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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель данного курса – получение знаний об особенностях исторического развития 

Китая в новейший период. 

Задачи курса:  

 представить историю Китая новейшего времени в контексте развития всемирно- 

исторического процесса;  

 охарактеризовать основные черты и этапы эволюции китайского общества в 

новейший период;  

 проследить особенности    формирования в изучаемый период основных 

государственных и общественных институтов;  

 дать характеристику факторам внешнего влияния и соотнести их с факторами 

внутреннего развития;  

 отметить выдающихся исторических деятелей и их место в формировании 

национального самосознания на соответствующем этапе развития общества и 

государства;  

 охарактеризовать основные источники и литературу по истории Китая новейшего 

времени.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 

компетенции и индикаторы их достижения: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций 

Код и направление 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальных компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

ИД-1УК-1 Знать: особенности системного и 
критического мышления (демонстрировать 
готовность к нему)  
ИД-2УК-1 Уметь: применять логические 
формы и процедуры, проявлять способность 
к рефлексии по поводу собственной и 
чужой мыслительной деятельности; 
анализировать источник информации с 
точки зрения временных и 
пространственных условий его 
возникновения; анализировать ранее 
сложившиеся в науке оценки информации; 
аргументированно формировать 
собственное суждение и оценку 
информации, принимать обоснованное 
решение; оценивать практические 
последствия предложенного решения 
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задачи 
ИД-3УК-1 Владеть: методами критического 
анализа информации с целью выявления 
противоречий и поиска достоверных 
суждений 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально- 
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

ИД-1УК-5 Знать: закономерности и 
особенности социально-исторического 
развития различных культур в этическом и 
философском контексте   
ИД-2УК-5 Уметь: понимать и воспринимать 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контексте; аргументированно обсуждать и 
решать проблемы мировоззренческого, 
общественного и личностного характера; 
конструктивно взаимодействовать в 
обществе с учетом социокультурных 
особенностей его членов в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и 
социальной интеграции 
ИД-3УК-5 Владеть: простейшими методами 
выбора ценностных ориентиров и 
гражданской позиции; навыками общения в 
мире культурного многообразия с 
использованием этических норм поведения 
ИД-4УК-5Демонстрирует толерантное 
восприятие социальных и культурных 
различий, уважительное и бережное 
отношению к историческому наследию и 
культурным традициям. 
ИД-5УК-5 Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими людьми 
информацию о культурных особенностях и 
традициях различных социальных групп. 
ИД-6УК-5 Проявляет в своём поведении 
уважительное отношение к историческому 
наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп, опирающееся 
назнание этапов исторического развития 
России в контексте мировой истории и 
культурных традиций мира. 
ИД-7УК-5 Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и гражданскую 
позицию; аргументировано обсуждает и 
решает проблемы мировоззренческого, 
общественного и личностного характера 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и 
наименование 
профессиональн
ой компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 
компетенции 
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ПК-5 Способен 
осуществлять 
анализ 
информации и 
подготовку 
информационно
-аналитических 
материалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИД-1ПК-5 Знать: особенности реферирования информации, специфику 
оформления и составления аннотаций, рефератов, обзоров, докладов, 
методы обработки информации с применением современных 
технических средств коммуникаций и связи, вычислительной техники, 
структуру информационных изданий в зависимости от характера 
информации и целевого назначения информационных изданий, 
современные средства сбора, обработки, систематизации информации, 
источники информации: каталоги библиотек, журналов, поисковые 
системы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
электронные базы данных 
ИД-2ПК-5 Уметь: разрабатывать тематический план обзора, доклада, 
аналитической справки, обосновывать актуальность проблемы, 
которую предстоит осветить в обзоре, докладе, справке, 
интерпретировать полученные данные и представлять их в 
систематизированном виде, определять круг источников и литературы, 
необходимых для подготовки информационно-аналитических 
материалов, излагать материал в логической последовательности, 
производить анализ и оценку изложенного материала, формулировать 
выводы и рекомендации 
ИД-3ПК-5 Владеть: навыками сбора, переработки и анализа 
информации для решения задач, поставленных руководителем, 
подготовки информационно-аналитических материалов, определения 
круга библиографических источников, подбора источников и 
литературы по теме обзора, доклада, аналитической справки, написание 
и оформления обзора, доклада, аналитической справки 

ПК-6 Способен 
проводить 
научно-
исследовательск
ие работы в 
области 
востоковедения  

ИД-1ПК-6 Знать: способы поиска актуальной нормативной документации 
в соответствующей области знаний, методы проведения исследований и 
разработок, средства и методы планирования, организации, проведения 
и внедрения научных исследований и разработок, научные проблемы 
по тематике проводимых исследований и разработок, методы 
внедрения и контроля результатов исследований и разработок, 
направления развития соответствующего вида научно-
исследовательской деятельности 
ИД-2ПК-6 Уметь: применять актуальную нормативную документацию в 
соответствующей области знаний, оформлять результаты научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, применять 
методы внедрения и контроля результатов исследований и разработок, 
применять методы анализа результатов исследований и разработок 
ИД-3ПК-6 Владеть: навыками разработки планов и методических 
программ проведения исследований и разработок по определенной 
тематике, организации сбора и изучения информации по теме, 
проведения анализа и теоретического обобщения научных данных в 
соответствии с задачами исследования; проведения анализа результатов 
экспериментов и наблюдений, внедрения результатов исследований и 
разработок, контроля правильности результатов, полученных в 
результате исследования 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Начало социалистических преобразований и годы первой пятилетки (1949-

1957 гг.)  

Провозглашение КНР 

Коммунистическая партия Китая (КПК) во главе с Мао Цзэдуном пришла к власти 

в Китае и провозгласила создание своего государства – Китайской Народной Республики 

(КНР) в 1949 г. Это произошло спустя 30 лет после начала патриотического «движения (за 

новую культуру, за обновление Китая) 4 мая 1919 года» и создания Коммунистической 

партии Китая 1 июля 1921 г., 

21 сентября 1949 г. в дворцовом комплексе Чжуннаньхай в Пекине торжественно 

открылась 1-я сессия Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК).  

Был принят ряд учредительные документы Нового государства: Закон об 

организации НПКСК, Закон об организации Центрального народного правительства КНР 

во главе с Мао Цзэдуном. Все ключевые позиции в правительстве заняли руководители 

КПК.  

На сессии была принята «Общая программа НПКСК», определившая 

государственный и политический строй Китая и до принятия в 1954 Конституции КНР, 

выполнявшая роль основного закона страны. Во введении к «Общей программе» 

говорилось: новое государство будет государством «демократической диктатуры народа», 

которая определялась как «власть Народного демократического единого фронта рабочего 

класса, крестьян, мелкой буржуазии, национальной буржуазии, руководимая рабочим 

классом».  

«Общая программа» провозглашала КНР «государством новой демократии», 

которое «ведет борьбу против империализма, феодализма, бюрократического капитала – 

за независимость, демократию, мир, единство и создание процветающего и сильного 

Китая».  

Декларировались: ликвидация особых прав и привилегий империалистических 

держав,  

 конфискация и передача в собственность государства бюрократического 

капитала,  

 превращение феодальной и полуфеодальной системы землевладения в 

систему крестьянского землевладения,  



 8 

 охрана общественной собственности – государственной и кооперативной, а 

также частной собственности и экономических интересов рабочих, крестьян, мелкой и 

национальной буржуазии,  

 развитие народного хозяйства в целях превращения страны из аграрной в 

индустриальную.  

Цель – подготовить почву для последующего перехода Китая на социалистический 

путь развития.  

С октябрь 1949 г. Начался новый этап в истории коммунистического движения в 

Китае. Трехмиллионная компартия превратилась в правящую, став фактически 

монопольной политической силой в стране.  

Первоочередной задачей нового правительства было  

 завершение разгрома гоминьдановских войск,  

 установление новой власти на всей территории Китая,  

 а также борьба с «контрреволюцией» (против идейных врагов),  

 восстановление разрушенной многолетней войной экономики и создание нового 

государственного аппарата.  

КПК приступила к формированию новой системы государственной власти. Ее 

характерной чертой было то, что она осуществлялась в форме военного контроля 

специальными органами НОАК.  

Государственный аппарат приобрел военизированный характер и основывался на 

принципах сверхцентрализма.  

Сотрудниками правительственных учреждений становились в основном кадровые 

военнослужащие НОАК (летом 1949 г. в КПК насчитывалось в общей сложности 800 тыс. 

кадровых работников, из них 500 тыс. были военными).  

При нехватке квалифицированных кадров на первых порах коммунисты были 

вынуждены использовать также государственных служащих свергнутого режима. КПК 

обратилась к бывшим гоминьдановским чиновникам с призывом остаться на своих 

рабочих местах, гарантируя им «сохранение трех прежних» – прежней должности, 

прежнего ранга и прежней зарплаты. В Шанхае, к примеру, в первые годы 

существования КНР 70% служащих составлял бывший персонал городских учреждений, в 

том числе суда и полиции. Негативная сторона использования старого персонала состояла 

в том, что в государственный аппарат КНР привносились присущие гоминьдановским 

учреждениям бюрократизм и коррупция.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ: Подавление контреволюции 1951-1953гг., 

кампания по борьбе против «трех зол» и «пяти злоупотреблений» январь 1952- лето 1952 ; 

«Перевоспитание» интеллигенции 

Переход к социалистическому строительству. 1953–1956 

«Генеральная линия». Конституция КНР, 8 съезд КПК  

Начиная с 1949 г. среди руководства КПК дискуссии по вопросу, как развиваться 

Китаю, в том числе в экономической сфере. Точка зрения - китайскому обществу 

необходимо будет пройти этап капитализма, поскольку в стране еще не созрели условия 

для введения социалистических форм хозяйства. 

Поводом для острого столкновения в руководстве КПК по вопросам социально-

экономической политики стали проблемы реформирования налоговой системы. В то 

время госпредприятия не платили налоги. Система налогоообложения, которую предлагал 

министр финансов Бо Ибо, исходила из «равенства государственных и частных 

предприятий».  

В связи с дискуссиями и противостоянием генеральная линия развития партии и 

страны была выработана только к лету 1953 г.  

Отказ от военного управления и введение в стране системы органов 

государственного управления, предусмотренной еще в «Общей программе» НПКСК – 

системы собраний народных представителей разных ступеней.  

11 февраля 1953 г. принят Закон о выборах. Он предусматривал многоступенчатые 

всеобщие выборы. Однако в целях усиления роли рабочего класса закон предоставил 

рабочим определенные преимущества. 1953–1954 гг. в КНР прошли многоступенчатые 

выборы в собрания народных представителей разных уровней, в том числе в высший 

орган государственной власти – Всекитайское собрание народных представителей.  

В сентябре 1954 г. 1-я сессия ВСНП приняла первую в истории КНР Конституцию, 

которая провозгласила Китай государством народной демократии, основанном на союзе 

рабочих и крестьян, руководимом рабочим классом.  

Конституции были сформулированы основные права и обязанности граждан. Она 

провозглашала равенство граждан КНР перед законом и национальное равноправие, 

формулировала социально-экономические права граждан (право на труд и т.п.), 

политические свободы, а также обязанности граждан. 

По Конституции 1954 г. высшим органом государственной власти в стране, 

осуществлявшим законодательную власть, объявлялось ВСНП. Широкие полномочия и 

известная самостоятельность предоставлялась ПК ВСНП, который между сессиями 

выполнял функции высшего органа власти, его возглавил Лю Шаоци.  
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Был введен пост председателя КНР, на который был избран Мао Цзэдун, его 

заместителем стал Чжу Дэ.  

Место Государственного административного совета (ГАС) в новой системе 

государственных органов в качестве высшего административного органа занял 

Государственный совет (Госсовет), который возглавил Чжоу Эньлай. Его зам. Дэн 

Сяопин.  

 Первый пятилетний план. 1953–1957 гг. Малый скачок 1955-1956 гг. 

• 1956 г. (к VIII съезду КПК) Чжоу Эньлай и др. – о необходимости корректировок, 

против повышения плановых показателей. Опасность политики «малого скачка».  

• В сфере индустриализации (машиностроение, военная отрасль, металлургия и др.) 

– некоторые показатели выполняются и перевыполняются (1953-1954 активная 

помощь СССР). НО много проблем! 

VIII съезд КПК 

Подготовка с конца 1955 г. Лю Шаоци заслушивает 34 министерства по вопросам 

развития страны. Мао тоже начинает принимать в этом участие, но он делает акцент 

критике И.В. Сталина (умирает в 1953г.) в СССР. Его позиция как декларация об 

отмежевании от КПСС. советское правительство решило во время первомайских 

торжеств 1956 г. не вывешивать портрет Сталина на Красной площади и в закрытом 

порядке обратилось к руководству КНР с просьбой воздержаться от вывешивания 

портрета Сталина на трибуне на площади Тяньаньмэнь, Мао Цзэдун отказался выполнить 

эту просьбу.  

Мао Цзэдун выступил против решений ХХ съезда КПСС, осуждавших культ 

личности Сталина.  

Изменение ситуации в СССР и мировом коммунистическом движении сказалось на 

подготовке проектов «Основного доклада» и нового «Устава партии» к VIII съезду КПК. 

Организационной работой по подготовке к съезду занимался Дэн Сяопин. в 

первоначальный проект документов VIII съезда «идеи Мао Цзэдуна» были вписаны, но 

после критики культа личности Сталина на ХХ съезде КПСС изъяты из текста 

документов VIII съезда, что Мао Цзэдун «принял близко к сердцу». В протоколах допроса 

арестованного в годы «культурной революции» министра обороны КНР маршала Пэн 

Дэхуая (28 декабря 1966 г. – 5 января 1967 г.) приводится его высказывание: «В 1956 г. во 

время работы VIII съезда КПК я предложил исключить [из Устава партии термин] 

“идеи Мао Цзэдуна” и сразу же получил согласие Лю Шаоци, который сказал: “Лучше 

все же исключить! Я против культа личности”».  

VIII съезд КПК проходил 15–27 сентября 1956 г.  
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Численность КПК по сравнению с VII съездом (1945 г.) увеличилась в 9 раз. 

Вопрос о «культе личности» занял определенное место в материалах VIII съезда. В 

первую очередь он нашел отражение в докладе Дэн Сяопина. Дэн Сяопин подчеркнул, что 

одна из важнейших заслуг ХХ съезда КПСС заключалась в том, что он раскрыл перед 

коммунистами Китая серьезные отрицательные последствия, к которым может привести 

«обожествление личности». Ставилась задача «проводить в жизнь курс ЦК, направленный 

против выпячивания личности, против ее прославления». Следует отметить, что задача, 

провозглашенная докладчиком, не была закреплена последующими документами съезда.  

Мао Цзэдун был избран Председателем ЦК КПК, его заместителями стали Лю 

Шаоци, Чжоу Эньлай, Чжу Дэ и Чэнь Юнь, а Генеральным секретарем Дэн Сяопин. Устав, 

представленный на съезде Дэн Сяопином и утвержденный делегатами, предусматривал 

новую должность Почетного председателя ЦК КПК. Тем самым предполагалась 

возможность ухода на эту должность Председателя партии (им был Мао Цзэдун) и 

передачи им своих полномочий представителям более молодого поколения. Однако пост 

Почетного председателя так никогда и не был занят.  

27 сентября 1956 г. во время церемонии закрытия VIII съезда КПК была принята 

резолюция, в которой было записано: «Главное противоречие у нас внутри страны это 

уже противоречие между требованиями народа строить передовое индустриальное 

государство и реалиями отсталой аграрной страны, это уже противоречие между 

требованиями народа быстро развивать экономику и культуру и ситуацией, при которой 

существующие в настоящее время экономика и культура не способны удовлетворить 

требования народа. Суть этого противоречия – это противоречия между передовым 

социалистическим строем и отсталыми производительными силами общества. 

Современная главная задача партии и народа всей страны именно в том и состоит, 

чтобы собрать, сконцентрировать силы в целях разрешения этого противоречия, и в 

максимально короткие сроки преобразовать нашу отсталую аграрную страну в 

передовую индустриальную страну».  

Отсталая и аграрная – вот какими были реалии Китая, вот что требовалось 

перестроить. Передовая индустриальная – вот какой страной требовал народ сделать 

Китай. Здесь не было места для «обострения» классовой борьбы.  

Через три дня после окончания VIII съезда КПК была отмечена седьмая годовщина 

КНР. На трибуне, на площади Тяньаньмэнь, Мао Цзэдун сказал Лю Шаоци: «Постановка 

вопроса на VIII съезде партии о главном противоречии в нашей стране является 

неправильной». Лю Шаоци был потрясен и ошеломлен. Вскоре линия съезда была 
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отброшена. Несмотря на решение сдержать неоправданно ускоренные темпы 

экономического строительства, повсеместно этого добиться не удалось.  

Итоги: 

в КНР впервые после 1953 г. возник бюджетный дефицит.  

необходимость комплексного сбалансированного развития народного хозяйства.  

недопустим односторонний упор на развитие тяжелой промышленности, т.е. надо 

было повернуться к нормальному развитию.  

Курс на снижение темпов, стабилизацию, оживление частного сектора (Чжоу 

Эньлай, Лю Шаоци, Чэнь Юнь и др.) 

Мао Цзэдун придерживался иной точки зрения. в тот момент не выступил с 

открытой критикой выдвинутого курса. В дальнейшем он утверждал, что на пленуме 

пошел на компромисс.  

Произошло некоторое оживление свободного рынка. В 1957 г. в КНР разрешили 

вновь открывать семейные магазины, нанимать рабочих, открывать частные заводы и 

фабрики. Лю Шаоци заявил, что поскольку в КНР более чем на 90% преобладает 

социализм, допускается наличие нескольких процентов капитализма, и это вовсе не 

страшно. Чжоу Эньлай на совещании Госсовета КНР утверждал, что в ходе 

социалистического строительства допустимо сохранение в незначительных размерах 

частного сектора, который способствует некоторому оживлению экономики. ВНОВЬ 

использование государственной и коллективной форм хозяйственной деятельности в 

качестве основных, а единоличных хозяйств в определенных пределах – в качестве 

дополнения к ним.  

Было принято решение об увеличении земельного надела, находившегося в личном 

пользовании члена кооператива. В отдаленных и глухих горных районах разрешалось 

закреплять производственные задания за производственными звеньями кооперативов или 

крестьянскими дворами. Бригада могла давать производственным звеньям подряд на 

выполнение некоторых заданий или сезонных работ, а крестьянским дворам – подряд на 

выполнение текущих полевых работ. Таким образом, крупные объемы работ должны 

были выполняться всем коллективом, а менее значительные – отдельными членами 

кооператива. Данные директивы были разработаны под руководством заведующего 

Отделом по работе сельского хозяйства, члена ЦК КПК Дэн Цзыхоя и являлись 

творческими начинаниями, которые прокладывали путь к осуществлению системы 

производственной ответственности, получившей распространение в начале 60-х годов ХХ 

в. и впоследствии возобновленной в 80-е годы.  
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В первое время после образования КНР Лю Шаоци выдвигал в качестве основной 

цели строительства в Китае следующую цель: «Наш основной лозунг – это 

демократизация плюс индустриализация». Это был курс на мирное строительство. В 

1957 г. Лю Шаоци также выдвинул в качестве цели развития Китая следующее: «Выход 

на уровень современной эпохи (современный уровень, осовременивание, модернизация) 

промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры». Таким образом, Лю Шаоци – 

это родоначальник того, что ныне именуется модернизацией Китая. С точки зрения Лю 

Шаоци, это «три модернизации»: модернизация промышленности, модернизация 

сельского хозяйства, модернизация науки и культуры. Впоследствии Мао Цзэдун добавил 

к этому модернизацию обороны страны или ее военного потенциала.  

В сентябре – октябре 1957 г. на пленуме ЦК КПК Мао Цзэдун ввел в арсенал 

партии идею о том, что главным противоречием в КНР являются противоречия между 

буржуазией и пролетариатом. Так возрождалась концепция перманентной революции и 

продолжающегося обострения классовой борьбы.  

Победа волюнтаристского курса в политике и экономике!!!! 

Усиление группы, поддерживающей плановое экономическое развитие страны, а 

также определенные успехи экономических мер, которые были предприняты в народном 

хозяйстве после VIII съезда КПК, вынудили Мао Цзэдуна отложить на время проведения 

той экономической политики, на которой он настаивал ранее, и сконцентрировать свои 

усилия на идейной и политической борьбе.  

В предверии этого и в рамках этой политической борьбы Мао проводит различные 

политические компании по выявлению неугодных, инокомыслящих и т.п.  

 

Развитие КНР в 1957-1966 гг.  

Политика «трех красных знамен» 

Ноябрь 1957 г. в Москве Совещание представителей коммунистических партий. 

Н.С. Хрущев: СССР за 15 лет догонит США. Мао Цзэдун: КНР за 15 лет догонит Англию 

(пр-во стали за 15 лет Англия план до 30 млн т, КНР план до 40 млн т).  

Что касается термина «большой скачок», он звучит уже осенью 1957 г. т.е. 

Некоторые очертания грядущего «большого скачка» проступили в выступлениях Мао 

Цзэдуна уже на III пленуме 8-го созыва (осень 1957 г.). На нем ему удалось добиться в 

принципе одобрения идеи необходимости ускорения темпов экономических и 

общественных преобразований. Его конкретные предложения состояли в требовании 

резкого повышения урожайности и эффективности сельскохозяйственного производства, 

в привлечении огромных масс населения к ирригационному строительству, что должно 
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было бы обеспечить радикальное изменение положения в сельском хозяйстве. Он 

предлагал наряду с развитием крупного производства создать среднюю и мелкую 

промышленность, что позволило бы использовать массу живого труда. Им было 

выдвинуто предложение развернуть создание небольших сталеплавильных заводов с 

целью резкого увеличения производства стали. Такие, на первый взгляд, несерьезные 

идеи, впоследствии, в период большого «скачка», будут реализованы. 

В конце 1957 у Мао еще нет конкретного плана по реализации амбициозных 

планов. Все начинается с мобилизации людских масс на ликвидацию по всей стране 

«четырех вредителей»: крыс, воробьев, мух, комаров (в первой половине 1958 года). Как 

бы еще подготовка к большому скачку.  

Цель, которую преследовал Мао Цзэдун, приступая к организации «большого 

скачка», состояла в переходе к коммунизму в кратчайшие сроки на основе утверждения 

таких форм общественной организации, которые позволили бы добиться небывалой 

экономической эффективности производства, способствовали бы укреплению 

главенствующего положения Мао Цзэдуна в КПК, а КПК и КНР — в международном 

коммунистическом движении и мире. Это была утопическая программа с явным 

националистическим и мессианским уклоном. Мао Цзэдуном делал ставку на огромный 

людской потенциал Китая. Можно цель разделить на 1) экономическую – за короткий 

срок добиться перехода к индустриальному обществу, добиться максимальной 

экономической эффективности. но это лишь средство! 2) самое главное - это политическая 

цель – не просто построить социализм, а перескочить к коммунизму !!! 

Мао Цзэдуну удалось добиться на Второй сессии VIII съезда КПК, состоявшейся в 

мае 1958 г. официального признания нового курса! В решениях сессии была пересмотрена 

прежняя концепция экономического развития, были очерчены контуры новой генеральной 

линии, являвшейся по сути линией на утверждение маоистской модели коммунизма в 

Китае.  

Вскоре Госплан КНР разработал новый вариант пятилетнего плана на 1958—1962 

гг. Он предусматривал поистине фантастические темпы экономического развития страны. 

Предполагалось увеличить выпуск промышленной продукции в 6,5 раза, 

сельскохозяйственной в 2,5 раза, причем среднегодовой прирост в промышленности 

должен был составить 45% (в первой пятилетке было 14,7%), а в сельскохозяйственном 

производстве — 20% (было в первой пятилетке – 4,3%). Выплавка чугуна и стали. План 

увеличить в 10 раз, первоначально в 2 раза. Цемент – в 15 раз (было в 2 раза). 

Электроэнергия в 13 раз (было 2 -2,3 раза) и т.п. Концентрация ресурсов в тяжелой 

промышленности в ущерб нуждам населения и здравому смыслу.   
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В рамках большого скачка под лозунгом «вся страна варит сталь» в Китае 

развернулось движение за создание базы «малой металлургии». Это так называемая битва 

за сталь. Была поставлена задача соорудить более 10 тыс. малых и средних 

металлургических печей, ежегодной производительностью 20 млн. т чугуна. Небольшие 

металлургические печи, строившиеся на основе традиционной технологии, создавались 

как в городах, так и в сельской местности. Миллионы людей приняли участие и в «битве 

за сталь». Причем металлическая посуда, инвентарь и т.п. плавились в этих кустарных 

доменных печах.  Май 1958 г. Мао: КНР перегонит Англию по выплавке стали не через 15 

лет, а через 7 лет. Через 1 месяц Мао: в 1959 г. КНР перегонит Англию и через 5 лет 

СССР. 

В рамках реализации курса трех красных знамен реализовывалась идея Народных 

коммун.  Основной принцип, на котором должны были основываться народные коммуны, 

состоял в тотальном обобществлении всей жизни их членов. Начать, разумеется, 

следовало с экономики, посему в деревне подлежали отмене приусадебные участки, 

распределение по труду, личные доходы отдельных дворов, денежные переводы от 

родственников = все это становилось собственностью коммуны. «Добровольный» переход 

к повременной оплате труда (была «сдельная»). Нет ограничений продолж-ти рабочего 

дня.  

 

Культурная революция (1966-1976 гг.).  

Поводом стала опубликованная 10 ноября 1965 г. в шанхайской газете «Вэньхой 

бао» статья главного редактора шанхайской партийной газеты «Цзефан жибао» Яо 

Вэньюаня «О новой редакции исторической драмы “Разжалование Хай Жуя”».  

Начинается давление на тех руководителей партии и государства, которых Мао 

Цзэдун подозревал в нелояльности по отношению к нему. Отстранение от должностей.  

Например, политическая травля зам.министра обороны, начальника Генштаба Ло 

Жуйцина. Его арестовали вместе с семьей.  Аресты и фабрикация дел, обвинения 

предъявляются не только на представителя власти, но и всех членов его семьи. Не 

забывем, что уже в конце 1964 г. Мао принимает решение устранить в 1965 г. Лю Шаоци.  

Группа по делам культурной революции – «Группа пяти», созданную в 1964 г. и 

включавшую Пэн Чжэня (руководитель), Лу Динъи (заместитель), Кан Шэна, Чжоу Яна 

(заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК КПК) и У Лэнси 

(заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК) (в Группе также работали 

сотрудники Отдела пропаганды ЦК КПК, журнала «Хунци» и Пекинского горкома партии 

Сюй Лицюнь, Ху Шэн, Яо Чжэнь, Ван Ли, Фан Жоюй и Лю Жэнь). 
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Группа по делам культурной революции (группа пяти) – часть высшего 

руководства партии, изначально руководившая культурной революцией в сфере культуры.  

К концу февраля складываются 2 точки зрения на формы и методы и 

соответственно 2 руководящих центра: 1. В Пекине во главе с Лю Шаоци и Пэн Чжэнем  

2) в Шанхае во главе с Мао Мао Цзэдуном, Кан Шэном, Цзян Цин, Чжан Чуньцяо, Яо 

Вэньюанем. Оба центра планировали вести кампанию в соответствии с выработанными 

документами. Причем первый пытался действовать, опираясь на партийные организации 

страны, методами, использовавшимися в прошлых кампаниях, второй – в принципиально 

новых, неожиданных для прежнего партийного руководства формах.  

14 апреля 1966г. «Группу пяти по культурной революции» аннулируется, создана 

новая «Группу по подготовке проектов документов по великой культурной революции» / 

«Группа по делам культурной революции (далее – ГКР)». В  группу вошли Чэнь Бода, Кан 

Шэн, Цзян Цин, Чжан Чуньцяо, Ван Ли (заместитель руководителя Отдела 

международных связей ЦК КПК), У Лэнси, Гуань Фэн, Ци Бэньюй (новый секретарь Мао 

Цзэдуна, прежде бывший помощником секретаря) и Яо Вэньюань.  

Социальная база культурной революции – молодежь.  

Начало культурной революции. Май 1966 г.  

В мае 1966 г. в Пекинском университете Не Юаньцзы по наувещеванию Кан Шэна 

вывесила первое дацзыбао с критикой в отношении ряда руководителей.  Это первая 

акция ГКР. Без согласования с Лю Шаоци. Беспорядки в Пекинском университете и др. 

Студенты против руководителей и преподавателей вузов, против партийных работников. 

Оскорбительные дацзыбао. Методы «борьбы» были везде похожими: вывешивались 

дацзыбао, организовывались митинги, критикуемых подвергали публичному глумлению, 

заставляли часами стоять на солнцепеке, при этом на шею им вешалась доска с 

оскорбительными надписями, иногда на голову жертвам надевали плетеные корзины из 

колючей проволоки. Такие мероприятия повсеместны. В разных городах. В разных 

учебных заведениях.  

ГКР стала «лагерем бунтарей», «лагерем подстрекателей».  

Лю Шаоци, Дэн Сяопин, Чжоу Эньлай и другие пытаются ограничить произвол и 

пустить кампанию под контролем партии. Они за другие методы кампании. Принимают 

«Решение из 8 пунктов» и создают специальные «рабочие группы», которые 

отправляются в учебные заведения для противодействия беспорядкам и 

«подстрекателям». Эта группировка позже будет расцениваться как «лагерь 

консерваторов», как «буржуазный штаб».  
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Задача (в печати в мае 1966 г.) культурной революции – против 4 старых: полной 

ликвидации старой идеологии, старой культуры, старых нравов и обычаев», 

«формирования абсолютно новой, пролетарской идеологии, культуры, обычаев и нравов». 

Это как предлог развязать капанию. Широкомасштабные беспорядки. Основная задача 

обозначится позднее.  

Июнь 1966 г. призыв активизировать хунвэйбинов (красных охранников) – 

организации учащихся школ и вузов с мая 1966 г. «Только установив великую смуту в 

Поднебесной, можно впоследствии создать там великий порядок». Занятия везде 

прекращены.  

Задача (в печати в августе 1966 г.) культурной революции – «буржуазный штаб 

состоит из горстки самых крупных лиц в партии, облеченных властью и идущих по 

капиталистическому пути. Именно они – главный объект нынешней культурной 

революции, а ее главная задача – полностью ниспровергнуть их».  

С июля активизация деятельности организаций хунвэйбинов, массовые 

беспорядки: драки, грабежи, переименовывались площади и улицы, совершались акты 

вандализма в отношении памятников истории, архитектуры и культуры, погромы в домах 

граждан, библиотеках и музеях, культовых сооружениях, на старых кладбищах, избиение 

простых граждан, нападки на патриотически настроенных деятелей демократической 

ориентации и т.п.  «Революционные смычки» - приезд групп хунвэйбинов из разных 

районов в любое время в Пекин и их соединение с молодежными организациями Пекина. 

«Великая смычка» - крупномасштабные бесплатные перемещения десятков миллионов 

хунвэйбинов, учащихся и преподавателей на территории всего Китая.  

 С ноября 1966 г. распространение дацзыбао с нападками на Лю Шаоци и 

Дэнсяопина.  

16 ноября от имени ЦК КПК и Госсовета КНР было издано уведомление, на 

основании которого каникулы в вузах и средних школах были официально продлены еще 

на год, до осени 1967 г. В ноябре 1966 г. была проведена «реорганизация» Пекинского 

управления общественной безопасности, так как его сотрудники в ряде мест якобы 

открыто выступили против «красных охранников». 

1 период КР - хаос в стране.  

С декабря 1966 г. нападки, фабрикация дел, аресты: Пэн Чжэн, Чжу Дэ, Пэн 

Дэхуай. Январь 1967г. сначала арест жены Лю Шаоци, его сына, потом и самого Лю 

Шаоци. 

Борьба между различными организациями хунвэйбинов и цзаофаней (бунтарей, из 

рабочих, крестьян). ГКР санкционировала захват власти на местах!!! 
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Был сформирован список тех, против кого нельзя было писать дацзыбао: Мао 

Цзэдун, Линь Бяо, Цзян Цин, Кан Шэн, Чэнь Бода.  

Встал вопрос, как удерживать власть на местах. Надо было уже защищаться от 

бунтарей. С марта 1967 г. прекращение «великих смычек». Запрещалось создавать новые 

молодежные организации.  

С февраля 1967 г. вместо функции Политбюро исполняет ГКР. Все мероприятия 

против старых кадровых работников.  

Вместо разогнанных парткомов создавались «ревкомы» - революционные 

комитеты, где соединялись 3 стороны: военнослужащие, кадровые работники и 

представители революционных масс. В их руках власть: политическая, партийная, 

производство. Процесс образования ревкомов шел медленно. К сентябрю 1968 г. ревкомы 

с трудом созданы только в 29 провинциях, городах и автономных районов. В 

национальных районах создание ревкомов с применением насилия: избиение 

национальных партийных кадров, аресты, фабрикация дел.  

Массовый прием в партийные ряды хунвэйбинов и цзаофаней, которые должны 

играть роль своеобразного оселка для испытания лояльности членов партии к пекинскому 

руководству.  

Военные во главе ревкомов. Осуществляли общее руководство за чистками и 

перестройка парторганизаций. Нередко нападки со стороны цзаофаней и хунвэйбинов. По 

мере создания ревкомов представительство в них цзаофаней и ревкомов уменьшалось.  

К концу 1968г. хаос в стране, углубление политического раскола и дезорганизация 

экономики, недовольство армейского командования и части кадров, выход на арену 

культурной революции НОАК как единственной силы, способной навести порядок, и 

исчерпание возможностей хунвэйбинов и цзаофаней как инструмента политической 

борьбы вынудили инициаторов КР отказаться от использования «красных охранников» и 

«бунтарей» в этом качестве. Во второй половине 1968 г. попытки восстановления 

учебного процесса силами военных, уч. процесс прерван с лета 1966 г.  

Молодежь использовали как «горючий материал» на данном этапе кампании. 

Проблема молодежи в конце 1968 г., так в ней уже не нуждаются. Насильственная 

массовая высылка молодежи в деревню, в горы, в малонаселённые районы (н-р, 

Внутренняя Монголия, Юннань), где под контролем армии создавались производственно-

строительные отряды.  

18 июля 1967 г. арестован Лю Шаоци. 5 августа уличное судилище и физическое 

насилие.  Обыск в кваритире Дэн Сяопина. Критика Чжоу Эньлая.  
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В первой половине 1968 г. новая волна критики Лю Шаоци и Дэн Сяопина. 24 

ноября 1968 г.  Лю Шаоци уведомили об его исключении из партии, 12 ноября 1969 он 

скончался в тюрьме.  

Предлагалось исключить Дэн Сяопина из партии. Однако Мао не поддержал. Дэн 

Сяопин будет выслан в одну из провинций Китая. 

Апрель 1969 г. IX съезд КПК – поворотный момент от беспорядков к порядку. При 

подготовке – нарушения норм партийной жизни. Партийные организации не воссозданы. 

Делегаты отбирались не низовыми партийными организациями, а в ревкомах и в Пекине. 

Присутствовали: большая часть военных, партийные руководители, руководители 

хунвэйбинов и цзаофаней (которые попали в партию незадолго до съезда).  

Курс на отказ решений VIII съезда КПК (1956 г.), отказ от миролюбивой внешней 

политики (вооруженное столкновение на р. Уссури в районе острова Даманский). Доклад 

Линь Бяо: восхваление Мао Цзэдуна, оправдание культурной революции. Подготовка к 

войне (в том числе ядерной против США и СССР), форсирование строительства 3 линии 

обороны.  Принят новый Устав, где Линь Бяо – приемник председателя Мао Цзэдуна.  

До съезда Мао Цзэдун неоднократно говорил, что культурную революцию можно 

осуществить в течение двух–трех лет. Однако в апреле 1969 г. Мао Цзэдун заявил о том, 

что «революция еще не выполнила некоторые задачи» и потому необходимо продолжать 

«борьбу, критику и преобразование. Возможно, что и через несколько лет снова надо 

будет проводить революцию». Вопрос о времени окончания культурной революции более 

не поднимался.  

2 этап 1969-1973 гг.  Усиление роли армии. Подготовка к войне.  

Нарушена политическая система КНР, государственные и партийные органы не 

функционирую. Ревкомы совмещают их функции. Ревкомы контролируются военным 

командованием. После IХ съезда КПК была организована кампания, в ходе которой на 

промышленных предприятиях, в коммунах, государственных учреждениях, учебных 

заведениях вводились военные порядки. Всю страну призывали «учиться у НОАК». 

Одновременно началось выдвижение активистов творческого изучения и применения 

«идей Мао Цзэдуна».  

Вновь поставлен вопрос об усилении работы по подготовке к войне (демонстрация 

враждебного отношения к СССР, тайные переговоры с США). Режим боевой 

говтоности№1. Спад в экономике. 

Начало 1970 г. – обострилась борьба между политическими группировками. Лю 

Шаоци умирает 12.11.1969 г., пост главы государства – вакантно. Мао Цзэдун: за 

изменение структуры руководства – упразднить пост председателя КНР.  
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17–20 марта 1970 г. было проведено рабочее совещание ЦК КПК, которое обсудило 

вопросы о созыве сессии ВСНП и пересмотре Конституции КНР. Подавляющее 

большинство участников поддержало предложения Мао Цзэдуна об упразднении поста 

председателя КНР и изменении структуры руководства страной. Однако некоторые 

считали, что Мао Цзэдун и сам может занять место председателя. 11 апреля Линь Бяо 

направил Мао записку, в которой настоятельно предлагал пересмотреть вопрос о 

должности председателя КНР и закрепить его за Мао Цзэдуном. Но тот решительно 

отверг это предложение. По завершении рабочего совещания ЦК КПК начал подготовку к 

изменению Конституции КНР и созыву сессии ВСНП.  

Дело Линь Бяо 

Х съезд КПК 

Старые реабилитированные кадры начинают появляться на публике. Чжоу Эньлай 

смертельно болен. Мао Цзэдун решил вернуть Дэн Сяопина в политическую жизнь 

страны. Несмотря на противодействие Цзян Цин, Чжан Чуньцяо и некоторых других 

деятелей, Мао Цзэдун поддержал Чжоу Эньлая и 10 марта 1973 г. ЦК издал «Уведомление 

о привлечении Дэн Сяопина к организационной жизни партии и его восстановлении в 

должности заместителя премьера Госсовета КНР». В тот же день Чжоу Эньлай попросил 

Политбюро ЦК КПК предоставить ему двухнедельный отпуск по болезни, предложив 

передать руководство текущей работой ЦК КПК Е Цзяньину.  

Май 1973 г. решение провести Х съезд досрочно. Дэн Сяопин участвует как зам. 

премьера Госсовета.  

24-28 августа 1973 г. в обстановке секретности прошел Х съезд КПК. Руководил 

Мао Цзэдун. Идея верности линии «культурной революции». Линь Бяо, Чэнь Бода, Лю 

Шаоци объявлялись приверженцами одной линии. Дело Линь Бяо – одно из центральных 

вопросов повестки съезда. Линь Бяо назван национальным предателем.  

Внешнеполитический курс – антисоветские настроения.  

В Уставе – верность «идеям Мао Цзэдуна», исключался абзац, где Линь Бяо был 

назван «преемником» Мао Цзэдуна. В общей программе Устава заявление о том, что 

культурная революция будет проводится много раз. Задача каждого члена КПК – 

бороться с ревизионизмом.  

Именно после Х съезда сложилась группировка, впоследствии названная «группой 

четырех» («четверка», «банда четырех»): Цзян Цин, Чжан Чуньцяо, Яо Вэньюань и Ван 

Хунвэнь. Она претендовала на абсолютный контроль над властными структурами. В то же 

время у рычагов власти были оставлены старые кадры. Мао Цзэдун создал структуру, 
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которая состояла из разнородных частей. Он держал под контролем эти части, играя на 

противоречиях между ними исключительно в своих интересах. 

Третий этап. 1973-1976 г.   

«Критика Линь Бяо и Конфуция» 

Конфронтация старых кадров и выдвиженцев культурной революции. Активизация 

группировки Цзян Цин. С 18 января 1974 г. распространяют по всей стране материалы, в 

которых имя Линь Бяо ставилось в один ряд с именем Конфуция, в эпоху культурной 

революции ставшего символом косности (под заглавием «Линь Бяо и учение Конфуция и 

Мэн-цзы (первый материал). Таким образом, с января 1974 г. был дан новый импульс 

кампании «критики Линь Бяо и Конфуция» в общегосударственном масштабе. 

Продолжалась она до конца 1974 г.  

На 1 сессия ВСНП 4 созыва Чжоу Эньлай (при поддержке Дэн Сяопина) выдвигает 

программу «четырех модернизаций» - всестороннее урегулирование вопросов 

промышленности, с/х, армии (оборона) и наука. Далее программа «четырех 

модернизаций» получит свое развитие у Дэн Сяопина, поэтому нередко историки 

приписывают данную программу не Чжоу Эньлаю, а Дэн Сяопину.  

К середине 1975 г. Мао критикует «четверку», так они не за стабильность и не за 

сплочение. С середины 1975 г. идеологические кампании идут на убыль.  

8 января 1976 г. умер Чжоу Эньлай. По настоянию «четверки», запрещены  

С апреля 1976 г. Мао Цзэдун не дееспособен, этим пользуется «четверка». 

Запиской (говорить он уже не мог) сообщает о своем решении, что его преемник – Хуа 

Гофэн. 9 сентября 1976 г. Мао умер.  

 
Поиск путей развития в 1976-1978 гг. 

Арест «четверки». 

После смерти Мао Цзэдуна 9 сентября 1976 г. фракционная борьба усугубляется. 3 

политические группировки: 1) выдвиженцы КР (во главе Цзян Цин), т.е. «четверка» (Цзян 

Цин, Ван Хунвэнь, Яо Вэньюань, Чжан Чуньцяо) и их сподвижники. 2) Высшее 

руководство армии, которая на 2 этапе КР усилила свои общественно-политические 

позиции. Авторитетные военачальники, прежде всего маршал Е Цзяньин. 3) Старшее 

поколение партийного руководства, которое группировалось вокруг премьера Госсовета 

Чжоу Эньлая до его смерти и зам. премьера Госсовета Дэн Сяопина.  

На первом после смерти Мао заседании Политбюро 9 сентября Цзян Цин требует 

исключить из партии Дэн Сяопина, так как он главная опасность для «четверки». Также 

попытки оттеснить зам. председателя ЦК КПК Хуа Гофэна (Мао его обозначил как 

преемника) от руководства страной, в том числе попытки его обвинения в отходе от курса 
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Мао. На местах сторонники «четверки» готовятся к возможным вооруженным 

столкновениям. Письма Чжан Чуньцяо в ЦК с требованием назначить Цзян Цин 

председателем ЦК КПК. Цзян Цин пытается получить документы Мао якобы для 

хранения. Цзян Цин настаивает на том, чтобы ввести в ЦК КПК племянника Мао Цзэдуна 

Мао Юаньсиня.  

Хуа Гофэн ищет союзников. В аресте «четверки» сыграл важную роль маршал Е 

Цзяньин. В союзе с другими крупными военачальниками достигнута договоренность по 

нейтрализации «четверки». 6 октября «четверка» была арестована в Чжуннаньхае, чуть 

позже и их главные сподвижники в Пекине и Шанхае.  

После ареста в тот же день Экстренное заседание Политбюро. Председателем ЦК 

КПК и председателем Военного Совета ЦК КПК единогласно назначен Хуа Гофэн.  

Главной задачей провозглашалась борьба с идейным влиянием «банды четырех». 

Кроме того, необходимо было укрепить авторитет Хуа Гофэна в обществе и партии. Ключ 

к этому – доказать преемственность курсу Председателя Мао и личной преданности Мао 

Цзэдуну.  

Основные задачи Отдела пропаганды и партии: 1) Критика «банды четырех» и Дэн 

Сяопина; 2) линия «четверки» - крайне правая, нельзя критиковать крайне «левое»; 3) 

нельзя критиковать все то, что говорил Мао и что санкционировал Мао; 4) необходимо 

избегать обсуждения «тяньаньмэньского инцидента» в 1976 г.  

Наряду с официальным утверждением Хуа Гофэна в качестве Председателя, 

параллельно шел неофициальный процесс – возращения к работе Дэн Сяопина. Здесь 

важную роль сыграл маршал Е Цзяньин. Официально Хуа Гофэн отказывает Е Цзяньину в 

его просьбе вернуть Дэн Сяопина, Е Цзяньин возвращает Дэн Сяопина в Пекин 

самостоятельно (предоставляет ему свою квартиру), такая самостоятельность немыслима 

при Мао. Дэн Сяопин в курсе всех событий.  

Реабилитация Дэн Сяопина 

Дэн Сяопин и как потенциальный лидер, как реальный конкурент Хуа Гофэна. 

Поэтому многие события разворачиваются вокруг него. Март 1977 г. рабочее совещание 

ЦК КПК. Е Цзяньин и другие «старые» кадры заявляют о необходимости пересмотра 

событий в апреле 1976 г. на пл. Тяньаньмэнь и роли Дэн Сяопина в нем, о необходимости 

возврата Дэн Сяопина. Хуа Гофэн вынужден скорректировать свою позицию и заявляет, 

что «апрельские события 1976 г. стали стихийным выражением чувств к Чжоу Эньлаем, 

чем воспользовались контрреволюционные силы, а б-ба четверки с Дэн Сяопином была 

составной частью заговора с целью захвата власти, поэтому в подходящее время Дэн 

Сяопину будет разрешено вернуться к работе». 
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Значительную часть партийного руководства Хуа Гофэн уже не устраивает. 

Официальное признание важности развития экономики стало предусловием для 

окончательной реабилитации Дэн Сяопина. В мае 1977 г. все письма Дэн Сяопина 

разосланы в партийные организации для ознакомления и одобрения. Тем самым сняты 

ограничения для его возвращения в руководство страны.  

Дэн Сяопин переводит политический процесс не в русло политической б-бы, а в 

русло внутрипартийной теоретической дискуссии и высказывает принцип 

«реалистического подхода к делу», в противовес курсу «двух абсолютов». 

В июле 1977 г. 3й пленум ЦК КПК 10-созыва принято «Решение о восстановлении 

тов. Дэн Сяопина на постах» - члена ЦК, члена Политбюро, Члена ПК Политбюро, зам. 

председателя ЦК КПК, зам. премьера Госсовета, зам. председателя Военного Совета ЦК 

КПК и начальника генштаба НОАК, т.е. на всех постах, которые он занимал до 5 апреля 

1976 г. Пересмотра событий апреля 1976 г. на пл. Тяньаньмэнь на пленуме не произошло 

(только в августе 1978 г. будет переоценка этих событий, события будут названы 

революционными, направленными против «четверки». !!! Для сравнения эти события 

ранее (до 1978 г.) оценивались как контрреволюционные, направленные против КПК). Дэн 

Сяопин сразу подключается к обсуждению вопросов экономики. На пленуме решение о 

срочном созыве 11 съезда КПК.  

11 съезда КПК прошел в августе 1977 г. Главная задача съезда – подтверждение 

легитимности нового руководства. 

Хуа Гофэном представлен доклад по результатам борьбы с «четверкой», заявлялось 

о завершении КР. Кроме этого, ставилась задача экономического развития и 

модернизации.  

С начала 1977 г. ряд крупных совещаний по вопросам экономического развития и 

как оно сочетается с социализмом и коммунизмом. Вопросы экономического развития 

постепенно занимают центральное место в СМИ. Например, пересмотрена система 

оплаты труда, возврат к сдельной оплате труда и материальным поощрениям (что было 

упразднено в годы КР).  

 

Развитие реформ в КНР в период 1978-1989 гг. 

В 1978 г. начинаются эксперименты по расширению хозяйственной 

самостоятельности предприятий. Звучит лозунг осуществления «4 модернизаций» до 

2000 г.  

Изменение политики в отношении образования и интеллигенции, что 

рассматривается как основа всей модернизации Китая.  
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Изменение кадровой политики: реабилитация кадров, система партийной учебы.  

Изменение политики в отношении молодежи. С весны 1978 г. решение постепенно 

ограничивать численность молодежи, отправляемой в деревню, и дальнейший полный 

отказ. Решение вопросов по трудоустройству городской молодежи.  

С 1977 г. активизация политики в отношении хуацяо: проблема хуацяо одна из 

центральных, призыв к хуацяо мобилизоваться для превращения Китая с современное 

государство на основе осуществления 4 модернизаций.  

Изменение взглядов на мир и зарубежный опыт: плановый ввоз зарубежной 

техники и т.п.!!! Для сравнения лозунг «четверки» - «опираться на собственные силы». К 

маю 1978 г. единая позиция относительно необходимости развития связей с внешним 

миром.  

Все принятые ранее решения и достижения в сфере экономики, образования науки 

и т.п. найдут отражение и подтверждение на первой сессии ВСНП 5-го созыва созвана в 

марте 1978 г. Кроме этого, на данной сессии будет принята новая Конституция КНР, в 

преамбуле которой высоко оценена КР, а в качестве ген. линии выдвигается 

осуществление «4 модернизаций». В целом в Конституции 1978 г. получила 

законодательное оформление политическая линия, сформулированная на 11 съезде КПК 

(1977 г.). 

Сиданьская стена демократии (1978-1980 гг.) 

Декабрь 1978 г. – 3 пленум ЦК КПК 11 созыва. Переход к этапу реформ. Начало 

политики открытости. Появление первых четырех СЭЗ.  

XII съезд КПК. Строительство социализма с китайской спецификой.  

На XII съезде КПК (проходил с 1 по 11 сентября 1982 г.) было заявлено о 

строительстве социализма с китайской спецификой, что в теоретическом аспекте означало 

соединение всеобщей истины марксизма с национальными особенностями Китая. Т.е. 

соединение мирового опыта и особенностей Китая.  

Впервые мысль о том, что китайская модернизация должна исходить из китайских 

особенностей, Дэн Сяопин высказал еще 30 марта 1979 г.: при проведении ≪четырех 

модернизаций≫ надо учитывать две важные особенности Китая, во-первых, слабую 

материальную основу и, во-вторых, огромное население и недостаток пахотной земли. 

Еще до съезда в прессе появились высказывания о необходимости осуществления 

≪четырех модернизаций китайского типа≫, о многообразии форм развития и моделей 

социализма. 

На XII съезде задачи политики: осуществление модернизации и объединение 

Родины (курс одно государство – два строя: воссоединение с Тайванем, Гонконгом, Макао 
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и сохранением там капитал. строя еще 50 лет). Но подготовительные конференции по 

вопросу воссоединения проходят и раньше.  

 намечалось реформа аппарата управления и обновления кадров (омоложение, 

повышение профессионального уровня, система выхода на пенсию с 12 съезда 1982 

г. – переход на «вторую линию», т.е. в разряд советников).  

 построить социалистическую духовную культуру (в противовес материальной 

культуре. Ядром социалистической духовной культуры является 

коммунистическая идеология, чуть позже замена на социализм).  Так как явление 

вестернизации – борьба с этим духовным загрязнением.  

 положить конец преступной деятельности, прежде всего коррупции (ноябрь 1982 г. 

5 сессия ВСНП 5-го созыва: изменения в Уголовный кодекс, ужесточающий 

наказание за экономические преступления, вплоть до смертной казни).  

В качестве нового социального ориентира Дэн Сяопин использовал традиционную 

китайскую формулу – ≪общество сяокан≫ (общество ≪малого благоденствия≫ или 

≪среднего/скромного достатка≫). Одновременно он использовал понятие ≪семья уровня 

сяокан≫ (сяокан чжи цзя), указав, что критерием ≪сяокан≫ является доход на душу 

населения в размере 800–1000 долл. США. Таким образом, сформулированная им на XII 

съезде официальная цель развития стала понятной для большинства населения Китая, в 

первую очередь, для крестьян. Сяокан в основе экономической стратегии.  

Сразу после закрытия 2 съезда состоялась церемония знакомства Дэн сяопина и 

Чэнь Юня с 39 молодыми членами и кандидатами в члены ЦК, в том числе – 53 летний Ли 

Пэн (зам.министра Гидроэнергетики) и 39летний Ху Цзинтао (член ЦК). Церемония – как 

практическое воплощение преемственности партийного руководства.  

Дэн Сяопин, Чэнь Юнь, Ли Сяньнянь уходят с постов замов премьера Госсовета и 

продолжение работы в качестве советников. Многие отказывались, например, Е Цзяньин 

(на тот момент ему было 86 лет). 

На 13 съезде КПК 1987 г. Дэн сяопин просит об отставке со всех постов (члена ПБ, 

ЦК ПБ, члена ЦК и руководителя комиссии советников), в 1989г. уходит с поста 

председателя военного совета ЦК КПК. На 14 съезде 1992 г. комиссии советников были 

упразднены, на этом же съезде 49лений Ху Цзинтао стал членов ПК ПБ.  

Экономические параметры модернизации Китая  

В целом намечалось увеличить среднедушевое производство национального дохода 

к концу века до 800 долл., а по потреблению материальных и культурных благ вывести 

население страны на уровень сяокан. Китайские ученые в начальном варианте вкладывали 

в это понятие следующее содержание: удовлетворение рациональных физиологических 
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потребностей в питании; обеспеченность одеждой на все сезоны; достижение уровня 

обеспеченности жильем в 8 кв.м на городского жителя, а в деревне – несколько выше; 

своевременное лечение заболеваний и дальнейшее повышение средней 

продолжительности жизни; заметное повышение уровня культуры, образования, науки и 

техники; значительное улучшение окружающей среды и совершенствование сети услуг 

общественного пользования в городах (водопровод, электроснабжение, почта, транспорт, 

связь); наличие условий для приобретения необходимых товаров длительного 

пользования и участия в культурном отдыхе; укрепление коммунистической идеологии и 

морали.  

В начале 80-гг. в планах будущего экономического развития КНР период до 2000 г. 

был разбит на два этапа. 1 этап - 80-е годы, 2 этап - 90-е гг.  

На этапе 1980-х годов предполагалось урегулировать пропорции экономического 

развития и улучшить народнохозяйственную структуру. На первом этапе - 

экономическая реформа в с/х. После 1984 г. перенос экономической реформы в город и на 

госпредприятия. 

Закреплены пропорции легкой и тяжелой промышленности в пользу первой, 

активное привлечение иностранного капитала. Возврат к многоукладной экономике: 

государственное и коллективное хозяйство – основные формы экономики, единоличное 

хозяйство – дополнительная форма экономики, кроме того, фактически в лице 

китайской-иностранных предприятий государственно-капиталистический сектор тоже 

как дополнительный. Единоличный сектор официально не называется частной 

собственностью (до 1987 г), называется «индивидуальным хозяйством». 

На ≪ключевом≫ этапе 1990-х годов намечалось бороться за сравнительно 

высокие темпы экономического роста на основе повышения экономической 

эффективности и при сохранении сбалансированности развития. 

В Китае формируется «двухколейная» система экономики, сочетающая плановое 

и рыночное регулирование. Официальное название «социалистическая товарная 

экономика».  

В руководстве страны два разных подхода к ведению экономические 

преобразования. Чэнь Юнь и другие выступают за удержание «птицы рынка» в «клетке 

планового регулирования», за некоторое замедление темпов реформы. Другие – Дэн 

Сяопин, Чжао Цзыян и другие – за сохранение высокой динамики экономических 

преобразований. Чжао Цзыян возглавляет текущие экономические преобразования.  

Инспекционная поездка Дэн Сяопина на юг и развитие политики открытости 

внешнему миру.  
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Рост контрабанды и экономической преступности в результате политики 

открытости непосредственным образом сказались на отношении к СЭЗ. Все громче стали 

раздаваться голоса о необходимости прекратить этот эксперимент: ≪в Шэньчжэне кроме 

красного флага ничего не осталось – все стало капиталистическим≫. В начале 1982 г. 

были упразднены две структуры, занимавшиеся СЭЗ, – Государственный комитет по 

экспорту и импорту и Комитет по управлению иностранными инвестициями, что также 

значительно осложнило процесс либерализации внешнеэкономической деятельности. С 

1982 г. был увеличен норматив средств, отчисляемых центру, появились и другие 

признаки свертывания работы по созданию специальных экономических зон. 

В феврале 1983 г. в Шэньчжэнь прибыл Ху Яобан, выразивший поддержку их 

развитию. Борьба с ≪духовным загрязнением≫ в этот период стала новым поводом для 

усиления критического отношения к зонам. Дэн Сяопин решил разобраться с ситуацией 

на месте. 

Сразу после возвращения в Пекин 24 февраля 1984 г. Дэн Сяопин сказал: СЭЗ – 

≪это окно в технику, окно в управление, окно в знания, а также окно во внешнюю 

политику≫, это инструмент ≪усиления внешнеполитического влияния Китая≫, поэтому 

в строительстве СЭЗ и проведении политики открытости ≪надо не закручивать гайки, а 

отпускать≫ (бу ши шоу, эр ши фан). Сославшись на рост производительности труда, 

доходов, новых рабочих мест, улучшение условий жизни в Шэньчжэне и возвращение 

убежавших ранее в Гонконг жителей, он, в заключение, предложил открыть еще 

несколько портов, в том числе Далянь, Циндао, а также остров Хайнань. По его мнению, 

такие изменения невозможно провести во всей стране, но можно начать это делать в 

прибрежных районах, ≪нужно разрешить некоторым районам обогащаться раньше 

других, нельзя проводить уравниловку≫. Эта беседа была оформлена как Документ ЦК, 

который на том этапе внес ясность в стратегию развития СЭЗ и политику открытости. 

Вслед за этим с 26 марта по 6 апреля 1984 г. состоялось организованное 

секретариатом ЦК и Госсоветом рабочее совещание, посвященное развитию прибрежных 

районов, на котором было принято предложение об открытии 14 портовых городов 

(Тяньцзинь, Шанхай, Далянь, Циндао, Яньтай, Нинбо, Вэньчжоу, Бэйхай, Ляньюньган, 

Наньтун, Гуанчжоу, Фучжоу, Чжаньцзян, Циньхуандао), создании в них зон 

эконономическо-технического развития и предоставлении иностранным 

предпринимателям ≪ряда инвестиционных и налоговых льгот, действующих в особых 

экономических зонах≫. Поскольку в январе 1982 г. Чэнь Юнь наложил мораторий на 

создание новых СЭЗ, при их названии понятие ≪специальные экономические зоны≫ не 

использовалось. 4 мая 1984 г. предложение об открытии 14 портовых городов было 
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утверждено совместным решением ЦК и Госсовета, одновременно СЭЗ Сямэнь была 

расширена до размеров всего острова. 

Особое внимание в планах внешнеэкономической открытости отводилось 

Хайнаню. Еще в начале 1980 г. в Пекине состоялось совещание, посвященное развитию 

Хайнаня. В апреле 1984 г. ЦК и ГС приняли решение превратить Хайнань в особый 

экономический район (цзинцзи тэцюй), предоставить ему больше самостоятельности и 

ускорить его открытость. В соответствии с этими решениями вторая сессия ВСНП 6-го 

созыва (15–31 мая 1984 г.) официально приняла решение об открытии острова Хайнань и 

создании там особого административного района Хайнань. Вскоре ЦК принял решение, 

что для полной реализации потенциала Хайнаня его следует превратить в 

самостоятельную провинцию со статусом СЭЗ. Первая сессия ВСНП 7-го созыва 13 

апреля 1988 г. рассмотрела предложение Госсовета о преобразовании острова Хайнань в 

СЭЗ и приняла постановление о создании провинции Хайнань и наделении ее статусом 

СЭЗ. Он стал 31-й провинцией и пятой СЭЗ, так завершилось создание первых пяти СЭЗ. 

(первые четыре: Шэньчжэне, Чжухае и Шаньтоу (провинция Гуандун) и в Сямэне 

(провинция Фуцзянь) 

Воссоединение Родины. Концепция «одно государство – два строя» 

XIII съезд КПК 1987 г. 

В докладе «Вперед по пути строительства социализма с китайской спецификой» 

было отмечено, что КНР находится на начальном этапе социализма, что объясняет все 

особенности ее экономической и политической системы, в том числе все ошибки. 

Концепция «начального этапа социализма» (выдвинута Чжао Цзыяном) позволяла более 

свободно обращаться с марксистской теорией и содержала целый ряд других 

теоретических новаций.  

В Докладе зафиксирован понятие «частное хозяйство» (ранее фигурировало 

«индивидуальное хозяйство»): «Частное хозяйство – это тот экономический уклад, в 

котором существуют отношения наемного труда», но этот уклад является «необходимым 

и полезным дополнением к экономике, основанной на общественной собственности». 

Таким образом, была подготовлена теоретическая почва для легализации частного 

хозяйства. Предполагалось дальнейшее углубление экономических реформ, в том числе 

сокращение государственного контроля над ценами и т.п. После XIII съезда в 1988 г. 

началась разработка законодательства, посвященного деятельности частных предприятий, 

были приняты Временное положение о частных предприятиях, Временное положение о 

взимании подоходного налога с частных предприятий и Установление Госсовета о 

взимании налогов с личных доходов инвесторов частного предприятия. Например, 
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«Временное положение о частных предприятиях КНР» определяло статус средних и 

крупных частных предприятий и их взаимоотношения с государством для развития 

социалистической плановой товарной экономики. Под частными предприятиями 

понимались предприятия, находящиеся в собственности одного лица или группы лиц с 8 

или более наемными работниками, т.е. на одного больше, чем на индивидуальных 

предприятиях с 2 помощниками и 5 учениками. Там же регламентировались типы частных 

предприятий, налоговые отчисления и т.п.  

Реформа системы цен.  

Одним из основных сторонников главенства планового начала в экономической 

жизни Китая в тот период выступал премьер Госсовета КНР Ли Пэн, в марте 1988 г. 

возглавивший по совместительству и Комитет по реформе хозяйственной системы. 

Показательно, что в проекте углубления экономической реформы на 1988 г., 

опубликованном 20 апреля, какие-либо радикальные предложения по реформе системы 

цен отсутствовали. Напротив, документ ориентировал на сдерживание общего уровня 

роста цен, строгий контроль за ценами на средства производства и введение верхнего 

потолка цен на внеплановое сырье и энергоресурсы. Этот подход выглядел вполне 

резонным с учетом уже довольно чувствительного роста цен в 1987 г. 

Ответом сторонников формирования рыночных преобразований, прежде всего 

Генерального секретаря ЦК КПК Чжао Цзыяна и поддерживавшего его Дэн Сяопина, 

явился отпуск, т.е. либерализация цен на мясо, сахар, яйца и овощи в мае 1988 г. 

Инициатива по первоочередному проведению реформы цен и ценообразования 

принадлежала Дэн Сяопину, который между реформой отношений собственности и 

реформой цен сделал выбор в пользу последней как идеологически менее травматичной.  

В мае 1988 г. Чжао Цзыян на заседании ПБ выступил с речью «Установить новый 

экономический порядок – социалистическая рыночная экономика» и предложил 

реформировать в ближайшие несколько лет (называлась конкретная цифра – 5 лет) 

систему цен и одновременно провести реформу системы заработной платы. Дэн Сяопин 

активно поддержал эту инициативу. Высказывавшиеся аргументы о неизбежных 

социальных последствиях в расчет приняты не были.  

По итогам мая 1988 г. рост индекса розничных цен ускорился. Однако в той 

ситуации рост цен не только не сдерживал потребительский спрос, но, напротив, даже 

стимулировал его, усугубляя напряженность на внутреннем рынке. 

В период с середины мая до середины августа во властном эшелоне Китая шло 

скрытое «перетягивание каната». Дэн Сяопин и Чжао Цзыян стремились добиться 

официального одобрения и запуска реформы цен, а Ли Пэн и поддерживавшие его Яо 
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Илинь и все еще влиятельный Чэнь Юнь всеми силами пытались оттянуть начало такой 

реформы и сделать ее более длительной по срокам проведения.  

Однако в решение Политбюро (август 1988 г.) отражена позиция Дэн Сяопина – 

Чжао Цзыяна: был провозглашен отпуск цен и переход к рыночному регулированию, за 

исключением небольшой группы товаров и трудовых услуг, регулирование цен на 

которые сохранялось за государством. Реформа цен выдвигалась в качестве основной 

задачи на 1989 г.  

18 августа 1988 г. «Жэньминь жибао» сообщила о предстоящей реформе цен. 

Население в ожидании усиления инфляции охватила паника, оно стало в массовом 

порядке и без разбора скупать абсолютно все товары и изымать средства из банков. 12 

сентября Дэн Сяопин пригласил к себе домой Чжао Цзыяна, Ли Пэна, Ху Цили, Яо Илиня, 

Вань Ли, Бо Ибо и Цяо Ши, где было принято решение восстановить контроль над 

ценами. Взят курс на упорядочение экономической обстановки. Чжан Цзыян подвергнут 

критике за политику, которая привела к высокой инфляции, он был вынужден признать 

свои ошибки.  

Ставились задачи: не предпринимать в оставшиеся до конца года месяцы новых 

мер по «урегулированию цен», ужесточить дисциплину госзакупок важнейших видов 

сельхозпродукции, ужесточить кредитную и денежную эмиссию, сократить фронт 

капитального строительства. Особенно важное значение придавалось сдерживанию оттока 

денежных средств населения из банков, в связи с чем было объявлено о существенном 

повышении с 1 сентября 1988 г. учетных ставок по депозитам.  

Вслед за этим Государственное торгово-промышленное управление и 

Министерство торговли обнародовали перечень товаров, запрещенных к перепродаже, в 

который вошли основные средства производства и некоторые потребительские товары 

длительного пользования (нефть, автомобили, прокат, шерсть, цветные телевизоры и 

т.п.). В итоге, 3-й пленум ЦК КПК 13-го созыва, прошедший с 26 по 30 сентября 1988 г., 

принял решение «в следующие два года заниматься наведением экономического 

порядка». Наведение экономического порядка виделось, прежде всего, в решительном 

пресечении поветрия увеличения цен, расчистке экономического поля от множества 

спекулятивных структур, в упорядочении сферы товарного обращения. Ставилась задача 

безусловного обеспечения единства товарного рынка страны и искоренения характерных 

для КНР тех лет так называемых «товарных войн», когда провинции сплошь и рядом 

препятствовали нормальному обороту зерна, шелка, хлопка, нередко закупавшихся 

сторонними перекупщиками по высоким ценам. В целом ставилась задача удержать рост 

цен в 1989 г. на уровне ниже 1988 г.  
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Таким образом, говорилось о нецелесообразности ликвидации в короткие сроки 

двухколейной системы цен. Кризис в экономике 1989 г.  

 

События на Тяньаньмэнь, их историческое значение и последствия (1989-1992 

гг.).  

Студенческие протесты 1989 г. на площади Тяньаньмэнь. Применение 

вооруженной силы против протестующих. Данные события далее будут называться 

События 4 июня 1989 г. (или Движение 1989 г.). С 11 января 1990 г. по указу премьера ГС 

КНР Ли Пэна в ряде районов Пекина было отменено чрезвычайное положение. В начале 

января 1991 г. в КНР было объявлено об освобождении 573 задержанных в результате 

событий на Тяньаньмэнь. В самом Китае оценки событий 1989 г. постепенно смягчались с 

«контрреволюционного восстания» в 1989 г. до «политических потрясений» и «бури 1989 

г.» в 2000-е. 

 
Политическая и социально-экономическая ситуация в КНР в конце ХХ – 

начале XXI в.  

Китай после XIV съезд КПК  

Основные идеи Дэн Сяопина относительно ускорения экономических реформ 

отразились в речах высших руководителей на 14 съезде КПК, проходившем в октябре 

1992 г. На открытии председательствовал Ли Пэн. С докладом ≪Ускорить поступь 

реформ, открытости и модернизации, добиваться еще больших побед в деле социализма с 

китайской спецификой≫ выступил генеральный секретарь ЦК Цзян Цзэминь. Он высоко 

оценил вклад Дэн Сяопина в проведение политики реформ и открытости, назвал его 

≪архитектором реформ≫ и автором ≪теории о строительстве социализма с китайской 

спецификой≫. Для того чтобы подчеркнуть исключительную роль Дэн Сяопина в новый 

исторический период, были использованы формулировки ≪под коллективным 

руководством ЦК первого поколения, ядром которого был товарищ Мао Цзэдун, партия 

и народ одержали победу в новодемократической революции≫, ≪под коллективным 

руководством ЦК второго поколения, ядром которого был товарищ Дэн Сяопин, партия 

и народ приступили к другой великой революции≫, ≪сущность и цели которой состоят в 

том, чтобы коренным образом преобразовать экономическую систему, сковывающую 

развитие производительных сил≫, сохраняя и развивая социалистический общественный 

строй. Тем самым, Цзян Цзэминь утвердил Дэн Сяопина в иерархии идеологических 

авторитетов рядом с Мао Цзэдуном. Канонизация идей Дэн Сяопина в рамках XV съезд 

КПК сентябрь 1997 г.  
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Проблемы к концу 90-х:  

 необходимость регулирования структуры всей китайской экономики;  

 безработица (фактическая безработица составляла на конец 1997 г. 6–7%); 

непрекращающийся рост населения, избыток рабочей силы; трудовые конфликты;  

 нарастание имущественного расслоения между людьми, городом и деревней, 

между отдельными регионами;  

 низкий уровень развития производительных сил в деревне, избыточная рабочая 

сила в деревне, неграмотность населения;  

 обострение экологической ситуации (ежегодно ущерб от загрязнения окружающей 

среды составлял от 3 до 5% ВВП);  

 небывалый размах коррупции, охвативший не только кадры партгосаппарата, но и 

вооруженные силы и правоохранительные органы;  

 постоянная угроза государственной и общественной стабильности.  К концу 1990-х 

годов идейный раскол в китайском обществе: «за» и «против» рыночной 

экономики. Все социальные явления и порождаемые ими противоречия несли с 

собой и ≪новый вызов≫ ≪легитимности≫ КПК. Социальные проблемы 

превратились в самые важные, правительству стоило бы подумать о переносе 

центра тяжести с экономического строительства на общество. 

Что сделано:  

 К 2000 г. по итогам 9пятилетки (1996-2000 гг.) средний прирост ВВП составил 

8,3 %, вместо планируемых 8%. Величина ВВП на душу населения превысила 800 

дол. США. По международной классификации Китая перестал относиться к числу 

стран с низким уровнем дохода населения; 

 реорганизация структуры экономики (сокращение устаревших производственных 

мощностей в тяжелой промышленности);  

 целевая эмиссия государственных облигаций для финансирования объектов 

инфраструктуры; расширение строительства инфраструктуры; 

 сокращение численности госпредприятий; преобразование 68 тыс. госпредприятий 

в акционерные компании с ограниченной ответственностью (контрольный пакет 

акций остается в руках государства);  

 стабилизация рыночных цен; доля рыночных цен увеличивается, доля 

устанавливаемых и регулируемых цен снижается (остается в сферах: 

электроэнергия, волоконная сеть, почтово-телеграфная сеть, система 

навигационного слежения и контроля в гражданской авиации, железнодорожная 
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информационная сеть и сеть монорельсовых дорог, сеть водоснабжения и система 

газопроводов);  

 развитие внешнеэкономических связей;  

 в 2001 г. Китай входит в ВТО;  

 реформирование кадровой системы по линии формирования нормативно-правовой 

базы государственной службы, четкой регламентации подбора и назначения кадров 

(по результатам экзаменов), контроля, аттестации, смещения кадров, условий труда 

и т.д. В экзаменах мог принять участие любой гражданин КНР независимо от 

происхождения, пола, социального положения и т.д., обладающий требуемыми для 

кандидата на должность личными качествами. Если раньше работник, находящийся 

на штатной должности, не мог быть уволен или понижен в должности, то теперь это 

допускалось при определенных условиях. Было запрещено госслужащим 

заниматься любой коммерческой деятельностью, приносящей прибыль. Особая 

регламентация кадровых назначений и служебной компетенции, призванная 

исключить влияние родственных отношений на профессиональную деятельность 

кадровых работников. Установлен обязательный срок ротации членов руководства 

партийных комитетов и местных народных правительств – через 10 лет работы на 

одной должности. 

 облегчение налогового бремени в деревне, повсеместное создание поселково-

волостных предприятий.  

 

Современный этап развития КНР 

На пути к всестороннему обществу сяокан.  

Идея «тройного представительства».  

С февраля 2000 г. в выступлениях Генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя 

появилась новация, которой отводилась стратегическая роль в углублении политической 

реформы. Впервые эта новация, известная как идея «тройного представительства».  

Сторонники трансформации КПК из партии рабочего класса в партию 

«интересов народа» считали, что проведение такого серьезного решения имеющимся 

составом ЦК КПК без предварительной подготовки будет весьма проблематично. Против 

новаций могли выступить не только принципиальные оппоненты, но и те, кому было 

трудно разобраться в сути и перспективах этого решения. В этой связи руководство КПК 

приложило значительные усилия, чтобы накануне XVI съезда расширить круг членов 

КПК, поддерживающих предлагаемые новации. 
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В соответствии с указанными приоритетами, КПК должна принимать в свои ряды 

представителей новых социальных слоев, появившихся в китайском обществе за годы 

реформ. В речи Генерального секретаря ЦК КПК к привычной для членов КПК формуле 

«основу и костяк КПК составляют рабочие, крестьяне, интеллигенты, кадровые 

работники, командиры и бойцы НОАК» была добавлена новая категория – 

«предприниматели и техперсонал необщественных научно-технических предприятий, 

управляющие и техперсонал, работающие по контракту на предприятиях с участием 

иностранного капитала, индивидуальные хозяева и частные предприниматели, лица, 

занятые в посреднических профессиях, лица свободных профессий и другие». 

Одновременно Цзян Цзэминь подтвердил значение марксизма как идейно-

теоретической основы КПК, поэтому принимаемые в КПК новые члены должны быть, 

прежде всего, «идейными коммунистами». Главную новацию в сфере партийного 

строительства – о правомерности приема в КПК представителей «новых китайцев» – 

сопровождали положения о развитии новаторства и теоретической работы в КПК, о 

необходимости адекватно реагировать на вызовы глобализации и т.д. 

XVI съезд КПК 2002 г. 

От имени ЦК КПК 15-го созыва Цзян Цзэминь выступил с докладом, 

озаглавленным «Всесторонне вести строительство общества сяокан и создавать новую 

обстановку для дела социализма с китайской спецификой». В докладе было отмечено, что 

XVI съезд Коммунистической партии Китая созван в новой обстановке, когда КНР 

приступает к «третьему шагу» осуществления стратегического плана социалистической 

модернизации и определена главная тема съезда – «высоко нести великое знамя теории 

Дэн Сяопина, полностью претворять в жизнь важные идеи “тройного 

представительства”». Идеи «тройного представительства» были названы в докладе 

«продолжением и развитием марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна и теории Дэн 

Сяопина», В части доклада, где формулировались «боевые задачи», Цзян Цзэминь 

возвратился к вопросу о построении общества сяокан. Он заявил, что в течение первых 

двадцати лет XXI в. Китай должен сосредоточиться на «всестороннем строительстве 

общества сяокан более высокого уровня» и учетверить ВВП к 2020 г. (до 3000 дол. США) 

На пленуме были избраны руководящие органы ЦК КПК, Генеральным секретарем 

был избран Ху Цзиньтао, продвижению которого по ступеням партийной лестницы с 1981 

г. способствовал Дэн Сяопин, назвавший в свое время Ху Цзиньтао будущим «ядром 

четвертого поколения» руководителей страны. Все члены высших руководящих органов, 

достигшие 70-летнего возраста или вплотную приблизившиеся к нему, вышли из состава 

ЦК КПК. На 4-м пленуме ЦК КПК 16-го созыва (сентябрь 2004 г.) основным вопросом 
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повестки дня пленума было взаимоотношение рыночной экономики и социалистической 

политической системы. Всестороннее строительство предполагало развитие в рамках 5 

сфер: политика, экономика, общество, культура, экология.  

Более конкретно, например, согласно пятилетнему плану, который был 

представлен в 2005 г. Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао, на первом месте стоит развитие 

социальной сферы – в частности, повышение пенсий и пособий по безработице, 

обеспечение медицинского страхования, принятие мер по сокращению безработицы и пр. 

То есть, строительство гармоничного общества представляется возможным не за счёт 

повышения экономических показателей эффективности, а за счёт развития социальной 

сферы общества, за счёт качественного улучшения жизни китайского народа. В этом и 

заключается важность построения гармоничного общества – перенос вектора 

преобразований на человека, на его качество жизни. С 2005 г. концепция «гармоничного 

общества» выступает в качестве стратегической задачи управления.  

XVII съезд КПК 2007 г. 

С докладом о работе ЦК КПК выступил Ху Цзиньтао. В докладе была 

провозглашена цель к 2020 г. построить общество сяокан и превратить Китай в крупное 

развивающееся социалистическое государство, осуществившее «в основном» 

индустриализацию и лидирующее в мире по масштабам внутреннего рынка, в котором 

качество жизни народа и зажиточность выросли, экосреда находится в хорошем 

состоянии, народ пользуется более полными демократическими правами, отличается 

сравнительно высокими цивилизованностью и духовными запросами. Ху Цзиньтао 

объявил следующее пятилетие «решающим периодом всестороннего строительства 

общества сяокан». 

Итоги периода Ху Цзиньтао  

В 2003 г. прошел третий пленум ЦК КПК (на третьих пленумах традиционно 

принимаются ключевые экономические решения), по итогам которого были приняты 

лозунги "Ведущая роль рынка в сфере распределения ресурсов" и "Оздоровление 

государственного макрорегулирования". Ху Цзиньтао поддерживал курс на построение в 

стране модели госкапитализма. Госпредприятиям было рекомендовано изменить форуму 

собственности путем акционирования, а партийные ячейки снижали контроль за 

хозяйственной деятельностью компаний. В результате проведенных Ху Цзиньтао реформ 

КНР достигла рекордного темпа увеличения ВВП: в 2007 г. прирост экономики составил 

14,2% (данные Всемирного банка). В период мирового экономического кризиса 2007-2008 

гг. этот показатель не опускался ниже 9%. Средний рост ВВП в 2003-2012 гг. составил 

10,6%. Под руководством Ху Цзиньтао Китай стал второй экономикой мира!!!! 
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Остро стоял вопрос с экологической ситуацией в стране. Государственной 

экологической политики был определен принцип «создавать экологическую культуру, 

вводя в основном сложившиеся энергоэкономные и экоохранные производственные 

структуры, формы роста и модели потребления». Положение о строительстве 

экологической культуры дополнило три направления строительства социалистической 

цивилизации, в которые до этого были включены строительство материальной, духовной 

(XII съезд) и политической (XVI съезд) культуры.  

Ху Цзиньтао видел Китай в мировом сообществе в качестве "ответственной 

мировой державы", готовой посредством участия в международных институтах 

добиваться разрешения конфликтов. Во внешней политике: идея построения 

гармоничного мира (в 2005 г.), идея «мягкой силы».  

XVIII съезд КПК 2012 г.  

На 1-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва Си Цзиньпин был избран 

новым Генеральным секретарём ЦК КПК, сменив таким образом в этой должности Ху 

Цзиньтао, тогда же он сменил его на посту председателя Военного совета ЦК КПК (а уже 

в марте 2013 года, на 1-й сессии ВСНП 12-го созыва — на посту председателя КНР, тогда 

же на посту премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао сменил Ли Кэцян).  

Политические и экономические инициативы нового руководства:  

Си Цзиньпином выдвинута концепция «китайской мечты» - «Китайская мечта о 

великом возрождении китайской нации».  

Что касается внешнеэкономического развития, то следует выделить концепцию 

"Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая, впервые выдвинутая Си 

Цзиньпином в 2013 г. и направленная на совершенствование существующих и создание 

новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих 

более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, которая будет способствовать 

развитию торговых отношений между ними и Китаем. 

XIX съезд КПК 2017 г.  

Усиление позиций Си Цзиньпина выразилось и в том, что он третьим после 

китайских партийных лидеров Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина был упомянут в новой 

редакции устава партии, которую одобрил съезд. Причём концепция Си Цзиньпина о 

«новой эре социализма с китайской спецификой» получила статус «идей». Ранее этот 

термин применялся только к «идеям Мао Цзэдуна». Идеологию Дэн Сяопина, например, 

называли лишь «теорией», подчёркивая превосходство Мао. Нынешний китайский лидер 

фактически встал вровень с отцом-основателем КНР. 

ХХ съезд КПК 2022 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%9D%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8D%D0%BD%D1%8C_%D0%A6%D0%B7%D1%8F%D0%B1%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%86%D1%8F%D0%BD
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические 

занятия, которые помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести 

навыки творческой работы с документами и первоисточниками.  

В ходе лекционных занятий студент должен вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы. Желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо повторить лекционный 

материал, ознакомиться с рекомендованной литературой, рассмотреть различные точки 

зрения по вопросу, выделить проблемные области, сформулировать собственную точку 

зрения, предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос, 

подготовить тезисы для выступлений по вопросам, выносимым на практическое занятие. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, составить план-конспект своего 

выступления.  

Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 

задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

указаниях по данной дисциплине. Студент заблаговременно получает информацию о 

подготовке к практическому занятию, ему сообщают перечень рекомендуемой литературы 

и соответствующие в ней страницы.  

На практическом занятии каждый участник должен быть готовым к выступлению 

по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. В заключение преподаватель подводит итоги.  

 

Начало социалистических преобразований и годы первой пятилетки (1949-

1957 гг.). 
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Цель – закрепление знаний об основных исторических фактах и событиях после 

образования КНР до 1957 г.  

Студент должен знать основные события и персоналии изучаемого периода, уметь 

ориентироваться в потоке информации и видеть причинно-следственные связи, владеть 

навыками систематизации данных, корректного анализа фактов в контексте своей научно-

исследовательской и профессиональной деятельности.  

Вопросы занятия:  

1. Создание новой государственности и начало модернизации Китая: образование 

КНР; подавление контрреволюции; перевоспитание интеллигенции; корейская война; 

создание новой государственности; аграрная реформа и ее итоги. 

2. Переход Китая к социалистическому строительству: выработка генеральной 

линии развития; первый пятилетний план развития народного хозяйства; принятие первой 

Конституции КНР; итоги первой пятилетки; дело Гао Гана и Жао Шуши; 8 съезд КПК и 

его решения; «Пусть расцветают все цветы»; «Движение за упорядочение стиля» и борьба 

с «правыми элементами». 

3. Советский вопрос.  

Рекомендуемая литература:  

1.История Китая с древнейших времен до начала XXI века: В 10 т. – М. : Наука. – 

2017. – Т. 8.  

2. Усов В.Н. История Китая. В 2-х т. М., 2006. 

 

Развитие КНР в 1957-1966 гг.  

Цель – закрепление знаний об основных исторических фактах и событиях периода 

с 1957 по 1966 гг.  

Студент должен знать основные события и персоналии изучаемого периода, уметь 

ориентироваться в потоке информации и видеть причинно-следственные связи, владеть 

навыками систематизации данных, корректного анализа фактов в контексте своей научно-

исследовательской и профессиональной деятельности.  

Вопросы занятия:  

1. КНР в период «большого скачка». 

2. КНР в период «урегулирования» народного хозяйства. 

3. Обострение разногласий в руководстве КПК по путям развития КНР. Кампания 

за «четыре чистки». 

4. Развитие народного хозяйства. 

Рекомендуемая литература:  
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1.История Китая с древнейших времен до начала XXI века: В 10 т. – М. : Наука. – 

2017. – Т. 8.  

2. Усов В.Н. История Китая. В 2-х т. М., 2006. 

 

Культурная революция (1966-1976 гг.) 

Цель – закрепление знаний об основных исторических событиях периода 

культурной революции.  

Студент должен знать основные события и персоналии изучаемого периода, уметь 

ориентироваться в потоке информации и видеть причинно-следственные связи, владеть 

навыками систематизации данных, корректного анализа фактов в контексте своей научно-

исследовательской и профессиональной деятельности.  

Вопросы занятия:  

1. Борьба с «ревизионизмом» в КНР и КПК в 1963-1965 гг. Политика в области 

образования и культуры. Атаки на культуру под видом борьбы с ревизионизмом. 

2. Культурная революция: первый активный этап (1966-1969); второй этап (1969-

1973); третий этап (1973-1976). 

Рекомендуемая литература:  

1.История Китая с древнейших времен до начала XXI века: В 10 т. – М. : Наука. – 

2017. – Т. 8.  

2. Усов В.Н. История Китая. В 2-х т. М., 2006. 

 

Поиск путей развития в 1976-1978 гг. 

Цель – закрепление знаний об основных событиях первых лет после окончания 

культурной революции.  

Студент должен знать основные события и персоналии изучаемого периода, уметь 

ориентироваться в потоке информации и видеть причинно-следственные связи, владеть 

навыками систематизации данных, корректного анализа фактов в контексте своей научно-

исследовательской и профессиональной деятельности.  

Вопросы занятия:  

1. Политическая и идеологическая борьба. Переход к политике «реформ и 

открытости внешнему миру». 

Рекомендуемая литература:  

1.История Китая с древнейших времен до начала XXI века: В 10 т. – М. : Наука. – 

2016. – Т. 9.  

2. Усов В.Н. История Китая. В 2-х т. М., 2006. 
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Развитие реформ в КНР в период 1978-1989 гг. 

Цель – закрепление знаний об основных фактах, событиях в период с 1978 по 

1989 гг., отличающийся бурными трансформациями в экономике и идеологии Китая.  

Студент должен знать основные события и персоналии изучаемого периода, уметь 

ориентироваться в потоке информации и видеть причинно-следственные связи, владеть 

навыками систематизации данных, корректного анализа фактов в контексте своей научно-

исследовательской и профессиональной деятельности.  

Вопросы занятия:  

1.Свободно-экономические зоны: особенности появления и развития.  

Рекомендуемая литература:  

1.История Китая с древнейших времен до начала XXI века: В 10 т. – М. : Наука. – 

2016. – Т. 9.  

2. Усов В.Н. История Китая. В 2-х т. М., 2006. 

 

Политическая и социально-экономическая ситуация в КНР в конце ХХ – 

начале XXI в.  

Цель – закрепление знаний об основных фактах, событиях в сфере политики, 

экономики Китая в конце ХХ – начале XXI в.   

Студент должен знать основные события и персоналии изучаемого периода, уметь 

ориентироваться в потоке информации и видеть причинно-следственные связи, владеть 

навыками систематизации данных, корректного анализа фактов в контексте своей научно-

исследовательской и профессиональной деятельности.  

Вопросы занятия:  

1.Построение социалистической рыночной экономики в Китае.  

2.Новый виток развития политики открытости: региональное сотрудничество и 

выход китайских предприятий «во вне».  

3. Взаимодействие Северо-Востока Китая и Дальнего Востока РФ в конце 20 века 

как пример изменения стратегии политики открытости Китая.  

Рекомендуемая литература:  

1.История Китая с древнейших времен до начала XXI века: В 10 т. – М. : Наука. – 

2016. – Т. 9.  

2. Усов В.Н. История Китая. В 2-х т. М., 2006. 

3. СМИ на китайском языке.  

 

Современный этап развития КНР 
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Цель – закрепление знаний об основных фактах, событиях, тенденциях, присущих 

реалиям Китая в 21 в. и отражающих особенности как внутреннего развития, так и 

изменения роли Китая на международной арене.  

Студент должен знать основные события и персоналии изучаемого периода, уметь 

ориентироваться в потоке информации и видеть причинно-следственные связи, владеть 

навыками систематизации данных, корректного анализа фактов и прогнозирования в 

контексте своей научно-исследовательской и профессиональной деятельности.  

Вопросы занятия:  

1. Период Ху Цзиньтао: гармоничное общество и мягкая сила.  

2. Всестороннее общество сяокан. 

3. Китайская мечта Си Цзиньпина. 

4. Одина пояс - один путь: 10 лет практической реализации.  

5. Новая эра социализма с китайской спецификой.  

6. Китай в системе международных отношений.  

Рекомендуемая литература:  

1.История Китая с древнейших времен до начала XXI века: В 10 т. – М. : Наука. – 

2016. – Т. 9.  

2. СМИ на русском и китайском языках.  

 

Развитие Тайваня на современном этапе 

Цель – закрепление знаний об основных фактах, событиях, тенденциях, присущих 

взаимоотношениям Китая с Тайванем в 21 в.  

Студент должен знать основные события и персоналии изучаемого периода, уметь 

ориентироваться в потоке информации и видеть причинно-следственные связи, владеть 

навыками систематизации данных, анализа фактов и итогов, строить прогнозы 

дальнейших трансформаций.  

Вопросы занятия:  

1. Роль США в китайско-тайваньских отношениях: обзор сообщений СМИ.  

Рекомендуемая литература:  

1.История Китая с древнейших времен до начала XXI века: В 10 т. – М. : Наука. – 

2016. – Т. 9.  

2.СМИ на русском и китайском языках. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Для успешного усвоения материала студент должен кроме аудиторной работы 

заниматься самостоятельно. Самостоятельная работа является активной учебной 

деятельностью, направленной на качественное решение задач самообучения, 

самовоспитания и саморазвития. Самостоятельная работа (СР) выполняется без 

непосредственного участия преподавателя, но по его заданию и в специально отведённое 

для этого время. Условиям эффективности самостоятельной работы является ее 

систематическое выполнение. 

Самостоятельная работа включает самостоятельную проработку теоретического 

материала, работу с литературой, подготовку к практическим (семинарским) занятиям, 

составление конспектов, повторение или изучение материала для выполнения 

контрольных и проверочных работ, ответов на блиц-вопросы, письменных домашних 

работ, подготовку к экзамену.  

Студент заблаговременно получает задания для самостоятельной работы. 

Например, ему даются темы домашних письменных заданий, перечень блиц-вопросов по 

лекциям, вопросы для коллективных дискуссий, темы докладов.   

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й 

- закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на самостоятельную 

работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 

дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает 

непосредственную подготовку студента к занятию. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. Начинать следует с прочтения 

материалов рекомендованной литературы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание 

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов. В процессе этой работы 

студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 

материала. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам.  

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 
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положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию 

автора. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 

мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, 

систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных 

материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных 

знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, 

возникшие при самостоятельной работе. Большое значение имеет совершенствование 

навыков конспектирования у студентов. Преподаватель может рекомендовать студентам 

следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. План 

– это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 

вполне заменяет конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение 

материала источника. Различаются четыре типа конспектов:  

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом.  

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и 

дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

На практическом занятии выступление с докладом (с ответом на вопросы) должно 

строиться свободно, убедительно и аргументировано. При подготовке к докладу 

(выступлению) студент должен прорепетировать свое выступление, не читая текст 

конспекта, но обращаясь к нему.  

Все формы СР, а также методы контроля способствуют многократному 

повторению материала, что, в свою очередь, позволяет студенту лучше запомнить 

термины и определения, понять изучаемый материал. Таким образом, СР как одна из 

активных форм обучения способствует формированию у студентов знаний, умений и 

навыков, направленных на самостоятельное решение задач, возникающих в практической 

деятельности, направляет на дальнейшую научную, творческую работу. 



 44 

Для успешного освоения курса студенты обязаны самостоятельно выполнить ряд 

работ: изучить предлагаемые преподавателем темы теоретического материала и 

представить их в виде сжатого конспекта; выполнить в указанные сроки варианты 

домашних письменных работ по предложенным темам; подготовиться к выполнению 

проверочных работ; обязательно знакомиться и осваивать дополнительный материал по 

разным литературным источникам, в том числе научным статьям, монографиям по 

изучаемым вопросам. 

Формой текущего контроля является контроль посещаемости всех аудиторных 

занятий, предусмотренных расписанием, сдача заданий для самостоятельной работы и 

написание проверочных работ. Для того, чтобы успешно сдать экзамен и быть 

допущенным к экзамену, студент должен выполнить следующее: в ходе прохождения 

дисциплины посетить не менее 50 % занятий. 

Для успешной подготовки к текущему контролю предлагаются вопросы для 

изучения и задания:  

№ 
п/п Раздел  

 дисциплины 
 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

1 2 3 
1 Начало 

социалистических 
преобразований и 
годы первой 
пятилетки (1949-
1957 гг.) 

Изучение литературы по теме. Просмотр фильма. "Второе 
рождение Поднебесной". Подготовка устного сообщения по 
предложенной теме (выбрать одну): 1) Система высших 
государственных органов КНР в период 1949-1954 гг. 2) 
Политические кампании в стране в период 1949-1957 гг. 

2 Развитие КНР в 
1957-1966 гг. 

Изучение литературы по теме. 
Подготовка к блиц-опросу. 

3 Культурная 
революция (1966-
1976 гг.) 

Изучение литературы по теме. 
Подготовка к работе в малой группе 

4 Поиск путей 
развития в 1976-
1978 гг. 

Изучение литературы по теме. 
Подготовка письменного домашнего задания по теме 
Составление словаря персоналий высшего руководства КНР 
и КПК. 
Подготовка устного сообщения по теме 
Изменения во внутриполитической ситуации в стране во 
второй половине 70-х гг. 
Программа «четырех модернизаций». 

5 Развитие реформ в 
КНР в период 1978-
1989 гг. 

Изучение литературы по теме. Подготовка домашнего 
задания 

6 События на 
Тяньаньмэнь, их 
историческое 
значение и 

Изучение литературы по теме. 
Подготовка к блиц-опросу. 
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последствия (1989-
1992 гг.) 

1 Политическая и 
социально-
экономическая 
ситуация в КНР в 
конце ХХ – начале 
XXI в. 

Изучение литературы по теме. 
Подготовка к блиц-опросу. 

 

7 Современный этап 
развития КНР 

Изучение литературы по теме. 
Подготовка к блиц-опросу.  

8 Развитие Тайваня 
на современном 
этапе. 

Изучение литературы по теме. 
Подготовка к итоговой работе по пройденному курсу. 

 

 


