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НАчАЛО ИзучЕНИЯ ИСтОРИИ КНР в КИтАЕ  
И ПуБЛИКАцИИ тАМ ПО этОй тЕМЕ (1980–1999 гг.) 

 Где и как готовились и публиковались материалы по истории КНР

Во второй половине 1980-х гг. руководство в Пекине, видимо, стало понимать, что 
изучение истории КНР в стране находится на довольно низком уровне. В ходе провоз-
глашения политики реформ и открытости при более глубоком знакомстве с историче-
скими исследованиями за рубежом руководство КНР и ведущие историки страны стали 
приходить к выводу о необходимости наращивать усилия в этом направлении, считая, 
что нельзя «отдавать на откуп» исследования по своей истории иностранным специа-
листам. Известно, и об этом у нас писалось (к примеру, в «Историографии новейшей 
истории Китая (1949–1982) [1]), что в основном готовились и издавались краткие и пол-
ные курсы «лекций по истории КПК», но не было фундаментальных работ как в целом 
по истории КНР, так и по отдельным ее периодам.

В конце 1970-х гг. в Пекине был создан Исследовательский кабинет (Институт) по 
истории партии при ЦК КПК (руководитель историк Ху Ши, ставший позднее прези-
дентом АОН Китая). Центр занимался разработкой истории КПК, включая период КНР, 
с 1978 г. стал выпускаться ежемесячный журнал «Данши тунсюнь» («Вестник истории 
партии»). В январе 1988 г. он был объединен с журналом «Данши яньцзю» и стал выхо-
дить раз в два месяца под названием «Чжунгун данши яньцзю» («Исследование истории 
КПК»). С 1986 г. стал выходить в свет шесть раз в год журнал «Чжунхуа инле» («Павшие 
китайские герои»).

В 1980 г. было образовано Общество по изучению истории КПК при ЦК КПК (пред-
седатель исполкома Фэн Вэньбинь). Общество имеет свои филиалы и отделения в про-
винциях. Исследовательской работой в области истории КПК и КНР занимались и в 
Центральной партийной школе ЦК КПК (ректор член ЦК КПК Ван Чжэнь). Школа име-
ет свое издательство и выпускает ряд периодических изданий, важнейшее из которых 
«Лилунь дунтай» («Теоретическая трибуна»).

Вопросы КПК, КНР и китайской революции изучались и провинциальными пар-
тийными школами. Они периодически издавали свои учебные материалы. 

Президент Академии общественных наук Китая Ху Цяому на собрании сотрудни-
ков академии 11 января 1978 г. признался, что «сейчас еще не приступили к должному 
изучению истории КНР с ее основания», и призвал «ускоренными темпами приступить 
к ее изучению». Это было первое серьезное заявление о необходимости изучения исто-
рии КНР.

Видимо, тогда центральным руководством и было принято решение об усилении 
этого направления китайских исследований. Сюэ Муцяо подготовил к 1979 г. и издал 
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практически первую в то время книгу «Исследование экономических проблем соци-
ализма в Китае» [2], подчеркнув в предисловии, что задачу подготовить такого рода 
материал ему поставили еще в 1955 г. и только сейчас он смог ее реализовать.

Первым официальным органом по сбору партийных материалов после «культурной 
революции» стал созданный в мае 1980 г. Комитет при ЦК КПК по сбору материалов по 
истории партии. Руководителем его по совместительству был назначен Фэн Вэньбинь 
(в 1983 г. его сменил на этом посту Пин Вэньминь). В мае 1980 г. на базе редкомиссии 
по изданию произведений Мао Цзэдуна был создан Исследовательский центр партий-
ной документации ЦК, задачей которого был сбор, хранение и подготовка к публика-
ции партийных документов ЦК КПК, видных партийных деятелей. Именно он стал 
осуществлять подготовку и издание «избранных произведений» руководителей КПК 
и КНР. Так, этим центром были изданы в декабре 1980 г. «Избранные произведения 
Чжоу Эньлая», том 1, а в декабре 1984 г. том 2-й; «Избранные произведения Лю Шаоци» 
в декабре 1981 г. том 1, в декабре 1985 г. том 2-й; «Избранные произведения Чжу Дэ» в 
августе 1983 г.; «Избранное Дэн Сяопина (1975–1982)» в июле 1983 г., (1938–1965 гг.) в мае 
1989 г. Сначала в закрытом порядке в Цзилине в 1981 г. вышли « Избранные статьи и 
выступления товарища Чэнь Юня (1956–1962)», затем уже открыто «Избранные работы 
Чэнь Юня (1979–1956)» в июле, а его работы за 1956–1985 гг. увидели свет в июне 1984 г. 
В 1985 г. были опубликованы «Избранные работы Чжан Вэньтяня», в 1988 г. — «Избран-
ные военные произведения Пэн Дэхуая», в 1989 г. — «Сборник работ Ань Цзывэня по 
организационно-партийной работе» и др.

Центр начал также готовить и издавать отдельными сборниками документы ЦК 
КПК.

Стимулирующим фактором, подтолкнувшим китайских ученых к более детальному 
исследованию истории КНР, явилось принятие 6-м пленумом 11-го созыва в июне 1981 г. 
«Решения по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР». В нем 
впервые были даны некоторые новые оценки как этапам истории КНР, так и отдельным 
руководителям страны, были признаны ошибки, совершенные в прошлые годы. Затем пос-
ледовала серия брошюр с комментариями «Решения» и призывом его изучения [3]. Наибо-
лее фундаментальные комментарии были подготовлены «Исследовательским кабинетом 
документов ЦК КПК», которые издавались несколько раз с исправлениями и дополнени-
ями в 1983–1985 гг. [4]. Затем как часть вышеназванного «Решения» последовали публика-
ции комментариев и лекций к наиболее одиозному периоду истории КНР — «культурной 
революции» — с подбором соответствующих статей разных авторов [5; 6; 7; 8].

В КНР началась работа по подготовке биографий видных политических, обществен-
ных и военных деятелей Китая. Одной из первых в 1981 г. в Пекине вышла «Автобио-
графия Пэн Дэхуая» [9], через три года она была опубликована в КНР в сокращенном 
виде на английском языке [10] (издана у нас в стране под заглавием «Мемуары маршала» 
в 1988 г.) 

С апреля 1982 г. в Китае начали выпускать с грифом «для внутреннего пользования» 
специальное ежемесячное издание «Вэньсянь хэ яньцзю» («Документы и исследования»), 
с января 1985 г. оно стало двухмесячным, к концу 1986 г. было издано 45 номеров. На-
иболее интересные, по мнению издателей, материалы из журнала стали публиковать от-
дельными сборниками. Первый сборник за 1982 г. вышел в январе 1983 г. Сборник за 
1983 г. был издан в октябре 1984, за 1984 г. — в январе 1986; за 1985 г. — в декабре 1986; за 
1986 г. — в сентябре 1988 г. Все они выходили с грифом «для внутреннего пользования». 
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Большим подспорьем для исследования периода истории КНР стала публикация на-
чиная с 1980-х гг. Академией обороны НОАК документов и материалов 1950–1970 гг. в 
нескольких томах под общим названием «Справочные материалы для изучения исто-
рии КПК», куда было включено большинство официальных документов периода 1960–
1970 гг., две трети из которых ранее открыто не выходили. Однако эти «Справочные 
материалы» были изданы под грифом «для внутреннего пользования», и поэтому круг 
лиц, имевших возможность ознакомиться с ними, был ограничен.

Для изучения истории КНР 1950–1970 гг. большую помощь оказывают 13 томов до-
кументов серии под общим названием «Рукописи Мао Цзэдуна начиная с основания 
государства» [11], издаваемой с 1987 по 1998 гг. Все тома вышли под грифом «для внут-
реннего пользования». В них собраны телеграммы, отрывки рукописей и правка Мао 
Цзэдуна на различных документах периода 1950–1970 гг., большинство из которых ра-
нее не публиковались. Особенно ценным является то, что для комментирования, разъ-
яснения некоторых вопросов в работах Мао Цзэдуна составители томов вынуждены 
были приводить неизвестные ранее документы ЦК КПК, политбюро ЦК или их фраг-
менты, выступления руководителей партии и страны, давать определенные коммента-
рии и вводку, что намного увеличило количество документов, появившихся в научном 
обороте.

С 1982 г. после одобрения секретариатом ЦК КПК началась работа над грандиозным 
проектом подготовки и издания большой многотомной (до 200 томов, однако было 
издано 150) серии «Современный Китай». Был создан редакционный комитет серии в 
составе трех главных редакторов (Дэн Лицюня, Ма Хуна и У Хэна) и членов комитета 
(Дин Вэйчжи, Юй Гуанъюаня, Ван Жэньчжи, Ху Шэна, Хэ Цзинчжи, Юань Баохуа, Сюэ 
Муцяо и др.). 

С 1983 г. в КНР начали готовить специальную серию книг под общим названием 
«Биографии деятелей современного Китая». В первую очередь было решено подгото-
вить биографии восьми китайских маршалов, серию планировалось закончить через 
10 лет в 1993 г.

В 1984 г. Юй Гуаном были изданы биография Пэн Дэхуая и работа Ма Лу, Пэй Пу, 
Ма Тайцзюаня «Взлет и падение министра обороны» [12], тогда же Го Чэном и Ли Чу-
аньчжэном была опубликована биография Ли Лисаня [13], в 1984 г. вышла «Краткая 
биография Е Цзяньина» (с грифом «для внутреннего пользования») [14], в 1993 г. вышла 
новая фундаментальная (794 стр.) «Биография Пэн Дэхуая» [15], были подготовлены 
и выпущены книги о Чжоу Эньлае в период «культурной революции [16; 17], книга о 
«деле» и.о. начальника Генштаба НОАК, члена Постоянного Комитета Военного совета 
ЦК КПК Ян Чэнъу, командующего Пекинским военным гарнизоном Фу Чунби и полит-
комиссара ВВС Юй Лицзяня [18] и т.д.

27 ноября 1989 г. Дэн Лицюнь в речи на совещании, посвященном работе над сери-
ей «Современный Китай», подчеркнул важность и актуальность составления истории 
КНР и отметил, что «после образования КНР прошло уже 40 лет и следует вплотную 
заняться подготовкой к написанию истории КНР».

В марте 1990 г. члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цзян Цзэминь, Ли 
Пэн и другие приняли решение о создании специального Института по изучению сов-
ременного Китая при Академии общественных наук КНР. Главной задачей института 
было определено исследование современной истории Китая и написание многотомной 
истории КНР.
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В декабре 1992 г. было учреждено научное общество по изучению истории современ-
ного Китая (изучение истории КНР) во главе с Дэн Лицюнем. Были созданы филиалы 
общества по стране. 

Начиная изучение истории КНР в первую очередь решили перевести на китайский 
язык отдельные фундаментальные работы западных историков. Одними из первых 
были переведены и изданы, правда, опять же для «внутреннего пользования», в 1989 г. 
две книги Р. Макфаркуара [19] серии «Истоки Великой культурной революции» — «Про-
тиворечия внутри народа 1956–1957», «Большой скачок 1958–1960» [20]. Затем был пе-
реведен 15-й том «Кэмбриджской истории Китая. Народная Республика. Часть 2. Рево-
люция в революции. 1965–1982» 1991 г. [21], изданный в двух книгах в Шанхае в 1992 г. 
также под грифом «для внутреннего пользования». Любопытно, что перевод и издание 
этого тома почти одновременно, как бы соревнуясь, осуществляли несколько изда-
тельств КНР. В пекинских библиотеках я обнаружил несколько вариантов этой книги.

Первая китайская книга по истории «культурной революции» под грифом «для 
внутреннего пользования» была издана в Тяньцзине в декабре 1986 г. супругами Гао 
Гао и Янь Цзяци под названием «История десяти лет “великой культурной революции”» 
1966–1976», она же открыто была переиздана в Гонконге. Книга была встречена в КНР 
довольно прохладно. Позже Гао Гао оказалась во Франции, где написала книгу под на-
званием «История после “культурной революции”. Течение китайской либерализации» 
в трех томах, изданных на Тайване в 1993–1999 гг. [22].

В 1987 г. Ляо Гайлун издал книгу «Победа социализма в Китае» [23], где кратко осве-
тил этапы истории КНР, доведя ее до начала 80-х гг. ХХ в.

Во второй половине 1980-х гг. стало больше внимания уделяться конкретным пер-
соналиям и их деятельности в период КНР, в первую очередь «четверке» Цзян Цин, Ван 
Хунвэню, Чжан Чуньцяо и Яо Вэньюаню, а затем Линь Бяо и Кан Шэну. Если ранее были 
выпущены сборники с набором критических статей о «четверке», к примеру «Критика 
“банды четырех”» [24] (все статьи здесь были разделены по рубрикам: философия, поли-
тическая экономия, политика, культура и искусство), то затем стали появляться работы 
по каждой из этих четырех фигур.

Эта тема была наиболее выигрышной, так как большая часть населения страны настра-
далось от деятельности «четверки», и многие просчеты, ошибки и катаклизмы, возникшие 
в период 1966–1976 гг., можно было списать на ее счет. В ряду таких публикаций можно 
назвать книгу жены Ван Цзясяна «Неофициальная биография Цзян Цин — сон императ-
рицы», выпущенную в 1988 г. под псевдонимом Чжу Чжунли и под грифом «для внутрен-
него пользования» [25]; книги шанхайского писателя и историка Е Юнле, в 1988–1989 гг. 
выпустившего биографии Ван Хунвэня, Чжан Чунцяо, Цзян Цина и Яо Вэньюаня [26; 
27; 28; 29]. Затем взялись за другие биографии: Кан Шэна (книги Линь Циншаня «Неофи-
циальна биография Кан Шэна» [30], «Кан Шэн — маньяк-убийца» [31]), Линь Бяо [32; 33; 
34]. Одновременно о Линь Бяо перевели и издали «для внутреннего пользования» книгу 
голландского автора Jaap van Ginneken «The Rise and Fall of Lin Piao» [35]. В 1988 г. появи-
лись довольно интересные воспоминания секретаря Линь Бяо Чжан Юньшэна [36].

В 1994 г. Е Юнле издал книгу под названием «Секретари Мао Цзэдуна» [37], куда 
вошли шесть биографий секретарей, включая Ху Цяому, Чэнь Бода (полная биография 
Чэнь Бода была издана отдельной книгой), Цзян Цина, Тянь Цзяина.

Заметным в работе специалистов по истории стал год 40-летия КНР, когда были из-
даны первые книги по истории республики [38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50]. 
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Наиболее интересные, на наш взгляд, появились в хэнаньском издательстве в серии 
«Китай 1949–1989 гг.»: Линь Гайхуй «Период триумфального шествия. 1949–1956» [51], 
Цунь Цзинь «Годы зигзагообразного развития. 1956–1966» [52], Ван Няньи «Эпоха ве-
ликой смуты. 1966–1976» [53] и Ван Хунмо «Путь реформ и открытости. 1976–1989» [54], 
причем советником и автором предисловия всех четырех книг был Ляо Гайлун. Под его 
же редакцией в 1989 г. «для внутреннего пользования» выходит «Хроника нового Китая 
1949–1989» [55]. В том же году в Пекине вышла довольно интересная книга Ли Ке и Хао 
Шэнчжэна «Народно-освободительная армия в “великой культурной революции”» [56]. 
Свой вклад был внесен специалистами факультета истории партии Народного универ-
ситета. К 40-му юбилею КНР они издали книгу «Сорок лет исследований новой исто-
рии Китая» [57], профессор факультета истории партии Народного университета Чэнь 
Минсян выпустил книгу «Сорок лет нового Китая» [58]. Привлекла многих читателей 
подачей материала вышедшая в это же время книга «Мао Цзэдун в последние годы жиз-
ни» [59], где в серии статей разных авторов, пожалуй, впервые подверглись резкой кри-
тике взгляды и действия Мао Цзэдуна в последние годы жизни.

В 1989 г. Пэн Чэном и Ван Фаном была издана книга «Лушань. 1959» [60], затем под 
грифом «для внутреннего пользования» вышли записки секретаря Мао Цзэдуна Лу Жуя 
о Лушаньском пленуме 1959 г. и деле Пэн Дэхуая, привлекшие огромное внимание [61]. 
Через десять лет они вышли открыто в избранных произведениях Ли Жуя, куда отде-
льными книгами вошли также материалы о «большом скачке» и Мао Цзэдуне [62]. В тот 
же год вышли записки генерала Чэнь Цзайдао о событиях в Ухане летом 1968 г. [63].

В 1990 г. вышла монография Се Чуньтао «Бурный водоворот “большого скачка”» 
[64] — одна из первых книг о «большом скачке» в Китае, а в 1992 г. — монография со-
трудника Института современного Китая Ду Пу, анализирующего историю «крайне ле-
вого идеологического течения» в Китае [65].

Научные сотрудники Кабинета (Института) истории партии при ЦК КПК Пан Сун и 
Чэнь Шу в 1999 г. выпустили «Краткую историю КНР» [66].

Однако общее число книг по истории КНР в 1980-е гг. по китайским меркам было доволь-
но скромным (по нашим примерным подсчетам, более 801) и перед историками КНР были 
поставлены новые задачи. Озвучил их бывший секретарь Мао Цзэдуна и известный автор 
одной из первых «историй КПК» [67], член ЦК КПК 8-го и 12-го созыва, кандидат в члены 
секретариата ЦК КПК, член Политбюро ЦК КПК, руководитель Института истории партии 
ЦК КПК, заведующий исследовательским кабинетом документов ЦК КПК, почетный пре-
зидент АОН Китая Ху Цяому2. Причем его «Некоторые мнения относительно составления 
историй КНР», высказанные в беседе 11 ноября 1989 г., на которой присутствовали Ху Шэн, 
Ма Хун и другие, впервые были напечатаны только через десять лет в конце 1999 г. 

Ху Цяому заявил, что он уже больше года говорит о том, что необходимо глубже 
заниматься исследованиями по истории КНР, что он готов обсудить этот вопрос с Дэн 
Лицюнем, чтобы тот написал специальный доклад для ЦК КПК и Госсовета КНР, Ху 
Цяому уверен в том, что ЦК поддержит это начинание.

В первую очередь он предложил составить хронику или летопись истории КНР, учи-
тывая, что уже есть необходимая база. Написано немало работ по истории КНР, в ос-
новном «для внутреннего пользования», их также необходимо использовать.

1Подробнее см.: Чжунхуа жэньминь гунхэго шилу (Хронология Китайской Народной Республики), 
Диу цзюань (Т. 5). Вэньсянь ю яньцзю (Документы и исследования) (Чанчунь, 1994. С. 696–705).

2Скончался в 1992 г.
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Далее он отметил, что в 1988 г. Бо Ибо, собрав группу помощников, начал писать ис-
торические мемуары, это было сделано с одобрения ЦК КПК [68]. Первый том охватыва-
ет события с 1948 по 1957 гг. Часть материалов в книге — это воспоминания, а часть — 
документы из архивов. Среди многих лиц, помогавших Бо Ибо, были и такие, как Сюэ 
Муцяо и Ма Хун (последний до 1985 г. был президентом АОН Китая). Второй том воспо-
минаний Бо Ибо был издан в 1993 г., он охватывал период времени с 1957 до 1976 гг. [69].

Говоря о том, с какого времени следует начинать составлять хронику КНР, Ху Цяому 
подчеркнул, что об этом надо подумать, но ранние периоды можно дать покороче, а 
начать с «революционных баз» или с «баз сопротивления Японии».

Ху Цяому предложил разделить историю КНР на такие хронологические периоды: 
1949–1952; 1952–1957; 1958–1962; 1963–1965; 1966–1971 (начальный период «культурной 
революции»; 1972–1976 (заключительные пять лет «культурной революции»; 1977–1978 
(движение вперед в период колебаний и нерешительности); 1979–1984 (первые пять лет 
реформ и открытости); 1985–1989 (следующие пять лет реформ и открытости). 

Для подготовки таких работ Ху Цяому рекомендовал создать несколько творческих 
групп, а также привлекать людей, помогавших писать воспоминания Бо Ибо, работав-
ших над «Избранными произведениями Чэнь Юня» и использовать их материалы и 
архивные источники.

Говоря о написании работ по «культурной революции», Ху Цяому подчеркнул, что 
уже несколько человек из Института истории партии при ЦК КПК работают в архи-
вах, однако они еще не приступили к написанию самой истории (видимо, он имел в 
виду двух сотрудников этого института Си Сюаня и Цзинь Чуньмина, которые в 1996 г. 
выпустили «Краткую историю “Великой культурной революции”» [70]). Он предложил 
создать группу людей в Академии общественных наук Китая, которые начнут вести 
хронику важнейших событий страны с сегодняшнего дня, в то же время описывая и 
события, которые были вчера, постепенно дойдя до периода окончания «культурной 
революции». Несколько хроник уже появилось, но они охватывали отдельные перио-
ды КНР. К примеру, «Хроника больших свершений Китайской Народной Республикой 
1981–1984», составленная агентством Синьхуа [71]. В 1991 г. Кабинетом (Институтом) 
истории партии при ЦК КПК была выпущена на английском языке «Хроника событий 
по истории КПК» [72], охватывающая период с 1919 по 1990 гг.

Ху Цяому предложил за пять лет составить хронику КНР, довести ее до 1994 г. и из-
дать все тома сразу. И такая многотомная летопись под заглавием «Хроника Китайской 
Народной Республики», насколько нам известно, была издана в 1994 г.

Ху Цяому также предложил с 1990 г. издавать специальный полузакрытый журнал, 
где публиковать некоторые архивные документы и материалы по истории КНР. Про-
звучал призыв также готовить и публиковать больше мемуаров еще живых ветеранов 
и участников событий, подрядить к этому журналистов. Он призвал президента АОН 
Ху Шэна принять участие в этих проектах, а также активнее сотрудничать с архивами. 
На что Ху Шэн предложил создать специальное научное подразделение, которому по-
ручить в качестве главной работы заниматься этим делом. Было решено создать такое 
научное подразделение, которое должно работать вместе с ведомством по изучению 
истории партии под единым руководством. Институту истории партии при ЦК КПК 
предложили послать туда в помощь своих людей для передачи опыта, а опыт работы с 
архивными документами должны передать сотрудники Исследовательского кабинета 
документации ЦК КПК. Ху Цяому призвал улучшить работу в архивах [73].
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В июне 1990 г. был создан Научно-исследовательский институт современного Китая 
во главе с Дэн Лицюнем. Главным направлением работы института по решению ЦК 
КПК стала подготовка истории КНР. Институт отвечал также за координацию работы 
по изучению истории КНР в регионах. В 1993 г. директором Института современного 
Китая был назначен начальник секретариата комитета советников ЦК КПК Ли Лиань. 
С конца 2000 г. директором стал Чжу Цзяму (1946 г.р.), одновременно он был вице-пре-
зидентом Академии общественных наук Китая. Замдиректорами стали Чэн Чжунюань 
(1938 г.р.) и Ши Шань (1950 г.р.). 

В институте работали 80 сотрудников (к 2000 г. около 100), из них 19 старших науч-
ных сотрудников, 15 младших научных сотрудников. Имелось пять отделов, сформи-
рованных по хронологическому принципу: 1-й отдел изучал историю КНР в период с 
сентября 1949 г. по сентябрь 1956 г. (после реорганизации отдел изучает политическую 
историю); 2-й — с сентября 1956 г. по май 1966 г. (изучает экономическую историю);  
3-й — с мая 1966 г. по октябрь 1976 г. (изучает историю культуры); 4-й — с октября 
1976 г. по декабрь 1991 г. (изучает историю Сянгана и Аомэня и зарубежную историю); 
5-й — с января 1992 г. (расформирован). Одним из главных направлений работы ста-
ла подготовка и издание к 50-летию КНР пятитомной «Истории Китайской Народной 
Республики». В 1990 г. была достигнута договоренность руководства института с Ко-
митетом образования КНР о создании в пяти китайских университетах — Пекинском, 
Цинхуа, Народном, Шаньдунском и Пекинском педагогическом — исследовательских 
групп по написанию учебных материалов по истории КНР. При Институте современно-
го Китая было создано издательство «Дандай чубаньшэ» (к 2000 г. в нем работало около 
50 человек) и основан научный журнал «Дандай Чжунгоши яньцзю» («Изучение истории 
современного Китая»). Можно считать, что именно со второй половины 1990-х гг. как 
самостоятельное научное направление стало развиваться изучение современной исто-
рии Китая.

За десятилетие институт подготовил «Очерки (наброски) истории КНР (1949–1984)» 
(Чжунхуа жэньминь гунхэго ши гао), ежегодники «Сборник материалов и документов 
по истории КНР — 1949 год» (Чжунхуа жэньминь гунхэго ши бяньнянь), «Сборник мате-
риалов и документов по истории КНР — 1950 год», совместно с другими ведомствами 
выпустил «Энциклопедию по истории КНР» (Чжунхуа жэньминь гунхэго ши байкэцю-
аньшу).

После создания Института современного Китая Ян Шанкунь, Ху Цяому, Бо Ибо и 
Дэн Лицюнь обратились с письмом к членам Постоянного комитета Политбюро ЦК 
КПК, предлагая создать Ассоциацию по изучению истории КНР. В декабре 1992 г. такая 
ассоциация официально была создана3, территориально ее руководство находится при 
Институте современного Китая.

После создания Ассоциации стал выходить ее ежемесячный орган «Гоши яньцзю 
тунсюнь» под грифом «для внутреннего пользования». С января 1993 г. печатается но-
вый квартальный журнал по истории КНР «Гоши яньцзю цанькао цзыляо» под тем же 
грифом, учредителями которого стали Ассоциация и Институт современного Китая.

С 1994 г. Институт стал издавать свой двухмесячный журнал «Дандай Чжунго ши 
яньцзю», тираж журнала — 80 тыс. экземпляров, было создано издательство «Совре-
менный Китай».

3Более подробно об Ассоциации и ее уставе см. [74]. 
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Практически этот журнал стал ведущим в области изучения истории КНР. Только 
за 1996–1999 гг. в нем было опубликовано более 290 статей по истории КНР, в среднем 
по 73 статьи в год. 

Вот как выглядит количество публикаций в составленной нами таблице.

С 1997 г. в Пекине стал выходить новый двухмесячный журнал «Бай нянь чао», пуб-
ликующий многочисленные материалы по истории КНР, хотя его основное направле-
ние — материалы по истории партии.

Широко известный партийный двухмесячный журнал такого же направления 
«Чжунгун данши яньцзю», который раньше назывался «Даньши яньцзю», также публи-
кует довольно много материалов разного характера по истории КНР.

Общая характеристика выпущенной в КНР литературы

В 1996–1999 гг. стало заметно оживление в исторической науке по изучению исто-
рии КНР. Это было связано с теми усилиями, которые предпринимались в предыдущие 
годы, а также с подготовкой к приближающейся 50-й годовщине создания КНР.

Если посмотреть на общее количество изданных книг, статей, специальных материа-
лов и документов, то число их может поразить воображение (особенно при сравнении 
с количеством публикаций в те годы в России). По китайским данным, только к концу 
1993 г. в КНР было издано более 130 книг и монографий по истории КНР, за три года, с 
начала 1996 по конец 1998 г., — около 200 специальных монографий по истории КНР, 
различных сборников материалов, историко-тематических словарей (в нашей стране 
мы не насчитали и 10 книг) и более 1040 научных статей. Среди них статей, охватываю-
щих период истории КНР с 1949–1965 г. — более двадцати, период 1957–1966 гг. — около 
200, охватывающих годы «культурной революции» — более 70, материалов периода ре-
форм и открытости — более 340, и статей, которые касаются вопросов истории КНР на 
стыке указанных периодов, свыше 220 единиц.

Если анализировать изданные материалы по внутреннему содержанию и тематике, 
то более 550 статей исследуют политические аспекты истории КНР, около 270 посвяще-
ны экономическим вопросам, свыше 30 — военным проблемам, более 70 — внешнепо-
литическим, и свыше 80 затрагивают другие аспекты истории 1949–1998 гг.

Если оценить выпущенную литературу по направлениям и тематике, то, согласно 
мнению специалистов КНР, выделяется более десятка направлений и основных тем, 
по которым велись исследования: 1) по вопросам социалистических преобразований в 
КНР; 2) относительно исследования работы Мао Цзэдуна «О десяти важнейших взаи-
моотношениях» (25 апреля 1956 г.); 3) исследования по 8-му съезду КПК и вокруг него; 
4) исследования работы Мао Цзэдуна «О правильном разрешении противоречий внут-

 Период Общие 
статьи

Статьи по 
персоналиям

1949–1957 гг. 1958–1965 гг. 1966–1976 гг. 1977–1995 гг. Всего  
статей

1996 г. 28 11 9 7 6 12 73

1997 г. 22 13 3 14 9 13 74
1998 г. 28 10 9 6 8 12 73
1999 г. 33 12 9 3 3 13 73
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ри народа» (27 февраля 1957 г.); 5) исследования по «большому скачку»; 6) исследования 
по народным коммунам; 7) исследования по «культурной революции»; 8) исследования 
по III пленуму ЦК КПК 11 созыва и вопросам, непосредственно связанных с ним; 9) ис-
следование политики КПК в отношении интеллигенции; 10) исследование внешнеполи-
тических проблем КНР; 11) исследование проблем, связанных с возвращением Сянгана 
на Родину.

Итак, за 19 лет в Китае была проделана огромная работу по изучению истории КНР. 
Если до начала «культурной революции» число книг и монографий по истории КНР 
можно пересчитать по пальцам, то за обозреваемые годы их общее число перевалило за 
400, не говоря уже о количестве специальных статей. 
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