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өзінен дейтін ойымен үндесіп жатыр. Конфуцийдің ілімін жалғастырған ағартушылардың 
бірі Сыма-Цянь. 

Сыма-Цянь -қытай  тарихының  атасы:  өмірбаяны, «Тарихи жазбалары»   
туралы. 

Сыма Цянь (шамамен б.з.б. 140 – 86 ж.) — ежелгі қытай тарихшысы, әдебиетші. 
Қытай тарихнамасында іргелі еңбек саналатын “Ши цзидің” (“Тарихи жазбалар”) авторы. 
Әкесі Сыма Тань Хань әулеті сарайының басты жылнамашысы болған. Сыма Цянь жас 
кезінде император сарайында күзетшілік қызмет атқара жүріп, ғылыми жұмыспен 
айналысты. Б.з.б. 108 ж. әкесі қайтыс болған соң үш жылдан кейін, оның орнына 
императорлық архивке орналасты. Жаңа қызметте ол әкесі жоспарлап, жазуды бастаған 
қытай тарихындағы аса іргелі еңбекті әрі қарай жалғастырды. Б.з.б. 104 ж. “Тай чу 
ли” күнтізбесін жасауға ат салысты. Б.з.б. 99 ж. көшпелі сюннулардан жеңіліс тапқан әскери 
қолбасшыға ара түскені үшін түрмеге қамалды. 

Түрмеден шыққан соң, мемлекеттік кеңсенің хатшысы қызметіне тұрып, өзінің негізгі 
еңбегін б.з.б. 92 ж. жазып бітірді. Бұл шығармада көне замандағы Аңыздарда ғана айтылатын 
Хуан-ди императордан бастап, замандасы У-ди император билігінің аяқ кезіне дейінгі 24 
ғасырлық тарихи оқиғалар баяндалған. Еңбек 130 тараудан тұрады, 528 
мың иероглифті қамтиды. “Ши цзи” бес үлкен бөлімнен: әулеттер, текті отбасылар 
жылнамасы, генеологиялық тізімдер, сондай-ақ дәстүрлер, күнтізбелер, астрономия, 
экономика, география, суғару жүйелері туралы трактаттар мен көптеген тарихи 
тұлғалардың өмірбаяндарынан тұрады. 

Сондай-ақ шығармада Рим, Жерорта теңіз жағалауы елдері, Иран, Орталық 
Азия және Таяу Шығыс елдері, т.б. халықтардың тарихи географиялық, этнографиялық, 
саяси құрылымдары, т.б. туралы мәліметтер мол. Әсіресе, Қытайдың батысындағы көшпелі 
сюннуларға (ғұндар) айрықша тоқталып өтіп, олардың тұрмысына, салт-дәстүріне, 
әлеуметтік-саяси, әскери құрылымдарына сипаттама жасайды. Бірақ автор Қытайды қоршап 
жатқан басқа да халықтармен бірге оларды “жабайылар” етіп көрсетіп, олармен арадағы 
қарым-қатынасты бұрмалап жазған. Ол Конфуцийдің “Чуньцю” (“Көктем мен 
күз”) кітабының үлгісімен бүкіл тарихи қолжазбаларды, құжаттарды, мәліметтерді өте 
мұқият түрде жинақтап отырған. Кейінгі қытай тарихшылары тарихты жазуда Сыма Цянь 
үлгісін жалғастырды. Сондықтан оны “Қытай тарихының атасы” санайды. 

Ғылыми  білімі  мен  өнер  табыстары: аспан  картасы, даосизм,  шайдың  
шығуы,құбылнама, сейсмограф, оқ-дәрі жасау. 

Қолданылған әдебиет: 
1.Мәдениеттану: жоғарғы оқу орнындары мен колледж студенттеріне арналған оқулық. 

Алматы: Раритет, 2005.- 416 бет. 
2.«Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы «Қазақ 

энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 жыл. 
3.Ежелгі Шығыс философиясы. Алматы, 2005 жыл. 
4.Л. С. Переломов. Кун-фу-Цзы. Лунь-юй. Москва, 1998 жыл. 
5.Драч Г.В. Культурология. — Ростов-н/Д., 1995. — С. 308) 
6.Қытай елінің көне ағартушылық тарихы. Чын Гуан Чүн.1986 жыл. 
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Научный руководитель  - к.и.н., Г.Б. Сугралимова 
 

Китайская Народная Республика образовалась 1 октября 1949 году, во главе Мао 
Цзедуном, который торжественно объявил: «Сегодня создано Центральное народное 
правительство Китайской Народной Республики! Отныне китайский народ встал во весь 
рост!» [1]. По мнению Мао Цзэдуна, непосредственный переход к социализму в Китае было 
делом отдаленного будущего, а первоочередной задачей являлась «новая демократия», как 
своеобразной этап на этом пути. Главной задачей партии провозглашалось превращение 
Китая в сильную промышленно развитую державу с решающей ролью рабочего класса в 
обществе.  

Важным событием, повлиявшем на дальнейшее развитие внутренней и внешней 
политики КНР, стала кончина И.В. Сталина. После смерти И.В. Сталина китайская 
пропаганда все более определенно проводила мысль о том, что освободившееся место 
«лидера мирового коммунистического движения» должен занять именно Мао Цзэдун как 
«наиболее авторитетный» деятель среди руководителей социалистических стран [2].  

Особым событием в политической жизни КНР стала первая сессия 8 съезда КПК, 
проходившая в сентябре 1956г. Большое воздействие на работу съездов оказались решения 
20 съезда КПСС, осудивший культ личности И.В. Сталина. Коммунисты Китая поддержали 
это решение, но повторять в полной мере шаги советских коммунистов они не стали. 
Своеобразным компромиссом стало изъятие из Устава КПК упоминания об идеях Мао 
Цзэдуна. Однако он сохранил пост председателя партии. Вся текущая организационная 
работа координировалась генеральным секретарем ЦК КПК Дэн Сяопином.                                                                     
 Незадолго до 8 съезда, по призыву Мао Цзэдуна была объявлена очередная 
идеологическая кампания «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ». На 
первом этапе она подразумевала значительную степень плюрализма в выражении взглядов, 
особенно в среде творческой интеллигенции. Некоторые ее представители, посчитав это, по 
примеру СССР, достаточно откровенно высказывались по поводу новых властей и порядков. 
Политическая ситуация со следующего года в корне изменилась. Мао Цзэдун в своем 
заявление, подчеркнул, что широкая трибуна предоставлялось с одной целью — выявить и 
затем выкорчевывать «сорную траву». К 1958г., по официальным данным, около 10 тыс. 
«правых элементов» было репрессированы, в том числе своих мандатов были лишены 54 
депутата ВСНП заподозренных в симпатии к ним [1,с.132]. 

Мао Цзэдун в качестве руководителя страны дважды посещал СССР. Впервые по 
приглашению И.В. Сталина он посетил Советской союз в 1949 году, во время визита был 
подписан исторического договора о дружбе, союзе и взаимной помощи. В 1957г. глава КПК 
второй раз посетил СССР, в ходе встречи на высшем уровне опять проявились притязание 
Мао на лидирующую роль в коммунистическом движение. Однако в целом руководством 
КПК пока еще сохраняло идеологическое единство с КПСС и другими компартиями, 
открыто не противопоставляло свое понимание «светлое будущего» и путей его достижения. 

В мае 1958г. в решениях 2-ой сессии 8-го Всекитайского съезда КПК был официально 
принят второй пяти летний план. В решениях съезда был курс на строительство 
материально-технической базы социализма и дальнейшее тесное сотрудничество КНР и 
СССР и другими странами социализма. Поддержав установку на ускоренный рост тяжелой 
промышленности, съезд вместе с тем подчеркнул необходимость пропорционального и 
сбалансированного развития КНР. 

Вторая   пятилетка КНР, намеченная на период (1958-1962гг.) развивалась под 
влиянием различных управленческих решений, принимаемых различными политическими 
направлениями и проходила неоднозначно. Поэтому целесообразно проанализировать 
сначала ход выполнения заданий по развитию промышленности за предыдущее десятилетие 
и за последующие годы (1953-1962гг.). Намечались меры по выравниванию уровней жизни в 
городе и деревне. Большое внимание в плане уделялось ликвидации «узких мест» - развитию 
тяжелого машиностроения, приборостроения, производству специальных сталей и цветных 
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металлов, развитию новых отраслей – радиотехнической, промышленности органического 
синтеза, а также производству минеральныхудобрений. 

В целом анализ динамики производства основных отраслей промышленности КНР за 
десятилетие показывает, что ускоренные инвестиции капитала принесли хороший результат. 
Добыча угля возросла в 11.5 раза, нефти в 31 раз, сталь - в 8.7 раза, металлорежущих станков 
- в 7.2 раза, цемента - в 20 раз. Производство радиоаппаратуры выросло в 353 раза. С 1955г. в 
Китае появилось производство автомобилей (Таблица 1.). 

Таблица 1. Сравнительный анализ, отраслей основной промышленной продукции КНР 
за годы двух пятилеток (1953- 1962гг.) [3]. 

 
Год Уголь 

млн.т. 
Электроэнерги

я млрд.к.Вт. 
Нефть 
млн.т. 

Сталь  
млн.т. 

Станки 
металорежу-

щие тыс. 
шт. 

Автомобили 
тыс. шт. 

Радиоаппа-
ратура тыс.шт. 

Цемент 
млн. т. 

1953 70 9.2 0.62 2.23 20.5 / 27 3.88 

1957 131 19,3 1,46 5,94 28 7,9 352 6,86 

1962 220 45,8 5,75 6,67 22,5 9,7 903 6 

 
Источник: «Стратегический ежегодник Китая:1949-1984г.г.» Пекин, 1985г. 
Такие перемены произошли в Китае за десять лет (1949-1959гг.). В качестве слагаемых 

успеха, следует назвать такие факторы:  
1. Руководство страны Китая правильно оценило экономическую обстановку и 

всесторонние обсудило все проблемы социалистического строительство.  
2. Была выработана программа-минимум, включающая следующие три шага: 
•Трехлетний период восстановления;  
•Десятилетний период строительства;  
•Дальнейшее развитие промышленного производства и изучение опыта СССР. 
Успешное выполнение пятилетних планов, укрепление внешнее и 

внутриполитического положения КНР вызвали у маоистов " головокружение от успехов", 
усилили их гегемонистские претензии. Однако планомерное развитие народного хозяйства 
были сорваны группировкой Мао Цзэдуна, навязавшей партии и стране авантюристическую 
политику «большого скачка». На основе решений 8-го Всекитайского съезда КПК (1958г.) 
был официально закреплен новый курс развития КНР. Этот курс в самом Китае был назван 
«Большой скачок». Цель «скачка» - в кратчайшие сроки на основе утверждения таких форм 
общественной организации, которые позволили бы добиться небывалой экономической 
эффективности производства, перейти к коммунизму.  

 Эта политика явилась составной частью «особого» курса, с которым группа Мао 
Цзэдуна выступила в конце 50-х годов внутри страны и на международной арене. Успешное 
выполнение первой пятилетки, укрепление внешнее и внутриполитического положения КНР 
вызвали у маоистов «головокружение от успехов», усилили их гегемонистские претензии. 
Мао Цзэдун видел угрозу культу его личности, его претензиям на роль создателя «особой» 
теории китайской революции. Так как он стремился подвести под свои гегемонистские 
претензии «экономическую базу», а затем все более и более открыто продвигать свой план – 
одним рывком, «скачком» разделаться со всеми проблемами и трудностями, двинуть вперед 
развитие экономики. 

Мао Цзэдун сделал несколько заявлений, суть которых состояла в подготовке 
населения для восприятия нового курса во в внутренней политике и экономике. Его фраза - 
«бедность — это хорошо», «политика — командная сила» наводили на мысль о новых 
тяжелых испытаниях, ожидающих китайский народ в самом ближайшем будущем [4].  

Новая генеральная линия партии, сводилась к лозунгу «напрягая все силы, стремясь 
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вперед, строить социализм по принципу больше, быстрее, лучше, экономнее». Быстрое 
осуществление главных принципов коммунистической утопии, по его мнению, 
способствовали бы укреплению главенствующего положения Мао Цзедуна в КПК, а КПК и 
КНР – международном коммунистическом движении в мире, причем выдвижение лозунга 
«большого скачка» подавалась как стремление к созиданию новых условий поиска 
собственного пути построения социализма, отличного от советской модели. После 
выполнения 5-летки в три года им ставилась задача за 15 лет догнать Англию, за 20 – США, 
а по развитию сельскохозяйственного производства догнать Японию в 3 года.  

Отвечая на требования Мао Цзэдуна о составлении на местах повышенных планов 
экономического развития, производственные объединения и местные власти стали брать на 
себя трудновыполнимые обязательства. К концу весны того же года подготовка к попытке 
резко ускорить темпы развития страны было завершена [5]. 

Для того чтобы приступить к практическому осуществлению этих идей, была 
необходима санкция высших партийных органов. В решениях сессии, были очерчены 
контуры новой генеральной линии - маоисткой модели коммунизма в Китае. Новая 
программа получила название курса «трех красных знамен»: новой генеральной линии, 
«большого скачка», народных коммун. С середины 1958г., после принятия 
соответствующего решения на совещании в Бэйдайхэ, было создано 26 тыс. «народных 
коммун», объединившего типа, в которых происходило почти полное обобществление 
собственности крестьян, вплоть до домашней утвари. Там осуществлялось уравнивание 
произведенной продукции, вводилось «бесплатное коллективное питание». Его суть 
формулировалась так: упорно бороться три года и добиться перемены в основном облике 
больших районов страны. Идеологическое содержания народной коммуны: "Три года 
упорного труда –10 000 лет счастья".  

В сельском хозяйстве страны для повышения урожайности использовалось 
нетрадиционные методы обработки земли, в частности глубокая вспышка, загущенные 
посадки риса. В промежутках между сельскохозяйственными работами крестьянское 
население, напрягая все силы, по всему Китаю боролись с «четырьмя вредителями» - 
крысами, мухами, комарами и воробьями. Кампания против воробьёв приняла всеобщий 
характер. Пропаганда объясняла, что воробьи массово пожирают зерна урожая, принося 
национальному хозяйству колоссальный убыток. План был разработан в 1958г.. Было 
известно, что воробей не может пробыть в воздухе больше определённого промежутка 
времени, около 15 минут. Все крестьяне, а также привлечённые к кампании школьники и 
горожане должны были кричать, бить в тазы и барабаны и шуметь, чтобы напугать воробьёв 
и заставить их летать. Утомлённые воробьи падали на землю замертво или добивались. 
Напоказ выставлялись фотографии с горами мёртвых воробьёв высотой несколько метров. В 
ходе развёрнутой в марте-апреле 1958г. кампании только за три дня в Пекине и Шанхае было 
уничтожено 900 тыс. птиц, а к первой декаде ноября того же года в Китае, по неполной 
статистике, было истреблено 1,96 млрд воробьёв. Через год после кампании, урожай был 
действительно лучше, но при этом расплодились гусеницы и саранча, поедающие побеги. 
Ранее популяции гусениц и саранчи регулировалась воробьями. В результате нашествия 
саранчи урожаи резко уменьшились, в стране наступил голод, от которого погибло 
предположительно до 30 миллионов человек [6].   

Другой причиной голода являлась коллективизация, которая также привела к резкому 
уменьшению урожаев. В конце 1959г. в Академии прошла серия обсуждений, в результате 
которой кампания была признана ошибочной. После такого общественного резонанса Мао 
Цзэдун принял личное решение о приостановке борьбы с воробьями. Мао Цзэдун тогда 
сказал, что воробьёв не надо уничтожать, а четырьмя вредителями являются крысы, комары, 
мухи и жуки. Для восстановления популяции воробьёв в страну пришлось завозить этих 
птиц из СССР и в Китае началась массовая кампания по защите воробьёв. 

В этот период народные коммуны мыслились еще скорее как более крупные 
кооперативы, нежели основа нового общественного порядка, однако в летние месяцы Мао 
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Цзэдун разработал концепцию коммунизации именно как новую основу нового 
(коммунистического) общественного строя КНР. Партийным решением было постановлено 
резко увеличить темпы экономического развития, в особенности производства чугуна и 
стали, что Мао Цзэдун считал ключевым показателем уровня развития экономики [1,с.142].  

В рамках «большого скачка» прошла так называемая «битва за сталь». Под лозунгом 
«вся страна варит сталь» в Китае развернулось движение за создание базы «малой 
металлургии». Малая металлургия — кампания по организации повсеместного производства 
стали в Китае с целью быстрой индустриализации страны. Кампания была ключевой 
составной частью пятилетки «большого скачка». Кампания привела к обратному результату 
— разрушению индустриальной базы и необходимости сворачивать неэффективное 
производство низкокачественного металла. Была поставлена задача соорудить более 10 тыс. 
малых и средних металлургических печей, ежегодной производительностью 20 млн. т чугуна 
[7]. Крестьянам вместо отдыха от полевых работ им приходилось заниматься варкой «стали». 
Более 90 млн. человек, не имевших до того времени никакого представления о металлургии, 
по всей стране строили кустарным способом небольшие доменные печи. В усиленном темпе 
работала и вся промышленность, причем предприятия стремились максимально увеличить 
объем производства, не заботясь о рациональном использовании ресурсов. В 1958г. 
производство «стали» возросло на 45%, а в 1959 — на 30%. Однако в 1961г. 
неэффективность малой металлургии стало очевидна, кампания была тихо свёрнута и забыта, 
производство стали резко упало и вернулась к уровню 1958г.  

В октябре 1954г. состоялся первый официальный визит первый секретаря Н.С. 
Хрущева. Во время визита были подписаны соглашения о значительном расширении 
советской помощи в экономической, технической, образовательной и военной сферах. 
Большая помощь оказывалась Китаю и восточноевропейскими странами. В 1959г. Н.С. 
Хрущёв снова прилетел в Пекин, чтобы принять участие в торжествах по случаю 
десятилетия КНР. Китайские лидеры не скрывали своего недовольства недавним визитом 
Н.С. Хрущёва в США и попытками СССР вести политику разрядки с США. Это было его 
последний визит в Китай и последняя встреча с Мао [8]. 

Основным политическим следствием курса «трех красных знамен» было нарастание 
традиционных противоречий в руководстве КПК и формирование двух 
противоборствующих группировок. Социальному утопизму Мао Цзэдуна и его ближайшего 
окружения все в большей мере начинает противостоять прагматическая часть партийно-
государственной элиты, предлагавшая свое видение перспектив развития страны. Лидером 
оппозиции являлся Председатель КНР Лю Шаоци, поддержанный генеральным секретарем 
ЦК КПК Дэн Сяопином. Чжоу Эньлай, занимавший неизменно пост руководителя 
китайского правительства, стремился балансировать между этими группировками [5, с.170]. 

Результаты «большого скачка» были разрушительны для страны. Наиболее страшным 
его последствием было падение сельскохозяйственного производства. В годы скачка оно 
ежегодно сокращалось на 10%, что вызвала голод, унесший не менее 10 млн. человек. 
Реальная заработная плата снизилась в городах на 10%. В целом политика «большого 
скачка» обошлась Китаю почти 70 млрд дол., что составляло около одной трети валового 
национального продукта страны[9]. Достаточно указать, что за период с лета 1959 года по 
весну 1962 год общий объем промышленного производства КНР сократился вдвое. 
Миллиардами юаней, многочисленными месяцами и долгими годами затраченного впустую 
труда, заплатил Китай за ошибочные управленческие решения и эксперименты по развитию 
так называемой: «малой металлургии», массовое строительство объектов «без оглядки на 
иностранные авторитеты» и др. Уже через несколько месяцев подобного рода 
«эксперименты» дали первые результаты — резко снизилась производительность труда, в 
отдельных районах начался голод.  

Согласно архивным данным компартии Китая, за 1958-1962 годы примерно 45 
миллионов китайцев погибли от голода. Но это не остановило Мао Цзэдуна и некоторых его 
соратников. Внеся некоторые коррективы в проводимый курс, они продолжали прежнюю 
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политику еще почти два года. Недовольство ряда руководящих работников особенно 
отчетливо проявилось в ходе проходившего летом 1959г. совещания ЦК КПК. Среди его 
участников было распространено письмо Пэн Дэхуая (министр обороны) в адрес Мао 
Цзэдуна с критикой проводимого курса. Но в результате Пэн Дэхуай и его сторонники были 
обвинены в «антипартийной деятельности» и отстранены от работы. Место поста министра 
обороны занял сторонник Мао Цзэдуна маршал Линь Бяо. Все это происходил на фоне 
событий в Тибете, где недовольство населения политикой КПК вылилось в восстание.  

Анализ политической и экономической ситуаций в стране перед культурной 
революцией показывает, что хозяйственный эксперимент  был не удачным. Последствия 
«большого скачка» были тяжелыми. Возможно, наиболее страшным его следствием было 
падение сельского хозяйства. Моральный облик людей изменился: появились случаи 
идолопоклонства, колдовства, вымогательства, растрат. Процветали спекуляция и черный 
рынок. Бунты крестьян, бегство из «коммун», разрушение домов на топливо, торговля из под 
полы. В партии возникло серьёзное противостояние, которое продолжалось вплоть до 
культурной революции. В итоге Мао Цзэдун публично признал допущенные ошибки, он 
даже покинул пост председателя КНР, уступив его Лю Шаоци. Хозяйственной 
деятельностью занялись вплотную Лю Шаоци и Дэн Сяопин, им пришлось принять ряд 
прагматических мер, чтобы хотя бы частично выправить ситуацию. Они занялись 
деколлективизацией и частичным возвратом к «капиталистическим» методам управления. 

Проанализировав в целом, развитие китайской экономики за этот период с 
уверенностью можно сделать вывод о том, что оно закономерно  вошло в историю Китая под 
названием: «Великое десятилетие», но с трагическим смыслом. 
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