
Китай  во второй половине ХХ века





Чан Кайши (1925-1975 гг.)
партия Гоминьдан 
(буквальный перевод 

«Китайская Национальная партия»)

Мао Цзэдун (1893-1976 гг.)
Коммунистическая партия

Гражданская война в Китае (1927 -1950 гг.)



В 1927 г. начинается Гражданская война 
между Коммунистической партией Китая  и 
партией Гоминьдан . 
После Второй мировой войны в условиях 
разгорающейся в мире Холодной войны 
США поддерживали Гоминьдан, а СССР – 
Компартию Китая. 
В результате в 1949 г. власть в стране 
перешла к коммунистам.



 Гоминьдановскому правительству пришлось бежать на остров Тайвань, 
где основали Китайскую республику.

о. Тайвань



На материке 1 октября 1949 г. – 
образование 

Китайской Народной Республики (КНР). 
Китай начинает строить социализм.



о. Тайвань

Китайская народная республика

Китайская республика



МАО ЦЗЭДУН 
(1893-1976 гг.)▪ Председатель

председатель ЦК 
Коммунистической партии Китая
с 1943 г. по 1976 г.



Строительство основ
 социализма в Китае 

   Китай взял курс на строительство социализма, 
соответствующего советской модели: 

▪ Коллективизация
▪ Национализация
▪ Индустриализация

▪ В политической сфере эти события 
сопровождались установлением власти одной 

партии и её лидера – Мао Цзэдуна. 



Мао Цзэдун

И.В. СТАЛИН



Роль СССР

Большую помощь Китаю оказывал СССР. 
  СССР признал КНР 02.10.1949 г.
Оказывалась помощь в перевооружении армии, 

особенно в связи с войной в Корее, в создании 
тяжелой промышленности, в частности 
машиностроения, автомобилестроения. 
Готовились кадры для народного хозяйства 
Китая, советские специалисты работали на 
китайских предприятиях. 



Ухудшение советско-китайских 
отношений
▪ Развенчание XX съездом КПСС культа личности И.

В. Сталина, преступлений, совершенных в годы 
сталинизма, вызвало раздражение в руководстве 
Компартии Китая. Мао Цзэдун считал, что КПСС не 
имела права единолично оценивать деятельность 
Сталина — лидера всего коммунистического 
движения. 
Кроме того, считал Мао Цзэдун, Советскому Союзу 
следовало поделиться с Китаем секретом ядерного 
оружия. 



лозунг, под которым Мао Цзэдун 
провозгласил в 1957 году широкую 
кампанию по усилению гласности и 
критики.



«Пусть расцветают сто 
цветов» 

▪ Мао обратился к китайской интеллигенции, 
предлагая свободу мнений, критику и 
плюрализм. 

▪ Это вызвало немедленную острую критику 
партии, идей коммунизма и лично Мао.

▪ В июле 1957 года вся кампания была резко 
свёрнута, но её последствия ощущались с 1958 
года по 1966 год. 

▪ Начальный период гласности оказался 
ловушкой: результатом кампании стала 
массовая травля интеллигенции.



Социально-политические 
эксперименты в КНР 

    В 1958 г. по инициативе Мао Цзэдуна была 
принята стратегия «большого скачка», смысл 
которой состоял в том, чтобы в кратчайший 
срок обогнать СССР и первым построить 
коммунистическое общество, соответствующее 
идеалу, распространенному в 
коммунистическом движении. 



Лозунг «большого скачка»

«Три года упорного 
труда – десять тысяч 

лет счастливой жизни».



Плакат времен «большого скачка» 



Политика «большого скачка» (1958-1960 гг.)
Создание аграрных коммун, 
обобществление всей 
собственности крестьянства, 
уравнительное распределение 
произведенной продукции 
означали перевод всей страны 
на казарменное положение.

Под страхом наказания трудящиеся 
были обязаны работать с полной 
отдачей при минимальном обеспечении 
продовольствием. 



▪ Лозунг, пропагандирующий 
малую металлургию. На 

знамени иероглиф «сталь». 
Текст: «Сталь — основа 

скачка во всех 
направлениях».

Китайцы занимались 
варкой стали в 
деревенских 
металлургических печах.

Политика «большого скачка» (1958-1960 гг.)



Китайцы должны были заниматься политпросвещением.

Политика «большого скачка» (1958-1960 гг.)



Китайцы должны 
были бороться с 
«вредителями» —
воробьями.

Агитационный плакат 
«Бей воробьёв!»



Итоги «большого скачка»
Итогом коммунистического 
эксперимента стало падение 
производства в 1959 г. 
Китай столкнулся с проблемой голода. 
Согласно данным издания The Epoch 
Times, примерно 45 миллионов 
китайцев погибли от голода между 
1958 и 1962 годами. 
Нарушение экосистемы.





Кто виноват в провале 
«большого скачка»?



По мнению Мао Цзэдуна виноваты:
1) советские специалисты
2) внутренняя оппозиция

Хрущёв Н.С. Дэн СяопинЛю Шаоци



«Культурная революция» 1966-1976 гг. 
    Для борьбы с оппозицией Мао Цзэдун 

использовал молодежь — студентов, 
школьников, воспитанных в духе 
поклонения идеям председателя Мао. 
Провозглашенная Мао Цзэдуном 
«культурная революция» должна была 
искоренить в обществе 
«контрреволюционные элементы», к 
которым оказались отнесены 
управленческие кадры, люди с высшим 
образованием, особенно полученным в 
СССР. 



Цель «культурной революции»: 
покончить  с «четырьмя 
пережитками»: старое мышление, 
старая культура, старые привычки, 
старые обычаи.

«Культурная революция» 1966-1976 гг. 



Сформированные из молодежи отряды «красных охранников» 
хунвейбинов при помощи армии громили школы, университеты, местные 
органы власти, издевались над интеллигенцией.

Они должны были выявлять и 
пресекать все факты общественной и 
культурной жизни, которые 
противоречат существующей 
идеологии.



Хунвейбины -
красные охранники

Мы — красные 
охранники 
Председателя Мао, мы 
заставляем страну 
корчиться в судорогах. 
Мы рвём и уничтожаем 
календари, 
драгоценные вазы, 
пластинки из США и 
Англии, амулеты, 
старинные рисунки и 
возвышаем над всем 
этим портрет 
Председателя Мао.



«Культурная революция» сворачивается в 1976 г. после смерти 
Мао.

Культурная революция оказала 
разрушительное влияние на жизнь 
страны.
 Убийство около  миллиона человек, 
около ста миллионов так или иначе 
пострадало, было уничтожено 
огромное количество древних 
китайских ценностей, 
стран была просто истерзана. 



На сегодняшний день в Китае официально оценивают действия Мао, 
как правые на 70% и провальные на 30%.

Мавзолей Мао Цзэдуна

Но разоблачения культа личности Мао Цзэдуна не было. 
У власти в Китае до сих пор Компартия.



Курс прагматических реформ 

    Осуществление реформ, 
начавшееся в 1978 г., 
было связано с идеями 
Дэн Сяопина, который, не 
занимая высших постов в 
китайском руководстве, 
считался их идейным 
вдохновителем. 

Дэн Сяопин



   

    КПК не отказалась от своей руководящей роли 
в обществе, целей строительства социализма. 
Не подвергались критике и действия Мао 
Цзэдуна, идеи которого по-прежнему 
рассматриваются КПК как основополагающие. 

Курс прагматических реформ 



В то же время в практической политике начали 
осуществляться реформы, ведущие к возрождению 
элементов рыночной экономики. 
Ограничивались кооперативные формы хозяйства, 
ликвидировались коммуны. 
Крестьяне стали арендаторами на принадлежащей 
государству земле, получили возможность 
приобретать скот, технику в личную собственность, 
нанимать батраков, реализовывать часть 
произведенной продукции на свободном рынке. 

Курс прагматических реформ 



   Сократилась численность вооруженных 
сил, приоритет отдавался производству 
потребительских товаров, к 
модернизации привлекался иностранный 
капитал, создавались свободные 
экономические зоны. 

Предприятиям предоставили 
значительную самостоятельность, 
разрешили кооперативный и частный 
секторы в сфере производства, торговли 
и обслуживания. 

Курс прагматических реформ 



События на пло́щади Тяньаньмэ́нь 1989 
года

серия акций протеста, главными 
участниками которых были студенты



События на пло́щади Тяньаньмэ́нь 1989 
года - 

• серия антиправительственных выступлений в 
Китайской Народной Республике в апреле-
июне 1989 года, которые были вызваны 
отсутствием общественно-политической 
демократизации и монополией на власть 
Коммунистической партии Китая (КПК) при 
активной либерализации экономической жизни 
страны. 

• Протесты были подавлены. 
• Официальный Пекин говорит об этих событиях 

как о попытке "контрреволюционного мятежа". 



Современный Китай
Согласно Конституции КНР «Китайская Народная Республика есть 
социалистическое государство демократической диктатуры народа, 
руководимое рабочим классом (через Коммунистическую партию 
Китая) и основанное на союзе рабочих и крестьян. В стране 
установлен социалистический строй. Вся власть принадлежит 
народу. Народ осуществляет государственную власть через 
Всекитайское собрание народных представителей и местные 
собрания народных представителей различных ступеней.»



Китай в начале XXI века 
является первой мировой 
индустриальной сверхдержавой 
по объёмам промышленного 
производства, а 
также космической и ядерной 
державой — он лидирует в 
мире по добыче угля, железных, 
марганцевых, свинцово-
цинковых, сурьмяных и 
вольфрамовых руд, а также 
древесины. 
На территории КНР ведётся в 
значительных масштабах 
добыча также нефти, 
газа, урана.

Современный Китай

Небоскребы в Пекине



Председатель КНР с 2013 г.

Си Цзиньпин



Цели на ближайшие годы
XIX съезд КПК (2017 г.) поставил перед партией и государством 
амбициозные задачи: 
к 2021 году — столетнему юбилею КПК — завершить строительство 
общества среднего достатка и победить бедность. 
К 2035 году построить модернизированное инновационную экономику с 
серьёзной природосберегающей составляющей. 
К 2049 году Китай намерен завершить строительство 
«модернизированного социалистического государства».



На сегодняшний день остров, с одной стороны, 
автономная территория, которая относится к КНР, с 
другой – часть одного из самостоятельных, но не 
признанных государств – Китайской республики. 
Его суверенитет признан лишь несколько 
государств. 
Тайвань считает себя самостоятельным 
государством, а Китай считает его одной из своих 
провинций.

Партия Гоминьдан действует до сих пор.

Кому принадлежит  Тайвань?


