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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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. 

Исследование 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. Обращение китайской прессы к состоянию и 

переменам, происходившим в СССР, также дает возможность выяснить 

факторы, влиявшие на китайско-советские отношения в 90-е годы прошлого века 

и даже на внешнюю политику 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. 

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 можно выделить 

следующие этапы: 

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

экономические реформы в освещении китайской прессы; 
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1989 – декабрь 1991 гг. – 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 

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 

                                                           

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

Проблемы Дальнего Востока. 1988. № 1. С. 66–78. 
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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. Анализ оценок китайскими средствами массовой информации 

перестроечных процессов в СССР присутствуют и в публикациях И.Ю. Зуенко1. 

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»2, 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»3. Одним из первых исследователей причин и динамики кризиса и 

                                                           

1 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. 
2 Галенович Ю.М. Китайские поминки по КПСС и СССР. М., 2011. 263 с. 
3 Согрин В.В. Политическая история современной России, 1985–1994: от Горбачева до 

Ельцина. М., 1994. 192 с.; Он же. 1985–1995: Реалии и утопии новой России // Отечественная 

история. 1995. № 2. С. 3–16; Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация. 

2 т. М., 1996. 717 с. 
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распада Советского Союза стал Р.Г. Пихоя1, который на основе недоступных 

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

империя. Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачёва» В. Зубока2 

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» (авторский коллектив: 

М.Р. Зезина, О.Г. Малышева, Ф.В. Малхозова, Р.Г. Пихоя) показывает не только 

эволюцию мировоззрения человека, прошедшего путь от идеолога коммунизма 

до его ярого антагониста, но и трансформацию государства в эпоху перемен3. 

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.  

Нет необходимости останавливаться на анализе российской 

историографии причин распада СССР, эти вопросы подробно освещены в 

специальном выпуске журнала «Российская история», 2019 г. № 25. Кроме того, 

анализ современной историографии перестройки представлен в работе Ю.В. 

Смирновой6.  

                                                           

1 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. 
2 Зубок В.М. Неудавшаяся империя. Советский Союз в холодной войне от Сталина до 

Горбачева. М., 2011. 669 с. 
3 Человек перемен: исследование политической биографии Б.Н. Ельцина. М., 2011. 423 с. 
4 Журавлев С.М. Перестройка как момент истины: к дискуссиям о природе и судьбе СССР // 

Российская история. 2022. № 6. С. 3–14. 
5 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. 
6 Смирнова Ю.В. Современная историография перестройки // Вопросы национальных и 

федеративных отношений. 2021. Т.11. № 9. С. 2462–2475. 
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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, 

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 вооружения 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» (под редакцией Лу Наньцюань) 3; «Очерки 

истории взлета и падения Советского Союза» (под редакцией Чэнь Чжихуа)4.  

«История взлета и падения Советского Союза» стал первым всесторонним 

и систематическим трудом по истории Советского Союза от его создания до 

распада. Нижняя дата исследования 1861 г., начиная с крестьянской реформы, и 

заканчивается 1991 г.  

Книга «Рассуждение об истории взлета и падения Советского Союза»5 

                                                           

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

«Большое партийное строительство Китая на фоне глобализации». = 李肇星. 史鉴清明, 理念

温暖—读«全球化背景下的中国大党建 // Рефераты Синьхуа = 新华文摘. 2010. № 12. С.37–45. 
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 возвышения и падения Советского Союза. Пекин, 

2002. = 陆南泉. 苏联兴亡史论. 人民出版社. 2002年. 
4 Очерк истории взлета и падения Советского Союза / Под ред. Чэнь Чжихуа. 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. 
5 Лу Наньцюань. Рассуждение об истории взлета и падения Советского Союза. Пекин, 2002. = 

陆南泉. 苏联兴亡史论. 人民出版社. 2002年. 



6 

 

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. 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.  

Обращает на себя внимание работа «Рост и крах большой державы»1, 

которая отличается от вышеуказанных трех книг. Участники этого крупного 

научного проекта под руководством Шэнь Чжихуа написали свой труд на основе 

документов российских архивов, 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. В книге «Правда Советского Союза»2 Лу Наньцюань 

приходит к выводу: ошибочная советская система привела к распаду СССР. Ван 

Лисинь отмечает, что причины гибели КПСС многогранны, здесь совпадение 

многочисленных факторов, среди которых упадок организационной системы 

                                                           

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

Советского Союза в 1917–1991 гг. 3 т. 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. 101页. 
2 Лу Наньцюань. Правда Советского Союза – размышления по 101 важному вопросу. Пекин, 

2010. С.1–2. = 陆南泉. 苏联真相– 对101个重要问题的思考. 新华出版社2010年版.序一. 第1–2

页. 
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партии является фундаментальной причиной1.  

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. Хуа Вэйтин пишет, что внутри 

КПСС как правящей партии была распространена довольно широкая коррупция, 

следовательно главной причиной ее провала являются не антикоммунисты, а 

гнилые элементы внутри партии3. 

Цзо Фэнжун, анализируя реформы перестройки, 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 путч?4 

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. 

                                                           

1 Ван Лисинь. Суждение о возвышении и гибели КПСС. Пекин, 2007. С. 174. = 王立新. 苏共兴

旺论.中共中央党校出版社2007年版. 第174页. 
2 Гао Фан. Распад СССР и КПСС связан с отношением к Сталину = 高放. 苏联解体、苏共灭

亡与斯大林的关系 // Марксизм и реальность = 马克思主义与现实. 2010. № 3. С. 20; Лю 

Шулинь. Десталинизация и распад СССР = 刘书林.非斯大林化与苏联的解体 // Марксистские 

исследования = 马克思主义研究. 2006. № 5. С.34–35.; Ли Шенмин. Живя в спокойствии, 

думать об опасности – размышление через 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年版.第17页. 
3 Хуа Вэйтин. Десятилетие гибели Коммунистической партии Советского Союза». 

Издательство Университет Цзянси, 2002. С. 259. = 黄苇町. 苏共亡党十年祭. 江西高校出版社

2002年版. 第259页. 
4 Цзо Фэнжун. Горбачевская история: история Советского Союза. Т.9. Пекин, 2013. С.203–205. 

= 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. 
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Источниковая база исследования. 

Важной группой источников по теме диссертации являются законы, 

постановления, распоряжения и иные документы высших органов 

государственной власти СССР1. 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 Союза2. 

Основной группой источников данного исследования являются китайские 

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», 

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

                                                           

1 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. 
2 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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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.  

Основным источником для данного диссертационного исследования 

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

Жибао», «Синьхуа Жибао», «Гуанмин Жибао», «Газета 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. 

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
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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 

сферы. Исходя из приведенных данных, можно дать различные классификации 

китайской прессы исследуемого периода. 

– По специализации: общественно-политические и профессиональные 

газеты. 

– По территориальному признаку: общенациональные и местные газеты. 

– По периодичности издания: ежедневные, вечерние газеты, еженедельные 

газеты и еженедельные журналы. 

– По издателю: партийные и издаваемые общественными организациями.  

Следует сказать, что информационное агентство новостей Синьхуа 

занимало особое место в мире СМИ Китая. Все ключевые периодические 

издания Китая работали на основе информации, опубликованной этим 

информационным агентством новостей. 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. Агентство 

непосредственно принадлежит Государственному Совету КНР, является 

официальным информационным и самым авторитетным агентством на 

государственном уровне. Синьхуа являлся одним из основных источников 

новостей для китайских СМИ, публикуясь также на английском, французском, 

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

                                                           

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

面临着巨大的困难 
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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.  

Методология исследования. Диссертационное исследование основано на 

принципах научной объективности и историзма. Принцип детерминизма 

позволил выявить взаимосвязь и обусловленность процессов и явлений 

социально-экономического, 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. 

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 
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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 

России и 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 научных исследованиях России и Китая, а также для более 

глубокого изучения противоречивых событий, вызванных распадом СССР и не 

заканчивающихся даже в постсоветский период. Материалы и выводы 

диссертации могут быть использованы в качестве аналитического материала для 

различных государственных ведомств.  

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 китайско-советских 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. 

Материалы китайской прессы, названия публикаций приводятся в 

авторском переводе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении работы обоснована актуальность темы, определены объект и 

предмет исследования, хронологические рамки и методология, детально 

проанализирован корпус источников, сформулированы цели и задачи, 

охарактеризована научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

диссертации. 

Первая глава: «Китайская пресса о деятельности КПСС по 

преодолению кризисных явлений в середине 1980-х гг.» состоит из четырех 

параграфов. В первом параграфе: «Освещение в прессе изменений в 
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политическом руководстве и XXVII съезд КПСС. Начало реформ» 

рассматривается политика партии и правительства после избрания нового 

Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачёва. На основе информации 

китайской прессы были выделены основные направления внутренней политики, 

в том числе экономический эксперимент по расширению автономии 

промышленных предприятий, борьба с пьянством и алкоголизмом, кадровые 

перестановки в высшем руководстве Советского Союза. Отдельное внимание 

уделяется XXVII съезду КПСС, который стал первым после смерти                       

Л.И. Брежнева. К планам нового Генерального секретаря в Китае отнеслись 

осторожно, отметив, что несмотря на решимость изменить существующую 

социально-экономическую систему, у реформаторов нет конкретного плана.      

Во втором параграфе: «Обзор китайской прессы о стратегиях 

перестройки и “Ускорения социально-экономического развития страны” в 

СССР на 1986–1987 гг.» рассматривается социально-экономическая политика 

перестройки и ее основные звенья. В целом китайская пресса положительно 

оценивала инициативы нового руководства и поддерживала тезисы, 

предложенные на XXVII съезде КПСС. Одобрение получила и кадровая 

политика Горбачёва, замена пожилых государственных деятелей на более 

молодых. Подробно освещались в прессе новый пятилетний план СССР и 

расширение внешней торговли. Анализируя положение в области легкой 

промышленности и сельского хозяйства, пресса констатировала резкое 

несоответствие между производством и потребностями населения. То, что 

Советский Союз сделал шаг в сторону реформирования сельскохозяйственной 

системы, признавалось замечательным событием. В то же время пресса 

отмечала, что реформы встречают сильное сопротивление. Причиной 

называлась глубоко укоренившаяся привычка к уравниловке и страх потерять 

свое положение.  

Третий параграф: «Оценки новой концепции внешней политики 

Советского Союза в китайских СМИ» посвящен изменению международных 

отношений, месту в них СССР, Китая и США. По мнению китайских СМИ, 
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нормализация дипломатических отношений между СССР и КНР стала большим 

успехом горбачёвской политики. «Окончание прошлого, открытие будущего», – 

оценил Дэн Сяопин изменения советско-китайских отношений.  

В четвертом параграфе: «Обсуждение кризисных процессов внутри 

КПСС в китайской прессе» анализируются причины кризиса партии и их 

развитие. Все важные партийные мероприятия Советского Союза всегда 

находились в центре внимания китайской прессы. Если первые реформаторские 

шаги в СССР находили поддержку в китайских средствах массовой информации, 

то после выступления Б.Н. Ельцина на октябрьском Пленуме ЦК КПСС 1987 г., 

комментарии китайских наблюдателей стали более сдержанными. Отмечалось, 

что такой демарш свидетельствовал о глубоких противоречиях внутри партии. 

Подтвердила их опасения последовавшая дискуссия по поводу «Манифеста 

Нины Андреевой». Центральное место в публикациях китайской прессы заняла 

XIX партийная конференция.  

Во второй главе «Реформы политической системы СССР в освещении 

китайской прессы. 1989 – 1991 гг.» анализируются политические реформы, 

национальные конфликты и позиция китайской прессы в 1989–1991 гг. Первый 

параграф «Внимание китайской прессы к альтернативным выборы и 

деятельности Съезда народных депутатов СССР» рассматривает выборы в 

высший представительный орган власти СССР и его работу на основе 

материалов китайской прессы. Предвыборная борьба стала новым явлением 

политической жизни, за которым внимательно следили в Китае, давая в целом 

положительные характеристики. Победа Ельцина на выборах означала кризис 

доверия к руководству партии и предвещала нарастание проблем. Широкое 

внимание китайских средств массовой информации привлекли масштабные 

кадровые перестановки, последовавшие за выборами. В параграфе 

анализируются результаты политической реформы, которые привели к отмене  

6-й статьи Конституции СССР и избранию на третьем Съезде народных 

депутатов СССР М.С. Горбачёва первым президентом Советского Союза.  

Второй параграф: «Реакция китайской прессы на последние попытки 
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сохранения единства СССР и на последствия политических реформ» 

посвящен XXVIII съезду и его итогам. Согласно сообщениям прессы, на этом 

съезде ясно определились разные фракции некогда единой партии. Подробно 

рассматривались отличия программных документов и основные дискуссия 

съезда. Отдельное место отводилось анализу и оценкам «программы 500 дней».  

В третьем параграфе: «Межнациональные конфликты и Августовский 

путч в освещении средств массовой информации КНР» рассматриваются 

этнические противоречия в СССР и нарастание сепаратистских настроений, 

причины и последствия провала Августовского путча. Газеты писали об истоках 

этнических конфликтов, уходящих корнями в историю царской России, «лед 

метровой толщины не замерзает за один день». Немаловажное значение имели и 

два других фактора: недовольство население своим экономическим положением 

и влияние западных СМИ на советских граждан, в особенности на жителей 

Балтийского побережья. Китайская пресса писала о первом всесоюзном 

референдуме, о сохранении СССР, который показал, что большинство 

принявших участие выступили за сохранение Советского Союза и поддержали 

социализм. Но политическая и экономическая ситуация продолжали 

ухудшаться.  

Китайская пресса проинформировала своих читателей об августовских 

событиях 1991 г. в СССР, перепечатав обозрения зарубежных корреспондентов, 

но воздержалась от собственных оценок. Результатом политического кризиса 

стал распад СССР, который по мнению китайских газет, не только нарушил 

баланс сил в мире, но и стал сильным ударом по социалистическим странам.  

В третьей главе «Особенности восприятия политики КПСС в контексте 

китайской политической традиции» анализируются причины распада 

Советского Союза с точки зрения традиционной китайской философии и опыт 

теории строительства социализма с китайской спецификой. В первом параграфе 

«Отражение специфики советских реформ в китайской прессе» 

рассматривается, как в зависимости от внутренней политики Китая менялись 

оценки реформ в СССР. Отношение Китая к горбачевским реформам не было 
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статичным. Проанализировав сообщения китайской прессы, можно сделать 

вывод, что если в начале перестройки выражалась поддержка советским 

преобразованиям, то после 1989 г. произошли серьезные изменения. Многие 

знаковые события советской политики стали освещаться в китайской прессе 

весьма поверхностно. В частности, выход Б.Н. Ельцина из партии или 

важнейшая политическая реформа, связанная с избранием М.С. Горбачева 

Президентом СССР, отмена 6-ой статьи Конституции и ряд других изменений не 

нашли достаточного отражения в прессе. Главная причина заключалась в разных 

подходах двух стран относительно политической реформы. Вместе с тем, 

следует отметить, что и у китайских лидеров не было единой позиции по этому 

вопросу. Однако победа сторонников Дэн Сяопина изменила идеологическую 

политику Китая и отразилась на публикациях прессы.  

Во втором параграфе: «Причины изменения оценок советских реформ в 

китайской прессе» сравниваются различия подходов СССР и Китая в разных 

областях: политической, внешнеполитической, экономической. Советский Союз 

и Китай являясь высоко централизованными государствами, оказались перед 

необходимостью проведения реформ. Однако, по мнению китайских аналитиков, 

в Советском Союзе отдавали предпочтение модели западного, 

капиталистического образца и отказались от руководящей роли КПСС. 

Переосмысление советского прошлого и его критика привели к отрицанию не 

только роли КПСС, но и социализма вообще. Идеологический кризис стал 

логичным последствием процесса. Принципиально другой подход был 

продемонстрирован в Китае, где Дэн Сяопин решительно заявил о реформах под 

руководством партии. Согласно его концепции, в Китае объединить идеи сотен 

миллионов населения и создать социализм, сможет только единая правящая 

партия, без которой государству грозит развал. Провал советских реформ и 

распад СССР убедили китайское руководство в правильности своего выбора.  

В третьем параграфе «Традиционная китайская философия и 

современные теории строительства социализма с китайской спецификой» 

советские реформы рассматриваются сквозь призму китайской философии. В 
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китайской национальной культуре понятия «человек», «семья» и «страна» тесно 

связаны между собой. Связующим звеном между человеком и страной является 

семья-ячейка общества. «Сюшэнь» (совершенствовать свои нравственные 

качества) – иметь способности выявления талантов и использования их на 

службе; «Цицзя» (приводить в порядок собственный дом) – порядок в семье и 

гарантия национальной стабильности; «Чжиго» (управлять государством) – 

сохранение «доверия народа» и решение вопросов народного благоденствия.  

В четвертом параграфе: «”Национальный дух” – игнорируемый фактор 

в советской реформе и его значение» сравниваются особенности советского и 

китайского опыта реформ с учетом культурных традиций общества. Каждая 

страна сформировала свой уникальный «национальный дух» в связи с разными 

географическими условиями, историческими и культурными особенностями. 

Согласно китайским представлениям, демократия должна развиваться в 

соответствии с «национальным духом» и реальными национальными условиями, 

чтобы в итоге превратиться в «демократическую систему» со спецификой этой 

страны. Советские руководители не смогли создать «социалистическую 

демократическую систему». В СССР переоценили свое положение, объявив 

достижение развитого социализма, но для него не было достаточной 

материальной основы. В отличии от СССР в Китае осознали необходимость 

удовлетворения в первую очередь материальных и культурных потребностей и 

реализации идеи, что народ хозяин страны. Так Китай выбрал свой путь развития 

социализма и создал свою теорию строительства социализма с китайской 

спецификой. 

В заключении диссертации подводятся итоги и делаются общие выводы.  

С начала проведения горбачёвских реформ до распада СССР китайская 

пресса уделяла пристальное внимание советским реформам. 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 
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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. 

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 

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 отказом 

от традиционного социалистического мышления. В-третьих, по анализу 

китайской прессы стало заметно, что экономическая и политическая реформы в 

СССР привели не только к углублению экономических кризисов, но и к 

обострению национальных противоречий. Одновременно руководящая 

верхушка во внешней политике страны 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 
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Коммунистической партии Советского Союза. 

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 населения в основных 

товарах народного потребления. Это стало главным различием в экономической 

реформе двух стран. 

Распад КПСС и СССР стали важнейшими событиями не только для России, 

но и для всего мира. Китайские специалисты сделали вывод, что эта трагедия 

послужила уроком и живой историей для изучения и развития социализма в 

других странах. В основных публикациях китайских газет подчеркивалось, что 

распад СССР не являлся поражением самого социализма, а стал первым 

неудачным социалистическим историческим опытом 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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