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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ МАО ЦЗЭДУНА 

 

Успехи, достигнутые КНР в последние десятилетия, актуализировали 

исследования генезиса и эволюции созданной в стране политической системы. 

В этой связи особое значение имеет обращение к идеям основателя китайского 

государства Мао Цзэдуна.  

Зародившаяся под влиянием западноевропейского марксизма и ленинизма, 

политическая мысль Мао не была «закостеневшей», а эволюционировала, 

впитывая опыт мирового коммунистического движения и учитывая социально-

политические условия Китая. В этой эволюции можно выделить несколько 

этапов. 
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Первый этап (1921–1927 гг.) – период зарождения идей. В данный период 

на основе анализа всех классов китайского общества была высказана идея о том, 

что главной задачей Коммунистической партии Китая на первом этапе должна 

быль антиимпериалистическая и антифеодальная борьба. Лидером грядущей 

новой демократической революции будет являться пролетариат. Однако 

в условиях полуфеодального Китая для победы необходим его тесный союз 

с крестьянством, мелкой буржуазией и левым крылом среднего класса. 

При этом возможен (и даже необходим) союз с Гоминьданом. В результате 

победы будет установлено совместное правление пролетариата, мелкой 

буржуазии и левого крыла среднего класса [1]. 

Второй этап (1927–1935 гг.) – осмысление неудач первого этапа, 

обоснование возможности демократической революции в Китае и борьба 

с догматизмом в марксизме. В данный период Мао Цзэдун выдвинул идею о том, 

что положения В.И. Ленина о необходимости захвата власти вооруженным 

путем посредством восстаний в крупных промышленных центрах, где имеет 

место высокая концентрация пролетариата, не работает в Китае в силу 

отсутствия таких центров и слабости пролетариата. Мао Цзэдун высказал мысль 

о необходимости начала революции в сельской местности, где высока поддержка 

коммунистов, и осуществления вооруженного восстания путем окружения 

городов.  

Кроме того, данный период характеризуется началом борьбы Мао против 

догматизма в коммунистическом движении. Он считал, что к каждой конкретной 

ситуации необходим свой, независимый от рекомендаций Коминтерна подход 

[2] 

Данный период совпал с началом аграрной революции в Китае. Проблемам 

ее проведения Мао Цзэдун уделял особое внимание, рассматривая деревню 

как оплот китайской демократической революции. В это время высказан план 

политического переустройства села, его вовлечения в партийное строительство. 

Третий этап (1935–1945 гг.), охватывающий поздний период аграрной 

революции и антияпонской войны, характеризуется отходом от позиций 

Коминтерна, разработкой китайской версии марксизма. В этот период 

Мао Цзэдун высказал идею о том, что китайская революция должна 

осуществляться в два этапа: антиимпериалистическая и социалистическая. 

В основе «новой демократии», которая возникнет в результате революции – 

тр «столпа»: находящиеся в единстве единый антиимпериалистический фронт, 

вооруженная борьба и партийное строительство. Таким образом, упор делался 

на обеспечение единства китайской нации, путем сплочения широких 

социально-политических сил вокруг Коммунистической партии и создания 

на основе этого блока государства «новой демократии» под руководством 

коалиционного правительства. Важным моментом являлось обеспечение 



161 
 

действий по расколу и изоляции Гоминьдана. Важной частью идей Мао являлась 

аграрная программа. Он высказывался за уничтожение феодальной системы 

землевладения и передачу земли в частную собственность крестьянам, 

ограничение крупного капитала, передачу ключевых позиций в экономике 

«новодемократическому» государству, которое поощряло бы 

частнокапиталистическое предпринимательство и широко привлекало в страну 

иностранный капитал. По существу, речь шла об использовании капитализма 

в целях скорейшего превращения Китая в высокоразвитое индустриально-

аграрное государство, что в определенной степени согласуется с идеями 

В.И. Ленина о новой экономической политике.  

Четвертый этап (1945–1956 гг.) – период Освободительной войны и переход 

от новой демократии к социализму. В этот период Мао Цзэдун высказался 

о необходимости отказа от курса «новой демократии» и перехода к курсу 

на установление демократической диктатуры народа, руководящей силой 

которой провозглашался рабочий класс, что отменяло концепцию 

«новодемократического» общества как отдельного исторического этапа 

в послевоенном развитии страны. На данном этапе Мао высказал идею 

о необходимости перенесения фокуса работы партии и села в город. Огромное 

внимание уделялось вопросам государственного строительства: принципам 

народно-демократической диктатуры, необходимости мобилизации всех 

факторов для построения социализма, жизненной важности осуществления 

индустриализации. Построение социализма в Китае предполагало тесный союз 

с СССР. 

Пятый этап (1957–1976 гг.) – период строительства социализма 

и культурной революции. В 1956 г. в Китае, в основном, завершилась аграрная 

революция, сформирован пролетариат, созданы предпосылки перехода 

к социализму. Мао выдвинул идею смещения фокуса на социалистическое 

строительство, которое предусматривало три модернизации: промышленности, 

сельского хозяйства, науки и культуры. Однако проблемы строительства 

обусловили противоречивый характер данного периода. Советская модель 

подверглась жесткой критике. В то же время предлагался план 

«Большого скачка», попытка реализации которого нанесла катастрофический 

ущерб экономике и привела к социальному кризису. Основное противоречие, 

в понимании Мао, заключалось в длительной классовой борьбе 

между пролетариатом и буржуазией, что вылилось в длительную борьбу 

с правым уклоном, которая ослабляла партию, и культурную революцию. 

В этот же период был выдвинута концепция «трех миров» – двух «сверхдержав», 

развитых стран и развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, 

включая КНР. Задача последних – борьба против гегемонизма сверхдержав, 
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в первую очередь, против социал-империализма (СССР, отошедшего 

от социализма) [3]. 

Как следует из вышесказанного, эволюция политической мысли 

Мао Цзэдуна была обусловлена изменением как обстановки в мире, так и внутри 

Китая. При этом с течением времени наблюдается «полевение» 

его представлений.  
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РЕГИОН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В КОНТЕКСТЕ МИР-СИСТЕМНОЙ 

ТЕОРИИ И. ВАЛЛЕРСТАЙНА 

 

В мире непрерывно происходит огромное количество явлений и процессов, 

связанных как с международной политикой, так и внутренней политикой 

отдельных государств. Задачей политической науки является определение 

природы этих явлений и процессов, а конкретнее – причин зарождения, 

предпосылок проявления именно «здесь и сейчас», движущих силах, целях 

участников. Описание политических феноменов и событий, фиксирование 

фактов разными исследователями, руководствующимися принципом 

объективности, будет в целом совпадать и различаться лишь деталями, 

нюансами, глубиной, обусловленными уровнем профессионализма ученых. 

А вот объяснение политического процесса может различаться в зависимости 

от того, какую политическую теорию и методологию использует исследователь 

для интерпретации мира политики. Соответственно, политические прогнозы, 

опирающиеся на различные теории, методологии и методики исследований, 

определяют и предвидят различные тенденции, детерминанты и точки 

бифуркации политического развития, предлагают различающиеся сценарии 

развития политических процессов в определенных временных промежутках.  

Как известно, критерием правильности теоретических выводов и суждений 

является подтверждение их практикой. Политические идеи и теории не являются 

раз и навсегда сформулированными и застывшими. Они оперируют четкими 


