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В работе описан политический кризис в Китае в 1989 году, а также события на 

площади Тяньаньмэнь, которые повлекли за собой ряд изменений в стране. Также да-

ется оценка реакции политического руководства и общественного мнения США на 

политический кризис в КНР. 
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В 1980-х годах в Китае произошли значительные изменения. Политика 

маоизма-теоретического направления коммунизма, которое было создано 

лидером Коммунистической партии Китая (КПК) и Китайской Народной 

Республики (КНР) Мао Цзэдуном в 1960-х и 1970-х годах, привела к ряду 

серьезных последствий: страна страдала от голода, экономика была не-

сбалансированной. 

Кроме того, отношения с Советским Союзом были испорчены на дол-

гие годы. Руководители страны после Иосифа Сталина, Никиты Хрущева 

и Леонида Брежнева были обвинены китайским руководством в ревизио-

низме, то есть в искажении марксизма. Во время пограничного конфликта 

вокруг Даманского острова на реке Уссури противоборствующие сто-

роны находились на грани полномасштабной войны. 

После смерти Мао в 1976 году борьба между левыми радикалами и 

прагматиками во главе с Дэн Сяопином достигла кульминации в руковод-

стве КПК. 

Два года спустя эта группа, наконец, взяла власть в свои руки, начав 

масштабные экономические реформы. Китай стремился привлечь ино-

странных инвесторов и технологии, предлагая взамен дешевую рабочую 

силу в почти неограниченном количестве. Со временем система улучши-

лась. Существовали «открытые порты» со значительной экономической 

свободой. Были созданы также специальные «зоны технико-экономиче-

ского развития» (ЗТЕР), которые должны были привлечь в страну высо-

кие технологии [1, с. 126]. 

Экономические успехи Китая были шокирующими: только в Шэнь-

чжэне промышленное производство выросло в 200 раз в 1980-х и 1990-х 

годах, а население выросло почти в 1000 раз. Но экономическая либера-

лизация, по мнению части китайского общества, должна была привести к 
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политической либерализации. «Движущей силой», как это часто бывает в 

подобных ситуациях, была молодежь, в основном, студенты. 

Массовая вылазка китайцев была вызвана известием о смерти бывшего 

генерального секретаря ЦК КПК 15 апреля из-за сердечного приступа. 

Два года назад его уволили за призывы к «быстрым реформам» и почти 

нескрываемое презрение к «маоистским эксцессам». Чиновника народной 

партии обвинили в попустительстве «буржуазной либерализации», а за-

тем Дэн Сяопин обвинил его в студенческих протестах под демократиче-

скими лозунгами на рубеже 1986 – 1987 годов. 

Мятежная китайская молодежь возлагала свои надежды на нового ге-

нерального секретаря ЦК КПК Чжао Цзыяна, которого западная пресса 

называла «китайским Горбачевым» [2]. 

Генеральный секретарь действительно был реформистом не только в 

отношении экономики, но и в отношении политики. При нем началось 

определенное «смягчение нравов» в политической жизни, и в средствах 

массовой информации стали появляться осторожные критические статьи 

об улучшении политической системы. 

События на площади Тянаньмэнь совпали с визитом Михаила Горба-

чева в Китай. В 1989 году, 15 мая, в Китай должен был прибыть руково-

дитель Советского Союза Горбачев Михаил Сергеевич. К этому событию 

был подготовлен демонстративный визит (в Белом Доме) американских 

военных кораблей в Шанхае. По мнению Америки, это должно было по-

казать насколько прочна китайско-американская дружба. Наблюдая за 

действиями главы СССР, люди надеялись на аналогичную реформу и в 

Китае. 

Главными инициаторами движения были студенты, которые объеди-

нились в Независимый союз студентов Пекина. Именно по этой причине 

происходившие события назывались студенческими протестами 

Главной причиной молодежных демонстраций были не права человека 

и демократические свободы, а негативные побочные эффекты реформ, 

инициированных Дэн Сяопином в 1979 году. 

Основные причины: 

 смерть Ху Яобана; 

 требования демократических реформ в КНР; 

 протест против монополии КПК на власть и партийной коррупции; 

 трудности экономических реформ; 

 влияние советской перестройки. 

Главными протестующими являлись интеллектуалы, которые думали, 

что правительство полностью в коррупции и управляет государством то-

талитарными методами [1, с. 113]. 
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Из-за демонстраций в Тяньаньмэне официальная церемония встречи 

советской делегации состоялась прямо на аэродроме. Китайские власти 

также сделали все возможное, чтобы не допустить встречи Горбачева и 

его окружения с демонстрантами. 

Студенты были готовы отдать дань уважения советскому лидеру, но 

пекинские власти на это не пошли. «Возможно, они не были уверены, что 

смогут держать ситуацию под контролем» – написал Горбачев в своей 

книге «Жизнь и реформы». 

С 27 апреля на главной площади Пекина, у ворот Запретного города 

китайских императоров, был разбит палаточный городок, который просу-

ществовал до начала июня. Некоторые из демонстрантов объявили голо-

довку. Власти некоторое время не предпринимали никаких мер по 

очистке площади, но 20 мая в столице Китайской Народной Республики 

было введено военное положение. 3 июня начался штурм площади 

Тяньаньмэнь. Первая волна была отбита. На баррикадах солдат встречали 

«бутылками с зажигательной смесью», камнями и нападали с металличе-

скими палками. 

Целями данных действий являлись: 

 демократические реформы ; 

 борьба с коррупцией в КПК; 

 свобода слова и печати. 

В результате Дэн Сяопин решил направить в Пекин армейские подраз-

деления для наведения порядка. В ночь на 4 июня на площадь 

Тяньаньмэнь прибыли танки, бронетранспортеры и бульдозеры. В поло-

вине второго ночи Пекинский муниципалитет и штаб по чрезвычайным 

ситуациям опубликовали экстренное уведомление, требующее, чтобы все 

студенты и другие граждане покинули площадь Тяньаньмэнь. 

Сотни участников манифестации были брошены в тюрьмы, многие бе-

жали в Гонконг. Было 6 тыс. убитых гражданских и 1000 погибших воен-

ных, правозащитные организации заявляли о 1000 казненных после по-

давления беспорядков. 

В китайском руководстве по результатам событий Тяньаньмэнь про-

изошли серьезные изменения. Сторонник либеральной линии, которая 

выступала против использования силы, Чжао Цзян, был смещен с поста 

генерального секретаря ЦКП. На его место пришел Цзян Цзямин, поддер-

живаемый Дэном Сяопином. 

Сам инициатор китайских реформ отошел от всех официальных долж-

ностей, тем не менее, он остается чрезвычайно влиятельной фигурой в 

Китае. 
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Кризис 1989 года не убил Китай, а сделал его сильнее. Новое руковод-

ство продолжило экономические реформы, сохраняя политическую ста-

бильность. 

Протесты, проходившие в Пекине, на площади Тяньаньмэнь, в июне 

1989 года и распад Советского Союза в декабре 1991-го знаменуются пе-

реломными событиями, которые на десятилетия вперед определили идео-

логический курс КПК. Китайские власти по-прежнему боятся повторения 

кризисной ситуации рубежа 1980–1990-х годов и руководствуются исто-

рическими параллелями между КНР и СССР [2]. 

Четверть века спустя Китай быстро стал сверхдержавой, бросающей 

вызов США. Возможно, это лучшее доказательство того, что мудрый Дэн 

Сяопин в июне 1989 года сделал правильный выбор. 
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