
НАЧАЛО ПОИСКА ПУТИ
Такое унижение державы не могло не 

возбуждать патриотические чувства среди 
китайцев, оказавшихся в состоянии двойно-
го угнетения. Во второй половине XIX века 
Китай потрясло восстание тайпинов (1850–
1864), ставшее самым кровопролитным в 
истории Поднебесной. Война развернулась 
под христианскими лозунгами, которые 
внедряли западные миссионеры. Ставший 
руководителем "Небесного государства Ве-
ликого Равенства" Хун Сюцюань называл 
себя Сыном Божьим и младшим братом 
Иисуса Христа. Это была первая попытка 
найти Путь вне пределов традиционных ки-
тайских ценностей.

Своё слово в поисках Пути старалась 
сказать патриотическая часть чиновниче-
ства и интеллигенции. Всё чаще образо-
ванные люди вели дискуссии о причинах 
утраты Китаем былого величия и о путях 
его возвращения. Реформаторы разра-
батывали планы "самоусиления через 
усвоение заморских дел", началось стро-
ительство арсеналов и железных дорог. 
Группа молодых учёных-китайцев сфор-
мулировала планы гораздо более глу-
боких и всесторонних преобразований в 
меморандумах, которые они направляли 
Сыну Неба. Один из документов, в конце 
концов, достиг молодого императора Гу-
ансюя, и тот решился начать реформы. 
В течение 100 дней 1898 года от имени 
повелителя Поднебесной было издано 
60 важнейших указов, рассчитанных на 
создание сильного и независимого госу-
дарства, поощрение национальной про-
мышленности и торговли, модернизацию 
армии, сельского хозяйства, системы 
управления страной. Надежды реформа-
торов вскоре рассеялись — в результате 
дворцового переворота приверженцы 
старых порядков лишили Гуансюя власти 
и изолировали в одном из уголков За-
претного города. Десятки реформаторов 
лишились голов.

Скольжение правящего режима про-
должилось от поражения к поражению, от 
унижения державы к новому унижению. 
Однако продолжился и встречный процесс 
роста реформаторских, а затем и револю-
ционных настроений. По всей стране стали 
действовать тайные общества. Среди них 
выделялся "Союз возрождения Китая", ос-
нованный в Кантоне (Гуанчжоу) доктором 
Сунь Ятсеном. Вместе с единомышленни-
ками он развернул пропаганду среди во-
инских частей, обученных и вооружённых 
на западный лад. Одна из попыток мятежа 
удалась в октябре 1911 в гарнизоне города 
Учан. Волна бунтов прокатилась по стране, 
и новый Сын Неба по имени Пу И отрёкся 
от престола. Революция получила назва-
ние Синьхайская по пришедшимся на тот 
год знакам традиционного календаря. 1 ян-
варя 1912 года была провозглашена Китай-
ская Республика.

Сунь Ятсен ещё до победы восста-
ния сформулировал эскиз Пути. Он про-
возгласил "три народных принципа": на-
ционализм, народовластие и народное 
благоденствие. Под "национализмом" 
подразумевалось в первую очередь свер-
жение маньчжурского владычества, став-
шего символом отсталости, слабости, на-
ционального унижения. Сбросив в течение 
нескольких месяцев власть маньчжурской 
династии Цин и создав Китайскую Респу-
блику, сторонники избранного президен-
том Сунь Ятсена вскоре провели парла-
ментские выборы. Таким образом, они 
сразу реализовали две первоочередные 
цели — национализм и народовластие. 
Гораздо труднее оказалась ситуация с 
народным благоденствием. Приступить 
к строительству государственного социа-
лизма, избранного Сунь Ятсеном в каче-
стве средства его достижения, помешала 
многолетняя гражданская война.

ЛУЧ СВЕТА В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ
Образование Коммунистической пар-

тии Китая 1 июля 1921 года зажгло пона-
чалу слабый огонёк на Пути, двигаясь по 
которому Поднебесная за сто лет полно-
стью переменила свою судьбу и вновь 
стала могучей державой. В принятых про-
граммных документах говорилось о необ-
ходимости создания боевой и дисципли-
нированной партии большевистского типа 
с непосредственной задачей установле-
ния диктатуры пролетариата с опорой на 
рабочий класс.

Образование Компартии вдобавок к соз-
данному Сунь Ятсеном Гоминьдану озна-
чало организационное оформление двух 
течений не только в идейной, но и в по-
литической жизни Поднебесной. Действо-
вавший в рамках либерализма Гоминьдан 
представлял один Путь, марксистско-ле-
нинская Компартия — другой. Началось 
одновременное сотрудничество и соперни-
чество двух Путей. Оно продолжалось не 
слишком долго. Формально созданный по 
инициативе Коминтерна единый фронт по-
стоянно подвергался испытаниям на проч-
ность. Военная и финансовая помощь из 
Москвы не смогла затушевать всё более 
глубокие противоречия по важнейшим во-
просам. Руководящие кадры Гоминьдана 
не устраивала "гегемония пролетариата" в 
лице Компартии.

Рубежом взаимоотношений Компартии 
и Гоминьдана стало восстание 1 августа 
1927 года гарнизона города Наньчан, на-
ходившегося под влиянием коммунистов. 
Именно эта дата отмечается в КНР как день 
создания Народно-освободительной армии 
Китая (НОАК). Следуя рекомендациям Ко-
минтерна, где были сильны позиции сто-
ронников Троцкого и "перманентной рево-
люции", руководители Компартии перешли 
в контрнаступление. Но превосходящими 
военными силами повстанцы были раз-
громлены, а вооружённое сопротивление 
рабочих Кантона 11–13 декабря закончи-
лось резнёй.

КИТАЙСКАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Потеряв опорные пункты в городах с их 

тысячами организованных рабочих, китай-
ские коммунисты были рассеяны по аграр-
ным районам. Но уже в 1929–1930 годах 
в разных провинциях возникло несколько 
довольно крупных советских районов. В 
ноябре 1931 года прошёл 1-й Всекитайский 
съезд, провозгласивший Китайскую Совет-

скую Республику. Была принята Конститу-
ция, законы о труде, о земле, об экономиче-
ской политике. Быстро росли вооружённые 
силы, и к 1933 году их численность достиг-
ла 300 тысяч человек.

Успехи восставшей из пепла Компартии 
не могли не бесить верхушку Гоминьдана. 
Против Центрального Советского района 
отправлялись самые боеспособные ча-
сти. Решающего успеха удалось добиться 
только в ходе пятого карательного похода 
в 1934 году. Руководству КПК и её воору-
жённым силам ценой немалых потерь в 
октябре 1934 года удалось выйти из бло-
кады и устремиться на Запад. Начался 
Великий поход.

Во время Великого похода Красная ар-
мия несла тяжелейшие потери: до опор-
ной базы на стыке северо-западных про-
винций Шэньси, Ганьсу и Нинся дошло 
лишь 4 тысячи из тех 86 тысяч, что вышли 
в путь длиной в целый год. В пещерах, вы-
рытых в мягком грунте лёсс, коммунисты 
во главе с Мао Цзэдуном накапливали 
опыт и силы для неизбежной решитель-
ной схватки с Гоминьданом и начавшей-
ся ещё в 1931 году "ползучей агрессии" 
Японии. Там начались эксперименты по 
созданию действующей модели будущей 
великой красной державы. В ходе Велико-
го похода и в своём пещерном оплоте Мао 
Цзэдун окончательно пришёл к власти в 
партии. Он выработал свой собственный 
стиль руководства, сформулировал такие 
принципы, как "винтовка рождает власть", 
"деревня окружает город", стратегию и так-
тику "народной войны".

КОММУНИСТЫ
СПАСАЮТ КИТАЙ

"Китайским чудом" вполне можно на-
звать сохранение стабильного района 
власти Компартии в условиях давления 
многократно превосходящего противни-
ка. Чудо это было решающим для буду-
щего не только самой партии, но и всего 
Китая. Дело в том, что антагонистические 
противоречия Компартии и Гоминьда-
на — нарастали одновременно с агрес-
сией Японии.

7 июля 1937 года японские войска 
спровоцировали столкновение на линии 
соприкосновения с китайскими частями 
в окрестностях Бэйпина, как тогда назы-
вался Пекин. Как всегда, без объявления 
войны, японцы развернули широкомас-
штабное наступление. К концу года они 
заняли Тяньцзинь, Шанхай, Нанкин и де-
сятки других городов поменьше. Получить 
дипломатическую и реальную помощь в 
борьбе с агрессорами китайские власти 
смогли только от Советского Союза. Уже 21 
августа был подписан "Советско-китайский 
договор о ненападении". Вскоре начались 
поставки современного оружия, прибыли 
советские генералы-штабисты, советники, 
лётчики, танкисты. Потоком шло самое но-
вое оружие.

Помощь СССР на первом, наиболее 
трудном, этапе войны позволила китай-
скому правительству удержать ситуацию 
под контролем, навязать японцам череду 
изматывающих сражений, затянуть их в 
глубь огромной территории. Но главное, 
Китай поверил в возможность сопротив-
ляться и не капитулировал, как это сделали 
Франция, Польша, Чехословакия. Твёрдая 
антияпонская позиция КПК не позволила 
капитулянтам в Гоминьдане пойти на ком-
промисс с оккупантами.

Стратегический расчёт Кремля при под-
писании с Китаем "Договора о ненападе-
нии" оправдался. Атаку Японии удалось 
предотвратить, Советскому Союзу не при-
шлось воевать на два фронта. Обещанное 
Берлину и запланированное на 29 августа 
1941 года нападение откладывалось под 
разными предлогами и вообще не состо-
ялось. Впервые обнародованная в 2015 
году официальная китайская оценка воен-
ных и гражданских жертв такова: более 35 
миллионов! Без "второго фронта", которым 
Китай стал как для СССР, так и для США, 
история ХХ века могла пойти по другому, 
ужасному пути.

ОДНА ВОЙНА
СМЕНЯЕТ ДРУГУЮ

В мае 1945 года страны мира празд-
новали Победу — капитуляцию гитле-
ровской Германии. Однако на Востоке 
Вторая мировая продолжалась. Японская 
империя продолжала сопротивляться 
американцам на островах и морях Тихого 
океана. На китайской земле оставались 
обширные оккупированные районы и 
"государство Маньчжоу-го" с мощной 
промышленной и сельскохозяйственной 
базой, с почти миллионной Квантунской 
армией. Советский блицкриг осенью 1945 
года вынудил безоговорочно капитулиро-
вать как Токио, так и довольно автономное 
командование Квантунской армии. Он 
расчистил геополитическое пространство 
для самостоятельного решения китайца-
ми судьбы своей Родины.

Уже в июне 1946 года развернулось 
общее наступление гоминьдановских 
армий. Поначалу война складывалась 
не в пользу Компартии. Её войска отсту-
пали даже в Маньчжурии, ставшей глав-
ной базой КПК. Соединения Гоминьдана 
одержали ряд крупных побед и ненадолго 
захватили Яньань, где с 1935 года нахо-
дилась резиденция Мао Цзэдуна. Сталин 
даже предлагал тайно эвакуировать Мао 
Цзэдуна и других руководителей на совет-
скую территорию.

С сентября 1948 по январь 1949 года 
в ходе трёх грандиозных сражений крас-
ными армиями были уничтожены основ-
ные силы Гоминьдана. Была полностью 
освобождена Маньчжурия. С минималь-
ными потерями взяли Пекин и Тяньцзинь, 
а вместе с ними весь Северный Китай. 
По мере разложения гоминьдановского 
режима на сторону красных стали пере-
ходить в полном составе целые воинские 
части и даже соединения.

ЕДИНСТВО НАЦИИ —
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

КОММУНИСТОВ
Решающие военные и политические 

успехи позволили 1 октября 1949 года 
объявить в Пекине о создании Китай-
ской Народной Республики. Это было 
главное достижение в 28-летней борьбе 
коммунистов. Впервые после 1911 года 
Поднебесная восстановила своё един-
ство. Это стало великим достижением в 
глазах китайцев, исстрадавшихся от раз-
дробленности, оккупации иностранцев, 
тягот гражданской войны. В годы граж-
данской войны китайская нация, все её 
классы и слои имели неограниченные 
возможности для выбора политической и 
экономической системы. Окончательный 
выбор был сделан в пользу Компартии и 
её Пути.

С провозглашением КНР на Восто-
ке Евразии возник мощный плацдарм 
социалистического лагеря. Советский 
Союз первым признал КНР и устано-
вил с ней дипломатические отношения. 
Было необходимо оформить военно-
политическую связку двух держав, за-
крепить переход 600-миллионного Ки-
тая в лагерь социализма. Задача была 
выполнена во время пребывания Мао 
Цзэдуна в Москве с подписанием 14 
февраля 1950 года "Советско-китай-
ского Договора о дружбе, союзе и вза-
имной помощи". Международно-право-
вое оформление нового союза было 
весьма свое временным. Корейская во-
йна (1950–1953) стала первым прямым 
столкновением на поле боя социализма 
и капитализма. Потери НОАК составили 
280 тысяч человек.

И.В. Сталин рассматривал КНР как 
важнейшего союзника в становившей-
ся всё более вероятной Третьей миро-
вой войне. В свою очередь, Мао Цзэдун 
надеялся защититься от возможной 
контратаки с Тайваня и американской 
агрессии, укрепить ослабленный во-
йнами Китай, использовать успешный 
советский опыт послевоенного восста-
новления и строительства социализма, 
получить всестороннюю помощь от со-
циалистического лагеря.

Своим активным участием в Корейской 
войне КНР подтвердила готовность стать 
"вторым фронтом" в случае глобального 
столкновения лагерей социализма и ка-
питализма. Этим во многом объясняется 
решение И.В. Сталина расширить програм-
му помощи обескровленной Поднебесной 
даже с учётом послевоенной разрухи в 
самом Советском Союзе. Преобладание 
национальных интересов над идеологией 
заметно ослабло после кончины И.В. Ста-
лина в 1953 году. Начавшаяся критика по-
койного вождя и попытки наладить мирное 
сосуществование со странами Запада 
насторожили Мао Цзэдуна, который раз-
глядел опасность проецирования новаций 
кремлёвского руководства на Китай.

Деградация связей между правящими 
партиями уже к 1960 году привела к завер-
шению тесного взаимодействия двух ве-
ликих держав. Этот процесс продолжался 
от одного кризиса к другому и завершился 
пограничными столкновениями 1969 года. 
Формально "Договор о дружбе" был разо-
рван за год до истечения тридцатилетнего 
срока действия в 1979 году по инициативе 
Дэн Сяопина. Именно тогда он предложил 
в ходе своей поездки по Соединённым 
Штатам "создать единый антигегемонист-
ский фронт". Он сделал ставку на звёзд-
но-полосатую "кошку, которая ловила 
мышей", ради ускорения восстановления 
Китая после разрушительных эксперимен-
тов Мао Цзэдуна.

МУЧИТЕЛЬНЫЕ ПОИСКИ ПУТИ
Первый вождь красного Китая уже на 

ранних этапах руководства Компартией 
старался не просто следовать книжным 
истинам и инструкциям советских боль-
шевиков. Выходец из крестьян, он знал 
особенности традиционного мышления 
жителей Поднебесной, понимал тонкости 
реальной обстановки отдельных провин-
ций и страны в целом.

Готовясь к "большому скачку", Мао Цзэ-
дун рассматривал успехи строительства 
социализма как разбег перед прыжком 
сразу в коммунизм. Он осознавал эффек-
тивность таких инструментов власти, как 
партия и армия. Он перестал считаться с 
позицией Москвы после смерти И.В. Ста-
лина, который был для него непререка-
емым авторитетом. Он разочаровался в 
мировом коммунистическом движении по-
сле участия в Московском совещании 1957 
года, на котором его мнение о желатель-
ности мировой ядерной войны для оконча-
тельной победы социализма не получило 
поддержки. Он считал китаизированный 
марксизм, "идеи Мао Цзэдуна", достаточ-
ной теоретической базой для скачка в ком-
мунизм, не предусмотренного Марксом, 
Энгельсом и Лениным.

Избавившись от внутренних и внешних 
тормозов, председатель Мао начал на-
ступление одновременно на нескольких 
направлениях. Была объявлена всеобщая 
мобилизация под лозунгом "Три года упор-
ного труда — десять тысяч лет счастья!" 
Только в ирригационных работах зимой 
1958 года участвовало 100 миллионов, а 
в отдельные дни за мотыгу бралось до 150 
миллионов китайцев… Вторым стратеги-
ческим направлением "большого скачка" 
было создание "малой металлургии". До 
100 миллионов человек варили металл в 
700 тысячах кустарных доменных печах.

Оптимистические настроения стали 
меняться на тревожные по мере анализа 
реального положения дел. Выяснилось, что 
приписки составили около трети прислан-
ных в Центр отчётов. Уже весной 1959 года 
стал ощущаться дефицит многих товаров. 
Производство продовольствия падало, в 
городах ухудшалось снабжение по карточ-
кам. На селе люди начали голодать, а зерна 
не хватало даже на посевную.

Реакция Мао Цзэдуна на критику праг-
матически настроенных деятелей КПК не 
заставила себя ждать. Собрав высших 
руководителей в городе Ухань, где он 
демонстративно переплыл реку Янцзы, 
глава партии в купальном халате и тапоч-
ках на босу ногу пригрозил в случае про-
должения критики создать новую КПК и 
новую Красную армию. "Надо иметь сме-
лость плыть против течения", — любил 
говорить Председатель.

Только к середине 60-х годов удалось в 
целом преодолеть экономические послед-
ствия "большого скачка". Он стоил жизни 
около 40 млн людей, погибших от голода и 
других лишений. Мао Цзэдун на время ото-
шёл на второй план в экономике, сохраняя 
контроль за идеологическими кампаниями. 

Дав стране слегка отдышаться, он начал 
выстраивать своих сторонников в боевые 
порядки. В начале 1965 года впервые по-
явилась зловещая формулировка: "Центр 
тяжести нашего движения — борьба против 
облечённых властью, которые находятся в 
рядах партии, но идут по капиталистическо-
му пути".

ДОЛОЙ ВСЕХ!
Приказ перейти в наступление прозву-

чал 18 апреля 1966 года со страниц глав-
ной военной газеты "Цзефанцзюнь бао". 
Вскоре Мао Цзэдун образовал штаб новой 
"затяжной войны". "Группу по делам куль-
турной революции" возглавила жена Мао 
Цзэдуна Цзян Цин. Понимая недовольство 
большинства партийных кадров, "Группа" 
сделала ставку на молодёжь.

Сначала в университетах и школах, а 
затем и во всём государстве стали созда-
вать молодёжные отряды хунвэйбинов, 
"красных охранников". К каждому отряду в 
20–30 человек прикреплялся боец НОАК, 
обучавший "молодняк" основам военной 
дисциплины и владения оружием Хун-
вэйбинам разрешили бесплатный проезд 
на транспорте, включая междугородные 
путешествия по железным дорогам. Мои 
знакомые из числа бывших хунвэйбинов 
с ностальгией вспоминали романтические 
времена "боевой дружбы", путешествий 
через весь Китай, драк, пикников в парках, 
свободной "революционной" любви. Но 
"джинна из бутылки" вызывали не ради 
увеселения. Приказы о расправах пере-
давались в виде листовок дацзыбао, "газет 
больших иероглифов".

ДЕЙСТВИЕ ВЫЗЫВАЕТ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Руководители КПК разного уровня и воз-
раста вовсе не были "стадом баранов". Не-
довольство принимало разные формы. На 
местах стали создавать отряды самооборо-
ны. В июле 1967 года командующий Ухань-
ским военным округом Чэнь Цзайдао велел 
разоружить и арестовать присланных из 
Пекина "красных охранников" числом в 50 
тысяч человек! Уханьские руководители 

создали организацию "Миллион героев", 
ибо такова была её примерная числен-
ность. Решить проблему "по-хорошему" 
попытался прибывший министр обще-
ственной безопасности, но был арестован. 
Тогда в Ухань перебросили десантные ча-
сти НОАК, по реке Янцзы пришли корабли 
военной флотилии.

Постепенно хунвэйбиновская вольни-
ца стала выходить из-под контроля армии 
и госбезопасности. Популярным лозунгом 
у погромщиков стал: "Долой всех!" Их от-
ряды стали нападать даже на воинские 
части. Мао Цзэдун на встрече с команди-
рами крупных отрядов "красных охранни-
ков" в июле 1968 года пригрозил ослуш-
никам расправой. Уже вскоре началась 
массовая высылка молодёжи в сельские 
районы. По приказу Мао Цзэдуна "полу-
чать воспитание от бедняков и низших 
середняков" было сослано около 10 мил-
лионов учащихся. Им было суждено зани-
маться тяжёлым крестьянским трудом до 
1975–1976 годов.

ВИНТОВКА РОЖДАЕТ ВЛАСТЬ!
Пограничный конфликт с Советским 

Союзом в марте 1969 года усилил мили-
таризацию жизни. Ускорилось сооруже-
ние подземных убежищ, транспортных 
артерий, заводов и даже аэродромов. В 
Пекине рассматривалась возможность со-
ветского вторжения и даже использования 
ядерного оружия. Получивший огромную 
власть и ресурсы министр обороны Линь 
Бяо был официально провозглашён "пре-
емником" Мао Цзэдуна. Цзян Цин убежда-
ла своего мужа в неизбежности военного 
переворота. Ситуация для Линь Бяо ста-
ла настолько неблагоприятной, что он в 
сентябре 1971 года сбежал на самолёте 
из Пекина, направляясь в северном на-
правлении… Конечной точкой полёта ока-
залась пустыня в Монголии, где военный 
самолёт разбился при невыясненных до 
сих пор обстоятельствах.

Позиции армии в пирамиде власти ста-
ли слабеть, а "прагматики" в очередной 
раз попытались нормализовать хозяй-
ственную жизнь. Но уже вскоре после Х 
съезда в 1973 году развернулась общена-
циональная кампания "критики Линь Бяо 
и Конфуция". При этом организаторы не 
скрывали, что под именем древнего фило-
софа подразумевается премьер Чжоу Энь-
лай. В разгар кампании он умер в январе 
1976 года. После этого главной мишенью 
стал Дэн Сяопин. Этот единомышленник и 
многолетний соратник Премьера Чжоу по 
возвращении из ссылки занимал пост его 
заместителя, и ожидалось, что он станет 
главой правительства.

Нападки на покойного Чжоу Эньлая и 
несправедливое отношение к Дэн Сяо-
пину возмутили пекинцев. 4 апреля 1976 
года на площади Тяньаньмэнь около 
2 миллионов человек в традиционный 
праздник Цинмин — "День поминовения 
усопших" — собрались на площади с 
траурными венками, расклеивали свои 
дацзыбао и скандировали лозунги с вы-
ражением почтения к покойному Чжоу. 
Народное выступление было подавлено. 
Дэн Сяопина обвинили в организации вы-
ступления и сняли со всех постов. Ради-
калы намеревались развить наступление 
и окончательно захватить власть в партии 
и стране. Они хорошо знали, что Мао Цзэ-
дун безнадёжно болен. "Самое красное 
солнышко" и вправду закатилось 9 сентя-
бря 1976 года.

Закончилась жизнь одного из самых яр-
ких деятелей китайской и мировой истории. 
Всю жизнь он искал Путь, действовал ме-
тодом проб и ошибок, терпел катастрофи-
ческие неудачи и добивался грандиозных 
побед. В Китае в отношении Мао Цзэдуна 
используется формула, которую он сам 
изобрёл для оценки И.В. Сталина: "на 70% 
был прав, на 30% ошибался".

"РЕФОРМЫ И ОТКРЫТОСТЬ":
КИТАЙ НАЧИНАЕТ ПОБЕЖДАТЬ

Вскоре после смерти Мао Цзэдуна в 
1976 году ветераны армии и компартии 
бескровно взяли власть. Выдвинутый ими 
на руководящую позицию Дэн Сяопин про-
возгласил принцип: "Неважно, белая кошка 
или чёрная, лишь бы ловила мышей".

Дэн Сяопин смог создать симбиоз либе-
ральной рыночной экономики с плановой 
государственной, да ещё и под жёстким 
контролем коммунистической партии. 
Эта модель под названием "реформы и 

открытость" оказалась эффективной и 
действовала в общей сложности четыре 
десятилетия. Наследники Дэн Сяопина, 
правившие по десять лет, Цзян Цзэминь и 
Ху Цзиньтао, добавили лишь незначитель-
ные уточнения.

В нулевых годах XXI века рост экономи-
ки замедлился, обострились экологические 
проблемы, началось "сдерживание" Китая 
Америкой. Экономические реалии и обще-
ственные настроения говорили о прибли-
жении системного тупика. Выход из него 
нашёл Си Цзиньпин. Его правление в Китае 
недаром называют "новой эпохой".

Новая эпоха пришла 29 ноября 2012 
года. Через две недели после завершения 
XVIII съезда Компартии семеро только что 
избранных членов Постоянного комитета 
Политбюро ЦК КПК неожиданно отпра-
вились в Национальный музей. Там они 
осмотрели единственную выставку под 
названием "Дорогой возрождения" о со-
бытиях от Опиумных войн до провозгла-
шения КНР.

По окончании осмотра Си Цзиньпин 
произнёс краткую речь. Он заявил: "Не-
скончаемая борьба, продолжающаяся со 
времён Опиумных войн вот уже 170 лет, 
открыла блистательные перспективы ве-
ликого возрождения китайской нации. В 
настоящее время мы, как ни в один истори-
ческий период ранее, близки к осуществле-
нию нашей цели — великому возрождению 
китайской нации, и как никогда раньше мы 
уверены в нашей способности достигнуть 
этой цели". Си Цзиньпин назвал и выбран-
ный путь к Победе — "найденный в нелёг-
ких поисках с начала проведения политики 
реформ и открытости социализм с китай-
ской спецификой".

В конце выступления Си Цзиньпин на-
метил этапы достижения поставленной 
цели: "Я твёрдо убеждён, что к столетней 
годовщине основания Компартии Китая 
(2021) неизбежно будет осуществлена за-
дача создания общества средней зажиточ-
ности. Ко времени столетия создания КНР 
(2049 г.), несомненно, будет выполнена 
задача по созданию богатого и могуще-
ственного, демократического и цивили-
зованного, гармоничного и современного 
социалистического государства. Мечта о 
великом возрождении китайской нации не-
пременно осуществится".

"КИТАЙСКАЯ МЕЧТА" —
СПЛАВ ВЫСОКИХ ИДЕЙ
И ТРЕЗВОГО РАСЧЁТА

Первой особенностью плана "Китай-
ской мечты" стала его долгосрочность — 
никто из лидеров КПК до него не плани-
ровал будущее на целых 37 лет, до 2049 
года. План Си Цзиньпина был призван 
начать работать безотлагательно и стать 
национальной идеей для всех китайцев. 
Он начал с развития идейной концепции 
"Китайской мечты", назвав три главных ус-
ловия её осуществления.

1. Обязательно идти по китайскому пути, 
то есть по пути социализма с китайской 
спецификой. Китайская нация — это нация 
незаурядной креативности. Раз мы сумели 
создать великую китайскую цивилизацию, 
то тем более сможем продолжать и рас-
ширять путь развития, соответствующий 
китайским реалиям.

2. Необходимо возвышать китайский 
дух, сердцевина которого — патриотизм, 
а также дух эпохи, сердцевина которого — 
реформы и новаторство.

3. Необходимо объединять силы на-
ции, которые рождаются великой сплочён-
ностью 56 национальностей и населения, 
насчитывающего 1,3 миллиарда человек. 
Китайская мечта — это мечта всей нации и 
каждого китайца в отдельности.

Сделав очевидный акцент на патрио-
тизм или даже национализм, Си Цзиньпин 
не только не отошёл от идеалов социа-
лизма, но всё отчётливее возвращается 
к ним после 40-летнего приоритета либе-
ральных аксиом. С трибуны XIX съезда в 
2017 году он заявил: "Коммунистическая 
партия Китая рассматривает реализацию 
коммунизма как свой высший идеал и ко-
нечную цель".

"Китайская мечта" не стала очередным 
"воздушным замком" типа обещанных Мао 
Цзэдуном "десяти тысяч лет счастья". Пе-
рефразировав известное выражение, мож-
но сказать, что правление Си Цзиньпина 
проходит под лозунгом "Патриотизм патри-
отизмом, а обед по расписанию".

"Китайская мечта" с её подчёркнутым 
патриотизмом остаётся целью. Средством 
её достижения служит "социализм с ки-
тайской спецификой", в основе которого 
создан ный Дэн Сяопином симбиоз плано-
вой и рыночной экономики. Всё чаще про-
износящий слова "социализм" и "справед-
ливость" лидер Компартии создаёт условия 
для укрепления национального капитала 
как внутри Поднебесной, так и на мировых 
рынках. Негосударственный сектор преоб-
ладает в структуре национальной экономи-
ки. "На полях" XIX съезда сообщили, что на 
него приходится около 80% занятых, около 
60% ВВП КНР, более половины налоговых 
поступлений и почти 70% китайских инве-
стиций за рубеж. Доля частных инвестиций 
в основные фонды превысила 60%.

МОБИЛИЗАЦИЯ ГАРАНТИРУЕТ
УСПЕХ СТРАТЕГИИ

Поступательное движение Китая к 
долгосрочной цели "Китайской мечты" про-
должилось после XIX съезда КПК, несмо-
тря на развязанную в 2018 году "торговую 
войну" США и вспыхнувшую годом позже 
пандемию Covid-19. Отбивать эти непред-
виденные напасти и сохранять напряжён-
ный график движения по пути "великого 
возрождения нации" можно было только за 
счёт мобилизации сил и интеллекта 1400 
миллионов китайцев, и, в первую очередь, 
95 миллионов коммунистов.

В обстановке мобилизации повыша-
ется роль правящей партии как системы 
управления и как генератора тактических 
и стратегических планов. Мозг нации и его 
нервная система — такова сегодня роль 
КПК и её "ядра" — генсека Си Цзиньпина. 
С учётом успехов в выполнении програм-
мы "Китайская мечта" и её долговремен-
ного характера, на съезде партии в 2017 
году было решено отменить ограничения 
его сроков пребывания на этом посту. 
Этим решением, по существу, была при-
знана роль Си Цзиньпина как нового во-
ждя партии и нации, равного Мао Цзэдуну 
и Дэн Сяопину.

Мобилизация партии и нации дала пло-
ды. Как и было обещано ещё в 2012 году, 
в Китае к 2021 году построено "общество 
средней зажиточности" (сяо кан): всего за 
8 лет от абсолютной бедности избавлены 
последние 100 миллионов человек; выпол-
нение планов двух пятилеток позволило 
удвоить ВВП; среднедушевые доходы пре-
высили 10 тысяч долларов — признанного 
в мире уровня "общества средней зажи-
точности". Успешно достигнув важнейшего 
верстового столба с отметкой 2021, компар-
тия объявила маршрутную карту до следу-
ющего — 2035-го.

К тому времени доходы среднего граж-
данина снова удвоятся, то же самое про-
изойдёт с ВВП КНР. Китай вступит в "об-
щество высокой зажиточности". Теперь 
мало кто даже среди недоброжелателей 
сомневается, что к 2049 году, 100-летию 
создания КНР, будет достигнута конечная 
цель "Китайской мечты" — "создание бо-
гатого и могущественного, демократиче-
ского и цивилизованного, гармоничного 
и современного социалистического госу-
дарства". Это станет величайшей Побе-
дой для Поднебесной.

Количество китайских успехов на наших 
глазах переходит в качество. Эти успехи 
вовсе не случайны, они есть результат при-
менения общественно-политической систе-
мы под названием "социализм с китайской 
спецификой". На фоне череды мировых 
кризисов последних лет стало очевидно, 
что эта система превосходит по своему по-
тенциалу другую, под названием "капита-
лизм с американской спецификой". Именно 
этим объясняется резкий рост враждебно-
сти со стороны США и остального Запада.

У китайской формулы неизбежно по-
явятся и уже находятся подражатели. Важ-
но для них — не копировать исходный об-
разец. В названии "социализм с китайской 
спецификой" заложен важный посыл. Без 
учёта национальной специфики не будет 
создана "критическая масса", необходимая 
для высвобождения энергии социализма.

Нам в России нужен социализм с рос-
сийской спецификой!

Иллюстрация: китайская почто-
вая марка 1950 года с изображе-
нием Мао Цзэдуна, посвящённая 
провозглашению Китайской Народ-
ной Республики
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Поиск победоносного Пути, способного избавить Поднебесную от господ-
ства тёмной силы Инь и укрепить светлую силу Ян, начался в один из самых 
тяжёлых периодов её 5000-летней истории. Ещё в 1644 году Китай в очеред-
ной раз захватили "варвары", на сей раз — маньчжуры. Маньчжурский союз 
племён общим числом в 500 тысяч человек захватил Поднебесную с её 100 
миллионами жителей. Постепенно правители маньчжурской династии Цин 
стали даже бóльшими китайцами, чем их предшественники на Драконовом 
троне. Два великих императора, Канси и Цяньлун, способствовали расцвету 
китайской культуры и упорядочивали экономику, при них численность на-
селения выросла в несколько раз, а в состав империи вошли огромные тер-
ритории самой Маньчжурии, а также Монголии, Тибета, Синьцзяна, Юньнани. 
Но с годами первоначальный импульс затухал, династия слабела. Последо-
вавшие одна за другой Опиумные войны (1842–1844 и 1856–1860) подорва-
ли экономическую жизнь и политический порядок в Поднебесной. Началась 
долгая, столетняя, эпоха упадка, восстаний, вторжений иностранных войск. 
По существу, весь Китай превратился в полуколонию.

Тернистый путь китайского социализма

СИЛА МЕЧТЫЮрий 
ТАВРОВСКИЙ


