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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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Дэн Сяопин критически относился к тем политикам, которые догматически бо-
ролись за «чистоту идей социализма». Известна его крылатая фраза: «Не имеет зна-
чения, какого цвета кошка —  черного или белого. Лишь бы она ловила мышей». 
В декабре 1978 г. по его инициативе было принято решение о проведении в КНР 
крупномасштабной экономической реформы с целью построения в стране «социа-
лизма с китайской спецификой».

В следующем году Дэн Сяопин сформулировал «четыре принципа» реформ, ко-
торые вошли в обновленную конституцию КНР 1982 г.: придерживаться социалисти-
ческого пути, диктатуры пролетариата, руководящей роли компартии, марксизма-
ленинизма и идей Мао Цзэдуна.

Особенность экономических реформ заключалась в том, что сначала они были 
проведены в сельском хозяйстве и только затем охватили промышленную сферу.

Реформы в сельском хозяйстве начались в конце 1970-х гг. Их отличительной 
чертой стал постепенный отказ государства от вмешательства в процесс производства 
и сбыта продукции. Существенно пересматривались, а то и вовсе снимались плановые 
задания. Широкое распространение получил семейный подряд. Земля передавалась 
на договорных началах крестьянам, которые свободно распоряжались результатами 
своего труда после выплаты налога государству. Повышались закупочные цены, и вво-
дились свободные цены на сельхозпродукцию. В личную собственность крестьян 
переходила сельскохозяйственная техника.

Резкое стимулирование крестьянского труда привело к быстрому росту продукции 
сельского хозяйства. В 1984 г. урожай зерновых составил 400 млн т —  в два раза боль-
ше, чем в 1958 г. В середине 1990-х гг. производилось уже 450 млн т зерна в год. Это-
го было достаточно, чтобы удовлетворить гигантские потребности растущего населе-
ния в продуктах питания. Имея только 7 % мировых пахотных земель, Китай должен 
был прокормить 21 % мирового населения. Более того, КНР превращалась из импор-
тера зерна в его экспортера. Успех оказался настолько значительным и очевидным, 
что немало удивил весь мир.

В 1984 г. начали проводиться реформы в промышленности. В ходе них прекрати-
лась практика вмешательства административных и партийных органов в деятельность 
промышленных предприятий, отменялось обязательное прежде директивное плани-
рование. Предприятия переводились на хозяйственный расчет, им предоставлялись 
широкие права. В стране разрешалась частнопредпринимательская деятельность, го-
сударство всячески поощряло развитие малого и среднего бизнеса. Стало возможным 
создание совместных предприятий и свободных экономических зон с участием ино-
странного капитала. В промышленность хлынул поток иностранных инвестиций.

Среднегодовой прирост ВВП в 1991—1995 гг. составил 12 %. К 2000 г. планиро-
валось увеличение ВВП в 4 раза, но этот результат был достигнут уже в 1995 г. В кон-
це ХХ в. доход на душу населения увеличился до 840 долларов. Со временем Китай 
превратился во вторую мировую экономику по объему ВВП.
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Экономические реформы в Китае осуществлялись в тесной связи с реформиро-
ванием политической системы. В 1981 г. на пленуме ЦК КПК были осуждены культ 
личности Мао Цзэдуна, политика «большого скачка», «культурная революция». В то 
же время подчеркивалось, что заслуги покойного вождя перед партией и государством 
«занимают главное, а ошибки — второстепенное место».

С середины 1980-х гг., в условиях внедрения элементов рыночной экономики, 
в китайском обществе стали нарастать демократические тенденции. Студенчество, 
интеллигенция, многие рабочие требовали либерализации политической системы, 
подлинной многопартийности, соблюдения основных прав человека. В ряде городов 
Китая произошли выступления студентов и даже столкновения с властями. Усилились 
разногласия внутри руководства партии и государства.

Весной 1989 г. недовольство отсутствием политических свобод вылилось в мил-
лионные митинги в Шанхае, Нанкине и других городах. На центральной площади 
Пекина Тяньаньмэнь беспрерывно проходили митинги студентов. В столице было 
введено военное положение, а в июне против демонстрантов были направлены танки 
и бронемашины. 9 апреля на площади Тяньаньмэнь пролилась кровь, имелись много-
численные человеческие жертвы. Руководство КПК расценило выступления студен-
тов как «контрреволюционный бунт». В 1992 г. на XIV съезде КПК была окончатель-
но определена официальная социально-экономическая цель реформ —  строительство 
«социалистической рыночной экономики».

Смерть Дэн Сяопина в 1997 г. не изменила курса реформ. Руководство КНР из-
влекло уроки из событий 1989 г., развала СССР и перемен, происшедших в странах 
Восточной Европы. Оно придерживалось политики компромисса и старалось ориен-
тироваться на все слои китайского общества, а также решительно освобождало эко-
номику от контроля со стороны государства.

Протесты на площади 
Тяньаньмэнь. 1989 г.
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Новое поколение лидеров КНР не было склонно критико-
вать бывших руководителей. Оно заботилось в первую очередь 
о продвижении страны вперед. При Ху Цзиньтао предпринима-
телям разрешили вступать в коммунистическую партию. Рефор-
маторского курса придерживается и нынешний лидер КНР 
Си Цзиньпин.

Внешняя политика КНР. Внешняя политика Китая во второй 
половине ХХ —  начале ХХI в. претерпела значительные изменения. 
В 1950-е гг. она определялась в целом дружественными отноше-
ниями с СССР. Переломным стал 1956 г., когда в СССР был осуж-
ден культ личности Сталина. Советское руководство выдвинуло 
на международной арене идею «мирного сосуществования» с За-
падом, и прежде всего с США, которые упорно не признавали КНР 
и поддерживали Тайвань. Эта идея не отвечала политической ли-

нии Мао Цзэдуна, боявшегося «сговора» двух супердержав за счет Китая.
В 1960-е гг. советско-китайские отношения были полностью свернуты. КНР 

пыталась сформировать на международной арене из развивающихся стран группи-
ровку государств под своей эгидой. Но эта попытка не увенчалась успехом. Недоверие 
к китайскому руководству порождали вооруженные конфликты Китая со своими 
соседями.

Определенную выгоду КНР смогла извлечь из советско-американского противо-
борства. В 1970 г. началось сближение между Китаем и США, которые, в свою очередь, 
хотели воспользоваться в своих целях существовавшими разногласиями между КНР 
и СССР. США дали согласие на восстановление континентального Китая в ООН 
вместо Тайваня. КНР стала постоянным членом Совета Безопасности ООН. Страны 
Запада стали оказывать Китаю разнообразную помощь в виде инвестиций и совре-
менных технологий.

После 1985 г. началась нормализация советско-китайских отношений. К середи-
не 1990-х гг. сложились партнерские отношения между КНР и преемницей СССР 
Россией. Были урегулированы пограничные проблемы. Усилиями Китая и России 

Дэн Сяопин на встрече с премьер-
министром Великобритании Маргарет 
Тэтчер в Пекине 19 декабря 1984 г.

Си Цзиньпин
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была создана Шанхайская организация сотрудничества (2001). В последующие годы 
все больше и больше укреплялись дружественные отношения между этими странами.

Сформировались устойчивые партнерские отношения между КНР и Республикой 
Беларусь. Регулярными стали встречи Президента Республики Беларусь А. Г.  Лукашенко 
с высшим руководством КНР. Одновременно Пекин укреплял отношения с США 
и другими странами Запада.

В 1997 г. в состав КНР был возвращен Сянган, или Гонконг, а в 1999 г. — Аомынь, 
или Макао. Однако так и остались не урегулированными отношения с Тайванем. 
Руководство КНР придерживается формулы «одно государство —  две системы» и стре-
мится заставить тайваньцев войти в состав КНР. Большинство стран мира признает, 
что существует один Китай и правительство КНР является единственным его закон-
ным представителем.

Таким образом, китайская «перестройка», начавшаяся на шесть лет раньше со-
ветской, в итоге не привела к негативным последствиям.

1.  Сравните план «четырех модернизаций» с политикой «большого скачка». В чем 
заключалось их принципиальное отличие? В чем, по вашему мнению, секрет 
успеха проведенных реформ?

2.  Объясните суть «социализма с китайской спецификой».
3.  Почему во второй половине 1980-х гг. население Китая стало требовать демо-

кратизации политической системы?
4.  Определите основные направления внешней политики Китая в настоящее вре-

мя. Объясните смысл политики «одно государство —  две системы».
5.  Каковы достижения современного Китая? Что, по вашему мнению, дало воз-

можность достичь положительных результатов?
6.  Составьте политический портрет Дэн Сяопина.

Можно ли рассматривать Китай как пример государства, в  котором при сохранении 
сильной политической власти фактически построена и действует рыночная экономика?

Из доклада Председателя КНР Цзян Цзэмина на XVI Всекитайском съезде 
КПК. 8 ноября 2002 г.

На основе структурной оптимизации и повышения эффективности постараться увели-
чить к 2020 г. валовой внутренний продукт вчетверо против 2000 г., значительно уси-
лить совокупную мощь страны и нашу международную конкурентоспособность. Осуще-
ствить в основном индустриализацию, создать совершенную систему социалистиче-
ской рыночной экономики и  более жизнедеятельную и  открытую экономическую 
систему. Значительно поднять удельный вес городского населения и постепенно устра-
нить тенденцию к увеличению различий между промышленностью и сельским хозяй-
ством, городом и деревней, отдельными регионами. Сделать более совершенной си-
стему соцобеспечения и  более полной общественную занятость, повсеместно умно-
жить семейное имущество и обеспечить народу более зажиточную жизнь.
Какие задачи были поставлены перед партией и страной на ближайшее двадцатилетие?
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