совершенствовал ра-

боту сельского хозяйства, организовывал сельские кооперативы, 

группы народных дружинников для обеспечения безопасности и 

охраны порядка [2, с. 7]. Однако в 1937 г., когда в Китай вторглась 

японская армия, проект завершился. 

Он осознавал ключевое значение развития системы образования 

в деревне. За шесть лет в уезде получили образование около 1300 

человек. Впоследствии получившие образование крестьяне приме-

няли полученные знания на практике, участвовали в управлении 

уездом и дальше развивали систему образования. Впоследствии ру-

ководство провинции Шаньдун признало успехи, достигнутые Лян 

Шумином, уезд Цзоупин был признан образцовым [2, с. 9]. 

Лян Шумин выступал за синтез западной культуры и науки и ки-

тайской традиционной культуры и духовности, предлагал внедрять 

в среде крестьянства идеи уважения к закону для обеспечения соци-

альной стабильности. Также утверждал необходимость на основе 

аграрного строительства добиться национального спасения Китая. 

Исследователи отмечают прагматическую направленность его фи-

лософии, основной целью которой был поиск пути национального 

строительства [3, с. 14]. 

Сегодня китайское общество пытается переосмысливать страте-

гию национальной индустриализации, осознавая необходимость 

интегрированного строительства индустриальной и экологической 

цивилизации. Китайские ученые признают, что рост экологической 

цивилизации связан со способом производства, образом жизни лю-

дей и системой основных ценностей, принятых в обществе. Переход 

к экологической цивилизации рассматривается как необратимая 

мировая тенденция, также как это было при переходе к сельскохо-

зяйственной цивилизации и к индустриальной цивилизации в исто-

рии человеческого общества [4, с. 36]. 

Однако критический обзор «Китайского национального Доклада 

о человеческом развитии 2013», осуществленный Дж. Мулдавином, 

позволяет увидеть то, как мало места уделяется в будущей экологи-

ческой цивилизации проблеме обезземеливания крестьян. Подводя 
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итоги, автор говорит о том, что «теория экологической модерниза-

ции предлагается не в качестве возможного изменения пути разви-

тия, а скорее как попытка государства по достижению социальной 

стабильности при одновременном повышении его легитимности и 

контроля как над городскими, так и над сельскими районами» [5]. 

В целом можно говорить о том, что возникает противоречие ме-

жду продолжающимся процессом урбанизации и необходимостью 

сельской реконструкции. В течение нескольких десятилетий расту-

щие темпы урбанизации оказывали негативное воздействие на раз-

витие деревни, и в целом на экологию страны. Например, в авто-

номном районе Внутренняя Монголия посягательство на сельскохо-

зяйственные угодья и быстрая урбанизация создали краткосрочные 

экономические выгоды с высоким пространственным и социальным 

неравенством и, в то же время, серьезные экологические и культур-

ные проблемы в долгосрочной перспективе» [6, с. 1574]. «Террито-

рия 20 крупнейших городов Внутренней Монголии увеличилась с 

65,669 до 103,832 га с 2001 по 2010 гг. (примерно в 1,6 раза)» [7,  

с. 1581]. Конечно, в процессе строительства экологической цивили-

зации вполне закономерно выдвигается предложение о необходи-

мости сельской реконструкции. 

На основе идей Лян Шумина и других представителей движения 

«за аграрное строительство» 20-х гг. XX в. возникло современное 

движение «новой сельской реконструкции». В контексте научной 

программы развития урбанизация нового типа означает сокращение 

различий между городом и деревней, т.е. придании деревне «город-

ского облика». Это означает развитие инфраструктуры, улучшение 

качества социальных услуг, приближение уровня доходов к уровню 

доходов городских жителей, повышение культурного уровня дере-

венского населения и т.д. Поселки городского типа должны стать 

центрами развития для деревень-сателлитов, в которых не развиты 

объекты инфраструктуры, здравоохранения и образования. Это оз-

начает также и возрождение традиций землепользования, которые 

Вэнь называет движением «за истинно циркулярное сельское хо-

зяйство», производящее минимум отходов и не использующее хи-

мические удобрения или пестициды. 

Подобная интеграция охраны окружающей среды и сельской ре-

конструкции имеет важное значение, поскольку способна устранить 

дисбаланс, который возник в результате политики поддержки урба-

низации в ущерб развитию деревни» [8]. 
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Таким образом, мы видим, что конкретные задачи движения за 

аграрное строительство и современного движения за сельскую ре-

конструкцию и строительство новой социалистической деревни 

различаются: если в 1920-е гг. стоял вопрос об использовании но-

вых западных технологий для аграрного строительства, то в новой 

концепции сельской реконструкции уделяется большое внимание 

проблеме возрождения традиционных методов ведения сельского 

хозяйства ради улучшении ситуации в сфере экологии. Однако 

имеются и общие черты, в обеих концепциях большое значение 

уделяется социальному развитию села, повышению уровня образо-

вания сельского населения. 
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Liang Shuming is a famous Chinese philosopher, revolutionary, so-

cial reformer and a political figure who authored «Eastern and West-

ern cultures and philosophies», «The substance of Chinese culture» 

and «Consciousness and Life». In 1920s along with other representa-

tives of Chinese intelligentsia he began so-called «Rural reconstruc-

tion of China» movement. The theory of rural reconstruction is one of 

the most important philosophical concepts of Liang Shuming, the 

‘last Confucian’. Till date it serves as an inspiration and an ideologi-

cal basis for theory and practice of rural reconstruction in the frame-

work of building an ecological civilization. The article analyzes the 

basics of the theory and its role in the modern concept of rural recon-

struction and building a new socialist countryside in China. 

Keywords: Chinese scholar, philosopher, political figure, China, Chi-

nese society, Liang Shuming, ecological civilization, theory of rural 

reconstruction, concept of rural reconstruction, Zouping. 


