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5.  Почему в освободившихся странах активную роль в политике играют военные 
и часто устанавливаются авторитарные режимы? Приведите примеры.

6.  Почему новые государства стремятся к созданию межгосударственных органи-
заций? Приведите примеры.

Как вы думаете, почему в странах Азии, Африки и Латинской Америки с трудом при-
живается демократическая форма правления?

§ 40. Китай в 1945—1978 гг.
1. Когда была провозглашена Китайская Советская Республика? 2. Какие политические 
партии вели борьбу за власть в Китае в межвоенный период? 3. Охарактеризуйте положе-
ние Китая в годы Второй мировой войны.

В истории Китая второй половины ХХ —  начала ХХI в. можно выделить два основных 
периода. Первый период (1949—1978) охватывает социалистические эксперименты 
на маоистской основе. Второй период (с 1978 г.) открывает переход КНР к рыночной 
экономике —  своеобразному варианту перестройки китайского общества.

Образование КНР. В августе 1945 г. завершилось освобождение Китая от японской 
оккупации. Активное участие в освободительной борьбе приняли две крупнейшие 
политические силы страны —  Гоминьдан и Коммунистическая партия Китая (КПК).

Лидер Гоминьдана Чан Кайши возглавлял правительство Китайской Республики. 
Его партия выступала за развитие экономики на основе рыночных отношений и укре-
пление связей с западными странами.

Коммунисты во главе с Мао Цзэдуном первоначально контролировали небольшую 
территорию —  так называемый Особый район на севере страны. Этот район являлся мно-
голетней базой Народно-освободительной армии Китая (НОАК). К концу войны НОАК 
контролировала 19 «свободных районов» с площадью около 1 млн км2 и населением около 
100 млн человек. Численность КПК превысила миллион, она превратилась в силу, с кото-
рой приходилось считаться гоминьдановскому правительству. Китайские коммунисты 
получали помощь от Москвы —  вооружение и деньги. Это поддерживало их стремление 
к социалистической революции и построению общества по советской модели.

СССР внес огромный вклад в разгром Японии на Дальнем Востоке. Советские 
войска нанесли поражение Квантунской армии и временно оккупировали территорию 
Маньчжурии. В августе 1945 г. между Советским Союзом и гоминьдановским Китаем 
был заключен Договор о дружбе и союзе. Гоминьдан и КПК начали переговоры о соз-
дании коалиционного правительства. Однако противоречия между ними были столь 
острыми, что переговоры не увенчались успехом.

В это время советское правительство приняло окончательное решение в своей 
политике по отношению к Китаю ориентироваться только на КПК. В апреле 1946 г. 
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Советский Союз вывел свои войска из Маньчжурии. Гоминьдановское правительство 
тотчас отдало приказ о наступлении на северном направлении. В Китае возобновилась 
гражданская война.

Первоначально преимущество было на стороне гоминьдановских войск. Но уже 
весной 1947 г. НОАК перешла в наступление и в январе 1949 г. заняла Пекин. Затем 
НОАК захватила Шанхай и столицу гоминьдановцев Нанкин, форсировала Янцзы 
и завершила разгром Гоминьдана. Чан Кайши с остатками своей армии перебрался 
на остров Тайвань, провозгласив здесь Китайскую Республику.

В конце сентября 1949 г. в Пекине было принято решение о создании правитель-
ства во главе с председателем ЦК КПК Мао Цзэдуном. Главной целью коммунистов 
стало превращение Китая в «сильную промышленно развитую державу с руководящей 
ролью рабочего класса и строительство в перспективе социалистического общества». 
1 октября 1949 г. на многотысячном митинге в Пекине новый руководитель Китая 
провозгласил образование Китайской Народной Республики (КНР).

Восстановительный период. После тридцатилетнего периода войн и революций 
экономика КНР находилась в плачевном состоянии. На помощь пришел Советский 
Союз. В 1950 г. между КНР и СССР был подписан Договор о дружбе, союзе и взаим-
ной помощи. Советская поддержка стала важнейшим фактором социально-эконо-
мического развития КНР.

В стране начала проводиться аграрная реформа. Около 90 % населения страны 
составляли крестьяне и только 2 % —  рабочие. Значительная часть помещичьих земель 
национализировалась, а остальная передавалась во владение сельским жителям. Од-
новременно создавался государственный сектор экономики за счет конфискации 
собственности крупной национальной буржуазии и иностранного капитала. В 1952 г. 
был восстановлен довоенный уровень производства в промышленности и сельском 
хозяйстве.

В 1953 г. в КНР начались «социалистические преобразования». При помощи 
СССР было построено свыше 500 крупных промышленных объектов. В 1956 г. про-
мышленность и торговля были практически полностью национализированы, про-
ведено повсеместное кооперирование сельского хозяйства.

В 1954 г. состоялись выборы в новый однопалатный парламент —  Всекитайское 
собрание народных представителей (ВСНП). Председателем КНР был избран Мао Цзэдун.

Политика «трех красных знамен». В мае 1958 г. КПК принял план экономическо-
го развития страны, получивший название «трех красных знамен». Под ними подра-
зумевались «генеральная линия», «большой скачок» и «народные коммуны».

«Генеральная линия» означала форсированное строительство коммунизма посред-
ством «большого скачка» в промышленности и сельском хозяйстве. Во дворах пред-
приятий, учреждений, коммун начали строиться маленькие примитивные домны для 
выплавки чугуна и стали. За пятилетие 1958—1962 гг. предполагалось увеличить про-
изводство стали в 20 раз. Одновременно миллионы людей работали на строительстве 
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каналов и других гигантских сооружений. Массовая кампания 
по реализации политики «большого скачка» проходила под 
лозунгом: «Три года упорного труда —  10 тысяч лет счастья!».

В это же время на селе сотни тысяч кооперативов были пре-
образованы в 26 тыс. «народных коммун». Целью коммун было 
увеличение сельскохозяйственного производства и «воспитание 
нового человека».

Однако курс на «большой скачок» в 1960 г. потерпел провал. 
Промышленное и сельскохозяйственное производство сократи-
лось. Миллионы тонн выплавленной стали были низкого каче-
ства, да и новых заводов в достаточном количестве не построили. 
Кроме того, в это время ухудшились советско-китайские отно-
шения. СССР сократил помощь Китаю, а в 1960 г. и вовсе пре-
кратил ее. В отдельных районах Китая начался голод.

«Курс на регулирование экономики». После провала «большо-
го скачка» нужно было снова восстанавливать страну и налажи-
вать нормальную жизнь. В 1961 г. пленум ЦК КПК принял ре-
шение об исправлении ошибок и провозгласил «курс на регули-
рование экономики».

В результате нового курса крестьянам были возвращены приусадебные участки. 
Им разрешили держать мелкий скот и птицу, заниматься ремеслами и торговать на 
рынке. Повсюду вводился принцип материальной заинтересованности в результатах 
труда.

Благодаря принятым мерам к 1965 г. в стране в целом было восстановлено про-
изводство и покончено с голодом. Тем не менее внутриполитическая ситуация оста-
валась сложной. Все чаще в адрес Мао Цзэдуна раздавались критические высказыва-
ния со стороны интеллигенции и части партийного аппарата. В стране и партии фор-
мировалась вполне реальная оппозиция Мао.

«Культурная революция». В этих условиях Мао Цзэдун и его сторонники решились 
на проведение очередной массовой кампании. В Китае была провозглашена «Великая 
пролетарская культурная революция» (1966—1976). Она должна была подавить крити-
ков и оппозиционеров, устранить «предателей», которые мешали строить «образцовое 
коммунистическое общество» в соответствии с учением Мао. Главной движущей 
силой «культурной революции» была китайская молодежь.

Первый этап «культурной революции» (1966—1969) характеризовался разгулом 
массового насилия. Начали создаваться отряды хунвейбинов —  «красных охранников» 
из школьной и студенческой молодежи и отряды цзаофаней —  «бунтарей» из молодых 
рабочих и служащих.

Карательные органы «культурной революции» наводили страх и ужас на всех 
китайцев, независимо от их положения в обществе. Хунвейбины и цзаофани громили 

Китайский агитационный 
плакат эпохи  
Мао Цзэдуна
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партийные комитеты и министерства, захва-
тывали предприятия и учебные заведения, 
устраивали показательные «судебные процес-
сы» над всеми подозреваемыми в нелояльно-
сти к коммунистической власти. Больше все-
го страдали представители интеллигенции 
и все те, кто носил заграничную одежду и мод-
ные прически. Их избивали, срывали одежду, 
брили наголо. На улицах полыхали костры из 
«буржуазных» книг и пластинок. Библиотеки 
и музеи были разграблены. Города Китая по-
грузились в насилие и хаос.

В ходе «культурной революции» многие 
представители правящей элиты были отстра-

нены от власти или репрессированы. В конце 1967 г. министр обороны получил при-
каз взять под контроль армии ситуацию в стране. В результате миллионы молодых 
людей были отправлены на перевоспитание в деревни. Мао добился полного господ-
ства в партии. Его идеи были признаны «путеводной звездой для всего человечества». 
После этого «культурная революция» перешла в новую стадию своего развития.

Второй этап «культурной революции» (1969—1976) характеризовался укрепле-
нием режима личной власти Мао Цзэдуна, экономической нестабильностью и острой 
внутриполитической борьбой. Китайского лидера стали называть не иначе, как «Крас-
ное солнце» и «Великий кормчий».

Однако ситуация в стране по-прежнему оставалась сложной и нестабильной. 
Поэтому правящая верхушка партии и государства вынуждена была восстановить 
часть репрессированных кадров на довольно высоких государственных постах. В их 
числе был будущий реформатор Китая Дэн Сяопин.

9 сентября 1976 г. 82-летний Мао Цзэдун умер, оставив после себя страну отста-
лой и изолированной от всего мира. В течение нескольких лет после смерти Мао за 
сохранение своей власти вела борьбу так называемая «банда четырех». Это была груп-
па высокопоставленных членов КПК, выдвинувшаяся в период «культурной револю-
ции». В ходе этой борьбы победили сторонники Дэн Сяопина.

1.  Какие факторы оказали влияние на развитие экономики Китая после Второй 
мировой войны?

2.  Охарактеризуйте политику «трех красных знамен» по плану: а) период прове-
дения; б) основные цели; в) методы проведения; г) результаты.

3.  С какой целью Мао Цзэдун и его сторонники организовали проведение «куль-
турной революции»? Назовите основных и наиболее активных ее участников. 
Какие результаты и последствия имела «культурная революция»?

4.  Дайте оценку деятельности Мао Цзэдуна и его методам построения коммунизма.

Группа хунвейбинов, устроившая самосуд  
над преподавателями Индустриального 

университета. Харбин. 1967 г.
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5.  Охарактеризуйте экономическое положение Китая после проведения экспери-
ментов в ходе «большого скачка» и «культурной революции».

§ 41. Китайская Народная Республика

1. Был ли достигнут резкий подъем экономики Китая в ходе «большого скачка»? 2. Почему 
в ходе «культурной революции» гонениям подвергались в первую очередь высокопостав-
ленные чиновники, известные ученые, студенты?

После смерти Мао Цзэдуна в новейшей истории Китая наступила новая эпоха. На-
чался процесс реформирования китайского общества, в основу которого был по-
ложен переход к рыночной экономике.

Китай после смерти Мао Цзэдуна. Мао Цзэдун оставил после себя страну в состоянии 
острого кризиса. Даже по официальным данным в КНР насчитывалось 20 млн полностью 
безработных и 8 млн лиц, «искавших» работу, 100 млн человек голодало. Основные про-
дукты питания и непродовольственные товары распределялись по карточкам.

ХI съезд КПК, состоявшийся в августе 1977 г., официально объявил о завершении 
«культурной революции». Дэн Сяопин был избран на посты заместителя Премьера 
Госсовета и заместителя председателя ЦК КПК. Он был инициатором и главным 
идеологом реформ, изменивших облик Китая, самым влиятельным политическим 
деятелем, не занимая первых постов в партии и государстве.

Реформирование социалистического общества. Еще в период «культурной револю-
ции» Дэн Сяопин выдвинул идею «четырех модернизаций», т. е. вывода на современный 
уровень промышленности, сельского хозяйства, науки и армии.

Мао Цзэдун (1893—1976)  —  государственный 
и политический деятель Китая. Один из основате-
лей КПК, председатель ЦК КПК с 1943 г. Окончил 

педагогическое училище, работал в  библиотеке Пекин-
ского университета. Сыграл решающую роль в  борьбе 
против Гоминьдана и в процессе образования КНР. После 
образования КНР возглавлял правительство страны. Мао 
полагал, что вооруженная борьба, террор и насилие игра-
ют решающую роль в истории. Такими методами он стре-
мился быстрыми темпами построить социализм и комму-
низм в  Китае. Мао считал, что классовые противоречия 
обостряются в  ходе строительства социализма, поэтому 
вел постоянную идеологическую борьбу против своих оппонентов. Он был так-
же сторонником китайского национализма, настойчиво подчеркивал ведущую 
роль китайской нации в ходе революционного преобразования мира.
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