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ВВЕДЕНИЕ 

В середине XX в. мир раскололся на два блока, во главе с США и СССР. 

Противоборство между капитализмом и социализмом началось после Второй 

мировой войны, которое трансформировалось в неведомую ранее глобальную 

холодную войну. Казалось, что великая держава несокрушима, но события, 

которые произошли в конце XX в., превзошли все ожидания по своему масштабу 

и скорости процессов. Стремительно произошел крах Ялтинской системы 

международных отношений и рассыпалось социалистическое содружество. Но 

этим события не ограничились, вскоре распался Советский Союз. В истории 

никогда не происходило таких грандиозных глобальных перемен в столь 

короткие по времени сроки. 

На сегодняшний день данной проблеме посвящено огромное количество 

аналитических, публицистических, научных трудов как на Западе и Востоке, так 

и в России. В данной работе мы исследуем как транслировались и 

представлялись исторические события СССР периода перестройки в Китае 

китайскими средствами массовой информации. 

Связь между распадом СССР и развалом КПСС неразрывна. Возникает 

вопрос: почему правящая политическая партия СССР, которая являлась одной из 

крупнейших коммунистических организаций в мире, распалась, и почти 

одновременно разрушилась самая большая социалистическая страна?  

Формирование предпосылок распада СССР происходило на протяжении 

довольно длительного периода времени. Начиная с середины 80-х – начала 90-х 

гг. XX века, Советский Союз переживал значительные изменения, впоследствии 

оказавшие влияние на все сферы жизни общества, включая социальную, 

экономическую и политическую области. Эти, безусловно, противоречивые 

перемены быстро сменяли друг друга, и, в конце концов, вылились в серьезные 

последствия для будущего страны. С другой стороны, вместе с произошедшими 

событиями в области политики возник новый геополитический расклад в 

международных отношениях. В наши дни нелегко объективно разобраться в 

событиях того периода и предоставить ответы на все вопросы, которые 
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возникают в этой связи. Точки зрения и оценки исследователей того периода 

противоречивы и в значительной мере субъективны.  

Актуальность темы исследования.  

Распад Советского Союза в 1991 г. и крушение социалистического строя 

привели к нарушению баланса сил на мировой арене. Исследование 

закономерностей развития и кризиса советской политической системы является 

актуальным, в том числе и для понимания и решения сложных проблем, 

возникающих во взаимоотношениях с соседними странами. 

Изучение причин кризиса, приведшего к распаду советского государства, 

представляет не только научный, но и практический интерес. Дальнейшее 

развитие невозможно без глубокого знания и учета уроков давней и недавней 

истории, так как исследование причин кризиса КПСС, как правящей партии и 

«ядра политической системы», является актуальным не только для современной 

России, но и Китая.  

Анализ материалов китайской прессы по проблемам перестройки в СССР 

позволяет сделать вывод не только о том, как китайское общество относилось к 

советским реформам, но и о том, как перестройка могла повлиять на политику 

китайского руководства. Обращение китайской прессы к состоянию и переменам, 

происходившим в СССР, также дает возможность выяснить факторы, влиявшие 

на советско-китайские отношения в 90-е годы прошлого века и на внешнюю 

политику России и Китайской Народной Республики. 

Кроме того, анализ освещения в центральной китайской прессе процессов 

перемен в руководстве и в политике КПСС открывает возможность выявить 

особенности китайского пути осуществления реформ и совершенствования 

социализма в КНР. 

Советская история имеет особое значение для Китая. В историческом 

процессе модернизации Советский Союз оказал глубокое влияние на Китай. В 

1950-х годах Советский Союз был примером для китайцев, на который они 

ориентировались и которому подражали. Приход нового генерального секретаря 

ЦК КПСС вызвал повышенный интерес Китая к тем процессам, которые 
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происходили в СССР. Уже с первых заявлений М.С. Горбачёва о переменах Китай 

связывал с реформами Советского Союза большие надежды. В то время Китай 

находился в критическом периоде «реформ и открытости». Успех советской 

реформы не только представлял собой успешную практику для 

социалистических стран, но и послужил бы хорошим примером для реформ в 

Китае. Вследствие этого реформы Горбачёва имели определённое значение для 

Китайской Народной Республики. 

Объект исследования: политика перестройки в СССР. 

Предмет исследования: отражение политики советской перестройки в 

китайской прессе.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с марта 1985 

г. до конца 1991 г. Нижняя граница обусловлена приходом к власти Генерального 

секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачёва, верхняя связана с его отставкой и распадом 

Советского Союза. Внутри этого периода мы выделяем следующие этапы: 

Март 1985 – конец 1988 гг. – приход к власти М.С. Горбачёва и советские 

экономические реформы в освещении китайской прессы. 

1989 – декабрь 1991 г. – политические реформы в СССР в освещении 

китайских средств массовой информации. Последняя дата связана с 

прекращением существования Советского Союза. 

Цель: выявление особенностей советской перестройки через призму 

китайской прессы 1985 -1991 гг. 

Для достижения поставленной цели автор намерен решить следующие 

задачи:  

1. Исследовать по материалам китайской прессы причины кризиса внутри 

Коммунистической партии Советского Союза. 

2. Выявить специфику и оценки советских экономических реформ в 

китайской периодической печати. 

3. Изучить оценки внешней политики СССР и ее последствия в китайской 

периодической печати. 

4. По материалам китайской периодической печати проследить 
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взаимосвязь между кризисом внутри КПСС и распадом СССР. 

5. Установить, как менялись оценки китайской прессы в освещении 

горбачевских реформ СССР. 

6. Выявить специфику влияния советского опыта на курс 

Коммунистической партии Китая. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Современная российская историография по истории перестройки накопила 

значительный пласт специальных исторических исследований, посвящённых 

различным аспектам данной проблемы. Вместе с тем, среди них нет специальных 

работ, посвященных отражению перестройки в китайской периодической печати, 

хотя отдельные ее стороны стали изучаться уже в период перестройки. Одной из 

первых стала статья О.С. Артемьевой, написанная в 1988 г. о социально-

политическом аспекте перестройки в китайской прессе1. По ее подсчетам, только 

в июле 1985 г. «Жэньминь жибао» сделала 11 публикаций, посвященных 

перестройке в СССР. Согласно наблюдениям автора, если в начале основное 

внимание китайской прессы было обращено на перемещения в высшем 

государственном и партийном руководстве страны и другим кадровым вопросам, 

то с расширением реформ, в центре внимания оказался более широкий круг 

проблем. В статье рассматривается, как в Китае оценивали социальные аспекты 

перестройки: от действий советского правительства по искоренению пьянства и 

алкоголизма, которые были встречены с «одобрением и пониманием», до 

изменений в области культуры и искусства, которую китайские специалисты 

считали «одной из важных областей советской перестройки»2.  

Анализ оценок китайскими средствами массовой информации 

перестроечных процессов в СССР присутствуют и в публикациях И.Ю. Зуенко3. 

                                                             
1 Артемьева О.С. Китайская пресса о социально–политическом аспекте перестройки в СССР 

// Проблемы Дальнего Востока. 1988. № 1. С. 66–78.  
2 Там же. С. 71. 
3 Зуенко И.Ю. Последний урок старшего брата: проблема политической реформы в Китае и 

перестройка в СССР // Россия и АТР. 2015. № 4. С.58–71; Он же. Изучение перестроечного 

опыта СССР в Китае // В зеркале перестройки: к осмыслению российской трансформации: сб. 

науч. ст. Владивосток, 2015. С. 226–235. 
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В центре внимания автора китайские реформы и то, в какой степени советская 

перестройка могла повлиять на политическую повестку Китайской Народной 

Республики. 

Отдельно можно отметить публикации материалов конференций и других 

научных мероприятий. В 2011 г. в Китае состоялся международный симпозиум, 

посвященный двадцатилетней годовщине распада СССР и прекращения 

существования Коммунистической партии Советского Союза. Материалы 

данного симпозиума легли в основу книги известного российского китаеведа 

Ю.М. Галеновича «Китайские поминки по КПСС и СССР»1, в которой 

представлены выводы китайских ученых по поводу советских реформ. 

Осмысление опыта перестройки в российской историографии за 

предыдущие тридцать лет происходило в рамках разных концепций и подходов. 

Через призму теории модернизации рассматривает В. Согрин эпоху перестройки 

в «Политической истории современной России 1985-1994, от Горбачёва до 

Ельцина»2. Одним из первых исследователей причин и динамики кризиса и 

распада Советского Союза стал Р.Г. Пихоя3, который на основе не доступных 

ранее архивных документов изучил события 1945-1991 гг. «Неудавшаяся 

империя. Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачёва» В. Зубок4 

рассматривает СССР в свете глобального противостояния с США и его 

союзниками в ходе холодной войны. Историю можно изучать и через биографию 

одного человека, особенно если он – президент страны. «Человек перемен: 

исследование политической биографии Б.Н. Ельцина» показывает не только 

                                                             
1 Галенович Ю.М. Китайские поминки по КПСС и СССР. М., 2011.  
2 Согрин В.В. Политическая история современной России, 1985–1994: от Горбачёва до 

Ельцина. М., 1994; Он же. 1985–1995: Реалии и утопии новой России // Отечественная история. 

1995. № 2; Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация. 2 т. М., 1996. 
3 Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991. Новосибирск, 2000; Он же. Почему 

распался Советский Союз? // Государственная служба. 2003. № 1. С.83–98; Он же. Москва. 

Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия на изломе тысячелетий. 1985–2005. М., 

2007. 
4 Зубок В. «Неудавшаяся империя. Советский Союз в холодной войне от Сталина до 

Горбачёва». М., 2011. 
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эволюцию мировоззрения человека, прошедшего путь от идеолога коммунизма 

до его ярого антагониста, но и трансформацию государства в эпоху перемен1. 

Мы не останавливаемся на анализе российской историографии причин 

распада СССР, эти вопросы подробно освещены в специальном выпуске журнала 

«Российская история», 2019 г. №22. Анализ современной историографии 

перестройки представлен в работе Ю.В. Смирновой3.  

Дискуссиям о природе и судьбе СССР в годы перестройки посвящена 

статья С.В. Журавлева «Перестройка как момент истины»4. Автор выделяет 

основные проблемы, которые требуют научного решения: в какой мере 

перестройка отразила противоречия советской системы; в каком состоянии 

СССР подошел к началу Горбачёвских реформ; в какой степени атмосфера 

перестройки, ее идеи и задачи, восприимчивость общества к переменам были 

подготовлены предыдущими десятилетиями; почему инициированное властью 

заполнение «белых пятен» прошлого, имело не очищающие, а разрушительные 

последствия, приведшие к дискредитации основ советской системы в глазах 

общества. 

Перестройка в СССР занимает важное место и в китайской историографии. 

После кардинальных изменений в Советском Союзе и Восточной Европе, 

китайские ученые устраивали многочисленные дискуссии о причинах распада 

Советской Коммунистической партии и Советского Союза. Бывший министр 

иностранных дел Китая Ли Чжаосин во время пребывания на своем посту 

опросил более 30 иностранных лидеров о причинах распада Советского Союза. 

Ответы были самые разные, начиная с коррупции в высшем руководстве страны, 

                                                             
1 Человек перемен: исследование политической биографии Б.Н. Ельцина. М., 2011. 
2 Пихоя Р.Г. О периодизации системного кризиса Советского Союза // Российская история. 

2019. № 2. С. 3–29; Зубок В.М. Кризис, реформы и разрушение СССР // Российская история. 

2019. № 2. С. 30–38; Шубин А.В. Основные проблемы и этапы истории перестройки // 

Российская история. 2019, № 2. С. 39–46; Журавлев С.В. Пока больше вопросов, чем ответов 

// Российская история. 2019. № 2. С. 47–51; Хлевнюк О.В. День новых цен. Кризис снабжения 

и российское общество на рубеже 1980 – 1980–х гг // Российская история. 2019. № 2. С. 52–70. 
3 Смирнова Ю.В. Современная историография перестройки // Вопросы национальных и 

федеративных отношений. 2021. Т.11. № 9. С.2462 – 2475. 
4 Журавлев С.М. Перестройка как момент истины: к дискуссиям о природе и судьбе СССР // 

Российская история. 2022. № 6. С. 3–14. 
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которая превратила советскую компартию в правящий класс, сосредоточенный 

исключительно на собственных материальных интересах, здесь и 

несовершенство правовой системы, закоснелость экономической системы, 

большой разрыв между богатыми и бедными, поражение в гонке водружения с 

США и т.д.1 

После распада Советского Союза в Китае были опубликованы три 

авторитетные монографии по советской истории: Чжоу Шанвэн, Е. Шузон и Ван 

Сид: «История взлета и падения Советского Союза»2; «Рассуждение об истории 

взлета и падения Советского Союза»3 / под. Ред. Лу Наньцюань; «Очерки истории 

взлета и падения Советского Союза» / под редакцией Чэнь Чжихуа4.  

«История взлета и падения Советского Союза» не первая монография, 

написанная китайскими учеными по истории Советского Союза, но это первый 

всесторонний и систематический труд по истории Советского Союза от его 

создания до распада. Нижняя дата исследования 1861 г., начиная с крестьянской 

реформы и заканчивается 1991 г.  

С самого начала основания Китайской Народной Республики Советский 

Союз стал для него своеобразным маяком, опыт которого с особым энтузиазмом 

изучался по всей стране. Вместе с тем известно, что отношения Китая и СССР 

были не простыми и прошли ряд сложных периодов. В 1960-х гг., в период 

правления Н.С. Хрущева китайские ученые и средства массовой информации 

критиковали ошибки Советского Союза. После 1978 года исследование 

советской истории в Китае перешло на новый уровень, хотя для китайских 

                                                             
1 Ли Чжаосин. По прошлому можно различить, что хорошо и плохо. Разум и долг: чтение 

«Большое партийное строительство Китая на фоне глобализации» // Рефераты Синьхуа. 2010. 

№ 12. С.136–137. = 李肇星. 史鉴清明, 理念温暖 –读«全球化背景下的中国大党建». 新华文摘

. 2010.12. 136–137页. 
2 Чжоу Шанвэн, Е. Шузон, Ван Сидэ. История взлета и падения Советского Союза. Шанхай, 

1993. = 周尚文、叶书宗、王斯德. 苏联兴亡史. 上海人民出版社. 1993年. 
3 Лу Наньцюань. Рассуждение об истории взлета и падения Советского Союза. Пекин: 

Издательство народа (Жэньминь чубаньшэ), 2002. С. 7. = 陆南泉. 苏联兴亡史论. 人民出版社. 

2002年. 
4 Чэнь Чжихуа. Очерк истории взлета и падения Советского Союза. Пекин, 2004. = 陈之骅主

编. 苏联兴亡史纲. 中国社会科学院出版社. 2004年. 
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историков изучение советской истории представляло особую трудность. Кроме 

отсутствия информации, изучение также было ограничено серьезными 

традиционными концепциями: на протяжении долгого времени руководящие 

партийные кадры и научные круги Китая сформировали и использовали свой 

набор относительно фиксированных концепций по истории Советского Союза. 

Распад СССР, как и победа социалистической Октябрьской революции в 

начале XX века, являлся крупным событием, потрясшим весь мир. Образование 

и распад Советского Союза в очередной раз показали, что рост и зрелость новой 

системы всегда сопровождаются многочисленными поворотами. «История 

взлета и падения Советского Союза» состоит из 28 глав, которые условно 

разделены на шесть периодов: период руководства В.И. Ленина, период И.В. 

Сталина, период Н.С. Хрущева, период Л.И. Брежнева, период Ю.В. Андропова 

и К.У. Черненко, а также период М.С. Горбачёва. 

Книга «Рассуждение об истории взлета и падения Советского Союза»1 

коллективного авторства под редакцией Лу Наньцюань стала национальным 

ключевым проектом по изучению причин распада СССР. Здесь не только 

рассматриваются причины подъема и распада Советского Союза, но главным 

объектом исследования является экономическая политика Советского Союза на 

протяжении 70-ти лет. Хронологические рамки данного исследования выходят 

далеко за пределы периода возникновения советского государства, начиная от 

реформ Петра I до распада СССР в конце 1991 г. Изучение подъема и падения 

одной страны должно исходить из исторической практики и использования 

опыта и истории этой страны в качестве отправной точки, а не применения 

определенной теории или формулы. Примерно пятая часть общего объема книги 

посвящена истории царской России до Октябрьской революции. В результате, 

можно ясно видеть, что высоко централизованное, безграничное и 

гегемонистское расширение жесткой модели И.В. Сталина коренится в 

исторической традиции царского самодержавия. Рассуждая о причинах распада 

                                                             
1 Лу Наньцюань. Рассуждение об истории взлета и падения Советского Союза. Пекин, 2002. С. 

7. = 陆南泉. 苏联兴亡史论. 人民出版社. 2002年. 
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СССР, авторы приходят к выводу, что одной из важнейших причин является 

старый советский социалистический режим, сложившийся в период правления 

И.В. Сталина, который получил дальнейшее развитие, и наконец, никак не мог 

быть реформирован. Такое историческое исследование очень важно, так как оно 

не отождествляет ошибки и проблемы сталинизма с марксистским социализмом. 

По мнению авторов «Сталинско-советская модель не столько продукт истории 

международного коммунизма, а скорее продукт русской истории». 

В монографии «Очерки истории взлета и падения Советского Союза» 

объясняются мотивы и последствия советской истории через её внутреннюю 

логику, такую как исторические традиции, идеология, культурные цивилизации 

и социальные отношения. Книга проникнута глубокими пролетарскими 

чувствами, автор полностью поддерживает В.И. Ленина и его взгляды. В книге 

приведены разные мнения и дана попытка объективно оценить роль И.В. 

Сталина по вопросам о едином фронте, а именно о союзе партии и правительства 

после Октябрьской революции. 

Все три приведенные монографии посвящены процессу взлета и падения 

Советского Союза, но каждый из них посвящен разным аспектам истории СССР: 

«История взлета и падения Советского Союза» фокусируется на истории 

становления и превращении Советского Союза в мировую державу, 

ориентирована на описание исторического процесса. «Рассуждение об истории 

взлета и падения Советского Союза» посвящено анализу исторических вопросов 

Советского Союза. «Очерк взлета и падения Советского Союза» – это попытка 

определить основной концепцию исторического развития. Авторы и редакторы 

трех книг в основном являются старшим поколением китайских ученых, 

исследовавших советскую историю. Они посвятили свою жизнь изучению 

Советского Союза и имеют сравнительный опыт и свои уникальные идеи. 

Можно сказать, что три представленные работы – это краткое изложение 

исследований в Китае по истории СССР. 



12 

Далее следует отметить «Рост и крах большой державы»1, которая 

отличается от вышеуказанных трех книг. Её главный редактор – Шэнь Чжихуа в 

течение семи лет с 1995 года собирал, обрабатывал, переводил документы и 

подготовил издание 34-томного сборника «Избранные публикации 

исторического архива Советского Союза». В рамках данной программы в конце 

2005 года он провел крупный исторический исследовательский проект по 

тематике изучения советской истории на базе Гуманитарных наук Министерства 

образования Китая. Этот проект был поручен Российскому научному центру в 

Педагогическом университете Восточного Китая. Таким образом, организовав 

группу китайских ученых-советологов, Шэнь Чжихуа приступил к написанию 

книги «Рост и крах большой державы», авторы которой использовали новейшие 

российские архивы, подробно рассказали о важных событиях, произошедших в 

74-летней истории Советского Союза, и исследовали внутренние и внешние 

конфликты между людьми, системой и политикой. Книга не фокусируется на 

подробном освещении истории Советского Союза, в основном обсуждает 

крупный историко-теоретический вопрос о пути социалистического развития. 

В работах, опубликованных китайскими учеными в последние годы 

роспуск КПСС и распад СССР в основном связываются с сохранением или 

отрицанием сталинизма. Ряд ученых полагает, что долгосрочная 

приверженность сталинской модели ведет к распаду. Эта 

высококонцентрированная политическая, экономическая и социальная система 

душила жизнеспособность советского социализма, препятствовала проявлению 

социалистического превосходства и окончательно привела к роспуску Советской 

коммунистической партии и распаду Советского Союза. 

В книге «Правда Советского Союза»2 Лу Наньцюань развивает эту точку 

зрения: ошибочная советская система привела к распаду СССР. В предисловии к 

                                                             
1 Шэнь Чжихуа. Рост и крах большой державы. Специальное исследование по истории 

Советского Союза в 1917–1991 гг. 3 тома. Пекин, 2009. = 沈志华. 一个大国的崛起与崩溃. 苏联

历史问题研究(1917–1991). 社会科学文献出版社. 2009年. 
2 Лу Наньцюань. Правда Советского Союза – размышления по 101 важному вопросу. Пекин, 

2010. = 陆南泉. 苏联真相 – –对101个重要问题的思考. 新华出版社. 2010年. 
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книге Ян Минфу указал, что суть проблемы в партии можно объяснить только в 

том случае, если она рассматривается в рамках всей конструкции, поскольку 

сама проблема партии является важной частью политической системы. Можно 

утверждать, что система и её воплощения считаются в качестве 

фундаментальной причины для анализа радикальных изменений в Советском 

Союзе. 

Ван Лисинь отмечает, что причины гибели КПСС многогранны, здесь 

совпадение многочисленных факторов, среди которых упадок организационной 

системы партии является фундаментальной причиной. Коренная причина 

разработки неверной партийной линии, политики, курса и утверждения 

высокоцентрализованного правящего стиля произошло в 

высокоцентрализованной системе партийной организации1.  

В противоположность данной точке зрения, другие китайские ученые 

настаивают на аргументе десталинизации и полагают, что причины распада 

СССР и КПСС были связаны с тем, что преемники И.В. Сталина после его смерти 

в 1953 году полностью отвергли его достижения2. 

Лю Шулинь рассуждал о том, что руководители КПСС Н.С. Хрущев, Л.Н. 

Брежнев и М.С. Горбачёв отрицали значение И.В. Сталина, что привело к 

кризису идеологии в Советском Союзе, расхождению убеждения социализма и 

затем к распаду КПСС и СССР3.  

В своей статье «Большое партийное строительство Китая на фоне 

глобализации» и книге «Живя в спокойствии, думать об опасности – 

размышление через 20 лет после гибели Коммунистической партии Советского 

Союза» Ли Шеньмин проанализировал уроки распада Советского Союза и 

пришел к выводу, что «вырождение КПСС является основной причиной распада 

                                                             
1 Ван Лисинь. Суждение о возвышении и гибели КПСС. Пекин, 2007. = 王立新. 苏共兴亡论. 

中共中央党校出版社. 2007年. 
2 Гао Фан. Распад СССР и КПСС связано с отношением к Сталину // Марксизм и реальность. 

2010. № 3. С. 161–167. = 高放. 苏联解体、苏共灭亡与斯大林的关系. 马克思主义现实. 2010.03. 

161–167页. 
3 Лю Шулинь. Десталинизация и распад СССР // Марксистские исследования. 2006. № 5. С. 

34–35. = 刘书林. 非斯大林化与苏联的解体. 马克思主义研究. 2006年05期. 34–35页. 
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СССР». Причина заключается не в том, что сталинизм был социалистической 

моделью Советского Союза, а в постепенном отделении и отклонении 

руководителей от Н.С. Хрущева до М.С. Горбачёва, в результате вслед за ними 

КПСС изменил марксизму, социализму и фундаментальным интересам народа»1.  

Хуа Вэйтин считает, что «внутри КПСС как правящей партии была 

распространена довольно широкая коррупция, особенно во всех группах 

руководства партии и государства. Коррупционный феномен уже 

сформировался во время управления Л.И. Брежнева, который считается 

застойным периодом в истории Советского Союза. Таким образом, главной 

силой провала КПСС являются не антикоммунисты, а гнилые элементы внутри 

партии2.  

Ли Юнчжун считает, что отсутствие права надзора в Советском Союзе 

неизбежно приведет к абсолютной власти и коррупции в партии, что, в свою 

очередь, будет свергнуто народом. В то же время власть не исходит из прав 

людей, и действует не в интересах людей, что неизбежнее приведет к потере 

доверия народа. Поэтому структура концентрирования законодательной, 

исполнительной и контрольной власти, и также номенклатурная система 

назначения на должность являлись ядром режима руководства государством и 

организации партии в Советском Союзе. Это не только два основных символа 

советской модели, а также две фундаментальные и долгосрочные причины 

«смены цвета» КПСС и СССР3. Следует отметить книгу «История Горбачёва: 

история Советского Союза (том 9)», в которой автор данной работы – Цзо 

Фэнжун в основном описывает весь ход Горбачёвской реформы, развитие и 

изменение советского общества, процесс развития советской экономики, подъем 

                                                             
1 Ли Шенмин. Живя в спокойствии, думать об опасности – размышление о 20 лет после гибели 

Коммунистической партии Советского Союза. Пекин, 2011. = 李慎明. 居安思危 – –苏共亡党

二十年的思考. 社会科学文献出版社. 2011年. 
2 Хуа Вэйтин. Десятилетие гибели Коммунистической партии Советского Союза». Наньчан, 

2002. = 黄苇町. 苏共亡党十年祭. 江西高校出版社. 2002年. 
3 Ли Юнчжун и Дон Ин. Загадка смерти КПСС – от повреждения структуры власти до гибели 

системы расстановки кадров. Пекин, 2014. = 李永忠，董瑛. 苏共亡党之谜 – –从权力结构之伤

到用人体制之亡. 商务印书馆出版社. 2014年版. 
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национального движения и сепаратизма и др. В ходе исследования автор 

попытался ответить на вопросы: какие ошибки были в Горбачёвской реформе; 

почему советское национальное движение не было взято под контроль; какую 

роль в процессе распада СССР сыграли М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин и те люди, 

которые начали Августовский путч1. 

Таким образом, можно констатировать, что проблема распада Советского 

Союза находится в центре внимания российских и китайских историков. За 

прошедшие годы историческая наука сформировала значительную 

историографическую базу по данной теме. Основное внимание уделяется 

факторам, которые привели советское государство к кризису; анализу реформ и 

причинам их неудач. Вместе с тем нет обобщающих специальных исследований 

советской перестройки в оценках китайских средств массовой информации. 

Источниковая база исследования. 

Важной группой источников по теме диссертации являются законы, 

постановления, распоряжения и иные документы высших органов 

государственной власти Советского Союза2. Курс на проведение перестройки 

был провозглашен 23 апреля 1985 года на Пленуме ЦК КПСС, через год XXVII 

съезд КПСС создал идеологическую основу для экономических реформ. Все 

важнейшие решения периода перестройки нашли отражение в материалах 

пленумов и съездов Коммунистической партии Советского Союза3. 

Основной группой источников данного исследования являются китайские 

                                                             
1 Цзо Фэнжун. Горбачёвская история: история Советского Союза. Том 9. Пекин, 2013. = 左凤

荣. 戈尔巴乔夫改革时期：苏联史（第9卷）人民出版社. 2013年. 
2 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: сборник документов Ч.1. май 

1985 – февраль 1986 гг. М., 1988; Решения партии и правительства по хозяйственным 

вопросам: сборник документов. Ч.2. февраль 1986 – декабрь 1986 гг. М., 1986.; Ведомости 

Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. М., 1989. № 1-29; Ведомости 

Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. М., 1990. №1–52; Ведомости 

Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. М., 1991. №1–40. 
3 Навстречу XVII съезду КПСС: Материалы Пленума ЦК КПСС, 23 апр. 1985 г. М., 1985; 

Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза [Москва, 25 февр.-6 

марта 1986 г.]. М., 1986; Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 27-28 янв. 1987 

г. М., 1987; Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 25-26 июня 1987 г. М., 1987; 

Тезисы Центрального Комитета КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции. М., 1988. 
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средства массовой информации. Новостные и аналитические издания включают 

историческую журналистику, которая в основном изучает историю деятельности, 

идеологию производства и развития новостей, отражающих политическую, 

экономическую основу, а также общественную жизнь. Исследование таких 

источников имеет важное значение для формирования историографии и 

обеспечения историка теоретическим источником. Автор данной работы выбрал 

газеты – одну из ключевых составляющих журналистики как основного 

источника исследования.  

Главным источником получения информации для китайского общества 

является информационное агентство Синьхуа. Крупнейшими и наиболее 

авторитетными газетами в Китае являются газеты «Жэньминь жибао», 

«Жэньминь жибао зарубежное издание», «Гуанмин жибао», «Синьхуа жибао», 

«Китайская Молодежь», «Справочное известие» и другие. Выполняя роль 

коллективного агитатора, пропагандиста, организатора трудящихся, эти газеты 

превратились в общенародные и авторитетные газеты Китайской Народной 

Республики. Следует отметить, что диалекты китайского языка фонетически 

сильно отличаются друг от друга. Важнейшее значение китайской центральной 

прессы, в отличие от радио и телевидения заключалось в том, что она служила 

мощным объединительным фактором.  

Принципы, которыми руководствуются китайские средства массовой 

информации. Китайская пресса как важное средство коммуникации в 

журналистике, сочетая информирование и распространение новостей с 

практическим опытом новой эпохи, должна была соблюдать следующие 

философские принципы: 

Прежде всего, пропагандистская работа в области новостей 

придерживалась партийности, а главное – правильного политического 

направления, отстаивала твердые политические позиции, распространяла 

теорию, линию, принципы и политику партии, и также решительно защищала 

авторитет центрального комитета.  

Идеология Коммунистической партии Китая берет начало из теории 
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марксизма, она попала под сильное влияние советского социализма, с его идеями 

партийности и народности. С течением времени Китай развивал эту теорию в 

свете современной ситуации: народ как хозяин страны, управляет во имя народа, 

а права даются людям и используются для блага народа. Партийность относится 

ко всей партии, всем членам партии и партийным организациям. Отношения 

между партийностью и народностью в китайской журналистике на самом деле 

являлись конкретным проявлением отношений между партией и людьми в 

прессе. Отношения между партией и людьми определяют отношения между 

партийностью и народностью в журналистике. 

Важнейшие принципы китайских СМИ: 

Во-первых, главное – сообщать позитивные новости, но при этом нельзя 

скрывать негативную информацию. Пропаганда в целом представляет 

позитивную энергию, но не следует избегать появления отрицательных фактов. 

Во-вторых, уделять пристальное внимание проблемам, которые заботят 

народные массы, своевременно разрешать сомнения, чтобы продвигать реформы 

с помощью новостей. Большинство выдвинутых мнений являются вопросами, 

возникающими в работе партии. Хотя такие новости в основном негативны, 

форма и цель репортажа должны быть позитивны. 

В-третьих, все сообщаемые факты должны быть проверяемы. Новости 

должны оставаться достоверными.  

История свидетельствует, что политическая безопасность зависит от 

общественного мнения. Любая политическая партия, которая хочет получить и 

контролировать политическую власть, должна использовать оружие 

общественного мнения, любая политическая власть должна достичь хорошего 

управления и поддерживать позитивную позицию в СМИ. Общественное мнение 

является ключом к сердцам людей: хорошее общественное мнение вдохновит 

людей, объединит силы, а плохое рассеет сердца людей и их боевой дух. 

Классификация китайской прессы. Китайская периодическая печать 

1980-х – начала 1990-х гг. охватывала широкий спектр направлений, в том числе 

политику, экономику, вооруженные силы, культуру, идеологию социальные 
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сферы. Исходя из приведенных данных, можно дать классификацию китайской 

прессы исследуемого периода. 

– По специализации: общественно-политические и профессиональные 

газеты. 

Общественно-политические газеты: содержание обширное, публикуют все 

важные новости и комментарии к ним. Они ориентированы на массового 

читателя, не фокусируясь на определенном классе или отрасли. Ведущие газеты 

«Жэньминь жибао» и «Вэньхой Бао». 

Профессиональные газеты: публикация новостей и комментариев, 

отражающих определенную профессиональную отрасль или класс. Эти газеты 

выпускались для конкретного круга читателей, например, газета «Новости 

машиностроения Китая», газета «Новости бизнеса Китая». 

– По территориальному признаку: общенациональные и местные 

(региональные) газеты. 

Общенациональные газеты распространялись по всей стране, например, 

газеты «Жэньминь жибао» и «Гуанмин жибао».  

Местные газеты в основном сообщают региональные новости и издаются 

в определенном регионе, например, «Пекин жибао».  

– По периодичности издания: ежедневные, вечерние газеты, еженедельные 

газеты и еженедельные журналы. 

Ежедневные газеты. Большинство из них – национальные или различные 

правительственные газеты, которые выходили каждое утро. 

Вечерние газеты издавались в крупных городах и выходили во второй 

половине дня или каждый вечер. 

Еженедельные газеты – в основном местные газеты, которые выходили раз 

в неделю. 

Еженедельные журналы. Большинство из них издавались в качестве 

приложения к газете и обычно выходили в выходные дни, в частности журнал 

«Еженедельно», принадлежал «Газете Китайская Молодежь», журнал 

«Выходные» – газете «Нанкин жибао». Такие газеты рассказывали о 
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повседневной и общественной жизни, культуре, искусстве и так далее.  

– По издателю: партийные и издаваемые общественными организациями.  

Основу нашего исследования составляют партийные издания. Редакции 

партийных газет непосредственно подчинялась партийным органам всех 

ступеней. Центральные партийные газеты – «Жэньминь жибао», «Справочное 

известие» и др. выражали позицию как партии, так и правительства, сообщая о 

политических, экономических, военных, научных, культурных, спортивных и 

других текущих событиях в Китае и по всему миру. Помимо этого, в каждой 

провинции, автономном районе, городе центрального подчинения, округе и 

некоторых уездах (городах) также имелась собственная партийная печать. Так, 

партийной газетой провинции Цзянсу являлся региональный «Синьхуа жибао», 

а изданием партийного комитета провинции Шаньдун – «Массовая Ежедневная 

Газета».  

Китайские партийные газеты: «Жэньминь жибао», «Гуанмин жибао», 

«Экономический Ежедневник», «Газета Освободительной Армии», «Жэньминь 

жибао зарубежное издание», «Китайская Еженедельная Газета» и т.д. Как 

отмечалось выше, «Жэньминь жибао» являлась главной партийной и 

правительственной газетой, непосредственно подчиняясь центральному 

комитету КПК. Она не только играла роль проводника идеологии и решения 

партии, но и стояла во главе китайских СМИ. 

Китайские партийные журналы: «Цюши», «Строительство партии», 

«Исследование партийного строительства», «Народный форум», «Исследование 

марксизма», «Наблюдение за развитием Китая» и др. 

Китайские партийные газеты и журналы осуществляли пропагандистскую 

функцию, позиционировались как образ и голос правительства, и служили для 

связи партии и правительства с народом. Их целевой аудиторией являлись в 

основном партийные и правительственные кадры, сотрудники государственных 

учреждений и организаций. Содержание партийных или правительственных 

газет в основном фокусировалось на важных политических и экономических 

событиях, правительственных делах главных лидеров внутри страны и за 
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рубежом, а также на направлениях деятельности партии и государства. По 

сравнению с другими типами газет тираж партийных или правительственных 

газет мог быть небольшим, но они являлись наиболее авторитетными, 

заслуживающими доверия и влиятельными источниками информации.  

Основным источником для данного диссертационного исследования 

является китайская периодическая печать 1985–1991 гг.: газеты «Жэньминь 

жибао», «Синьхуа жибао», «Гуанмин жибао», «Китайская Молодежь» и журналы 

«Ляо Вань» «Цюши» и ряд других.  

Автор не ставит перед собой задачу анализа советский прессы, это является 

отдельной темой, выходящей за рамки диссертационного исследования. 

Следует сказать, что информационное агентство новостей Синьхуа 

занимало особое место в мире СМИ Китая. Все ключевые периодические 

издания Китая работали на основе информации, опубликованной 

информационным агентством новостей Синьхуа. Сокращенное название: 

Агентство Синьхуа, является не только национальным информационным 

агентством правительства Китайской Народной Республики, но и современным, 

глобальным информационным центром, до настоящего времени одновременно 

выполняющего роль контроля информации. Агентство Синьхуа было создано в 

ноябре 1931 года и до сих пор занимает ведущее место в Китае. В 1944 году оно 

запустило международное вещание на английском языке. С момента своего 

возникновения агентство выполняло свою работу под непосредственным 

руководством Центрального комитета партии, осуществляя высокую миссию, 

определенную партией и народом. Оно внесло важный вклад в руководство 

представителями всех национальностей в стране для достижения крупных побед 

в революции, строительстве и реформах. На данный момент штаб-квартира 

располагается в Пекине; более ста филиалов расположены в каждой провинции, 

муниципалитете, автономной области Китая и по всему миру. Агентство Синьхуа 

непосредственно принадлежит Государственному Совету КНР, является 

официальным информационным и самым авторитетным агентством на 

государственном уровне. Синьхуа являлся одним из основных источников 
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новостей для китайских СМИ, публикуясь также на английском, французском, 

испанском, русском, арабском и португальском языках. Газета «Жэньминь 

жибао» и другие периодические издания Китая работали на основе информации, 

опубликованной Агентством Синьхуа. Одновременно, Агентство Синьхуа 

занимало лидирующую позицию и имело статус официального органа, 

регулирующего издательскую политику в стране, особенно прессы. 

Его информационный Отдел был преобразован в Агентство новостей 

Китая, которое в основном отвечало за распространение новостей Китая по 

всему миру.  

«Жэньминь жибао» является крупнейшей, наиболее авторитетной 

ежедневной общественно-политической газетой в Китае, официальный рупор 

Центрального комитета ЦК КПК. В 1980–1990 годах ежедневный тираж в Китае 

в среднем составлял 133–166 тыс. экземпляров, в настоящее время он вырос до 

2, 1 млн экземпляров. В 1992 году была признана ЮНЕСКО одной из десяти 

самых популярных газет в мире.  

Газета «Жэньминь жибао» была основана 15 июня 1948 г. в городе 

Ханьдань провинции Хэбэй как официальная газета Центрального бюро 

Северного Китая, а также выполняла функции центрального печатного органа 

партии. 15 марта 1949 года редакция «Жэньминь жибао» переехала в Пекин 

(Бейпин). 1 августа того же года Центральный Комитет Коммунистической 

партии Китая принял решение, что «Жэньминь жибао» станет изданием 

Центрального Комитета КПК. Газета издавалась в более чем 100 странах и 

регионах мира. «Жэньминь жибао» печатала ежедневные важные социальные 

новости, в том числе по экономике, культуре, образованию, спорту и т.д., 

теоретические статьи, редакционные статьи и комментарии, международные 

новости. Кроме этого, в газете «Жэньминь жибао» были введены 

дополнительные выпуски, такие как «Народный форум», «Народный 

комментарий», «Звук», «Говорить сегодня».  

Редакционные статьи в «Жэньминь Жибао» играли в разные периоды 

решающую руководящую роль в политике Китайского континента. Кроме 
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предоставления прямой информации о политике КПК, «Жэньминь жибао» также 

отражала точку зрения ЦК КПК на тот или иной вопрос. «Жэньминь жибао» 

публиковала статью специального комментатора, чтобы выразить официальные 

взгляды правительства на внутренние и международные дела. Политические 

наблюдатели в стране и за рубежом черпали информацию о ЦК КПК и некоторые 

уникальные политические идеи Китая из статей в «Жэньминь жибао». Позиция 

статьи, опубликованной в газете «Жэньминь жибао», гораздо важнее, чем её 

содержание. В период перестройки «Жэньминь жибао» публиковала материалы 

об основных событиях, происходящих на территории СССР, которые часто 

располагались на главной полосе.  

«Синьхуа жибао» являлась большим печатным органом Китайской 

Коммунистической партии еще во время Войны сопротивления японским 

захватчикам и освободительной войны в 1938–1947 гг. Она была создана 11 

января 1938 года Чжоу Эньлайем и другими старшими поколениями 

пролетарских революционеров. «Синьхуа жибао» – первая публичная 

выпущенная газета Коммунистической партии Китая. Ее издание было прервано 

28 февраля 1947 года. В апреле 1949 года «Синьхуа жибао» возобновила выпуск 

в городе Нанкине, и в 1952 году стала официальной газетой комитета КПК в 

провинции Цзянсу. Во время Войны Сопротивления японским захватчикам 

главной ее задачей являлась пропаганда всеобъемлющего сопротивления 

Японской агрессии и распространение идей Коммунистической партии Китая о 

реализации демократии. После войны, главной задачей стала поддержка 

отечественного демократического народного движения и пропаганда борьбы за 

мир.  

«Гуанмин жибао» – центральная партийная газета, созданная 

Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и под управлением 

Центрального отдела пропаганды, была основана в Пекине (Бейпине) 16 июня 

1949 года. «Гуанмин жибао» как общенациональная общественно-политическая 

газета была ориентирована на научные и интеллектуальные круги, и являлась 

связующим звеном между партией, правительством с интеллигенцией. С 
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момента своего создания «Гуанмин жибао» всегда удостаивалась особого 

внимания руководителей ЦК КПК, таких, как Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и Цзян 

Цзэминя. В юбилейные даты Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Чжу Дэ и другие 

пролетарские революционеры старшего поколения публиковали 

поздравительные послания газете. Мао Цзэдун написал: «Объединимся вместе в 

ожидании света и надежды. Поздравление издания газеты “Гуанмин жибао”». 

Дэн Сяопин сделал надпись в честь 40-летней годовщины: «“Гуанмин жибао” за 

40 лет». Цзян Цзэминь дважды давал важные инструкции и оставлял 

поздравления к 45-летней и 50-летней годовщинам: «Объединение широких 

интеллектуалов для внесения большого вклада в реформы, открытости и 

модернизации Китая», «Построение карьеры для великой китайской нации». 

Начиная с XVI съезда КПК, Центральной комитет под руководством 

Генерального секретаря Ху Цзиньтао заявил, что необходимо «сделать “Гуанмин 

жибао” мостом и звеном между партией и широкими кругами интеллектуалов, 

пусть она станет популярной газетой в широких интеллектуальных кругах».  

«Гуанмин жибао» всегда уделяла особое внимание новым разработкам, 

прорывам, теориям, достижениям и выдающимся деятелям в областях 

образования, науки и техники, культуры и теории. 11 мая 1978 года была 

опубликована специальная статья комментатора под названием «Практика – 

единственный критерий проверки правды», которая внесла важный вклад в 

обсуждение стандарта истины в стране и способствовала реформе после 

«культурной революции». В 1989 году тираж «Гуанмин жибао» достиг более 700 

тыс. экземпляров.  

«Китайская Молодежь» – правительственная газета, издававшаяся под 

руководством центрального органа Коммунистического союза молодежи Китая, 

являясь общенациональной и общедоступной ежедневной газетой, оказывающей 

большое влияние на современную китайскую политику и общественную жизнь. 

Как видно из названия, целевой аудиторией являлась молодежь Китая. 27 апреля 

1951 года с одобрения руководителей ЦК КПК, в том числе Мао Цзэдуна, Лю 

Шаоци и Чжоу Эньлая, в Пекине была создана «Китайская Молодежь». Мао 
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Цзэдун лично подписался на неё. 20 августа 1966 года из-за «культурной 

революции» ее издание было приостановлено, 7 октября 1978 года, с разрешения 

ЦК КПК, выпуск газеты был возобновлен. Являясь центральной газетой, 

«Китайская Молодежь» своей миссией провозглашала «содействие социальному 

прогрессу и росту молодежи» и подготовке молодых людей. 

«Китайская Молодежь» создала типографии в 23 провинциях и 

автономных регионах в Китае, и имеет четыре приложения к изданию. В 1988 

году ежедневный тираж газеты достиг более 2 миллионов экземпляров. 

«Китайская Молодежь» являлась самой распространяемой газетой Китая в 1980–

1990 годах. Согласно отчету Государственного статистического управления в 

области рыночных исследований, по общенациональной ежедневной читаемости 

газет «Китайская Молодежь» занимала третье место. 

Журнал «Ляо Вань» (Outlook Weekly) является большим еженедельным 

журналом агентства Синьхуа, и также первым еженедельником новостей в Китае. 

«Ляо Вань» был создан в апреле 1981 г. Му Цинем и одобрен Дэн Сяопином, 

журнал публиковал эксклюзивные первые новости от лица верховного 

руководства Китая. «Ляо Вань» сосредоточен на освещении важнейших новостей 

в Китае и мире, на анализе внутренних и международных политических, 

экономических и социальных событий. По содержанию «Ляо Вань» отстаивает 

принципы: «новости, авторитет, идеология, читаемость», и уделяет большое 

внимание передаче читателям подробных событий и новостей, анализе, 

разъяснении и прогнозе современных новостей. С апреля 1981 года «Ляо Вань» 

стал выходить как ежемесячный журнал. В январе 1984 года он стал официально 

издаваться как еженедельный журнал и стал первым новостным еженедельным 

журналом в Китае. В 1988 году тираж каждого выпуска составлял 440 тыс. 

экземпляров. Журнал «Ляо Вань» превратился в самый влиятельный 

еженедельник, цитируемый различными СМИ в стране и за рубежом.  

Журнал «Цюши», ведущий теоретический и новостной журнал 

Коммунистической партии Китая начал свою историю в 1988 г. Его 

возникновение связано с поворотом политики Китая в сторону «реформ и 
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открытости» и необходимостью популяризации новой концепции китайского 

руководства. Больше половины публикуемых в журнале статей были написаны 

лидерами государства и высшими должностными лицами Китая. Название 

журнала переводится как «поиск истины на основе фактов». Главная цель – 

всеобщее и систематичное распространение марксизма, маоизма, теории Дэн 

Сяопина, а также объяснение линии, курса и политики, осуществляемых 

коммунистической партией Китая, установление правильного мировоззрения и 

стимулирование развития дела партии. «Цюши» являлся одним из важнейших 

органов для формирования общественного мнения и ведения идеологической 

работы в Китае.  

Изучением проблем, которые появились в процессе проведения 

экономических и политических реформ в Советском Союзе, а также анализом их 

причин занимались как китайские ученые, так и журналисты, которые 

публиковались на страницах авторитетных китайских газет. Среди них можно 

отметить Фан Сюаня, Фан Жоньсюаня, Чжон Сянгуана, Ван Сяньцзюя, Гао 

Фенъи1. 

                                                             
1 Фань Сюань. Ускорение технического развития в СССР // Газета Жэньминь Жибао. 1986. 6 

апреля. = 方萱. 苏联加速科技发展. 人民日报; Он же. Ускорение экономического и научного 

развития Советского Союза // Газета Жэньминь Жибао. 1986. 6 апреля. = 苏联加速科技发展. 

人民日报; Он же. Значительный шаг в реформе сельского хозяйства в СССР // Газета 

Жэньминь Жибао. 1989. 21 мая. = 苏联农业改革的重要一步. 人民日报; Фан Жонсюань. В дни 

выбора народных депутатов СССР // Газета Жэньминь жибао. 1989. 23 марта. = 范仲轩.  在苏

联人民代表选举的日子里. 人民日报; Он же. Год продолжения реформы в СССР // Газета 

Жэньминь жибао. 1988. 29 декабря. = 苏联继续改革的一年. 人民日报; Тан Сючжэ. Дискуссия 

между реформаторами и консерваторами в СССР // Газета Жэньминь жибао. 1988. 14 апреля. 

= 唐修哲. 苏联改革与保守的一场论战. 人民日报; Чжон Сянгуан. Изучение Советского союза 

пути ускорения экономического развития // Газета Жэньминь жибао. 1985. 12 сентября. = 研究

苏联加快经济发展的方法. 人民日报; Он же. Радость и волнение о советском 

сельскохозяйственном производстве // Газета Жэньминь жибао. 1990. 27 августа. = 对苏联农

业生产的喜悦和兴奋. 人民日报; Гао Фенъи. Важный год в процессе советской реформы // 

Газета Гуанмин жибао. 1987. 22 декабря. = 高凤仪.苏联改革进程中重要的一年. 光明日报; Он 

же. Углубление процесса советской реформы – оценка масштабной кадровой перестановки 

КПСС // Газета Гуанмин жибао. 1989. 27 апреля. =苏联改革进程继续深入—评苏共中央大规

模人事变动. 光明日报; Ван Сяньцзюй. Привлекательный XXVIII съезд КПСС // Газета 

Китайская Молодежь. 1990. 29 июня. = 王宪举. 苏共28大引人注目. 中国青年报.; Он же. 

Советский Союз решил переходить к рыночной экономике, но ему предстояли большие 

трудности // Газета Китайская Молодежь. 1990. 26 октября. = 苏联决定转向市场经济，但它面
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Методология исследования. Диссертационное исследование основано на 

принципах научной объективности и историзма. Следование принципу 

историзма позволило выстраивать процессы и явления во взаимосвязи и 

хронологической последовательности, с учетом породившей их конкретно-

исторической обстановки. Принцип научной объективности требует 

непредвзятого взгляда на различные концепции, взгляды авторов и 

обеспечивается привлечением разных точек зрения советских, российских, 

западных ученых, китайских СМИ по вопросам политического кризиса ЦК 

КПСС и распада СССР. Принцип детерминизма позволил выявить взаимосвязь 

и обусловленность процессов и явлений социально-экономического, и 

общественно-политического уровней, а также зависимость от явлений 

субъективного порядка. Принцип аналогии применялся при выявлении общих 

тенденций в советской и китайской политике. В работе использованы некоторые 

принципы исторического материализма. В основу построения 

диссертационного исследования был положен проблемно-хронологический 

принцип.  

Применение историко-сравнительного метода, дало возможность 

выявить общие основания и особенности взаимодействия партийных и 

государственных структур, роль отдельных институтов в политической и 

общественной жизни в СССР, особенности советского варианта реформ и их 

отличие от китайских. Системный метод позволил рассмотреть политику ЦК 

КПСС на основе политических, экономических и внутренних факторов как 

единый, непрерывно взаимодействующий между собой механизм. Метод 

обобщения позволил упорядочить сходные явления, процессы и тенденции в 

процессе перестройки. 

Среди теоретических методов для данного исследования актуальными 

являлись методы анализа и синтеза, без которых невозможна исследовательская 

аналитическая деятельность; при проведении исследования были задействованы 

                                                             

临着巨大的困难 
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синхронный и диахронный, критический и конкретно-исторический методы.  

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что 

впервые в российской науке осуществлен комплексный и системный анализ 

политики ЦК КПСС, деятельности генерального секретаря ЦК КПСС М.С. 

Горбачёва и реформ в СССР на основе оценок китайской прессы в период 

перестройки.  

Впервые вводится в научный оборот значительный комплекс сведений, 

полученных из китайских СМИ, которые прежде не были доступны российским 

историкам. Благодаря авторскому переводу на русский язык оценки этой группы 

источников становятся доступны широкому кругу российских исследователей. 

Анализ освещения в центральной китайской прессе процессов перемен в 

руководстве и в политике КПСС открывают возможность выявить особенности 

китайского пути осуществления реформ и совершенствования социализма в КНР. 

Это важно не только для понимания того, как советские реформы повлияли на 

китайских руководителей и определили политику социально-экономического 

развития Китая. Сравнение российской и китайской практики способствуют 

более глубокому пониманию причин неудач советских реформ. 

Обращение китайской прессы к состоянию и переменам, происходившим 

в СССР, дают возможность выяснить факторы, влиявшие на внешнюю политику 

Китайской народной республики и на советско-китайские отношения. Изучение 

данных обстоятельств важны для выстраивания российско-китайского 

партнерства, основанного на историческом опыте двух стран. 

Оценка советских реформ через призму традиционной китайской 

философии, осуществленная в данной работе, дает возможность для более 

глубокого анализа специалистами политики перестройки в СССР. 

Практическая значимость работы. 

Результаты, полученные в ходе данного исследования, могут быть 

применены в сфере последующего развития исторической науки России и Китая, 

а также более глубокого изучения противоречивых событий, вызванных 

распадом СССР и не заканчивающихся даже в постсоветский период. Материалы 
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и выводы диссертации могут быть использованы в качестве аналитического 

материала для различных государственных ведомств. В разработке 

рекомендаций и предложений в экономической, политической, 

внешнеполитической сферах. 

Материалы диссертации могут стать основой для разработки лекций и 

спецкурсов по истории России второй половины XX века. Работа может 

представлять научный интерес для преподавателей вузов, учителей школ, 

политологов, специалистов-международников.  

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту: 

 XXVII съезд КПСС, состоявшийся в феврале 1986 г. и озвученные на 

нем планы нового генерального секретаря были восприняты в Китае с 

осторожностью. Журналисты и аналитики Китая справедливо отмечали, что, 

несмотря на решимость изменить существующую социально-экономическую 

систему, у советских реформаторов нет конкретного плана, в то время как 

предстоят очень сложные, с неизбежными противоречиями и трудностями 

реформы. Китайские СМИ придавали большое значение реформированию 

советской экономики и внимательно следили за новыми тенденциями развития 

реформ, в том числе за масштабным экономическим экспериментом Советского 

Союза по развитию научно-технического прогресса, расширению автономии 

промышленных предприятий и внедрению хозрасчета. Эти изменения вызвали 

положительный отклик в китайском обществе. 

 В СССР сельскохозяйственная реформа не внесла позитивных 

изменений в советскую экономику. По мнению китайских аналитиков, 

причинами стагнации советского сельского хозяйства являлись не только ошибки 

в самой сельскохозяйственной системе, но и в управленческой политике развития 

национальной экономики. В самом Китае, в отличие от СССР, реформы начались 

с сельского хозяйства. По китайскому традиционному представлению, сельское 

хозяйство является основой государства. Поэтому Китай с особым вниманием 

следил за развитием советского сельского хозяйства и разработкой 



29 

сельскохозяйственной политики.  

 Китайская пресса уделяла пристальное внимание политическим 

реформам и кадровым изменениям в Советском Союзе, но давала мало 

политических оценок происходящего. Китайские газеты подробно 

информировали обо всех важнейших партийных мероприятиях в СССР, включая 

XXVII и XXVIII съезды КПСС, XIX партийную конференцию. В то же время, 

многие ключевые события, которые стали знаковыми для советской истории, 

часто освещались в китайской прессе весьма поверхностно, и, лишь спустя 

время, стали предметом изучения китайскими учеными. В частности, такой 

конфликт как выход Б.Н. Ельцина из партии, или такая важнейшая политическая 

реформа как учреждение поста президента и выборы М.С. Горбачёва 

Президентом СССР, отмена 6-ой статьи Конституции о руководящей роли партии 

и ряд других изменений были затронуты средствами массовой информации 

Китая поверхностно, а иногда и вовсе проигнорированы. Анализируя китайские 

газеты и журналы, можно сделать вывод, что советские политические реформы 

не нашли поддержки в Китае, у двух стран существовали большие различия в 

определении данного вопроса. 

 Публикации в партийной прессе свидетельствуют о разных взглядах 

лидеров КНР и СССР относительно политических преобразований. Советский 

Союз и Китай как высоко централизованные страны стояли перед 

необходимостью проведения реформы политической системы. Для Китая, 

опасными политическими рисками для дестабилизации китайского общества и 

неприемлемыми были следующие факты советской трансформации: 

педалирование советскими СМИ ошибок высших руководителей прошлого и 

отрицание советской истории, сомнение в руководстве КПСС, а также 

насаждение лозунгов «демократии» и «гласности». Это по мнению китайского 

руководства вызвало сомнение в правильности модели политической системы в 

обществе и вызвало отрицание истории правящей партии. Самое важное и 

неприемлемое заключалось в том, что основным содержанием реформы 

советской системы стало лишение КПСС руководящей роли. Именно это, по 
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оценке китайских СМИ и ученых стало одной из главных причин распада СССР. 

 Отношение Китая к советским реформам не было статичным и 

постепенно эволюционировало. В период нормализации дипломатических 

связей между КПСС и КПК и начале экономических реформ оценки проводимых 

преобразований в Советском Союзе находили положительный отклик в 

китайских СМИ. В более поздний период, когда в 1989 г. в СССР начались 

политические реформы, на основе анализа китайской прессы можно сделать 

вывод, что отношение в Китае к советским реформам претерпевало серьезные 

изменения в ходе их развития.  

 Советская внешняя политика находилась в центре внимания китайской 

прессы, которая определяла ее как самостоятельный фактор, повлиявший на 

судьбу СССР. Нормализация дипломатических отношений между СССР и КНР 

стала большим успехом горбачёвской политики. После прихода к власти, М.С. 

Горбачёв начал корректировать внешнеполитическую стратегию, что давало 

надежду на улучшение советско-китайских отношений. Действительно, в 

результате успешных переговоров не только были налажены отношения между 

обеими партиями, но и почти были решены вопросы о границах восточной части. 

В этом процессе горбачёвская перестройка и внешняя политика играли 

решающую роль. 16 мая 1989 г. Дэн Сяопин и М.С. Горбачёв сделали совместное 

заявление о нормализации отношений между двумя странами. Дэн Сяопин 

оценил эту встречу как «окончание прошлого, открытие будущего». Вместе с тем, 

столкнувшись с провалом реформ, М.С. Горбачёв попытался выбраться из 

трудной ситуации, опираясь на помощь Запада. Но разрядка в отношениях с 

Западом и, прежде всего с США, как отмечала китайская пресса, была достигнута 

в основном путем односторонних уступок СССР, что стало еще одним фактором 

его крушения. 

Структура диссертационной работы определялась поставленными 

задачами. Работа состоит из введения, трех глав, расположенных по проблемно-

хронологическому принципу и разделенных на параграфы, заключения, списка 

источников и литературы. 
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Материалы китайской прессы, названия публикаций приводятся в 

авторском переводе.  
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ГЛАВА 1. КИТАЙСКАЯ ПРЕССА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КПСС ПО 

ПРЕОДОЛЕНИЮ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В СЕРЕДИНЕ 1980-х гг. 

1.1. Освещение в прессе изменений в политическом руководстве и XXVII 

съезд КПСС. Начало реформ 

Весной 1985 года в центре внимания китайских средств массой 

информации оказалось выступление нового Генерального секретаря ЦК КПСС. 

Первое выступление М.С. Горбачёва в этой должности состоялось 23 апреля 1985 

г. на Пленуме ЦК КПСС в Москве. Основные тезисы доклада были опубликованы 

в китайской прессе. Отметив, что Горбачёв в своей речи подтвердил 

преемственность стратегического курса, сформулированного XXVI съездом 

КПСС, он обозначил три аспекта изменений1: 

Экономический. М.С. Горбачёв рассказал о достижениях Советского 

Союза в развитии экономики и отметил трудности, с которыми пришлось 

столкнуться в последние годы. По его мнению, главная причина экономических 

проблем заключалась в том, что своевременно не были оценены изменения в 

условиях развития производства, необходимость применения эффективных 

методов хозяйствования, не проявлялась настойчивость в разработке и 

осуществлении крупных мер в экономической области. Концепция изменения 

экономической системы заключалась в ускорении темпов экономического 

развития. Ее достижение предполагалось за счет расширения прав и 

независимости предприятий, реализации системы хозяйственного расчета, что 

должно было повысить ответственность, дисциплину и заинтересованность в 

результатах работы. 

Внешнеполитический. М.С. Горбачёв заявил, что пока существует блок 

НАТО, Варшавский договор продолжит играть свою важную роль. Советский 

Союз целеустремленно и настойчиво будет укреплять свои отношения и 

развивать сотрудничество с другими социалистическими странами, включая 

Китайскую Народную Республику. Относительно Соединенных Штатов М.С. 

                                                             
1 Проведение пленарного заседания КПСС // Жэньминь жибао. 1985. 26 апреля.= 苏共中央举

行全体会议.人民日报. 26.04.1985. = 苏联将改革上层经济管理机构. 人民日报. 30.04.1985. 
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Горбачёв заявил, что Советский Союз готов улучшить отношения с США, но к 

обоюдной выгоде без попыток ущемления прав и интересов друг друга. И будет 

настойчиво добиваться взаимоприемлемых соглашений на переговорах в 

Женеве. 

Кадровой политике: кандидат в члены Политбюро В.М. Чебриков, 

секретари ЦК КПСС Е.Г. Лигачев и Н.И. Рыжков были избраны членами 

Политбюро. Член ЦК КПСС и министр обороны СССР. С.Л. Соколов был избран 

кандидатом в члены Политбюро. Член ЦК КПСС и министр сельского хозяйства 

РСФСР В.П. Никонов был избран секретарем ЦК КПСС. По обозрению газеты 

«Жэньминь жибао», что это важная кадровая перестановка с момента вступления 

в должность М.С. Горбачёва. 

В репортажах газет «Гуанмин жибао» и «Синьхуа жибао» об апрельском 

пленуме, основное внимание было уделено изменениям внешней и кадровой 

политики СССР, в частности крупным кадровым переводам нескольких 

руководителей1. «Жэньминь жибао» полагала, что выступления некоторых 

советских лидеров указывали на то, что Советский Союз готов начать реформы 

с высших институтов управления экономикой, чтобы разрешить вопросы о 

вмешательстве управленческой организаций в хозяйственную деятельность 

предприятий2. 

Несомненно, этот пленум стал разогревом перед XXVII съездом КПСС. 

Во-первых, можно утверждать, что реформы в Советском Союзе буду проведены 

в экономической области. В Китае придавали большое значение 

реформированию советской экономики. Во-вторых, газета «Жэньминь жибао» 

подчеркивала намерение Советского Союза развивать отношения с Китаем, а 

Китай, в свою очередь, надеялся установить дипломатические отношения с 

СССР. В-третьих, китайская пресса отмечала важные кадровые изменения на 

пленуме, предполагая, что в будущем Советский Союз проведет больше 

                                                             
1 Высказывания М.С. Горбачёва о внутренней и внешней политиках // Гуанмин жибао. 1985. 

25 апреля. = 戈尔巴乔夫谈苏内外政策. 光明日报. 25.04.1985. 
2 Советский Союз будет реформировать высшие институты управления экономикой // 

Жэньминь жибао. 1985. 30 апреля. = 苏联将改革上层经济管理机构. 人民日报. 30.04.1985. 
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кадровых перестановок в рамках подготовки М.С. Горбачёва к будущей реформе. 

Следует отметить, что газета «Жэньминь жибао» мало уделяла внимания 

советской внутренней политике. Но в этот раз многие китайские авторитетные 

издания подробно осветили и проанализировали апрельский Пленум ЦК КПСС. 

В Китае внимательно и с интересом следили за новыми тенденциями в Советском 

Союзе в ожидании развития реформ. 

После пленума М.С. Горбачёв начал корректировать курс в различных 

областях внутренней и внешней политик. На основе информации китайской 

прессы, изменения внутренней политики касались экономики и кадров: 

1. Экономическая политика 

Первоначально советская реформа была сосредоточена на оживлении 

экономики. Цель стратегического направления КПСС заключалась в ускорении 

социально-экономического развития страны и улучшении всех аспектов 

общественной жизни. 

Масштабный экономический эксперимент Советского Союза по 

расширению автономии промышленных предприятий и усилению 

корпоративной ответственности с 1984 года положительно сказался на 

экономической активности. В начале 1984 года в Советском Союзе начался 

первый этап испытания в пяти промышленных отделах: Министерстве пищевой 

промышленности Украины, Министерстве легкой промышленности Беларуси и 

Министерстве местной промышленности Литвы, которые выполнили задачи по 

поставке всей планируемой продукции. Эти промышленные предприятия 

впервые достигли высоких индексных показателей, ассортименты и качество 

производимой ими продукции значительно улучшились. Тем не менее 

эксперимент считался успешным в некоторых отношениях, другие аспекты 

требовали дальнейшей доработки1. 

По информации «Жэньминь жибао» экономические новации, 

осуществленные на практике, получили общественное одобрение. Ученые-

                                                             
1 Советский Союз будет реформировать высшие институты управления экономикой // 

Жэньминь жибао. 1985. 30 мая. = 苏联扩大企业自主权产生积极影响. 人民日报. 05.05.1985.  
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экономисты, газеты, журналы и радиостанции получили возможность активно 

обсуждать актуальные экономические вопросы. Советский академик П. Г. Бунич 

отмечал, что в целях расширения автономных прав и возложения большей 

ответственности предприятий за свои действия с 1984 г. СССР начал проведение 

крупномасштабных экономических экспериментов, результаты которых в общем 

получили положительную оценку1. 

11 июля 1985 года на встрече с руководителями республики Беларусь в 

Минске М.С. Горбачёв объявил о готовности СССР разработать гибкий механизм 

по результатам экономического эксперимента для того, чтобы повысить 

инициативы и ответственность предприятий, а также устранить возможные 

препятствия на пути ускорения научного и технологического прогрессов2. По 

сообщению газеты «Жэньминь жибао», к концу данного месяца Советский Союз 

начал осуществлять меры экономической реформы. Работа по реформированию 

экономической системы должна была реализоваться в процессе его изучения и 

завершена в течение следующего пятилетнего плана3. 

«Жэньминь жибао» информируя о мерах, предпринимаемых в СССР, 

воздерживался от их оценок. В то же время все важные нововведения Советского 

Союза занимали важное место в списке новостей Китая, пресса проявляла 

большой интерес к Горбачёвской реформе и ее будущему развитию. 

Газеты написали о выступлении М.С. Горбачёва 17 мая 1985 г. в 

Ленинграде, где он отметил, что темпы роста доходов населения составили около 

3%. Исходя из данного показателя, многие цели социально-экономического 

развития, в том числе повышение уровня жизни народа, не могли быть 

достигнуты. Он считал, что становление советской экономики на интенсивный 

путь развития было единственным возможным вариантом действий. 

Единственным же средством увеличения производительности предприятий 

                                                             
1 Там же. 
2 М.С. Горбачёв высказался о советских экономических реформах // Жэньминь жибао. 1985. 

16 июля. = 戈尔巴乔夫谈苏联经济改革. 人民日报. 16.07.1985. 
3 Советский Союз начал осуществлять экономическую реформу // Жэньминь жибао. 1985. 30 

июля. = 苏联开始陆续落实经济改革措施. 人民日报. 30.07.1985. 
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являлось ускорение научно-технического прогресса и применение его 

результатов в производстве1.  

Газета «Жэньминь жибао» опубликовала статью на тему «Изучение пути 

ускорения экономического развития в Советском Союзе»2, в которой автор 

анализировал методы экономической реформы. Автор – корреспондент газеты 

«Жэньминь жибао» Чжоу Сянгуан считал, что «в будущем экономическое 

развитие Советского Союза, экономическая интенсификация и ускорение 

научного прогресса будут поставлены в центр всей работы, что потребует от 

кадров сосредоточить свое внимание на научно-техническом прогрессе». Чтобы 

реализовать эту политику, М.С. Горбачёв сначала внес существенные коррективы 

в кадровый состав, устранил некоторые некомпетентных руководителей и создал 

новую группу организации. С 11 марта по 30 июля 1985 года в высшем 

руководстве партийной, правительственной, военной и местных республик 

произошли около 70 кадровых изменений. В начале года экономический 

эксперимент по расширению автономии предприятий начался в пяти 

производственных отделах и получил определенные результаты. Тем не менее 

существовали некоторые проблемы, связанные с поставками материалов и 

сокращением сырья. Поэтому в 1985 году задача исследования, внедрение и 

освоение новых технологий была включена в число запланированных 

показателей. 

Автор статьи в «Жэньминь жибао» Чжоу Сянгуан особенно подчеркнул 

объем кадровых изменений, и хотя он не отрицал необходимость таких 

изменений, ставил под сомнение эффективность таких больших перетасовок в 

столь короткий промежуток времени. В дальнейшем советские лидеры 

продолжали корректировать кадровую политику, что являлось объектом 

                                                             
1 Заявление М.С. Горбачёва об ускорение экономического развития и научно–технического 

прогресса // Жэньминь жибао. 1985. 25 мая. = 戈尔巴乔夫说要加快经济发展和科技进步. 人民

日报. 25.05.1985. 
2 Чжоу Сянгуан. Изучение возможностей ускорения экономического развития в Советском 

Союзе // Жэньминь жибао. 1985. 12 сентября. =周象光. 苏联探索加速经济发展途径. 人民日报. 

12.09.1985. 
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пристального внимания в Китае. Относительно экономического эксперимента, 

Чжоу Сянгуан полагал, что он реализовывался только в промышленном секторе 

и имел определенные ограничения. Эксперимента не достиг большого эффекта. 

Причина могла заключаться в том, что работники, боясь потерять свою работу, 

ставили свои интересы выше. Не была решена проблема экстенсивных отходов, 

и цель интенсификации не была достигнута. Хотя развитие науки и техники 

имело решающее значение для экономического развития, оно не являлось 

фундаментальной причиной ограничения экономических выгод. Советский 

Союз поставил развитие науки и техники на первое месте в своей программе, но 

этого было явно недостаточно. 

В статье автор также цитировал некоторые дискуссии среди советских 

ученых-экономистов и средствах массовой информации: причиной 

неспособности советских предприятий расширить свои права на управление 

являлось противодействие со стороны тех, кто «понимает узкие интересы 

общества или исходит из интересов группы». Новый метод управления «намного 

сложнее, чем управление с помощью команды». Чжон Сянгуан полагал, что в 

эксперименте в промышленном секторе были соблюдены ограничения и 

препятствия консерватизма. Могло бы, что некоторые работники выбрасывались 

с работы или сокращались их выгоды, таким образом, именно эти люди 

помешали реформе. Но в первой половине 1985 г., по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, промышленное производство выросло на 3,1%, при 

этом во втором квартале того же года на 4,2%. Пока Советский Союз все еще 

находился в исследовательской стадии экономических реформ, основные 

реформы и политика будут определены на XXVII съезде КПСС.1 

Другим элементом экономической политики стала борьба с пьянством и 

алкоголизмом. По информации газеты «Китайской Молодежи», на десятый день 

после прихода к власти М.С. Горбачёва, на Пленуме Политбюро ЦК КПСС была 

озвучена необходимость укрепления трудовой, государственной и партийной 

                                                             
1 Там же. 
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дисциплины. 4 апреля 1985 года Политбюро ЦК КПСС постановил принять 

политические и экономические меры по борьбе с пьянством и алкоголизмом, что 

стало серьезной политической задачей1. В мае в Советском Союзе активно 

началась активная кампания по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Китайская 

пресса много и подробно рассказывала об этом движении. 

Газета «Жэньминь жибао» писала, что 30 октября ЦК КПСС критиковала 

министерство здравоохранения за серьезные недостатки в борьбе с 

алкоголизмом2. В первый год антиалкогольная кампания показала хорошие 

результаты. По сообщению газеты «Жэньминь жибао», в апреле 1986 года во 

время визита в Тольятти М.С. Горбачёв отметил, что ситуация по борьбе с 

пьянством и алкоголизмом улучшилась. Благодаря ей во второй половине 1985 

года в СССР количество травм на промышленных предприятиях уменьшилось 

на 20%, до этого высокий показатель разводов снизился на 19%, преступлений 

из хулиганских побуждений также стало меньше, а производство водки и других 

алкогольных напитков было сокращено более чем наполовину3. 

Корреспондент «Гуанмин жибао» Гао Фенъи отмечал, что в Советском 

Союзе алкоголизм являлся достаточно серьезной социальной проблемой и 

являлся предметом тревоги общества. С началом в Советском Союзе 

общенациональной антиалкогольной кампании, в течение года благодаря 

принятию комплексных мер: пропагандистских, административных, 

экономических и правовых, текущий объем производства и продажи алкоголя в 

Советском Союзе был значительно сокращен, а острота проблемы 

злоупотребления алкоголем уменьшилась. Борьба с пьянством и алкоголизмом 

достигла положительных результатов. Однако следовало отметить, что это было 

только хорошим началом. Гуанмин жибао опубликовала результаты опроса, 

                                                             
1 Чэнь Сюян. После прихода к власти М.С. Горбачёва // Китайская Молодежь. 1985. 30 апреля. 

= 陈学燕. 戈尔巴乔夫上台之后. 中国青年报. 30.04.1985. 
2 Критика министерства здравоохранения за серьезные недостатки в борьбе с алкоголизмом // 

Жэньминь жибао. 1985. 2 ноября. = 苏联批评卫生部反酗酒不力. 人民日报. 02.11.1985. 
3 Продолжение политики по борьбе с пьянством и алкоголизмом в СССР // Жэньминь жибао. 

1986. 12 апреля. = 苏联要把反酗酒运动坚持下去. 人民日报. 12.04.1986. 
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проведенного советскими социологами в 15 городах, которые показали, что в 

предыдущем году количество людей, бросивших полностью пить, составляло 

лишь 8% от числа опрошенных. Очевидно, что требовались длительные и 

кропотливые усилия для решения проблемы алкоголизма в советском обществе1. 

Газета «Китайская Молодежь» писала об опасностях алкоголизма и о М.С. 

Горбачёве, который придя к власти объявил борьбу 40 млн. алкоголиков. Этот 

шаг расценивался как один из самых радикальных шагов начального периода 

правления нового Генерального секретаря. Хотя до начала реформ М.С. 

Горбачёв увеличил ограничение возраста употребления алкоголя с 18 до 21, 

увеличил цену на вино, сократил время продажи, закрыл винные магазины возле 

школ и фабрик, что оказалось определенное благотворное влияние, в то же время 

алкоголизм в стране имел большое распространение. Количество алкоголиков, 

которых можно было насчитать в Советском Союзе за месяц, было больше, чем 

совокупное количество в других странах за всю жизнь2. Несмотря на сомнения, 

которые вызывают приведенные в газете факты, публикация таких статей в 

главном общественно-политическом издании страны, говорит о полной 

поддержке в Китае, проводимой Горбачёвым антиалкогольной компании. 

2. Кадровая политика 

Задолго до прихода к власти М.С. Горбачёва, Советский Союз осуществил 

некоторые кадровые изменения на партийных пленумах центрального комитета, 

Верховного Совета, прошедшие в России и республиках Азербайджана, 

Киргизии, Туркмении, Эстонии, Грузии, Литвы. Газета «Жэньминь жибао», 

цитируя газеты «Правда», «Известия» и другие советские газеты сообщила, что 

во время проведения Пленума ЦК КПС 11 марта 1985 года, в Верховных Советах 

некоторых республик обсуждались проблемы кадрового обеспечения. Партийное 

руководство Узбекистана, Украины, а также Иркутска отметила, что проблемы в 

                                                             
1 Гао Фенъи. Алкогольная проблема и антиалкогольная кампания Советского Союза // 

Гуанмин жибао. 1986. 18 августа. = 高凤仪. 苏联的酗酒问题与反酗酒运动. 光明日报. 

18.08.1986. 
2 Ган Бао. М.С. Горбачёв начал борьбу с 40 млн. алкоголиков // Китайская Молодежь. 1986. 18 

октября. = 甘豹. 戈尔巴乔夫向四千万酒鬼宣战. 中国青年日报. 18.10.1986. 
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кадровой работе имеют особую остроту. Основной причиной отсталости региона 

назывались подбор кадров, его использование и обучение1. Газета «Жэньминь 

жибао» полагала, что хотя частые смены руководства оказывают негативное 

влияние на работу, но попустительство безответственных людей, которые 

занимали лидирующие позиции в партии, наносило больше вреда. Следовало 

также уделять внимание подготовке молодых специалистов для решения 

проблемы кадровой преемственности в будущем. 

Особое внимание китайской прессы привлекли перестановки в высшем 

руководстве Советского Союза. В целях реализации политики экономических 

реформ М.С. Горбачёв ввел значительные корректировки в штатное расписание, 

а также заменил или уволил следующие некомпетентные руководящие кадры: 

 На Пленуме ЦК КПСС, состоявшемся 1 июля 1985 года, 62-летний 

Г.В. Романов был уволен с должности члена Политбюро и Секретаря ЦК КПСС. 

Это стало еще одной важной кадровой переменой высшего руководства КПСС 

осуществлённых с марта. На этом пленуме первый секретарь ЦК КП Грузии Э.А. 

Шеварднадзе был переведен из кандидата члена в член Политбюро ЦК КПСС2. 

 Е.К. Лигачёв был избран председателем комиссии по иностранным 

делам Совета Союза ВС СССР при закрытии третьего пленума Верховного 

Совета СССР 11 созыва. По традиции этот пост занимал второй человек в партии, 

при Ю.В. Андропове этот был К.В. Черненко3. 

 Президиум Верховного Совета СССР снял И.П. Казанца с должности 

министра черной металлургии. Это был четвертый снятый министр в течение 

четырех месяцев после вступления М.С. Горбачёва в должность генерального 

секретаря ЦК КПСС. Кроме того, министр энергетики и электрификации и 

министр транспортного строительства также были освобождены от своих 

                                                             
1 Кадровые изменения в Советском Союзе // Жэньминь жибао. 1985. 6 апреля. = 苏联调整干

部队伍. 人民日报. 06.04.1985. 
2 Освобождение Г.В. Романова с должности // Жэньминь жибао. 1985. 7 февраля. = 罗曼诺夫

被解职. 人民日报. 02.07.1985. 
3 Кадровое изменения в Верховном Совете Советского Союза // Жэньминь жибао. 1985. 7 

апреля. = 苏联最高苏维埃人事变动. 人民日报. 04.07.1985. 
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обязанностей1. 

 Председатель Верховного Совета СССР принял решение об отставке 

министра промышленности строительных материалов СССР А.И. Яшина. Он 

являлся шестым правительственным министром, который был уволен со времени 

вступления М.С. Горбачёва в должность. 11 июня М.С. Горбачёв раскритиковал 

его на собрание по вопросу ускорения научно-технического прогресса. Новым 

министром строительных материалов стал С.Ф. Военушкин2. 

 18 июля Б.И. Стукалин был снят с должности заведующего отделом 

пропаганды ЦК КПСС. Были также заменены заведующие министерством 

высшего и среднего образования3. 

 Н.И. Рыжков был назначен Председателем Совета Министерства 

СССР, заменив 80-летнего Н.А. Тихонова. «Жэньминь жибао» опубликовала 

подробную биографию Н.И. Рыжкова, резюмируя, что завершилась начавшаяся 

после смерти К.У. Черненко в марте 1985 года замена пожилых руководителей на 

более молодых в партии и правительстве4. 

 14 октября 1985 года Президиум Верховного Совета СССР назначил 

56-летного Н.В. Талызина на пост первого заместителя председателя Совета 

министра СССР и председателя Госплана СССР. В связи с выходом на пенсию 

74-летний Н.К. Байбаков был отправлен в отставку со своего поста. Это являлось 

наиболее крупным кадровым изменением после вступления Н.И. Рыжкова в 

должность. Первый заместитель председателя Совета Министров СССР также 

занимал должность председателя Госплана СССР. Это означало, что М.С. 

Горбачёв уделял повышенное внимание осуществлению экономического плана5. 

                                                             
1 Некоторые советские министры были сняты с должности // Жэньминь жибао. 1985. 7 июля. 

= 苏联一些部长被解职.人民日报. 07.07.1985. 
2 Увольнение министра промышленности и строительных материалов СССР // Жэньминь 

жибао. 1985. 17 июля. = 苏联建材工业部长被解职. 人民日报. 1985.07.17. 
3 Снятие с должности заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС // Жэньминь жибао. 1985. 

19 июля. = 苏共中央宣传部长易人. 人民日报. 19.07.1985. 
4 Назначение нового председателя Совета Министров СССР // Жэньминь жибао. 1985. 29 

сентября. = 苏联任命新的部长会议主席. 人民日报. 29.09.1985. 
5 Замена председателя Госплана СССР // Жэньминь жибао. 1985. 16 октября. = 苏国家计委主

席易人. 人民日报. 16.10.1985. 
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В тот же день, заместитель министра Министерства электротехнической 

промышленности СССР и руководители его филиалов из-за серьезных 

нарушений дисциплины государства были наказаны Центральным Комитетом 

Коммунистической партии Советского Союза. Газета «Жэньминь жибао» 

указывала, что Советский Союз в настоящее время наводил дисциплину. 

Центральный комитет партии редко делал это публично, что свидетельствовало 

о решимости Советского Союза реформировать экономику1. 

 Шестидесятилетний бывший заместитель министра иностранных 

дел Б.И. Аристов был назначен министром внешней торговли СССР. 56-летний 

Н.В. Лемаев был назначен министром нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности СССР. После того как Н.И. Рыжков стал 

председателем Совета Министров, также были проведены два кадровых 

изменения на правительственном уровне2. 

 24 декабря семидесяти однолетний В.В. Гришин был освобожден от 

должности первого секретаря Московского городского комитета КПСС. На этот 

пост был избран Б.Н. Ельцин3. Газета «Синьхуа жибао» отметила, что он был 

третьим из членов Политбюро ЦК КПСС лиц, уволенных с тех пор, как М.С. 

Горбачёв вступил в должность. Первые двое членов Политбюро: Секретарь ЦК 

КПСС Г.В. Романовым и председатель Совета Министров СССР Н.А. Тихонов4. 

 18 февраля 1986 года на Пленуме ЦК КПСС В.В. Гришин был снят с 

должности Член Политбюро ЦК КПСС и К.В. Русаков – секретаря ЦК КПСС. 

Б.Н. Ельцин был избран кандидатом в члены Политбюро, одновременно оставив 

должность Секретаря ЦК КПСС по строительству. 

                                                             
1 Нарушение руководителями КПСС государственной дисциплины и их наказание // 

Жэньминь жибао. 1985. 16 октября. = 两名领导干部严重违反国家纪律，苏共中央监委予以处

分. 人民日报. 16.10.1985. 
2 Замена министра иностранных дел и министра нефтяной промышленности // Жэньминь 

жибао. 1985. 21 октября. = 苏联外贸部长和石油部长易人. 人民日报. 21.10.1985. 
3 Освобождение от должности первого секретаря Московского городского комитета КПСС.// 

Жэньминь жибао. 1985. 26 декабря. = 莫斯科市第一书记被解除职务. 人民日报. 26.12.1985. 
4 Важные кадровые изменение на Пленуме ЦК КПСС // Синьхуа жибао. 1986. 19 февраля. = 苏

共中央全会作出重要人事变动. 新华日报. 19.02.1986. 
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 М.С. Горбачёв завершил важные кадровые изменения до открытия XXVII 

съезда КПСС1. Газета «Синьхуа жибао» написала о том, что с момента 

назначения М.С. Горбачёва Генеральным секретарем ЦК КПСС, руководящие 

кадры СССР помолодели. В подтверждение приводились следующие данные: 

Состав руководства ЦК КПСС пополнился, Е.К. Лигачёв и Н.И. Рыжков 

были повышены с должности Секретарей ЦК КПСС до членов Политбюро ЦК, 

соответственно отвечали за идеологическую и правительственную работу. 56-

летний член Политбюро и бывший министр сельского хозяйства РСФСР. В.П. 

Никонов был назначен на должность секретаря ЦК КПСС и отвечал за 

сельскохозяйственную отрасль. На апрельском Пленуме ЦК КПСС1985 года 

председатель КГБ В.М. Чебриков (63 года) был переведен из кандидата члена в 

члены Политбюро ЦК КПСС. В июле 57-летний Э.А. Шеварднадзе был 

переведен из кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС. К концу сентября 80-

летний Н.А. Тихонов вышел на пенсию и ушел из Политбюро на октябрьском 

пленуме. В конце декабря 70-летний В.В. Гришин ушел в отставку и уволился с 

должности первого секретаря Московского городского комитета. После такой 

рокировки средний возраст членов Политбюро упал с 67, 1 до 63, 6 лет. 

Большинство новых министров и председателей Комитета были не старше 60 

лет2. 

Журнал «Ляо Вань» также писал о больших изменениях в составе 

правительства, обращая внимание на возрастной состав. 57-летний Н.И. Рыжков 

был назначен председателем Совета Министров СССР. Появились два новых 

первых заместителя председателя: Н.В. Талызин, который также являлся 

председателем Госплана СССР, и В.С. Мураховский, который одновременно 

занимал пост председателя новообразованного Государственного 

агропромышленного комитета СССР. В течение этого периода шесть 

заместителей Председателя Совета министров вышли на пенсию, а вновь 

                                                             
1 Там же. 
2 Новое поколение поднялось на советскую политическую трибуну // Синьхуа жибао. 1986. 1 

марта. = 一代新人登上苏联政坛. 新华日报. 01.03.1986. 
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назначенным четырем руководителям было не более 60 лет. Заменены более 20 

министров и председатели комитетов, большинство из которых было моложе 60 

лет1. 

Журнал писал и о ротациях военном руководящем составе: 61-летний Ю.П. 

Максимов сменил 71-летнего В.Ф. Толубко на посту Главнокомандующего 

Ракетными войсками стратегического назначения. 57-летний А. Д. Лизичев 

сменил 77-летнего А.А. Епишева на посту начальника Главного политического 

управления Советской Армии и Военно-морского флота. 57-летний В. Н. 

Чернавин сменил 75-летнего С.Г. Горшкова на посту Главнокомандующего ВМФ 

СССР2. 

Китайская пресса сообщала о важных кадровых изменениях в Советском 

Союзе, произошедших за этот период, подробно анализируя их. И приходила к 

выводу, что серьезные кадровые перестановки проложили путь к 

беспрепятственному прогрессу реформ в будущем: Китай с нетерпением ожидал, 

следующие результаты реформы Советского Союза. 

В это время СССР все еще находился в стадии подготовки к внесению 

масштабных корректировок. Осуществление вышеизложенных мер могло 

считаться прорывом в изменении текущей экономической системы управления. 

По крайней мере, руководство признало, что в учреждениях управления 

существовали серьезные проблемы, и активно начало искать возможные пути их 

решения. 1985 г. являлся последним годом одиннадцатого пятилетнего плана. 

Выполнение годового плана напрямую влияло на разработку плана следующей 

пятилетки развития, так что созыву XXVII съезда КПСС в 1986 г. уделялось 

большое внимание, а политики, присутствующие на съезде, тоже имели большое 

значение для будущего развития страны. 

3. XXVII съезд КПСС 

В феврале 1986 г. начал работу XXVII съезд КПСС, первый съезд после 

                                                             
1 Тан Сюцзе. Еще одна важная кадровая перемена в Советском Союзе // Ляо Вань. 1985. № 28. 

С. 8–9. = 唐修哲. 苏联又一次重大的人事变动. 瞭望周刊. 28.1985. 8–9页. 
2 Там же. 



45 

смерти Л.И. Брежнева. На нем со своей программой должен был выступить 

новый Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв. Этого съезда ждали, за 

ним внимательно наблюдали и китайские СМИ, все ключевые газеты, такие как 

«Жэньминь жибао», «Гуанминь жибао», «Китайская Молодежь» и «Синьхуа 

жибао» дали информацию о XXVII съезда КПСС. Выступление Горбачёва также 

получило освещение в китайской прессе. На съезде были представлены 

основные принципы социально-экономического развития на ближайшие пять 

лет. В области внутренней политики провозглашался стратегический курс на 

«ускорение», который был заявлен в период правления Ю.В. Андропова. 

Основная задача этого курса состояла в формулировании концепции «ускорения 

социально-экономического развития страны». Она имела четыре значения: 

«совершенствование социалистической экономической системы в целях 

дальнейшего содействия развитию производительных сил и научно-

технического прогресса»; «повышение материального благосостояния 

трудящихся, напрямую связанного с производительностью их труда»; 

«укрепление демократии, возможность проявления инициативы каждого 

работника и каждого коллектива»; «связь между пропагандируемыми идеями, 

выполняемой работой и существующими результатами»1. 

В своем докладе Горбачёв затронул вопросы внешней политики, которые в 

своей концепции отличались от проводившейся Советским Союзом до этого 

времени, провозглашался отказ от военной конфронтации, мирное 

сосуществование с другими государствами, глобальная экономика и 

стратегическое сотрудничество с зарубежными странами. Партия не только 

«стремилась к прочным товарищеским отношениям и разностороннему 

сотрудничеству СССР со всеми государствами мировой социалистической 

системы», но и осознавала важность налаживания международных отношений с 

капиталистическими странами, в том числе проявляла инициативу по 

прекращению гонки вооружений и разоружению. По поводу советско-

                                                             
1 Успешное закрытие XXVII съезда КПСС // Жэньминь жибао. 1986. 06 марта. = 苏共二十七

次代表大会成功闭幕. 人民日报. 06.03.1986. 
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американских отношений было сказано, что Советский Союз выступал против 

реализации Соединенными Штатами плана «звездных войн». Что касается 

советско-афганского конфликта, М.С. Горбачёв заявил о готовности Советского 

Союза в ближайшее время отозвать войска1.  

По поводу советско-китайских отношений, газеты «Жэньминь жибао» и 

«Синьхуа жибао» одновременно приводили слова М.С. Горбачёва о том, что 

резервы сотрудничества СССР и Китая были огромны, «потому, что такое 

сотрудничество отвечало интересам обеих стран; потому, что неразделимо было 

самое дорогое для обоих народов — мир и социализм»2. В тот же время, 

рассуждая об улучшении советско-китайских отношений, он не затронул 

известные три препятствия и подчеркнул, что «не вредит третьей стране»3. В 

ответ на выступление Горбачёва газета «Синьхуа жибао» опубликовала 

высказывание представителя Министерства иностранных дел Китая о том, что 

«в докладе М.С. Горбачёва об отношениях между Советским Союзом и 

Соединенными Штатами отмечались большие различия двух сторон. Нам 

знакомо повторение политики Советского Союза в отношении к Китаю»4.  

6 марта, в Москве закрылся XXVII съезд КПСС, который длился 9 дней. 

Китайская пресса подводила итоги. М.С. Горбачёв был единогласно избран 

Генеральным секретарем ЦК КПСС. Были избраны члены Политбюро и 

распределены обязанности в высшем партийном руководстве. Руководящий 

состав выглядел следующим образом: избраны 12 членов Политбюро, среди них 

впервые избран Л.Н. Зайков, занимавший то этого пост секретаря ЦК КПСС. 

Также избраны 7 кандидатов в члены Политбюро, в том числе впервые избраны 

                                                             
1 СССР готов отозвать войска из Афганистана // Жэньминь жибао. 1986. 27 февраля. = 苏联准

备从阿富汗撤军. 人民日报. 27.02.1986. 
2 Огромные резервы сотрудничества между СССР и Китаем // Жэньминь жибао. 1986. 06 

марта. = 中国和苏联合作潜力巨大. 人民日报. 06.03.1986. 
3 Высказывания М.С. Горбачёва о внешней политике на XXVII съезде КПСС // Синьхуа жибао. 

1986. 27 февраля. = 戈尔巴乔夫在苏共27大谈对外政策. 新华日报. 27.02.1986. 
4 Мнение представителя Министерства иностранных дел Китая о докладе М.С.Горбачёва // 

Синьхуа жибао. 1986. 06 марта. = 外交部新闻发言人谈戈尔巴乔夫在苏共27大的报告. 新华日
. 06.03.1986. 
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первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Ю.Ф. Соловьёв и первый 

секретарь ЦК Компартии Белоруссии Н.Н. Слюньков. Бывшие кандидаты в 

члены В.В. Кузнецов и Б.Н. Пономарёв провалились на выборах. Секретариат 

состоял из 11 человек. В своем заключительном слове М.С. Горбачёв еще раз 

подчеркнул необходимость реализации стратегической политики для ускорения 

социально-экономического развития страны1. 

После XXVII съезда КПСС журнал «Ляо Вань» опубликовал статью на 

тему «Определение курса ускорения на XXVII съезде КПСС»2, которую 

цитировала газета «Синьхуа жибао»3. В данной статье автор представил 

принятую XXVII съездом стратегию на ускорение социально-экономического 

развития страны. Автор статьи Шен Имин считал, что для наиболее быстрого 

преодоления негативных явлений социально-экономического развития 

необходимо активно его стимулировать. Основная причина снижения темпов 

экономического роста заключалась в том, что руководство не сделало 

правильного вывода относительно необходимого изменения современной 

экономики – перехода её на интенсивный путь развития. Не было баланса между 

социальным спросом, уровнем производства, покупательной способностью и 

предложением. Таким образом, ускорение экономического и социального 

развития являлось масштабной реформой экономической системы и способа 

управления. Содержание реформы включало в себя общее введение системы 

хозяйственного учета, чтобы гарантировать предприятиям безубыточность и 

самостоятельное урегулирование финансирования; реализация управления и 

изменение экономической системы с помощью экономических методов, 

используя цены, кредиты, стимулирование экономики и другие средства; 

повышение самостоятельности предприятий; разработка технической политики 

                                                             
1 Закрытие XXVII съезда КПСС и избрание М.С. Горбачёва Генеральным секретарем ЦК 

КПСС. / /Синьхуа жибао. 1986. 07 марта. = 苏共二十七大闭幕戈尔巴乔夫当选苏共中央总书

记. 新华日报. 07.03.1986. 
2 Шен Имин. Определение курса ускорения на XXVII съезде КПСС // Ляо Вань. 1986. № 11. С 

15–16. = 沈一鸣. 苏共27大确定的加速战略方针. 瞭望周刊. 11.1986. 15–16页. 
3 Принятие курса ускорения на XXVII съезде КПСС // Синьхуа жибао. 1986. 17 марта. = 苏共

27大确定的加速战略方针. 新华日报. 17.03.1986. 
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как основная задача экономических органов, гарантия баланса каждого сектора 

и требование к повышению качества продукции в национальной экономике и т. 

д.; широкое внедрение коллективного и семейного подрядов в сельском 

хозяйстве, возможность сельскохозяйственных предприятий продавать 

сверхплановую продукцию на рынке. 

С точки зрения внешней политики, автор считал, что XXVII съезд КПСС 

не предлагал много конкретных новых вещей о внешней политике, которая 

наследовала старую стратегию. 

Автор Шен Имин также уделил внимание кадровым перестановкам. 

Сформированный XXVII съездом ЦК КПСС избрал Политбюро ЦК КПСС в 

составе 12 членов, а также 7 кандидатов в члены Политбюро и 11 секретарей ЦК 

КПСС (4 из которых совмещали должности члена Политбюро и кандидатов в 

члены Политбюро), всего 26 человек. По мнению Шен Имин, этот руководящий 

орган был самым многочисленным по сравнению с предыдущими партийными 

съездами. Новая руководящая команда центрального комитета внесла 

коррективы и дополнения в программу и провозгласила курс на дальнейшее 

укрепление в областях экономики, науки, организации, идеологии и дипломатии. 

Средний возраст членов в Политбюро был 65 лет, кандидатов – 62 года, 

секретарей ЦК КПСС– 61 год, им соответственно было моложе 5 лет, 4 года и 8 

лет, чем предыдущему руководящему органу.  

Журнал «Ляо Вань» опубликовал статью на тему «XXVII съезд КПСС и 

реформа экономической системы», автор которой считал, что «XXVII съезд 

КПСС продемонстрировал свою решимость коренным образом реформировать 

существующую экономическую систему. В нем были изложены основные черты 

и аспекты будущих реформ, но еще не сформировались конкретные планы 

реформ. В настоящее время реформа советской экономической системы только 

начинается. Реформа является очень сложной и трудной задачей. Она будет 

включать социальную и экономическую жизнь. Во всех аспектах в процессе 

реформы будут возникать различные трудности и препятствия, даже 

противоречия. XXVII съезд КПСС обратил внимание на этот урок, однако для 
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этого требуются не только решительность, но и неустанные усилия»1.  

Таким образом, в Китае очень осторожно отнеслись к планам нового 

генерального секретаря, справедливо отметив, что несмотря на решимость 

изменить существующую социально-экономическую систему, вместе с тем, у 

реформаторов нет конкретного плана, а только общие черты, в то время как 

реформа очень сложная, с неизбежными противоречиями и трудностями. 

 

1.2. Обзор китайской прессы о стратегиях перестройки и «Ускорения 

социально-экономического развития страны» в СССР на 1986-1987 гг. 

Газета «Китайская Молодежь» опубликовала статью на тему «Новое 

направление экономических реформ в Советском Союзе», её автор Цзинь Цзицзу 

отметил, что по сравнению с идеей «улучшения экономической системы», за 

которую выступали Андропов и Черненко, Горбачёвская реформа делала еще 

больший шаг, и появились новые тенденции, которые включали в себя:  

Во-первых, комплексное управление и улучшение дисциплины в разных 

отделах. Межведомственное управление заключалось в объединении 

аналогичных отделов, создании различных межведомственных комплексов и 

уменьшении административного вмешательства. С начала марта 1985 года 

укрепление дисциплины подверглось масштабной корректировке руководящих 

кадров. 

Во-вторых, выход для предприятий лежал в переходе к экономическим 

методам управления производством. Общая стоимость продукции участвующих 

предприятий будет составлять половину от общей стоимости промышленной 

продукции. Цель работы заключалась в переходе к корпоративному 

экономическому учету и самофинансированию. 

В-третьих, в течение многих лет уравнительность в советском сельском 

хозяйстве являлась очень серьезным тормозом, а эффективность производства 

была низкой. С 1985 года подрядная система сельского хозяйства в советской 

                                                             
1 Мао Фанжун. XXVII съезд КПСС и реформа экономической системы // Ляо Вань. 1986. № 

15. С. 13–14. = 毛芳容. 苏共二十七大和经济体制改革. 瞭望周刊. 15.1986. 13–14页. 
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деревне показала большую жизнеспособность. Многие местные 

сельскохозяйственные отрасли получили прибыль. Что касается эффекта 

реформы, по мнению автора, «практика даст справедливый ответ»1. 

Для того чтобы приспособиться к существующим в то время тенденциям 

мирового экономического развития, после XXVII съезда СССР внес изменения 

во многие сферы. Китайские СМИ уделяли внимание стратегиям перестройки и 

ускорения СССР в основном в политической, экономической, социально-

общественных областях. 

В экономике Советский Союз заявил о необходимости изменить 

экстенсивную экономическую деятельность на интенсивное развитие, поэтому, 

помимо системы управления реформами на предприятии, предусматривалось 

ускорение научно-технического прогресса и предлагался новый пятилетний план 

в качестве следующего этапа развития для создания новой экономической 

системы. С другой стороны, СССР укреплял торговлю с западными странами. 

1. Необходимость ускорения научно-технического прогресса  

С начала 1986 года в плане двенадцатой пятилетки также были изложены 

некоторые практические меры, которые могли способствовать интенсификации 

производства, повышению качества продукции и развитию эффективности. 

Газета «Жэньминь жибао» опубликовала статью на тему «Ускорение 

технического развития в СССР». Её автор Фань Сюань считал, что ускорение 

технического развития действительно являлось насущной необходимостью для 

Советского Союза. Подводя итоги своей прошлой работы на XXVII съезде 

КПСС, М.С. Горбачёв отметил, что темпы экономического роста в Советском 

Союзе в 1970-х годах значительно снизились, и эта тенденция к снижению даже 

усилилась в начале 1980-х годов. Таким образом, XXVII съезд КПСС утвердил 

стратегическую политику «ускорения социально-экономического развития 

страны», и необходимо поставить научно-технический прогресс на важное 

место. Ускорение технологического прогресса требовало изменений 

                                                             
1 Цзинь Цзицзу. Новое направление экономических реформ в Советском Союзе // Китайская 

Молодежь. 1986. 10 апреля. = 勒纪祖. 苏联当前经济改的新势头. 中国青年日报. 10.04.1986. 
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следующими способами: ускорение развития науки и техники должно было в 

первую очередь мобилизовать и задействовать силы научно-технического 

персонала; изменение инвестиционной политики и регулирование 

инвестиционной структуры являлось важными мерами, принимаемыми 

Советским Союзом для ускорения научно-технического прогресса; 

машиностроение играло ключевую роль в реализации технологической 

революции; ускорение прогресса науки и техники должно было коренным 

образом изменить отношение к научным кадрам. Советская техническая 

кадровая система была сформирована 30 лет назад, и сегодня она больше не 

подходила для развития науки и техники. В целях ускорения развития науки и 

техники Советский Союз также задал новые задачи в сфере образования 

квалифицированных специалистов1. 

«Жэньминь жибао» положительно оценила политику М.С. Горбачёва об 

«ускорении социально-экономического развития страны» одновременно 

поддерживала конкретные меры по реформе, предложенные на XXVII съезде 

КПСС. По мнению автора статьи, «ускорение развития науки и техники займет 

первостепенное место в повестке дня Советского Союза по ускорению 

экономического развития в будущем»2. 

Газета «Гуанмин жибао» отмечала, что в 1986 году в обстановке 

дальнейшего реформирования советской экономики, с тем чтобы исключить 

явление разрыва между научным исследованием и производством, Советский 

Союз в научно-технических кругах активно двигался по пути реформ и 

осуществлял ряд важных реформаторских мер. Для того чтобы обеспечить 

уверенное лидерство в научно-технической системе, в октябре этого года, 

заместитель Председателя Совета Министров СССР Г.И. Марчук заменил 

преклонного А. П. Александрова на посту президента Академии наук СССР. 

Ротация кадров произошла также среди многих руководителей научно-

                                                             
1 Фань Сюань. Ускорение технического развития в СССР // Жэньминь жибао. 1986. 06 апреля. 

= 方萱. 苏联加速科技发展. 人民日报. 06.04.1986. 
2 Там же. 
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исследовательских институтов. В целях решения серьезной проблемы о низкой 

эффективности научных исследований, ЦК КПСС распустил два института, по 

результатам исследований за два года, и провел экспертизу исследовательских 

отделов в целях установления способностей исследовательской группы. В 

Советском Союзе серьезной проблемой являлись разрыв между исследованиями 

и производством и неудачное внедрение научных исследований в экономические 

отрасли. Таким образом, был установлен межотраслевой научно-

производственный комплекс, который отвечал за работу внедрения научных 

исследований в реальное производство, и стимулирование их в 

крупномасштабное использование1. 

Автор статьи «Жэньминь жибао» считал, что «эти реформы в научно-

технических кругах Советского Союза, несомненно, являлись положительными. 

Тем не менее реформа только началась, не была принципиально решена проблема 

об управлении системы и положительной мобилизации научных исследователей. 

Для достижения уровня современных научно-исследовательских уровней, 

фундаментальное изменение считалось необходимым. По предварительным 

подсчётам, реформа в научно-технических кругах будет предпринимать новые 

шаги»2. 

2. Разработка нового пятилетнего плана 

Разработка нового пятилетнего плана Советского Союза также оказалась в 

центре внимания китайских СМИ. Газеты «Жэньминь жибао» и «Синьхуа 

жибао» информировали, что 16 июня ЦК КПСС провел пленум в Москве, на 

котором обсуждались вопросы экономического планирования и социального 

развития с 1986 по 1990 гг. М.С. Горбачёв говорил о двенадцатой пятилетке и 

задачах по реализации этого плана. Он также подчеркнул, что в реформе по-

прежнему существовали такие препятствия, как леность, старые привычки и 

жесткие идеи. Он рассматривал период завершения двенадцатого пятилетнего 

                                                             
1 Гао Фенъи. Советские научно–технические круги в поисках путей реформы // Газета 

Гуанмин Жибо.1986. 25 декабря. = 高凤仪. 苏联科技界在探索中走向改革. 光明日报. 

25.12.1986. 
2 Там же. 
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плана как решающую стадию осуществления экономической стратегии КПСС. 

Сама реформа народного хозяйства все еще была проведена медленно. ЦК КПСС 

боролся с явлениями, мешающими процессу реформ, необходимости избегать 

прошлых ошибок ввиду изменений в структуре экономики и инвестиционной 

политике. В то же время М.С. Горбачёв требовал от всех предприятий улучшить 

экономическое управление и внедрить новейшие технологии для повышения 

качества продукции и экономии средств. Говоря о сельском хозяйстве, М.С. 

Горбачёв отметил, что путь к развитию сельского хозяйства и животноводства 

лежал в широком распространении интенсивных процессов. В сфере внешней 

политики он подтвердил военно-политический союз для дальнейшего 

укрепления отношения с другими социалистическими странами1. 

Газета «Жэньминь жибао» сделала большой материал о данном пленуме, в 

котором М.С. Горбачёв обозначил направления в разных аспектах советской 

реформы, в том числе во внешней политике. Но «Жэньминь жибао» в первую 

очередь уделил внимание вопросам идеологии и сделал вывод, что 

консервативная косная идеология не соответствовала провозглашаемым 

реформам. В Китае придавали большое значение этому вопросу, называя важной 

проблемой, стоящей перед реформой.  

19 июня на закрытии двухдневной одиннадцатой сессии Верховного 

Совета СССР пятого созыва министр Н.И. Рыжков заявил, что новый пятилетний 

план играл особенную роль в процессе реализации стратегии ускорения. Он 

подчеркнул необходимость реформирования управления народным хозяйством 

согласно новым требованиям, а также создания целостной системы управления 

в соответствии с интенсивным ростом и расширения бизнеса автономии. Он 

отметил факт того, что в новом пятилетнем плане национальный доход 

необходимо было увеличить на 124 млрд. рублей, в то время как за последние 

пять лет он увеличился лишь на 79 млрд. рублей. Абсолютный рост инвестиций 

планировалось увеличить до 190 млрд. рублей, тогда как за последние пять лет 

                                                             
1 Обсуждение планов новой пятилетки // Жэньминь жибао. 1986. 18 июня. = 苏共中央全会讨

论新五年计划等问题. 人民日报. 18.06.1986. 
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произошел подъем лишь до 107 млрд. рублей. 19 июня пятое заседание 

Верховного Совета Советского Союза закрылось, приняв новый пятилетний 

план. На пленуме был обсужден и принят национальный план социально-

экономического развития Советского Союза на 1986-1990 годы, а также 

проведены некоторые кадровые передвижения ведущих членов партии и 

правительства. Г.Г. Ведерников и В.К. Гусев были назначены заместителями 

председателя Совета Министров СССР; Секретарь ЦК КПСС А.Ф. Добрынин 

был избран заведующим Международным отделом ЦК КПСС1. 

Следует отметить, что «Жэньминь жибао» уделило этому пленуму 

Советского Союза большое внимание, о чем подробно сообщалось на ее главных 

разворотах. В новостях упоминались кадровые перестановки и новый 

пятилетний план Советского Союза, но основное внимание уделялось 

«реформированию управления экономикой для достижения реальных изменений 

в экономике». Другими словами, в Китае также оценили важную роль новой 

политики управления экономикой в советской реформе. 

В журнале «Ляо Вань» была опубликована статья на тему «нового 

пятилетнего плана о стратегии ускорения в Советском Союзе», в которой было 

отмечено, что главная причина снижения темпов экономического роста в 

Советском Союзе заключалась в том, что народное хозяйство не получило 

интенсивное развитие в дополнение к нехватке рабочей силы и климатическим 

условиям. Поэтому советское руководство назвало двенадцатый пятилетний план 

переходным планом для превращения экстенсивной национальной экономики в 

интенсивное развитие, основным признаком которого являлось то, что в этом 

плане особое внимание уделялось повышение производительности труда, 

качества продукции и экономии ресурсов. План предусматривал, что достижение 

роста национального дохода, промышленного производства и других отраслей 

материального производства в ближайшие пять лет зависело от повышения 

производительности труда. В истории экономического развития Советского 

                                                             
1 Открытие одиннадцатой сессии Верховного Совета СССР пятого созыва // Жэньминь жибао. 

1986. 21 июня. = 苏最高苏维埃会议通过新的五年计划. 人民日报. 21.06.1986. 
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Союза такая идея появилась первый раз. Причина отсталости науки и техники 

состояла в том, что существующая система управления технологиями имела свои 

недостатки: придавать больше значения тяжелой военной промышленности чем 

гражданской, научное исследование не соответствовало к и производством, и 

медленно продвигать новые технологии. Чтобы преодолеть препятствия на пути 

развития научно-технического прогресса в современной системе управления 

наукой и техникой, Советский Союз планировал принять новую систему 

управления. В то же время было решено расширить внешнюю торговлю и 

научно-техническое сотрудничество с зарубежными странами в целях 

пользования передовыми мировыми достижениями в области науки и техники. 

Урегулирование структурной и инвестиционной политики являлось еще одной 

важной мерой для реализации стратегии «ускорения социально-экономического 

развития страны». В период двенадцатой пятилетки Советский Союз планировал 

ускорить развитие машиностроения, энергетики, химической и 

нефтехимической промышленности. Урегулирование инвестиционной политики 

включалась в увеличение долей накопления национального дохода, 

трансформация на технологическую реформу в существующих предприятиях и 

так далее1. 

По мнению авторов статьи, реформирование системы управления 

экономикой стало неизбежным. В течение долгого времени Советский Союз 

проводил много экспериментов по экономическим реформам, но их эффект был 

небольшой. В статье также упоминалось, что на пути реформ существовало 

значительное сопротивление, например, старые привычки, закостенелые идеи и 

так далее. Цель удвоения национального дохода и объема промышленного 

производства, достигнутая Советском Союзом к концу XX века, в значительной 

степени зависела от эффективности экономической реформы2. 

3. Расширение внешней торговли 

                                                             
1 Новый пятилетний план о стратегии ускорения в Советском Союзе // Ляо Вань. 1986. № 27. 

С.17–24. = 王宪举, 杨福田. 苏“加速战略”的新五年计划. 瞭望周刊. 27. 1986. 17–24页. 
2 Там же. 
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Советский Союз признавал важность развития промышленности в Сибири 

и на Дальнем Востоке. По сообщениям газет «Жэньминь жибао» и «Синьхауа 

жибао», 26 июля 1986 года М.С. Горбачёв выступил во Владивостоке и 

подчеркнул, что «развитие Советского Союза и социальное развитие становятся 

все более непропорциональными, политическая ошибка является самой большой 

во внутренней строительстве, потому что она влияет на экономику и общество в 

целом». Газета «Жэньминь жибао» отмечала, что дальневосточный регион 

Советского Союза был важен для экономического развития и его стратегического 

статуса, и Владивосток – крупнейший экономический и культурный центр 

Советского Союза на Дальнем Востоке, играл важную роль в общем развитии 

советской экономик1. По мере того как Советский Союз развивал 

дальневосточные районы, все теснее становились экономические и торговые 

отношения Советского Союза с Японией. Самым большим препятствием в 

отношениях между двумя странами являлась территориальная проблема, которая 

мешала СССР в процессе развитие торговых отношений с Японией. Однако 

эксплуатация богатых природных ресурсов требовала больших средств и 

технологий, тем более огромная Сибирь для Японии являлась очень 

привлекательной. Поэтому торговые отношения между Советским Союзом и 

Японией были очень перспективными2. 

Расширение внешней торговли в основном заключалось в развитии 

экономических отношений с западноевропейскими странами. Газета «Жэньминь 

жибао» опубликовала обзор текущего направления экономического развития 

Советского Союза. В статье отмечалось, что с начала 1970-х до начала 1980-х 

годов, с изменениями в политических отношениях между Советским Союзом и 

Соединенными Штатами, экономические и торговые отношения между СССР и 

западными странами также проходили процесс от развития до застоя и даже 

                                                             
1 Визит М.С. Горбачёва во Владивосток // Жэньминь жибао. 1986. 28 июля. = 戈尔巴乔夫到海

参崴视察. 人民日报. 28.07.1986. 
2 Юй Цин. Новая тенденция отношений между Советском Союзом и Японией // Жэньминь 

жибао. 1986. 20 октября. = 于青. 日苏关系新动向. 人民日报. 20.10.1986. 
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упадка. В последние годы, особенно после советско-американской встречи в 

Женеве, советские руководители неоднократно официально подчеркивали 

необходимость улучшения и расширения экономических и торговых отношений 

с западными странами, чтобы значительно укреплять свою экономическую и 

торговую дипломатическую работу с западом. Экономический обмен между 

Советским Союзом и западными странами был направлен на дальнейшее 

развитие экономических и торговых отношений со странами Западной Европы и 

в то же время активное расширение экономических и торговых обменов с 

Японией и США. Торговля между Советским Союзом и странами Западной 

Европы составляла 80% объема торговли СССР. Постоянное развитие 

экономических и торговых отношений между ними имело взаимную 

потребность. СССР нуждался в средствах и технологиях западноевропейских 

стран, которым также требовались советские нефть и газ. Одновременно 

Западная Европа сталкивалась с жесткой конкуренцией со стороны США и 

Японии, и ему необходимо было расширить рынок для смягчения серьезной 

проблемы безработицы. Именно из-за этой ситуации за последние два года 

значительно возрос обмен визитами между лидерами Советского Союза и стран 

Западной Европы1.  

Газета писала, что экономические и торговые отношения между Советским 

Союзом и США, как и двусторонние политические отношения, оказались 

чрезвычайно извилистыми. В последние годы их серьезные торговые отношения 

также начали ослабевать, но сотрудничество между двумя сторонами в 

нетехнологичных областях развивалось. В настоящее время основным 

препятствием на пути советско-американских торговых отношений являлось то, 

что Соединенные Штаты не ослабили ограничения на экспорт высоких 

технологий в Советский Союз, что также препятствовало широкомасштабному 

развитию экономических отношений между двумя странами. 

                                                             
1 Ли Чанцзю. Расширение экономических и торговых отношений Советского Союза с 

западными странами // Жэньминь жибао. 1986. 31 октября. = 李长久. 苏联扩大同西方国家经

济贸易交往.人民日报. 31.10.1986. 
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4. Создание новой экономической структуры 

В июне 1987 года на пленуме ЦК КПСС была утверждена программа 

всесторонних экономических преобразований. Китайская пресса уделила 

большое внимание июньскому пленуму и плану экономической реформы. 

Газеты «Гуанмин жибао» и «Синьхуа жибао» сообщили, что ядром нового 

экономического механизма в СССР стало проведение полного хозрасчета 

предприятий. В 1987 года Советский Союз начал внедрять самоокупаемость, 

самофинансирование и полный хозрасчет предприятий и отраслей. 

«Индивидуальное трудовое право» вступило в силу с 1 мая того же года. 

Согласно принятому закону «О государственном предприятии (объединении)», 

который был утвержден в конце июля 1987 года, предприятия могли реализовать 

расширить свою самостоятельность, избавившись от чрезмерной централизации, 

развивать товарно-денежные отношения и рыночный механизм. При новой 

системе государственное управление экономикой в основном должно было 

руководствоваться экономическими механизмами. Путем макрорегулирования 

центральное правительство установило различные экономические показатели 

для направления развития производства1. 

Система материально-технического снабжения меняла единую 

центральную систему распределения и осуществляла оптовую торговлю. 

Ценовая политика также была изменена, были введены три формы: 

государственные цены, контрактные цены и свободные цены, чтобы 

способствовать развитию разумной доли национальной экономики и 

формированию синергетической структуры потребительского спроса2. Чтобы 

уменьшить противоречия и трения в сосуществовании старой и новой систем, 

Советский Союз решил завершить полный переход к новому экономическому 

механизму в течение трех лет. На пленуме М.С. Горбачёв отметил 

                                                             
1 Важный год в процессе реформы Советского Союза // Жэньминь жибао. 1987. 22 декабря. = 

苏联改革进程中重要的一年. 人民日报. 22.12.1987. 
2 Гао Фенъи. Созыв Пленума ЦК КПСС для обсуждения вопросов об экономической реформе 

// Гуанмин жибао. 1987. 27 июня. = 高凤仪. 苏召开中央全会讨论经济改革问题. 光明日报. 

27.06.1987. 



59 

необходимость введения 13-го пятилетнего плана с новым экономическим 

механизмом к 1991 году. Корректировка нового механизма будет 

осуществляться поэтапно после начала 13-й пятилетки1. 

Газета «Жэньминь жибао» отметила, что два правовых документа, 

принятых Советским Союзом в 1987 году, дополняли друг друга. На июньском 

Пленуме ЦК КПСС был предложен всеобъемлющий план реформы 

экономической системы. Её основным значением являлось по-настоящему 

расширение автономии предприятий, исправление чрезмерной концентрации 

управления, и более широкое использование рыночного механизма, чтобы 

содействовать всесторонней экономической реформе изменению предприятий. 

Если эта основная идея была бы реализована, она привела бы к изменению 

структуры советской экономической системы2. 

Корреспондент «Гуанмин жибао» Гао Феньи считал, что разработка и 

принятие основных принципов реформы экономического управления являлась 

самым значительным событием в советской реформе в 1987 году. В этом 

программном документе, не только были изложены основные черты новой 

экономической системы, но и определены меры по осуществлению и сроки 

завершения. Это уже означало, что Советский Союз начал переходный период 

трансформации от старого экономического механизма к новому3. 

5. Реформа легкой промышленности и сельского хозяйства 

По сообщению газеты «Жэньминь жибао», 6 мая ЦК КПСС и Советское 

правительство решили провести дальнейшие реформы легкой промышленности 

с 1 января1987 г. Легкая промышленность могла быть значительно улучшена по 

количественным и качественным показателям выпускаемой продукции для 

удовлетворения потребительских запросов населения Газета «Жэньминь жибао» 

                                                             
1 Высказывания М.С. Горбачёва о фундаментальной реформе системы управления 

экономикой // Синьхуа жибао. 1987. 08 декабря. = 戈尔巴乔夫谈根本改革经济管理体制. 新华

日报. 08.12.1987. 
2 Сюй Хунчжи. Советский Союз переходит от слов к делу // Жэньминь жибао. 1987. 08 

декабря. = 许宏治. 苏联由言论转向行动.人民日报. 08.12.1987. 
3 高凤仪.苏联改革进程中重要的一年. 光明日报. 22.12.1987. = Гао Феньи. Важный год в 

процессе советской реформы // Гуанмин жибао. 1987. 22 декабря. 
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писала, что в течение длительного времени существовало резкое несоответствие 

между объемом производства легкой промышленности и потребностями 

населения производства Советского Союза. Часть производимой продукции 

имела низкое качество и скудный ассортимент, которые не могли удовлетворить 

потребности людей. Таким образом, улучшение качества и количества продукции 

для удовлетворения потребностей населения стали задачами реформы легкой 

промышленности1. 

Следующим пунктом программы по обеспечению нужд населения, 

являлось решение сельскохозяйственных проблем. На XXVII съезде КПСС М.С. 

Горбачёв отметил низкие темпы развития сельского хозяйства и признал, что 

аграрный сектор нуждался в больших переменах. На XXVII съезде КПСС было 

объявлено не только о возможности создания системы семейного подряда в 

сельских районах, но и о применении идеи В.И. Ленина о продовольственном 

налоге к текущим закупкам продовольствия. Это являлось важной мерой для 

реформы сельского хозяйства в Советском Союзе. Корреспондент газеты 

«Жэньминь жибао» Фан Сюань подчеркивал, что выдвижение 

продовольственного вопроса в качестве первоочередной задачи на XXVII съезде 

КПСС не было случайным. В Советском Союзе уже седьмой год продолжался 

хлебный неурожай, и не были достигнуты цели, поставленные в 11-й пятилетке. 

Советскому Союзу приходился тратить свои валютные запасы на импорт зерна 

каждый год. Таким образом, на XXVII съезде КПСС было принято решение о 

необходимости реформирования агропромышленного комплекса. В ноябре 1985 

года Советский Союз провел важные реформы в системе управления сельским 

хозяйством, ЦК КПСС и Совет Министров приняли «Решение о дальнейшем 

совершенствовании агропромышленного комплекса» с целью интеграции 

основных единиц сельскохозяйственного производства. Новое решение 

                                                             
1 Советский Союз принял решение о дальнейшем реформировании легкой промышленности 

для улучшения качества и количества продукции для удовлетворения потребностей людей // 

Жэньминь жибао. 1986. 07 мая. = 提高产品质量和数量满足人民需求苏联决定进一步改革轻

工业. 人民日报. 07.05.1986. 
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требовало новых планов и методов экономического стимулирования1. По 

мнению автора данной статьи, Советский Союз сделал важный шаг в 

реформировании сельскохозяйственной системы. Это было замечательным 

событием. Отсталость сельскохозяйственного производства являлась сложной 

проблемой для лидеров Советского Союза. Полное изменение прошлой ситуации 

и достижение значительного прогресса в советском сельскохозяйственном 

производстве не являлись простой задачей, которая по-прежнему требовалась 

больших усилий2. 

Противоположное мнение выразила «Китайская Молодежь» в статье 

«Первый взгляд на общие очертания экономической реформы Советского 

Союза». По мнению её автора Лю Нин, в СССР существовало сильное 

сопротивление реформам, они проводились медленно и трудно. Сельское 

хозяйство всегда являлось слабым звеном в советской национальной экономике, 

а в Советском Союзе уже шесть лет продолжался неурожай. На XXVII съезде 

М.С. Горбачёв в своем политическом докладе предложил развить систему 

семейного подряда в сельских районах, и действительно, некоторые 

экспериментальные хозяйства достигли положительных результатов. Тем не 

менее в настоящее время темпы расширения системы семейного подряда все еще 

были медленными, главная причина заключалась в том, что новая система 

сильно отличалась от традиционной сельскохозяйственной политики. 

Оппозиционные силы считали, что система семейного подряда существовала 

только в капиталистических странах3. 

Республика Эстония в северо-западной части Советского Союза стала 

испытательным полигоном экономических реформ, где предприятия были 

переведены на хозрасчет. Колхозы также получили право на самоопределение, 

но подписывали с государством договоры, определяющие квоты некоторых 

                                                             
1 Фан Сюань. Важный шаг в реформе сельского хозяйства Советского Союза // Жэньминь 

жибао. 1986. 21 мая. = 方萱. 苏联农业改革重大的一步. 人民日报. 21.05.1986. 
2 Там же. 
3 Лю Нин. Общие очертания экономической реформы Советского Союза // Жэньминь жибао. 

1986. 24 мая. = 刘宁. 苏联经济改革初见端倪. 人民日报. 24.05.1986. 
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основных сельскохозяйственных продуктов, которые они должны выполнить в 

течение пяти лет. Автор считал, что эксперимент по реформированию все еще 

находился на начальной стадии, «эта испытательная зона имеет большое 

значение. Можно считать, что это в какой мере определяет Горбачёвскую 

реформу»1. 

Реформа сельского хозяйства в СССР не приносила ожидаемых 

результатов. Газета «Жэньминь жибао» отмечала, что советская система 

семейного подряда стала быстро развиваться, к сентябрю 1987 г. более миллиона 

колхозов и совхозов подписали договоры о производстве различных 

сельскохозяйственных и животноводческих продуктов. Тем не менее на ее пути 

возникало много препятствий. Основная причина заключалась в том, что, во-

первых, глубоко укоренились уравниловка. Многие боялись, что подрядчики 

могут заработать слишком много, и не поддерживали заключение договоров 

семейного подряда. Во-вторых, руководители некоторых колхозов и совхозов 

боялись сложностей и неохотно включались в реформу. В-третьих, некоторые 

управленцы не могли организовать работу. Кроме того, многие колхозники были 

довольными существующим положением, что препятствовало проведению 

системы семейного подряда2. 

6. Реформа системы образования и изменение политики в области 

культуры 

Образование всегда занимало особое место в плане строительства 

социализма Китая. Образование и подготовка кадров составляют единое целое, 

успешная подготовка кадров в большой степени зависит от хорошего 

образования. Работа по подготовке кадров всегда была ключевой задачей 

китайского руководства в идеологическом строительстве партии. По мнению 

китайских руководителей, если уровень подготовки кадров не соответствует 

потребностям социалистического экономического развития, необходимо 

                                                             
1 Там же.  
2 Чжан Цзянь. Система семейного подряда в Советском Союзе // Жэньминь жибао. 1987. 17 

сентября. = 张建. 苏联的家庭承包. 人民日报. 17.09.1987. 
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осуществить соответствующие меры по ее реформированию. Поэтому китайская 

пресса уделяла особое внимание политике подготовки кадров в Советском 

Союзе. 

По сообщению газеты «Гуанмин жибао», в целях адаптации к развитию 

народного хозяйства, Советский Союз реформировал высшее образование. 

Характеристики реформы в основном отражались в правильной обработке и 

корректировке отношения по трем аспектам. Сначала, в соответствии с 

экономическими потребностями, спрогнозировать спрос на специалистов, 

корректировать внутреннюю ступень образования и профессиональную 

структуру высшего образования. Во-вторых, в соответствии с требованиями 

научно-технического развития, сформулировать деловые и политические 

стандарты студентов, а также провести реформу системы приема и 

распределения выпускников. В-третьих, улучшить преподавательскую работу 

высших учебных заведений, сделать упор на исследования методов обучения, а 

также усилить научное преподавание и исследование в высших учебных 

заведениях1. 

По информации газеты «Жэньминь жибао», 1 июня 1986 года Советский 

Союз объявил о проекте программы ЦК КПСС по реформированию высшего и 

среднего образования. Целью этой программы являлось повышение уровня 

профессиональных знаний и политической теории студентов для удовлетворения 

потребностей стратегии «ускорения социально-экономического развития». В 

документе подчеркивалось, что университеты должны были воспитывать кадры, 

имеющие достаточные профессиональные знания и зрелое политическое 

мышление. В то же время предполагалось создание системы подготовки кадров 

после окончания университета, чтобы кадры могли дополнять и обновлять 

знания в любое время2. 

По информации журнала «Ляо Вань», «начало новой реформы образования 

                                                             
1 Юань Яньси. Новое направление реформы высшего образования в Советском Союзе // 

Гуанмин жибао. 1986. 03 января. = 袁衍喜. 苏联高等驾驭改革的新趋势. 光明日报. 03.01.1986. 
2 Объявление о проекте реформ высшего и среднего образования // Жэньминь жибао. 1986. 06 

июня. = 苏联公布改革高等和中专教育纲要草案.人民日报. 06.06.1986. 
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в Советском Союзе» представлял интерес, так как в этом проекте были 

выдвинуты новые требования и проблемы, которые имели информационную 

ценность для реформы системы образования в Китае1. В статье отмечалось, что 

реформирование высшего и среднего образования являлось объективным 

требованием для ускорения научно-технического прогресса и социально-

экономического развития. Практика Советского Союза в последних пятилетних 

планах показала, что рост производительности труда невозможно отделить от 

повышения уровня культуры и технологии труда, высшее образование и среднее 

образование оказывало непосредственное влияние на повышение качества 

работников, подготовку специализированных кадров и обучение различных 

секторов национальной экономики. Но в советском высшем и среднем 

профессиональном образовании еще существовало много проблем. Двумя 

наиболее заметными из них являлись: подготовка экспертов и их рациональное 

использование. Автор данной статьи У Фушен считал, что в процессе обучения 

Советский Союз сосредоточился только на расширении содержания обучения, но 

игнорировал развитие самостоятельной работы и творческого мышления, что 

делало молодых специалистов не способными самостоятельно развивать и 

использовать свои навыки и методы. Противоречие между подготовкой экспертов 

и потребностями общества долгое время не привлекало достаточного внимания 

со стороны соответствующих ведомств. Кроме того, планы по подготовке 

специалистов зачастую носили субъективный и слепой характер и не отражали в 

полной мере фактические потребности национальной экономики в специалистах. 

Достижение интеграции образования, производства и науки являлось наиболее 

важной политикой и основным рычагом реформирования высшего и среднего 

образования. В Советском Союзе более 20 лет назад еще проводились 

эксперименты по интеграции образования, производства и науки, однако 

феномены, когда эти три составляющие изолировались друг от друга, все еще 

                                                             
1 Директор китайского общества высшего образования. У Фушен. Начало новой реформы 

образования в Советском Союзе // Ляо Вань. 1986. № 41. С. 59–60. = 中国高等教育学会理事

吴福生. 苏联开始一次新的教育改革. 瞭望周刊. 41.1986. 59–60页. 
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были широко распространены. Этот вопрос специально был поднят во время 

проведения реформы. У Фушен отметил, что вопрос о том, как точно отразить 

требования структурных изменений в национальном экономическом секторе и 

лучше адаптировать к потребностям национальной экономики, еще предстояло 

изучить. В проекте также были предложены меры по реформированию ряда 

проблем высшего образования в Советском Союзе в современных условиях, 

укреплению идеологического образования, активному развитию научных 

исследований и формированию команды преподавателей. Это стимулировало 

высшие учебные заведения и играло большую роль в социально-экономическом 

развитии страны.  

После обнародование и осуществления этого проекта, Советский Союз 

внес некоторые коррективы в реформу кадров, например, по сообщению газеты 

«Жэньминь жибао», что 26 октября 1986 года в стране проводилась регулярная 

оценка научных исследователей для дальнейшей реорганизации 

исследовательских институтов. За прошедшие годы научно-исследовательская 

работа в Советском Союзе, как и национальная экономика, прошла по пути 

экстенсивного развития. Научно-исследовательские учреждения и персонал 

увеличивались, но результаты их исследований не считались 

удовлетворительными. Система кадровой оценки уже была объявлена, но часто 

выполнялась формально, поэтому реализация этой меры становилось 

потрясением для советских кадров1. 

Советский Союз не только уделял большое внимание вопросам реформы 

системы образования и кадрового воспитания, но и принимал соответствующие 

меры в культурной сфере. По сообщению газеты «Жэньминь жибао», в 

Советском Союзе были показаны несколько фильмов, которые долгое время 

были запрещены, продолжена работа некоторых молодых режиссеров, которые 

были прерваны по различным причинам. Наблюдатели считали, что этот шаг 

                                                             
1 В Советском Союзе началась регулярная оценка научных исследователей для дальнейшей 

реорганизации исследовательских институтов // Жэньминь жибао. 1986. 28 октября. = 苏联采

用科研人员鉴定制整顿科研机构. 人民日报. 28.10.1986. 
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советской киноиндустрии вместе с недавним призывом советских писателей к 

реабилитации романа «Доктор Живаго» означал некоторое ослабление в 

советской литературной политике1. Корреспондент газеты Фань Сюань считал, 

что решение советских лидеров заключалось в том, чтобы вдохнуть жизнь во все 

сферы культуры. Всестороннее реформирование Советского Союза требовало 

исключения застойного явления в обществе. В настоящее время скучная 

ситуация в советских литературных и художественных кругах разрушалась, и 

реформа находилась в стадии поиска нового пути2. 

Журнал «Ляо Вань» отмечал, что СССР корректировал свою литературную 

и художественную политику и эти меры дали уже первые результаты в 

литературе. На экране и сцене появлялось все больше фильмов и драм, 

отражающих текущие экономические и социальные реформы. Однако реформа 

также столкнулась с сопротивлением: некоторых лидеров сектора культуры, 

которые по-прежнему придерживались осторожного отношения к реформе, в то 

же время старые обычаи мешали реформе. Изменения в области культуры, 

развитие литературы стало одним из стержней перестройки, всесторонней 

экономической и социальной реформы в Советском Союзе. Реформа стала 

главной темой в советских литературно-художественных кругах. Однако 

литературно-художественная реформа являлась сложной задачей, требующей 

постоянного изучения и экспериментов, и можно было предвидеть, что дорога 

впереди будет неровной3. 

Условия экономического развития в Советском Союзе с 1985 по 1987 

гг. 1985-1987 гг. экономические преобразования в Советском Союзе в освещении 

китайских СМИ находили положительный отклик, отмечая большие успехи во 

многих областях. Ниже приводятся некоторые комментарии к экономической 

                                                             
1 Послабления в Советской литературной и художественной политике // Жэньминь жибао. 

1986. 12 августа. = 苏联文艺政策有所松动. 人民日报. 12.08.1986. 
2 Фань Сюань. Осмысление реформы в советских литературных и художественных кругах // 

Жэньминь жибао. 1986. 10 сентября. = 方萱. 苏联文艺界探索改革思想活跃. 人民日报. 

10.09.1986. 
3 Ван Сюаньцзюй. Активная тенденция в советских литературно–художественных кругах // 

Ляо Вань. 1986. № 49. С. 34–38. = 王宪举. 苏联文艺界趋向活跃. 瞭望周刊. 49.1986. 34–38页. 
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реформе, опубликованные в китайской прессе: 

Корреспондент газеты «Жэньминь жибао» Фань Сюань в статье «Процесс 

советской реформы» отмечал, что нынешние реформы Советского Союза 

достигли положительных результатов в политической, экономической, 

культурной и образовательной областях. Особенно изменилась ситуация в 

экономическом аспекте, в которой темпы экономического роста снижались в 

течение более чем десятилетия. В статье было указано, что после XXVII съезда 

КПСС Советский Союз добился хороших результатов в системе управления 

экономикой. В то же время повышение деловых способностей кадров было 

составной частью плана реформы. На страницах прессы было опубликовано 

много статей, поддерживающих реформы и критикующих старые идеи, что 

послужило теоретической основой для реформ. Однако реформа также 

натолкнулась на множество препятствий и противоречий. Многие ведущие 

кадры не доверяли и сопротивлялись реформе. Феноменов подавления 

реформаторов был немало. Таким образом, методы реформы все еще нуждались 

в дальнейшем совершенствовании на практике1. 

В августе 1987 года китайская журналистская делегация совершила 

двухнедельный визит в Советский Союз. В ходе визитов в некоторые городские 

и сельские районы китайские журналисты глубоко прочувствовали решимость 

провести реформы в Советском Союзе. Реформа постепенно развивалась и 

начала приносить некоторые позитивные изменения в социально-экономическую 

жизнь. При посещении некоторых колхозов и совхозов, где реализовалась 

система семейного подряда, а также на предприятиях, которые занимались 

самофинансированием, можно было увидеть, что экономические реформы 

достигли положительных результатов. Однако в беседах с советскими 

товарищами упоминались трудности и препятствия, возникающие в процессе 

проведения реформы. Это был довольно сложный процесс преодоления 

                                                             
1 Фань Сюань. Ход советской реформы // Жэньминь жибао. 1986. 26 июля. = 方萱. 苏联的改

革进程. 人民日报. 26.07.1986. 
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долгосрочных консервативных идей и уравнительности в кадрах и массах1. 

Во второй половине 1987 г. оценки китайской прессы стали более 

сдержанными. К концу года, газеты «Гуанмин жибао» и «Синьхуа жибао» 

выразили свою обеспокоенность советской реформой. Корреспондент газеты 

«Гуанмин жибао» Гао Фенъи считал, что «на пути у советской реформы много 

препятствий и трудностей»2. Корреспондент газеты «Синьхуа жибао» Чжан 

Теган писал, что в Советском Союзе от центрального комитета до местного 

уровня все еще существовали препятствия. Во-первых, сопротивление исходило 

от руководства. В условиях реформы те кадры, которые стремились только к 

комфортной жизни, тайно сопротивлялись реформе, или просто говорили «нет». 

Во-вторых, многие рядовые работники, которые были довольны настоящим 

положением и не стремились к прогрессу, стали негативной силой в волне 

реформ. Кроме того, традиционная концепция также препятствовала реформам. 

Теоретическая концепция советского народа в основном оставалась на уровне 30-

40-х годов. Многие относились скептически к текущей политике реформ. Даже 

ряд ученых и интеллектуалов считали, что текущие преобразования оторвались 

от принципов социализма и подорвали основу общества. Из-за ограничений 

традиционных идей эти люди также стали созерцателями реформы3. 

Китайская пресса продолжала уделять пристальное внимание советским 

реформам и широко информировать о них своих читателей. Хотя реформы в 

СССР, согласно сообщениям, сталкивалась с большим сопротивлением, можно 

утверждать, что китайские газеты и журналы положительно оценивали 

советскую реформу и возлагал большие надежды на будущее развитие 

Советского Союза. 

Несомненно, СССР имел большой экономический потенциал; правильные 

                                                             
1 Дин Юннин. Обзор советской реформы. //Жэньминь жибао. 1986. 17 августа. = 丁永宁. 苏联

改革见闻. 人民日报. 17.08.1986. 
2 高凤仪. 苏联改革进程中重要的一年. 光明日报. 22.12.1987. = Гао Фенъи. Важный год в 

процессе советской реформы // Гуанмин жибао. 1987. 22 декабря. 
3 ЧжанТеган. Общий взгляд на советскую экономическую реформу // Синьхуа жибао. 1987. 22 

декабря. = 张铁钢. 苏联经济改革的面面观. 新华日报. 22.12.1987. 
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направления экономической политики реформирования системы управления 

содействовали развитию всей национальной экономики и повышению уровня 

жизни людей. В экономике Советского Союза было много противоречий, 

которые долго не могли быть решены и оказали негативное влияние на 

повышение экономической эффективности. В Китае следили за тем, как 

советские лидеры смогут ответить на вызовы, с которыми им пришлось 

столкнуться. В Китае наблюдали и делали выводы. 

 

1.3 Оценки новой концепции внешней политики Советского Союза  

в китайских СМИ 

По мнению председателя Военсовета ЦК КПК Дэн Сяопина, существовали 

две большие проблемы, которые были связаны с общей ситуацией, это мир и его 

развитие. Проще говоря, это положение на Востоке и Западе и положение на 

Севере и Юге. Мир – это отношения между Востоком и Западом и отношения 

между двумя сверхдержавами. Проблемой развития на Севере и Юге являлось 

взаимоотношение между развитыми и развивающимися странами1. Таким 

образом, с 1985 года советская внешняя политика имела два направления: 

урегулирование нового отношения с США и развитие взаимосвязи со странами 

третьего мира.  

Конфронтация СССР и США. С 80-х годов в международных 

экономических отношениях произошло существенное изменение. В Советском 

Союзе и других странах Восточной Европы не происходило долгосрочного 

экономического роста, их доля в мировой экономике снизилась. Разрыв с США, 

Японией и другими развитыми капиталистическими странами продолжал 

увеличиваться.  

                                                             
1 Высказывания Дэн Сяопина по вопросам реформы, открытости и мирного развития // Ляо 

Вань. 1986. № 44. С. 3–8. = 邓小平谈改革开放与和平发展问题. 瞭望周刊.44.1986. 3–8页. 
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Генеральный директор научно-исследовательского центра Госдепа Китая 

выделил некоторые новые тенденции, которые обозначились в 1985 г.1: во-

первых, ряд развитых и развивающихся стран выступает против гонки 

вооружений, опасаясь ее расширения в космос и возвращения к военной 

поляризации с непредсказуемыми последствиями для экономики; во-вторых, 

внутри военных блоков раздавались требования отказаться от жесткой 

конфронтации. Лидеры обоих блоков были не в состоянии продолжать 

эффективно контролировать союзников. 

Эти изменения заставили две сверхдержавы принять меры для подготовки 

переговоров по разоружению. Ход переговоров СССР с США по разоружению 

можно разделить на следующие этапы: 

- Новая ситуация одновременного диалога и противостояния 

В начале 80-х годов XX в. между Соединёнными Штатами и Советским 

Союзом сложилась новая ситуация одновременного диалога и противостояния. 

Согласно обзорам «Газеты Китайской Молодежи», в первой половине 1984 г. 

политика Советского Союза по отношению к Соединенным Штатам была 

жесткой, но осенью 1984 года СССР осознал, что такая слишком жесткая 

позиция заставляет его оставаться пассивной на международной арене. Если 

СССР продолжит эту политику в отношении между Востоком и Западом, он 

усилит свои разногласия с европейскими странами. Кроме того, Советскому 

Союзу уже стало сложно проводить долгосрочную, всеобъемлющую и 

широкомасштабную гонку вооружений с более сильными экономическими 

соперниками. Поэтому Советский Союз исправил свой подход, сделав более 

свободным, чем раньше. По-видимому, СССР и США входили в «ситуацию 

одновременного диалога и конфронтации»2.  

Директор Пекинского международного института стратегических проблем 

                                                             
1 Генеральный директор научно–исследовательского центра Госдепа. Политическая 

обстановка в мире продолжает накаляться // Жэньминь жибао. 1985. 02 января. = 国务院国际

问题研究中心总干事. 世界政治形势持续动荡. 人民日报. 02.01.1985. 
2 Первые слова мира. Диалог в противостоянии // Китайская Молодежь. 1985. 05 января. = 岁

首话天下.在对抗中对话. 中国青年日报. 05.01.1985. 
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Са Бенвань считал, что в последние годы США и СССР последовательно 

развивали планы космического оружия, которые обнародовали прелюдию 

нового раунда гонки вооружений, отмечая, что гонка вооружений приходила в 

стадию эскалации. В основном проявлялись в следующих аспектах: от 

конкуренции за поверхность земли до конкуренции за космическое 

пространство; от военного применения с помощью космического корабля до 

полной милитаризации космического пространства; от разработки 

наступательных ядерных сил до разработки нового поколения вооружения как с 

наступательными, так и оборонительными действиями; от сосредоточения 

завоевания ядерного превосходства до сосредоточения на использование 

космического пространства; от обычной стратегии и ядерной стратегии до 

космической стратегии.1 

19-20 ноября 1985 года состоялась советско-американская встреча, 

привлекшая внимание всего мира, в том числе и Катая. Газеты «Жэньминь 

жибао»2 и «Китайская Молодежь»3 сделала длинный и подробный отчет об этой 

встрече, сообщив, что “переговоры были полезны, но по некоторым ключевым 

вопросам все еще существовали серьезные разногласия”. На встрече стороны 

обсудили вопросы контроля над вооружениями, региональными конфликтами, 

вопросы прав человека и двусторонних отношений между Советским Союзом и 

Соединенными Штатами. Однако фундаментальные разногласия по основным 

вопросам не были разрешены. По вопросу о космических вооружениях обе 

стороны по-прежнему придерживались исходных позиций; по вопросу ядерного 

оружия соглашение о сокращении на 50% так и не было достигнуто; по вопросу 

о региональных конфликтах и СССР и США стояли на своем; по вопросу прав 

                                                             
1 Са Бенвань. Эскалация гонки вооружений сверхдержав // Жэньминь жибао. 1985. 20 ноября. 

= 萨本望. 超级大国军备竞赛质的升级. 人民日报. 20.11.1985. 
2 Публикация совместного заявления США и СССР. Переговоры полезны, но по некоторым 

ключевым вопросом все еще существуют серьезные разногласия // Жэньминь жибао. 1985. 22 

ноября. = 苏美首脑会谈结束发表联合声明. 会谈是有益的但在一些关键问题上还存在严重分

歧. 人民日报. 22.11.1985. 
3 Переговоры и борьбы // Китайская Молодежь. 1985. 19 ноября. = 对话与对抗. 中国青年日报. 

19.11.1985. 
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человека стороны обменялись взаимными претензиями. Одним из наиболее 

существенных результатов совещания были подтверждение регулярных встреч 

между двумя министрами иностранных дел и ослабление напряженности в 

международной обстановке. С другой стороны, две страны подписали ряд 

соглашений о расширении взаимоотношений в сфере торговли, культуры, 

спорта, науки и техники. Значение этой встречи было важно для всего мира. Она 

сказалась на ходе и направлении развития гонки вооружений двух сверхдержав, 

она также оказала существенное влияние на отношения между Востоком и 

Западом и международную обстановку в целом. 

Ноябрьская встреча на высшем уровне между СССР и США в Женеве 

стала признаком нового этапа в отношениях, который характеризовался 

противостоянием с одновременным укреплением диалога. Противостояние 

преобладало, но диалог предотвращал его нарастание.  

- Начало советских уступок и компромиссов, борьба США за военное 

преимущество 

В начале 1986 года, СССР и США вели ожесточенные споры о ядерных 

испытаниях. 15 февраля и 31 марта Советский Союз заявил о продлении 

моратория на ядерные испытания, но Соединенные Штаты проигнорировали эти 

заявления, и вместо этого в марте-апреле трижды проводили подземные ядерные 

испытания. Говоря о советско-американских отношениях, корреспондент 

«Жэньминь жибао» Чжан Лян отмечал, что хотя обе стороны продолжали делать 

заявления о необходимости диалога, реальная атмосфера противостояния только 

накалялась. С 1986 года Советский Союз был сосредоточен на мирном 

наступлении, выступив с инициативой по сокращению обычных вооруженных 

сил и роспуска Варшавского договора и НАТО. Его целью было добиться 

подписания некоторых соглашений по разоружению и заставить США 

отказаться от «звездных войн». Вместе с тем М.С. Горбачёву нужно было 

выиграть время для реализации стратегии ускоренного развития1. 

                                                             
1 Чжан Лян. Напряженные советско–американские отношения // Жэньминь жибао. 1986. 06 

мая. = 张亮. 不平静的美苏关系. 人民日报. 06.05. 1986. 
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«Газеты Китайская Молодежь» считала, что конечная цель 

стратегического ослабления заключалась в том, чтобы контролировать скорость 

гонки вооружений, сохранить военную мощь, победить и завершить «стратегию 

ускоренного развития». Новое предложение, выдвинутое Советским Союзом, 

являлось шагом в игре по «потере колесницы ради безопасности полководца»1. 

После этого, между СССР и США не прекратились споры о вопросах 

моратории ядерных испытаний и разоружения. 12 октября в Исландии началась 

встреча лидеров СССР и США. Но стороны не достигли соглашения в вопросах 

контроля над вооружениями и проведения встреч на высшем уровне2.  

Корреспондент «Жэньминь жибао» Сай Бэей писал, что такой результат 

исландской встречи не был неожиданным. С одной стороны, фундаментальные 

противоречия между двумя сверхдержавами были чрезвычайно острыми, с 

другой, ни один из двух лидеров не позволил себе сделать слишком много 

уступок. Так что на этой встрече стороны прощупывали друг друга. Провал этой 

встречи не означал, что отношение между двумя державами сильно обострилось. 

Снижение напряжения уже стало их общим требованием3. 

Корреспондент «Газеты Китайской Молодежи» Шэнь Цзи полагал, что 

успех или провал исландской встречи зависит от того, будут ли обе стороны 

настаивать на заключении стратегического оборонного плана. Поэтому провал 

этой встречи тоже был ожидаем и не означал прекращения диалога4. 

Газета «Синьхуа жибао» отметила, что в нынешних условиях ядерные 

арсеналы обеих сторон достигли насыщения, даже в случае увеличения 

количества и улучшения качества, сложно нарушить относительный 

стратегический баланс и получить преимущество. Так что никто не посмел 

                                                             
1 Чжан Хан. Москва объявила шах, Вашингтон размышляет // Китайская Молодежь. 1986. 05 

июля. = 张寒. 莫斯科将一军，华盛顿费思量. 中国青年日报.05.07.1986.  
2 Американо–советская встреча завершилась неудачей // Жэньминь жибао. 1986. 14 октября. 

= 美苏首脑会谈以失败告终. 人民日报. 14.10.1986. 
3 СайБэей. Неудачная встреча // Жэньминь жибао. 1986. 14 октября. = 塞北. 失败的会晤. 人民

日报.14.10.1986. 
4 Шэнь Цзи. Провал исландской встречи: взаимные обвинение США и СССР // Китайская 

Молодежь.1986. 14 октября. = 沈嵇. 冰岛触礁美苏互责. 中国青年日报. 14.10.1986. 
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спешить начать ядерную войну первой. Однако, если одна сторона превентивно 

овладела средствами космической обороны, она могла одновременно угрожать 

сопернику ядерным оружием в своих руках и предотвратить его атаку ядерных 

ракет. Поэтому использование стратегических преимуществ являлось истинной 

сущностью борьбы между США и СССР в вопросе оружия космической 

обороны1. 

Газета «Жэньминь жибао» Фань Минь отметила, что в этот период СССР 

и США находились в разном положении по вопросам вооружения. Между 

странами существовал ядерный паритет. Соединенные Штаты считали, что 

Советский Союз находился в более выигрышной позиции в некоторых сферах. 

Например, в 1976-1985 годы было проведено 190 подземных ядерных 

испытаний, уже были завершены испытания, необходимые для ядерного оружия 

нового поколения, поэтому неоднократные объявления одностороннего 

моратория на испытания не наносили ущерба советскому преимуществу. Таким 

образом, Советский Союз мог остановить осуществление американской ядерной 

программы, одновременно с этим борясь за международное общественное 

мнение и пропагандируя свою мирную волю. СССР, очевидно, пользовался 

преимуществами в области пропаганды. США, напротив, заняли жесткую 

позицию, отказавшись прекратить ядерные испытания2. 

У Советского Союза были две основные причины для корректировки курса 

по отношению к США: во-первых, он надеялся на «период перемирия» для 

реализации стратегии ускоренного развития. Советские внутренние 

экономические реформы встретили серьезное сопротивление. На 

международном рынке упали цены на нефть, валютная выручка значительно 

снизилась. Натянутые отношения с Соединенными Штатами только усугубили 

бы трудности экономических реформ. Во-вторых, в это время страна не могла 

                                                             
1 Ши Луйцзя. Неутешительные переговоры // Синьхуа жибао. 1986.14 октября. = 施鲁佳. 一次

令人失望的会谈. 新华日报. 14.10.1986. 
2 Возобновились переговоры о моратории ядерных испытаний // Жэньминь жибао 1987. 24 

января. = 方敏. 美苏重开核试验谈判. 人民日报.24.01.1987.  
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себе позволить тратиться на гонку вооружений. Экономические трудности 

затронули почти всю советскую экономику. СССР тратил огромные деньги на 

масштабные проекты в промышленности, но производительность труда была 

вдвое меньше, чем в капиталистических странах. Последствия аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции создали дополнительные трудности 

для советской экономики.  

В процессе двусторонних переговоров по контролю над вооружениями 

позиция Советского Союза претерпела множество изменений. Хотя новые 

предложения, которые СССР постоянно выдвигал, давали своего рода импульсы 

застопорившимся переговорам, однако эти импульсы оборачивались уступками. 

- От «Нулевого варианта» до «Двойного нулевого варианта»: две уступки 

СССР. 

В 1987 году СССР существенно поменял свою позицию в вопросе по 

ракетам средней дальности и сделал две уступки. Первый раз – в феврале, когда 

он предложил вести переговоры по ракетам средней дальности и космическому 

оружию отдельно. Второй раз – в августе, когда он заявил об отказе от 

сохранения 100 боеголовок в Азии. Эти две уступки привели к существенному 

прогрессу в переговорах между СССР и США. 

28 февраля советский лидер Михаил М.С. Горбачёв выдвинул новое 

предложение по уничтожению ракет средней дальности в Европе. По сути, эта 

программа была «Нулевым вариантом», предложенной Западной Европой в 1979 

году. По мнению корреспондента газеты «Жэньминь жибао» Чжан Юньвэнь, 

детали этого нового предложения еще предстояло изучить, Западная Европа 

также сомневалась в этой программе. Поэтому, могло ли новое предложение 

повернуть переговоры об управлении вооружением двух сверхдержав, еще было 

неизвестно1. 

Газета «Жэньминь жибао» считала, что новые советские предложения 

позволили выйти из тупиковой ситуации, сложившейся на переговорах по 

                                                             
1 Чжан Юньвэнь. Новые повороты в переговорах об управлении вооружением // Жэньминь 

жибао. 1987. 04 марта. = 张允文. 美苏军备控制谈判的新形势. 人民日报. 04.03.1987. 
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разоружению после встречи Исландии. «Новое предложение М.С. Горбачёва 

увеличило вероятность того, что Соединенные Штаты и Советский Союз 

достигнут соглашения по вопросу о посредничестве в ближайшем будущем, но 

мы также должны видеть, что переговоры по среднему вопросу не будут 

гладкими. Существовали еще противоречия и различия между США и Европой, 

которые должны быть разрешены между Советским Союзом и Соединенными 

Штатами. Более того, как решить вопросы о преимуществе советских обычных 

вооруженных сил и ракет малой дальности, между Соединенными Штатами и 

Советским Союзом возникнут жаркие споры»1. 

26 марта 1987 года советско-американские переговоры о ликвидации 

европейского ядерного оружия средней дальности завершились в Женеве. 

Переговоры не достигли соглашения в вопросе ракет малой дальности в Европе. 

Учитывая давление в Соединенных Штатах и Западной Европе, 14 апреля М.С. 

Горбачёв выдвинул так называемый «Двойной нулевой вариант», по 

содержанию которого количество советских и американских ракет среднего и 

малого радиуса действия в Европе сводилось к нулю. Соединенные Штаты 

приветствовали этот вариант, а «Китайская Молодежь» написала, что 

перспективы советско-американского соглашения стали более реальными2. 

18 сентября США и СССР достигли договоренности по поводу 

уничтожения ракет средней и малой дальности. В течение следующих двух 

месяцев министры иностранных дел СССР и США провели три заседания для 

согласования таких вопросов, как сроки уничтожения ракет, права обеих сторон 

и другие детали. 24 ноября стороны достигли полного согласия о ликвидации 

ракет средней и малой дальности. 8 декабря 1987 года Рейган и М.С. Горбачёв 

провели встречу на высшем уровне для подписания договора о ликвидации ракет 

средней и малой дальности (ДРСМД). 29 мая – 2 июня 1988 года во время 

                                                             
1 Се Вэньцин, Ван Чжэньинь. Новая ситуация в советско–американских переговорах по 

ракетам средней дальности // Жэньминь жибао. 1987. 12 марта. = 谢文庆，王振印. 美苏中程

导弹谈判出现新局面. 人民日报. 12.03.1987. 
2 Чжэн Дексин. Яркие перспективы американо–советского соглашения // Гуанмин жибао. 

1987. 10 августа. = 郑德鑫. 美苏达成中导协议前景趋于明朗. 光明日报. 10.08.1987. 
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официального визита в СССР Рейган и М.С. Горбачёв обменялись 

ратификационными грамотами, и договор вступил в силу.  

«Китайская Молодежь» считала, что военное значение подписания 

ДРСМД было гораздо менее важно, чем его политическое. Поскольку 

количество ракет средней дальности оставило лишь около 4% от советского и 

американского ядерных оружий, существовали больше мощных стратегических 

ядерных вооружений. Настоящее ослабление еще не наступило1. 

Газета «Гуанмин жибао» полагала, что подписания ДРСМД являлось 

ярким событием в советско-американских отношениях в 1987 году. Этот договор 

был подписан Соединенными Штатами и Советским Союзом для собственных 

нужд и на основе взаимных уступок, и выгод. Поскольку Советский Союз 

сместился на реформу внутри страны, его внешняя политика и военная стратегия 

находились в корректировании, чтобы попытаться облегчить внешние 

отношения и сосредоточиться на экономическом развитии2. 

ДРСМД стал первым в истории СССР и США документом о полном 

уничтожении определенного типа ядерного оружия, его подписание и 

вступление в силу символизировало, что после окончания Второй мировой 

войны, холодная война и гонка вооружений между двумя мощными военными 

блоками пошли на спад, в вопросе разоружения, страны перешли от пустых 

разговоров к реальным действиям. По положениям договора, СССР должен был 

уничтожить в два раза больше ракет средней дальности, чем США. Было ясно, 

что М.С. Горбачёв пошел на большие уступки в игре против Соединенных 

Штатов в стремлении достичь сделки. Причина этого крылась в только что 

начавшихся внутренних реформах, встретивших большое сопротивление, 

поэтому существенные корректировки внешнеполитического курса были 

                                                             
1 Шэнь Цзи. Встреча на высшем уровне привлекла внимание всего мира. Отношения между 

США и СССР были несколько ослаблены // Китайская Молодежь. 1987. 11 декабря. = 沈嵇. 首

脑会晤举世瞩目美苏关系局部缓和. 中国青年日报. 11.12.1987. 
2 Ван Деминь. Ослабление в конфронтации: американо–советские отношения в 1987 году // 

Гуанмин жибао. 1987. 18 декабря. = 王德铭. 对抗中的缓和 – –谈1987年的美苏关系. 光明日报. 

18.12.1987. 
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невозможны. М.С. Горбачёв должен был сохранить паритет с Соединенными 

штатами и стабилизировать внутреннее положение для успешного 

осуществления реформ, поэтому во внешней политике пришлось идти на 

уступки. Подписанием договора СССР надеялся снизить давление, которое 

оказывала гонка вооружений, и сконцентрироваться на развитии экономики, 

науки и техники. Однако постоянные уступки с советской стороны могли 

позволить США продвинуться в завоевании военного превосходства. 

Оставшиеся не у дел международные реакционеры тоже все громче и громче 

критиковали М.С. Горбачёва. Поэтому политика уступок не принесла М.С. 

Горбачёву ослабления давления, а привела к неблагоприятному внутреннему и 

внешнему положению.  

- Новая разрядка в советско-американских отношениях. 

По обозрению газеты «Синьхуа жибао»: 1987 год являлся годом 

ослабления конкуренции между США и СССР. Хотя базовая ситуация 

противостояния и диалога между двумя странами не изменилась, отношения 

значительно улучшились. В 1987 году обе стороны установили контакты в 

различных аспектах и достигли значительных успехов.1 

7 декабря 1988 года советский лидер М.С. Горбачёв провел внеочередную 

встречу с президентом США Рейганом и избранным президентом Бушем в Нью-

Йорке. М.С. Горбачёв объявил, что «Советский Союз принял решение 

разоружить 500 тысяч военнослужащих в течение двух лет, и это будет принято 

в одностороннем порядке. В то же время Советский Союз также сократит 10 

тысяч танков, 8, 5 тысяч пушек и 800 самолетов из своего оружия в странах 

Европы и Восточной Европы. Также объявлено, что Советский Союз выведет 

часть войск из Восточной Европы и Монголии»2. 

Встреча оказалась в центре внимания китайской прессы. Газета 

«Жэньминь жибао» считала, что три лидера обеих стран выразили 

                                                             
1 1987 год стал годом ослабления конкуренции между США и СССР // Синьхуа жибао. 1988. 

11 января. = 1987年是美苏竞争中求缓和的一年. 新华日报. 11.01.1988. 
2 Чжан Цижэнь. Цан Лиде. Встреча, играющая связующую роль // Жэньминь жибао. 1988. 08 

декабря. = 张启昕, 仓立德. 一次承上启下的会晤. 人民日报. 08.12.1988. 
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удовлетворение этой встречей. Можно сказать, что на нынешнем этапе советско-

американских отношений это встреча открывала путь для продолжения диалога 

между двумя странами. Что касается вопроса советско-американских 

отношений, то после встречи на высшем уровне в Женеве в 1985 году, внешняя 

политика двух стран претерпела различные изменения, в результате чего их 

отношения перешли от конфронтации к диалогу.1 

«Китайская Молодежь» также подробно рассказал о поездке М.С. 

Горбачёва в Нью-Йорк. В сообщении говорилось, что разоружение Советского 

Союза заключалось в том, чтобы «смягчить ситуацию, снизить уровень 

конфронтации и высвободить силы для развития науки, техники и экономики. 

Это лучший способ сохранить реальную экономику, укрепить национальную 

мощность и стабилизировать общество»2. 

Газета «Гуанмин жибао» полагала, что этот шаг Советского Союза был 

дипломатическим наступлением против администрации Рейгана, и вызовом для 

будущего правительства Буша, а также сигналом для Китая об улучшении 

отношений3. 

Анализируя ситуацию, корреспондент газеты «Жэньминь жибао» Го 

Чжэньюань делал вывод, что к концу 1988 года отношения между 

Соединенными Штатами и Советским Союзом перешли от острого 

противостояния к состоянию противостояния и сосуществования. 

Сосуществование стало одним из принципов советско-американских отношений 

и больше не являлось стратегическим подходом, как это было в последние 

несколько раз. Это фундаментальное изменение в отношениях между двумя 

державами. В этом году диалог стал основным способом решения советско-

американских отношений. Подписание ДРСМД могло рассматривать как 

                                                             
1 Там же. 
2 Чжан Теган, Чжу Гоцай. Экстренная поездка М.С. Горбачёва в Нью–Йорк // Китайская 

Молодежь. 1988. 09 декабря. = 张铁钢, 朱国才. 来也轰动，去也匆匆，戈尔巴乔夫纽约之行始

末. 中国青年日报.09.12.1988. 
3 Ван Деминь. Новый раунд американо–советских отношений // Гуанмин жибао. 1988. 09 

декабря. = 王德铭. 美苏关系的又一新回合. 光明日报. 09.12.1988. 
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важный пример успеха в отношениях США и СССР на основе диалога1. 

Корреспондент газеты «Гуанмин жибао» в Вашингтоне Ван Деминг 

считал, что улучшение советско-американских отношений в 1988 году началось 

с переговоров по гонке вооружений, от подписания договора до переговоров о 

сокращении стратегического ядерного оружия. Смягчение советско-

американских отношений расширилось от переговоров по контролю над 

вооружениями до политического урегулирования региональных конфликтов и 

многих областей двусторонних отношений. Корреспондент газеты «Гуанмин 

жибао» в Москве Гао Фэньи полагала, что «в дипломатической деятельности 

Советского Союза в 1988 году можно увидеть, что дипломатия нового мышления 

продолжает углубляться»2.  

Последний год эпохи 82-х стал поворотным для советско-американских 

отношений. В 1989 году положение в СССР и странах Восточной Европы стало 

резко ухудшаться, подарив США исторический момент для «мирной эволюции». 

Новая администрация Буша выдвинула иной курс по отношению к СССР, 

способствовавший быстрым радикальным переменам. 11–13 июля того же года 

Буш посетил Польшу и Венгрию. Он настоятельно просил М.С. Горбачёва 

ускорить реализацию политики сокращения, вывести войска из третьих стран, не 

мешать трансформации в странах Восточной Европы, активнее работать по 

вопросу разоружения. Американский президент поощрял М.С. Горбачёва к 

скорейшему изменению общественного строя и вхождению СССР в 

«международную семью Запада»3. 

2-3 ноября 1989 года, М.С. Горбачёв и Буш провели неформальную 

встречу на Мальте, обсудив широкий круг вопросов советско-американских 

отношений, а двусторонние контакты вступили в новую, переходную эпоху. 

                                                             
1 Го Чжэньюань. Великие перемены в американо–советских отношениях и их значение // 

Жэньминь жибао. 1988. 18 декабря. = 郭震远. 美苏关系的重大变化及其影响郭震远. 人民日报. 

18.12.1988. 
2 1988: мир перемен и развития // Гуанмин жибао. 1988. 21 декабря. = 1988：变革与发展中的

世界. 光明日报. 21.12.1988. 
3 Визит Буша в Польшу и Венгрию с 11 по 13 июля // Жэньминь жибао. 1989. 14 июля. = 布什

访问波兰和匈牙利. 人民日报. 14.07.1989. 
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Конкретные проявления этого1:  

1. Создание нового фундамента взаимного доверия. Перед встречей Буш 

изучил и одобрил советские реформы, а на самой встрече выразил уверенность в 

коренных изменениях политической и судебной системы, все это, а также 

позиция М.С. Горбачёва, способствовавшего трансформациям в Восточной 

Европе, заложили основу взаимного доверия.  

2. В советско-американских экономических отношениях произошел 

прорыв и был достигнут новый прогресс в двустороннем экономическом 

сотрудничестве.  

3. Обе стороны договорились ускорить процесс контроля над 

вооружениями. М.С. Горбачёв и Буш установили график ускоренных 

переговоров по разоружению и заключения ряда соглашений.  

4. США и СССР достигли консенсуса в «европейском процессе» и устно 

договорились по таким вопросам, как содействие повороту Восточной Европы 

на Запад и объединение Германии.  

Встреча на Мальте стала признаком того, что советско-американские 

отношения вступили в новый период всестороннего урегулирования. Учитывая 

существенные уступки СССР, США торжествовали, поскольку полагали, что 

наконец одержали победу в длившейся десятилетиями холодной войне.  

Общая трансформация дипломатической стратегии СССР. Начиная с 1989 

года, реформы М.С. Горбачёва вызывали споры, он оказался под 

внутриполитическим давлением, поэтому внешняя политика СССР все больше 

ослабевала. Учитывая, что страна провела существенную регулировку 

внешнеполитического курса, политику М.С. Горбачёва в этой области можно 

разделить на 2 этапа, водоразделом которой выступает 1989 г.  

На первом этапе, СССР принимал усилия по ликвидации конфронтации с 

внешним миром и постепенно отказывался от курса на соперничество, 

                                                             
1 Хуай Чэнбо. Репортаж о встрече американского и советского руководителей в Средиземное 

море // Ляо Вань. 1989. № 50. С. 6–7. = 怀成波. 美苏首脑地中海会晤侧记. 瞭望周刊. 50.1989. 

6–7页. 
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содействуя международной разрядке и развитию. На этом этапе в центре 

внимания дипломатической стратегии М.С. Горбачёва было улучшение 

отношений с Соединенными Штатами и прекращение гонки вооружений между 

двумя странами. В своем выступлении М.С. Горбачёв подчеркнул, что отношения 

между Советским союзом и Соединенными Штатами являются важным 

фактором международной обстановки. 16 мая 1989 года Дэн Сяопин во время 

встречи с М.С. Горбачёвым подчеркнул, что «противостояние холодной войны 

еще не смягчено, и советско-американские отношения являются центральным 

вопросом для всего мира. Однако мы видим, что в гонке вооружений может 

случиться перелом, у этой проблемы есть решение. Советско-американские 

отношения от конфронтации переходят к диалогу, а на это надеется все 

человечество»1.  

На втором этапе, когда ситуация в стране стала еще более нестабильной, 

М.С. Горбачёв, исходя из стремления укрепить свое внутриполитическое 

положение, сосредоточил свои усилия на дипломатии, пытаясь за 

внешнеполитическими успехами скрыть свои внутренние проблемы. Однако 

внутриполитические трудности ограничивали прогресс в дипломатии, и из-за 

внутреннего кризиса добиться успехов на международной арене было сложно. В 

процессе внутренних реформ М.С. Горбачёв постепенно утрачивал способность 

контролировать ситуацию в стране и, в конце концов, оказался скован 

внутренним кризисом. На первом этапе внешнеполитический курс СССР еще 

оставался конфронтационным, однако после 1989 года внешняя политика страны 

проявлялась только в череде уступок. М.С. Горбачёв надеялся на поддержку со 

стороны Запада и, прежде всего, США.  

Можно сказать, что в этот период М.С. Горбачёв, жертвуя основными 

интересами страны, стремился к нормализации отношений с США и выполнял 

договоренности, достигнутые на Мальте: реформирование советского общества, 

вывод советских войск из других стран, разрешение странам-сателлитам 

                                                             
1 Встреча Дэн Сяопина с М.С. Горбачёвым // Жэньминь жибао. 1989. 17 мая. = 邓小平同戈尔

巴乔夫会面. 人民日报. 17.05.1989. 
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выбирать свой путь. СССР внес несколько корректировок в дипломатический 

курс: 

 Стратегическое сокращение советского присутствия в странах 

третьего мира. 

В 1989-1991 годах завершен вывод всех войск из Афганистана, Монголии 

и Вьетнама, согласованно урегулирование камбоджийского вопроса во Вьетнаме 

и нормализованы советско-китайские отношения. Также полностью выведены 

советские военные советники из Африки. Во второй половине 1990 года М.С. 

Горбачёв издал приказ по сокращению на 75% советской безвозмездной помощи 

другим странам, прекращена безусловная поддержка Индии и Вьетнама, 

отменены все торговые субсидии для Кубы. Во второй половине 1991 года 1100 

советских военных советников и технических специалистов были отозваны с 

Кубы.  

Азиатско-тихоокеанский регион (АТР) занимает по площади почти 

половину всего третьего мира, он богат ресурсами, здесь сосредоточено 60-70% 

энергетических ресурсов планеты. Этот период стал временем особенно 

быстрого экономического развития Азиатско-тихоокеанского региона. 

Стратегические меры по развитию АТР имели большое значение для 

находившегося в этом регионе СССР. Поддержание безопасности, развитие и 

изменения в положении АТР были тесно связаны с национальными и 

государственными интересами СССР. Однако при Л.И. Брежневе СССР 

расширял свое влияние в регионе и проводил настоящую наступательную 

стратегию, усиливая военное присутствие и размещая войска: он поддержал 

захват и оккупацию Вьетнамом Кампучии и сам ввел войска в Афганистан. 

Экспансионистская политика СССР настроила против него многие государства 

Азии, поэтому он оказался в невыгодном положении в АТР. Существовало три 

причины, по которым отношения Китая с США были лучше, чем с СССР. М.С. 

Горбачёв понял, что во избежание изоляции политику в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе необходимо корректировать. Основные изменения советского 

внешнеполитического курса в АТР: 
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Вывод войск из Афганистана:  

С приходом к власти М.С. Горбачёва в 1985 году страна стала работать над 

проблемой вывода войск и к 1989 году завершила его. До 1989 года СССР не 

отказывался от военного вмешательства в афганские дела, стараясь 

стабилизировать положение до вывода войск. Выступая в июле 1986 года во 

Владивостоке, М.С. Горбачёв предложил план поэтапного вывода войск. 14 

апреля 1988 года в Женеве Пакистан, Афганистан, СССР и США подписали 5 

документов о политическом урегулировании афганской проблемы, согласно 

которым Пакистан и Афганистан не должны вмешиваться в дела друг друга. 

Афганские беженцы возвращаются домой. СССР обещал начать вывод войск 15 

мая. За три месяца было выведено 50% контингента, полный вывод завершился 

в сентябре1. 15 февраля 1989 года советское правительство объявило об 

окончании вывода войск, который произошел в полном соответствии с 

Женевскими соглашениями.  

Вывод войск из Афганистана стал результатом действия множества 

факторов, но его главной причиной стало изменение политического мышления 

советского руководства. Нет никаких сомнений в том, что М.С. Горбачёву было 

сложно игнорировать военные и экономические издержки войны в Афганистане 

и ее влияние на внутреннюю политику. Для такого реформаторски настроенного 

политика, как М.С. Горбачёв, война была серьезным препятствием, как для 

масштабных реформаторских планов, так и для снижения международной 

напряженности. Советские лидеры поняли, что война эта не может быть 

выиграна, поэтому СССР принял решение о выводе войск при господстве 

консервативных сил. После окончания войны в Афганистане противостояние 

двух сверхдержав в странах третьего мира ослабло, кроме того, вывод войск 

устранил препятствия для переговоров СССР с США и Западной Европой по 

разоружению и торговле. Можно сказать, что вывод советских войск из 

Афганистана стал признаком окончания десятилетий холодной войны и 

                                                             
1 Юань Аминь. СССР будет отводить войска из Афганистана в срок? // Знание о мире. 1988. 

№ 08. С. 7–8. 
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переходом мира от противостояния двух сверхдержав к многополярности.  

 Возобновление переговоров с Китаем: разрыв с прошлым и 

строительство будущего. 

После разрыва отношений с Китаем в 60-ые годы прошлого века СССР 

разместил многочисленный контингент в Республике Монголия и в пограничных 

с Китаем районах. После того как в конце 70-х СССР поддержал вьетнамское 

вторжение в Кампучию, а затем сам ввел войска в Афганистан, так советская 

угроза нависла над Китаем с севера, юга и запада. Это и стало «третьим 

препятствием» к нормализации советско-китайских отношений. По инициативе 

Дэн Сяопина с октября 1982 года СССР и КНР направили специальных 

представителей для проведения консультаций по устранению трех проблем в 

советско-китайских отношениях и решению вопроса об исторической границе. 

Для нормализации отношений КНР потребовала от СССР устранения трех 

указанных выше причин, а именно вывода войск из Монголии и приграничных 

районов, вывод войск из Афганистана, содействие прекращению агрессии 

Вьетнама против Кампучии и вывод собственных войск.  

Из-за трений с СССР отношения Китая с социалистическими странами 

Восточной Европы были холодными. Начиная с 1983 года Китай восстановил 

отношения с Польшей, Чехословакией, Венгрией, Болгарией, ГДР и другими 

социалистическими государствами Восточной Европы, что объективно 

способствовало и нормализации отношений с СССР. После прихода к власти 

М.С. Горбачёв уделял очень большое внимание развитию отношений с Китаем 

по ряду причин: СССР и КНР были соседями с самой протяженной сухопутной 

границей в мире; они были самыми крупными социалистическими странами в 

мире; развивающаяся экономика Китая повышала его статус в международных 

отношениях, поэтому на мировой арене страны могли бы поддерживать друг 

друга и сотрудничать; нормализация отношений могла бы способствовать 

общему экономическому, научно-техническому и культурному развитию.  

11 марта 1985 года новый Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв 

выступил на Пленуме КПСС и подробно изложил современную внутреннюю и 
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внешнюю политики Советского Союза. 11 марта 1985 года М.С. Горбачёв сказал: 

«Мы надеемся существенно улучшить отношения с Китайской народной 

республикой и полагаем, что если обе стороны хотят этого, то нет ничего 

невозможного». Вектор внешней политики был определен. Первоочередной 

задачей СССР являлось укрепление отношений с другими союзниками и 

прекращение гонки вооружений с США1. Но газета «Гуанмин жибао» 

опубликовала это сообщение под заголовком «улучшение отношений с Китаем», 

что означало, что Китай придавал равное значение и надеялся на 

дипломатическое развитие отношений с Советским Союзом. 

«Три препятствия» всегда были главным вопросом на пути нормализации 

советско-китайских отношений. Китайские лидеры неоднократно повторяли эту 

проблему, так, 13 июля 1985 года при встрече Яо Илинь с Тихоновом. Яо Ийлинь 

подчеркивал, что «с точки зрения политических отношений между двумя 

странами все еще существует три препятствия»2. 16 января 1986 года по вопросу 

о взаимных визитах министров иностранных дел Китая и СССР, представитель 

Китая опять акцентировал, что «устранение трех препятствий является 

единственным способом нормализации советско-китайских отношений»3. 

В октябре 1985 года Дэн Сяопин через президента Румынии передал М.С. 

Горбачёву устное послание: если СССР и КНР достигли договоренности по 

выводу вьетнамских войск из Кампучии и если этот вывод состоялся, то Дэн 

Сяопин готов отказаться от принятого ранее решения не посещать СССР и 

приехать в Москву для встречи с М.С. Горбачёвым. 

Однако в это время СССР не признал указанных Китаем трех проблем, 

которые необходимо было решить для улучшения двусторонних отношений, и 

категорически отказался обсуждать их. Советский Союз также не совершил 

                                                             
1 Заявление М.С. Горбачёва о внутренней и внешней политиках Советского Союза // Гуанмин 

жибао. 1985. 13 января. = 戈尔巴乔夫阐述苏联内外政策. 光明日报. 13.01.1985. 
2 Встрече Яо Илинь с Тихоновым // Гуанмин жибао. 1985. 13 июля. = 吉洪诺夫会见姚依林. 光

明日报. 13.07.1985. 
3 Взаимные визиты министров иностранных дел Китая и СССР // Гуанмин жибао. 1986. 16 

января. = 中苏外长互访. 光明日报. 16.01.1986. 
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никаких действий, которые говорили бы об искреннем стремлении улучшить 

отношения. На XXVII съезде КПСС М.С. Горбачёв считал, что потенциал 

сотрудничества между Советским Союзом и Китаем был огромен, но, когда 

говорил об улучшении советско-китайских отношений, он избежал известных 

трех препятствий и подчеркнул, что «не вредит третьей стране»1. 

28 июля 1986 года во Владивостоке М.С. Горбачёв заявил, что СССР готов 

в любое время должным образом обсудить с Китаем дополнительные меры по 

созданию атмосферы добрососедства, он также сказал, что «мы надеемся, что в 

ближайшем будущем граница двух стран станет регионом мира и дружбы, и 

Советский Союз намерен официально провести разграничение по реке Амур». В 

то время СССР обсуждал с руководством Монголии вопрос о выводе войск2. 

Китайские СМИ уделили большое внимание этому выступлению, 

практические все важные газеты: «Жэньминь жибао», «Китайская Молодежь», 

«Гуанмин жибао» и «Синьхуа жибао» одновременно процитировали это 

выступление и сообщили об улучшении советско-китайских отношений. В этой 

речи, М.С. Горбачёв считал, что для сохранения безопасности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе мы должны принимать практическое действие. В ответ 

представитель МИД КНР сказал: «Мы обратили внимание на выступление М.С. 

Горбачёва во Владивостоке. Мы думаем, что он говорил некоторые новые слова 

об улучшении двух стран». 8 сентября газета «Гуанмин жибао» на первой 

странице напечатала беседу Дэн Сяопина с американским журналистом 

Уоллесом о вопросах китайско-американских и советско-китайских отношений. 

2 сентября 1986 года в телеинтервью Дэн Сяопин сказал: «Если М.С. Горбачёв 

устранит три препятствия в советско-китайских отношениях, в первую очередь 

это касается содействия конкретным шагам по прекращению вьетнамского 

                                                             
1 Высказывания М.С. Горбачёва о внешней политике на XXVII съезде КПСС // Синьхуа жибао. 

1986. 27 февраля. = 戈尔巴乔夫在苏共27大谈对外政策. 新华日报. 27.02.1986. 
2 Выступление М.С. Горбачёва во Владивостоке // Жэньминь жибао. 1986. 29 июля. = 戈尔巴

乔夫海参崴讲话. 人民日报. 29.07.1986. 
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вторжения в Кампучию и выводу войск оттуда, то я лично хочу встретиться с 

ним»1. 

До сих пор политические отношения между Китаем и Советским Союзом 

почти не изменились. Газета «Синьхуа жибао» полагала, что хотя в 1986 году 

Советский Союз относительно ограничил региональные вопросы, но все еще 

придерживал установленную позицию. Он продолжал поддерживать вторжение 

Вьетнама в Камбоджу и укреплял свое военное присутствие в Тихом океане. Из 

Афганистана были символически выведены некоторые войска.2 Поэтому к 

началу 1987 года «политические отношения между Китаем и Советским Союзом 

существенно не улучшились»3. 

В 1987-1988 годах советско-китайские отношения в сфере политики 

вступили в тупик, главной причиной этого было то, что никак не удавалось 

добиться реального прогресса в решении трех проблем, которые мешали 

нормализации отношений. К концу 1988 года, отношения двух стран испытали 

переломный момент. 17 октября, когда Дэн Сяопин встретился с Генеральным 

секретарем Коммунистической партии Румынии и президентом Румынии 

Чаушеску и сказал, «Сообщение, которое три года назад я передал М.С. 

Горбачёву через Вас, кажется плодотворным. Советско-китайская встреча на 

высшем уровне может быть реализована в следующем году»4. 

По обозрению «Газеты Китайской Молодежи», тенденция улучшения 

китайско-советских отношений бросалась в глаза. Статья отметила, что 

нормализация отношений двух стран была основана на выводе советских войск 

                                                             
1 Беседа Дэн Сяопина с американским журналистом по вопросам китайско–американских и 

китайско–советских отношениях // Гуанмин жибао. 1986. 08 декабря. = 邓小平同美国记者谈

中苏中美关系等问题. 光明日报. 08.09.1986. 
2 Ретроспектива и перспективы советско–американских отношений // Синьхуа жибао. 1987. 17 

декабря. = 美苏关系的回顾与前瞻. 新华日报. 17.12.1987. 
3 Когда премьер ЧжаоЦзыян встретился с премьер–министром Мугабе, он сказал: китайско–

советские экономические и культурные обмены достигли прогресса, но политические 

отношения существенно не улучшились. //Синьхуа жибао. 1987. 21января. = 赵紫阳总理会见

穆加贝总理时说：中苏的经济文化交往有所进展，但政治关系并无实质性改善. 新华日报. 

21.01.1987. 
4 Китайско–советская встреча на высшем уровне возможна в следующем году // Синьхуа 

жибао. 1988. 18 октября. = 中苏可能明年实现会晤. 新华日报. 18.10.1988. 
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из Афганистана, прекращении поддержки вмешательства Вьетнама во 

внутренние дела Кампучии и ликвидации военной конфронтации на границах 

между Китаем и Советским Союзом. «Если эти цели будут достигнуты, 

нормализация советско-китайских отношений станет важным вкладом в 

смягчение азиатской ситуации»1. 

К первой половине 1989 года, М.С. Горбачёв стал активно искать новых 

успехов во внешней политике и предпринял активные шаги по устранению трех 

препятствий в отношениях с Китаем: 

Во-первых, М.С. Горбачёв объявил о полном выводе войск из Афганистана 

в течение 10 месяцев с 15 мая 1988 года. 15 февраля 1989 года завершился вывод 

сотен тысяч военнослужащих их Афганистана.  

Во-вторых, после вывода части контингента из Монголии в июне 1987 года, 

7 декабря 1988 года М.С. Горбачёв заявил, что Советский Союз будет продолжать 

выводить войска из Монголии и за два года страна выведет 75% размешенных 

там военных, а также сократит военное присутствие на границе с Китаем, что в 

большей степени поспособствует нормализации советско-китайских отношений. 

2 марта 1990 года СССР и Монголия подписали официальное соглашение о 

выводе войск, согласно которому он должен был завершиться до конца 1992 

года2. 

В-третьих, и это было самым главным, СССР поменял свою позицию по 

вопросу Кампучии, который представлял собой основное препятствие к 

нормализации отношений. Раньше Советский Союз заявлял, что Кампучия не 

имела к нему никакого отношения, поэтому наотрез отказывался обсуждать эту 

проблему. В сентябре 1988 года СССР начал признавать, что кампучийский 

вопрос серьезно влиял на советско-китайские отношения, поэтому нужно 

                                                             
1 Шао Цзинь. Тенденция китайско–советских отношений бросается в глаза // Газеты 

Китайской Молодежи. 1988. 02 ноября. = 邵进. 中苏关系的走向引人注目. 中国青年报. 

02.11.1988. 
2 Переговоры китайского и советского министров иностранных дел об отношениях между 

двумя странами и взаимовыгодных вопросах // Жэньминь жибао. 1988. 08 декабря. = 中苏外

长就中苏共同感兴趣的重要问题交换意见.人民日报. 08.12.1988.  



90 

достичь предварительного взаимопонимания в его решении1.  

Газета «Гуанмин жибао» также отметила, что главной причиной 

нормализации советско-китайских отношений с 1988 года являлась проблема 

Кампучии. Без экономической поддержки Советского Союза вьетнамская армия 

не могла вторгнуться в Камбоджу и продолжить войну. Премьер 

Государственного Совета КНР Ли Пэн отметил, что «Китай надеется, что 

Советский Союз действительно может приложить усилия для достижения этой 

цели и создать необходимые условия для встречи между двумя странами»2. 

После всеобъемлющей перестройки советской внешней политики всесторонне 

улучшились и советско-китайские отношения. В декабре 1988 года министр 

иностранных дел Китая Цянь Цичэнь посетил Москву для встречи с М.С. 

Горбачёвым, и стороны договорились провести саммит в первой половине 1989 

года. На консультациях советского и китайского заместителей министра 

иностранных дел проблема Кампучии стала главным предметом обсуждения. 

Советская сторона была готова к поиску политического решения, которое 

оказывало бы политическое и экономическое влияние на Вьетнам по вопросу 

вывод войск из Кампучи3. В ответ на этот вопрос газета «Синьхуа жибао» 

цитировала слова министра иностранных дел Китая и подчеркивала: «Благодаря 

совместным усилиям обеих сторон отношения между двумя странами были 

улучшены, а экономика тоже развивалась, но мы не смогли добиться должного 

прогресса в устранении препятствий. Эти прогрессы по-прежнему 

несовместимы с ожиданиями народов двух стран и требованиями современной 

эпохи»4. 

1989 год стал годом, когда советско-китайские отношения совершили 

поворот в сторону дружественных отношений. В начале февраля 1989 года 

                                                             
1 Там же. 
2 Текущая внешняя политика Китая // Гуанмин жибао. 1988. 04 июля. = 中国现行外交政策. 光

明日报. 04.07.1988. 
3 Гао Фенъи. Важный визит // Гуанмин жибао.1988. 02 декабря. = 高凤仪. 一次重要的访问. 光

明日报. 02.12.1988. 
4 Китайско–советские отношения несколько улучшились // Синьхуа жибао. 1988. 03 декабря. 

= 中苏关系有了一定的改善. 新华日报. 03.12.1988. 
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министры иностранных дел СССР и КНР провели в Пекине расширенное 

обсуждение проблемы Кампучии. 5 февраля 1989 года министр иностранных дел 

Китая Цян Цичэнь и министр иностранных дел СССР Э.А. Шеварднадзе 

обсудили проблемы Кампучии во время встречи в Пекине и выпустили заявление 

по урегулированию кампучийской проблемы1. Газеты «Жэньминь жибао», 

«Гуанмин жибао» и «Синьхуа жибао» одновременно опубликовали совместное 

коммюнике. 

Наконец, в сентябре 1989 года Вьетнам был вынужден заявить о выводе 

всех войск из Кампучии к концу месяца. 18 января 1990 года МИД СССР объявил 

о выводе войск из Вьетнама. Во второй половине 1990 года была отменена вся 

экономическая поддержка Вьетнама.  

16 мая 1989 года Дэн Сяопин провел с М.С. Горбачёвым в Пекине встречу 

на высшем уровне. Это была первая встреча лидеров двух стран с 1959 года. 

Встреча на высшем уровне между лидерами двух стран, несомненно, являлась 

наиболее важным дипломатическим событием в Китае в 1989 году. Китайские 

СМИ обратили самое пристальное внимание на эту встречу и сообщили во всех 

деталях. Дэн Сяопин и М.С. Горбачёв вместе сделали заявление о нормализации 

отношений между Китаем и СССР. Более чем 20-летняя конфронтация между 

двумя странами закончилась. Дэн Сяопин на встрече с М.С. Горбачёвым сказал, 

что цель их встречи – это порвать с прошлым и открыть будущее. Дэн Сяопин 

подчеркнул: ключевое условие – равноправие стран. Он вспомнил историю 

вторжения иностранных держав, включая царскую Россию, и оккупации ими 

территории Китая, и напомнил об извилистом пути межгосударственных 

отношений за прошедший период. «Я говорю о такой исторической цели, как 

создание более прочной основы для движения вперед. Китай не будет вторгаться 

в другие страны и не будет угрожать каким-либо государствам», – сказал он. 

Китай являлся относительно слабой, но независимой страной. М.С. Горбачёв 

сказал: «Советская сторона считает, что в ухудшении двусторонних отношений 

                                                             
1 Визит министра иностранных дел СССР в Китай со 2 по 3 февраля // Жэньминь жибао. 1989. 

04 февраля. = 2月2–3日苏联外交部长访问中国. 人民日报. 04.02.1989. 
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есть и наша вина. По некоторым историческим вопросам ситуация очень 

сложная. Хотя мнение председателя Дэн Сяопина и не является необоснованным, 

советская сторона придерживается иных взглядов»1. Дэн Сяопин подчеркнул: 

«Прошлое закончилось, перед нами стоит миссия создать будущее, это очень 

трудная задача. Она включает в себя множество сложных вопросов. Многие 

проблемы связаны с прошлым, поэтому для их решения нам необходимо понять 

прошлое. Но не означает, что мы будем сводить старые счеты. Следует понять, 

запомнить и подытожить уроки прошлого для того, чтобы облегчить движение 

вперед. Главное - открыть будущее»2. 

Вечером 17 мая М.С. Горбачёв заявил на пресс-конференции, что он был 

очень доволен своим визитом в Китай и провел очень активные и 

содержательные переговоры с китайскими лидерами. Стороны достигли 

соглашения по многим вопросам. По вопросу Кампучии М.С. Горбачёв заявил, 

что Вьетнам пообещал вывести свои войска из Кампучии к концу сентября этого 

года. Советский Союз к этому времени уже вывел 75% войск из Монголии, а 

оставшиеся 25% планировал вывести в ближайшее время. Что касается вопроса 

о советско-китайской границе, обе стороны согласились свести свой гарнизон к 

минимуму3. 

Совещание на высшем уровне между руководителями двух стран 

ознаменовало вступление советско-китайских отношений в новую фазу. 18 мая 

1989 года Советский Союз и Китай опубликовали совместное коммюнике, 

подтверждающее, что две страны будут развивать двусторонние отношения на 

основе пяти принципов мирного сосуществования и урегулируют все споры 

путем мирных переговоров. Газеты «Жэньминь жибао», «Гуанмин жибао» и 

«Синьхуа жибао» и другие СМИ перепечатали полное содержание коммюнике. 

                                                             
1 Чжоу Сяогуан, ВэньСянь. Порвать с прошлым и открыть будущее // Жэньминь жибао. 1989. 

19 мая. = 周晓光, 魏翔. 结束过去开辟未来. 人民日报 19.05.1989. 
2 Заявление Дэн Сяопина и М.С. Горбачёва о нормализации отношений между Китаем и СССР 

// Гуанмин жибао. 1989. 17 мая. = 邓小平戈尔巴乔夫宣布中苏关系实现正常化. 光明日报. 

17.05.1989. 
3 Пресс–конференция М.С. Горбачёва в Китае // Синьхуа жибао. 1989. 18 мая. = 戈尔巴乔夫举

行记者招待会. 新华日报. 18.05.1989. 
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Газета «Жэньминь жибао» отметила, что публикация совместного коммюнике 

символизировала создание новых отношений между Советским Союзом и 

Китаем. Этот новый тип межгосударственных отношений, не направленных 

против третьих стран, ни союзнические отношения 50-х годов, ни конфронтация 

эпохи 60-х и 70-х, а отражающие суть новых международных отношений 

добрососедство и дружба, действующие на основе пяти принципов мирного 

сосуществования. Дэн Сяопин полагал, что пять принципов мирного 

существования – это лучшая форма советско-китайских отношений. Другие 

формы приведут к активизации противоречий. Нормализация советско-

китайских отношений с учетом пожеланий народов двух стран и народов всего 

мира способствовали стабильности и развитию региона и благоприятствовали 

миру и безопасности во всем мире1. 

19 мая 1989 года газета «Жэньминь жибао» опубликовала передовую 

статью о визите М.С. Горбачёва в Китай под названием «Порвать с прошлым и 

открыть будущее». В статье отмечалось, что встреча на высшем уровне между 

Китаем и Советским Союзом ознаменовала нормализацию отношений между 

двумя странами. Отношения между Коммунистической партией Китая и 

Коммунистической партией Советского Союза также нормализовались. Затем 

говорилось, что нынешняя международная ситуация претерпела огромные 

изменения: тенденция от конфронтации к диалогу и от напряженности к 

ослаблению становилась мировой. Нормализация советско-китайских 

отношений соответствовала этой исторической тенденции. Новые отношения 

между Китаем и Советским Союзом не нацелены ни на одну третью страну, они 

не повредят интересам других стран и не повлияют на их отношения с другими 

странами. Передовая статья также указала: совместное коммюнике обрисовала в 

общих чертах результаты этой встречи на высоком уровне. В коммюнике 

подчеркивалось, что Китай и Советский Союз эффективно следовали по пяти 

принципам мирного сосуществования, то есть уважать принципы суверенитета 

                                                             
1 Совместное коммюнике СССР и КНР // Жэньминь жибао. 1989. 19 мая. = 中苏联合公报. 人

民日报. 19.05.1989. 
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и территориальной целостности, взаимное ненападение, равенство и взаимная 

выгода, и мирное сосуществование. Китай и Советский Союз могут достичь 

стабильного и здорового развития. Отношения между двумя сторонами в Китае 

и Советском Союзе могли основываться только на четырех принципах 

независимости, полного равенства, взаимного уважения и невмешательства во 

внутренние дела в целях достижения нормального и стабильного развития1. 

После перемен в Восточной Европе и распада СССР некоторые 

недальновидные политики полагали, что СССР не обладал достаточным весом 

на мировой арене. Дэн Сяопин же, исходя из многополярности, считал: «СССР – 

один из множества полюсов, в независимости от того, насколько он ослаблен»2. 

Развитие международного положения в более поздний период также доказывает 

теорию Дэн Сяопина: Россия растет и занимает свое законное место в большой 

политике. 

После 1989 года Китай стал свидетелем перемен в Восточной Европе и 

распада СССР. Отношения между Китаем и СССР, которые определили Дэн 

Сяопина и М.С. Горбачёв, выдержали испытание историей, показали огромную 

жизнеспособность, превзошли различия в идеологии и социальном устройстве. 

По-прежнему соблюдается принцип невмешательства во внутренние дела и 

мирного сосуществования и развития отношений между двумя странами. 

Следует сказать, что СССР и Китай соблюдали этот принцип и успешно 

завершили переход от советско-китайских к российско-китайским отношениям, 

двустороннее сотрудничество в областях экономики, науки и техники и культуры 

также развивается стабильно. 

В заключение можно сделать следующие выводы. 

На XXVII съезде КПСС были внесены поправки в области внешней 

политики. Анализ международного положения и политических вопросов стал 

более актуальным. Но суть стратегии не претерпела никаких существенных 

                                                             
1 Чжоу Сяогуан, ВэньСянь. Порвать с прошлым и открыть будущее // Жэньминь жибао. 1989. 

19 мая. = 周晓光, 魏翔. 结束过去开辟未来. 人民日报 19.05.1989. 
2 Рассуждения Дэн Сяопина о вопросах революции в Восточной Европе // Коммунист. 2007. 

№ 12. С. 3–4. = 邓小平如何看苏联东欧出问题. 共产党员杂志. 03.12. 2007. 3–4页. 
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изменений; СССР по-прежнему придерживался следующих идей: борьба за 

мировое господство, сохранение стратегического баланса с США и статуса 

супердержавы; поддержание и расширение стратегических интересов во многих 

областях в мире; сохранение послевоенных границ и территорий и так далее.  

При все более осложняющейся внутренней ситуации, в условиях 

экономического спада, Советскому Союзу пришлось постоянно лавировать во 

внешней политике, поэтому одной из характеристик советской дипломатии в 

эпоху М.С. Горбачёва были компромисс и уступки, они были предсказуемы и 

неизбежны. 

Дэн Сяопин полагал, что проблемы СССР и Восточной Европы 

заключались в кризисе партии, а ключевым фактором было отсутствие роста 

экономики. Когда китайские исследователи изучали эту проблему, они сразу же 

увязали ее с сущностью партии. Какова ее природа, изменялась ли она? Менялась 

ли идеология? Дэн Сяопин считал, что первое, о чем нужно думать – об 

ответственности правящей партии. Когда правящая партия теряет свое 

положение, главный вопрос, прилагает ли она все усилия, чтобы выполнить все 

свои обязанности? Если народу были даны обещания, остались ли силы их 

выполнить? Коренная проблема партии была в том, что она не решала 

экономические проблемы. Для правящей партии крайне важной является 

способность управлять и содействовать развитию страны1. Из-за отсутствия 

понимания этого М.С. Горбачёв стал идейно все больше и больше отклоняться от 

социализма и поворачиваться к капитализму. Провал последней экономической 

реформы «500 дней» стал явным тому свидетельством. Хотя М.С. Горбачёв в 

какой-то степени отказался от гегемонии, но под давлением ситуации не 

развернул СССР в принципиально другую сторону. Напротив, 

внешнеполитические неудачи ослабили статус великой державы и ускорили рост 

политических противоречий в стране и за рубежом, что привело к взрыву в 

Восточной Европе и отделению союзных республик. Можно сказать, что провал 

                                                             
1 Там же. 
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внешней политики стал катализатором распада Советского Союза. 

 

1.4 Обсуждение кризисных процессов внутри КПСС в китайской прессе 

Новый этап в истории партии начался 27 января 1987 г. с выступления М.С. 

Горбачёва на Январском Пленуме ЦК КПСС, в котором он заявил о 

необходимости реформирования кадровой системы и разработки новой 

политики в соответствии с проводимой реформой. Кадровая политика имела 

важнейшее значение в развитии демократии и внедрения самоуправления.  

По информации газеты «Жэньминь жибао», Январский Пленум ЦК КПСС 

оказался в центре внимания мировых политиков и общественности, по мнению 

которых он стал важнейшим мероприятием после XXVII съезда КПСС. 

Общественное мнение как на Востоке, так и на Западе в основном было 

сосредоточено на двух аспектах: с одной стороны, мировые СМИ считали, что 

на этом пленуме были выдвинуты новые задачи для оформления новой ситуации 

в советском обществе, разработаны задачи по всеобъемлющим реформам в 

разных областях Советского Союза. Если бы дух этого пленума был реализован, 

то процесс реформы в СССР мог быть ускорен; с другой стороны, и восточные и 

западные средства массовой информации отмечали, что Горбачёвские реформы 

ждали большие препятствия и трудности, которые не следовало их 

недооценивать1. 

Концепция социализма в Советском Союзе всегда являлась предметом 

дискуссий китайских ученых. Газета «Гуанмин жибао» писала, что в период 

правления И.В. Сталина формулировка заключалась в том, что в СССР уже был 

построен социализм и осуществлялся переход к коммунизму. В хрущевский 

период концепция заключалась в том, что социализм достиг полной и 

окончательной победы и в 1980 году в основном будет построен коммунизм. В 

брежневский период провозглашалось, что в СССР уже построен развитой 

                                                             
1 Цзюй Мэнцзюнь. Январский Пленум ЦК КПСС в центре международного внимания // 

Жэньминь жибао. 1987. 02 марта. = 俱孟军. 苏共中央一月全会引起世界关注. 人民日报. 

02.03.1987. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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социализм. В андроповский период формулировалось, что Советский Союз 

находился в отправной точке длинного этапа развитого социализма, и в 

настоящее время основной задачей являлось улучшение развитого социализма. 

Горбачёвская концепция заключалась в усовершенствовании социализма. 1 

октября 1986 года была выдвинута точка зрения совершенствования развитого 

социализма. С 1936 по 1984 гг. в течение 50 лет произошло 5 основных 

изменений понятия и оценки одного объекта (советского общества) в его стадии 

развития. Эта ситуация сама по себе заслуживает размышления. Автор 

подчеркивал, что это было не только серьезным теоретическим вопросом, но и 

острой практической проблемой1. 

Другая передовая статья «Гуанмин жибао» обращала внимание, что хотя 

программа партии, сформулированная на XXVII съезде КПСС, все еще 

использовала формулировку вступления в развитой социализм в Советском 

Союзе, но не выделила руководящую идеологию развитого социализма периода 

Л.И. Брежнева, а только подчеркнула совершенствование социализма. В 

настоящее время Советский Союз опять предложил концепцию социализма в 

развитии, которая была официально использована на Январском пленуме в 1987 

году, что стало важным изменением2. 

На начальном этапе политической реформы важным событием стало 

выступление Б.Н. Ельцина на Октябрьском Пленуме КПСС, которое означало, 

что в КПСС уже появились споры и расхождения о правильности курса партии. 

По сообщению агентства Синьхуа, на очередном Пленуме ЦК КПСС в октябре 

1987 года Б.Н. Ельцин критиковал работу Политбюро ЦК, и считал, что реформа 

была медленной и потеряла свой курс в глазах партии и народа. Выступление 

Б.Н. Ельцина было осуждено М.С. Горбачёвым и общественным мнением. 

Несмотря на то, что Ельцин признал ошибку, он не изменил свою точку зрения. 

                                                             
1 Цзя Цзэлин. Советская философия в переходный период // Гуанмин жибао. 1986. 08 июня. = 

贾泽林. 转折时期的苏联哲学. 光明日报. 08.06.1986. 
2 Хун Юньшань. Некоторые этапы развития социализма в Советском Союзе и странах 

Восточной Европы // Гуанмин жибао. 1986. 13 июля. = 洪韵珊. 苏联和东欧国家关于社会主义

发展阶段的一些提法. 光明日报.13.07.1986. 
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Б.Н. Ельцин был снят с должности первого секретаря Московского горком 

КПСС1. 

Газеты «Жэньминь жибао», «Гуанминь жибао» и «Синьхуа жибао» 

одновременно перепечатали сообщение о об этом событии, только факты, без 

оценочных суждений. Несмотря на то что китайская пресса воздержалась от 

комментариев, в некоторых случаях было высказано удивление таким развитием 

событий, в то же время этому инциденту придавалось большое значение. Журнал 

«Ляо Вань» провел более подробный анализ происшествия. Специальный 

корреспондент журнала (журнал агентства Синьхуа) Тан Сючжэ считал, что 

политическое выступление, начатое Б.Н. Ельциным, по сути, являлось серьезной 

борьбой за курс реформ. В своем докладе, посвященном 70-летию Октябрьской 

революции, М.С. Горбачёв сказал, что усилилось сопротивление 

консервативных сил, которые хотели использовать текущие трудности, чтобы 

подорвать репутацию реформы и пробудить недовольство народа. С другой 

стороны, он отметил, существовали чрезмерные радикалы, не учитывающие 

объективную логику реформы и обвинявшие в том, что реформы проводились 

медленно, не принося результатов. Замечание М.С. Горбачёва показало предмет 

политической борьбы2. 

Для М.С. Горбачёва, этот инцидент, несомненно, был важным сигналом. 

Его реформа в Советском Союзе добилась определенного прогресса, но по-

прежнему существовало сильное сопротивление. Антиреформаторские 

тенденции происходили не только от противостояния консервативных сил, но и 

от радикальных. Очевидно, что внутри КПСС существовали значительные 

расхождения по отношению к реформам. Таким образом, изменение идеологии 

и мышления народа стало главной задачей на следующем этапе советского 

реформирования.  

                                                             
1 Высказывания М.С. Горбачёва о причинах отстранения от должности Б.Н. Ельцина // 

Жэньминь жибао. 1987. 14 ноября. = 戈尔巴乔夫谈叶利钦被解职原因. 人民日报. 14.11.1987. 
2 Тан Сючжэ. Изменения в политической реформе Советского Союза // Ляо Вань. 1987. № 47. 

С.6–7. = 唐修哲. 苏联改革中的一场政治风波. 瞭望周刊. 47.1987. 6–7页. 
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Расширение «демократизации» и «гласности». Начало кризиса идеологии, 

беспорядка партийной организации и краха социалистического строя. 

Первоначально политическая реформа в Советском Союзе заключалась в 

реализации «демократизации» и «гласности». В марте 1985 года, когда М.С. 

Горбачёв предложил идею экономической реформы, он призвал реализовать 

принцип открытости по всей стране. В то же время открытость являлась важной 

частью политической реформы, которая совпадала с проведением 

экономической реформы в Советском Союзе. 

Первый шаг за применение «демократизации» и «гласности» начался 

летом 1985 года. А.Н. Яковлев вступил в должность заведующего отделом 

пропаганды ЦК КПСС вместо своего предшественника Б.И. Стукалина1. Но это 

не могло решить коренным образом проблему, потому что существующая 

огромная партийная идеологическая машина еще действовала в соответствии с 

первоначальной политической системой.  

При расширении «демократизации» и «гласности», раскрывая 

многочисленное застойные явления в экономической и социальной жизни, 

общество стало придавать всё больше внимания историческим причинам их 

возникновения. В связи с проведением принципа «демократизации», в обществе 

люди стали публично высказать свое мнение по некоторым чувствительным 

историческим вопросам и требовали реалистической оценки к историческим 

личностям в различных периодах. 

В конце 1987 года Советский Союз приступил к реабилитации жертв 

политических репрессий. Китайская пресса «Жэньминь жибао», «Гуанмин 

жибао», «Синьхуа жибао» и другие газеты постоянно перепечатывали 

материалы советских газет и взгляды историков. Газета «Гуанмин жибао» 

писала, что одним из наиболее обсуждаемых вопросов в Советском Союзе 

являлась историческая объективность. Более общий взгляд заключался в том, что 

описание истории должно быть правильным и объективным, нельзя ставить в 

                                                             
1 Снятие с должности заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС // Жэньминь жибао. 1985. 

19 июля. = 苏共中央宣传部长易人. 人民日报. 19.07.1985. 
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зависимости от временных факторов и взглядов определенного лица. Другим 

предметом дискуссии являлось то, как оценить культ личности, движение за 

искоренение контрреволюции и другие исторические события в сталинский 

период. Многие советские ученые, историки публиковали статьи в прессе, в 

которых они осуждали ошибочные действия в индустриализации и движении за 

кооперирование сельского хозяйства того времени, и критиковали некоторые 

спорные исторические события, которые были положительно оценены. Еще 

одним из самых обсуждаемых вопросов являлась оценка деятельности 

некоторых крупных лидеров и известных деятелей. Одна из главных претензий 

заключалось в том, что в советских исторических учебниках отсутствовали 

глубокие и правдивые оценки И.В. Сталина, Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева и 

других руководителей партии и страны1. 

По мнению «Газеты Китайская Молодежь», в нынешних трудных и 

всесторонне углубляющихся реформах, в лозунге «демократизации» и 

«гласности» Советский Союз переоценил некоторых исторических лиц, чтобы 

«выправить всё ошибочное и восстановить всё правильное» и устранить 

различные препятствия на дороге реформы. «Китайская Молодежь» пересказала 

оценки М.С. Горбачёвым И.В. Сталина, Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева: нельзя 

игнорировать их заслуги, но ошибочные действия также привели к различным 

серьезным последствиям для советской общественной жизни и экономического 

развития. Кроме того, Советский Союз переоценил роль и деятельность Н.И. 

Бухарина и маршала Г.К. Жукову. Словом, эта переоценка, несомненно, являлась 

убедительной2. 

Газета «Жэньминь жибао» перепечатывала оценки советских лидеров из 

советской прессы. Так, по сообщению агентства Синьхуа, советский писатель 

Ф.Д. Волков, который написал биографию «Взлета и падение Сталина», 

оценивал его как великого человека, который соединил в себе победу и 

                                                             
1 Гао Фенъи. Обсуждение исторических вопросов в советском обществе // Гуанмин жибао. 

1987. 10 ноября. = 高凤仪. 苏联社会关于历史问题的一场讨论. 光明日报. 10.11.1987. 
2 Чжан Теган. Успехи и промахи долгих лет: комментарии сегодняшнего дня // Китайская 

Молодежь. 1988. 02 января. = 张铁钢. 千秋功过 今予评说. 中国青年报. 02.01.1988. 
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трагедию. И.В. Сталин был сложным человеком и полон противоречий. Автор 

утверждал, что И.В. Сталин превратил диктатуру пролетариата в свой культ 

личности. В статье, опубликованной в журнале «Огонек», были раскрыты факты, 

что А.А. Жданов был сообщником И.В. Сталина и подвергал невиновных 

преследованиям и репрессиям в 30-е годы, в том числе известных писателей, 

поэтов и композиторов1. 

В другом сообщении газета «Жэньминь жибао» поместила статью, 

опубликованную советским политиком в «Литературной газете», и отметила три 

ошибки Н.С. Хрущева: административные реформы на основе консервативных 

методов; проведение реформ не в интересах народа; насаждения собственного 

культа личности. Оценка его деятельности оставалась белым пятном в советской 

истории. После того как Н.С. Хрущев ушел с поста в 1964 году по неизвестной 

причине, а в официальной версии по состоянию здоровья, его имя почти исчезло 

из советских учебников. С развитием политики гласности возник интерес к 

политике середины 50-х годов2. 

Большое внимание привлекла передовая статья в журнале «Ляо Вань» 

посвященная анализу политики Л.И. Брежнева. В ней было отмечено, что во 

время управления Л.И. Брежнева произошли две масштабные экономические 

реформы, и это время – 70-е годы XX века, являлись одним из важнейших 

периодов в Советском Союзе. Советские ученые считали, что в это время уже 

была оформлена система, которая препятствовала развитию советской 

экономики. И это препятствие сначала было проявлено внутри партии, так что в 

каждый партийный съезд становился демонстрацией культа личности Л.И. 

Брежнева. Даже его маленькая победа в Великой Отечественной войне была 

поставлена на одну доску с Ленинградской стратегической оборонительной 

                                                             
1 Тан Сючжэ. Дискуссия между реформаторами и консерваторами в СССР // Жэньминь жибао. 

1988. 14 апреля. = 唐修哲. 苏联改革与保守的一场论战. 人民日报. 14.04. 1988. 
2 Оценка советской прессы Н.С. Хрущева: у него были четыре заслуги и три промаха // 

Жэньминь жибао. 1988. 26 февраля. = 苏报评价赫鲁晓夫，认为他有四功三过. 人民日报. 

26.02.1988. 
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операцией. Ошибки Брежнева заключались в бюрократизме, назначении кадров 

по родству, застое экономической и политической систем1. 

Китайская пресса писала о новых тенденциях в литературном мире, 

возникновении «всплеска интереса» к ранее недоступным литературным 

произведениям. По мнению автора статьи, в «Гуанмин жибао», возникновение 

такого литературного явления было необходимо для проведения реформы после 

вступления в должность М.С. Горбачёва, для демократизации и нормализации 

общественной жизни в Советском Союзе. Газета «Гуанмин жибао» полагала, что 

причина появления такого феномена прежде всего заключалась в том, что 

рефлексия стала важной частью литературных трудов, изданных с 1987 года по 

сей день и получала замечательные отклики. Было важнее, что эти работы имели 

три общих примечательных особенности. Во-первых, большинство таких работ 

были изданы в 1930 - 1960 гг., а не возникли в настоящее время. Эти 

произведения по разным причинам не издавались ввиду того, что в них 

содержались гуманистические убеждения и критическое отношение. Во-вторых, 

все эти работы были направлены на осмысление истории, культуры и пр. В 1930-

е годы начали появляться многие работы литературной рефлексии, потому что 

это было время перемен и ошибок. Последующий процесс развития советского 

общества в большой степени был связан с этой эпохой. В-третьих, эти работы 

имели в разной степени критическое отношение к И.В. Сталину. Все такие 

исторические события и ошибки, как движение за коллективизацию сельского 

хозяйства, искоренение контрреволюции и капитальную очистку, политика 

великорусского шовинизма в отношении к этническим меньшинствам и др., 

были прямо связаны с руководством И.В. Сталина. Все эти литературные труды 

косвенно указывали на ошибки сталинской политики, и даже содержали критику 

самого И.В. Сталина2. 

                                                             
1 Тан Сючжэ. СССР аннулировал подложное дело // Ляо Вань. 1988. № 18. С. 39–40. = 唐修哲 

苏联为冤假错案的受害者平反昭雪. 瞭望周刊. 18. 1988. 39–40页. 
2 Янь Юнсин. Появление “волнения размышления” в советском литературном мире // Гуанмин 

жибао. 1988. 26 марта. = 严永兴. 苏联出现文学“反思热”. 光明日报. 26.03.1988 
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Реформа советской прессы стала предметом пристального внимания 

китайских СМИ. Газета «Гуанмин жибао» считала, в прошлом советская пресса 

только переливала политику высших руководителей в душу народа, редко делала 

критические замечания и озвучивала требования людей. В настоящее время, 

советская пресса не только активно пропагандировала политику партии и 

правительства, но и обращала внимание на голос народа, что являлось важным 

изменением в работе пропаганды советских газет. Другое фундаментальное 

изменение состояло в том, что пресса не пыталась демонстрировать спокойствие 

и уверенность, а смело раскрывала противоречия и проблемы. Наряду с этим, 

после реформы советская пресса должна активно играть роль социального 

контролера, критерием которого являлись выполнение резолюций, а также стиль 

работы в партийных и государственных органах. В публичных отчетах по 

различным аспектам общественной жизни газеты могли публиковать разные 

мнения и проводить дискуссии. Газета «Гуанмин жибао» считала, что реформа 

советской прессы пользовалась широкой популярностью и получила 

положительные социальные результаты. Несмотря на это, звучали обвинения, 

что критические сообщения очерняли социализм1. 

Тем не менее в советском обществе политическая открытость не привела к 

ожидаемому положительному результату. Самым заметным конфликтом в это 

время являлась открытая полемика между группой реформатов и консерваторов. 

Поводом послужило письмо от читателя Н. Андреевой «Не могу поступиться 

принципами»2, которая в марте 1988 г. была опубликована в газете «Советская 

Россия». По сообщению газеты «Жэньминь жибао» в данном письме было 

написано, что в критике И.В. Сталина существует много искажений и 

односторонней оценки, а Советский Союз стал отходить от социализма. В ответ 

в газете «Правда» в апреле была опубликована критика данной статьи, по 

мнению которой манифест Н. Андреевой, это попытка корректировать 

                                                             
1 Гао Фенъи. Привлекательные реформы советской прессы // Гуанмин жибао. 1988. 30 марта. 

= 高凤仪. 引人注目的苏联新闻改革. 光明日报. 30.03.1988. 
2 Письмо Н. Андреевой «Не могу поступиться принципами» в газету «Советская Россия», 

опубликованное 13 марта 1988 г. 
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партийные резолюции и выступление против реформ. Именно статья из газеты 

«Правда» дала старт дискуссии о проблемах советской реформы. Газеты 

«Московские новости» и «Советская культура» в последующие дни 

опубликовали несколько статьей для противодействия консерваторам1. 

Этот инцидент вызвал сильную обеспокоенность китайской прессы, не 

только «Жэньминь жибао», но и «Гуанмин жибао» и «Китайская Молодежь» 

уделили большое внимание этой полемике. Газеты «Жэньминь жибао» и 

«Гуанмин жибао» одновременно напечатали передовую статью от 

корреспондента агентства Синьхуа Тан Сючжэ. По его мнению, в последние 

годы советская пресса начала довольно активную дискуссию о 

социалистической реформе и взгляды были разными. Поэтому не стоило вести 

такие общественные дебаты из-за личного мнения учительницы об оценке заслуг 

И.В. Сталина и текущих реформах. Он также цитировал мнение иностранного 

журналиста в СССР, что это письмо было написано по поручению 

высокопоставленного руководителя и отражало противоречия советского 

руководства по поводу реформ. Реформы проводились три года и вопреки 

ожиданиям встречали сильное сопротивление консервативных сил2. 

Китайская пресса сообщала, что вопрос об исторических заслугах И.В. 

Сталина занял центральное место в советских СМИ и стал предметом 

оживленной дискуссии. Дело относилось не только к персональным проблемам 

И.В. Сталина, его суть заключалось в оценке советской социалистической 

модели, сформировавшейся в 30-е годы. Газета «Советская Россия», журнал 

«Молодая Гвардия» и газета «Новости» публиковали статьи, защищающие и 

оправдывающие И.В. Сталина. В то же время «Московские новости», 

«Литературная газета» и другие газеты, поддерживающие реформы в стране, 

публиковали статьи с критикой культа личности И.В. Сталина, с анализом 

ошибок и успехов хрущевского правления и обсуждение последствий застоя в 

                                                             
1 Тан Сючжэ. Дискуссия между реформаторами и консерваторами в СССР // Жэньминь жибао. 

1988. 14 апреля. = 唐修哲. 苏联改革与保守的一场论战. 人民日报. 14.04. 1988. 
2 Там же. 
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брежневский период. Ряд писателей и историков также решительно поддержали 

идею реформ, провозглашенную в газете «Правда». К началу XIX партийной 

конференции, эта дискуссия получила еще большее развитие1. 

Как она развивалась, какое влияние оказывала на процесс советской 

реформы? Эти вопросы находились в центре пристального внимания китайской 

прессы. «Китайская Молодежь» предсказывала, что накануне следующей 

конференции в июне, это общественная дискуссия, несомненно, окажет 

решающее влияние на подготовку к данной конференции и дальнейшую судьбу 

советской реформы2.  

Журнал «Ляо Вань» отмечал, что наиболее острую полемику вызывала 

оценка исторических лиц. Советская пресса постоянно публиковала статьи, 

критикующие ошибки и недостатки И.В. Сталина, Н.С. Хрущева и Л.И. 

Брежнева. Суть дискуссии заключалась в том, какой социализм должен быть 

создан? И.В. Сталин был символом советского социализма в течение полувека. 

Основные взгляды на политическую экономию, философию, историю КПСС и 

социалистическую теорию были основаны на трудах И.В. Сталина. В прошлом 

Советский Союз считал, что все левацкие взгляды являлись отходом от 

социализма. Теперь, Советский Союз полагал, что следовало отказаться от 

дополнения социалистической теории к марксизму и ленинизму в сталинский 

период. Журнал «Ляо Вань» констатировал, что этот спор являлся прелюдией к 

XIX партийной конференции КПСС, а противоречие между реформаторами и 

консерваторами не способствовало объединению партийных кадров и народных 

масс для проведения реформы3. 

Газеты «Жэньминь жибао» и «Гуанмин жибао» писали, что споры о роли 

исторических личностей и необходимости их оценки формировались 

                                                             
1 Ли Хуйшэн. Продолжение споров о реформе в Советском Союзе // Газета Жэньминь Жибо. 

1988. 29 апреля. = 李惠生. 苏联围绕改革的争论在继续.人民日报. 29.04.1988. 
2 Гао Фенъи. Трудные реформы и повторная дискуссия в Советском Союзе // Китайская 

Молодежь. 1988. 20 апреля. = 高凤仪. 改革艰难曲折 苏联论战再起.中国青年报. 20.04.1988. 
3 Шэн Шилянь. Продолжение дискуссии о реформе в СССР // Ляо Вань. 1988. № 21. С. 41–42. 

= 盛世良. 苏联继续进行围绕改革的论战. 瞭望周刊. 21.1988. 41–42页. 
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общественным мнением, которое утвердилось перед созывом XIX партийной 

конференции. Корреспондент газеты «Жэньминь жибао» Фан Сюань признавал 

успехи в первые годы советской реформы. В идеологической сфере появилось 

явное улучшение, СССР начал исправлять ошибочные представления о 

социализме. Дискуссия, которая была вызвана газетами «Советская Россия» и 

«Правда», по сути, являлась обострением противоречия между силами 

реформаторов и консерваторов, и борьбой за сохранением или изменение старой 

модели между двумя фракциями. Для продвижения реформы необходимо 

принять правильные меры, которые способны решить проблемы жизни народа. 

В ходе дискуссии советская пресса публиковало большое количество статей о 

И.В. Сталине. Объективное суждение о заслугах и ошибках этих исторических 

личностей могло бы исправить идеологию и ускорить процесс реформы. Однако, 

по мнению китайских наблюдателей, слишком сильное увлечение критикой 

отвлекли от направления реформы, вызвали общественные беспорядки, и, таким 

образом, воспрепятствовали реформе1. 

Газета «Гуанмин жибао» писала, что содержание, значение и будущее 

влияние данной партийной конференции стали центральной темой дискуссии 

советской общественности, которая возлагала большие надежды на то, что XIX 

партийная конференция будет активно содействовать реформам во всех сферах 

общественной жизни, особенно в политической системе. Но из-за сильной 

общественной дискуссии вокруг реформы накануне созыва конференции люди 

почувствовали тревогу2. 

В целом на основе публикаций можно было сделать вывод, что 1988-й год 

прошел для М.С. Горбачёва вполне успешно. Он сохранил лидерство в обществе, 

о чем свидетельствовали опросы общественного мнения, его подходы к реформе, 

в том числе «демократизация» и «гласность», получили поддержку большинства. 

                                                             
1 Фан Сюань. Общественное мнение накануне XIX партийной конференции // Жэньминь 

жибао. 1988. 27 мая. = 方宣. 十九次党代会前的苏联舆论. 人民日报. 27.05.1988. 
2 Гао Фенъи. Надежда и тревога // Гуанмин жибао. 1988. 13 июня. = 高凤仪. 希望与忧虑. 光明

日报. 13.06.1988. 
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Но несмотря на то, что М.С. Горбачёву удавалось вдохновлять народ на 

перемены, его лозунги оказались нереалистичными в сфере экономики. Дефицит 

продовольствия и потребительных товаров обострялся с каждым днем. С 

развитием политической реформы и без того сложная экономическая ситуация 

стала еще хуже. С началом неудач первоначальной экономической реформы, как 

в высшем руководстве, так и во всем обществе начались дискуссии по оценкам 

прошлого, недавней истории страны, что привело к постепенной идеологической 

дифференциации людей, и постепенной потере относительно единых 

убеждений. «Демократизация» и «гласность» привели к дезорганизации всего 

общества, по этой причине реформа перешла в политическое противостояние. 

Можно утверждать, что развал КПСС начался с идеологической области. 

Драматические изменения и распад Советского Союза начались с 

идеологического размежевания и хаоса. 

XIX партийная конференция «прелюдия» политической реформы в СССР. 

В июне 1988 года в ситуации обострения этнических конфликтов, неудач 

на пути экономических реформ и серьезного разногласия внутри партии 

началась XIX партийная конференция, которая стала крупнейшим событием в 

Советском Союзе после XXVII съезда. По сообщению агентства Синьхуа, 28 мая 

ТАСС опубликовал план XIX конференции КПСС, в котором провозгласило 

начало политической реформы. КПСС приложила большие усилия для 

улучшения экономической ситуации и прекращения негативных тенденций в 

экономике. В течение двух-трех лет экономический кризис не изменился 

коренным образом, трудность в обеспечении продуктов и невыполнение 

увеличения национального дохода сохранялись. Таким образом, по мнению М.С. 

Горбачёва, стране было необходимо развитие демократии1. В начале июня ТАСС 

опубликовал резолюцию XIX конференции КПСС, её содержание заключалось в 

следующем2:  

                                                             
1 Новый план о XIX партийных конференции КПСС // Жэньминь жибао. 1988. 28 мая. = 苏联

公布苏共第19次全国代表会议提纲. 人民日报. 28.05.1988.  
2 Публикация КПСС резолюции о реформе политической системы // Жэньминь жибао. 1988. 
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1. Аннулировать фактически существующую практику пожизненного 

пребывания на руководящем посту. 

2. Разделить функции партийных и государственных органов.  

3. Реформировать избирательную систему и провести альтернативные 

выборы. 

4. Реформировать кадровую политику, усилить контроль и ревизионную 

работу. 

5. Восстановить права и роль Верховного Совета СССР. 

6. Провести крупные правовые реформы. 

«Жэньминь жибао» и «Синьхуа жибао» перепечатали результаты опросов 

общественного мнения на улицах Москвы накануне партийной конференции. 

Опросы показывали поддержку в СССР реформ, развитие социалистической 

демократии и политику гласности. Газеты писали, что советский народ возлагал 

большие надежды на эту партийную конференцию1. 

Журнал «Ляо Вань» представил общую концепцию советской 

политической реформы. Действительно, если план реформы политической 

системы был бы реализован, это способствовало бы преодолению преград на 

пути проведения экономической реформы, и изменило бы негативные явления в 

обществе. Вместе с тем высказывалось опасение, что политическая реформа 

являлась очень деликатным делом, была сложной и даже опасной. Тем более, 

экономическая реформа буксовала и можно было предвидеть, что советскую 

реформу ждут большие сложности2. 

XIX конференция КПСС, которая проходила четыре дня, вызвала больший 

интерес китайской прессы. В повестке дня М.С. Горбачёв затронул следующие 

важные вопросы: процесс реализации резолюции на XXVII съезде КПСС, отчет 

                                                             

09 сентября. = 苏共公布政治体制改革提纲. 人民日报. 09.06.1988. 
1 Шэн Шилянь и Вань Наньчжи. Споры. Размышления. Надежды. – Опрос на улицах Москвы 

накануне партийной конференции КПСС // Жэньминь жибао. 1988. 28 июня. = 盛世良，王南

枝.争论.思索.期望. – –苏共党代会前夕莫斯科街头见闻. 人民日报. 28.06.1988. 
2 Чжао Гэнлонь. Общая концепция советской политической реформы // Ляо Вань. 1988. № 25. 

С. 36–37. = 赵龙庚. 苏联政治体制改革的总体构想. 瞭望周刊. 25.1988. 36–37页. 
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выполнения 12-го пятилетнего плана, усовершенствование партийных 

организаций и углубление процесса реформ. Центральной темой конференции 

стала политическая реформа. Обобщая опыты и уроки советских реформ за 

последние три года, принятие мер по углублению реформ, чтобы реформа стала 

необратимой, считалось основной задачей этой партийной конференции.  

На обсуждение XIX партийной конференции был представлен доклад «О 

ходе реализации решений XXVII съезда КПСС и задачах по углублению 

перестройки». По информации китайской прессы, содержание поставленных 

вопросов на конференции в основном заключалось в трёх аспектах: 

Во-первых, по инициативе М.С. Горбачёва предложение о реформе 

политической системы и реализация ее на практике стали центральным 

содержанием дискуссии на этой конференции1. 

Во-вторых, сутью реформы политической системы являлась передача прав 

людям и их представительным органам. От имени ЦК КПСС он предложил 

создать новый высший государственный орган власти – Съезд народных 

депутатов, который избирался каждые пять лет2. 

В-третьих, важнейшим содержанием политической реформы стало 

разделение функций государственной и партийной власти, которое должно было 

обеспечить независимость законодательных органов от самой партии. 

Верховный Совет – это высший орган законодательной власти, его избирало 

непосредственно население по территориальным и национальным округам3. 

Газеты «Жэньминь жибао», «Гуанмин жибао» и «Синьхуа жибао» 

одновременно обращали внимание на дискуссии во время конференции и 

считали, что значение конференции определилось её демократичной 

атмосферой. С 1920-х гг. впервые делегаты действительно могли высказывать 

                                                             
1 Гао Фенъи. Открытие XIX партийной конференции КПСС // Гуанмин жибао. 1988. 29 июня. 

= 高凤仪. 苏共第十九次全国代表会议开幕. 光明日报. 29.06.1988. 
2 Новый проект реформы политической системы М.С. Горбачёва – создание Съездов народных 

депутатов // Жэньминь жибао. 1988. 28 июня. = 戈尔巴乔夫提出政治体制改革方案 –建议成立

苏联人民代表大会.人民日报. 28.06.1988. 
3 Там же. 
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свои мнения, причем критика действия партийного руководства и недовольство 

партией стали открытыми. Делегаты горячо спорили о том о том, как оценить 

результаты советской экономической реформы на протяжении трех лет. 

Несмотря на то, что существовало недовольство текущей экономической 

ситуацией, в целом превалировало мнение, что реформа принесла свои плоды1. 

Из речи делегатов конференции было видно, что основное разногласие 

заключалось в отношение к принципу «гласности». Одни критиковали 

злоупотребление центральных газет в использовании принципа «гласности». 

Другие представители научных кругов, напротив, считали, что без «гласности» 

не было бы реформы, Советскому Союзу необходимо решительно поддерживать 

критику в прессе2. 

Конференция заняла центральное место в публикациях китайских газет. 

«Жэньминь жибао» писала, что XIX конференция КПСС символизировала, что 

реформа в Советском Союзе вступила в важную революционную стадию. Люди 

надеялись, что эта конференция способствует реформе в политической, 

экономической и других областях3. 

Газета «Гуанмин жибао» отметила, что данная партийная конференция 

стала прелюдией политической реформы. Люди ожидали, как будущее ответит 

на вопросы о реализации плана реформы политической системы, ускорении 

процесса экономической реформы и обеспечении их необратимости4. 

«Китайская Молодежь» называла ее особенной и ключевой конференцией. 

Почему особенной? Потому что данную партийную конференцию отделяли от 

                                                             
1 Активная атмосфера на партийной конференции КПСС // Жэньминь жибао. 1988. 30 июня. = 

苏共代表热烈讨论戈尔巴乔夫报告.人民日报. 30.06.1988. 
2 Гао Фенъи. Главной особенностью третьего дня партийной конференция КПСС стало 

противоборство различных мнений // Гуанмин жибао. 1988. 01 июля. = 高凤仪. 苏共全国代表

会议进入第三天，不同观点的交锋成为会议一大特点. 光明日报. 01.07.1988. 
3 Фань Жоньсюань. Поворот в реформе: впечатление от XIX партийной конференции КПСС // 

Жэньминь жибао. 1988. 03 июля. = 方荣萱. 改革进入转折阶段的标志 –苏共第十九次全国代表

会议印象. 人民日报. 03.07.1988. 
4 Гао Фенъи. Начало политической реформы – обзор XIX партийная конференция КПСС // 

Гуанмин жибао. 1988. 05 июля. = 高凤仪. 拉开政治体制改革的序幕 –苏共第十九次全国代表

会议综述. 光明日报. 05.07.1988. 
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предыдущей 47 лет. Почему ключевой? Потому что она состоялась в сложной 

политической и экономической ситуации, определила судьбу Советского Союза. 

«Китайская Молодежь» признала успехи трехлетней реформы в СССР: в 

социальной жизни и политической сфере кончился застой, «демократизация» и 

«гласность» порвали со старыми взглядами. Но отмечала, что ситуация не была 

однозначной, сопротивление реформам было серьезным. Выступление Б.Н. 

Ельцина в октябре 1987 года и споры вокруг реформ в марте-апреле 1988 года 

уже показывали сложность советской реформы. В статье прогнозировалось, что 

резолюция, принятая на этой конференции, способствует будущей реформе в 

Советском Союзе, но борьба вокруг реформ не закончилась1. 

После XIX партийной конференции по вопросам реформ продолжалась 

горячая дискуссия. Для успешной реализации политической мечты М.С. 

Горбачёва, необходимо было устранить барьеры на пути проведения реформ. До 

начала Съезда народных депутатов СССР, следует отметить важные кадровые 

перестановки и создание новых шести комитетов, которые вызвали широкий 

интерес китайской прессы. Газеты «Жэньминь жибао» и «Синьхуа жибао» 

одновременно напечатали статью об изменении политики реформы. «Китайская 

Молодежь» указала, что ключ к успеху или провалу реформы зависел от людей, 

поэтому в высшем руководстве Советского Союза проводились решительные 

кадровые изменения. Китайские газеты заметили следующие перестановки:  

Всего пять высших руководителей государства были лишены своей 

должности. Председатель Президиума Верховного Совета СССР А.А. Громыко 

был снят с должности и выведен из Политбюро. На посту председателя 

Президиума Верховного Совета СССР его заменил М.С. Горбачёв. Более того, 

другие четыре ветерана партии были отправлены на пенсию: член Политбюро 

ЦК КПСС, председатель Комитета партийного контроля М.С. Соломенцев был 

снят с обоих постов; первый заместитель Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР П.Н. Демичев был снят с должности кандидата в члены Политбюро 

                                                             
1 Цзюй Мэнсюэ. Особенная конференция КПСС в центре реформы // Китайская Молодежь. 

1988. 30 июня. = 俱孟学. 以改革为中心的苏共特别会议. 中国青年报. 30.06.1988. 
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ЦК КПСС; В.И. Долгих был снят с должности Секретаря ЦК КПСС и Кандидата 

в члены Политбюро ЦК КПСС; А. Ф. Добрынин был снят с должности Секретаря 

ЦК КПСС. Одновременно 5 человек повысили в должности в политбюро; состав 

некоторых органов также был изменен1.  

В это время ЦК КПСС сократил 20 старых комитетов и создал 6 новых 

вместо них. Новые органы отдельно управляли идеологией, экономикой, 

сельским хозяйством, дипломатией, законностью и кадрами. Так как партийные 

управляющие органы были объединены, что помогло преодолеть бюрократизм2. 

Китайская пресса писала, что эти кадровые перестановки были 

неожиданны. По информации агентства Синьхуа, 28 сентября 1988 г. 

представитель МИД СССР объявил в ООН, что 30 сентября ЦК КПСС решил 

провести внеочередной пленум, чтобы обсудить вопросы о руководстве партии. 

Министр иностранных дел Э.А. Шеварнадзе был призван раньше вернуться на 

родину. Одновременно некоторые важные руководители государства, 

находившиеся за рубежом, также поспешили приехать в Москву. Это действие 

сразу привлекло международное внимание и вызвало опасения в обществе3. 

Корреспондент агентства Синьхуа Ван Чженцай считал, что это поспешное 

кадровое изменение, по сути, являлось результатом долгосрочного обсуждения 

о реформе. После XIX партийной конференции внутри партии опять 

продолжались споры по поводу критики прошлого, переоценки истории, 

скорости и масштабах реформ. В этот важный момент, чтобы избежать 

объединения консерваторов с одной стороны и радикалов с другой, для 

проведения реформ необходим был новый состав кадров. В то же время 

китайские СМИ заметили, что Е.К. Лигачев не участвовал во 

внешнеполитическом мероприятии с присутствием М.С. Горбачёв и других 

                                                             
1 Открытие Пленума ЦК КПСС // Жэньминь жибао. 1988. 01 октября. = 苏共中央全会开幕. 人

民日报.01.10.1988. 
2 Создание в ЦК КПСС новых шести комитетов // Жэньминь жибао. 1988. 01 октября. = 苏共

中央新成立6个委员会. 人民日报. 01.10.1988. 
3 Ван Чженцай. Важные шаги в проведении реформы // Жэньминь жибао. 1988. 02 октября. = 

万成才. 贯彻改革的重大步骤. 人民日报. 02.10.1988. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1


113 

важных лиц. Зарубежные газеты написали, что это должно было «раскрыть 

карты» КПСС по вопросам реформы. Хотя советское правительство 

рекомендовало мировым СМИ не драматизировать это событие, официальный 

ответ Советского Союза подтвердил подозрения1. 

Таким образом, 79-лений А.А. Громыко неожиданно ушел на пенсию. М.С. 

Горбачёв объявил о своем намерении заменить его в качестве председателя 

Президиума Верховного Совета СССР и получил право решения не только 

внутренней и внешней политики, но и оборонных и других ключевых вопросов. 

Е.К. Лигачев, занимавший второе место в партии, передал идеологический 

сектор В.А. Медведеву, который был утвержден председателем Идеологической 

комиссии ЦК КПСС2. 

«Китайская Молодежь» отметила, что должность Е.К. Лигачева в качестве 

члена Политбюро и секретаря ЦК КПСС не изменилась, но он не мог управлять 

идеологической сферой и концентрировал усилия на руководстве комиссией по 

вопросам аграрной политики. Китайская пресса считала, что в то время, как он 

должен был приступить к решению сложных сельскохозяйственных вопросов, 

его статус человек номер два в партии уже был утрачен3. 

Фигура 59-летнего В.А. Медведева стала предметом пристального 

внимания китайцев. Секретарь ЦК КПСС, который часто сопровождал М.С. 

Горбачёва и участвовал в важных мероприятиях, перешагнув позицию кандидата 

в члены Политбюро, стал полноправным членом Политбюро ЦК КПСС. В 1986 

году Медведев был избран членом Политбюро на XXVII съезде и в том же году 

был назначен на должность секретаря ЦК КПСС. В.А. Медведев заменил Е.К. 

Лигачева и получил в руки управление партийной идеологией, что 

свидетельствовало о доверии и поддержке М.С. Горбачёва4. 

                                                             
1 Там же. 
2 М.С. Горбачёв был избран председателем Президиума Верховного Совета СССР // Синьхуа 

жибао. 1988. 02 окт. = 戈尔巴乔夫当选为苏联最高苏维埃主席团主席. 新华日报. 02.10.1988. 
3 Шу Ли. Ключ к успеху реформы заключается в народе: смена высшего руководства КПСС // 

Китайская Молодежь. 1988. 06 октября. = 舒里. 改革成败关键在人，苏共高层换班调整. 中国

青年报. 06.10.1988. 
4 Там же.  
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Газеты «Жэньминь жибао» и «Синьхуа жибао» одновременно 

перепечатали зарубежные СМИ с оценками государств о кадровой перестановке 

в СССР. Премьер-министр Великобритании Тэтчер в поздравительной 

телеграмме надеялась, что М.С. Горбачёв смог продвинуть советскую реформу. 

Газета «Таймс» опубликовала передовую статью и отметила, что после 

трехлетней попытки М.С. Горбачёв в молниеносной атаке разбил своих 

противников, и изменил Политбюро, сделав более благоприятным для себя, и 

даже его состав стал единогласным к составу секретариата ЦК. Финляндская 

газета «Хельсинки» написала, что в СССР проходит настоящая революция1. 

Газета «Жэньминь жибао» резюмировала, что это драматическое кадровое 

изменение в высшем руководстве Советского Союза несомненно ускорило 

процесс реформы, но в конечном счете, советская реформа не стала более 

успешной в результате данного кадрового изменения2. 

На основе публикаций китайской прессы, можно сделать следующие 

выводы. Нет сомнений, что XIX конференция КПСС вызвала большой интерес в 

китайском обществе. Партийная конференция стала одним из главных 

двигателей и дала старт изменениям политической системы. После этой 

конференции в высших органах государственной власти были запущены 

механизмы противовесов с целью ослабления и радикального вытеснения из 

власти руководящей роли партии. С этого времени, КПСС постепенно теряла 

дальнейший контроль над ситуацией всего Союза.  

В середине 80-х XX века в советском обществе были накоплены многие 

застарелые недостатки и противоречия, но они по-прежнему являлись мощной 

материальной базой и комплексной силой государства. В 1988 году 

застопорилась экономическая реформа, вместо которой была провозглашена 

политическая реформа. М.С. Горбачёв окончательно отказался от 

существующей социалистической системы, считая, что советская 

                                                             
1 Некоторые страны обратили внимание на кадровые изменение в СССР // Жэньминь жибао. 

1988. 04 октября. = 一些国家关注苏联的人事变动. 人民日报. 04.10.1988. 
2 Ван Чженцай. Важные шаги в проведении реформы // Жэньминь жибао. 1988. 02 октября. = 

万成才. 贯彻改革的重大步骤. 人民日报. 02.10.1988. 
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социалистическая система заключалась в тоталитарности, деспотии и 

бюрократической автократии. Руководство КПСС обладало политической и 

идеологической монополией, которая привела к расхождению разных отраслей 

общества, поэтому реформа заключалась в освобождении от старой 

экономической базы до ее надстройки и в преобразовании целого общественного 

здания. Стоя на такой позиции, М.С. Горбачёв внедрял ряд мероприятий в 

реформы:  

1. В идеологии, реализация «демократизации» и «гласности». После 

созыва Январского Пленума ЦК КПСС в Советском Союзе направление 

реформы начало меняться: отказ от идеологической монополии марксизма-

ленинизма, осуществление диверсификации идеологии. Когда КПСС потерял 

контроль над идеологией советского народа, это привело к недовольству 

руководством партии и даже социальным волнениям. 

2. Реформа перешла с идеологической диверсификации на политическую. 

После “исправления” идеологии народа, М.С. Горбачёв начал формировать 

новую политическую систему и проводить ее «демократизацию». Конкретными 

мерами являлись отмена государственной собственности на средства 

производства, отказ от руководящей роли КПСС, создание многопартийной 

системы, введение президентской формы правления. Поэтому XIX партийная 

конференция ознаменовала, что Советский Союз переходил от экономической 

реформы к политической. 

3. XXVIII съезд КПСС стал последней попыткой сохранения единства 

СССР. Однако социальный кризис в Советском Союзе и противоречия внутри 

партии не закончились с успешным завершением данного съезда. Последующие 

события выхода Б.Н. Ельцина из партии и избрание его как Президента РСФСР 

уже определили неизбежную судьбу Советского Союза. 
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ГЛАВА 2. РЕФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СССР В 

ОСВЕЩЕНИИ КИТАЙСКОЙ ПРЕССЫ. 1989 - 1991 гг. 

2.1. Внимание китайской прессы к альтернативным выборам  

и деятельности Съезда народных депутатов СССР 

С осени 1988 г. в стране изменилась политическая ситуация, появились 

разногласия в прежнем едином лагере сторонников перестройки. Выделилась 

радикальная фракция, которая быстро набрала силу и превратилась в мощное 

движение в 1989 году. На данном этапе реформаторский процесс превращался в 

борьбу за лидерство следующего времени.  

Газета «Жэньминь жибао» пристально следила за выборами и давала 

положительные оценки на своих страницах. Она писала о том, что, если раньше 

для участи в выборах отбирались по возрасту, полу и профессии кандидатов в 

депутаты, в этот раз от этой практики отказались. Если раньше список народных 

депутатов был предварительно подготовлен руководителями различных 

органов, в этот раз кандидаты участвовали в выборах в соответствии с личными 

заслугами и моральными качествами. В 1989 года этот демократический выбор 

привлек широкое внимание и вызвал энтузиазм народа1. 

Предвыборная борьба стала новым явлением при проведении выборов 

народных депутатов. По сообщению агентства Синьхуа, 11 марта различные 

общественные организации избрали 750 представителей. Затем, 26 марта в 

результате альтернативных выборов были избраны еще 1500 представителей2. 

Советский Союз создал четырехуровневую политическую структуру: 

Съезд народных депутатов – Верховный Совет СССР – Президиум Верховного 

Совета – Председатель Верховного Совета СССР. Эта система изменила 

традиционный способ исполнения власти. Прежний законодательный орган как 

высший орган власти состоял из Верховного Совета СССР, Президиум 

Верховного Совета выполнял организационную функцию, а Председатель 

                                                             
1 Фан Жоньсюань. В дни выбора народных депутатов Советского Союза // Жэньминь жибао. 

1989. 23 марта. = 方容萱. 在苏联选举人民代表的日子里. 人民日报. 23.03.1989. 
2 Начало избрания народных депутатов в Советском Союзе // Жэньминь жибао. 1989. 13 марта. 

= 苏联开始正式选举人民代表. 人民日报. 13.03.1989. 
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Верховного Совета выполнял ряд функций как глава государства. Теперь, Съезд 

народных депутатов стал высшим органом власти, что изменило ситуацию 

недостаточной демократизации в Верховном Совете СССР. 

Газета «Гуанмин жибао» отметила, что практики реформирования 

советской политической системы имели следующие характеристики: 

Разделение партийных и правительственных функций. Формирование 

новой представительной власти означал освобождение партийных организаций 

от чрезмерного участия в управлении государством, и превращение съезда 

народных депутатов в настоящий верховный орган власти. 

Разделение функций законодательства, исполнения и надзора. 

Сформировалось отношение взаимного контроля: Съезд народных депутатов 

выполнял законодательные функции, Совет министров – исполнения закона, 

Комитет конституционного надзора – контрольные. 

Отмена «пожизненной системы». Согласно новому проекту Конституции 

Советского Союза, состав Съезда народных депутатов обновлялся на 20% 

каждый год. Председатель Верховного Совета и руководители всех уровней 

занимали срок выборных должностей 5 лет, не больше, чем два срока подряд1. 

Корреспондент газеты «Гуанмин жибао» Гао Фенъи высоко оценила эти 

выборы и считала, что политическая реформа и новый демократический выбор 

значительно стимулировал энтузиазм большинства избирателей. Народ возлагал 

на съезд народных депутатов большие надежды, на то, что он как представитель 

народа будет играть важную роль в управлении страной. Корреспондент 

отметил, что в обстановке долгосрочного несовершенства демократического 

механизма, первые настоящие демократические выборы в Советском Союзе в 

избирательных законах или процессе оставляли желать лучшего. Однако это 

было важной попыткой и мероприятием создания демократического механизма, 

являлось историческим прогрессом и отражало тенденцию времени2.  

                                                             
1 Чэн Шоухэн. Выборы народных депутатов – важный шаг в советской политической реформе 

// Гуанмин жибао. 1989. 09 февраля. = 程受珩. 选举人民代表 –苏联政治体制的一项重大改革. 

光明日报. 09.02.1989. 
2 Гао Фенъи. Попытка усовершенствования демократического механизма – выборы народных 
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По информации агентства Синьхуа, в соответствии с квотами, 

Коммунистическая партия Советского Союза избрала 100 представителей. 19 

марта советская пресса опубликовала результаты выборов народных депутатов 

внутри партии. Сообщалось, что Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. 

Горбачёв выиграл 629 голосов, и против него проголосовали 12. Среди 12 членов 

Политбюро, кандидатов в члены комитетов и секретарей ЦК, Е.К. Лигачев 

получил наибольшее отрицательных голосов – 78, а против А.Н. Яковлева – 591. 

26 марта 1989 года состоялись выборы Съезда народных депутатов СССР, 

первые выборы высшего органа власти СССР. Впервые делался выбор между 

несколькими кандидатами. Впервые в СССР происходило публичное 

обсуждение различных предвыборных программ (в том числе и на теледебатах). 

Результаты были опубликованы 28 марта. Первый заместитель председателя 

Госстроя СССР – министр СССР Б.Н. Ельцин был избран народным депутатом, 

получив 89, 44% голосов, что привлекло широкое внимание китайской прессы2.  

Эти альтернативные выборы полностью отличались от прежних и 

делегировали массам частичную политическую власть. В выборах все кандидаты 

должны был конкурировать на равной основе. КПСС впервые провалилась на 

выборах, что предоставляло простым кандидатам и оппозиционным 

политическим лидерам возможность попасть в высший орган власти 

государства. В то же время голосование в низовых организациях показало, что 

они не были удовлетворены нынешним общественным состоянием. Это 

вынудило ЦК КПСС урегулировать противоречия между требованием к 

улучшению условий жизни народа и перестройкой экономической системы.  

Необходимо было обратить внимание на поражение членов 

Коммунистической партии Советского Союза на выборах. Избрание Б.Н. 

                                                             

депутатов в Советском Союзе // Гуанмин жибао. 1989. 13 марта. = 高凤仪. 健全民主机制的尝

试 –苏联人民代表选举综述. 光明日报. 13.03.1989. 
1 Впервые в советской истории обнародованы результаты голосования за партийных 

представителей // Жэньминь жибао. 1989. 20 марта. = 苏联选举历史上第一次公布代表当选票

数. 人民日报. 20.03.1989. 
2 Б.Н. Ельцин был избран представителями советского народа // Жэньминь жибао. 1989. 29 

марта. = 叶利钦当选人民代表. 人民日报. 29.03.1989. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Ельцина в значительной степени объясняло, что у людей уже появился кризис 

доверия к руководству КПСС. Хотя советский народ проявил большой энтузиазм 

в отношении этих выборов, это также означало, что в советском обществе 

поднималась более высокая волна демократизации, что заставило КПСС в новой 

политической ситуации столкнуться с большим испытанием. 

25 апреля 1989 года ЦК КПСС провел внеочередной пленум, на котором 

24 кандидата в члены Политбюро были повышены в должности и вошли в 

Центральный комитет. Также пленум пошл навстречу желанию 110 членов ЦК, 

кандидатов в члены и члены в Центральной ревизионной комиссии пенсионного 

возраста и отправил их в отставку. Эта кадровая перестановка привлекала 

широкое внимание китайской прессы, газеты «Синьхуа жибао», «Гуанмин 

жибао» и «Китайская Молодежь» подробно сообщали об этих перестановках в 

высших органах власти Советского Союза на своих страницах.  

Газета «Гуанмин жибао» писала, что такое масштабное кадровое 

изменение в истории КПСС происходило очень редко. Оно оказало широкое 

влияние на советскую общественно-политическую жизнь и ход реформы. 

Несомненно, что несмотря на неожиданность такой большой перестановки 

кадров, она также была неизбежна. В течение четырех лет управления М.С. 

Горбачёва, политическая реформа постоянно углублялась и привела к 

радикальным изменениям в советском обществе. В то же время экономическая 

реформа не только не решила, но и еще более усугубила существующие 

проблемы. Таким образом, укрепление руководства КПСС в период реформ 

было необходимо. Зарубежные дипломаты комментировали, что это кадровое 

изменение очевидно повысило боевые силы руководства КПСС, больше 

укрепило лидерство М.С. Горбачёва, обеспечило благоприятные условия для 

продвижения реформы в политической, экономической и других сферах1. 

                                                             
1 Гао Фенъи. Углубление процесса советской реформы – оценка масштабной кадровой 

перестановки КПСС // Гуанмин жибао. 1989. 27 апреля. = 高凤仪. 苏联改革进程继续深入 –评

苏共中央大规模人事变动. 光明日报. 27.04.1989. 



120 

«Китайская Молодежь» отметила, что одновременная отставка такого 

большого количества человек в центральном комитете в истории КПСС 

произошла впервые. В прошлом избранные члены, как правило, менялись до 

следующего срока избирания за исключением увольнения или ошибок, хотя эти 

люди уходили на пенсию, все равно сохраняли свои позиции в центральных 

органах и пользовались всеми политическими благами жизни. Некоторые 

квалифицированные члены, уходившие в отставку, снова избирались и тем 

самым эти посты превратились в пожизненные должности. «Китайская 

Молодежь» считала, что из множества членов в Центральном комитете, 

одновременно вышедших в отставку, на самом деле не каждый из них ушел по 

собственному желанию. Данное кадровое изменение являлось другим важным 

организационным мероприятием после перестановки высшего руководства 

КПСС в октябре прошлого года. Благодаря этим двум действиям М.С. Горбачёв 

вновь укрепил свою руководящую позицию1. 

Нормализация советско-китайских отношений помогла М.С. Горбачёву 

получить широкую поддержку со стороны Политбюро КПСС. 25 мая 1989 г. 

открылся первый Съезд народных депутатов СССР, на котором М.С. Горбачёв 

был избран Председателем Верховного Совета СССР. Сам съезд считался 

наиболее активным и демократическим съездом в советской истории, и также 

редчайшим случаем, когда история начала делаться на глазах у всей страны. 

Китайская пресса подробно перепечатала выступления этого съезда, избрание 

М.С. Горбачёв Председателем Верховного Совета СССР стало самой важной 

новостью и было опубликовано на первых полосах всех важнейших китайских 

газет: «Жэньминь жибао», «Гуанмин жибао», «Синьхуа жибао», «Газеты 

Китайской Молодежи» и др. 

«Китайская Молодежь» заметила, что в истории КПСС на съезде 

Верховного Совета СССР при выборах председателя Верховного Совета почти 

                                                             
1 Тан Сюшань. Большая смена кадров в КПСС: новые ожидания в советской реформе // 

Китайская Молодежь. 1989. 28 апреля. = 唐秀山. 苏共人事大变动 改革可盼新势头. 中国青年

报. 28.04.1989. 
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все делегаты голосовали за кандидата, рекомендованного Президиумом 

единогласно. В этот раз 87 депутатов проголосовали против, 11 воздержались от 

голосования1. 

По сообщению агентства Синьхуа, на съезде выступили с речью более 800 

депутатов. Они касались трех ключевых проблем, стоящих перед СССР: 

серьезная экономическая ситуация, обострение межнационального конфликта, 

острые социальные вопросы. Некоторые советские экономисты считали, если бы 

в последующие два или три года СССР не сможет удержать инфляцию, регресс 

потребительного рынка и дефицит финансов, то советская экономика развалится. 

Они предлагали несколько мер для оздоровления экономической и финансовой 

ситуации, например, восстановить продажу алкогольной продукции, увеличить 

объем экспорта потребительных товаров для стабилизации рынка. Аграрники 

выступили с призывами о помощи, предоставлении большей автономии и 

качественных оборудований в селах2. 

Журнал «Ляо Вань» отмечала, что в новой политической конструкции 

Съезд народных депутатов СССР являлся высшим органом власти и в его работе 

отразились назревшие проблемы и противоречия трансформации союзного 

государства. Съезд призван был заложить институциональную основу 

демократизации общества и одновременно стать крупным шагом в 

преобразовании унитарного государства в действительно демократическую 

федерацию. Такая форма верховной власти, как Съезд народных депутатов, 

непосредственно избираемый в республиках, должна была повысить их статус, 

их голос в Союзе3. 

                                                             
1 Чжэн Цзиньлай. Прелюдия в Кремле – репортерские заметки с первого Съезда народных 

депутатов // Китайская Молодежь. 1989. 29 мая. = 郑锦来. 克里姆林宫拉开帷幕 –苏联首届人

代会花絮. 中国青年报. 29.05.1989. 
2 Открытие первого Съезда народных депутатов // Синьхуа жибао. 1989. 26 мая. = 首届苏联人

代大会开幕. 新华日报. 26.05.1989. 
3 Вань Чэнцай. Важный шаг в ходе реформы: анализ новой кадровой перестановки в Советском 

Союзе // Ляо Вань. 1989. № 19. С. 44–45. = 万成才. 推进改革的又一重大步骤  –析苏联新的人

事变动. 瞭望周刊. 19.1989. 44–45页. 
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На этот раз Б.Н. Ельцин не был избран депутатом Верховного Совета, хотя 

он получил более половины голосов. В ответ на это 28 мая 1989 года около ста 

тысяч человек собрались в Москве на акцию против избрания М.С. Горбачёва 

председателем Верховного Совета СССР, и требованием выдвинуть кандидатуру 

бывшего секретаря Московского горкома КПСС – Б.Н. Ельцина на пост 

заместителя Верховного Совета СССР1. 

Возрождение Б.Н. Ельцина являлось результатом перестройки под 

руководством КПСС. Советские люди поддерживали реформу, но они не 

понимали стратегическое направление реформ. Люди заботились о самых 

элементарных потребностях жизни, заботились о том, как реформы могли бы 

изменить бюрократию и коррупцию. Б.Н. Ельцин смело выражал эти идеи, 

поэтому, хотя он проиграл в партии, всё-ещё получил большую поддержку со 

стороны народа. 

С мая по июнь 1989 года первый созыв Съезда народных депутатов 

знаменовал смену структуры государственной власти в Советском Союзе, и 

первоначально сформировал структуру, похожую на разделение трех вида прав. 

Съезд народных депутатов был известен как высшей государственной властью, 

а Верховный Совет СССР являлся его постоянным органом – парламентом. С 12 

по 24 декабря 1989 года в Москве проходил второй Съезд народных депутатов. 

По сообщению газеты «Гуанмин жибао», на съезде произошла горячая 

дискуссия по вопросу необходимости отмены 6-й статьи Конституции СССР, 

предмет которой не получил поддержки большинства членов депутатов. Кроме 

того, центральным вопросом обсуждения стала экономическая проблема. 11 

декабря ЦК КПСС опубликовал обращение к гражданам СССР2.  

15 марта 1990 года на третьем Съезде народных депутатов было объявлено, 

что М.С. Горбачёв был избран первым президентом Советского Союза. «Газета 

                                                             
1 Стотысячный митинг в Москве // Жэньминь жибао. 1989. 31 мая. = 莫斯科万人集会. 人民日

报. 31.05.1989 
2 Созыв второго Съезда народных депутатов СССР // Гуанмин жибао. 1989. 23 декабря. = 第二

届苏联人代会开幕. 光明日报. 23.12.1989. 
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Китайской Молодежи» объяснила читателям, что съезд принял поправки 

Конституции СССР и учредил президентскую должность с широкими правами. 

Согласно новым поправкам Конституции, президент напрямую избирался 

народом. Однако, учитывая сложную ситуацию в Советском Союзе, первый 

президент был избран Съездом народных депутатов в виде исключения1.  

К информации об учреждении поста президента и выборах Горбачёва на 

съезде китайские газеты отнеслись сдержанно. Третий съезд народных депутатов 

уже не получил подробного освещения на страницах газет «Жэньминь жибао», 

«Синьхуа жибао» и «Гуанмин жибао» и др. 

 

2.2 Реакция китайской прессы на последние попытки сохранения единства 

СССР и на последствия политических реформ 

После XIX конференции КПСС, ситуация в Советском Союзе развивалась 

с множеством препятствий. В феврале 1990 года руководители КПСС приняли 

решение вновь перенести дату созыва XXVIII съезда КПСС на июль 1990 года. 

2 июля был открыт XXVIII съезд КПСС, который показал, что это было рабочей 

встречей, направленная на то, чтобы избавиться от стоящего перед партией и 

страной кризиса. 

Китайские газеты внимательно следили за этим съездом КПСС, и подробно 

освещали повестку дня, основное содержание, принятые резолюции и принятые 

меры. Китайская пресса сообщали о нескольких изменениях: 

Во-первых, основное внимание привлекла ожесточённая дискуссия на 

съезде. По информации агентства Синьхуа, с 5 по 7 февраля ЦК КПСС принял 

программное заявление под названием «К гуманному, демократическому 

социализму». Программа съезда выступала за переход Советского Союза к 

регулируемой рыночной экономике на основе различных форм собственности в 

                                                             
1 М.С. Горбачёв избран первым Президентом СССР // Китайская Молодежь. 1990. 16 марта. = 

戈尔巴乔夫当选苏联首届总统. 中国青年报. 16.03.1990. 
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целях преодоления нынешних серьезных социальных и экономических 

трудностей1.  

«Китайская Молодежь» подробно освещала съезд. Согласно сообщениям 

газеты, на съезде определились разные фракции некогда единой партии, которые 

выработали свои позиции. Представители «демократической платформы» и 

«марксистской платформы» также выдвинули свои идеи. Их программы имели 

существенные различия во взглядах на рад важных вопросов2. Представитель 

«демократической платформы» – В.Н. Шостаковский выступал за «отказ от 

коммунизма – программной цели партии» и потребовал «деполитизировать» 

военных, КГБ, политические органы и все государственные организации, то есть 

отменить низовые партийные организации вышеупомянутых подразделений. 

Предложение, выдвинутое представителем «демократической платформы», 

особенно привлекало внимание всех депутатов. Оно было призвано изменить 

КПСС на «социальную партию» или «Демократическую социалистическую 

партию». Представитель «марксистской платформы» – А.В. Бузгарин стоял за 

«реализацию обширной демократии партии на основе лояльности к марксизму и 

возрождение всенародной собственности, которые имели больше преимуществ, 

чем частная собственность»3. 

Во-вторых, центральным стал вопрос о партийном строительстве. После 

выступления М.С. Горбачёва с докладом «Политический отчет центрального 

комитета КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии», китайская пресса 

заметила, что общественное мнение Советского Союза занимала проблема о 

возрождении КПСС. На пленарном заседании или групповых собраниях, 

делегаты проводили горячие дискуссии по таким важным вопросам как 

демократический централизм партии и принцип партийного строительства. 

Существовали противоположные взгляды почти на все вопросы. Однако всех 

                                                             
1 ЦК КПСС провел пленум // Синьхуа жибао. 1990. 09 февраля. = 苏共中央举行全会. 新华日. 

09.02.1990. 
2 Ван Сяньцзюй. Привлекательный XXVIII съезд КПСС // Китайская Молодежь. 1990. 29 июня. 

= 王宪举. 苏共28大引人注目. 中国青年报. 29.06.1990. 
3 Там же. 
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волновали вопросы, как партия может играть новаторскую роль, повышать 

престиж и усилить роль партийных комитетов, особенно из низовых 

организаций1.  

В-третьих, после закрытия XXVIII съезда КПСС 13 июля, ЦК КПСС 

выступил с новым программным заявлением и опять провел большую кадровую 

перестановку. По сообщению китайской прессы (газеты «Жэньминь жибао», 

«Гуанмин жибао» и «Синьхуа жибао»), сначала 11 июля было принято 

программное заявление КПСС «Переход к гуманному, демократическому 

социализму». Кроме того, сделан политический отчет Центрального рабочего 

комитета КПСС и более 10 резолюций по экономическим реформам, 

национальной политике и военной политике. На съезде был учрежден Комитет 

по разработке новой программы КПСС. Проект новой партийной программы 

должен был быть подготовлен в первой половине 1991 года представлен всей 

партии для обсуждения, для дальнейшег рассмотрения и принятия 

представительным собранием или съездом КПСС не позднее первой половины 

1992 года2.  

По сообщению китайской прессы (газеты «Жэньминь жибао», «Гуанмин 

жибао» и «Синьхуа жибао»), согласно проекту новой Программы, структура 

КПСС сильно изменилась. На съезде М.С. Горбачёв был избран Генеральным 

секретарём ЦК КПСС тайным голосованиям. Его сторонник И.А. Ивашко был 

заместителем секретаря. Новый избранный Центральный Комитет партии 

состоял из 412 человек, а Центральный Комитет народного контроля – 165 

человек. Если сравнить новый состав нового руководства с прежним составом 

Политбюро, избранными XXVII съездом КПСС, здесь остался только М.С. 

Горбачёв. Председатель Совета министров СССР Н.И. Рыжков, Председатель 

Верховного Совета СССР А. И Лукьянов, Министр иностранных дел Э.А. 

                                                             
1 Чжоу Сянгуан. Единодушие и разногласия на XXVIII съезде КПСС // Жэньминь жибао. 1990. 

08 июля. = 周象光. 苏共二十八大上的一致与分歧. 人民日报. 08.07.1990. 
2 Закрытие XXVIII съезда КПСС // Жэньминь Жибао .1990.15 июля. = 苏共二十八大闭幕. 人

民日报. 15.07.1990. 
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Шеварднадзе, Министр обороны Т.Д. Язов и председатель КГБ СССР В.А. 

Крючков не вошли в Политбюро1.  

Цель определения такого состава в Политбюро заключалась в том, чтобы 

содействовать прямому участию советских республик в центральном 

руководстве, помогать отстоять единство партии в республиках и отражать 

принцип разделения полномочий между партийными и правительственных 

организациях. Но это в значительной степени означало, что власть и престиж 

КПСС были сильно ослаблены, и партия потеряла свою руководящую роль в 

государстве. 

XXVIII съезд отличался от всех предшествующих съездов КПСС со времен 

Сталина. На съезде не было единогласного голосования «за». ЦК КПСС впервые 

избирали без кандидатов в члены, а только непосредственный состав. Б.Н. 

Ельцин предложил переименовать КПСС в партию демократического 

централизма и разрешить в ней свободу фракций, однако он не получил 

поддержки. Таким образом, демократам не удалось преобразовать КПСС в 

демократическую партию парламентского типа. М.С. Горбачёву удалось 

преодолеть сопротивление консервативной части партии, и его избрали 

Генеральным секретарем, что, в конце концов, не сыграло никакой роли. 

Стремительно падал не только его собственный, но и партийный авторитет. 

Численность партии сократилась с 21 миллион человек в 1985 году до 15 

миллионов человек к лету 1990 года. 

Последствия политических реформ после XXVIII съезда: распад 

руководящего состава КПСС. В мае 1990 года на третьей сессии Верховного 

Совета СССР Н.И. Рыжков выступил с докладом о переходе к рыночной 

экономике, который именовался в дальнейшем «правительственной 

программой». По сообщению агентства Синьхуа, программа выделяла три этапа: 

до конца текущего года в основном заложить правовую основу для рыночной 

экономики, с 1991 по 1992 гг., провести ценовую, кредитную и налоговую 

                                                             
1 Новый состав Политбюро ЦК КПСС // Жэньминь жибао. 1990. 15 июля. = 苏共政治局新组

成. 人民日报. 15.07.1990. 
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реформы, в 1993-1995 гг. активно развивать рыночную экономику, сократить 

вмешательство государства и расширить конкуренцию1. 

Агентство Синьхуа информировало, что против этой программы выступил 

Б.Н. Ельцин, который считал, что эта «правительственная программа» исходила 

из плановой экономики, и требовал от Н.И Рыжкова уйти в отставку. В то же 

время в Российской Федерации был разработан свой экономический план – 

программа «500 дней». Ее суть заключалась в ускорении реализации 

приватизации, отмене субсидии убыточным предприятиям и предприятиям с 

низкой прибылью, и реформирование системы ценообразования, без контроля 

государством. Эта программа стала популярной, поэтому М.С. Горбачёв больше 

склонялся к ней2. 

Вместе с тем у многих вызывало беспокойство, что программа «500 дней» 

могла привести к инфляции, понижению уровня жизни населения, развитию 

безработицы. По этой причине эта программа была отклонена на сессии 

Верховного Совета СССР в середине сентября. Чтобы избежать социальной 

оппозиции, М.С. Горбачёв предложил нейтральный план. 19 октября Верховный 

Совет СССР принял Горбачёвский план о переходе к рыночной экономике – 

«основные направления по стабилизации народного хозяйства перехода к 

рыночной экономике». Но Б.Н. Ельцин выступил с резкой критикой этого плана. 

Председатель Совета Министров РСФСР И.С. Силаев также заявил, что 

Российская Федерация будет сама реализовывать программу «500 дней» с 1 

ноября 1990 года3.  

«Китайская Молодежь» считала, что при текущей экономической 

ситуации и союзной структуре СССП переход к рыночной экономике очевидно 

будет не простым. Вопрос заключался не только в корректировке старых идей и 

                                                             
1 По мнению Н.И. Рыжкова Советский Союз перейдет к рыночной экономике // Жэньминь 

жибао. 1990. 25 мая. = 雷日科夫说苏将向市场经济过渡. 人民日报. 25.05.1990. 
2 Советский Союз отклонил предложения об отставке Н.И. Рыжкова // Жэньминь жибао. 1990. 

05 сентября. = 苏联否认雷日科夫提出辞职. 人民日报. 05.09.1990. 
3 Верховный Совет СССР приял программу перехода к рыночной экономике // Жэньминь 

жибао. 1990. 21 октября. = 苏最高苏维埃通过向市场过渡决议.人民日报. 21.10.1990. 
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механизма, но и в том, как координировать различные конфликты интересов 

между центральным правительством и республиками. Таким образом, перед 

советской экономикой стоял не вопрос «делать это или нет», а «как это делать» 

и «какими будут результаты»1. 

Журнал «Ляо Вань» подробно анализировал «правительственную 

программу» и программу «500 дней». Самое большое различие между ними 

заключалось в том, что программа «500 дней» настаивала на денационализации 

и приватизации государственных активов, а «правительственная программа» 

считала, что денационализация и приватизация являлись двумя разными 

понятиями. Поэтому «правительственная программа» противоречила 

приватизации, частному землевладению и свободной торговле, против 

использования фермерского хозяйства вместо колхозов и совхозов, и стояла за 

создание сельскохозяйственной системы в рациональном сочетании с 

многочисленными формами, например, в колхозах, совхозах, фермерском 

хозяйстве, кооперативах и индивидуальной экономике. Что касается вопроса 

единства государства, учитывая объявление суверенитета во многих 

республиках, программа «500 дней» считала, что на тот момент Советский Союз 

являлся суверенным государством. Экономическая стратегия, включая политику 

определения формы собственности, финансов, налогообложения, банковской 

деятельности и ценообразования, предполагала добровольные налоговые взносы 

от всех республик. Программа «500 дней» признала, что по всему Советскому 

Союзу существовал единый рынок, но 15 основных субъектов. 

«Правительственная программа» выступала против этой точки зрения и 

настаивала на сохранение единства государства, то есть определение всесоюзной 

собственности, налогообложения и бюджета, по всей стране существовал 

единый рынок и субъект – Советский Союз. «Президентская программа» 

являлась продуктом компромисса обеих программ. Что касалось ее реализации 

                                                             
1 Ван Сяньцзюй. Советскому Союзу при переходе к рыночной экономике предстоят большие 

трудности // Китайская Молодежь. 1990. 26 октября. = 王宪举. 苏联向市场过度决心已下，面

临具体操作困难重重. 中国青年报. 26.10.1990. 
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и перспектив, журнал «Ляо Вань» отметил, что в случае объявления 

суверенитета республик и нестабильности политического положения, принятая 

«президентская программа» не могла быть реализована гладко1.  

По информации агентства Синьхуа, 12 июня 1991 года в РСФСР прошли 

первые выборы Президента России. По сообщению, более 70% избирателей 

участвовали в выборах. Б.Н. Ельцин набрал 57,3% голосов и выиграл с 

сокрушительным перевесом. Бывший Председатель Совета Министров Н.И. 

Рыжков получил 17% голосов. 20 июля после вступления в должность Б.Н. 

Ельцин издал первый указ о «прекращении деятельности организационных 

структур политических партий и массовых общественных движений в 

государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР»2.  

В 50 – 60 гг. XX века в КПСС уже появились политические фракции. Ранее 

партийная дисциплина не допускала раскола, КПСС сохраняла единство мыслей 

и действий принудительным средством. Но такие методы не решили вопросы 

идеологического воспитания, внутри партии редко появлялись различные 

мнения и противоречия мыслей. Это значительно влияло на развитие 

внутрипартийной демократии. В Горбачёвский период демократия была 

односторонней, любые требования по укреплению партийной дисциплины 

считались консервативны. Таким образом, партия превратилась в обычное 

социальное сообщество для споров разных группировок. Неправильная 

политика реформ привела к бесконечной политической борьбе, сильно влияла на 

устойчивость социальной экономики и её развитие. При этих условиях, 

растворился дух партии и народа, КПСС оказалась парализована и не смогла 

осуществить реформы. Члены КПСС постепенно теряли надежду на 

перспективы страны и выходили из партии. Коммунистическая партия начала 

                                                             
1 Шэнь Фалянь. СССР принял за основу политику перехода к рыночной экономике // Ляо Вань. 

1990. № 45. С. 38–39. = 沈法良. 苏议会通过向市场经济过渡的基本方针. 瞭望周刊. 45.1990. 

38–39页. 
2 Проведение всенародных выборов Президента РСФСР // Жэньминь жибао. 1991. 21 июня. = 

俄罗斯联邦选举揭晓. 人民日报. 21.06.1991. 
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распадаться изнутри, о чём в полной мере свидетельствует выход из нее Б.Н. 

Ельцина. 

 

2.3 Межнациональные конфликты и Августовский путч в освещении 

средств массовой информации КНР 

Проявление этнических проблем. После XIX партийной конференции 

экономические и политические реформы привели к изменениям в СССР, но 

одновременно в обществе появился ряд серьезных вопросов, самой острой из 

которых стали межнациональные противоречия.  

Летом 1989 года поднялась волна открытого многотысячного 

забастовочного движения. По информации газеты «Китайской Молодежи», в 

июле 1989 года после прекращения забастовочного движения шахтеров, в 

Эстонии началась политическая забастовка: рабочие более 50 предприятий 

вышли против дискриминации неэстонцев в данной республике. В 

Карагандинском бассейне (КазССР) забастовочное движение продолжалось 4 

месяца на почве межнациональных противоречий. Ситуация стала настолько 

тяжелой, что возникла необходимость вооруженного сопровождения для 

доставки продовольствия и предметов первой необходимости местным жителям. 

Абхазская автономная республика претендовала на независимость от Грузии. 

Это политическое требование уже перерастало в вооруженную борьбу. 16 

августа в Тирасполе и в дух других городах республики Молдавии прошла 2-х 

часовая забастовка, против насильственного принятия Высшим Советом 

республики языкового закона. Эстония, Латвия и Литва на Балтийском 

побережье требовали права на автономию и независимость1. – 

«Китайская Молодежь» проанализировала, что возникновение 

межнациональных проблем в Советском Союзе имели свои исторические 

причины, «лед метровой толщины замерзает не за один день», – писала газета. В 

                                                             
1 Ван Сяньцзюй. Чжан Теган. В Советском союзе обострились национальные вопросы. Кремль 

приспосабливается к изменившейся обстановке // Китайская Молодежь. 1989. 10 октября. = 王

宪举 张铁钢. 民族问题掣肘 克里姆林宫应变. 中国青年报. 10.10.1989. 
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СССР проживали более 100 народов. История, культура, религия и обычаи у них 

сильно различались. Советский Союз являлся союзным государством, уровень 

развития общества, экономики и культуры в 15 республиках был разным. Из 

истории Царской России заимствовалась политика великорусского шовинизма, 

поэтому в Советском Союзе существовали сепаратистские тенденции. В 

последние десятилетия советская национальная политика допускала ошибки. 

Накопилось большое количество национальных вопросов, в том числе 

недовольство этнических меньшинств к Великорусам и противоречия между 

различными национальными регионами. В течение многих лет повышалось 

недовольство жизненным положением и существенными различиями регионов, 

что привело к тому, что этнические кризисы становились все сильнее. В связи с 

изменением внутренней и внешней ситуации Советского Союза, старые 

этнические проблемы всплыли на поверхность. Некоторые 

антисоциалистические силы и радикальные сепаратисты использовали 

«демократизацию» и «гласность» для возбуждения этнических противоречий, 

пытались разрушить социальную систему, вести раскол государства. Кроме того, 

западные СМИ сильно раскачивали антиправительственные митинги жителей на 

Балтийском побережье. Западные страны даже оказывали материальную помощь 

некоторым неформальным организациям, что способствовало 

межнациональным конфликтам в Советском Союзе1. 

Журнал «Ляо Вань» указывал на два дестабилизирующих фактора в СССР: 

одним из них являлось нарастание недовольства народа экономической 

ситуацией в стране, другим – национальные проблемы. Оба они разрушали 

уверенность народа в реформе, особенно в политической области2. 

Нарастание межнационального конфликта в СССР заставляло ЦК КПСС 

пересматривать свою политику и решать новые решения этой проблемы. 19 

сентября 1989 года ЦК КПСС созвал пленум для обсуждения этнических 

                                                             
1 Там же. 
2 Тан Сючжэ. Сунь Жуньюй. Неспокойное лето в Советском Союзе // Ляо Вань. 1989. № 36. С. 

39–40. = 唐修哲, 孙润玉. 苏联不平静的夏天. 瞭望周刊. 36.1989. 39–40页. 
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вопросов. Месяцем ранее ЦК КПСС обнародовал проект о национальной 

политике для обсуждения общественного обсуждения, а 28 августа выпустил 

заявление о положении в прибалтийских республиках. Газета «Гуанмин жибао» 

считала, что основная идея этих двух документов состояла в том, чтобы 

эффективно разрешать этнические проблемы и противостоять национализму и 

шовинизму на основе усиления федерализма1. По сообщению агентства 

Синьхуа, при открытии пленума М.С. Горбачёв выступил с докладом «О 

национальной политике партии в современных условиях». Он отметил, что 

«нельзя рассчитывать на успех перестройки без решения проблем 

межнациональных отношений»2. 23 сентября был принята программа о 

национальной политике. Но национальный вопрос в СССР продолжал 

осложняться, практическая реализация этой программы являлась непростой 

задачей3. К тому же программа была малосодержательна, а решение Пленума ЦК 

КПСС не внесло никаких новых подходов к решению национальной проблемы. 

Корреспондент агентства Синьхуа Тан Сючжэ считал, что этот пленум 

проводился в сложной ситуации Советского Союза. С марта 1985 года 

проведение политики реформы, «демократизации» и «гласности» значительно 

изменило политическую и экономическую жизнь страны. Однако возник ряд 

проблем и много трудностей, наиболее значительными из которых являлись 

острые национальные противоречия и расширение этнических кризисов, 

которые перешли от забастовок к вооружённым столкновениям, что уже сильно 

мешало проведению реформ в Советском Союзе. О степени остроты 

национального вопроса можно судить по следующим показателям: в течение 

двух лет всего погибли 292 чел., ранены – 5250 чел., а 360 тыс. чел. Были 

вынуждены покинуть родные места4. 

                                                             
1 Тан Сючжэ. Созыв Пленума ЦК КПСС // Гуанмин жибао. 1989. 20 сентября. = 唐修哲. 苏共

中央召开全会. 光明日报. 20.09.1989. 
2 Выступление М.С. Горбачёва по вопросам национальной политик // Жэньминь жибао. 1989. 

22 сентября. = 戈尔巴乔夫发表民族政策.人民日报. 22.09.1989. 
3 Принятие ЦК КПСС программы по национальной политике // Жэньминь жибао. 1989. 25 

сентября. = 苏共中央通过民族政策纲领.人民日报. 25.09.1989. 
4 Тан Сючжэ. Созыв пленума в Советском Союзе для обсуждения национальных вопросов // 
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Несмотря на то, что на рубеже 1989-1990 гг. политика М.С. Горбачёва 

подверглась критике, это совпало с новым этапом социального и политического 

кризисов. Агентство Синьхуа сообщала, что на всей территории Советского 

Союза продолжалась длинная цепь серьезных межнациональных конфликтов по: 

 С 19 по 22 декабря 1989 года в Вильнюсе проходил XX съезд 

Компартии Литвы, на котором было объявлено, что Коммунистическая партия 

Литвы являлась независимой политической организацией, и имела свою 

Конституцию и поддерживала равные отношения с КПСС1.  

 20 января 1990 года Центральное бюро Компартии Азербайджана 

созвало пленум, на котором первый секретарь республики Абдул-Рахман 

Везиров был освобожден от должности. Работа Центрального бюро оказалась 

под совместным руководством председателя Совета Министров Муталибова и 

второго секретаря ЦК Компартии Азербайджана Поляничко. В тот же день 

Советский Союз объявили, что столица Азербайджана Баку находится в 

чрезвычайном положении2.  

 11 марта Литовская Республика в Прибалтике провозгласила 

независимость. 30 марта Верховный Совет Эстонской Республики также принял 

решение о статусе страны. 3 апреля Верховный Совет Советского Союза принял 

закон о чрезвычайном положении. 14 мая Верховный Совет Латвийской 

Республики также принял декларацию о независимости3. 

К концу 1990 года ситуация в Советском Союзе осложнялась все больше. 

По информацию газеты «Китайской Молодежи», в 14 союзных республик 

требовали независимости и суверенитета. Российская Федерация проводила 

                                                             

Ляо Вань. 1989. № 40. С. 43–44. = 唐修哲. 苏共中央召开全会讨论民族问题. 瞭望周刊. 40.1989. 

43–44页. 
1 ЦК КПСС объявила независимость литовской компартии незаконной // Жэньминь Жибао. 

1989. 28 декабря. = 苏共中央认为立陶宛共产党宣布独立是非法的. 人民日报. 28.12.1989. 
2 Советские войска вошли в Баку // Гуанмин жибао. 1990. 22 января. = 苏联军队进入巴库. 光

明日报. 22.01.1990. 
3 М.С. Горбачёв объявил недействительной независимость Литовской, Эстонской и 

Латвийской республик // Гуанмин жибао. 1990. 16 мая. = 戈尔巴乔夫发布命令宣布立陶宛、爱

沙尼亚和拉脱维亚共和国独立决定无效. 光明日报. 16.05.1990. 
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политику перехода к рыночной экономике в соответствии со своей программой 

«500 дней»; советским гражданам необходимо было получить визы перед 

поездкой в Литву и Эстонию; гражданам Российской Федерации не разрешалось 

служить в других республиках; Украина установила собственную таможню и 

запретила отправлять свои товары «за рубеж»1.  

С 17 по 27 декабря 1990 года прошел четвертый Съезд народных депутатов 

СССР, центральной темой которого стали национальные вопросы. Он проходил 

в острой дискуссии и большем напряжении. Этот съезд был похож на зеркало, 

отражающее сложную ситуацию в Советском Союзе. По информации агентства 

Синьхуа, в результате интенсивной дискуссии был принят ряд резолюций, 

направленных на облегчение экономических и политических проблем, и также 

преодоление этнических кризисов 2. Агентство сообщало: 

 Подавляющее большинство голосов было подано за сохранение 

СССР как союзного государства, сохранилось название «Союза Советских 

Социалистических Республик», принята концепция нового договора о союзе, 

который защитил единство Советского Союза. 

 Решение преобразовать существующую советскую систему 

исполнительных органов: кабинет министров подчинялся непосредственному 

руководству Президента, учрежден пост вице-президента, на который был 

избран Г. И. Янаев. В.Ф. Яковлев был избран председателем Высшего 

арбитражного суда, Н.С. Трубин – Генеральным прокурором СССР. 

 Принятие резолюции о внутренней ситуации, в которой изложил ряд 

чрезвычайных мер для избавления от тяжелого положения. 

 Принятие закона о всенародном референдуме. Закон 

предусматривал, что референдум мог проводиться, независимо от изменения или 

отмены действующего советского законодательства, или принятия нового 

                                                             
1 Ван Сяньцзюй. Созыв Пленума КПСС: инновация сохранения союза // Китайская Молодежь. 

1990. 15 декабря. = 王宪举. 苏共召开全会 革新维护联盟. 中国青年报. 15.12.1990. 
2 Закрытие четвертого Съезда народных депутатов СССР // Синьхуа жибао. 1990. 29 дек. = 苏

联第四次人代会闭幕. 新华日报. 29.12.1990. 
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закона, но нельзя проводить всенародный референдум по вопросам границ 

Союза, Союзных республик и Автономных Республик. 

Газета «Китайской Молодежь» считала, несмотря на ожесточенные споры 

народных депутатов на Съезде, большинство членов приняло резолюцию о том, 

что Советский Союз продолжил свое существование, не меняя название страны. 

Это отражало пожелание большинства советского народа о сохранении единства 

государства, и было ударом национальному сепаратизму1.  

Перед серьезной угрозой распада СССР по инициативе М.С. Горбачёва 

был проведен всесоюзный референдум о сохранении Советского Союза. 

Агентство Синьхуа сообщало, что 17 марта 1991 года был проведен референдум 

о будущем Союза. 76,4% населения, принявших участие в голосовании 

высказались за сохранение Советского Союза и ее реформирование на 

демократической основе. Результаты референдума позволили М.С. Горбачёву 

начать переговоры с руководителями республик о государственных формах 

будущего объединения2.  

«Жэньминь жибао» делал вывод, что результаты референдума показывали, 

что большинство советского народа поддерживало единство и стабильность 

страны, и выступали против разорения и сепаратизма. Это, несомненно, являлось 

мощным предупреждением для тех, кто хотел изменить социалистическую 

систему и разрушить Советский Союз. Референдум был проведен в ситуации 

возникновения этнического конфликта. КПСС выступала за сохранение и 

возрождение союза, и считала, что во всех республиках и регионах исторически 

существовала экономическая взаимозависимость. По мнению партии, 

объединение наций было необходимо для преодоления кризиса. Люди заметили, 

что вокруг референдума различные политические силы в Советском Союзе 

                                                             
1 Ван Сяньцзюй. Закрытие четвёртого Съезда народных депутатов, Г.И. Янаев избран вице–

президентом // Китайская Молодежь. 1990. 29 декабря. = 王宪举. 苏联人代会降下帷幕 亚纳耶

夫当选副总统. 中国青年报. 29.12.1990. 
2 Всенародный референдум в СССР показал, что советский народ надеется на сохранение 

единства государства // Жэньминь жибао. 1991. 22 марта. = 苏联全民公决结果表明苏联人民

希望国家统一. 人民日报. 22.03.1991. 
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начали новую борьбу, направленную на сохранение союза. Это было борьбой 

между различными политическими целями и принципами на советской 

политической арене. Результаты советского референдума укрепили решимость 

на сохранение единства Советского Союза, придержали социализм, однако 

антисоюзные и антисоциалистические силы не захотели сдаваться, и борьба 

продолжалась1. 

«Китайская Молодежь» считала, что результаты этого беспрецедентного 

голосования на референдуме в Советском Союзе являлись ударом по 

национальным сепаратистским силам, и он имел важное практическое и 

историческое значение для обеспечения единства Советского Союза и 

объединения народов всех национальностей. Однако после референдума 

политическая и экономическая ситуация в Советском Союзе осталась серьёзной. 

Советский Союз объявил о ценовом разрешении, с 2 апреля на рынке 

проводилась национальная фиксированная цена. Цены на мясо и мясные 

продукты выросли в среднем на 200%, молоко на 130% и яйца на 100%. При 

повышении ценовой корректировки правительство одновременно предоставляло 

жителям определенное количество субсидий, но «чашкой воды пожара не 

затушить», фактический уровень жизни населения снизился2.  

Политическая ситуация в Советском Союзе продолжала осложняться. 

Лидеры шести республик не признали результаты референдума. Руководители 

трех стран Прибалтики, Грузии и Армении не поддерживали существование 

СССР и социалистическую систему. 9 апреля Грузия провозгласила свою 

независимость и настояла на том, чтобы покинуть Советский Союз. 

Последний кризис в Советском Союзе – Августовский путч. 

Августовский путч произошел с 19 по 21 августа 1991 года. Китайская 

пресса заметила, что путчу предшествовали два события: 

                                                             
1 Дань Линь. Поддержание союза против раскола: первый анализ результатов референдума в 

Советском Союзе // Жэньминь жибао. 1991. 22 марта. = 丹琳. 维护联盟，反对分裂 – –苏联全

民公决结果初析. 人民日报. 22.03.1991. 
2 Ван Сяньцзюй. После референдума в Советском Союзе // Китайская Молодежь. 1991. 28 

марта. = 王宪举. 全民公决之后. 中国青年报. 28.03.1991. 
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1. По информации агентства Синьхуа, 14 августа СССР объявил, что 

название страны изменилось с «Союз Советских Социалистических Республик» 

на «Союз Советских Суверенных Республик». 

2. Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС А.Н. Яковлев в газете 

«Известия» объявил о своём выходе из партии и провозгласил готовность 

коммунистической партии провести государственный переворот. 

По сообщению агентства Синьхуа, некоторые чиновники центрального 

правительства СССР попытались сместить советского президента М.С. 

Горбачёва для захвата контроля над всей страной. Заговорщиками были: 

руководитель военно-промышленного комплекса О. Бакланов, председатель 

Крестьянского союза В. Стародубцев, руководитель группы помощников 

президента В. Болдин. Г. И. Янаев был назначен на должность президента СССР. 

По его инициативе был создан Государственный комитет по Чрезвычайному 

положению на территории СССР (ГКЧП), который издал ряд указов о 

необходимости защиты Конституции и союзного государства от экстремистских 

сил. Комитет обнародовал «обращение к Советскому народу», объявил о 

чрезвычайном положении государства, и одновременно о неспособности М.С. 

Горбачёва выполнять свои обязанности из-за болезни. 

По сообщениям газеты «Жэньминь жибао» и центрального народного 

радио, чрезвычайное положение в СССР и отстранение М.С. Горбачёва от 

должности президента вызвали многочисленные международные отклики. 

Китайские газеты не давали свои оценки этих событий, только перепечатали 

международные обозрения других стран1: 

21 августа закончился этот исторический переворот. Все члены ГКЧП 

были арестованы. Все было готово для отстранения тогдашнего президента 

СССР М.С. Горбачёва от должности. Президент РСФСР Б. Н. Ельцин выступил 

против переворота, после которого он не только укрепил свое положение, но 

захватил политическую власть и контроль над армией. В тот же время, хотя 

                                                             
1 Международная реакция на политическую ситуацию в СССР // Жэньминь жибао. 1991. 20 

августа. = 国际社会对苏联局势作出反映，不少国家认为这是苏联内政. 人民日报. 20.08.1991. 
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президентские полномочия М.С. Горбачёва были восстановлены, его последняя 

надежда сохранить СССР рухнула.  

После провала путча М.С. Горбачёв вернулся в Москву, где под давлением 

Б.Н. Ельцина и общественности оставил пост Генерального секретаря ЦК КПСС. 

6 ноября Б.Н. Ельцин объявил о прекращении деятельности КПСС и 

Коммунистической партии Российской Федерации и роспуске их организаций, 

их имущество перешло в собственность государства.  

Горбачёвские реформы привели к потере руководящей роли 

коммунистической партии, окончательному отказу от социализма и разрушили 

основу советской системы. После событий Августовского путча 1991 

антикоммунистическая атмосфера достигла высокого градуса. Пользуясь 

представленной возможностью, Б.Н. Ельцин захватил политическую власть, 

контроль над армией, власть над финансами союза. 

1991 стал годом ухудшения экономического положения и углубления 

политических кризисов в Советском Союзе. Национальные противоречия 

нарастали. На основе анализа официальных материалов, опубликованных 

советским правительством и прессой «Синьхуа жибао» делала вывод, что 

экономическая ситуация в СССР была чрезвычайной тяжелой: резкий упадок 

национального дохода; сокращение промышленного производства во всех 

отношениях; сильное сокращение сельскохозяйственных продуктов; 

финансовый дефицит и высокая задолженность; нехватка товаров народного 

потребления; снижение уровня жизни народа1.  

Такие резкие перемены в Советском Союзе и разразившийся кризис стал 

ударом по социалистическим странам. Баланс власти был смещен в сторону 

Запада. Некоторые западные страны поддержали мирную эволюцию 

социалистических странам и увеличили свое вмешательство в государства 

третьего мира. Противоречие между Севером и Югом усилилось, а разрыв между 

богатыми и бедными увеличился. 

                                                             
1 Вань Чунцзе. Советский Союз оказался в тяжелом кризисе // Синьхуа жибао. 1991. 16 

декабря. = 王崇杰. 苏联经济陷入严重危机. 新华日报. 16.12.1991. 
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На основе материалов китайской прессы можно подвести следующие 

итоги советских политических реформ. 

Во-первых, в руководящей идеологии Советского Союза были допущены 

большие ошибки, что явилось причиной трансформации политических реформ в 

политическую борьбу разновекторных сил.  

В начале проведения политики «демократизации» и «гласности», в 

Советском Союзе существовало несбалансированное состояние: с одной 

стороны, политическая радикализация, формирование новых институтов, и 

беспрерывная борьба между различными политическими силами; а с другой 

стороны, реформы не принесли советским гражданам положительных 

результатов и не улучшили их жизнь, национальная и экономическая положение 

ухудшались, а дефицит потребительских товаров и продовольствия только рос. 

Именно «демократизация» и «гласность» позволяли людям свободно говорить и 

выражать свое недовольство, а снижение уровня жизни после реформ 

продолжало расширять эту неудовлетворенность. Кризис идеей КПСС, её 

неуверенность в социализме и «исправление» марксизма ещё больше усугубили 

кризис социалистической идеологии и превратили политическую власть в 

политическую борьбу, которая не способствовала развитию социализма и 

существованию самой партии. Когда политическая борьба перешла 

определенный предел, общество покинуло правовую систему, силы оппозиции 

захватили власть, люди оказались под влиянием ситуации и страстей, и были 

невольно вовлечены в водоворот политической борьбы. Горбачёвская 

«демократия» и «гласность» не являлись настоящей демократией и свободой, а в 

большой степени анархическим хаосом, которым легко воспользовались 

антисоциалистические силы. 

Политическая реформа в Советском Союзе подорвала идеологию народа. 

Изменения в области идеологии начались с раскрытия и критики ошибок 

бывших советских руководителей. Чрезмерная оценка правильности и 

неправильности в истории не означала исправление неправильной идеологии. В 

прошлом Советский Союз совершил много ошибок. Острая критика прежних 
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вождей КПСС и СССР и отрицание достигнутых ими успехов, в свою очередь, 

вызывали неудовлетворенность широких слоев общества. Общество и даже 

внутрипартийные коммунисты начали сомневаться в руководстве КПСС, что 

постепенно проводило к кризису веры не только в руководство КПСС, но и 

социализм. В обществе зарождались группы и фракции против КПСС. Таким 

образом, преобразование идеологии положило начало политической борьбы 

между КПСС и её оппонентами за государственное руководство. Распад 

Советского Союза в определенной степени был предопределен борьбой с 

различными антикоммунистическими политическими силами. 

Во-вторых, поспешная реорганизация модели Советского Союза. 

Ошибочные действия партийных и правительственных политиков ускорили 

внутрипартийные конфликты и социальные кризисы. 

М.С. Горбачёв видел причины провала реформ в недостатках 

политической системы. Когда экономическая реформа превратилась в 

политическую, социальная ситуация в стране стала еще более сложной. На 

первый взгляд, разделение функций партийных и правительственных органов 

выглядит логичным и не вызывает возражений. Однако ключом к этой реформе 

является передача руководящих функций от КПСС государственным органам. 

Одной из характеристик высоко централизованной политической системы 

Советского Союза являлось то, что КПСС был ядром государственной власти. 

Разумеется, реформа была необходима, как и разделение партийных и 

государственных функций, но для советской политической системы эти 

реформы были поспешными и осуществлялись без каких-либо чрезмерных 

усилий и подготовки. Власть КПСС была добровольно децентрализована, но 

новые органы власти не были готовы выполнять свои руководящие функции, 

государство вышло из-под контроля,  

Советские руководители не рассматривали совершенствование самой 

советской власти, не разрешали противоречия между центральными и местными 

органами власти, даже не формулировали соответствующую политику для 

повышения эффективности работы государственных органов, а обращали 
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внимание на модель политической системы западных стран. Реформа 

политической системы Советского Союза отклонилась от социалистического 

пути, из-за чего партия и государство отклонились от основной работы - 

экономических реформ. Политическая система является основой государства. 

М.С. Горбачёв пытался изменить советскую модель и создать западную 

демократическую систему, советская политическая реформа была обречена на 

неудачу. 

В-третьих, неудачная кадровая политика М.С. Горбачёва являлась 

причиной появления внутрипартийного кризиса. 

Характеристика кадровой политики М.С. Горбачёв заключались в двух 

аспектах: 

1Масштабная перестановка в партийных и правительственных 

организациях не могла принести стабильность государству, результатом такой 

политики стало то, что члены партии и государственных органов были 

разочарованы в руководстве КПСС, появилась внутрипартийная паника, которая 

заставила этих людей найти другой выход.  

2. Цель обновления большого количества кадров состояла в том, чтобы 

выбрать новую руководящую группу с передовыми идеями. В то же время, 

институциональная система, стиль и методы партии по-прежнему оставались без 

изменения: без изменения системы, только изменение состава руководящих 

кадров не могло решить фундаментальные проблемы.  

КПСС не сформировала сильных лидеров. Отношения между М.С. 

Горбачёвым, Е.К. Лигачевым, Б.Н. Ельциным, А.Н. Яковлевым и Н.И. 

Рыжковым не были гармоничны: между ними всегда существовало расхождение 

по вопросам реформ. Все они были согласны с тем, что Советский Союз 

нуждался в реформах, но задачи реформ, методы реализации лежали в плоскости 

дискуссий. Политическая борьба за власть также смешалась в процесс 

проведения реформы, что усложняло ситуацию. Внутрипартийное разделение 

стала основной причиной развала КПСС. 
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В любой социальной системе существуют свои недостатки, поэтому 

социалистическая система должна постоянно совершенствоваться и развиваться. 

Её нельзя отбросить или даже уничтожить. В рамках социалистической системы, 

новая социальная система и производственные отношения не будут 

восстановлены в соответствии с моделью капиталистической системы. Это самая 

серьезная ошибка, которую М.С. Горбачёв совершил в политической реформе. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ПОЛИТИКИ КПСС В 

КОНТЕКСТЕ КИТАЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

3.1 Отражение специфики советских реформ в китайской прессе 

Как известно, именно Октябрьская революция 1917 года повлияла на 

исторический выбор Китая марксизма-ленинизма, Советский Союз являлся 

учителем Китая. Однако отношения между двумя странами развивались не 

всегда гладко. Оценки Китая относительно Советского Союза были сложными. В 

годы правления М.С. Горбачёва отношение Китая к советской реформе не было 

статичным. Проанализировав сообщения китайской прессы, можно сделать 

вывод, что после 1989 года отношения Китая к реформам в СССР претерпели 

серьезные изменения. Со времени нормализации дипломатических отношений 

между КПСС и КПК, оценки советских реформ в освещении китайской прессы 

серьезно эволюционировали. 

После прихода к власти М.С. Горбачёва во время осуществления 

экономической политики позиция китайской прессы являлась позитивной, и 

Китай возлагал большие надежды на советские реформы. До провала 

экономических реформ, китайские руководители и общество надеялись на 

успехи Горбачёвских реформ, которые получали высокую оценку в ведущих 

изданиях «Жэньминь жибао», «Гуанмин жибао», «Синьхуа жибао», «Китайская 

Молодежь» и других центральных журналах. После того, как Советский Союз 

перешел от экономических реформ к политическим, позиция китайской прессы 

трансформировалась от нейтральной к сдержанной и в конечном периоде 

существования СССР, выражал обеспокоенность по поводу неудачных советских 

реформ. 

1. Китайская пресса проявляла большой интерес к советской 

экономической реформе.  

12 сентября 1985 г. в газете «Жэньминь жибао» была опубликована статья 

«Поиск пути к ускорению экономического развития в Советском Союзе»1, в 

                                                             
1 Поиск пути к ускорению экономического развития в Советском Союзе // Жэньминь жибао. 

1985. 12 октября. = 苏联寻找加速经济发展之路. 人民日报. 12.10.1985. 
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которой было подчеркнуто, что 1985 год являлся последним годом одиннадцатой 

пятилетки, в прошлом году план о промышленной валовой продукции не был 

выполнен. Политика заявленная на XXVII съезде КПСС, имела решающее 

значение. 4 апреля 1986 г. была публикована статья под названием «ускорение 

технического прогресса в Советском Союзе».1 Автор данной статьи высоко 

оценил заявленный курс. В это время Китай находился на переходном этапе к 

реализации реформы и открытости, наука и техника играли важную роль в этом 

процессе, так что успешные экономические реформы в Советском Союзе 

послужили бы хорошим примером для будущего развития Китая. 26 июля 1986 г. 

в статье «Процесс советской реформы»2 было указанно, что с тех пор, как было 

заявлено о проведении экономических реформ, в течение одного года в 

Советском Союзе в политической, экономической, культурной и других сферах 

были достигнуты огромные результаты. Как успех экономической сферы 

расценивалось прекращение падения экономического роста за десятилетие. 

Однако с углублением экономической реформы в Советском Союзе, в 

Китае стали замечать её недостатки. Насильственное проведение 

антиалкогольной кампании имело весьма серьезные последствия, его негативное 

влияние отразилось в первую очередь на экономике: алкогольные напитки 

составляли значительную долю в советской потребительской сфере, поэтому это 

движение серьезно повлияло на налоговые поступления. По сообщению 

«Жэньминь жибао» в результате резкого снижения алкогольных напитков 

бюджет СССР за 1985-1987 гг. снизился на 49 миллиардов рублей3. В то же время, 

был нанесен тяжелый удар по винодельческой промышленности из-за 

стремления удешевить производство ее продуктов. По этой причине СССР 

увеличил импорт алкогольных напитков с запада.  

                                                             
1 Фань Сюань. Ускорение технического развития в СССР // Жэньминь жибао. 1986. 06 апреля. 

= 方萱. 苏联加速科技发展. 人民日报. 06.04.1986. 
2 Процесс советской реформы // Жэньминь жибао. 1986. 26 июня. = 苏联改革进程. 人民日报. 

26.06.1986. 
3 Дэн Чжаосюн. Рост частного виноделия в Советском Союзе // Гуанмин жибао. 1988. 19 марта. 

= 邓兆熊. 苏联的私自酿酒活动方兴未艾. 光明日报. 19.03.1988. 
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После трехлетней реформы Советский Союз преодолел застойное 

состояние в экономике, но острая проблема заключалась в том, что люди еще не 

получили выгоды. Вопросы сельского хозяйства, как базового средства 

существования народа, не были решены. Вслед за углублением реформы 

экономической системы, нарастающий спрос на основные потребительские 

товары все более не соответствовал возможностям земледельческой продукции. 

На XIX партийной конференции М.С. Горбачёв подчеркнул суть политики 

сельского хозяйства на данном этапе, которая заключалась в изменении 

производственных отношений в селе; ключевым элементом которой являлась 

подрядная система.  

Китайские реформы начались с сельского хозяйства. По китайскому 

традиционному представлению, сельское хозяйство является основой 

государства. Поэтому Китай уделял особое внимание развитию советского 

сельского хозяйства и разработке сельскохозяйственной политики. Но 

сельскохозяйственная реформа не внесла позитивных изменений в советскую 

экономику. «Китайская Молодежь» считала, что причинами стагнации 

советского сельского хозяйства являлись системные ошибки, в том числе в 

управленческой политике. Советский Союз создал систему колхозов под 

руководством И.В. Сталина, который развивал тяжелую промышленность и 

военную промышленность за счет сельского хозяйства и производства товаров 

народного потребления, это лежало в основе макроэкономических решений. 

Таким образом, сельское хозяйство развиваясь медленно, тормозило развитие 

национальной экономики. Н.С. Хрущев корректировал закупочные цены на 

сельскохозяйственную продукцию и улучшал сельскохозяйственное 

производство, однако в реформе системы не было революционных инноваций и 

значительных изменений в сельском хозяйстве. В течение брежневского периода 

советское правительство также сделало значительные материальные и 

капитальные вложения, и сельское хозяйство достигло определенного развития. 

Но позже, в 1980-х годах сельское хозяйство находилось на спаде. С тех пор как 

М.С. Горбачёв вступил в должность, он реализовал много стратегий, чтобы 
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стимулировать энтузиазм фермеров к производству, но эффект был не очевиден1. 

15 октября 1989 года в своем выступлении Н.И. Рыжков отметил, что, 

экономическая ситуация в СССР была очень тяжелой и сложной, 

сельскохозяйственное и пищевое производство в настоящее время вызывало 

тревогу. Чтобы устранить существующие проблемы в следующем году, 

правительство сделало приоритетным решение вопросов снабжения продукции. 

Газета «Жэньминь жибао» сообщала об этой речи и выразила свою 

обеспокоенность экономическому положению Советского Союза2. 

2. Китайская пресса уделяла особое внимание политической реформе и 

кадровым изменениям в Советском Союзе, в то же время воздерживалась от 

оценок политической реформы.  

Китайские газеты давали подробную информацию обо всех важнейших 

партийных мероприятиях, XXVII и XXVIII съездах, XIX партийной 

конференции. Тем не менее многие крупные события, которые стали знаковыми 

для советской истории и оказались в дальнейшем в центре внимания светских и 

китайских ученых, часто освещались в китайской прессе весьма поверхностно. 

В частности, такой конфликт как выход Ельцина из партии, или важнейшая 

политическая реформа, связанная с избранием М.С. Горбачёва президентом 

СССР, отмена 6-й статьи Конституции и ряд других изменений не нашли 

достаточного отражения в прессе. Главная причина заключалась в том, что 

относительно политической реформы у двух стран существовали разные 

подходы. Вместе с тем, следует отметить, что и у китайских лидеров не было 

единой позиции по вопросу политических реформ. Дэн Сяопин считал, что в 

Китае необходимо реформирование экономической системы, а политическая 

реформа представляет опасность устойчивости Китая. Чжао Цзыянь, наоборот, 

считал, что необходимо проводить реформы в обеих областях, поэтому он 

                                                             
1 Си Шугуан. Советское сельское хозяйство: можно ли решить трудную проблему? // 

Китайская Молодежь. 1989. 14 апреля. =息曙光. 苏联农业：能否甩掉“老大难”的帽子? 中国青

年报.14.04.1989. 
2 Высказывания Н.И. Рыжкова о советских экономических проблемах // Жэньминь жибао. 

1989. 17 октября. = 雷日科夫谈苏联面临的经济问题. 人民日报. 17.10.1989. 
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поддерживал не только экономические реформы в Советском Союзе, но и 

демократические идеи М.С. Горбачёва, выступая с призывом реализации 

«демократии» в Китае. Безусловно, это вызвало возражение со стороны Дэн 

Сяопина и его сторонника Цзянь Цзэминь – последующего генерального 

секретаря КНР с 1993 по 2005 гг. В июне – июле 1989 года Чжао Цзыянь был 

освобожден от всех должностей. Изменение политической ситуации привело к 

изменению оценок китайских СМИ. Наряду с этим, в Китае изменились 

идеологическая политика, китайская пресса стала более осторожно 

перепечатывать выступления и статьи М.С. Горбачёва. По этой причине, трудно 

найти соответствующие оценки проводимых Советским Союзом политических 

реформ.  

«Китайская Молодежь» перепечатала оценки некоторых китайских 

ученых, сравнивающих реформы в Советском Союзе и Восточной Европе с 

реформами в Китае. Участники дискуссии были из Академии общественных 

наук Китая, Кабинета политического строя Центрального Комитета; Народного 

университета Китая. Проанализировав общие черты и разницу между 

реформами двух стран, китайские ученые делали вывод, что в связи с огромными 

различиями в историческом фоне и реальной жизни в двух странах существовали 

разные идеи. Советская реформа называлась реформой «сначала 

законодательства потом действия; от теории к практике; от предпосылки к 

заключению». Китай обращал внимание на реальность и придерживался 

традиционного практического рационального духа, а Советский Союз уделял 

больше внимание основательности и совершенству теории, имел свойственный 

рационализм. Исследователь Кабинета политического строя центрального 

комитета Чжан Вэй сказал, что реформы в Китае и Советском Союзе начались со 

«рта». Мы решили проблему еды, а Советский Союз решил проблему речи. Обе 

эти реформы имели свои преимущества и недостатки: принося пользу обеим 

сторонам, они также приносили неизбежную неудовлетворенность1. 

                                                             
1 Идеи реформ в Китае и Советском Союзе связаны с национальным характером // Китайская 

Молодежь. 1989. 01 мая. = 中苏两国改革思路同民族性格有关. 中国青年报. 01.05.1989. 
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В работе обращается внимание, что после вступления в должность, М.С. 

Горбачёв начал проводить большие кадровые перестановки. М.С. Горбачёв учел 

опыт Н.С. Хрущева, который был снят с должности своими соратниками из 

высшего руководства, и быстро заменил большое количество чиновников. В 

самом начале Горбачёвской реформы китайские газеты положительно оценивали 

советскую кадровую политику. Эти новые изменения в составе высших 

должностей привели на руководящие позиции более молодое поколение, 

большинство из них являлись сторонниками Горбачёвской реформы, что могло 

бы способствовать успеху реформ в будущем. В результате постоянного 

углубления экономической реформы, бюрократические классы, 

воспользовавшаяся своим управленческим правом, изменили франшизу 

национальных предприятий, и, наконец, стали владельцем национального 

богатства. Сама реформа стала гонкой привилегированных классов за ограбление 

государственного богатства. Одним из результатов реформы стало то, что 

государственные чиновники, члены партии, активисты Комсомола превратились 

в предпринимателей, стали первыми миллионерами и «Новыми русскими» в 

начале 90-х годов1. 

3. Относительно оценок внешней политики, китайская пресса считала, 

что нормализация дипломатических отношений между СССР и КНР является 

большим успехом Горбачёвской политики.  

Известно, что в 1985 году после прихода к власти, М.С. Горбачёв начал 

корректировать внешнеполитическую стратегию, которая принесла надежду для 

улучшения советско-китайских отношений. Не только была реализована 

нормализация отношения между обеими партиями, но и почти были решены 

вопросы о границах восточной части. В этом процессе Горбачёвская перестройка 

и внешняя политика играли решающую роль, первые переговоры начались с 

октября 1982 г., последние двенадцатые переговоры закончились в сентябре 1988 

                                                             
1 Лю Минкэ. Рассуждения о бюрократических привилегированных слоях КПСС // Институт 

среднеазиатского и восточно–европейского исследования. 2003. № 03. С.11–12. = 刘民科. 论苏

联共产党的官僚特权阶层. 中国中亚东欧研究所. 2002.03. 11–12页. 
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г. В течение шести лет советско-китайские отношения, наконец, продвинулись в 

сторону нормализации. Утром 16 мая 1989 г. Дэн Сяопин и М.С. Горбачёв вместе 

заявили, что отношения между двумя странами были нормализованы. Дэн 

Сяопин оценил эту встречу как «окончание прошлого, открытие будущего». 

Международная ситуация после 1989 года дает понять, что стратегия 

администрации Буша «превосходя сдерживание» достигла поставленных целей. 

Столкнувшись с провалом реформ, М.С. Горбачёв попытался выбраться из 

трудной ситуации при помощи Запада. Из этой ситуации можно заметить, что 

разрядка в отношениях с Западом и прежде всего с США была достигнута в 

основном путем односторонних уступок СССР. М.С. Горбачёв постоянно 

уступал в переговорах с США по ядерному вопросу и разоружению, однако 

переговоры по-прежнему не приносили реальных результатов, поэтому СССР 

был вынужден отказаться от своей политики в Восточной Европе в обмен на 

равные выгоды. После потери такой опоры, какой была Восточная Европа, СССР 

оказался в еще большей международной изоляции и ему ничего не оставалось, 

кроме как сблизиться с Западом и сделать еще один шаг на пути к зависимости 

от него. Стратегия западных стран на мировое доминирование вовсе не 

поменялась, и после ухода М.С. Горбачёва от власти между СССР и США 

сложились отношения зависимости. 

Отдельное внимание китайская пресса уделяла национальному вопросу в 

Советском Союзе. Обострение межнациональных конфликтов выражалось 

между русскими и остальными малыми этносами, в пределах союзных 

республик, а также между союзными республиками. С одной стороны, из-за 

обострения внутренних этнических противоречий и национальных проблем 

СССР не выработал главные принципы, которые отвечали бы национальным 

условиям, и не реализовал эффективную систему надзора, что привело к 

ошибкам национальной политики. С другой стороны, советские лидеры давно 

игнорировали национальный вопрос и слепо верили, что Советский Союз 

разрешил этнические противоречия и, таким образом, пренебрегли 

национальными вопросами. 
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3.2 Причины изменения оценок советских реформ в китайской прессе 

В 1989 году в Советском Союзе произошли драматические изменения как 

внутри страны, так и за рубежом. Поэтому после нормализации дипломатических 

отношений между СССР и КНР, с началом реформ политической системы, 

оценки китайской прессой и обществом советских реформ постепенно стали 

приобретать негативный оттенок. 

До начала политических реформ в СССР обе страны проводили 

экономические реформы. Разница в том, что экономические реформы в Китае 

проводились раньше, чем в Советском Союзе, и начались с реформ в области 

сельского хозяйства. В этот период основная социальная и политическая 

тенденция двух стран была одинаковой. Обе страны также обращали внимание 

на переход к рыночной экономике и приватизацию предприятий. Китай надеялся 

изучать успешный опыт советской экономической реформы. Поэтому, со 

времени прихода к власти М.С. Горбачёв до созыва первого Съезда народных 

депутатов СССР, китайские газеты хотя и были обеспокоены сопротивлением 

консервативных сил советской реформе, оценка в целом была положительной. 

Советский Союз был вынужден реформировать политическую систему. 

Несмотря на то, что китайские газеты высоко оценили XIX партийную 

конференцию, и согласились с тем, что эта конференция имела исторический 

статус и значение, но для Китая, находившегося на этапе своего реформирования, 

Горбачёвская политическая реформа не могла быть признана и принята. Причина 

заключалась в сложивших социальных и политических факторах в Советском 

Союзе и международной ситуации в то время. Лидеры двух стран также имели 

серьезные разногласия относительно содержания политических реформ, которые 

находили отражение в следующих аспектах. 

Во-первых, существовали серьезные разногласия в политических 

концепциях лидеров двух стран. Советский Союз и Китай являясь высоко 

централизованными государствами, оказались перед необходимостью 

проведения реформы политической системы. Однако в Советском Союзе 



151 

отдавали предпочтение политической системе западного, капиталистического 

образца. М.С. Горбачёв выступал за свободу слова и создание гуманного 

демократического социализма, что фактически являлось отступлением от 

созданной В.И. Лениным идеологии КПСС, заключающейся в руководящей роли 

партии. Принятие политического и идеологического плюрализма, замена 

марксисткой теории на западную социальную демократию. М.С. Горбачёв хотел 

оставить семидесятилетний социалистический режим, созданный после 

Октябрьской революции, и создать западную демократическую республику на 

территории Советского Союза. Но тогда в СССР отсутствовала основа для 

реализации этой политической фантастики после созыва XIX партийной 

конференции. Неосторожное изменение политической структуры, руководящих 

органов и культурной политики только привело к разрушению прежней 

социальной основы. Можно заметить, уже со времени созыва XIX партийной 

конференции в 1988 г. китайские газеты начали избегать оценок советских 

реформ. Одновременно Китай не раз подтверждал свою политическую позицию, 

заключающуюся в отказе от копирования западных политических моделей, не 

принимал многопартийную систему, сохранял однопартийную систему под 

руководством ЦК КПК. Таким образом, относительно выбора политической 

системы существовали существенные различия между двумя партиями и 

странами. 

Во-вторых, в процессе переосмысления и критики прошлого, советские 

СМИ превратили ошибки великих руководителей в отрицание советской истории 

и сомнение в руководстве КПСС. «Демократия» и «гласность» считались 

методом реализации реформы, вначале которой было высказано сомнение в 

модели политической системы, и в обществе возникло отрицание истории 

партии и Советского Союза. Открытая критика ошибок И.В. Сталина и 

недостатков прежних руководителей перешло в отрицание роли КПСС и 

социализма. Все это привело к идеологическому кризису. Советские люди 

приходили к мнению, что социализм хуже капитализма, теряли доверие к КПСС 

и СССР. Это привело к идеологическому кризису. 



152 

Здесь следует отметить, что китайская пресса не согласилась с чрезмерной 

критикой И.В. Сталина и других советских руководителей. В 1978 году в самого 

начала проведения политики «реформы и открытость», Дэн Сяопин полностью 

признал значение Мао Цзэдуна для развития истории государства и партии, хотя 

и отметил ошибки последних лет его правления. Культурная революция и идеи 

Мао Цзэдуна рассматривались отдельно, так КПК избежала ошибок полного 

отрицания. Дэн Сяопин отметил, что проведение черты между ошибками и 

заслугами Мао Цзэдуна помогло созданию правильной идеологической базы, что 

способствовало успешному развитию политической реформы. Сяопин указывал, 

что «мы должны отличить Маоизм от ошибки культурной революции, не только 

признать ошибки великих руководителей, но и нельзя полностью отрицать их 

исторические заслуги. Это два разных понятия1. Следовательно, в данном 

вопросе Китайская Коммунистическая Партия не могла согласиться с практикой 

КПСС. 

В-третьих, суть реформы советской системы руководства заключалась в 

лишении руководящей роли КПСС. М.С. Горбачёв не учитывал необходимость 

реформирования и совершенствования руководства КПСС, наоборот, он относил 

все ошибки и трудности к советским партийным и государственным органам. 

При этом руководящая идеология КПСС постепенно превращалась в 

препятствие для проведения политической реформы, в 1990 г. произошел отказ 

от ее руководящей роли в политической системе. 

На XIX партийной конференции власть была перераспределена в пользу 

Верховного Совета, Политбюро больше не являлось центром власти, 

руководящая роль КПСС была отменена, её полномочия перешли Съезду 

народных депутатов и Верховному Совету. На февральском Пленуме ЦК 1990 

года М.С. Горбачёв предложил создать президентскую систему правления и 

произвести перераспределение власти высшего руководящегося состава. 15 

марта 1990 г. М.С. Горбачёв был избран первым и единственным президентом в 

                                                             
1 Сборники Дэн Сяопина. 2 том. Пекин, 1994. С. 297. 
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истории СССР. На мартовском пленуме того же года в рамках осуществления 

так называемого разделения функций между партией и правительством, М.С. 

Горбачёв исключил КПСС из политической системы. В декабре 1990 года на 

четвёртом Съезде народных депутатов была принята концепция об 

осуществлении министериализма под прямым руководством президента. Власть 

президента была намного шире, чем власть председателя Верховного Совета. 

Согласно Конституции, президент как глава государства и глава правительства, 

обладал 16 основными полномочиями, кроме того, М.С. Горбачёв сосредоточил 

в своих руках множество дополнительных полномочий, система руководства 

СССР претерпела существенные изменения. 

В данном вопросе существовало существенное различие между КПСС и 

КПК. Дэн Сяопин неоднократно отмечал, что проводить реформу политической 

системы необходимо под руководством партии. Он говорил, что 

реформирование партийной системы проводится не для того, чтобы ослабить 

руководство партии. В Китае объединить идеи сотен миллионов населения и 

создать социализм, сможет только правящая партия, обладающая высокой 

сознательностью, дисциплинированностью и самопожертвованием. Если бы не 

было такого единого руководства, государство развалилось1. Провал советской 

политической реформы подтвердил рассуждение Дэн Сяопина о роли 

партийного руководства. Распад СССР показал, что КПСС сама себя разрушила 

и потеряла свое лидерство. 

В-четвертых, во внешних условиях Советский Союз и Китай 

придерживались разных принципов, что являлось другой важной причиной 

изменения оценок к деятельностям советских руководителей. 

Исходя из внешних условий, с начала 1989 года в Советском Союзе и 

странах Восточной Европы произошла геополитическая катастрофа. Восемь 

стран Восточной Европы, которые являлись союзниками руководства КПСС и 

копировали советскую социалистическую модель, сменили свои флаги один за 

                                                             
1 Там же. С. 178. 
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другим. Социалистическая система, над которой Советский Союз работал более 

40 лет, начала разрушаться. Вслед за преобразованиями в Восточной Европе и 

роспуском ОВД в самом СССР стали в полной мере проявляться национальные 

проблемы. В результате этого, ситуация в Советском Союзе становилась все 

более напряженной, что заставляло М.С. Горбачёва разрушать старую советскую 

систему, подражая западных странам провозглашать идею разделения властей и 

проводить демократические выборы по всей стране.  

По мере реализации политической реформы в Советском Союзе, кризис 

внутри КПСС увеличивался, споры между различными партиями нарастал. В то 

же время страна сталкивалась с серьезным социальным и экономическим 

кризисом, доходы жителей продолжали снижаться, и проблемы средств к 

существованию народа не могли быть решены. Ошибки советских внутренних 

реформ усилили вспышку национального кризиса, рабочие забастовки и 

демонстрации, которые распространяясь в различных регионах переросли в 

вооруженные конфликты между этническими районами. 

Китай достиг определенных успехов в области экономических реформ, но 

также столкнулся со сложной внутренней и международной обстановкой. 

Западная политика «мирной революции» оказала дестабилизирующее влияние 

на внутреннюю социальную и политическую ситуацию в Китае. Увидев 

различные кризисы, с которыми сталкивался Советский Союз, Китай, который 

также является многонациональной страной, пришел к выводу, что, если он 

будет проводить демократические реформы и политику «демократизации и 

либерализации», неизбежно возникнет полномасштабная вспышка социального 

волнения и межнациональных конфликтов. Китайские лидеры не желали 

повторения советских ошибок, поэтому китайские СМИ изменили свое 

отношение и оценки политических реформ Советского Союза. Газеты избегали 

давать информацию, которая могла бы дестабилизировать ситуацию и внести 

волнение в общество.  

Таким образом, Китай всегда придерживается реализации автономной 

внешней политики, и четырех основных принципов внутренней политики. 
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Реформы – только внутри, то есть, придерживаясь социалистической системы, 

сознательно регулировать и перестраивать негативные связи между 

производственными отношениями и производительностью. Открытость, то есть, 

развивать отношение и сотрудничество с разными большими и маленькими 

странами в сферах политики, экономики, технологии, культуры и т.д. Реализация 

независимости и открытости является основной государственной политикой в 

Китае. Китай охотно изучает полезный опыт Советского Союза, но не следует 

слепо за его моделью. 

Процесс советских реформ был сложным, идеи М.С. Горбачёва постоянно 

менялись, реформы в конце концов привели к распаду СССР. Корень проблем, 

существовавших в Советском Союзе, заключался в сталинской системе, которая 

не была реформирована длительное время, и поэтому накопилось слишком 

много конфликтов и проблем. Конечно, М.С. Горбачёв тоже совершал некоторые 

ошибки, многие мероприятия были поспешными, политика быстро менялась. В 

то еж время он оставался в плену традиционных идей, не решался провести 

реформу цен, был против системы частной собственности и рыночной 

экономики длительное время. М.С. Горбачёв не мог сохранить СССР, и не смог 

сохранить свою власть, но он открыл России путь к политической демократии и 

рыночной экономике. В настоящее время российский народ признал прогресс, 

принесённый Горбачёвым, когда у людей появилась свобода слова, собраний, 

вероисповедания, право частной собственности и защита личных интересов, 

появились альтернативные выборы, возможность создавать общественные 

организации, открылись границы и мало кто хотел бы вернуться в прежнюю 

модель.  

 

3.3 Традиционная китайская философия и современные теории 

строительства социализма с китайской спецификой 

Трудно отрицать, что распад Советского Союза не был обусловлен 

множеством факторов, таких как институциональные недостатки, 

внутрипартийный кризис, мирная эволюция, провал Горбачёвской реформы, 
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этнические конфликты, коррупция и т.д. Автор данной работы считает, что все 

вышеперечисленные факторы имеют свою определенную рациональность, 

нельзя односторонне рассматривать проблему. Мы изучаем эту тему не ради 

того, чтобы доказать какое учение истинно, нельзя признавать один из факторов 

и пренебрегать другим. Несомненно, на процесс распада Советского Союза 

влияли внешние и внутренние обстоятельства. Вместе с тем, на наш взгляд, 

внутренние факторы, связанные с КПСС, являются основными. В сложной 

системе не может быть одной фундаментальной проблемы, анализ которой с 

разных точек зрения способствует лучшему пониманию её сути. Поэтому далее 

автор хотел проанализировать неизбежные факторы, которые привели к распаду 

Коммунистической партии Советского Союза и распаду Советского Союза с 

точки зрения традиционной китайской философии и современной теории 

строительства социализма с китайской спецификой.  

Древнекитайская философская конфуцианская школа считает, что 

идеальное общество сочетает разум, равновесие, справедливость, порядок, 

гармонию и др. Для достижения этого идеального состояния должен произойти 

процесс «Сюшэнь» (совершенствовать свои нравственные качества) – «Цицзя» 

(приводить в порядок собственный дом) – «Чжиго» (управлять государством). 1 

С точки зрения эволюции правящей структуры это процесс «быть 

требовательным к себе и раскрыть добродетель – занимать официальные посты 

и управляться народом – создать народу благоденствие».  

                                                             
1 Ян Хонг. Чжунъюн Дасюе. Ли цзи. Аньхой, 2002. = 杨洪. 中庸·大学.礼记. 安徽人民出版

社.2002年. 

В древние времена те, кто хочет продвигать мировые добродетели, должен сначала управлять 

своей собственной страной; чтобы хорошо управлять своей страной, нужно упорядочить свою 

семью; чтобы упорядочить свою семью, нужно совершенствовать свои нравственные качества; 

чтобы совершенствовать свои нравственные качества, нужно исправить свои собственные 

мысли; чтобы исправить свои собственные мысли, нужно сделать его собственные идеи 

искренними; чтобы идеи искренние, нужно довести до предела свои знания; чтобы довести до 

нужной степени (до предела) свои знания, нужно правильно классифицировать предметы 

внешнего мира. = “古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者

，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先致其知，致

知在格物. 

https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BC%E8%AE%B0/1332574
https://baike.baidu.com/item/%E8%87%B4%E7%9F%A5/5492161
https://baike.baidu.com/item/%E8%87%B4%E7%9F%A5/5492161
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1. «Сюшэнь» – совершенствование своих нравственных качеств, как 

основа управление государством. С развитием времени его значение также 

развивается и углубляется, и мы можем понять следующие аспекты: 

Во-первых, руководитель государства должен быть требовательным к 

себе, должен упорно учиться. Центральной идеей Конфуцианства являются 

«Жэнь» (гуманность) и «Аи» (любовь), которые требовали, чтобы правители 

заботились и защищали людей, находящихся под их управлением. Поэтому 

Конфуций к правителям выдвинул ряд требований, среди которых он особенно 

подчеркивал важность морали. Конфуцианство требовало, чтобы не только 

император, но и правящие министры были добродетельны. Если они хотели по-

настоящему управлять государством и народом, им нужно было начинать с 

самого основания, то есть постоянно совершенствовать свою нравственность, 

упорно учиться, чтобы отчётливо понимать разницу между правдой и неправдой, 

различать добро и зло, и правильно понимать законы общественного развития, с 

тем чтобы сформировать подходящую национальную политику. 

Причины распада СССР и развала КПСС были сложными, но нельзя 

игнорировать человеческий фактор. Несомненно, что неверная политика М.С. 

Горбачёва, сформированная во время его правления, сыграла решающую роль в 

развитии Советского Союза. Изучая процесс реформ Советского Союза, после 

провала экономической реформы, М.С. Горбачёв неверно определил коренные 

причины её поражения, обвинив в провалах недостатки традиционной системы. 

Ошибочные линии политических реформ и идея «гуманного демократического 

социализма» привели страну на путь капитализма. Горбачёвское «Новое 

мышление» потрясло основы всего социалистического строительства. Целью 

политической реформы являлось не улучшение и обновление социализма, а 

отказ от социалистического строя и переход к капитализму. Наиболее 

очевидным примером является программа «500 дней», в которую «в качестве 

практического принципа и меры действия советской экономической реформы 

проникла буржуазная идеология и нарушала основу советской социалистической 
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экономики»1. Хотя программа не была принята, она задала вектор в направлении 

западной буржуазной экономики. М.С. Горбачёв склонялся к программе «500 

дней», а не к «правительственной программе» Союза, что ясно показало, что он 

уже отказался от фундаментальной системы социализма. Когда буржуазная 

экономика стала ядром идеологии реформ, она неизбежно разрушила 

экономическую основу советской социалистической общественной 

собственности, тем самым подрывая диктатуру пролетариата, приводя к гибели 

партии и страны2. 

Таким образом, когда руководитель допустил сомнения в идеологии, как 

было возможно обеспечить, чтобы руководимая им партия и государство, 

сохраняли веру в официальное учение? С точки зрения «Сюшэнь», М.С. 

Горбачёву, как лидеру большой страны, не хватило проницательности: в 

процессе реформы он часто ошибался, а в сложной политической борьбе потерял 

свою позицию, в результате чего вся страна сбилась с курса, в обществе наступил 

хаос. 

Традиционная китайская философия «Сюшэнь» не устарела и имеет 

позитивное практическое значение в наши дни. В настоящее время значение 

«Сюшэнь» означает не только личную самодисциплину, но также придает 

важное значение непрерывному обучению и самосовершенствованию. Си 

Цзиньпин верно отметил, что «обучение – это путь к постижению наследия 

цивилизации, основа политических партий и процветания страны». В 

традиционной культуре чтение, самосовершенствование и нравственность 

являются не только основой нахождения своего место в жизни, но и основой 

работы на государственной службе. Таким образом, непрерывное 

самосовершенствование является не только неизбежным требованием к 

                                                             
1 Ли Шенмин. Вестернизация экономики»: важная причина распад СССР – размышление, 

вызванное программой «500 дней» // Исследование мирового социализма. 2010. № 10. С. 96. = 

李慎明. 经济学“西化”: 苏联亡党亡国的一个重要原因 – –由“500天纲领”引发的思考. 世界社会

主义研究. 2022年第10期. 96页.  
2 Там же. 
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компетентной руководящей работе, но и обязательным требованием для 

поощрения внутрипартийного и социального строительства1. 

Во-вторых, опираться на добродетель, иметь необыкновенные 

способности выявления талантов, использование их на службе и, наконец, 

умение управлять народом. 

Второе значение «Сюшэнь» заключается в расстановке кадров, которая, по 

мнению Конфуция, влияет на развитие и упадок страны. В «Чжунъюн» отмечено, 

что «когда живут лучшие руководящие кадры, государственная политика 

осуществляется гладко; если они умерли, то их политика не может 

продолжаться»2. Тем не менее, талантливых людей не так много, важно, чтобы 

руководитель был способен разглядеть талантливого человека. Как оценивать 

талант? Конфуцианство всегда придерживается принципа «добродетель – 

первое, талант – второе», потому что добродетель играет первую важную роль в 

управлении страной. 

Китайская современная социалистическая теория считает, что кадровая 

политика играет важную роль в государственном управлении, первая задача 

которого прежде всего заключается в «человеке». Правящая партия должна 

придавать большое значение выбору талантливых и выдвижению способных 

людей, которые всегда являются ключевой и фундаментальной проблемой в 

партийной работе. Ключом к победе в великой борьбе со многими вызовами, 

является создание большой и качественной команды. Хорошие кадры не будут 

возникать естественным образом.  

В процессе изучения Горбачёвской реформы нетрудно заметить частые 

кадровые перестановки. С 1986 по 1989 год КПСС сменила 82, 2% секретарей 

райкома и горкома, 90, 8% партийных секретарей в союзных республиках. Такое 

                                                             
1 Си Цзиньпин о государственном управлении. Пекин, 2015. = 习近平用典. 劝学篇. 外文出版. 

2015年. 
2 Ян Хонг. Чжунъюн Дасюе. Ли цзи. Аньхой: Аньхойское издательство народа (Аньхойский 

Жэньминь чубаньшэ), 2002. = 杨洪. 中庸·大学.礼记. 安徽人民出版社. 2002年. 

Политические заслуги Чжоу Вэньвана и Чжоу Вуванга записаны в исторических документах. 

Когда они живут, их заслуги осуществляются, а когда они умеры, их заслуги также 

разрушаются. = 文武之政，布在方策.其人存，则其政举；其人亡，则其政息 

https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BC%E8%AE%B0/1332574
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часто тасование кадров в Советском Союзе вызывало удивление в китайских 

средствах массовой информации. «У хорошего мастера нет бесполезных 

материалов, а мудрый государь не имеет неспособных чиновников»1. М.С. 

Горбачёв не видел преимущества людей и конечно не мог использовать их 

таланты, что также является огромной потерей человеческих ресурсов. Кроме 

этого, он сам принимал решения при назначении кадров, и по-прежнему 

придерживался принципа личной системы пожалования на центральные 

должности генеральным секретарем (президентом). 

В системе расстановки кадров существовали большие недостатки: всегда 

указ заменял руководство, планирование заменяла демократию, в связи с этим 

Советскому Союзу было невозможно выбирать талантливых и выдвигать 

способных людей. После И.В. Сталина кадровые проблемы в Советском Союзе 

становились все более острыми, что главным образом сказалось на способности 

управлять. В начале правления М.С. Горбачёв чувствовал, что жесткая система 

расстановки кадров препятствовала социально-экономическому развитию 

Советского Союза, поэтому по его инициативе в КПСС и СССР были введены 

альтернативные выборы и система съезда народных депутатов. Однако сама 

реформа была несовершенна. В то же время на демократических выборах М.С. 

Горбачёв лично отправил своего крупнейшего политического оппонента Б.Н. 

Ельцина в центр власти и должен был признать легализацию его существования. 

Одновременно на выборах проиграло большое количество кадров КПСС, вместо 

которых оппозиция М.С. Горбачёва вступила на политическую сцену, что 

ускорило процесс дифференциации партии.  

Во время Августовского путча восемь членов ГКЧП были доверенным 

людьми, которые назначались М.С. Горбачёвым. Хотя переворот не удался, 

КПСС была сильно ослаблена и не могла нормально работать. Б.Н. Ельцин 

получил крупнейший выигрыш, он не только получил поддержку и восхищение 

                                                             
1 Император Тайцзун династии Тан. «Ди Фань» (Идеал императора). = 唐太宗. "帝范" (皇帝的

理想). URL: https://www.gushicimingju.com/dianji/difan/20953.html (Дата обращения: 

28.03.2014). 

https://www.gushicimingju.com/dianji/difan/20953.html
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народа, Российская Федерация взяла право управления рядом политических, 

экономических и даже военных ведомств, которые по-прежнему принадлежали 

центральному правительству. Этот инцидент подтверждает заключение «Хань 

Фэйцзы»: «Причина, по которой государь может управлять своими 

придворными, заключается в том, что он освоил два рычага: наказание и 

добродетель. Если его придворный овладеет обеими, он может стать 

государем»1. 

Чтобы правильно использовать кадры, надо сначала узнать их. Если мы 

недостаточно хорошо знаем людей, то зачастую можем сделать неверное или 

ошибочное назначение кадрового работника. «Если не знать минусы и плюсы 

человека, не знать о недостатках в его преимуществах, или не знать, какие 

преимущества в его недостатках, то нельзя использовать такого человека, нельзя 

его воспитать»2 В выступлении на всекитайском совещании организационной 

работы Си Цзиньпин говорил, что «нет ничего важнее для управления 

государством, чем умение использовать способности людей»3.  

В-третьих, «Сюшэнь» - как учитывающий фактор просвещения: важная 

роль подготовки руководящих кадров в развитии страны  

Третье значение «Сюшэнь» заключается в просвещении. Взгляд Конфуция 

на просвещение заключается в том, что образование неотделимо от политики и 

является формой политической работы. Конфуций трудился над обучением, 

чтобы развивать собственные силы как политический капитал с тем, чтобы он 

мог эффективнее проводить свою политическую платформу. С этой целью 

Конфуций придавал большое значение образованию, которое, по его мнению, 

является одним из трех основных элементов основания государства. В диалоге 

                                                             
1 Хань Фэйцзы. Две ручки. = 韩非子.二柄. URL: 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1725724053082970702&wfr=spider&for=pc (Дата обращения: 

25.02.2022). 
2 Вэй Юань. Сборник Вэй Юаня. = 魏源. 魏源集. URL: 

http://libsys.sdufe.edu.cn/space/searchDetailLocal/m6e7f191d4b3ef6b00b1e2372fd901d42. (Дата 

обращения: 03.04.2015). 
3 Си Цзиньпин о государственном управлении. Пекин, 2015. С. 570. = 习近平用典. 劝学篇. 外

文出版社. 2015年. 
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Конфуция и его ученика Жанью присутствует административный курс: развитие 

народонаселения – развитие экономики – всеобщее обучение, то есть «сначала 

обогащение народа, затем его воспитание»1. 

В современном обществе образовательные мысли Конфуция не только 

заставили нас обратить внимание на реализацию базового образования в стране, 

но и требуют качественного образования. Занимаясь подготовкой людей с 

профессиональными навыками, нельзя игнорировать важность идеологического 

образования. Правильное руководство и подготовка идеологии кадров являются 

необходимым предварительным условием для правящей партии в ведении 

государственного управления. Что касается государственного управления, в 

дополнение к формулированию политики на благо страны и народа, правящая 

партия по-прежнему требует строительства строгого партийного стиля и 

установления хорошего стандарта для людей, чтобы действительно приобрести 

поддержку и доверие народа. 

Игнорирование внутрипартийного идеологического воспитания и стиль 

управления являлись большим недостатком советской реформы. Причиной 

начала внутрипартийного кризиса является неудачная кадровая политика М.С. 

Горбачёва. «Демократизация» и «гласность» не изменила консервативную и 

отсталую идеологию большинства чиновников, но в наибольшей степени 

усилила масштабы неудовлетворенности и пожелала независимости от СССР. В 

Ките особое значение придается вопросам внутрипартийного идеологического 

воспитания и стилю управления в партийной работе, и называют их в качестве 

основных причин распада КПСС. 

Недобросовестный партийный стиль привел к кризису доверия, а также 

ускорил процесс развала партии. В этом процессе многочисленные коммунисты 

                                                             
1 Ло Аньсянь. Лунь юй. Пекин, 2017. С. 69. = 罗安宪.论语.人民出版社出版. 2017年. 69页.  

Когда учитель ехал в Вэй, Жань Ю правил колесницей. Учитель сказал: Народу здесь много! 

Жань Ю спросил: Народу здесь много, но что надо сделать для него? Учитель ответил: Надо 

сделать его богатым. Жань Ю спросил: Когда он станет богатым, что надо ещё сделать для 

него? Учитель ответил: Надо его воспитать! = “子适卫，冉有仆.子曰：‘庶矣哉.’冉有曰：‘既

庶矣，又何加焉？’曰：‘富之.’曰：‘既富矣，又何加焉？’曰：‘教之.’ 
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проявили равнодушие к распаду партии, партийная дисциплина уже значительно 

ослабла. Подавляющее большинство ее членов не рассматривало 

коммунистическую партию как гарантию своей политической жизни и опору в 

достижении политических идеалов. Это означало не только потерю концепции, 

но и то, что КПСС не смогла реализовать представление об идеальном обществе. 

Кроме этого, внутри партии руководители стремились к собственной наживе и 

материальным благам, коррупция и взяточничество увеличилось. Многие 

вступили в коммунистическую партию только для реализации личных 

карьерных интересов, а не для достижения социалистического строительства и 

обеспечения интересов народа. Это привело к кризису в партии. 

Еще одним важным фактором являлась колоссальная «геронтократия» в 

Советском Союзе. Это важный урок, который стоит учитывать при анализе 

причин развала КПСС. Пожизненное пребывание на руководящих постах 

непрерывно увеличивало численность руководящего класса, в соответствии с 

которым постоянно создавались всё больше учреждений.  

ЦК КПСС через механизмы номенклатуры контролировал все 

министерства СССР. В ходе проведения реформ М.С. Горбачёва, беспорядочная 

политика предоставила уникальную возможность получения больших выгод для 

элит. Особенно те, которые напрямую регулировали государственные 

предприятия, захватили богатства государства в свои руки, под прикрытием 

Горбачёвской идеи свободной экономики; другие получили доступ к экспорту 

сырья и оружия в свою пользу; остальные создали банки и финансовые 

учреждения для получения прибылей. Затем некоторые из них превратились в 

новых финансовых олигархов. В 1991 году в Москве большинство богатых 

людей занимали должности партийных и правительственных постов. В июне 

того же года по итогам расследования в СССР 76,7% людей из высшего 

руководящего состава считали, что Советский Союз должен идти по пути 

капитализма. Незадолго до развала КПСС, соответствующие органы проводили 

расследование «кем представлена КПСС», по результатам которого, 7% людей 
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считали трудящимися, 4% – рабочими, 11% – членами коммунистической 

партии, 85% – бюрократами, номенклатурой и сотрудниками силовых органов1. 

В период правления М.С. Горбачёва, элиты и бюрократия обнаружили, что 

вера в социализм и коммунизм уже потеряла свою ценность для управления, и 

только легализация капитализма сможет обеспечить их личные интересы. В 

критический момент выживания советской коммунистической системы они без 

сомнения отказались от продвижения социализма и выбрали путь приватизации 

капитализма. Таким образом, в процессе роспуска КПСС, изменение и 

ориентация интересов привилегированных элит и бюрократов играли 

решающую роль.  

В конечном счете, дело не только в том, что партия допустила ошибки, 

важно, то что она не осознала эти ошибки и не набралась смелости для их 

исправления. Несмотря на то, что в КПСС появились разногласия, в условиях 

однопартийной системы управления, никто не хотел рисковать и выходить из 

партии. Другими словами, придерживаясь однопартийной системы управления 

и исправляя допущенные в ней ошибки, КПСС смог бы избежать кризиса 

доверия.  

«Если образование процветает, то государство процветает; сильное 

образование, могучее государство»2. После XIX съезда КПК, Центральный 

Комитет партии Китая сосредоточился на решение вопросов «Каких людей 

воспитать?», «Как обучать людей?» и «Для кого воспитывать людей?», чтобы 

укрепить партийное строительство, усилить идеологическую и политическую 

работу в школах и продвигать реформы образования. Для поддерживания 

сильного лидерства партии и ее передового характера, образование должно быть 

реализовано на практике. 

                                                             
1 Лу Наньцюань. Правда Советского Союза – размышления по 101 важному вопросу. Пекин, 

2010. = 陆南泉. 苏联真相 – –对101个重要问题的思考. 新华出版社. 2010年. 
2 Важная речь Си Цзиньпина для преподавателей и студентов Пекинского университета. 

Агентство Синьхуа. = 习近平对北京大学师生的重要讲话. 新华社. URL: 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1599405562274773460&wfr=spider&for=pc. (11.05.2018). 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1599405562274773460&wfr=spider&for=pc


165 

2. «Цицзя» – порядок в семье и спокойствие жителей, гарантия 

национальной стабильности. Конфуцианство устанавливает, что государь в 

первую очередь должен управлять своей семьей, потому что невозможно учить 

других людей, если он не может дисциплинировать членов своей семьи1.  

«Цицзя» имеет значение объединения всех членов семьи, чтобы они могли 

работать вместе и жить в гармонии. В китайском языке «государство» состоит из 

слов «страна» и «семья». В традиционной китайской концепции семья – это 

маленькая страна, а страна - большая семья. Страна и семья тесно связаны, 

только в том случае, если семья живет спокойно, страна может развиваться 

гармонично. Понятие «Цицзя» не только ограничено отдельной семьей, но и 

применяется к регионам, провинциям и другим частям страны. В большой 

державе важным фактором «Цицзя» является решение ее национального 

вопроса. 

Во-первых, огромный вред национальных противоречий. 

Право на самоопределение вплоть до отделения в Советском Союзе 

являлось прямой причиной его распада. Советский Союз фактически продвигал 

систему высокой централизации и административного порядка, в том числе в 

строительстве национальной правовой системы. Согласно Конституции 

Советского Союза, 15 федеративных республик являлись суверенными 

государствами и имели право свободного отделения от бывшего Советского 

Союза и пользования большей автономией. Однако Конституция в большой 

степени являлась формальной, а политические, экономические и другие 

полномочия союзных республик в основном концентрировались в руках 

центрального правительства и различных министерств, что нанесло серьезный 

ущерб правам и интересам участвующих республик. 

Появление национального вопроса на территории СССР имело свои 

глубокие исторические корни. В период правления В.И. Ленина были 

сформулированы национальные теория и политика, которые в большей степени 

                                                             
1 Ян Хонг. Чжунъюн·Дасюе. Ли цзи. Аньхой, 2002. C. 35. = 杨洪. 中庸·大学.礼记. 安徽人民出

版社. 2002年. 35页. 

https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BC%E8%AE%B0/1332574
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соответствовали реальному положению Советского Союза. Принцип 

национального равенства и национального самоопределения был основой 

взаимного уважения между республиками и основанием для объединения 

федеративного государства. Но со времен И.В. Сталина этот принцип не смог 

продолжаться.  

Во период правления И.В. Сталина была проведена жесткая национальная 

политика: во время «чистки партийных рядов» было подавлено большое 

количество кадров этнических меньшинств; в коллективизации сельского 

хозяйства были серьезно ущемлены интересы этнических меньшинств; И.В. 

Сталин также требовал полной русификации, что способствовало 

великорусскому шовинизму. В вопросе урегулирования национального вопроса 

лидеры Советского Союза допустили ошибки. В решении национальных 

вопросов Советский Союз фактически осуществлял политику ассимиляции. От 

пренебрежения и лишения прав малых народов к предложению создания 

«советских людей», они являлись результатом субъективного продвижения 

ассимиляции. Поэтому, когда возникли этнические противоречия, Советский 

Союз не принял эффективных мер для рассмотрения различных 

«чувствительных» факторов и всегда находился в состоянии сокрытия и 

пассивного преодоления, что привело к накоплению этнического кризиса.  

М.С. Горбачёв также недостаточно настороженно относился к вспышке 

этнических конфликтов. По мере проведения «демократизации» и «гласности», 

правительство не отреагировало на национальные проблемы. С одной стороны, 

М.С. Горбачёв недооценил сопротивление национальной политике и 

неудовлетворенность этнических меньшинств, а с другой стороны, некоторые 

ошибки в экономических реформах усилили национальные противоречия. С 

требованиями политического плюрализма и многопартийной системы 

политические группы с национализмом быстро росли, повышались их 

политические требования и усиливались этнические противоречия. До тех пор, 

как в Балтийском море и в других регионах появлялись массовые этнические 

разногласия и беспорядки, КПСС продвинула программу для решения 
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национальных проблем. Особенно под импульсом «демократизации», вскоре 

проявились национальные вопросы, а внутренняя ситуация в Советском Союзе 

осложнилась. Это является одной из важных причин ускорения распада бывшего 

Советского Союза. 

«Правящий на основе добродетели подобен полярной звезде, которая 

занимает свое место в окружении звезд (Управление государством на основе 

нравственных норм)1. Это норма лежит в основе современного китайского 

социализма, если лидер хочет хорошо управлять командой или страной, он 

должен овладеть добродетелям и стать образцом для своих подчиненных, чтобы 

они могли сплотиться вокруг него. Поэтому Конфуций сказал, что 

«высоконравственный муж не одинок, всегда найдутся сотоварищи»2. С точки 

зрения управления государством, если в державе руководитель создаёт своему 

народу благоденствие и проводит дружественную внешнюю политику, не нужно 

беспокоиться об одиночестве и беспомощности. Его добродетель незаметно 

привлечет многих благородных людей и соседние страны, которые помогут ему 

и поддержат его. Таким образом, разрешение национальной проблемы военной 

силой невозможно в корне.  

По мнению Дэн Сяопина, для решения национальных вопросов есть два 

пути: немирный (военный) и мирный. Решение вопросов немирным путем, то 

есть силой оружия, вообще нежелательно. Выбирая мирный способ, нужно 

полностью учитывать историческое прошлое, а также реальное состояние нации, 

что требует придерживаться реалистического подхода и во всем исходить из 

реальной действительности. Это значит уважать исторически сложившееся 

положение каждой нации. Дэн Сяопин уверен, что некоторые международные 

споры можно урегулировать мирным путем. Однако в Советском Союзе 

вспыхивало немало вооруженных конфликтов, которые были разрешены 

немирными способами, если бы они пошли на разумные и рациональные меры, 

                                                             
1 Ло Аньсянь. Лунь юй. Пекин, 2017. С. 47. = 罗安宪.论语.人民出版社出版. 2017年. 47页. 
2 Там же. С. 73. 
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то СССР мог ликвидировать очаги национального недовольства и 

стабилизировать внутреннюю обстановку1. 

Во-вторых, всегда иметь «культурные идеалы» и обеспечивать 

«культурную уверенность». 

Культура – это дух страны и нации. При изучении вопроса о распаде СССР 

ученые разных стран часто исследовали социально-экономические и 

политические факторы в качестве основного предмета, хотя культурные факторы 

являются одним из наиболее важных социальных компонентов, но им часто 

пренебрегают. 

Национальные противоречия в Советском Союзе привлекали внимание 

ученых в Китае и по всему миру, которые серьезно анализировали этот вопрос и 

приходили к разным выводам. Автор данной работы считает, что при решении 

национальных проблемам Советский Союз игнорировал культурные факторы. 

Культура является мощным символом страны. В истории крупнейших стран 

важное значение имеет не только экономическая и военная мощью, но также 

богатая культура и даже цивилизация. Преемственность, развитие и 

распространение культуры также являются основными направлениями 

политики, которые должно осуществлять государство. Стабильное развитие 

культуры также является основным фактором социальной стабильности: если 

культура в данной стране находится под угрозой, это, безусловно, вызовет 

сильное недовольство и сопротивление ее народа. 

Однако наследники, развивая традиционную культуру могут подвергнуть 

ее отрицанию и уничтожению. Китай – большая страна с давней традиционной 

культурой, и в нашей истории совершалось много ошибок и приходилось идти 

окольным путём. В начале основания КНР Советский Союз были нашим 

учителем, в 1950 и 1970-х годах мы шли по тому же пути, как и Советский Союз. 

Мало того, философская теория, которой мы придерживались, была также 

                                                             
1 Дэн Сяопин. Идея «Одно государство – два строя» практически осуществима (Из беседы с 

министром иностранных дел Англии Джеффри Хау. 31 июля 1984 года). Основные вопросы 

современного Китая. Пекин. С. 65–66. 
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заимствована из Советского Союза после победы Великой Октябрьской 

революции. Советский социализм был парализован, а китайского нет, потому что 

мы обнаружили, что определение социализма в Советском Союзе было 

неоднозначным. Можно сказать, что существует множество причин распада 

СССР, с точки зрения философии социализм, который Советский Союз 

практиковал, не совпадал с научным социализмом, основанным Марксом. 

«Гуанмин жибао» указал, что с 1936 по 1984 гг. в течение 50 лет произошло 5 

основных изменений к понятию и оценке одного объекта (советского общества) 

в его стадии развития. В Советском Союзе никогда не было понятно, «что такое 

марксизм; как развивать марксизм; какой социализм нужно строить; как строить 

социализм; какую партию строить; как строить партию» и другие важные 

фундаментальные вопросы. В Советском Союзе сложилась такая система, в 

которой кадры, общество, семья и люди были изолированы друг от друга, и во 

всей партии и обществе не существовали основной системы ценностей для ее 

поддержки и объединения1.  

В последний период существования Советского Союза, столкнувшись с 

внутренним экономическим спадом, жесткими социальными и политическими 

противоречиями и национальным кризисом, М.С. Горбачёв решил отказаться от 

советского социализма и стремился к демократическому капитализму, слепо 

поклоняясь и копируя западную культуру. Это показало недоверие М.С. Горбачёв 

к советской традиционной культуре, и он больше не верил, что социализм мог 

стоять во главе и привести советский народ к победе. Однако существование 

любой теории и культуры в стране имеет свою рациональность и 

приспособляемость. В Китае такая старая поговорка: «Апельсиновое дерево 

растет на юге реки Хуайхэ и созреет апельсин, апельсиновое дерево растет на 

севере реки Хуайхэ и созреет мандарин»2. Изменилась жизненная среда, и 

                                                             
1 Ли Юнчжун и Дон Ин. Загадка смерти КПСС – от повреждения структуры власти до гибели 

системы расстановки кадров. Пекин:, 2014. С. 343. = 李永忠，董瑛. 苏共亡党之谜 – –从权力

结构之伤到用人体制之亡. 商务印书馆出版社. 2014年版. 343页. 
2 Визит Янь Цзы в государстве Чу. = 晏子使楚. 橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳. 江苏凤凰

美术出版社. URL: https: //baike.baidu.com/reference/162117/aa8a–
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изменилась природа вещей. Только в условиях соответствующих культурных, 

социальных, политических и экономических факторов либеральная демократия 

может распространяться в западных капиталистических странах. Если те же 

семена либеральной демократии будут посажены на уникальной 

гуманистической почве и в социальном климате Советского Союза, смогут ли 

они расти и приносить те же плоды – либеральной демократии? Над этим 

вопросом стоит задуматься. 

Не понимая историю и культуру царской России, особенно национальные 

характеристики в современном Советском Союзе было трудно полностью 

познать его социальную реальность и выработать правильную политику для 

адаптации к национальному развитию. Это отражено в следующих аспектах:  

Во-первых, разработка экономической политики игнорировала 

«человеческий» фактор и не приводила к существенному повышению уровня 

жизни людей. Во-вторых, чрезмерная идеализация политических идей, 

«демократизация» и «гласность» привели к появлению более нестабильных 

факторов, которые усилили недовольство людей советской социалистической 

системой. Хотя М.С. Горбачёв разрушил долгосрочную монополию 

традиционной правящей идеологии в КПСС, но также вызвал раскол внутри 

партии. Наконец, на советской земле, которая долгое время проводила 

сталинскую национальную политику, демократические мысли вдохновляли рост 

национальной независимости, а республики претендовали на независимость, что 

привело к распаду Советского Союза. По теории марксизма «степень реализации 

теории в стране всегда определяется степенью её потребности в этой стране». 

Очевидно, что Горбачёвская идеология в то время не подходила социальному 

развитию Советского Союза, а в условиях усиления внутренних и внешних 

противоречий в то время демократическая мысль не имела той «почвы и 

климата» в СССР. 

Из пути развития, который прошли Советский Союз и Китай, извлеченные 

                                                             

CubPUDnuN_sfeERupZsVgDyFlPIuLQ9LD2IBN_JP7Ewn1IKEc9bKnEmTi6dQZqZ8kEEXQ5G

OQDRyChhHQ. (Дата обращения: 31.07.2021). 
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уроки из отрицания традиционного мышления научило нас практическому 

мышлению – преобразованию марксистской философии. Традиционная 

идеологическая культура долгое время доминировала в наших мыслях и 

поведении, а философские принципы, которым мы следуем в реальной жизни, 

легко превратится в догматизме. Это требует, чтобы мы имели научную оценку и 

отношение к традиционной культуре, трансформировали и творчески развивали 

хорошие идеи, чтобы подходить реалиям современного общества, и создать 

уверенность в будущем 

Культура в большой степени направляет развитие страны. Направление, по 

которому развивается страна, определяет ее будущую судьбу. Направление 

развития страны зависит не только от производительности, но и находится во 

влиянии и ограничении культуры. Это естественный исторический процесс, на 

которого повлияет человечество. Степень понятия законов социального развития 

и формирование основных ценностей и идеей людей определяет путь и 

направление развития страны. Следовательно, природа и форма культуры в 

значительной степени влияют и ограничивают перспективы страны. 

Могущественность страны зависит от экономической и военной мощи, а также 

от культурной и духовной силы1.  

Си Цзиньпин в докладе XIX съезда КПК отметил, что, если «культура 

расцветает, и страна процветает; культура сильна, и нация сильна». Развитие 

культурных принципов страны – это не только традиционные духовные взгляды, 

но и язык, идеология и мораль, а также наука и техника, литература и искусство, 

социальные обычаи и даже институциональная культура2. Только путем 

правильной координации и развития всех аспектов культуры она может стать 

духовной связью страны и тесно объединить все нации для содействия 

гармоничному развитию государства. 

                                                             
1 Ли Чжунцзе. Расцвет культуры и процветание страны // Жэньминь жибао. 2019.10 апреля. = 

李忠杰. 文化兴国运兴. 人民日报. 10.04.2019. 
2 Там же. 
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3. «Чжиго» – управление государством и социальная стабильность. Это 

значит умиротворение людей, чтобы они могли жить в достатке, наслаждаться 

покоем в семье работать с энтузиазмом, не используя военную силу для захвата 

территории. С древних времён Китай придаёт важное значение вопросам 

осуществления народного благоденствия. Конфуцианство считает, что 

государство должно проводить гуманное правление, для реализации этой идеи 

прежде всего необходимо «обеспечивать народ достаточным количеством пищи, 

оружием и получить доверие людей к правительству». По мнению Конфуция, 

«пища, оружие, доверие народа» являются тремя необходимыми факторами 

управления страной, и доверие людей важнейшим из всех.1 Таким образом, 

«Чжиго» – государственное управление не должно игнорировать фактор 

«человека».  

Во-первых, всегда сохранять «доверие народа». Чтобы люди могут 

наслаждаться покоем в семье и с энтузиазмом работать, сначала нужно решить 

сельскохозяйственную проблему. Теория «Жэнь» (гуманность) требует, чтобы 

руководитель хорошо относился к людям, удовлетворял основные потребности 

их производства и жизни, например «использовал силу народа в соответствии со 

временем земледелия»2 Китайская «доброта» родилась в многолетней 

сельскохозяйственной культуре. Даже сегодня «пища» остается важным 

государственным стратегическим резервом. Однако в глазах Конфуция, 

«достаточное питание» более правильно относить к населению, к материальным 

                                                             
1 Ло Аньсянь. Лунь юй. Пекин, 2017. С. 193. = 罗安宪.论语.人民出版社出版. 2017年. 193页. 

«(В чем состоит) управление?» Философ сказал: «(Ежели) довольно пищи (нет недостатка в 

съестных припасах), довольно оружия, (все приготовлено к отражению врага, то) народ (будет) 

верен». Цзы–гун сказал: «(Ежели) непременно, по необходимости, придется отбросить (одно) 

из этих трех, то которое прежде?» (Философ) сказал: «Отбросить оружие». Цзы–гун сказал: 

«(Ежели) непременно необходимо будет отбросить одно из этих двух, которое прежде?» 

Философ сказал: «Отбросить пищу, (потому что) в древности (от сотворения мира) все 

умирают, но народ без доверия не устоит». = 足民，足食，民信之矣. 
2 Там же. С. 154. 

Конфуций сказал: чтобы управлять страной с тысячей боевых колесниц, необходимо строго 

управлять национальными делами и быть честным, экономить финансовые расходы и 

защищать свой народ, использовать силу народа должно в соответствии со сроком 

сельхозработы. = 子曰： “道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时.” 
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гарантиям его выживания. «Пища» выступает как обеспечение национальной 

безопасности. В идеях управления государством Конфуция главной целью 

являлось «благоденствие народа». «Пища» – сельское хозяйство, оно считалось 

главным фактором. 

Причиной потери Советским Союзом «народной веры» стало то, что он 

недооценил вопросы народного благоденствия, которые заключаются в двух 

аспектах: 

Советские экономические реформы в первую очередь решали не основные 

материальные потребности людей. Отставание реформы сельского хозяйства 

стало серьезным препятствием на пути к осуществлению экономических реформ 

в СССР. С другой стороны, реформа экономической системы изначально 

проводилась не для сельского хозяйства, что привело к отставанию его развития. 

Это является другой важной причиной провала экономических реформ. 

В СССР сельскохозяйственное производство развивалось по 

экстенсивному пути. Например, несмотря на наличие в Советском союзе 

большого количества тракторов, из-за нехватки комплексного оборудования, 

эффективность их пользования была очень низкой. Химические удобрения были 

некачественными и подходили не для всех видов выращиваемых культур; 

площадь орошаемых земель составляла всего около 8%. Посевная площадь 

сельскохозяйственных культур была очень большой, но урожайность с единицы 

площади была низкой. Скота было немало, но средний удой молока с каждой 

коровы и среднее качество скота были низкими. Посадочная структура 

сельскохозяйственных культур была нерациональной. К примеру, посевная 

площадь кукурузы и соевых бобов была достаточно маленькой. По сравнению с 

развитыми странами, общая производительность труда сельского хозяйства 

СССР была низкой. По официальным показателям, с 1966 г. и до тех пор уровень 
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производительности труда в области сельского хозяйства СССР достиг 20–25% 

от существующего уровня в США1. 

В области выращивания, закупки, хранения, транспорта, обработки и 

сбыта сельскохозяйственной продукции также оставалось много нерешенных 

проблем; убытки в этой сфере достигли 20–30%. Из-за нехватки оборудования 

для хранения продукции, неудобства использования транспорта, отставания 

технологий производства пищевых продуктов, недостаточного количества и 

распространения сбытовых пунктов, расходы, которых можно было избежать, 

были очень большими. 1990 г. для сельского хозяйства Советского Союза был 

очень урожайным, объемы производства продовольствия, овощей и фруктов 

были значительно больше, чем в предыдущие годы. Однако возникла серьезная 

проблема, связанная с трудностью сбора урожая. С июля 1990 г. Центральный 

Комитет непрерывно получал срочные телеграммы, в которых сообщалось о том, 

что местное руководство не в силах производить уборку такого богатого урожая. 

Полки городских магазинов пустовали, на продовольственных рынках цены на 

продукты постоянно повышались. Значительная часть городского населения 

отправлялась на сбор урожая; даже советскому правительству пришлось 

посылать туда своих работников2. 

М.С. Горбачёв предложил немало стратегий по реформе советского 

сельского хозяйства, которые на самом деле он оказался неспособен реализовать. 

К распаду Советского Союза основные сельскохозяйственные проблемы все ещё 

существовали, а вопросы по материальным потребностям советских людей не 

были решены. Несмотря на то, что в современном обществе основой 

национальной экономики является промышленность, сельское хозяйство до сих 

пор является важной её составляющей. Дэн Сяопин считал, что оно является 

фундаментом в развитии народного хозяйства Китая, поэтому необходимо 

                                                             
1 Вань Чунцзе. Проблемы производства и обеспечения продовольствием в СССР // Ляо Вань. 

1987. № 03. С. 34–35. = 王崇杰. 苏联的粮食生产和食品供应问题. 瞭望周刊. 30.03.1987. 34–35

页. 
2 Чжоу Сянгуан. Забота о советском сельскохозяйственном производстве // Жэньминь жибао. 

1990. 27 апреля. = 周象光. 苏联农业丰产喜与忧. 人民日报. 27.08.1990. 
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ставить сельское хозяйство на первое место. «Управление страной не должно 

использовать богатство и интересы в качестве отправной точки, а должно быть 

направлено на благотворительность и справедливость»1. В ходе советской 

реформы, игнорируя интересы людей, М.С. Горбачёв в первую очередь проводил 

реформу государственной собственности, центр его стратеги «ускорения» был 

также направлен на тяжелую промышленность. Основной целью было 

получение большей экономической выгоды, а не повышение уровня жизни 

народа. 

Далее, главной ошибкой являлось чрезвычайное стремление к ускорению 

развития экономики без рационального регулирования её структуры, что также 

считается субъективным фактором провала реформы. Первоначальной 

экономической реформе не хватало плана на государственном уровне. Вначале 

реформе не хватало научного замысла. Анализируя китайские газеты, можно 

сделать вывод, что М.С. Горбачёв на низовом уровне провел экономические 

эксперименты, которые получили определенные результаты. Однако небольшие 

экономические эксперименты были проведены только на предприятиях тяжелой 

промышленности, некоторые из них даже не достигли ожидаемых целей, 

поэтому сами результаты испытаний эксперимента были ограничены. Все же 

М.С. Горбачёв не смог всесторонне суммировать опыт экономических 

экспериментов и провести экономические реформы по всей стране. 

При проведении экономических реформ руководитель государства не 

вносил своевременно коррективы в экономическую структуру. В течение 

долгого времени, в связи с односторонним развитием тяжелой промышленности 

(в особенности военной) в Советском Союзе, в структуре национальной 

                                                             
1 Ян Хонг. Чжунъюн·Дасюе. Ли цзи. Аньхой, 2002. C. 28. = 杨洪. 中庸·大学.礼记. 安徽人民出

版社. 2002年. 28页. 

«Дасюе». «И» (справедливость) и «Ли» (интересы) – это две основные концепции морали 

китайцев: одна – это моральная справедливость, а другая – утилитаристская рациональность. 

В традиционном конфуцианском понимании «Й» (справедливость) и «Ли» (интересы) 

являются инстинктом человеческой натуры. У людей есть импульс к прибыли, и также 

моральное прорастание, но в оценке ценности «И» (справедливость) выше, чем «Ли» 

(интересы)». «И» (справедливость) должен обусловливать и направлять стремление людей к 

«Ли» (интересам)». = 国不以利为利，以义为利也. 

https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BC%E8%AE%B0/1332574


176 

экономики уже был сформирован серьезный дисбаланс, который и считается 

пороком её развития. Целью ускорения являлось усиление общей 

государственной мощи, а не урегулирование экономической структуры, 

облегчение рыночной напряженности и удовлетворение потребности народа. 

Руководители советской экономики отклонялись от лозунга «всё для 

благосостояния людей». Прямые последствия ускорения привели к еще большей 

диспропорции национальной экономики и всеобщему дефициту основных 

потребительских товаров на рынке. Несмотря на серьезное повышение цен и 

падение рубля, в обществе все равно потребность покупать была очень высокой. 

Народ разочаровался в такой экономической ситуации и постепенно потерял 

уверенность в надобности проводимой реформы.  

Осуществление практики реформы в Китае и других странах показало, что 

социалистическая плановая товарная экономика обладает основным свойством 

социалистических производственных отношений, является сущностью 

социалистической экономики, а также основным знаком отличия от 

капиталистической экономики. Проведение плановой экономики и 

одновременно развитие товарной экономики не исключают друг друга, а 

способны к объединению. Но этот факт не был взят на вооружение в процессе 

реформирования советской экономики, что и привело реформу к неизбежному 

провалу1. 

Таким образом, «Чжиго» – государственному управлению в первую 

очередь требуется иметь «доверие народа». Воли управленческих кадров и 

народа неразделимы. Воля руководящих кадров должна подчиняться и служить 

воле народа. Оно должно быть легитимировано волей народа. Как только 

правящая партия теряет доверия народа, это похоже на корни большого дерева, 

отрывающегося от земли и теряющего свою прочность и устойчивость. 

Очевидным примером является избрание Б.Н. Ельцина. Меры по реформе, 

предложенные М.С. Горбачёвым, не принесли ощутимых выгод советским 

                                                             
1 Ню Гоби. Цель Горбачёвской реформы и международные перспективы // Нюши. 1986. № 08. 

С. 29–30. = 牛国必. 戈尔巴乔夫改革及其国际前景. 求是杂志. 29.08.1986. 29–30页. 
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людям, их основные потребности не были удовлетворены, и недовольство 

правящей партией росло. Политические взгляды Б.Н. Ельцина принесли новую 

надежду для Советского Союза. Люди стремились к реформе, поэтому они 

обратились к новым лидерам и хотели, чтобы он смог бы внести новые 

изменения в Советский Союз. Успех Б.Н. Ельцина не означает, что его таланты 

превосходили М.С. Горбачёва. После распада Советского Союза внутренний 

экономический кризис даже стал углубляться. Причина провала КПСС 

заключалась в потере поддержки со стороны народа. Провал КПСС в качестве 

правящей партии привел к тому, что советским людям пришлось найти новую 

правящую партию и руководителя. 

Исторический материализм говорит нам: люди являются решающей силой, 

движущей историческим развитием. Роль политической партии в историческом 

процессе развития зависит от ее взаимоотношений с народом. 

Коммунистическая партия Китая считает, что все должно быть для людей, все 

зависит от людей, и народ есть основа основ. В своем поздравительном 

выступлении к новому 2019 году, Си Цзиньпин отметил, что люди являются 

прочной основой Китая и величайшей силой нашего управления.  

Во-вторых, не изменять своим «политическим взглядам» и развивать 

«политическую уверенности». 

История показывает, что социально доминирующее политические 

убеждения всегда связано с лидерами страны. Поэтому построение 

политической системы станет важным фактором формирования политического 

убеждения людей. Если политическое развитие теряет свое убеждение, оно 

потеряет свои политические цели и движущую силу, будет трудно выполнить 

цель объедения государства и единства нации. 

Политические взгляды и ориентиры – это первый вопрос выживания и 

развития политической партии, имеет тесную связь с будущей судьбой 

руководящей партии, и также с ее успехом или провалом. Это отправная точка 

для правящей партии и управления страной. Почему Советскому Союзу не 

хватило необходимой политической прозорливости? 
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Сначала, выход идеологии из-под контроля является отправной точкой 

государственных беспорядков.  

В руководящей идеологии Советского Союза существовало большое 

отклонение от идеи марксизма-ленинизма, что также являлось причиной 

трансформации политических реформ и политической борьбы. Идеологическое 

отклонение привело к тому, что советский руководитель не увидел самых 

основных национальных условий Советского Союза. Стремление к 

экономическим интересам было сущностью экономических реформ, проведение 

которой не исходило из основных интересов широких масс народа. Отсутствие 

понятия научного социализма, после неудачи экономических реформ, М.С. 

Горбачёв стремился распространять идеи западной демократизации и 

осуществлять демократизацию политической системы. Можно сказать, что с 

самого начала экономической реформы руководящая идеология М.С. Горбачёва 

отошла от марксизма-ленинизма, а затем и «демократизация», и «гласность» 

непосредственно отказались от социалистического идеала. Изменение 

напряжённой социальной ситуации и окончание долгосрочного идеологического 

контроля стало необходимым. Однако нельзя игнорировать, что социализм – это 

новая социальная практика и социальная система, и в то же время она возникла 

и строилась в стране с относительно отсталой экономикой и культурой. Это в 

корне определяло, что социализм не мог быть естественным процессом развития, 

он должен был развиваться под руководством авангардно-революционной 

партии. Когда такое руководство было отвергнуто, и слепо подчинилось 

спонтанности масс, в результате неизбежно появились серьезные последствия, 

поскольку экономическая и культурная отсталость могла привести только к 

хаосу в стране. Именно такая ситуация возникла в Советском Союзе.  

Следует отметить, что для марксистской партии мощная идеология 

являются основой консолидации народа и государства. Если это основа рушится, 

то и сама партия не может существовать.  

Далее, Советский «конституционализм». Конституционная система 

должна быть усовершенствована, а не разрушена. Ма Чжунчэн в газете 
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«Жэньминь жибао» отметил, что Советский Союз на самом деле был поражен 

проникновением западного «конституционализма»1. Эта точка зрения 

приводилась в Народном форуме газеты «Жэньминь жибао», где обсуждался 

вопрос «Социалистический Советский Союз умер от конституционной 

реформы»?  

Ван Тин – доцент Народного университета Китая, также сказал: «М.С. 

Горбачёв проводил политические реформы в соответствии с западной 

конституционной демократией. За несколько коротких лет в Советском Союзе 

появились трагические последствия, а конституционная демократия разрушила 

Советский Союз. Поэтому после 1988 года его руководящая идеология 

превратилась в демократический социализм и хотела преобразовать 

коммунистическую партию в социально-демократическую партию. Он не нашел 

пути для проведения реформ в рамках советской системы. При различных 

давлениях внутри и вне партии, по его мнению, для спасения Советского Союза 

было необходимо введение западной системы разделения властей и 

многопартийной конкуренции. В мае 1989 года он учредил Съезд народного 

депутатов СССР как высший орган государства. В феврале 1990 года он отменил 

руководство Коммунистической партии в Конституции, и установил 

президентскую систему в Советском Союзе. Он был первым президентом, а 

также последним. В феврале 1990 года Пленум ЦК КПСС единодушно 

согласился принять многопартийную систему, и в стране появилось более 100 

политических партий, политическая ситуация в Советском Союзе внезапно 

погрузилась в хаос.2 

Советский «конституционализм», многопартийная система и свободные 

выборы обострили противоречия внутри партии. В этот период появились 

партийные фракции, недовольство которых руководством КПСС принесло 

                                                             
1 Ма Чжунчэн. Конституционализм» по сути является оружием общественного мнения // 

Жэньминь жибао. 2013.05 августа. = 马钟成. “宪政”本质上是一种舆论战武器. 人民日报. 

05.08.2013. 
2 Обсуждение по вопросу «Советский Союз умер от конституционализма?». URL: 

http://www.71.cn/2013/0808/726859_6.shtml. (Дата обращения: 08.08.2013) 
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нестабильность не только внутри партии, но и внутри страны. Раскол стал 

неотвратимым. Это в большей степени ускорило процесс развала КПСС и 

распада СССР.  

Наконец, потеря вектора политического развития. Советская политическая 

реформа поменяла суть общества. В реформе политической системы М.С. 

Горбачёв совершил большую ошибку: политическая реформа не реформирует 

социалистическую систему. В социалистических странах никакая политика 

реформ не может отклоняться от общего направления социализма. Сохранение 

социалистической системы исходило из предпосылок защиты интересов народа.  

Движение демократизации, начатое М.С. Горбачёвым, оказалось в 

ловушке, политические реформы также зашли в тупик. Демократические, 

социалистические, политические мысли под знаменем «демократии и 

гуманизма» не только сбивали советскую реформу, но и разрушили достижения 

советского социализма за 74 года, и похоронили самую влиятельную 

коммунистическую партию с 90-летней историей. Можно сказать, что 

предыдущие советские экономические реформы все еще были на основе 

социалистической системы в целях улучшения советского социализма. Однако 

после того, как Советский Союз начал реформу политической системы, М.С. 

Горбачёв полностью отказался от социализма и стремился в Советском Союзе 

реализовать западную демократическую политическую систему. 

Руководящая роль КПСС, советский социалистический режим и 

коалиционное государство являются тремя столпами советской политической 

системы. Потеря партии политического направления привело к разрушению 

основы советского государства и конституции путем радикальной политической 

реструктуризации. Распад СССР и кардинальные изменения в Восточной Европе 

привели к откату мирового социалистического движения, из-за чего в 

идеологиях руководящих кадров партий возникли сомнения в правильности 

марксизма и социализма, о конечности истории капитализма и 
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преимущественном положении социализма1. Чтобы избежать возникновения 

такого сомнения, твёрдое отстаивание политических убеждений является 

необходимостью и помогает нам не терять направление в процессе реформ и 

развития. 

Таким образом, «Сюшэнь» (совершенствовать свои нравственные 

качества) – «Цицзя» (приводить в порядок собственный дом) – «Чжиго» 

(управлять государством), все они ставят человеческий фактор в качестве 

исходной точки руководства страной. Это процесс изменения от мельчайшего до 

величайшего, от людей к коллективу до страны. Экономическая или 

политическая реформы, установление экономической, политической и 

культурной уверенности в себе, конечной целью является удовлетворение 

основных интересов людей. Единство и сплоченность масс, в свою очередь, 

способствует плавному прогрессу реформы. 

В древнем Китае Конфуций уже выдвинул идею «заслужить доверие у 

людей», и он считает, что сила народа бесконечна: только в случае, если государь 

получил доверие народа и его народ с охотой отдал власть правителю страны, 

господствующее положение может быть устойчиво, политическая власть может 

быть стабильна, а государственная политика может быть успешно осуществлена. 

Современные руководители Китая заявляют, что «воля народа – это величайшая 

политика» и «позиция народа является фундаментальной политической 

позицией партии». Си Цзиньпин отметил: «по сути, партийность – 

приверженность народности, народность – приверженность партийности»2. 

В 1917 году Российская Коммунистическая партия, в которой было всего 

около 300 тыс. членов, завоевала политическую власть и основала первое в мире 

социалистическое государство, а в 1945 году Советская Коммунистическая 

                                                             
1 Причины и меры в противодействии отсутствию политических убеждений. Теоретический 

центр исследования в Народном форуме. = 略论“政治信仰缺失”的成因与对策. 人民论坛理论

研究中心. 2016年12月30日. URL:https://e.mail.ru/inbox/0:16941021541580540019:0/. (Дата 

обращения: 30.12.2016).  
2 Партийность – приверженность народа // Жэньминь жибао. 2013. 27 августа. = 坚持党性就是

坚持人民性.人民日报. 27.08.2013. 



182 

партия, насчитывавшая более 5 млн. человек, победила могущественный третий 

рейх – немецкий фашизм. Затем, в 1991 году, Коммунистическая партия 

Советского Союза с 19 млн. членов объявила самороспуск. Это еще раз доказало, 

что воля народа всегда является основой стабильности государства. Страна 

должна опираться на доверие и поддержку народа, чтобы объединить все силы и 

в конечном итоге добиться больших достижений. 

 

3.4 «Национальный дух» – игнорируемый фактор в советской реформе 

 и его значение 

Распад СССР и развал КПСС были восприняты в Китае как трагедия 

мирового масштаба и серьезный урок для других социалистических стран. 

Ученые со всего мира, в том числе и Китая до сих пор занимаются анализом 

причин распада Советского Союза с разных сторон и аспектов. В последней 

части данной работы автор на базе теории современной китайской философии, 

основанной на традиционной китайской мысли, размышляет о методах М.С. 

Горбачёва для реформирования советской экономической и политической 

систем. 

«Национальный дух» – игнорируемый фактор в советской реформе и его 

значение. «Национальный дух» можно понимать как этническую 

принадлежность, происхождение, обычай, культуру, убеждения и философские 

мысли, сформированные нацией в долгосрочном развитии истории. Это духовная 

основа для выживания, развития и сохранения единства. Человечество не создает 

свою собственную историю и культуру в хаосе, а действует в установленных 

условиях, которые унаследованы из прошлого. То же самое относится к 

«национальному духу», который имеет историческую преемственность и 

развивается на протяжении разных исторических эпох и социальных идеологий. 

«Национальный дух» новой эры является продуктом активного сочетания 

традиционной культуры и идеологии в сочетании с духом новой эпохи. Это также 

является результатом отказа от своих собственных недостатков и их 

трансформации, чтобы адаптироваться к прогрессу истории и страны. Этот 
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национальный дух имеет основные социальные ценности и является источником 

центростремительных сил страны. 

В дополнение к своей особой географической среде и культурной практике 

развитие марксизма в разных странах в корне зависит от его экономического 

развития и трансформации. В конце XX века, в связи с советской экономической 

и политической реформами, жесткая система была нарушена, социалистическое 

сырьевое хозяйство развивалось, а производство получило новые возможности. 

В то же время «национальный дух» страны начал испытывать глубокие 

изменения. Таким образом, разработка и реализация национальной политики 

должны учитывать национальные условия, а также адаптировать их в 

соответствии с этими изменениями.  

Факторы «национального духа», которые были проигнорированы 

Советским Союзом, в основном отражают в следующих аспектах:  

1. Трансформация «национального духа» при идеологических 

изменениях 

1.1. «Имя праведно» (名正言顺1) или «имя доказано по фактам» (以实

正名)? Согласно современной терминологии, «имя» – это истина, теория и 

принцип, а «факты» – это реальность, действительность и практика. В китайской 

традиционной культуре основной состав «национального духа» – 

конфуцианство, концепция «имя» для доказательства фактов всегда играла 

доминирующее положение. Конфуций сказал, что если «имя» неверно, то слова 

не являются гладкими, и если слова неверны, то ничего не будет сделано. То есть, 

при правильных формулировках и речь льётся плавно. 

«Имя» не предшествует «фактам», а «факты» являются критериями для 

того, чтобы определить «имя» правильно или неправильно. По словам Энгельса, 

принцип не является отправной точкой исследования, но его конечным 

                                                             
1 Ло Аньсянь. Лунь юй. Пекин, 2017. С. 11. = 罗安宪.论语.人民出版社出版. 2017年. 11页.  

Если имя неверно, слова не являются гладкими, слова не являются гладкими, тогда всё не 

делается, всё не делается, тогда ритуалы (феодальные нравственные нормы) не очень хороши. 

= 名正言顺.名不正，则言不顺，言不顺，则事不成，事不成，则礼乐不兴. 
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результатом; принцип не применяется к природе и человеческой истории, но 

отделяется от них; не принцип адаптируется к природе и человеку, а принцип 

справедлив только тогда, когда он подходит природе и истории1. Поэтому в 

сочетании с марксизмом, «имя» предлагается на основе «фактов» и изменяется с 

изменением «фактов»; «факты» являются основным критерием для проверки 

«имени». 

Однако люди не могут легко избавиться от традиционных представлений. 

В некотором смысле, в Советском Союзе консерваторы чрезмерно полагались на 

традиционную идеологию, в которой «имя» глубоко укоренилось. М.С. Горбачёв 

предложил новую концепцию мышления, именно пытался вывести людей из оков 

традиционных идей и принять новые идеи. Однако в течение долгого времени 

значительное число руководящих кадров и народа сосредоточили свою работу на 

областях идеологии и концепции, утверждая марксизм как догматизм, таким 

образом, это психологически вызвало концептуальный культ. В результате чего, 

люди не посвящали себя созданию новой жизни, а тщательно охраняли 

некоторые жесткие старые идеи, которые не подходили для социального 

развития. Советские консерваторы совершили ошибки «праведности в 

мышлении». Первоначально политика М.С. Горбачёва обошла вниманием 

консервативную идеологию Советского Союза и была сосредоточена на том, 

чтобы непосредственно реформировать экономическую систему. На самом деле, 

традиционный «национальный дух» советского народа в реформе не мог 

адаптироваться к новому мышлению. 

Таким образом, с этой точки зрения, реформа должна была прежде всего 

устранить отставание в идеологическом сознании людей, а реализации 

принципов и политики реформы должны соответствовать идеологической линии, 

исходящей из реальности и сочетающей теорию с реальностью, то есть, «имя 

доказано по фактам». Социалистическая теория современного Китая четко 

гласит, что практика является единственным критерием для проверки истины2. 

                                                             
1 Ф. Энгельс и К. Маркс. Избранные произведения в трех томах. Том III. Пекин, 1995.  
2 11 мая 1978 года газета «Гуанмин жибао» опубликовала статью специального комментатора 
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Это требует от нас исправления отсталости традиционных теорий и адаптации 

«национального духа» к развитию эпохи. Затем постепенно усилие партийной 

работы переносится на экономическое строительство, а правильность инноваций 

и прагматического мышления доказывается достижениями экономических 

реформ. Таким образом, политика разработанная руководителем государства, 

направленная на продвижение реформ и развитие, должна твердо основываться 

на практике первостепенной важности, должна учитывать все реальные условия 

и изменяемые факторы – «национальный дух». Необходимо стараться избегать 

любых попыток, которые превышают реальные возможности в погоне за 

быстрым успехом. Также необходимо решительно искоренять мышления и 

практику без учета глубоко меняющейся объективной обстановки. 

1.2. «Находиться в согласии, имея разные взгляды» (идея «гармония и 

многообразие» (和而不同1) или «находить общее, несмотря на существующие 

различия» (принцип «поиска общей позиции при сохранении существующих 

различий» 求同存异2). Идея «Гармония и многообразие» (和而不同) происходит 

от «Лунъюй». Первоначально она использовалась как критерий для определения 

взаимоотношения людей. Это означает, что люди должны жить в гармонии друг 

с другом, достигать единства, сохраняя многообразие. С развитием китайской 

истории идея «гармонии» постепенно превратилась в идею «жить в мире и 

согласии» и применялась во внешней политике между странами. В 1955 году 

                                                             

«Практика – единственный критерий для проверки истины», что привело к большой дискуссии 

о стандарте истины и правды. В статье отмечается, что стандартом для проверки истины может 

быть только социальная практика. Единство теории и практики является одним из основных 

принципов марксизма. Любая теория должна проверяться практикой. 
1 Конфуций сказал, что благородный человек находится в согласии, имея разные взгляды; 

малодушный человек имеет одинаковые взгляды, не находясь в согласии. Место 

происхождения идеи «гармонии и различия». Это означает, что благородный человек живет в 

гармонии, имеет свои собственные идеи и в то же время позволит другим сохранять их мнения. 

Малодушный человек слепо соглашается с другими, но из–за споров интересов неизбежно 

возникают конфликты, и такой человек часто не может жить в гармони с другими. 
2 «Находить общее, несмотря на существующие различия» – это внешняя политика Чжоу 

Эньлая, которая используется для решения сложных международных отношений и 

противоречий. «Общее» есть общие задачи, то есть избавиться от колониального господства, 

реализовать национальную независимость и развить свои собственные задачи. «Различие» 

относится к разнице между государственной и политической системами. 
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Чжоу Эньлай предложил принцип «поиска общей позиции при сохранении 

существующих различий» (求同存异) на Азиатско-Африканской Бандунгской 

конференции, то есть найти общие положения и сохранить разные мнения. В 

настоящий период этот принцип не только ограничится во внешней политике, но 

и используется в строительство социализма с китайской спецификой.  

В начале реформ политика в Советском Союзе соответствовала понятию 

«гармония и разнообразие». Это значит, что в национальной «гармонии» – 

унифицированном общем идеале, существовали «различия» – диверсификация 

экономики под влиянием реформы, различные дискуссии и споры в 

идеологическом и культурном полях, политически противоречия между 

реформаторами и консерваторами. Реформа политической системы отличается от 

реформы экономической системы, она затрагивает более широкий круг вопросов. 

Принимаемые меры связаны с интересами народа. При старой системе 

Советского Союза наибольший недостаток заключался в том, что бюрократия 

глубоко укоренилась и сильно повлияла на политическую реформу. При 

реформировании новой системы идеология советского «национального духа» 

неизбежно оказывалась под влиянием новых идей и их изменений. Эти 

изменения в основном проявились в противостоянии традиции и инновационных 

идей, в конфликте интересов между консерваторами и реформаторами. Поэтому 

М.С. Горбачёв хотел заставить своих противников принять новое мышление и 

подчиниться реформе, чтобы достичь единства интересов во всех партийных 

группах. Это только привело к сопротивлению ему во всех направлениях. 

Горбачёвская реформа преследовала «поиск общих позиций», то есть 

поиск общих идей и интересов, что является основой для гармоничного 

сосуществования и сотрудничества между различными силами. Однако он 

игнорировал «существующие различия», то есть, сохранение различных мнений 

и позиций, не стремясь к полному единодушию и абсолютному подчинению. 

«Сохранение существующих различий» – это условие достижения «поиска 

общих позиций». Факторы «национального духа», который игнорировал М.С. 

Горбачёв в процессе его реформ, заключаются в том, насколько традиционная 
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идеология в наибольшей степени совместима с инновационным мышлением, и 

находит баланс их интересов. 

Идея «гармонии» является основной чертой в китайской традиционной 

идеологии и ядром «национального духа». Генеральный секретарь КПК Си 

Цзиньпин отмечал, что «гармония» – это согласие между природой и обществом, 

отдельными людьми и социальным группами, на чем основаны наш 

национальный идеал, сплоченность и творчество. Можно сказать, что дух 

традиционной культуры китайской нации также лежит в этой великой идее 

«гармонии»1. Идея «поиска общей позиции при сохранении существующих 

различий» – это развитие и совершенство «гармонии». Она не только 

устанавливает сотрудничество между различными силами, но также гарантирует 

различные интересы и требования в различных аспектах, тем самым обеспечивая 

разумные отношения во всех связях, достигая гармонии.  

2. Эволюция «национального духа» в погоне за экономическими 

интересами: «ценить Ли (интересы） и пренебрегать И (справедливостью)» 

или «Ли (интересы) сосуществуют со И (справедливостью)» 2 

Здесь указанное значение И (справедливости) не только справедливость, 

гуманность, честность, и верность, но и относится к культурной и философской 

основе, на которую опирается нация для ее существования и развития, а также 

является неотъемлемой частью «национального духа». Ли (интересы) – это не 

только материальные интересы, но и интересы нации, рыночной экономики и 

личности. Поскольку развитие всемирной истории вступило в эпоху 

модернизации и индустриализации, в то время как люди преследуют 

                                                             
1 Дипломатическая мысль Си Цзиньпина о «гармонии и соответствии» (Хэ–хэ). Центральное 

телевидение. = 习近平关于"和谐统一"的外交思想 (呵呵). 中央电视台. URL: 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1603941295276155440&wfr=spider&for=pc. (Дата обращения: 

22.06.2018) 
2 Благородный человек понимает, что такое справедливость (И); малодушный человек только 

понимает, что такое интересы (Ли). «Лунъюй. Ли Жень». Идея «ценить справедливость и 

пренебрегать выгодами» является важной частью китайской традиционной конфуцианской 

школы. Традиционная китайская концепция считает, что интересы представляют собой 

полный источник личного зла и социальных волнений. Поэтому по Конфуцианству в 

государстве развитию справедливости (И) должно предшествовать развитие интересов (Ли). 
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экономические интересы, неизбежно игнорируют культурные и философские 

факторы в «национальном духе» и получают выгоду. Это явление «ценить Ли 

(интересы) и пренебрегать И (справедливостью)». 

Государство и нации нуждаются в рыночной экономике, чтобы 

стимулировать развитие производительных сил, увеличить материальное 

богатство и решить проблемы нехватки товаров, поэтому социализм также 

требует создания рыночной экономики. Это историческая необходимость 

производства1. Однако потребности в рыночной экономике сильно отличаются от 

потребностей государства. Для рыночной экономики доминирующей функцией 

является максимизация капитала, не имеющая отношения к государственной 

природе; а спрос на рынке – это требование для предприятия к максимальной 

экономической эффективности. Потребности государства и наций представляют 

общие требования развития всего народа. В рамках социалистической системы 

государство стремится развивать рыночную экономику с учетом удовлетворения 

потребностей людей в реальных вещах. В то же время нельзя позволять рынку 

свободно развиваться в сторону капитализма, в противном случае государство 

теряет контроль над рынком. Поэтому главная задача социалистических стран в 

развитии национальной экономики состоит в научном развитии интересов 

государства, рыночной экономики и индивидуального спроса на материалы. Как 

с научной точкой зрения координировать отношения между этими тремя 

элементами? То, что мы говорим о «И» (справедливость) – культурный и 

философский фактор в «национальном духе», является ядром правильного 

доминирования социалистических ценностей, чтобы обеспечить 

социалистические государства не терять баланс между развитием национальных, 

рыночных и личных интересов. 

В процессе экономических реформ М.С. Горбачёв понял, что высоко 

централизованная плановая экономическая система оказала большое негативное 

влияние на советскую национальную экономику. Советское правительство и 

                                                             
1 Чэнь Сяньда. Трудное положение философии в современном мире и её перспективы // 

Гуанмин жибао. 2017.13 февраля. 
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партия ожидали изменения отсталости советской экономики путем развития 

рыночной экономики. Однако экономические реформы, которые отклоняются от 

направления социалистического развития и игнорируют общие национальные 

интересы и «национальный дух», будут обречены на поражение. Эти 

игнорируемые факторы «И» (справедливости) в основном отражены в 

следующих аспектах: 

 Первоначальная экономическая реформа в Советском Союзе была 

реформой без перестройки системы. М.С. Горбачёв пытался добиться 

интенсивного роста, не меняя сталинскую экономическую модель, то есть 

развивать производительность без изменения производственных отношений. 

Это, по сути, противоречило принципам марксизма. 

 Стратегия «ускорения» была сосредоточена на ускорении темпов 

экономического роста, а главная задача ускорения по-прежнему состояла в 

развитии тяжелой промышленности. Сама стратегия не придавала должного 

значения сельскому хозяйству – самому слабому звену в советской национальной 

экономике. В результате этого, уже деформированная экономическая структура 

стала еще более нерациональной. Можно видеть, что исходной точкой реформы 

М.С. Горбачёва является укрепление экономической мощи в Советском Союзе 

путем изменения экономических мер, создание большего капитала, чтобы 

защитить национальные интересы и сохранить его статус мирового гегемона 

против Соединенных Штатов Америки. По классической теории марксизма, 

народные массы являются субъектом практики и создателем истории. Поэтому 

исходной точкой экономической реформы должно быть удовлетворение 

материальных потребностей и коренных интересов людей, а не просто погоня за 

экономическими интересами. 

 После провала экономической реформы основное внимание 

партийной работы уделялось реформе политической системы. Из-за проведения 

незрелых политических реформ, изменение экономической системы стало 

жертвой политической борьбы. Марксистская философия считает, что бытие 

определяет сознание, а сознание – это производная от бытия. Материя первична, 
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сознание вторично. Поэтому это требует нас твердо придерживаться принципа 

реалистического подхода1, то есть мы должны уважать объективную реальность 

в сочетании с национальной историей, культурой и философией, которые 

являются основным содержанием «национального духа», чтобы разработать 

правильные принципы и политику для развития национальной экономики. 

В соответствии с социалистическими ценностями в новой эпохе, 

экономическое развитие не может быть слепым и должно основываться на 

национальной специфике с учетом «национального духа», правильно решать 

национальные, коллективные и индивидуальные интересы и добраться до 

выгодного сосуществования.  

3. Превращение национального сознания в «национальный дух» 

Советского Союза: «демократизация» или «человек как основа основ»2? 

Советский Союз являлся многонациональным социалистическим 

государством. Развитие всесторонней национальной силы во многом зависит от 

гармоничного развития всех народов. Однако национальные вопросы всегда 

представляли собой большую скрытую опасность внутри СССР. К тому времени, 

когда М.С. Горбачёв пришел к власти, назрели различные кризисы, среди 

которых были особенно актуальны национальные проблемы. В 1991 году 

союзные республики предъявили свои претензии на независимость, что прямо 

подтолкнуло Советский Союз к его концу. Вопрос: «были ли советские 

национальные вопросы причиной распада СССР» вызывает горячие дискуссии 

по всему миру. Хотя среди советских, китайских и зарубежных ученых 

существуют противоположные мнения, нельзя обойти вниманием еще одну 

                                                             
1 На 3-м Пленуме ЦК КПСС 11–го созыва в Китае был разработан новый политический курс: 

необходимо учитывать реальные условия, увязать теорию с действительностью как 

источником всего сущего. 
2 Идея «человек как основа основ» или «человек превыше всего» – новое требование, которое 

было выдвинуто на 3-м Пленуме ЦК КПСС 16–го созыва в Китае в декабре 2003 года. Эта идея 

является основой концепцией научного развития. Это основная цель партии, китайская 

коммунистическая партия настаивает на том, чтобы служить народу всем сердцем. Прошлый 

взгляд на развитие показывает, что развитие – это быстрое функционирование экономики, то 

есть быстрый рост валового внутреннего продукта (ВВП), что игнорировало и даже подрывало 

потребности и интересы людей. 
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проблему: национальное самосознание. 

Во-первых, «корень советской национальной проблемы – это 

несовершенство национально-территориального устройства»1. Национальные 

меньшинства в Советском Союзе составляли половину населения. Доля русской 

нации составила лишь 50%, а остальные 50% составляют меньшинства. Поэтому 

в период руководства В.И. Ленина были сформулированы национальные теории 

и политика, которые в большей степени соответствовали реальному положению 

Советского Союза. Принципы национального равенства и национального 

самоопределения были основой взаимного уважения между республиками и 

фундаментом для объединения федеративного государства. Однако Советский 

Союз осуществил административно-территориальное деление по этническому 

признаку. При совместном действии внутренних факторов – ослаблении 

руководства КПСС и внешних факторов – сепаративная демагогия политики 

«мирного развития», такая административно-территориальная государственная 

структура может легко укрепить национальное самосознание, стремление к 

независимости и усилить этнические противоречия. 

Во-вторых, с приходом к власти И.В. Сталин начал проводить политику 

национализации, которая принудила к ассимиляции и единству культуры, языка 

и географии. «Национализация» порождала и усиливала «национальное 

сознание» различных групп2. В эти группы входили не только этнические 

меньшинства, но и многие русские, которые были недовольны текущим статусом 

в Советском Союзе. На последнем этапе распада СССР Б.Н. Ельцин 

воспользовался именно этим недовольством. В июне 1990 года Верховным 

советом РСФСР была принята «Декларация о государственном суверенитете 

Российской Федерации». 

Самой большой неудачей советской национальной политики было 

                                                             
1 Лю Сяньчжун. Национальные вопросы и распад СССР // Всемирное социалистическое 

исследование. 2021. № 10. URL: https://mp.weixin.qq.com/s/JYVqUFOeN–WIhsHFLCewGg 

(Дата обращения: 01.12.2021). 
2 Ма Жун. Профессор Пекинского университета. Размышление влияния на проведение 

советской национальной политики // Национальное изучение на северо–западе. 2010. № 04. С. 

5–26. 
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усиление национального самосознания и пренебрежение фактором 

«национального духа», в результате чего была разработана неправильная 

национальная политика. Национальное сознание является частью 

«национального духа». Осуществление национальной политики и её изменения 

в системе управления имеют непосредственное влияние на «национальный дух», 

который непосредственно доминирует над идеологией народа. Ошибки 

центрального правительства в решении национальных проблем заключаются в 

отсутствии подготовки и руководства к национальному сознанию в различных 

регионах, без уважения и защиты национальных культурных обычаев, и также 

нехватки центростремительной силы и чувства самобытности между разными 

народами и республиками. Таким образом, такая национальная федеративная 

система в СССР укрепила только национальное сознание. Никто не хотел 

оставаться в Союзе1.  

Наконец, в период правления М.С. Горбачёва из-за недостаточного 

понимания советских национальных проблем и осуществления неправильной 

политической реформы – «демократизации» и «гласности», процесс 

национального сепаратизма был ускорен. После провала экономических реформ 

М.С. Горбачёв понял, что необходимо провести окончательную политическую 

реформу, в противном случае трудно справиться с реформами в других областях. 

Однако для Советского Союза политическая реформа имела важнейшее 

значение: «демократизация», то есть ослабление абсолютного лидерства КПСС. 

Прямое влияние «демократизации», «гласности» и «либерализации» на 

этнические проблемы заключается в укреплении национального самосознания, 

субъекты избавились от центрального контроля центра. Затяжные национальные 

противоречия, скрытые в течение длительного времени, были усилены. А 

реформа политической системы предоставляла «возможность» претендовать на 

независимость и автономию для всех народов.  

                                                             
1 Лю Сяньчжун. Национальные вопросы и распад СССР // Всемирное социалистическое 

исследование. 2021. № 10. URL: https://mp.weixin.qq.com/s/JYVqUFOeN–WIhsHFLCewGg 

(Дата обращения: 01.12.2021). 



193 

М.С. Горбачёв не смог найти правильное решение, «как создать 

социалистическую демократическую систему». В то время Советский Союз не 

находился на этапе развитого социализма. Это определило, что демократическое 

политическое строительство являлось длительным и прогрессивным процессом. 

Для достижения демократизации необходима достаточная материальная основа 

в социалистических странах. Китай в своё время тоже встал перед таким 

сложным выбором: демократизация или социалистический демократизм? 

Китайский руководитель Дэн Сяопин осознал, что Китай находится и еще долгое 

время будет оставаться на начальной стадии социализма. Из этого следовало, что 

необходимо прежде всего развивать экономику, удовлетворить материальные и 

культурные потребности, постепенно снимать классовые противоречия, и по-

настоящему реализовать идею, что народ хозяин страны. Так Китай выбрал свой 

путь развития социализма и создал свою теорию строительства социализма с 

китайской спецификой. Си Цзиньпин также сказал, что «политическая система в 

каждой стране является результатами долгосрочного прогрессивного улучшения 

и эндогенной эволюции на основе исторического наследия, культурных 

традиций, экономического и социального развития страны»1. Каждая страна 

сформировала свой уникальный «национальный дух» в связи с разными 

географическими условиями, историческими и культурными особенностями. 

Таким образом, демократия должна развиваться в соответствии с «национальным 

духом» и реальными национальными условиями, в конечном итоге превратится 

в «демократическую систему» со спецификой этой страны.  

Различные страны имеют разные формы демократии на разных этапах 

развития, разных уровнях экономического развития, различных исторических и 

национальных структурах. Социалистическая демократическая система должна 

соответствовать законам общественного развития социалистических стран, и 

нельзя слепо копировать и заимствовать опыт и модели западного 

                                                             
1 Си Цзиньпин. Выступление на праздновании 60–летной годовщины создания Всекитайского 

Собрания народных представителей // Жэньминь жибао. 2014. 06 сентября. = 习近平全国人民

代表大会建立六十周年讲话. 人民日报. 06.09.2014.  
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демократического режима. Китай постоянно изучает пути строительства 

социализма, и на 3-м Пленуме ЦК КПСС 16-го созыва в 2003 г. выдвинул 

руководящую идеологию «человек превыше всего». В древней китайской 

философии также упоминалась «демократическая мысль», например, идея 

«народ – благороден, монарх – презираем (обр. в знач.: народ значительнее 

правителя)»1 и «основы жизни народа превыше всего»2. По мере развития эпохи, 

идея «основы жизни народа превыше всего» сочеталась с марксистской 

демократизацией и превратилась в принцип «человек как основа основ», 

значение которого заключается в том, что наша партия должна всегда стоять на 

позиции народа, настаивать на интересах народа, верить в народ, опираться на 

народ и быть честным в интересах народа3. Идея «основы жизни народа выше 

всего» подчеркивала гармоничное развитие людей с природой и обществом, и 

также гармоничное человеческое взаимоотношение. Достижение этой идеи 

требует единого руководства Коммунистической партии Китая. 

«Демократизация» отличается от идеи «человек как основа основ», первая 

более подчеркивает права человека. Она основана на предпосылке 

экономического развития и требует защиты интересов народа и равенства для 

всех. «Демократизация» ослабляет права центрального правительства и 

децентрализовывает власть управления на местах, местные и центральные 

правительства относительно независимы. Идея «человек как основа основ» 

требует прежде всего ставить на первое место интересы народа, на основе этого 

развивать экономику, следовательно, непрерывно повышать материальную базу 

                                                             
1 Мэнцзы сказал: люли – наивысшая ценность, за ними следуют земля и хлеб, а государь 

замыкает список. В династии Тан Вэй Чжэн сказал: вода может нести лодку, а может и 

перевернуть ее. Все эти мысли являются выражением идеи «основы жизни народа выше 

всего». Китайские древние философы считали, что с народом будет создана страна. Есть 

страна, и там будет государь. Только когда народ мирно живет и работает, страна процветает и 

развивается. 
2 Народ – основа государства; основа стабильна, государство спокойна. Это предложение 

исходит от «Шан Шу. Песнь о пяти сыновьях». «Основа стабильна» можно понять как 

стабильность и единство страны. То есть, люди являются основой страны; только люди живут 

и работают в мире, страна может быть мирной.  
3 Как смотреть на истину марксизма? // Жэньминь жибао. 2016. 26 февраля. = 怎样看待马克思

主义本质？人民日报. 26.02.2016.  
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народа. Политическая демократизация является конечной целью и мечтой 

«человек как основа основ». Поэтому, независимо от Советского Союза в 1990-х 

годах или современного Китая в XXI веке, невозможно пропустить идею 

«человек как основа основ» и прямо достичь на стадии «политической 

демократизации». 

Следует признать, что после нескольких столетий развития 

капиталистическая демократия была значительно улучшена, поэтому 

социалистическая демократия может использовать некоторые из их 

специфических практик. Однако мы не должны забывать, что капиталистическая 

демократия, по сути, направлена на укрепление системы господства 

меньшинства над большинством. Мы не можем наносить ущерб правам народа и 

интересам из-за использования их практик. Социалистическая демократия 

приспособлена к социалистической общественной собственности на средства 

производства для укрепления этой системы, капиталистическая демократия 

приспособлена к капиталистической частной собственности на средства 

производства и служит для консолидации её системы. Это взаимосвязь между 

надстройкой и экономической базой. Если необходимо проведение 

капиталистической демократии в социалистической стране, результатом должно 

стать то, что политическая власть попадет в руки капиталистических сил. Как 

следствие, социалистическая государственная собственность на средства 

производства неизбежно распадается и подменяется капиталистической частной 

собственностью1. 

Защита государственного национального единства требует не только 

единого руководства правящей партии, но и тесных экономических интересов и 

сильных законов, и институтов для ее поддержки, а также требует общего чувства 

исторической принадлежности, общих культурных ценностей и сильной 

национальной идентичности. Все эти элементы являются конкретным 

                                                             
1 Юй Синьянь. Фундаментальные различия между социалистической и капиталистической 

демократией // Жэньминь жибао. 1989. 25 октября. = 于新洋. 社会主义民主和资本主义民主的

本质区别. 人民日报. 25.10.1989. 
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проявлением «национального духа». Таким образом, государство должно 

разработать походящие для социального и экономического развития политики 

под руководящим «национальным духом», чтобы развиваться в правильном 

направлении. 

Подводя итоги уроков истории, успех реформы Китая заключается в том, 

чтобы объединить основные принципы марксизма с реальностью Китая, 

сосредоточить внимание на развитие и эволюцию «национального духа», а затем 

сформулировать теорию построения социализма с китайской спецификой, 

отвечающей особенностям нашей страны. Тем самым, в Китае реализовалось 

экономическое развитие, существенное улучшение общих национальных сил и 

значительное повышение уровня жизни народа. Социализм с китайской 

спецификой соответствует развитию Китая. Можно назвать много причин неудач 

советских реформ, но следует признать, что методы, игнорирующие законы 

общественного развития и «национального духа», не будут успешными. 

Советский Союз должен был найти свой путь развития социализма и создать 

новую теоретическую модель в соответствии с реалиями своей страны.  

Распад СССР не завершил, и не изменил тенденции развития мировой 

истории. Сегодня мы все еще живем в мире, где доминирует капитал, а 

человечество вынуждено ему подчиняться. За последние 30 лет, мы своими 

глазами видели, как происходят локальные войны из-за западных стран, растет 

разрыв между богатыми и бедными, развиваются различные кризисы. Но 

понятия «индивидуализма» и «либерализма», выдвинутое на основе идей 

западной «либеральной демократии», не смогло объяснить эти вопросы или 

решить кризисы, которые появились из-за капиталистических производственных 

отношений. Исторический процесс после распада СССР опять доказал нам, что 

марксизм не устарел, научный социализм по-прежнему является практической 

программой для решения капиталистических проблем. Будущий мир строится на 

основе правильного раскрытия истории. Распад СССР и радикальные перемены 

в Восточной Европе нанесли серьезный ущерб развитию социализма и 
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человечества. Глубокое понимание причин и последствий помогает нам 

развивать социалистическое дело.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С начала Горбачёвских реформ до распада СССР китайская пресса уделяла 

пристальное внимание советским преобразованиям. С 1985 по 1988 гг. китайские 

газеты и журналы выражали обеспокоенность противоречивыми событиями в 

Советском Союзе, но тем не менее давали положительные оценки реформ и 

возлагали большие надежды на проводимые преобразования. В период 

реализации стратегии «ускорения» китайские СМИ уделяли большое внимание 

внешней политике Советского Союза. М.С. Горбачёв оценивался как реформатор, 

который смело проводил политические и экономические реформы в СССР и 

вывел страну из сорокалетнего тупика в холодной войне между Востоком и 

Западом, тем самым изменив ход мировой истории. Он внес огромный вклад в 

дело мира на Земле, особенно в ослабление напряжения китайско-советских 

отношений. 

Китайская периодическая печать отмечала обусловленность внешней 

политики изменениями внутриполитической ситуации. Именно потому, что по 

мнению китайцев, внутриполитические реформы пошли по пути экономических 

преобразований, во внешней политике советские руководители, для того чтобы 

выиграть время и ресурсы на развитие национальной экономики, пошли по 

линии стратегического сокращения своего присутствия в мире. Однако в 

результате осуществления данной политики экономическая система не была 

скорректирована, уровень благосостоянии населения не стал выше, а наоборот, 

кризисные явления еще больше усугубились. Когда экономическая реформа 

потерпела неудачу, в Советском Союзе началась реформа политической системы.  

Можно отметить, что уже с 1989 года оценки китайской прессой 

проводимых в Советском Союзе реформ начали претерпевать изменения. 

Несмотря на то, что в 1989–1990 гг. китайские газеты и журналы по-прежнему 

внимательно следили за главными событиями в СССР и продолжали размещать 

на своих страницах информационные сообщения из советских газет, они уже 

воздерживались от оценочных суждений. Во-первых, переосмысление событий 

прошлого, осуждение прежних советских лидеров, явное идеологическое 
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расхождение в руководящей партии привели к кризису в различных сферах 

общественной и политической жизни страны. Во-вторых, для Китая стало 

очевидно, что стратегия «демократизации» и «гласности», а также новая 

политическая структура, построенная М.С. Горбачёвым в Советском Союзе, и 

наконец, отказ от наследия его предшественников стали радикальным поворотом 

от традиционного социалистического мышления. В-третьих, по сообщениям 

китайской прессы было заметно, что экономическая и политическая реформы 

привели не только к углублению экономических кризисов, но и к обострению 

национальных противоречий. Одновременно руководящая идеология во 

внешней политике полностью приняла концепцию о достоинствах западной 

системы, что заставило Советский Союз в дипломатической практике полностью 

уступить Западу. Такой подход не только ускорил трансформацию социальной и 

политической системы в Советском Союзе, но и препятствовал эффективной 

защите своих национальных интересов на международной арене. По мнению 

китайских наблюдателей, неудача политических реформ стала внутренней 

причиной распада СССР, а ошибочное руководство КПСС в идеологической 

области непосредственно привело к краху Коммунистической партии Советского 

Союза. 

Из текущего советского опыта 1985–1991 гг. Китай сделал выводы о 

последствиях проведения политической реформы. Китайские руководители не 

хотели для своей страны коренного реформирования фундаментальной 

социалистической системы. Согласно их взглядам, для совершенствования и 

развития социалистической системы, необходимо основываться на реальных 

национальных условиях, критически изучать и воплощать успешный опыт 

разных стран, но нельзя полностью копировать политическую систему западных 

стран. Китай не мог согласиться с идеями и планом советской реформы. 

Поддерживая тот факт, что она началась с экономики, вместе с тем ошибкой было 

признано то, что самое слабое и вместе с тем самое важное звено национальной 

экономики – сельское хозяйство было отодвинуто на второй план. Реформа не 

была направлена на удовлетворение нужд на основные товары народного 
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потребления. Это стало главным различием в экономической реформе двух 

стран. 

В любой стране реализация какой-то политики зависит от того, способна 

ли она решить исторические задачи, стоящие перед страной. Достоинства или 

недостатки этой политики зависят от того, способствует ли она социально-

экономическому развитию страны и повышает ли уровень жизни народа. Распад 

КПСС и СССР стали важнейшими событиями не только для России, но и для 

всего мира. Китайские специалисты делали вывод, что эта трагедия послужила 

уроком и живой историей для изучения и развития строительства социализма в 

других странах. В основных публикациях китайских газет подчеркивалось, что 

она не являлась поражением самого социализма, а стала первым неудачным 

социалистическим испытанием в мире. Основной посыл заключался в 

следующем – Китай как социалистическое государство должен извлечь уроки из 

практик советских реформ, и продолжить свой путь развития и 

совершенствования социализма.  
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选举历史上第一次公布代表当选票数. 人民日报. 20.03.1989.  

1.1.13. Всенародный референдум в СССР показал, что советский народ надеется 

на сохранение единства государства // Жэньминь жибао. – 1991. – 22 марта. 

= 苏联全民公决结果表明苏联人民希望国家统一. 人民日报. 22.03.1991.  

1.1.14. Встреча Дэн Сяопина с М.С. Горбачёвым // Жэньминь жибао. – 1989. – 17 

мая. = 邓小平同戈尔巴乔夫会面. 人民日报. 17.05.1989. 

1.1.15. Высказывания М.С. Горбачёва о причинах отстранения от должности Б.Н. 

Ельцина // Жэньминь жибао. – 1987. – 14 ноября. = 戈尔巴乔夫谈叶利钦被

解职原因. 人民日报. 14.11.1987. 

1.1.16. Высказывания Н.И. Рыжкова о советских экономических проблемах // 

Жэньминь жибао. – 1989. – 17 октября. = 雷日科夫谈苏联面临的经济问题. 

人民日报. 17.10.1989. 

1.1.17. Выступление М.С. Горбачёва во Владивостоке // Жэньминь жибао. – 1986. 

– 29 июля. = 戈尔巴乔夫海参崴讲话. 人民日报. 29.07.1986. 

1.1.18. Выступление М.С. Горбачёва по вопросам национальной политик // 

Жэньминь жибао. – 1989. – 22 сентября. = 戈尔巴乔夫发表民族政策.人民

日报. 22.09.1989. 

1.1.19. Генеральный директор научно-исследовательского центра Госдепа. 

Политическая обстановка в мире продолжает накаляться // Жэньминь 

жибао. – 1985. – 02 января. = 国务院国际问题研究中心总干事. 世界政治形

势持续动荡. 人民日报. 02.01.1985. 
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1.1.20. Го Чжэньюань. Великие перемены в американо-советских отношениях и их 

значение // Жэньминь жибао. – 1988. – 18 декабря. = 郭震远. 美苏关系的重

大变化及其影响郭震远. 人民日报. 18.12.1988. 

1.1.21. Дань Линь. Поддержание союза против раскола: первый анализ результатов 

референдума в Советском Союзе // Жэньминь жибао. – 1991. – 22 марта. = 

丹琳. 维护联盟, 反对分裂——苏联全民公决结果初析. 人民日报. 

22.03.1991.  

1.1.22. Дин Юннин. Обзор советской реформы //Жэньминь жибао. – 1986. – 17 

августа. = 丁永宁. 苏联改革见闻. 人民日报. 17.08.1986. 

1.1.23. Закрытие XXVIII съезда КПСС // Жэньминь Жибао. – 1990. – 15 июля. = 

苏共二十八大闭幕. 人民日报. 15.07.1990. 

1.1.24. Замена министра иностранных дел и министра нефтяной промышленности 

// Жэньминь жибао. – 1985. – 21 октября. = 苏联外贸部长和石油部长易人. 

人民日报. 21.10.1985. 

1.1.25. Замена председателя Госплана СССР // Жэньминь жибао. – 1985. – 16 

октября. = 苏国家计委主席易人. 人民日报. 16.10.1985.  

1.1.26. Заявление М.С. Горбачёва об ускорение экономического развития и научно-

технического прогресса // Жэньминь жибао. – 1985. – 25 мая. = 戈尔巴乔

夫说要加快经济发展和科技进步. 人民日报. 25.05.1985.  

1.1.27. Кадровое изменения в Верховном Совете Советского Союза // Жэньминь 

жибао. – 1985. – 7 апреля. = 苏联最高苏维埃人事变动. 人民日报. 

04.07.1985. 

1.1.28. Кадровые изменения в Советском Союзе // Жэньминь жибао. – 1985. – 6 

апреля. =苏联调整干部队伍. 人民日报. 06.04.1985.  

1.1.29. Как смотреть на истину марксизма? // Жэньминь жибао. – 2016. – 26 

февраля. = 怎样看待马克思主义本质？人民日报. 26.02.2016.  
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1.1.30. Критика министерства здравоохранения за серьезные недостатки в борьбе 

с алкоголизмом // Жэньминь жибао. – 1985. – 2 ноября. = 苏联批评卫生部

反酗酒不力. 人民日报. 02.11.1985.  

1.1.31. Лю Нин. Общие очертания экономической реформы Советского Союза // 

Жэньминь жибао. – 1986. – 24 мая. = 刘宁. 苏联经济改革初见端倪. 人民日

报. 24.05.1986. 

1.1.32. Ли Хуйшэн. Продолжение споров о реформе в Советском Союзе // Газета 

ЖэньминьЖибо. – 1988. – 29 апреля. = 李惠生. 苏联围绕改革的争论在继

续.人民日报. 29.04.1988. 

1.1.33. Ли Чанцзю. Расширение экономических и торговых отношений Советского 

Союза с западными странами // Жэньминь жибао. – 1986. – 31 октября. = 

李长久. 苏联扩大同西方国家经济贸易交往. 人民日报. 31.10.1986. 

1.1.34. Ли Чжунцзе. Расцвет культуры и процветание страны // Жэньминь жибао. 

– 2019. – 10 апреля. = 李忠杰. 文化兴国运兴. 人民日报. 10.04.2019. 

1.1.35. Ма Чжунчэн. «Конституционализм» по сути является оружием 

общественного мнения // Жэньминь жибао. – 2013. – 05 августа. = 马钟成. 

“宪政”本质上是一种舆论战武器. 人民日报. 05.08.2013. 

1.1.36. Международная реакция на политическую ситуацию в СССР // Жэньминь 

жибао. – 1991. – 20 августа. = 国际社会对苏联局势作出反映, 不少国家认

为这是苏联内政. 人民日报. 20.08.1991.  

1.1.37. М.С. Горбачёв высказался о советских экономических реформах // 

Жэньминь жибао. – 1985. – 16 июля. = 戈尔巴乔夫谈苏联经济改革. 人民日

报. 16.07.1985.  

1.1.38. Назначение нового председателя Совета Министров СССР // Жэньминь 

жибао. – 1985. – 29 сентября. = 苏联任命新的部长会议主席. 人民日报. 

29.09.1985.  
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1.1.39. Нарушение руководителями КПСС государственной дисциплины и их 

наказание // Жэньминь жибао. – 1985. – 16 октября. = 两名领导干部严重违

反国家纪律, 苏共中央监委予以处分. 人民日报. 16.10.1985.  

1.1.40. Начало избрания народных депутатов в Советском Союзе // Жэньминь 

жибао. – 1989. – 13 марта. = 苏联开始正式选举人民代表. 人民日报. 

13.03.1989. 

1.1.41. Некоторые советские министры были сняты с должности // Жэньминь 

жибао. – 1985. – 7 июля. = 苏联一些部长被解职. 人民日报. 07.07.1985.  

1.1.42. Некоторые страны обратили внимание на кадровые изменение в СССР // 

Жэньминь жибао. – 1988. – 04 октября. = 一些国家关注苏联的人事变动. 人

民日报. 04.10.1988. 

1.1.43. Новый план о XIX партийных конференции КПСС // Жэньминь жибао. – 

1988. – 28 мая. = 苏联公布苏共第19次全国代表会议提纲. 人民日报. 

28.05.1988.  

1.1.44. Новый проект реформы политической системы М.С. Горбачёва – создание 

Съездов народных депутатов // Жэньминь жибао. – 1988. – 28 июня. = 戈尔

巴乔夫提出政治体制改革方案—建议成立苏联人民代表大会.人民日报. 

28.06.1988. 

1.1.45. Новый состав Политбюро ЦК КПСС // Жэньминь жибао. – 1990. – 15 июля. 

= 苏共政治局新组成. 人民日报. 15.07.1990. 

1.1.46. Обсуждение планов новой пятилетки // Жэньминь жибао. – 1986. – 18 

июня. = 苏共中央全会讨论新五年计划等问题. 人民日报. 18.06.1986.  

1.1.47. Объявление о проекте реформ высшего и среднего образования // 

Жэньминь жибао. – 1986. – 06 июня. = 苏联公布改革高等和中专教育纲要

草案.人民日报. 06.06.1986.  

1.1.48. Огромные резервы сотрудничества между СССР и Китаем // Жэньминь 

жибао. – 1986. – 06 март. = 中国和苏联合作潜力巨大. 人民日报. 06.03.1986.  
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1.1.49. Освобождение Г.В. Романова с должности // Жэньминь жибао. – 1985. – 7 

февраля. 罗曼诺夫被解职. = 人民日报. 02.07.1985. 

1.1.50. Освобождение от должности первого секретаря Московского городского 

комитета КПСС // Жэньминь жибао. – 1985. – 26 декабря. = 莫斯科市第一

书记被解除职务. 人民日报. 26.12.1985. 

1.1.51. Открытие одиннадцатой сессии Верховного Совета СССР пятого созыва // 

Жэньминь жибао. – 1986. – 21 июня. = 苏最高苏维埃会议通过新的五年计

划.人民日报. 21.06.1986. 

1.1.52. Оценка советской прессы Н.С. Хрущева: у него были четыре заслуги и три 

промаха // Жэньминь жибао. – 1988. – 26 февраля. = 苏报评价赫鲁晓夫, 认

为他有四功三过. 人民日报. 26.02.1988. 

1.1.53. Открытие Пленума ЦК КПСС // Жэньминь жибао. – 1988. – 01 октября. = 

苏共中央全会开幕. 人民日报.01.10.1988. 

1.1.54. Партийность – приверженность народа // Жэньминь жибао. – 2013. – 27 

августа. = 坚持党性就是坚持人民性.人民日报. 27.08.2013.  

1.1.55. Переговоры китайского и советского министров иностранных дел об 

отношениях между двумя странами и взаимовыгодных вопросах // 

Жэньминь жибао. – 1988. – 08 декабря. = 中苏外长就中苏共同感兴趣的重

要问题交换意见.人民日报. 08.12.1988.  

1.1.56. Поиск пути к ускорению экономического развития в Советском Союзе // 

Жэньминь жибао. – 1985. – 12 октября. = 苏联寻找加速经济发展之路. 人

民日报. 12.10.1985. 

1.1.57. По мнению Н.И. Рыжкова Советский Союз перейдет к рыночной 

экономике // Жэньминь жибао. – 1990. – 25 мая. = 雷日科夫说苏将向市场

经济过渡. 人民日报. 25.05.1990. 

1.1.58. Послабления в Советской литературной и художественной политике // 

Жэньминь жибао. – 1986. – 12 августа. = 苏联文艺政策有所松动. 人民日

报. 12.08.1986. 
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1.1.59. Принятие ЦК КПСС программы по национальной политике // Жэньминь 

жибао. – 1989. – 25 сентября. = 苏共中央通过民族政策纲领.人民日报. 

25.09.1989. 

1.1.60. Проведение всенародных выборов Президента РСФСР // Жэньминь жибао. 

– 1991. – 21 июня. = 俄罗斯联邦选举揭晓. 人民日报. 21.06.1991.  

1.1.61. Проведение пленарного заседания КПСС // Жэньминь жибао. – 1985. – 26 

апреля. = 苏共中央举行全体会议.人民日报. 26.04.1985. 

1.1.62. Продолжение политики по борьбе с пьянством и алкоголизмом в СССР // 

Жэньминь жибао. – 1986. – 12 апреля. = 苏联要把反酗酒运动坚持下去. 人

民日报. 12.04.1986.  

1.1.63. Процесс советской реформы // Жэньминь жибао. – 1986. – 26 июня. = 苏联

改革进程. 人民日报. 26.06.1986. 

1.1.64. Публикация КПСС резолюции о реформе политической системы // 

Жэньминь жибао. – 1988. – 09 сентября. = 苏共公布政治体制改革提纲. 人

民日报. 09.06.1988. 

1.1.65. Публикация совместного заявления США и СССР. Переговоры полезны, но 

по некоторым ключевым вопросом все еще существуют серьезные 

разногласия // Жэньминь жибао. – 1985. – 22 ноября. = 苏美首脑会谈结束

发表联合声明. 会谈是有益的但在一些关键问题上还存在严重分歧. 人民日

报. 22.11.1985. 

1.1.66. Са Бенвань. Эскалация гонки вооружений сверхдержав // Жэньминь жибао. 

– 1985. – 20 ноября. = 萨本望. 超级大国军备竞赛质的升级. 人民日报. 

20.11.1985. 

1.1.67. СайБэей. Неудачная встреча // Жэньминь жибао. – 1986. – 14 октября. = 塞

北. 失败的会晤. 人民日报. 14.10.1986. 
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1.1.68. Се Вэньцин, Ван Чжэньинь. Новая ситуация в советско-американских 

переговорах по ракетам средней дальности // Жэньминь жибао. – 1987. – 

12 марта. = 谢文庆, 王振印. 美苏中程导弹谈判出现新局面. 人民日报. 

12.03.1987.  

1.1.69. Си Цзиньпин. Выступление на праздновании 60–летной годовщины 

создания Всекитайского Собрания народных представителей // Жэньминь 

жибао. – 2014. – 06 сентября. = 习近平全国人民代表大会建立六十周年讲

话. 人民日报. 06.09.2014.  

1.1.70. Снятие с должности заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС // 

Жэньминь жибао. – 1985. – 19 июля. = 苏共中央宣传部长易人. 人民日报. 

19.07.1985. 

1.1.71. Советский Союз будет реформировать высшие институты управления 

экономикой // Жэньминь Жибао. – 1985. – 30 апреля. = 苏联将改革上层经

济管理机构. 人民日报. 30.04.1985. 

1.1.72. Советский Союз начал осуществлять экономическую реформу // Жэньминь 

жибао. – 1985. – 30 июля. = 苏联开始陆续落实经济改革措施. 人民日报. 

30.07.1985.  

1.1.73. Советский Союз отклонил предложения об отставке Н.И. Рыжкова // 

Жэньминь жибао. – 1990. – 05 сентября. = 苏联否认雷日科夫提出辞职. 人

民日报. 05.09.1990.  

1.1.74. Советский Союз принял решение о дальнейшем реформировании легкой 

промышленности для улучшения качества и количества продукции для 

удовлетворения потребностей людей // Жэньминь жибао. – 1986. – 07 мая. 

= 提高产品质量和数量满足人民需求苏联决定进一步改革轻工业. 人民日

报. 07.05.1986.  

1.1.75. Совместное коммюнике СССР и КНР // Жэньминь жибао. – 1989. – 19 мая. 

= 中苏联合公报. 人民日报. 19.05.1989. 
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1.1.76. Создание в ЦК КПСС новых шести комитетов // Жэньминь жибао. – 1988. 

– 01 октября. = 苏共中央新成立6个委员会. 人民日报. 01.10.1988. 

1.1.77. СССР готов отозвать войска из Афганистана // Жэньминь жибао. – 1986. – 

27 февраля. = 苏联准备从阿富汗撤军. 人民日报. 27.02.1986.  

1.1.78. Стотысячный митинг в Москве // Жэньминь жибао. – 1989. – 31 мая. = 莫

斯科万人集会. 人民日报. 31.05.1989. 

1.1.79. Сюй Хунчжи. Советский Союз переходит от слов к делу // Жэньминь 

жибао. – 1987. – 08 декабря. = 许宏治. 苏联由言论转向行动. 人民日报. 

08.12.1987.  

1.1.80. Тан Сючжэ. Дискуссия между реформаторами и консерваторами в СССР // 

Жэньминь жибао. – 1988. – 14 апреля. = 唐修哲. 苏联改革与保守的一场论

战. 人民日报. 14.04. 1988. 

1.1.81. Тан Сючжэ. Критика автора биографии И.В. Сталина // Жэньминь жибао. 

– 1988. – 02 января. = 唐修哲. 斯大林传记作者评价斯大林.人民日报. 

01.02.1988.  

1.1.82. Увольнение министра промышленности и строительных материалов СССР 

// Жэньминь жибао. – 1985. – 17 июля. = 苏联建材工业部长被解职. 人民日

报. 1985.07.17.  

1.1.83. Успешное закрытие XXVII съезда КПСС // Жэньминь жибао. – 1986. – 06 

марта. = 苏共二十七次代表大会成功闭幕. 人民日报. 06.03.1986. 

1.1.84. Фан Сюань. Важный шаг в реформе сельского хозяйства Советского Союза 

// Жэньминь жибао. – 1986. – 21 мая. = 方萱. 苏联农业改革重大的一步. 人

民日报. 21.05.1986 . 

1.1.85. Фан Сюань. Общественное мнение накануне XIX партийной конференции 

// Жэньминь жибао. – 1988. – 27 мая. = 方宣. 十九次党代会前的苏联舆论. 

人民日报. 27.05.1988. 
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1.1.86. Фань Сюань. Осмысление реформы в советских литературных и 

художественных кругах // Жэньминь жибао. – 1986. – 10 сентября. = 方萱. 

苏联文艺界探索改革思想活跃. 人民日报. 10.09.1986. 

1.1.87. Фань Сюань. Ускорение технического развития в СССР // Жэньминь жибао. 

– 1986. – 06 апреля. = 方萱. 苏联加速科技发展. 人民日报. 06.04.1986.  

1.1.88. Фань Сюань. Ход советской реформы // Жэньминь жибао. – 1986. – 26 

июля. = 方萱. 苏联的改革进程. 人民日报. 26.07.1986.  

1.1.89. Фан Жоньсюань. В дни выбора народных депутатов Советского Союза // 

Жэньминь жибао. – 1989. – 23 марта. = 方容萱. 在苏联选举人民代表的日

子里. 人民日报. 23.03.1989. 

1.1.90. Фань Жоньсюань. Поворот в реформе: впечатление от XIX партийной 

конференции КПСС // Жэньминь жибао. – 1988. – 03 июля. = 方荣萱. 改革

进入转折阶段的标志—苏共第十九次全国代表会议印象. 人民日报. 

03.07.1988. 

1.1.91. Цзюй Мэнцзюнь. Январский Пленум ЦК КПСС в центре международного 

внимания // Жэньминь жибао. – 1987. – 02 марта. = 俱孟军. 苏共中央一月

全会引起世界关注. 人民日报. 02.03.1987. 

1.1.92. ЦК КПСС объявила независимость литовской компартии незаконной // 

Жэньминь Жибао. – 1989. – 28 декабря. = 苏共中央认为立陶宛共产党宣布

独立是非法的. 人民日报. 28.12.1989. 

1.1.93. Чжан Лян. Напряженные советско-американские отношения // Жэньминь 

жибао. – 1986. – 06 мая. = 张亮. 不平静的美苏关系. 人民日报. 06.05. 1986.  

1.1.94. Чжоу Сянгуан. Изучение возможностей ускорения экономического 

развития в Советском Союзе // Жэньминь жибао. – 1985. – 12 сентября. =

周象光. 苏联探索加速经济发展途径. 人民日报. 12.09.1985. 

1.1.95. Чжан Цзянь. Система семейного подряда в Советском Союзе // Жэньминь 

жибао. – 1987. – 17 сентября. = 张建. 苏联的家庭承包. 人民日报. 

17.09.1987. 
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1.1.96. Чжоу Сяогуан, ВэньСянь. Порвать с прошлым и открыть будущее // 

Жэньминь жибао. – 1989. – 19 мая. = 周晓光, 魏翔. 结束过去开辟未来. 人

民日报 19.05.1989. 

1.1.97. Чжоу Сянгуан. Единодушие и разногласия на XXVIII съезде КПСС // 

Жэньминь жибао. – 1990. – 08 июля. = 周象光. 苏共二十八大上的一致与分

歧. 人民日报. 08.07.1990.  

1.1.98. Чжоу Сянгуан. Забота о советском сельскохозяйственном производстве // 

Жэньминь жибао. – 1990. – 27 апреля. = 周象光. 苏联农业丰产喜与忧. 人

民日报. 27.08.1990.  

1.1.99. Чжан Цижэнь. Цан Лиде. Встреча, играющая связующую роль // Жэньминь 

жибао. – 1988. – 08 декабря. = 张启昕, 仓立德. 一次承上启下的会晤. 人民

日报. 08.12.1988. 

1.1.100. Чжан Юньвэнь. Новые повороты в переговорах об управлении 

вооружением // Жэньминь жибао. – 1987. – 04 марта. = 张允文. 美苏军备控

制谈判的新形势. 人民日报. 04.03.1987. 

1.1.101. Шэн Шилянь и Вань Наньчжи. Споры. Размышления. Надежды. – Опрос 

на улицах Москвы накануне партийной конференции КПСС // Жэньминь 

жибао. – 1988. – 28 июня. = 盛世良, 王南枝.争论.思索.期望. — 苏共党代会

前夕莫斯科街头见闻. 人民日报. 28.06.1988.  

1.1.102. Юй Синьянь. Фундаментальные различия между социалистической и 

капиталистической демократией // Жэньминь жибао. – 1989. – 25 октября. 

= 于新洋. 社会主义民主和资本主义民主的本质区别. 人民日报. 25.10.1989.  

1.1.103. Юй Цин. Новая тенденция отношений между Советском Союзом и 

Японией // Жэньминь жибао. – 1986. – 20 октября. = 于青. 日苏关系新动

向. 人民日报. 20.10.1986. 

1.2. Синьхуа жибао 
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1.2.1. Важные кадровые изменение на Пленуме ЦК КПСС // Синьхуа жибао. – 

1986. – 19 февраля. = 苏共中央全会作出重要人事变动. 新华日报. 

19.02.1986.  

1.2.2. Высказывания М.С. Горбачёва о внешней политике на XXVII съезде КПСС 

// Синьхуа жибао. – 1986. – 27 февраля. = 戈尔巴乔夫在苏共27大谈对外政

策. 新华日报. 27.02.1986. 

1.2.3. Высказывания М.С. Горбачёва о фундаментальной реформе системы 

управления экономикой // Синьхуа жибао. – 1987. – 08 декабря. = 戈尔巴乔

夫谈根本改革经济管理体制. 新华日报. 08.12.1987. 

1.2.4. Вань Чунцзе. Советский Союз оказался в тяжелом кризисе // Синьхуа 

жибао. – 1991. – 16 декабря. = 王崇杰. 苏联经济陷入严重危机. 新华日报. 

16.12.1991. 

1.2.5. Закрытие XXVII съезда КПСС и избрание М.С. Горбачёва Генеральным 

секретарем ЦК КПСС. / /Синьхуа жибао. – 1986. – 07 марта. = 苏共二十七

大闭幕戈尔巴乔夫当选苏共中央总书记. 新华日报. 07.03.1986. 

1.2.6. Закрытие четвертого съезда народных депутатов СССР // Синьхуа жибао. 

– 1990. – 29 декабря. = 苏联第四次人代会闭幕. 新华日报. 29.12.1990. 

1.2.7. Китайско-советская встреча на высшем уровне возможна в следующем 

году // Синьхуа жибао. – 1988. – 18 октября. = 中苏可能明年实现会晤. 新

华日报. 18.10.1988. 

1.2.8. Китайско-советские отношения несколько улучшились // Синьхуа жибао. – 

1988. – 03 декабря. = 中苏关系有了一定的改善. 新华日报. 03.12.1988. 

1.2.9. Когда премьер ЧжаоЦзыян встретился с премьер-министром Мугабе, он 

сказал: китайско-советские экономические и культурные обмены достигли 

прогресса, но политические отношения существенно не улучшились. // 

Синьхуа жибао. – 1987. – 21января. = 赵紫阳总理会见穆加贝总理时说:中

苏的经济文化交往有所进展, 但政治关系并无实质性改善. 新华日报. 

21.01.1987. 
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1.2.10. Мнение представителя Министерства иностранных дел Китая о докладе 

М.С. Горбачёва // Синьхуа жибао. – 1986. – 06 марта. = 外交部新闻发言人

谈戈尔巴乔夫在苏共27大的报告. 新华日报. 06.03.1986. 

1.2.11. М.С. Горбачёв был избран председателем Президиума Верховного Совета 

СССР // Синьхуа жибао. – 1988. – 02 октября. = 戈尔巴乔夫当选为苏联最

高苏维埃主席团主席. 新华日报. 02.10.1988. 

1.2.12. Новое поколение поднялось на советскую политическую трибуну // 

Синьхуа жибао. – 1986. – 1 март. = 一代新人登上苏联政坛. 新华日报. 

01.03.1986. 

1.2.13. Открытие первого Съезда народных депутатов // Синьхуа жибао. – 1989. – 

26 мая. = 首届苏联人代大会开幕. 新华日报. 26.05.1989. 

1.2.14. Пресс-конференция М.С. Горбачёва в Китае // Синьхуа жибао. – 1989. – 18 

мая. = 戈尔巴乔夫举行记者招待会. 新华日报. 18.05.1989. 

1.2.15. Принятие курса ускорения на XXVII съезде КПСС // Синьхуа жибао. – 

1986. – 17 марта. = 苏共27大确定的加速战略方针. 新华日报. 17.03.1986. 

1.2.16. Ретроспектива и перспективы советско-американских отношений // 

Синьхуа жибао. – 1987. – 17 декабря. = 美苏关系的回顾与前瞻. 新华日报. 

17.12.1987. 

1.2.17. Чжан Теган. Общий взгляд на советскую экономическую реформу // 

Синьхуа жибао. – 1987. – 22 декабря. = 张铁钢. 苏联经济改革的面面观. 新

华日报. 22.12.1987. 

1.2.18. Ши Луйцзя. Неутешительные переговоры // Синьхуа жибао. – 1986. – 14 

октября. = 施鲁佳. 一次令人失望的会谈. 新华日报. 14.10.1986. 

1.2.19. 1987 год стал годом ослабления конкуренции между США и СССР // 

Синьхуа жибао. – 1988. – 11 января. = 1987年是美苏竞争中求缓和的一年. 

新华日报. 11.01.1988. 

1.3.  Гуанмин жибао 
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1.3.1. Беседа Дэн Сяопина с американским журналистом по вопросам китайско-

американских и китайско-советских отношениях // Гуанмин жибао. – 1986. 

– 08 декабря. = 邓小平同美国记者谈中苏中美关系等问题. 光明日报. 

08.09.1986.  

1.3.2. Ван Деминь. Новый раунд американо-советских отношений // Гуанмин 

жибао. – 1988. – 09 декабря. = 王德铭. 美苏关系的又一新回合. 光明日报. 

09.12.1988. 

1.3.3. Ван Деминь. Ослабление в конфронтации: американо-советские 

отношения в 1987 году // Гуанмин жибао. – 1987. – 18 декабря. = 王德铭. 

对抗中的缓和——谈1987年的美苏关系. 光明日报. 18.12.1987. 

1.3.4. Взаимные визиты министров иностранных дел Китая и СССР // Гуанмин 

жибао. – 1986. – 16 января. = 中苏外长互访. 光明日报. 16.01.1986. 

1.3.5. Встрече Яо Илинь с Тихоновым // Гуанмин жибао. – 1985. – 13 июля. = 吉

洪诺夫会见姚依林. 光明日报. 13.07.1985. 

1.3.6. Высказывания М.С. Горбачёва о внутренней и внешней политиках // 

Гуанмин жибао. – 1985. – 25 апреля. = 戈尔巴乔夫谈苏内外政策. 光明日

报. 25.04.1985. 

1.3.7. Дэн Чжаосюн. Рост частного виноделия в Советском Союзе // Гуанмин 

жибао. – 1988. – 19 марта. = 邓兆熊. 苏联的私自酿酒活动方兴未艾. 光明日

报. 19.03.1988. 

1.3.8. Гао Фенъи. Алкогольная проблема и антиалкогольная кампания Советского 

Союза // Гуанмин жибао. – 1986. – 18 августа. = 高凤仪. 苏联的酗酒问题与

反酗酒运动. 光明日报. 18.08.1986. 

1.3.9.  Гао Фенъи. Важный год в ходе советской реформы // Гуанмин жибао. – 

1987. – 22 декабря. = 高凤仪. 苏联改革进程中重要的一年. 光明日报. 

22.12.1987. 

1.3.10. Гао Фенъи. Важный визит // Гуанмин жибао. – 1988. – 02 декабря. = 高凤

仪. 一次重要的访问. 光明日报. 02.12.1988. 
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1.3.11. Гао Фенъи. Главной особенностью третьего дня партийной конференция 

КПСС стало противоборство различных мнений // Гуанмин жибао. – 1988. 

– 01 июля. = 高凤仪. 苏共全国代表会议进入第三天, 不同观点的交锋成为

会议一大特点. 光明日报. 01.07.1988. 

1.3.12. Гао Фенъи. Надежда и тревога // Гуанмин жибао. – 1988. – 13 июня. = 高凤

仪. 希望与忧虑. 光明日报. 13.06.1988. 

1.3.13. Гао Фенъи. Начало политической реформы – обзор XIX партийная 

конференция КПСС // Гуанмин жибао. – 1988. – 05 июля. = 高凤仪. 拉开政

治体制改革的序幕—苏共第十九次全国代表会议综述. 光明日报. 

05.07.1988. 

1.3.14. Гао Фенъи. Обсуждение исторических вопросов в советском обществе // 

Гуанмин жибао. – 1987. – 10 ноября. = 高凤仪. 苏联社会关于历史问题的一

场讨论. 光明日报. 10.11.1987. 

1.3.15. Гао Фенъи. Открытие XIX партийной конференции КПСС // Гуанмин 

жибао. – 1988. – 29 июня. = 高凤仪. 苏共第十九次全国代表会议开幕. 光明

日报. 29.06.1988. 

1.3.16. Гао Фенъи. Созыв Пленума ЦК КПСС для обсуждения вопросов об 

экономической реформе // Гуанмин жибао. – 1987. – 27 июня. = 高凤仪. 苏

召开中央全会讨论经济改革问题. 光明日报. 27.06.1987. 

1.3.17. Гао Фенъи. Попытка усовершенствования демократического механизма – 

выборы народных депутатов в Советском Союзе // Гуанмин жибао. – 1989. 

– 13 марта. = 高凤仪. 健全民主机制的尝试—苏联人民代表选举综述. 光明

日报. 13.03.1989. 

1.3.18. Гао Фенъи. Привлекательные реформы советской прессы // Гуанмин 

жибао. – 1988. – 30 марта. = 高凤仪. 引人注目的苏联新闻改革. 光明日报. 

30.03.1988. 
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1.3.19. Гао Фенъи. Советские научно-технические круги в поисках путей реформы 

// Газета Гуанмин Жибо. – 1986. – 25 декабря. = 高凤仪. 苏联科技界在探索

中走向改革. 光明日报. 25.12.1986. 

1.3.20. Гао Фенъи. Углубление процесса советской реформы – оценка масштабной 

кадровой перестановки КПСС // Гуанмин жибао. – 1989. – 27 апреля. = 高

凤仪. 苏联改革进程继续深入—评苏共中央大规模人事变动. 光明日报. 

27.04.1989. 

1.3.21. Заявление Дэн Сяопина и М.С. Горбачёва о нормализации отношений 

между Китаем и СССР // Гуанмин жибао. – 1989. – 17 мая. = 邓小平戈尔巴

乔夫宣布中苏关系实现正常化. 光明日报. 17.05.1989. 

1.3.22. Заявление М.С. Горбачёва о внутренней и внешней политиках Советского 

Союза // Гуанмин жибао. – 1985. – 13 января. = 戈尔巴乔夫阐述苏联内外

政策. 光明日报. 13.01.1985. 

1.3.23. М.С. Горбачёв объявил недействительной независимость Литовской, 

Эстонской и Латвийской республик // Гуанмин жибао. – 1990. – 16 мая. = 

戈尔巴乔夫发布命令宣布立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚共和国独立决定

无效. 光明日报. 16.05.1990. 

1.3.24. Советские войска вошли в Баку // Гуанмин жибао. – 1990. – 22 января. = 苏

联军队进入巴库. 光明日报. 22.01.1990. 

1.3.25. Созыв второго Съезда народных депутатов СССР // Гуанмин жибао. – 1989. 

– 23 декабря. = 第二届苏联人代会开幕. 光明日报. 23.12.1989. 

1.3.26. Тан Сючжэ. Созыв Пленума ЦК КПСС // Гуанмин жибао. – 1989. – 20 

сентября. = 唐修哲. 苏共中央召开全会. 光明日报. 20.09.1989.  

1.3.27. Текущая внешняя политика Китая // Гуанмин жибао. – 1988. – 04 июля. = 

中国现行外交政策. 光明日报. 04.07.1988. 
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1.3.28. Хун Юньшань. Некоторые этапы развития социализма в Советском Союзе 

и странах Восточной Европы // Гуанмин жибао. – 1986. – 13 июля. = 洪韵

珊. 苏联和东欧国家关于社会主义发展阶段的一些提法. 光明日

报.13.07.1986. 

1.3.29. Цзя Цзэлин. Советская философия в переходный период // Гуанмин жибао. 

– 1986. – 08 июня. = 贾泽林. 转折时期的苏联哲学. 光明日报. 08.06.1986. 

1.3.30. Чжэн Дексин. Яркие перспективы американо-советского соглашения // 

Гуанмин жибао. – 1987. – 10 августа. = 郑德鑫. 美苏达成中导协议前景趋

于明朗. 光明日报. 10.08.1987. 

1.3.31. Чэн Шоухэн. Выборы народных депутатов – важный шаг в советской 

политической реформе // Гуанмин жибао. – 1989. – 09 февраля. = 程受珩. 

选举人民代表—苏联政治体制的一项重大改革. 光明日报. 09.02.1989.  

1.3.32. Юань Яньси. Новое направление реформы высшего образования в 

Советском Союзе // Гуанмин жибао. – 1986. – 03 января. = 袁衍喜. 苏联高

等驾驭改革的新趋势. 光明日报. 03.01.1986. 

1.3.33. Янь Юнсин. Появление “волнения размышления” в советском 
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1.4.3. Ван Сяньцзюй. Привлекательный XXVIII съезд КПСС // Китайская 
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1.4.7. Ган Бао. М.С. Горбачёв начал борьбу с 40 млн. алкоголиков // Китайская 

Молодежь. – 1986. – 18 октября. = 甘豹. 戈尔巴乔夫向四千万酒鬼宣战. 中
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1.4.17. ЦК КПСС провел Пленум // Синьхуа жибао. – 1990. – 09 февраля. = 苏共

中央举行全会. 新华日报. 09.02.1990. 
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也匆匆, 戈尔巴乔夫纽约之行始末. 中国青年日报. 09.12.1988. 
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锦来. 克里姆林宫拉开帷幕—苏联首届人代会花絮. 中国青年报. 

29.05.1989. 

1.4.22. Чэнь Сюян. После прихода к власти М.С. Горбачёва // Китайская 

Молодежь. – 1985. – 30 апреля. = 陈学燕. 戈尔巴乔夫上台之后. 中国青年
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1.4.25. Шао Цзинь. Тенденция китайско-советских отношений бросается в глаза // 

Газеты Китайской Молодежи. – 1988. – 02 ноября. = 邵进. 中苏关系的走向
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瞭望周刊. 11.1986. 15–16页.  

2.1.16. Шэн Шилянь. Продолжение дискуссии о реформе в СССР // Ляо Вань. – 

1988. – № 21. – С. 41–42. = 盛世良. 苏联继续进行围绕改革的论战. 瞭望周
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