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С конца ХIХ в. в Китае растет интерес к европейской науке, которая, 

по мнению многих китайских ученых, является базисом успешного раз-
вития Европы и Японии. И к 20-м годам ХХ в. появляются группы уче-
ных, получивших образование за рубежом и имеющих серьезную под-
готовку в области социальных и точных наук, класс «новых интеллек-
туалов» [Rošker 2021]. В Китае к этому времени уже известны основные 
современные направления западной философии, переведены труды Мил-
ля 约翰密尔, Гексли 托马斯赫胥黎, Монтескье 孟德斯鸠, Спенсера 斯宾
塞. Особенно популярен прагматизм, а его представитель, Джон Дьюи 
杜威, также оказывается в тот период в Китае, где его переводит Ху Ши 
胡适 (его ученик и переводчик «Очерков экспериментальной логики», 
1915).  
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Специальный выпуск журнала  
«Новая молодежь» 

 
 

На этом фоне логика как наука, 
чуждая для Китая, закономерно стано-
вится перспективной и привлекатель-
ной. Если с математикой Евклида ки-
тайцы знакомы, то попытки ассимиля-
ции аристотелевской логики, сделанные 
еще в XVII в. иезуитами, окончились 
неудачей, и только ко второй половине 
XIX в. в Китае вновь начинаются пере-
воды работ по логике, но это уже пе-
реводы современных исследователей: 
Милля, Джевонса. На рубеже веков ло-
гика становится обязательным предме-
том в вузах и школах.  

В ХХ в. интерес к логике только усилился. Прогрессивная партия 进
步党, основанная в 1913 г., при участии Лян Цичао 梁启超 (1873–1929) 
создала Ассоциацию академических лекций 学术讲演会, и в 1919 г. под 
эгидой этой ассоциации в сотрудничестве с другими учреждениями, 
включая Национальный университет Пекина, в Китай приглашают из-
вестных западных ученых [Xu Yibo 2003: 183]. 

Бертран Рассел (1872–1970) был известен в Китае и до своего при-
езда, а в 1920 г. в Пекинском университете было создано Общество Бер-
трана Рассела и издавался Ежемесячник Рассела, о Расселе писали ки-
тайские математики, такие как Чжан Шэньфу 张申府 (1893–1986) и поз-
же Чжан Банмин 张邦铭. К его приезду был издан специальный выпуск 
прогрессивного журнала «Новая молодежь», публиковавший статьи не 
на вэньяне, а на современном китайском языке. 

Рассела пригласили отчасти в пику «американизации» системы ки-
тайского образования и растущей популярности прагматизма – одно-
временно с ним в Китае с лекциями был и Дьюи. Осенью 1920 г. Бер-
тран Рассел приезжает в Китай по приглашению Государственного уни-
верситета Пекина, написанному профессором Фу Туном, и Ассоциации 
академических лекций. Визит оплачивает шанхайская компания «Ком-
мерческая пресса», которая потом издавала статьи по лекциям. Перед 
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приездом в Китай Рассел побывал в Советской России, много путешест-
вовал и пришел к выводу, что советская власть, как и любые первопро-
ходцы, наделала множество ошибок, которые в тот момент исправляли, 
но сама концепция социализма имеет право на жизнь и последователи 
смогут воплотить ее в более совершенной форме.  

С 7 ноября 1920 г. до марта 1921 г. Рассел ездит по стране с лекция-
ми. Всего Рассел прочитал лекции по пяти темам: «Проблемы филосо-
фии», «Анализ разума», «Анализ», «Математическая логика», «Соци-
альная структура» [Scholarship… URL]. «Пять лекций Рассела» были 
опубликованы издательством Синьчжи Пекинского университета в ок-
тябре 1921 г. 

Темами лекций стали эпистемология, психоанализ, конечно же, ло-
гицизм (сведение математики к логике и сведение философских про-
блем к языковым (местами) и обратно к логическим) и математическая 
логика, о которой Рассел успел рассказать только на двух лекциях.  
В лекциях по философии Рассел подробно касался проблем современ-
ной физики, философского осмысления теории относительности Эйн-
штейна, даже прочитал лекцию о «Новой теории гравитации Эйнштей-
на» 爱因斯坦引力新说. Помимо академических лекций Рассел также 
выступал с лекциями о коммунизме и социализме, об образовании и 
социальных вопросах. В своих взглядах после визита в Советскую Рос-
сию он придерживался идеи просвещенного коммунизма, без диктатуры 
пролетариата. Эти лекции были опубликованы в различных газетах. 

В Пекинском университете было запланировано четыре лекции, но 
Рассел заболел пневмонией и прочел только две. И тем не менее эти  
две лекции по логике, прочитанные для студентов и преподавателей в 
1921 г., весьма повлияли на дальнейшую адаптацию математической 
логики в Китае. Лекции не сохранились, но сохранились китайские кон-
спекты У Фаньхуаня 吴范寰 и Му Яня 慕岩, сделанные на основе пере-
вода Чжао Юаньжэня 赵元任  (1892–1982), выдающегося китайского 
лингвиста и полиглота, который в тот момент преподавал в университе-
те Цинхуа и был переводчиком у Рассела. Эти конспекты были опубли-
кованы в 1921 г. В этих лекциях Рассел представил штрих Шеффера 
(1913 г.) как связку и аксиомы Нико для исчисления высказываний,  
а также алгебру классов, т.е. весьма новый материал. Он вводит основ-
ные определения и рассказывает о функциях: что такое пропозицио-
нальная функция, функция истинности, функция неистинности, что «~» 
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означает «не» и т.д. Вторая лекция в основном говорит об «эквивалент-
ности» функции истинности и об алгебре классов. В этих лекциях мож-
но наблюдать за развитием взглядов Рассела на логику между первым 
изданием «Principia Mathematica» (1910–1913) и вторым изданием 
(1925–1927). Свои взгляды на взаимоотношения философии и матема-
тики в тот период времени Рассел сформулировал в следующем утверж-
дении: «Те из вас, кто изучал математику, должны были знать, что мно-
гие проблемы, которые раньше считались философскими, теперь рас-
сматриваются как математические. Эти проблемы, решения которых у 
философов не было тысячи лет, теперь можно решить с помощью мате-
матических методов» [Russell’s Two Lectures… 2018: 58]. 

До теории типов в этих лекциях Рассел не дошел, хотя были пред-
положения, что он это планировал. Примечательно, что лекции всегда 
выражали текущую позицию Рассела, т.е. все неотработанные вопросы 
он тоже представлял в лекциях. В итоге получился весьма объемный 
материал, хотя Рассел и считал китайских студентов не подготовленны-
ми к логике. 

В результате почти сразу на китайский язык было переведено сна-
чала «Введение в математическую философию» (переводили два мате-
матика, Чжан Банмин и Фу Чжунсунь 傅种孙, первое издание в 1922 г.), 
а затем и «Principia Mathematica». Перевод вызвал массу откликов в сре-
де китайских ученых, снова показав весь комплекс проблем, с которыми 
сталкивались переводчики, приступая к переводам логических текстов 
начиная с XVI в. 

Процесс наработки адекватной терминологической базы – отдель-
ный сложный момент для логики в Китае в любой период времени. Для 
китайских исследователей оказалось принципиальным то, что матема-
тическая логика 数学逻辑 не имеет отношения к числам (это связано  
с некоторым парадоксом при переводе – иероглиф 数学 «математика»  
в своем составе содержит 数 «число»). Вторым важным моментом стало 
использование переменных как неких абстрактных знаков, что нехарак-
терно для китайского языка. 

Самым известным центром по изучению логики в 20-х годах стал 
университет Цинхуа, где Цзинь Юэлинь 金岳霖 (1895–1984) основал 
философский факультет и начал читать курс по символической логике, 
базируясь на идеях Рассела, хотя сам не был знаком с последним, а его 
учебник по логике (1936 г.), ставший классическим, содержит главу, 
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которая является близким пересказом «Principia Mathematica» (1910–
1913). В 1965 г. он написал «Философию Рассела». Его учеником был 
Ван Хао 王浩 (1921–1995), известный в Европе китайский логик, кото-
рый затем учился в Гарварде у Куайна [Scholarship… URL], и в совре-
менной логике его система получила известность под названием «логи-
ка Хао Вана». 

Далеко не все интеллектуалы приняли концепцию Рассела, и в сере-
дине 20-х годов разгорелись научные споры, в том числе касающиеся 
логики и математики. Чжан Дунсунь 张东荪  (1886–1973), который  
увлекся изучением логицизма и эпистемологии, например, упрекал Рас-
села в недостаточной онтологической основе для логицизма. 

В первой из трех статей, озаглавленной «Математическая филосо-
фия Рассела» 罗素算理哲学, Сунь Баоци 孙宝墀, по образованию инже-
нер мостов, дал общий обзор западной математической логики, уделив 
особое внимание мысли Рассела. Он считал, что математическая логика 
представляет собой высший и самый универсальный метод в западной 
науке, который может помочь Китаю разрешить национальный и интел-
лектуальный кризис. Но помимо восхищения Сунь Баочи указывал пе-
реводчикам на неточности перевода и в одном пункте настолько пре-
успел, что вызвал целую дискуссию о бесконечно малых величинах  
с привлечением китайской классики Чжуан-цзы1, которая столкнулась  
с современными представлениями о бесконечности, заключенными в ма-
тематической философии Бертрана Рассела. По бесконечно малым ве-
личинам спор велся несколько лет [Су, Дай, Ао 2019: 64]. В другую сто-
рону спор ушел в связь логицизма и теории относительности Эйнштей-
на [Vrhovski 2021: 265]. 

Чжан Шэньфу 張申府 (1893–1986) занимался проблемами матема-
тической логики и был самым влиятельным распространителем как фи-
лософии Рассела, так и обобщенного понятия «математическая логика» 
数理逻辑 в Китае [Су, Дай, Ао 2019: 74]. 

Можно без преувеличения говорить о том, что именно идеи Рассела 
дали толчок к изучению математической логики в Китае; под влиянием 
«Principia Mathematica» образовалось новое направление изучения логи-
ки, которое успешно развивалось до 50-х годов прошлого века. Центра-
ми изучения логики стали Пекинский университет и университет Цин-
                              

1  «Если ежедневно делить пополам палку [длиною] в один чи, не закончить  
и через тьму поколений» (Тянься, 7. Пер. Л.Д. Позднеевой). 
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хуа. Но нужно также помнить о том, насколько новой и сложной была 
логика для китайцев, поэтому говорить об открытиях в области логики  
в тот период сложно. 

Лекции Рассела вызвали в Китае довольно противоречивый отклик, 
видимо, спектр тем оказался настолько широк, что сложно было априо-
ри принять все. Фэн Юлань 冯友兰 считал, что Рассела не поняли, по-
тому что пытались рассматривать отдельно от западной традиции. Наи-
большую популярность снискали логические идеи Рассела, его «Prin-
cipia Mathemаtica» стала ключевой книгой для логиков и математиков 
до 50-х годов, поскольку там был описан аналитический метод, которо-
го не хватало китайцам. И идеей Рассела было создать логический язык, 
который отличается от естественного и предполагает правильное толко-
вание. И идеальная система управления должна основываться на науке, 
что возвращает дискуссии к наукам социальным, в которых тоже не все 
оказывалось очевидно. 

В тот период времени мнения ученых разделились: часть выступали 
за полную вестернизацию культуры и мысли 全盤西化, другие же были 
за обновление и возрождение 復古 китайской традиции в форме новой 
культуры 中國本位文化. Интересно, что Рассел после своей поездки в 
Китай, скорее, склонялся ко второму пути развития китайской цивили-
зации, поскольку находил китайскую культуру во многом более совер-
шенной, нежели европейская, о чем после возвращения писал в своей 
книге «Проблема Китая» (1922). 

На отдельных ученых взгляды Рассела повлияли особенно сильно. 
Прежде всего это Чжао Юаньжэнь (1892–1982) – один из китайских уче-
ных-универсалов того времени. Он учился в Гарварде, в 1918 г. у Шеф-
фера изучал лингвистику, философию, музыку. В 1920 г. получил сте-
пень доктора философии и вернулся на пару лет в Китай, преподавал  
в университете Цинхуа физику, математику и психологию. Оказавшись 
в Китае одновременно с Расселом, он работал его переводчиком, много 
сделал для адекватного перевода терминологии, в итоге увлекся линг-
вистикой и считается одним из отцов современного китайского языко-
знания. 

Чжан Шэньфу 張申府 (1893–1986) занимался проблемами матема-
тической логики 数理逻辑 и распространением идей Рассела. Идеями 
Рассела увлекался Чжан Дунсунь, но относился критически к логицизму 
и эпистемологии Рассела, считая, что логицизм оказывается слишком 



I.  Конференция «Китай и Восточная Азия: философия, литература, культура» 

 152

доминирующим в рамках научного объективизма. Цзинь Юэлинь про-
никся расселовской теорией фактов и развивал ее в дальнейшем. 

Сам же Рассел после визита в Китай писал в «Проблеме Китая», что 
нужен «третий путь» развития цивилизации, отличный от западного 
капитализма и советского социализма. И он полагал, что, если бы евро-
пейцы взяли некоторые черты китайской цивилизации (и отказались от 
принципов постоянной борьбы), да еще добавили конституционное за-
конодательство и сильное правительство, они могли бы достичь «хоро-
шей жизни». С другой стороны, Китаю не хватает западной науки и 
технического прогресса, чтобы догнать и превзойти западную цивили-
зацию. Однако в своих прогнозах Рассел предполагал, что за сто лет это 
вполне возможно. «На самом деле, однако, весь мир будет жизненно 
затронут развитием китайских дел, которое вполне может оказаться ре-
шающим фактором, к добру или злу, в течение следующих двух столе-
тий. Это делает важным для Европы и Америки, почти так же как и для 
Азии, разумное понимание вопросов, поднятых Китаем, даже если пока 
трудно дать определенные ответы» [Russel 1966: 7]. 
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