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Статья посвящена историографии изучения феномена неформальных отношений (гуань-
си) в китайском обществе. Гуаньси — это некий неформальный институт власти, который свя-
зывает людей на разных уровнях. Подобно «неписаным законам» гуаньси регулируют взаимо-
отношения между людьми в обществе и помогают решить различные виды вопросов во всех 
сферах жизни.

Данный вид связей играет большую роль в китайском обществе и регулирует разные отно-
шения. На основании литературы на русском, английском и китайском языках автор постарался 
проследить историю и развитие взглядов на данный социальный феномен. Библиогр. 37 назв.
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The article is concerned with the historiography of study the phenomena of the informal relations 
(guanxi) in Chinese society. Guanxi is a kind of an informal institution of power that connects people 
at different levels, like the “unwritten laws” it regulates relations between people in society and helps to 
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На протяжении длительного периода истории социальные сети являлись уни-
версальной характеристикой человеческого общества. В Китае существует послови-
ца: «Важнее то, кого ты знаешь, а не то, что ты знаешь» ( ). Она полно-
стью отражает концепцию неформальных отношений (гуаньси).

На русский язык термин гуаньси обычно переводится как «связи, взаимоотноше-
ния», в английском языке его считают синонимом «relations, connections», однако дан-
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ные определения недостаточно отражают смысл этого слова. Термин гуаньси ( ) 
состоит из двух иероглифов: первый «гуань» ( ) изначально означал «дверь», а вто-
рой «си» ( ) — «связь, семья, происхождение». Если мыслить образно, то согласно 
этим определениям получается, что, пройдя дверь, вы можете быть «одним из нас». 
В Китае издавна наблюдается тенденция разделять людей на две категории: на тех, 
кому доверяют и на кого можно положиться, и на чужаков, которых стоит избегать.

Гуаньси — это некий неформальный институт власти, который связывает людей 
на разных уровнях. Подобно «неписаным законам» гуаньси регулируют взаимоотно-
шения между людьми в обществе и помогают решить различные виды вопросов во 
всех сферах жизни. 

Обычно выделяют 6 основ для создания данных неформальных связей: 
1) локальность и диалект;
2) фиктивное родство;
3) родство;
4) место работы;
5) торговые ассоциации или общественные клубы;
6) дружба. 
При наличии данных основ и правильного поведения для их развития, индиви-

дуум может завести прочные неформальные связи, которые помогут ему в различ-
ных сферах жизни.

Понимая основы и  принципы работы гуаньси, возможно по-новому рассмо-
треть различные исторические события, понять их скрытый смысл. Традиции, ко-
торые складываются в  основы моделей ведения дел в  Китае, отличны от моделей 
ведения бизнеса западными предпринимателями. Не проследив истоки основных 
традиций и обычаев, нельзя в полной мере понять образ мышления китайцев и вы-
строить благоприятные деловые отношения и успешный бизнес с ними.

Поскольку большинство работ по теме неформальных отношений носят при-
кладной характер и в них не рассматривается сам термин гуаньси и эволюция его 
значения, автор проанализировал различные англо-китайские словари с целью вы-
явить разницу в значениях данного понятия в различные периоды истории Китая. 

Несмотря на то что слово «гуаньси» стали употреблять еще столетие назад, оно 
не упоминается ни в одном из классических китайских словарей: ни в «Цы Юань» 
(«Источник слов», изданный в 1915 г.), ни в «Цы Хай» («Море слов», опубликован-
ный в 1936 г.) [1, р. 2]. Также данный термин отсутствует в словаре «Mandarin Chi-
nese Dictionary» [2] и словаре «A dictionary of Early Zhou Chinese» [3].

Большинство словарей, таких как «Mathews’ Chinese-English dictionary» [4], 
«Chinese-English Dictionary of Modern Communist Chinese Usage» [5], «Dictionary 
of Spoken Chinese» [6], «A Modern Chinese-English Dictionary for Students» [7], «Lin 
Yutang’s Chinese-English Dictionary of modern usage» [8], «Times Chinese-English Dic-
tionary» [9], «A concise Chinese-English dictionary» [10], «An everyday Chinese-English 
Dictionary» [11], дают определение гуаньси как «отношение, связи, значение, участие, 
влияние». В некоторых из них имеются дополнительные значения, такие как «член-
ство, организационная принадлежность, аффект, доверие».

В более поздних словарях, например в словаре «Zhongda Chinese-English diction-
ary» [12], не только дано определение термина гуаньси, но также имеются различ-
ные производные от него. Например, гуаньсиху ( ) — связанные между собой 
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индивидуумы или группы, которые получают выгоду друг от друга. Гуаньсиван (
) — сеть социальных связей, систем взаимодействия индивидуумов или групп. 

Появление данных производных свидетельствует об увеличении роли неформаль-
ных отношений в китайском обществе.

Информация, приведенная выше, свидетельствует о том, что неформальные от-
ношения всегда существовали в Китае и с течением времени претерпели незначи-
тельные изменения.

Автор в первую очередь постарался проанализировать литературу на китайском 
языке, поскольку предполагается, что, будучи включенными в данную культуру, ки-
тайские авторы имеют возможность наиболее полно и глубоко исследовать и анали-
зировать данный феномен, однако столкнулся с проблемой: большинство китайских 
исследований дублируют ранее изданные работы на английском языке. Дело в том, 
что сама по себе социальная наука, в рамках которой в основном изучаются гуаньси, 
сформировалась в Китае сравнительно недавно. 

Социология не существовала в  КНР вплоть до конца Второй мировой войны. 
В начале XX в. в Китае наблюдался кризис правящей династии Цин, а также интенсив-
ное вмешательство западных цивилизаций. Именно в это время для решения слож-
ных социальных и политических проблем в Китае начали обращаться к новым источ-
никам знания, к европейским доктринам. Возрос интерес к западным идеям и цен-
ностям, начала зарождаться наука социология. «Прогрессивно настроенные деятели, 
видные китайские теоретики (Чжан Бинлин, Кан Ювэй, Лян Цичао, Янь Фу и др.) 
начали выступать за распространение социологии, экономики, педагогики и других 
знаний в стране, так как считали, что общественные знания станут теоретической 
основой реформы. Таким образом, социология в Китае возникла в результате заим-
ствований западных социологических теорий на рубеже XIX–XX вв.» [13, c. 192–193]. 

Именно этим фактом объясняется то, что за 30 лет по теме гуаньси в китайской 
научной и публицистической литературе было сделано небольшое количество ис-
следований. Более того, появление исследований по этой теме автоматически под-
тверждало бы наличие «связей» в Китае, а это старательно отрицается. К тому же 
это не самая «достойная» тема для исследования в КНР, поскольку затрагивает такие 
вопросы, как институт семьи и его разрушение в коммунистический период, рели-
гию и т. д.

Лишь в 1980 г. ведущий китайский антрополог, социолог и политический дея-
тель Фэй Сяотун (1910–2005) основал Институт социологии при Китайской акаде-
мии социальных наук ( ). Фэй Сяотун стоит у истоков 
социологии и антропологии в Китае, он является автором большого количества тру-
дов («Peasant Life in China: A Field Study of Country Life in the Yangtze Valley», «Earth-
bound China; a study of rural economy in Yunnan», «China’s gentry: essays in rural-urban 
relations with six life-histories of Chinese gentry families» и др.). Одна из его книг под 
названием «Китайская деревня глазами этнографа» [14] была переведена на русский 
язык. В  этой книге помимо системы потребления, производства и  распределения 
в китайской деревне, автор описывает различные системы и степени родства, затра-
гивая таким образом тему гуаньси и давая возможное объяснение появлению данно-
го феномена в социальной жизни Китая.

Данная работа интересна тем, что сам автор — этнический китаец, и все сведе-
ния, которые он приводит, взяты не из книг, а являются результатом «полевых ра-
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бот». Автор посещал деревню трижды и в книге показал, какие изменения произош-
ли в укладе ее жителей за 50-летний промежуток времени. Стоит отметить, что на 
китайском языке книга была опубликована только через 50 лет после ее написания.

Также большой вклад в изучение данного феномена внесла работа китайского 
автора Фу Ши «Гуаньси по-китайски» [15]. Книга Фу Ши была включена в список 
бестселлеров «New York Times», это первый китайский роман, удостоившийся такой 
чести. Фу Ши считает, что китайцы очень искусны в налаживании бизнес-связей, 
но  не только китайцы пользуются связями. Они существуют и  на западе, просто 
в Китае практика гуаньси глубже уходит корнями в историю. Приемы гуаньси, опи-
санные в книге, призваны помочь неопытным людям разобраться в сложной и за-
путанной паутине связей, а также получить доступные экспертам знания. 

По мнению Фу Ши, десять лет назад успех на 30% зависел от связей и на 70% — 
от таланта. Теперь же, если вы хотите добиться успеха, это соотношение нужно по-
менять местами: 70% зависит от связей и только 30% — от таланта [15].

Большая часть описанного в книге «Гуаньси по-китайски» основывается на жиз-
ненном опыте, а некоторые случаи, вероятно, произошли с самим автором. Автор счи-
тает, что в эпоху процветания материализма пока что не существует абсолютно пра-
вильного решения проблемы гуаньси. Только понимание того, как управлять отноше-
ниями, и использование для этого особых «навыков гуаньси» могут отнять у «масте-
ров социальных контактов» их преимущество перед людьми менее осведомленными 
и ввести новые порядки, сделав общественные связи более открытыми и прозрачны-
ми и таким образом добившись большей свободы, равенства и справедливости [15]. 

Более подробные сведения об этнопсихологии китайцев и основных составляю-
щих гуаньси содержатся в книге Н. А. Спешнева «Китайцы. Особенности националь-
ной психологии» [16]. Автор подробно описывает особенности психологии и мен-
талитета китайцев, подробно рассказывает о таких понятиях, как жэньцин, мяньцзы 
и гуаньси. Книга наполнена различными примерами из жизни автора, что делает ее 
доступной для широкого круга читателей. Автор считает гуаньси неотъемлемой ча-
стью китайской культуры, которую необходимо изучать и понимать для плодотвор-
ного взаимодействия с китайцами.

Примечательна также статья Н. А. Спешнева «Южане и Северяне (к вопросу об 
этнопсихологии китайцев)» [17], в которой автор рассказывает, какое влияние ока-
зывает географическая среда на формирование менталитета. Автор упоминает про 
разницу в диалектах и чертах характера, нравах, обычаях и привычках. Особое вни-
мание автор уделяет разнице в характере женщин, проживающих на севере и юге 
Китая. Подводя итог автор пишет, что «при всей важности и значимости социально-
исторических и культурологических факторов, особенностей этнического сознания 
при рассмотрении национальных отличий этнопсихологии китайцев никак нельзя 
обойти крупные ареалы и микрозоны» [17, c. 76–77]. 

Книга В. В. Бочарова «Неписаный закон: антропология права» [18] содержит об-
ширную информацию по «правовому нигилизму». Автор объясняет, почему в по-
вседневной жизни люди отказываются от государственного законодательства и на-
чинают действовать согласно «неписаным законам». Книга представляет интерес 
для исследования феномена гуаньси, поскольку в ней дается объяснение того, как 
культ предков, существующий во многих странах Востока, влияет на самосознание 
людей. Ведь именно благодаря ему родственные объединения до сих пор играют ак-



116

тивную роль в социальной, а главное — в экономической жизни общества. Автор 
отдельно рассматривает традиционное право в конфуцианской Азии, подчеркивая, 
что «раннее конфуцианство негативно относится к  писаным законам» [18, c. 338]. 
Автор также рассматривает трайбализм и непотизм, которые стали основой для не-
формальной экономики. Несмотря на то что о них даются лишь общие сведения, эти 
явления весьма показательны для современной китайской реальности.

Большой интерес представляет книга А. А. Маслова «Наблюдая за китайцами. 
Скрытые правила поведения» [19], ориентированная на широкий круг читателей, 
а не только на специалистов и ученых. Несмотря на отсутствие теоретической части, 
данная работа содержит информацию для практического применения. Рекоменда-
ции и советы автора актуальны для использования при общении с китайцами. 

Книга известного российского синолога В. В. Малявина «Китай управляемый. 
Старый добрый менеджмент» [20] посвящена исследованию стратегий управления 
в китайском обществе, а также изучению культуры и традиций Китая, которые, не-
сомненно, повлияли на формирование китайского менеджмента. Основой для книги 
послужили лекции, которые автор читал студентам Центра корпоративного пред-
принимательства при Высшей школе экономики. Автор показывает, что китайский 
менеджмент формировался на протяжении всей истории Китая, а его стиль самобы-
тен и не имеет повторений в других странах Дальнего Востока. Это подтверждает вы-
сокую релевантность исследований в области истории и культуры Китая и их высо-
кую практическую значимость для различных групп: бизнесменов, политиков и т. д.

Также интересна статья российского востоковеда Н. М. Катковой [21], в которой 
автор рассказывает про характерные особенности китайской цивилизации, прояв-
ляющиеся в стратагемности мышления и поведения китайцев. Несмотря на то что 
понятие стратагемности зародилось еще в  древние времена и  стратагемы приме-
нялись во время военных действий или в  дипломатии, современные китайцы ис-
пользуют их в повседневной жизни. В конце статьи автор приводит полный список 
из 36 стратагем на китайском языке, а также дает их перевод на русский.

Более прикладной характер носит книга специалиста В. А. Марченко «Как стать 
сюнди» [22], которая посвящена китайской психологии и  затрагивает различные 
аспекты гуаньси: «лицо», дарение подарков, соблюдение формальностей и т. д. Кни-
га интересна в  качестве практического пособия людям, имеющим экономические 
и деловые связи с Китаем. В доступной форме, иногда переходя на «сленг», автор 
объясняет, кто такой сюнди (брат), как стать своим для китайцев и чего не стоит де-
лать, работая и общаясь с китайцами. Книга наполнена примерами из жизни автора, 
который долгое время живет и работает в Китае и, не будучи востоковедом, тем не 
менее придает огромное значение китайской культуре и гуаньси.

В настоящее время большинство европейских авторов изучают то, как правиль-
но использовать гуаньси для получения выгоды в бизнесе. Уже в 1970–1980-е годы 
ученые понимали важность гуаньси для установления успешных контактов с пред-
ставителями восточной культуры. Открытость КНР, а также интерес к китайскому 
рынку вызвали появление большого количества публикаций, связанных с  нефор-
мальными отношениями, при этом зачастую авторы данных работ не имели никако-
го отношения к востоковедению.

Статьи про гуаньси стали появляться в  таких авторитетных изданиях, как 
«Current Anthropology», «Th e American Economic Review», «International Business 
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review», «International Journal of Research in Marketing», «Administrative Science 
Quarterly», «Organization Science», «American Journal of Sociology» и т. д. Как видно 
из названий, это журналы исторической, антропологической, социально-экономи-
ческой и  психологической направленности. Все это свидетельствует о  междисци-
плинарной особенности изучения данного феномена: гуаньси можно рассматривать 
с разных сторон и с точки зрения разных наук, и каждая перспектива показывает 
различные аспекты этого сложного многосоставного феномена.

С точки зрения политических наук, гуаньси рассматривают в контексте корруп-
ции, составной частью которой они являются в Китае. Психология изучает состав-
ные элементы феномена, такие как мяньцзы («лицо»), синьжэнь («доверие») и  т. д. 
История определяет исторические корни данного явления, его трансформацию на 
протяжении длительного исторического периода. Этнография дает детальное опи-
сание особенностей этикета гуаньси. Обмен подарками, которые являются неотъем-
лемой частью неформальных связей, рассматривается антропологией как «культур-
ная конструкция личности» (cultural construction of the personhood): индивидууму 
необходимо изучить правила взаимодействия с различными категориями людей по-
средством практик дарения подарков. 

В западной литературе существует большое количество исследований, прове-
денных так называемыми хуацяо, этническими китайцами, уехавшими жить и ра-
ботать за рубеж. С одной стороны, эти исследователи понимают значение изучения 
данного понятия, с другой — у них была возможность публиковать исследования по 
данной теме ввиду отсутствия цензуры со стороны государства и наличия интереса 
со стороны академического и бизнес сообщества.

Комплексное и многостороннее исследование вопроса гуаньси было проведено 
антропологом Ян Мэйхуэй в работе «Подарки, услуги и банкеты: искусство социаль-
ных отношений в китайском обществе» [23]. Автор дал подробное и полное описа-
ние феномена гуаньси и отдельных его аспектов. Особое внимание автор уделил про-
цессу дарения подарков и правильному общению с китайскими бизнес-партнерами.

В книге «Объясняя гуаньси. Китайская бизнес-сеть» [24] китайский исследова-
тель Со Инлунь и профессор Гонконгского университета Энтони Уолкер сделали по-
пытку объяснить, что такое гуаньси. Они считают, что объяснение феномена гуань-
си лежит в экономике, праве и культуре и необходимо разработать академический 
подход, который бы объединял различные части данных дисциплин в один анализ. 
В своей работе они постарались объяснить, почему и как гуаньси вышли на первое 
место и стали решающим фактором для ведения бизнеса в Китае и с китайцами.

В своей статье «Понимание гуаньси (связей) с  точки зрения перспектив биз-
нес-лидеров» [25, р. 385–389] Чжу Юнься и Чжан Элли Мэнцзы отразили результа-
ты опроса более чем 20 директоров китайских компаний из разных городов Китая. 
Вопросы были посвящены определению термина гуаньси и мнению опрашиваемых 
о том, как нужно строить партнерские отношения. В дополнении директоров попро-
сили привести пример истории успеха, в которой решающую роль сыграли связи.

В статье «Гуаньси, подарки и знания из Китая: обзор эссе» [26, р. 560–561] Алан 
Смарт сравнивает результаты различных исследований, проведенных в Китае по во-
просу гуаньси. 

Книга китайского автора Ян Юньсяна «Поток подарков, взаимная выгода и со-
циальные сети в китайской деревне» [27] заслуживает особого внимания. Автор — 
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этнический китаец, он родился в Пекине, но в период Культурной революции его 
отец был объявлен «классовым врагом», и всей семье пришлось переехать в деревню 
в провинции Шаньдун. Таким образом, в 1966–1978 гг. вся семья жила в деревнях 
Северного Китая. В то время автору было всего 12 лет, и с этого момента он начал 
познавать и изучать новый окружающий его мир, который был наполнен традици-
ями, связями и обменом подарками. Книга носит этнографический характер и под-
робно рассматривает такие вопросы, как обмен подарками, структура гуаньси, сила 
и престиж, социальные изменения в обществе и т. д.

Огромный интерес представляет монография «Социальные связи в Китае» [28] 
под редакцией Т. Голда, Д. Гутри, Д. Ванка. Это разветвленное социологическое ис-
следование различных аспектов гуаньси: важности гуаньси в  китайском обществе; 
условий, при которых они все еще работают в Китае; их роли в экономических ре-
формах, предпринятых в КНР; того, как данный феномен рассматривают различные 
исследователи и т. д.

Как уже упоминалось ранее, феномен гуаньси может быть рассмотрен в контек-
сте различных дисциплин. Монография «Контракт, гуаньси и решение спора в Китае» 
под редакцией Тахири В. Ли рассматривает гуаньси с точки зрения юриспруденции. 
Китайская правовая система — одна из старейших в мире, письменность появилась 
в Китае 3 000 лет назад, а практика кодированного законодательства и государствен-
ные суды датируются V в. до н. э. Еще в 200 г. до н. э. суды в Китае помогали людям 
составлять письменные контракты для займов или продажи товаров [29, р. VII–VIII].

Существует серия книг под названием «Китайское право. Социальные, полити-
ческие, исторические и экономические перспективы» под редакцией Тахири В. Ли, 
которая состоит из 4 томов:

1. Основные концепции китайского права;
2. Закон, государство и общество в Китае;
3. Контракт, гуаньси и решение спора в Китае;
4. Иностранцы в китайской правовой системе.
Автор данной работы в своем исследовании рассматривает только третий том, 

поскольку в нем идет речь о неформальных связях и личных сетях. Ли пишет, что 
богатство и полнота социальных схем, ориентированных на семью, комбинирован-
ных с сетью семейных и индивидуальных гуаньси, и их неформальная природа сде-
лали гуаньси потенциальным ресурсом силы вне официальных институтов власти. 
Они помогали обойти закон и  бросали вызов официальному праву. Посредством 
гуаньси семьи и индивидуумы, не связанные кровным родством, взаимодействова-
ли друг с другом для обхождения закона. Государственные чиновники участвовали 
в  данной социальной схеме, а  конфуцианская идеология была достаточно гибкой, 
чтобы они могли быть лояльными и к государственному праву и к личным взаимо-
отношениям [29, р. XIV].

Представляет интерес статья Томаса Голда «После товарищества: личные отно-
шения в  Китае начиная с  Культурной революции» [30], в  которой анализируются 
личные отношения в Китае в первые годы Культурной революции и период реформ. 
В основном автор описывает отношения в 1985 г., а также дает им социологическое 
объяснение. Автор считает, что после прихода к власти КПК в 1949 г. в Китае на-
чалось изменение социальных норм и  поведения. Например, такое понятие, как 
«дружба» старались заменить «товариществом». Объяснялось это тем, что «друж-
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ба» — это частный вид связи, где индивидуумы не являются равными: у них есть 
особые друзья, на которых они могут положиться и которым они могут доверять. 
«Товарищество» же — это универсальная мораль, при которой все граждане равны 
перед государством и такие вещи, как статус и приближенность, никак не меняют 
степень их равности. Зачастую такая трансформация ценностей была достигнута 
государством путем запугивания. Например, частные беседы и  распространение 
информации могли повлечь за собой суровые наказания со стороны КПК. К тому 
же трансформация экономики ухудшила материальное благосостояние людей, что 
привело к тому, что люди были зависимы и должны были работать вместе на благо 
модернизации страны. Благодаря этому процессу этика, поведение и задачи неболь-
шой группы коммунистической элиты были навязаны всему населению Китая [30, 
р. 657–658]. 

Примечательна книга исследователей Роберта Бедери и Грегори Хуана «Гуаньси 
(искусство отношений): Майкрософт, Китай и  план Билла Гейтса завоевать буду-
щее» [31], в которой рассказывается о том, как американской компании с помощью 
адаптации к китайской культуре и обществу удалось занять прочную лидирующую 
позицию на китайском рынке. На примере развития отделения компании в Китае 
(Пекинского центра Майкрософт) авторы показали, как, применяя техники гуаньси, 
можно заручиться поддержкой чиновников, руководителей университетов и компа-
ний. «В Китае правительственные лидеры контролируют практически все аспекты 
образования и  воспитания граждан, не говоря уже о  популярных медиа и  потре-
бительских рынках. Академическая среда и  правительство связаны друг с  другом 
более тесно, чем в США. Вот почему установление прочных отношений — искусство 
гуаньси — с чиновниками из сферы образования и академической сферы так важ-
но в Китае. И именно поэтому исследования и связи с китайскими университетами 
имеют столь важное значение» [31, р. 21]. В книге приводится большое количество 
примеров того, как гуаньси важны в  китайском обществе. Авторы подчеркивают, 
что на каждом этапе работы команды Майкрософт они применяли связи, и без них 
они бы не смогли добиться успеха. Один из ведущих инженеров Майкрософт в Ки-
тае Кайфу Ли говорил, что «в первые шесть месяцев мы не проводили настоящих 
исследований. Самая важная вещь, которую нам было необходимо сделать, это до-
казать нашу надежность» [31, р. 73].

В статье М. У. Пэна «Контролируя иностранного агента: как правительства со-
трудничают с многонациональными компаниями (МНК) в переходной экономике» 
[32, р. 141–165] рассматривается проблема МНК в Китае. Автор исследовал 3 слу-
чая совместных предприятий в  Китае, а  именно компаний Beijing Jeep, Shanghai 
Volkswagen и Guangzhou Peugeot. Эти случаи интересны, так как китайским властям 
приходится вступать в диалог с МНК, а традиционные модели общения, принятые 
в Китае, в данном случае работают неэффективно. В статье описываются проблемы, 
с которыми сталкиваются иностранные компании, начиная бизнес в Китае, а также 
предлагаются оптимальные способы их решения. 

Ценные сведения содержатся в статье Линя Лянхуна «Культурные и организа-
ционные предшественники гуаньси: китайские случаи» [33]. В своем исследовании 
автор использовал данные опроса, который он проводил в Пекине, Шанхае, Нанки-
не, Сиани и Тайбэе с августа по декабрь 2009 г. Опрос проводился среди менеджеров 
китайских фирм, которые работают более года. В опросе приняло участие 470 чело-
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век: 49% мужчин и 51% женщин. На основании данных, полученных в ходе иссле-
дования, автор смог показать, что на Тайване роль гуаньси более существенна, чем 
на материковой части КНР. Линем были выдвинуты и подтверждены две гипотезы: 
о том, что конфуцианство положительно влияет на развитие гуаньси, что гуаньси за-
висят от организационного этического климата.

В большинстве европейских работ тема гуаньси рассматривается с  точки зре-
ния важности неформальных связей для бизнеса и  для МНК. Например, в  статье 
Фан Яна «Важность гуаньси для МНК в  Китае» [34] приводятся все положитель-
ные и отрицательные стороны применения гуаньси в бизнесе, с упором именно на 
МНК. В статье приводятся примеры известных МНК, которые осуществляют дея-
тельность в Китае. К положительным моментам использования гуаньси относится 
быстрое развитие бизнеса при наличии отношений с государственными чиновни-
ками или видными китайскими бизнесменами. Недостатками же являются развитие 
коррупции и взяточничество. 

В статье «Блат и гуаньси: неформальные практики в Китае и России» [35] А. Ле-
денева сравнивает неформальные отношения в Китае и России. Она приходит к вы-
воду, что данные виды связей во многом похожи и что люди в Китае, так же как и 
в СССР, использовали их для 4 типов нужд: регулярные нужды (продукты, одежда, 
хозяйственные товары и  т. д.); нерегулярные нужды (санатории, билеты на транс-
порт и т. д.); нужды для жизненного цикла (поликлиники, детские сады, школы, по-
хоронные службы и т. д.); нужды для других людей [35, р. 123]. Однако Леденева так-
же отмечет, что несмотря на всю схожесть, существуют и различия, главное из кото-
рых — это отношение к данным неформальным связям. В России слово «блат» имеет 
негативный смысл, в то время как в Китае гуаньси не несут отрицательного смысла 
и рассматриваются как преимущество.

Исследователи С. Михайлова и В. Уорм в статье «Личные связи в России и Китае: 
блат и гуаньси» [36] также предприняли попытку сравнить два вида неформальных 
отношений в двух разных странах. В ходе статьи они выявили три сходные черты, 
присущие обоим типам неформальных отношений:

1. Социальный ресурс. Неформальные связи существуют в  скрытой форме не 
только в каких-то одних конкретных отношениях (в одной сети), но между различ-
ными сетями и членами этих сетей. Даже если эти неформальные отношения кажут-
ся дуалистическими, на них все равно оказывают влияние внешние акторы. Поэтому 
они могут распространяться на людей, которые не знакомы напрямую между собой.

2. Длительность отношений. Только с помощью длительного общения возмож-
но создать условия, в которых обе стороны будут предельно правильно понимать 
потребности и поведение друг друга, установить доверительные отношения и т. д. 
К тому же в России и Китае, в отличие от европейских стран, человек, который ока-
зал услугу, не ждет немедленной ответной услуги. Китайцы и русские тратят огром-
ное количество времени и сил на построение личных отношений, и эти старания 
могут оправдаться, только если это долгосрочные отношения.

3. Сосуществование доверия и  сотрудничества с  властью и  доминированием. 
Блат и гуаньси основываются на эмоциональном доверии между людьми, например, 
на дружбе или родстве, причем эмоциональное доверие важнее, чем когнитивное. 
И в России, и в Китае более 50 лет правила коммунистическая партия, которая ста-
вила себя выше закона. Законы и предписания всячески нарушались, поэтому люди 
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с  недоверием относились к  контрактам. Таким образом, когда закон не может за-
щитить человека, самыми надежными являются межличностные отношения. Отли-
чительной особенностью неформальных связей являются коллективные санкции по 
отношению к нарушителям, все члены сети должны знать о правонарушениях, для 
того чтобы коллективно осудить и изгнать нарушителя из сети. Таким образом, со 
временем из  сети будут исключены люди, которые не соответствуют ее порядкам 
и условиям [36, р. 511–513].

Исследователи также выделили ключевые различия между гуаньси и личными 
связями на Западе. Например, в Китае наблюдается частое взаимодействие и обмен, 
в Европе зачастую связи одноразовые. В Китае применяют гуаньси даже на рабочем 
месте, поскольку они не являются чем-то запретным. В Европе применение связей — 
это «закулисный процесс», который происходит вне рабочего места. Гуаньси всегда 
личные, в Европе же часто применение связей происходит при участии посредника. 
[36, р. 510]. Гуаньси в Китае — это «мягкая сила», которая используется не только 
в повседневной жизни, но и на уровне публичной дипломатии. Эта тема подробно 
описана в статье С. В. Кривохиж [37].

Как видно из  вышесказанного, в  последнее время в  журналах различной на-
правленности появилось большое количество статей западных исследователей, по-
священных гуаньси, это показывает, что интерес к данному вопросу велик и рассмо-
трение вопроса происходит на междисциплинарном уровне. Следует отметить, что 
западные исследователи имеют тенденцию рассматривать гуаньси с  точки зрения 
их влияния на бизнес, трактуя их как некий аналог русского «блата» и коррупции. 
Однако для комплексного понимания данного феномена необходима разработка 
концептуального подхода, в котором рассмотрение гуаньси будет многоаспектным. 
Китайская культура и  обычаи представляют особый интерес для исследователей-
востоковедов, что обусловливает большую теоретическую значимость подобных 
исследований. В то же время нельзя отрицать интенсивную интеграцию китайской 
нации в глобальный международный бизнес, поэтому исследование гуаньси и их ро-
ли в построении делового взаимодействия также имеет важную практическую зна-
чимость.
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