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Abstract database "Ukrainika scientific": editorial preparation of the electronic resource 

The role of electronic resources as a means of scientific communication in modern globalized society is considered. The main 

scientific electronic resources of the leading library institution of Ukraine — the V. I. Vernadsky National library of Ukraine are 

given. The features of some of the most popular resources among the visitors of the Library are described. The place of the national 

abstract database "Ukrainika scientific" among the important resources of the Library is determined. The statistical data of visits to 

information resources of the V. I. Vernadsky National library of Ukraine for a separate period of 2020 are given. Their types are 

distinguished on the basis of periodicity and type of information intended for perception. Attention is paid to the use of computer 

technology in the process of creating and editing electronic resources. The general requirements for the preparation and editing of 

the information array "Ukrainika scientific" are outlined. The specifics of editing scientific abstracts are described and 

recommendations for improving this process as a whole are offered. The expediency of editorial processing of abstract texts in 

several stages is substantiated. Emphasis is placed on a thorough check of the sources of the information provided. Particular 

attention is paid to detecting and correcting distortions in texts after scanning. The peculiarities of the design of formulaic 

and special expressions in the scientific texts of "Ukrainika scientific" are considered. It is noted that when using formulas, it is 

necessary to follow certain rules and be sure to check the correctness of their reproduction in html format. It is stated that 

professional content and editing of the information array of the national abstract database "Ukrainika scientific" will increase the 

informational and scientific value of the resource, will promote the scientific achievements of Ukrainian scientists and the fullest 

satisfaction of readers' requests. Emphasis is placed on the professional skills of employees who participate in the quality content 

and editorial processing of "Ukrainika scientific". 
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Дэн Сяопин. "Великий архитектор китайских  

реформ и модернизации" 

Дэн Сяопин (1904—1997) — китайский государ-

ственный, политический и партийный деятель, факти-

ческий руководитель КНР с конца 1970-х до начала 

1990-х гг., создатель "китайского чуда". 

Унаследовав страну, находившуюся в состоянии 

необъявленной гражданской войны после "культурной 

революции", Дэн Сяопин стал ядром второго поко-

ления китайских руководителей, автором нового 

мышления, разработал принцип "социализма с китай-

ской спецификой", инициировал экономические ре-

формы и вывел государство на лидирующие позиции 

мирового рынка. 

Дэн Сяопин родился в деревне Пайфан Гуа-

наньской области провинции Сычуань в семье сель-
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ского интеллигента. В 1919 году уехал учиться во 

Францию, где проникся идеями марксизма и вел 

пропагандистскую работу. В 1921 году вступил в 

Коммунистический союз молодежи Китая, а во второй 

половине 1923 года — в Коммунистическую партию 

Китая. В 1926 году учился в Университете трудя-

щихся Востока им. И. В. Сталина в Москве. В то 

время в СССР шла острая борьба с нэпом, и Дэн имел 

возможность ознакомиться со взглядами русских 

большевиков и не в последнюю очередь — с идеями 

Н. Бухарина относительно переходного периода от 

капитализма к социализму. 

Вернувшись на родину в сентябре 1926 года, Дэн 

Сяопин стал подпольщиком. В 1928 году руководил 

восстанием против гоминдановского правительства в 

Гуанси. Находясь в гуще событий, он приобрел опыт 

политработника и военного дипломата. В граждан-

скую войну молодой Дэн участвовал в Великом 

походе, а в декабре 1934 года занял пост заведующего 

Секретариатом ЦК КПК. 

После провозглашения Китайской Народной Рес-

публики Дэн Сяопин продолжил работать первым 

секретарем Юго-Западного бюро ЦК КПК, образо-

ванного 1 августа 1949 года. Под контролем этого 

партийного органа находилась и его родная провин-

ция Сычуань, где в революционном порыве борьбы с 

контрреволюцией прошла волна публичных рас-

стрелов. Даже товарищ Мао вынужден был указать 

Дэну, что казнить надо, но не так много. Правящая 

партия выступала за ослабление буржуазии, но не за 

ее ликвидацию. Вместе с тем в коммунистическом 

Китае к концу 1951 года было уничтожено более 

2 млн человек.  

В декабре 1949 года Дэн Сяопин занял пост мэра 

Чунцина — крупнейшего китайского города на юго-

западе страны и продолжил служить в должности 

армейского политкомиссара. В 1951 году его армия 

вместе с другими частями НОАК освободила Тибет. 

В 1952 году Мао Цзэдун перевел боевого товарища в 

Пекин на должность заместителя премьера Государст-

венного административного совета, а в 1953 году 

назначил министром финансов КНР.  

В 1954 году Дэн Сяопин возглавил Секретариат и 

организационный отдел ЦК КПК. В 1955 году был 

избран членом Политбюро, а в 1956 году на VIII съез-

де КПК — генеральным секретарем ЦК КПК, став 

правой рукой Мао Цзэдуна. В последующие годы 

Поднебесной фактически руководили Дэн Сяопин и 

председатель КНР Лю Шаоци. Дэн Сяопин возглавил 

репрессии против интеллигенции "как правых буржуаз-

ных элементов", полтора миллиона человек оказались 

заключены в "лагеря трудового перевоспитания". 

Уроки утопии  

Со временем китайские "братья на век" от-

казались слепо заимствовать советский опыт. Миро-

хозяйственные связи, ограниченные только социа-

листическим лагерем, способствовали технологичес-

кому отставанию. Уже в середине 1950-х годов 

китайское руководство, осознав недостатки советской 

модели, стало искать собственный путь построения 

социализма. Началась децентрализация администра-

тивного социализма и делегирование власти на ниж-

ние уровни. Дэн стал активным проводником "боль-

шого скачка". В результате, когда, согласно партий-

ным директивам, истребляли воробьев — злейших 

врагов урожая и трудящихся масс, выплавляли металл 

в доменных печах во дворе, наступил экономических 

крах. "Большой скачок" достиг апогея, в стране на-

чался голод, только за одну зиму пострадало 120 млн 

крестьян. Всего за 1958—1962 годы от голодной 

смерти в Китае погибло до 45 млн человек. 

В начале 1960-х годов "большой скачок" спрово-

цировал дискуссию среди руководителей КПК. Тогда 

Дэн Сяопин впервые сказал знаменитую фразу: "Не-

важно, какого цвета кошка, черная или белая, важно, 

чтобы она ловила мышей. Неважно, социализм или 

капитализм, важно, чтобы экономика развивалась, 

народ жил хорошо". 

В 1956 году доклад советского лидера Никиты 

Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде 

КПСС сделал неизбежным раскол международного 

коммунистического движения. Мао Цзэдун не любил 

Иосифа Сталина, но уважал, считая Великим учите-

лем и гениальным марксистом. В дальнейшем Москва 

продолжила наводить "железный порядок" в комму-

нистически лагере, ей удалось утопить в крови венгер-

скую революцию. Было убито 2,5 тыс. и ранено 

20 тыс. человек. Пекин осудил великодержавный 

советский шовинизм. 

Летом 1958 года в столицу КНР с неожиданным 

визитом прилетел Никита Хрущев, но нормализовать 

советско-китайские отношения не удалось. Говорят, 

председатель Мао так выразился о советском лидере: 

"Мы ему воткнули иголку в задницу", а в разговорах с 

женой "Великий кормчий" запросто называл 

"дорогого" Никиту Сергеевича "большим дураком". 

Хрущев не остался в долгу: "Если старик Мао неумен, 

то он ничем не лучше пары рваных колош" и "точная 

копия Сталина". Советский лидер приказал отозвать 

из КНР советских специалистов и всю переданную 

техническую документацию. Только в августе 

1960 года на родину вернулось 1390 советских инже-

неров и техников, приостановилось строительство 

более 250 крупных и средних промышленных 

объектов. Удар был болезненным. 

Обожествляемый в пропаганде Мао Цзэдун ис-

пугался и стал отходить в тень. Началась "культурная 

революция" (1966—1976), во время которой активно 

использовали молодежь (хунвейбинов) в качестве 

ударной силы в борьбе с оппозицией. "Революция" 

стала очередным результатом неудавшегося поиска 

новой стратегии. В тот период значительно об-

острились советско-китайские отношения, в 1969 году 

произошло вооруженное столкновение на острове 

Даманский на реке Уссури. Западные СМИ писали о 

первой социалистической войне. Советское руководство 

перешло к открытой борьбе с "китайским ревизиониз-

мом", а министр обороны предлагал нанести ядерные 

удары по основным промышленным центрам Китая. 
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"Культурная революция" или китайский 

тридцать седьмой 

Хунвейбины, на которых сделал безнравствен-

ную ставку "Великий кормчий", развязали кровавую 

драму, основными участниками которой стали не 

студенты, а почти 30 млн обезумевших подростков. 

Только в Пекине и Шанхае за два месяца погибло 

(было растерзано) более 2 тыс. человек. Прошли митинги 

критики второго лица в партии Дэн Сяопина, обвинен-

ного как сторонника капиталистического пути. 

"Культурная революция" обрушила тяжелый удар на 

его семью. "Комиссар Дэн", пользующийся исклю-

чительной популярностью среди военачальников, 

выжил, но его сын был покалечен хунвейбинами. 

Сяопин с семьей был сослан на перевоспитание в 

провинцию, где числился рабочим тракторного 

завода. "Культурная революция" нанесла тяжелый 

урон экономике, промышленности, транспорту и 

сельскому хозяйству, 250 млн крестьян голодали. 

В 1973 году "Великий кормчий" реабилитировал 

Дэн Сяопина, вернул из трехлетней ссылки и как ни в 

чем не бывало задал вопрос, что он делал все эти 

годы. Мао Цзэдун назначил опального товарища за-

местителем премьер-министра, отвечающим за между-

народные дела. Чтобы заменить больного премьера 

Чжоу Эньлая, Мао Цзэдун сделал прагматичного 

Сяопина исполняющим обязанности главы правитель-

ства, членом Политбюро, заместителем председателя 

Центрального военного совета ЦК КПК и началь-

ником Генерального штаба Народно-освободительной 

армии Китая. Именно тогда Мао Цзэдун отметил, что 

у Дэн Сяопина "30% ошибок и 70% заслуг", он 

занимался делами и совершал ошибки, "он мягок, как 

хлопок, но по своей натуре острый, как игла". Спустя 

пять лет Дэн повторит эти слова в отношении 

почившего "Великого кормчего", навсегда сделав эту 

формулу оценкой исторических заслуг Мао Цзэдуна в 

современном Китае. 

В связи с обострением советско-китайских отно-

шений Пекин воспользовался новой геополитической 

ситуацией. Антисоветизм Поднебесной положительно 

воспринял Вашингтон, позволивший КНР занять 

законное место в Организации Объединенных Наций. 

В свою очередь, Пекин оказал Вашингтону важные 

посреднические услуги в переговорах с Вьетконгом 

(южновьетнамскими партизанами-коммунистами) и 

Демократической Республикой Вьетнам. В октябре 

1972 года американский президент Ричард Никсон 

посетил Пекин. 

6 апреля 1974 года Дэн Сяопин во главе китай-

ской делегации отправился в Нью-Йорк, где с трибу-

ны Генеральной Ассамблеи ООН изложил внешне-

политическую доктрину "Великого кормчего". Тре-

тий мир во главе с Китаем должен сплотиться в борь-

бе со странами-гегемонами — США и СССР. При 

этом подчеркивалось, что советская социалисти-

ческая супердержава особенно агрессивна. Во время 

официального обеда с американским госсекретарем 

Генри Киссинджером Дэн Сяопин предложил тост за 

совместное сдерживание советского гегемонизма, 

"чтобы держать русского медведя на севере". 

Став вице-премьером, политик сфокусировал 

внимание на восстановлении экономики страны, 

соблюдая осторожность. "Культурная революция" еще 

не была завершена, и "Банда четырех", возглавляемая 

женой Мао Цзян Цин, вела активную борьбу за власть 

в партии. В 1976 году при стареющем Цзэдуне ком-

партия вступила в новую фазу политической борьбы. 

Вскоре противостояние Дэн Сяопина и "Банды четырех" 

переросло в открытую вражду. В январе 1976 года умер 

Чжоу Эньлай, что лишило вице-премьера поддержки в 

ЦК. Мао Цзэдун не принял его самокритику и пред-

ложил "публично обсудить ошибки Дэн Сяопина". 

Фракция Цзян Цин временно победила, и началось 

третье в жизни политика падение с вершин власти, 

поскольку его обвинили в предательстве Родины как 

"агента международного капитализма". 

"Банда четырех" с разрешения Мао Цзэдуна на-

чала кампанию под названием "Критикуй Дэна и борись 

с правыми". Хуа Гофэн стал преемником Чжоу Эньлая, а 

Дэн Сяопина исключили из аппарата партии. По-

следующие месяцы политик провел дома, ожидая ре-

шения своей судьбы на фоне развернувшейся компа-

нии по его критике как контрреволюционного элемента. 

Уроки прагматизма  

В 1976 году на 83-м году жизни скончался 

председатель Китайской Народной Республики Мао 

Цзэдун. После смерти "Великого кормчего" обост-

рилась борьба за власть в китайском руководстве. 

К  этому времени стал очевиден провал иницииро-

ванных Мао Цзэдуном "большого скачка" и "культур-

ной революции". Уже 17 сентября Дэн Сяопин был 

восстановлен в должностях, став председателем 

Центрального военного совета ЦК КПК, самым 

влиятельным человеком в партии и фактически 

лидером Китая (до смерти Цзэдуна единственным 

высшим официальным постом, который занимал 

Сяопин, был пост вице-премьера Госсовета КНР). На 

ближайшем пленуме ЦК политик призвал товарищей 

бороться с догматизмом в партии; как заместитель 

премьера стал руководить модернизацией и работой в 

области науки и просвещения. Массы стали воспри-

нимать Дэн Сяопина как "либерала". Вместе с Чжоу 

Эньлаем он выдвинул курс на осуществление 

программы четырех модернизаций: сельского хозяй-

ства, промышленности, обороны, науки и техники. 

В 1977 году Дэн Сяопин аннулировал итоги 

"культурной революции" и начал кампанию под на-

званием "Пекинская весна", в ходе которой была раз-

решена открытая критика "культурной революции". 

Фактический лидер КНР постепенно избавлялся 

от оппонентов, ослабляя позиции людей, которые 

добились высокого положения во время "культурной 

революции". Популярность политика в глазах народа 

росла с каждым днем. 

Радикальные наследники хунвейбинов в Ком-

партии быстро потеряли власть. На несколько лет 

компромиссным главой Китая стал Хуа Гофэн, волей 

случая поднявшийся на вершину власти с поста главы 
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партийного комитета родной провинции Мао Цзэдуна. 

Но наиболее авторитетным политиком страны среди 

военных и партийной номенклатуры по праву 

считался Дэн Сяопин. 

Весной 1977 года заместитель председателя ЦК 

КПК маршал Е Цзяньин отмечал восьмидесятилетие в 

окружении китайских полководцев. Он вышел к воен-

ной верхушке Китая вместе с Дэн Сяопином, который 

приветствовал старых маршалов. Е Цзяньин в ответ 

многозначительно заметил, что Дэн не только сам 

старый маршал, но и их руководитель. Фактически на 

этой встречи военное руководство Китая присягнуло 

Дэн Сяопину как первому среди равных. Путь к 

высшей власти был открыт. 

Политик быстро восстановил в правах старую 

гвардию, де-факто правившую державой в 1980-е и в 

начале 1990-х годов. Это так называемая группа Восьми 

старейшин, или, в английском варианте, Восьми бес-

смертных, КПК во главе с Дэн Сяопином. Согласно 

одной из версий, в нее входил и Си Чжунсюнь (отец 

нынешнего лидера КНР), который в 1978 году был 

полностью реабилитирован и стал заместителем 

губернатора провинции Гуандун. 

В конце 1978 года на рабочем совещании в 

ЦК КПК Дэн Сяопин стал общепризнанным вождем 

китайских коммунистов, не занимая высшей ступени в 

партийных статусных коммуникациях. Компартия 

Китая отказалась от диктатуры пролетариата, сделав 

упор на демократию в управлении и контроле.  

Американский журнал "Тайм" объявил Дэн 

Сяопина "Человеком года". 

Китай открывается миру  

Благодаря Дэн Сяопину отношения Китая с 

Западом значительно улучшились. Он много выезжал 

за рубеж, встречался с иностаннными лидерами. 

В конце января 1979 года политик посетил США, где 

вел переговоры в Белом доме с президентом Джимми 

Картером. Незадолго до этой встречи Америка 

прекратила дипломатические контакты с Китайской 

Республикой на Тайване и установила дипломати-

ческие отношения с КНР. Дэн Сяопин продолжил 

курс на сближении с Соединенными Штатами и пред-

ложил Вашингтону заключить союз против Москвы. 

Этот визит стал историческим для двух государств и 

решающим в консолидации геополитической борьбы с 

"советским гегемонизмом". 

Уже в первый день визита в особняке помощника 

американского президента по национальной безопас-

ности Збигнева Бжезинского под русскую водку, 

подаренную русским послом, Сяопин заявил, что если 

СССР нападет на КНР, Пекин нанесет ядерный удар 

по Братской ГЭС, Новосибирску и, возможно, Москве. 

(Как близко незримая черта прошла между лозунгом 

"русский с китайцем — братья на век" и взаимными 

угрозами атомными бомбардировками.) 

На следующий день визита в Вашингтон в 

Овальном кабинете Белого дома Дэн Сяопин объявил 

Джимми Картеру, что нападет на Социалистическую 

Республику Вьетнам. Северный Вьетнам, вышедший 

победителем в войне с Америкой, продолжил вы-

полнять завет вождя Хо Ши Мина по объединению 

индокитайских народов. 

В Южном Вьетнаме проживало до 1,5 млн хуацао 

(китайских эмигрантов), преимущественно занимав-

шихся мелким бизнесом. После объединения Вьетнама 

многие из них бежали в Китай, где развернулась ком-

пания по защите соотечественников. Пекин свернул 

экономическую помощь Вьетнаму, заключившему с 

Советским Союзом договор о дружбе и сотруд-

ничестве. Народно-освободительная армия Китая в те 

годы значительно уступала вьетнамской, вторгшейся в 

конце 1978 года в Кампучию, где пал режим "красных 

кхмеров", поддерживаемых Пекином. Но Китай не мог 

потерять реноме, и 19 февраля 1979 года 200-тысячная 

китайская армия перешла границу Вьетнама. Война 

между социалистическими "братьями" длилась 29 дней. 

Китайские потери (25 тыс. убитых) оказались в два 

раза выше вьетнамских, но война парадоксально 

укрепила авторитет Дэн Сяопина среди военных. Это 

дало ему возможность ускорить свертывание ко-

роткого периода китайской гласности. Как отмечают 

зарубежные биографы, слова "гуманизм" и "нрав-

ственность" были не из лексикона политика. 

Наряду со США улучшились японо-китайские 

отношения, Дэн Сяопин ставил в пример опыт Страны 

восходящего солнца с быстро развивающейся эко-

номикой. 

В 1980 году Дэн Сяопин сместил председателя 

ЦК КПК Хуа Гофэна, ставленника и преемника Мао 

Цзэдуна и полностью взял Компартию под свой 

контроль. Он выдвинул план воссоединения материко-

вой части Китая с Тайванем, Гонконгом и Мокао на 

основе принципа "Одна страна — две системы". 

Особенно значительным достижением стало под-

писание соглашения между Великобританией и КНР 

от 19 декабря 1984 года, по которому Гонконг был 

возвращен Китаю в 1997 году. Дэн Сяопин согласился 

на протяжении 50 лет не менять сложившуюся за 

99 лет британского владычества политическую и эконо-

мическую систему Гонконга. Аналогичное соглаше-

ние о возврате Макао было подписано с Португалией. 

Неформальный лидер КНР взял на вооружение 

принцип "Одна страна — две системы" для пере-

говоров с Тайванем о воссоединении. Вместе с тем 

отношения с СССР не улучшились, но Дэн Сяопин не 

забыл большевистский нэп, труды Николая Бухарина 

и поддержал "семейный подряд" на селе. 

В Китае началась "политика открытых дверей", в 

первую очередь для хуацао (китайских эмигрантов), 

позволившая привлечь в экономику масштабные 

международные инвестиции. 

Во время командировки Сяопина в провинцию 

Гуандун местные руководители в Гуанчжоу начали 

жаловаться на массовое бегство китайцев через 

границу в Гонконг. Они отметили, что в отличие от 

официальной статистики число беженцев выходит за 

разумные границы и составляет миллион. По воспо-

минаниям очевидцев, Дэн Сяопин остолбенел от этой 

цифры, но в конце разговора отметил, что причиной 
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являются проблемы политики коммунистической 

власти в Пекине и на местах. Партия не может 

позволить, чтобы китайский народ постоянно жил в 

бедности. 

Когда руководители провинции Гуандун стали 

просить у лидеров Коммунистической партии денег на 

проведение эксперимента, то получили отказ. Дэн 

Сяопин популярно объяснил, что у Центрального 

комитета КПК денег нет, необходимо самим находить 

финансовый капитал, тем более партия дала самое 

главное — свободу действий. Для этого местные руко-

водители-коммунисты должны проявлять смелость в 

поступках и мыслях, быть мужественными и морально 

готовыми проложить новый путь реформам. Однако 

правительство выделило скромных 30 млн юаней 

(примерно $5 млн) в качестве стартового капитала. 

Старт был дан в марте 1979 года, когда уезд Баоань 

был переименован в окружной город Шэньчжэнь, 

который Дэн Сяопин избрал в качестве местораспо-

ложения одной из особых экономических зон как 

"китайский ответ Гонконгу". Китайская государствен-

ная компания China Merchants с целью привлечения 

гонконгских бизнесменов создала в Шекоу (Наньшань) 

промышленную зону, а в марте 1980 года централь-

ные власти официально одобрили создание первой в 

Китае Шэньчжэньской ОЭЗ. Всекитайское собрание 

народных представителей приняло закон о создании 

особых экономических зон для привлечения иностран-

ных инвестиций, взяв на себя обязательства по 

обеспечению прибыли зарубежным партнерам.  

"Архитектор экономических реформ" Дэн Сяопин 

консолидировал работу всех министерств на строи-

тельство "социализма с китайской спецификой". В этом 

процессе особая роль принадлежала Министерству 

государственной безопасности (МГБ), разработавшему 

программу привлечения иностранных инвестиций и 

передовых зарубежных технологий. Многие внешне-

экономические компании, созданные МГБ за рубежом, 

работали над реализацией этих целей. МГБ сыграло 

важную роль как инструмент обеспечения радикальных 

китайских реформ "открытой экономики". 

Дэн Сяопин, избранный председателем Централь-

ного военного совета ЦК КПК (1981—1989) — 

ключевого поста в коммунистическом Китае — стал 

самым влиятельным человеком в партии. 

В 1982 году ЦК КПК издал документ под 

названием "О некоторых исторических вопросах со 

времен образования КНР". Мао Цзэдун был объявлен 

"великим марксистом, пролетарским революцио-

нером, военачальником и генералом", а также бес-

спорным основателем государства и Народно-освобо-

дительной армии Китая. Дэн Сяопин заявил, что "он 

был плохим на 30%, но хорошим на 70%". Документ 

также возложил всю вину и ответственность за 

"культурную революцию" на контрреволюционные 

силы "Банды четырех" и Линь Бяо. 

К 1989 году под руководством неформального 

лидера КНР начались масштабные экономические 

реформы, базировавшиеся на теории конвергенции. 

Идею сближения двух систем (капиталистической и 

социалистической) впервые выдвинул Питирим Со-

рокин, выдающийся западный социолог русского про-

исхождения. Чтобы ее суть была понятна миллиард-

ному китайскому народу "архитектор экономических 

реформ" использовал формулу "неважно, какого цвета 

кошка, черная или белая, важно, чтобы она ловила 

мышей". Эта фраза впервые была высказана еще во 

время дискуссий "большого скачка" 1960-х годов. 

Роль Дэн Сяопина в событиях на площади 

Тяньаньмэнь в 1989 году  

Вмешательство политика в указанные события 

доказало, что он обладает властью в стране. 17 мая из-

за слухов о военном положении на улицы Пекина 

вышло около 1,2 млн человек с плакатами: "Ты стар, 

Сяопин! Когда человеку переваливает за 80, он 

глупеет! Престарелое правительство — в отставку! 

Долой культ личности!". 

За пределами Китая площадь Тяньаньмэнь при-

обрела всемирную известность в связи с событиями в 

июне 1989 года. Тогда страна сделала судьбоносный 

выбор, остановив разгул пекинского "Майдана". 

В отличие от Советского Союза китайская перестрой-

ка пошла другим путем, приведшим к сохранению 

коммунистической власти и созданию экономически 

мощной державы. 

"Цивилизованный" Запад ждал другого резуль-

тата — распада последней империи после самоубий-

ства СССР. Прогнозы не оправдались, несмотря на то, 

что Соединенные Штаты с того времени окончательно 

сбросили фиговый листок, прикрывавший "истинные" 

ценности, и начали использовать ложь в качестве 

главного орудия "правильной" демократии. 

Американские СМИ после событий 4 июня 

1989 года на площади Тяньаньмэнь распространили 

лживую информацию о "кровавом китайском тотали-

таризме", которая уже более тридцати лет гуляет по 

миру. Согласно западной версии, в этот день 

китайские власти бросили на подавление мирных 

протестов на центральной площади столицы армию, 

что привело к гибели нескольких тысяч человек. 

Вначале протестующие студенты требовали, 

наряду с либерализацией экономики, приведшей к 

росту коррупции в верхних эшелонах власти, и 

либерализации политической системы по примеру 

Советского Союза. И "буревестник" советской пере-

стройки рекомендовал китайским товарищам на-

чинать с политической реформы. Но где теперь 

Советский Союз и товарищ Горбачев? 

Политическая система коммунистического Китая 

имеет свои особенности. Абсолютная власть не при-

надлежит партийному лидеру. Перед протестными 

событиями на площади Дэн Сяопин не был партий-

ным лидером, но возглавлял Центральные военные 

советы КНР и ЦК КПК, что позволяло контролировать 

вооруженные силы Китая. Политик считал перво-

очередность политических реформ пагубной для 

Китая и, увидев в генеральном секретаре ЦК КПК Ху 

Яобане "китайского Горбачева", принял меры для 

отстранения его от власти. На Западе происходящие в 



ISSN 2076-9326. Вісник Книжкової палати. 2021. № 9 

 
24 

Пекине протесты воспринимали как преддверие па-

дения коммунистического режима в Китае. 

Но, как и в последующих "цветных революциях", 

организованных США, протестное движение воз-

главили радикалы при участии уголовных элементов. 

Зазвучали призывы к вооруженному выступлению. 

Еще 20 мая 1989 года в Пекине было введено военное 

положение. Власти безрезультатно требовали от про-

тестующих студентов очистить площадь, однако 

призывы не возымели действия. На окраинах города 

стали возводить баррикады и нападать на безоружных 

военных. Попытка солдат продвинуться к централь-

ной площади закончилась настоящим побоищем со 

стороны радикалов с применением "коктейлей 

Молотова", камней и металлических палок. 

В этот драматический момент Дэн Сяопин занял 

жесткую позицию и отдал приказ о вводе в Пекин 

вооруженных армейских подразделений для наведе-

ния порядка. Площадь Тяньаньмэнь была блокирована 

танками, бронетранспортерами и бульдозерами. И по 

требованию властей палаточный студенческий го-

родок (несколько тысяч протестующих) на площади 

Ворот небесного спокойствия к утру 4 июня… 

разошелся, здесь не было погибших. Но с 1989 года 

ложь о "побоище на площади Тяньаньмэнь" стала 

важнейшим фундаментом крупномасштабной информа-

ционной войны "цивилизованных" Соединенных 

Штатов против остального мира. 

Вместе с тем пекинские радикальные элементы, 

возвевшие на улицах столицы баррикады, продолжали 

атаковать военных: поджигали машины, забрасывали 

солдат камнями, применяли и огнестрельное оружие. 

Громили машины скорой помощи, пытавшиеся увозить 

раненых военных. Некоторых их них сжигали живьем, 

а обгорелые трупы вешали на улицах. Эти страшные 

фотографии западные СМИ не публиковали. 

Естественно, что армия с такими "демократи-

ческими" протестами не церемонилась. Уничтожение 

очагов сопротивления продолжалось в течение не-

скольких дней. По официальным китайским данным 

о событиях в Пекине, в начале июня 1989 года 

погибли около 200 человек и около 7 тыс. получили 

ранения. Западные источники называли другие 

цифры — от 2 до 6 тыс. убитых гражданских и 

погибших военных. 

Запад во главе со США обвинил Китай в тота-

литаризме и расправе над мирными протестующими 

студентами. На КНР были наложены санкции, а 

Советский Союз использовал ситуацию для стреми-

тельного укрепления отношений двух стран. Начало 

было положено еще в мае 1989 год, когда во время 

визита Михаила Горбачева в Китай Дэн Сяопин 

предложил "закрыть прошлое, открыть будущее" в 

целях нормализации китайско-советских отношений. 

От санкций против Китая Запад быстро отказал-

ся, взвесив выгоды экономического сотрудничества с 

Поднебесной. Нельзя забывать, что Западом правит 

капитал, а не политики, которые и в этот раз 

ошиблись с прогнозами. С вливанием зарубежных 

инвестиций и переносом в Китай многих производств, 

страна не превратилась в мировую фабрику, обслужи-

вающую потребности Запада, а взяла курс на до-

стижения экономического лидерства. 

После событий на площади Тяньаньмэнь про-

изошли кардинальные изменения в китайском руко-

водстве, власть и влияние Дэн Сяопина ослабли, и на 

передний план выдвинулась фракция политиков, 

противящихся его реформам. Но Чжао Цзыян — сторон-

ник либерального политического курса, выступавший 

против применения силы, был смещен с поста гене-

рального секретаря ЦК КПК. На смену ему пришел 

Цзян Цзэминь, поддержанный Дэн Сяопином. Эксперты 

считают, что преданность генерального секретаря 

ЦК КПУ Цзян Цзэминя политике Дэн Сяопина укрепила 

его позиции, и он стал преемником Патриарха. Новое 

руководство продолжило экономические реформы, 

сохранив политическую стабильность. 

Дэн Сяопин добился отстранения от власти двух 

генеральных секретарей ЦК КПК — Ху Яобана и 

Чжао Цзыяна. Политик утверждал, что Китай на-

ходится на первой ступени "социализма с китайской 

спецификой" и строительства среднезажиточного об-

щества. Идеологические принципы стали играть мини-

мальную роль в экономике, что доказало эффектив-

ность на практике. Многие реформы шли снизу и 

были поддержаны партией. В сельском хозяйстве 

большинство "народных коммун" было распущено, а 

крестьянство в основном перешло на семейный 

подряд. Это было совершенно не похоже на пере-

стройку, инициированную Михаилом Горбачевым в 

СССР, где почти все преобразования навязывались 

указаниями сверху. На втором этапе китайских 

реформ (1984—1992) произошел переход к рыночной 

экономике. 

После отставки с поста председателя Централь-

ного военного совета в 1989 году Дэн Сяопин ушел с 

других официальных должностей, сохранив за собой 

статус почетного президента Всекитайской спортив-

ной федерации игроков в бридж и невероятный для 

коммунистических режимов авторитет у партии и 

народа. Китай по-прежнему переживал "эру Дэн 

Сяопина" — "главного архитектора китайских эконо-

мических реформ и социалистической модернизации". 

Он продолжал оставаться духовным лидером Китая, 

оказывая решающее влияние на внутреннюю и 

внешнюю политику государства. Сяопин подал по-

литикам старшего поколения хороший пример того, 

как надо достойно уходить, а не занимать руко-

водящие посты до самой смерти. 

Чтобы окончательно утвердить экономические 

идеи в качестве приоритетных, в начале 1992 года 

политик осуществил знаменитое южное турне, по-

сетив Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай и Шанхай. Во 

время поездки Дэн Сяопин много выступал, рас-

сказывая о важности экономических преобразований, 

и в очередной раз завоевал поддержку народа. Южное 

турне позволило укрепить позиции единомышлен-

ников на пути экономических преобразований и 

доказало, что Патриарх все еще является ключевой 

фигурой в китайской политике. В результате реформ 
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приморские районы Китая добились беспрецедентных 

экономических успехов, что в будущем оказало 

прямое воздействие на развитие внутренних районов 

страны. 

Великий революционер и реформатор скончался 

19 февраля 1997 года на 93-м году жизни. Официаль-

ная причина смерти — легочная инфекция на фоне бо-

лезни Паркинсона. Дэн Сяопина официально провоз-

гласили "великим марксистом, великим пролетарским 

революционером, государственным деятелем, воена-

чальником и дипломатом; одним из главных руко-

водителей Коммунистической партии Китая, Народно-

освободительной армии Китая и Китайской Народной 

Республики; "Великим архитектором китайских 

экономических реформ и социалистической 

модернизации". Согласно завещанию его прах был 

развеян над просторами Желтого моря. 

Личная жизнь 

Дэн Сяопин был женат три раза. Первая жена 

училась с ним вместе в Москве, но умерла в возрасте 

24 лет спустя несколько дней после рождения дочери, 

вскоре тоже умершей. Вторая жена (c 1931) бросила 

Дэн Сяопина в 1933 году после его партийной 

проработки и покаяния. Третья жена — Чжо Линь, 

дочь промышленника, стала членом КПК в 1938 году 

и на следующий год вышла замуж за Сяопина. В этом 

браке были рождены три дочери и два сына. Старший 

сын — студент пятого курса университета — во время 

"культурной революции" был, схвачен хунвейбинами, 

подвергся пыткам и заключению, выброшен из окна 

третьего этажа, стал инвалидом и посвятил жизнь 

борьбе за права людей с ограниченными возможнос-

тями в Китае. Одна из дочерей работает заместителем 

министра науки и техники КНР. Младшая дочь 

является автором книги "Мой отец — Дэн Сяопин". 

Младший сын после окончания факультета естествен-

ных наук Пекинского университета работал в США 

профессором Рочестерского университета. 

По версии американского журнала Time, Дэн 

Сяопин дважды был назван "Человеком года" (1978, 

1985). Издание отметило его как Верховного руко-

водителя Китая с конца 1970-х годов, проводившего 

радикальные экономические реформы, которые стали 

вызовом для ортодоксальных марксистов. Политика 

Дэн Сяопина сделала Китай частью мирового рынка. 

Заключение 

Дэн Сяопин стал "Великим архитектором китай-

ских реформ", основанных на постепенной конвер-

генции капитализм и социализма под руководством 

Коммунистической  партии. Это один из немногих 

политиков мирового уровня, доказавший, что реаль-

ная власть обусловлена не занимаемой должностью, а 

личностью. 

На протяжении последнего десятилетия жизни 

Дэн Сяопин не имел никакого официального статуса в 

государстве, лишь занимал должность почетного 

президента Всекитайской спортивной федерации 

игроков в бридж. Но, отказавшись от партийных 

постов, сохранил исключительный авторитет, был 

одним из самых могущественных людей в мире и 

распоряжался судьбой миллиардного народа. 

Почему именно этот человек аккумулировал 

китайские традиции и смог сформулировать понятные 

стратегические цели? Он не обладал характерным для 

советской номенклатуры образованием — смесь тех-

нического с партийным, имел типичный для циви-

лизованного мира конца ХХ века общекультурный 

образовательный уровень. Воспитанный на традициях 

конфуцианства, Дэн Сяопин получил образование в 

Китае, во Франции и Советском Союзе. Это позволило 

ему понять особенности и этнокультурные различия 

трех разных цивилизаций, чтобы сформулировать 

принципы строительства современного общества с 

китайской спецификой — конфуцианский социализм. 

В отличие от Советского Союза, где полити-

ческие реформы предшествовали экономическим и 

закончились геополитическим самоубийством государ-

ства, Китай успешно осуществил экономические пре-

образования. Основой "экономического чуда" стала не 

только дешевая рабочая сила, но и сила духа 

китайского народа. В отличие от демократической 

России, взявший курс на создание потребительского 

общества по западному образцу, Китай приступил к 

очередному этапу эпохальных реформ, в центре 

которых — семья, причем не только со "средним 

уровнем "зажиточности", а и с определенными 

нравственными установками. 

Китайская партийная номенклатура при Мао 

Цзэдуне не была так коррумпирована, как советская в 

эпоху Леонида Брежнева. Разложившийся советский 

чиновничий аппарат и развалил державу. Дэн Сяопин 

до последних дней называл первого и последнего 

президента СССР Михаила Горбачева одним словом — 

"глупец". 

По мнению китайских лидеров, после смерти 

Иосифа Сталина Коммунистическая партия Совет-

ского Союза проделала путь от "болтуна", "большого 

дурака" Хрущева и престарелых генсеков до "глупца" 

Горбачева. Советскую компартию погубил махровый 

догматизм. 
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