
Каждый век истории челове�
чества по�своему уникален.
Но для нас, ныне живущих,

ХХ в. представляет особый инте�
рес, потому что и по сей день мы
живем в «долгом» ХХ в., остаем�
ся, выражаясь языком советских
классиков�фельетонистов его
«продуктом эпохи» («Кто такая
Екатерина Великая?» «Продукт
эпохи»). Термин «долгий девят�
надцатый век» ввели в научный
оборот западные историки совре�
менности, применительно к пери�
оду, начиная с провозглашения
независимости США и до Первой
мировой войны (1776�1914 гг.)1.
Некоторые из них, включив одно�
го из авторитетнейших � британ�
ца Э.Хобсбаума, назвали «корот�
ким ХХ веком» 1914�1991 гг.,
предоставив «честь» Советскому
Союзу завершить эту эпоху сво�
им распадом2. Но, видимо, пока
рано, выражаясь жаргоном исто�
риков, членить последний отре�
зок летописи человечества, кото�
рый, возможно, назовут «долгим
ХХ веком», включив начало
ХХI в. 

Если избавиться от гипноза
календаря, особенно наступления
третьего тысячелетия, в опреде�
ленном смысле мы все еще живем
в «долгом ХХ веке», который пе�
ревернул историю человечества
двумя мировыми войнами, про�
буждением Востока, распадом по�
следних империй, образованием
почти сотни новых государств,
модернизацией основной части
человечества и невиданным взле�
том инновационных прорывов,
начиная от конвейера и атомной
бомбы и кончая информационно�
коммуникационными технологи�
ями. 

Размышляя над сегодняшним
и завтрашним днем, нам волей�
неволей приходится обращаться
к ХХ в. В полной мере это отно�
сится и к Китаю, чье стремитель�
ное экономическое и геополити�
ческое возвышение в последние
десятки лет стало предметом осо�
бого внимания во всем мире. Во�
преки ставшему сейчас расхожим
представлению о «легкости»
встраивания страны в мировые
процессы, особенно рыночные,
оно и для Китая было долгим и

трудным. Успех пришел после
более чем века мучительных по�
исков путей современного разви�
тия, гражданских и внешних
войн, революций. Как и в Рос�
сии/Советском Союзе, этот труд�
ный путь изобиловал пробами,
ошибками и тоталитарными «пе�
регибами», приведшими к бес�
смысленным человеческим поте�
рям в десятки миллионов. В бо�
лее широком историческом мас�
штабе китаеведов интересуют во�
просы: как объяснить внутрен�
нюю логику китайской истории �
периодической гибели и возрож�
дения китайских империй? Како�
вы факторы, приводившие к со�
циальным катастрофам в Китае?
Носит ли эволюция этой страны
фатальный циклический харак�
тер? 

У истоков современной мо�
дернизации Китая, вовлечения
его в поток современного мирово�
го развития и возрождения стра�
ны стояла Синьхайская револю�
ция 1911 г. Она привела к круше�
нию в 1912 г. просуществовавшей
в той или иной форме более
2 тыс. лет династийно�монархи�
ческой системы и стала спуско�
вым крючком новой череды по�
трясений, завершившихся через
многие десятилетия образовани�
ем КНР, началом нынешних эко�
номических реформ и возвыше�
нием Нового Китая.

Летописи этого драматическо�
го поворота в судьбах Поднебес�
ной посвящен фундаментальный
труд нашего автора, авторитетно�
го историка�китаиста, вед.н.с.
Института востоковедения РАН
Ю.В.Чудодеева «Крах монархии
в Китае» (М., ИВ РАН, 2013,
392 с.). При этом его консульти�
ровали маститые китайские уче�
ные � профессора Института все�
мирной истории Академии обще�
ственных наук Китая Чэнь Чжи�
хуа и Чжан Гун. 

Само по себе интересно то, как
одна из древнейших цивилиза�
ций, в конечном счете, «догнала»
Запад, став второй экономикой
мира и одной из ведущих миро�
вых держав. Но, как представля�
ется, анализ «великого похода» к
модернизации еще и помогает
лучше понять настоящее Китая и
в какой�то мере � предсказать его
будущее. Конечно, футурология �
скользкая наука, но если отно�
ситься к ней как к анализу воз�
можных альтернатив и тенден�
ций развития отдельных стран, да
и всего человечества, то она не
только имеет право на существо�
вание, но и весьма полезна для
получения научного знания. Бо�
лее того, на мой взгляд, в связи с
ускорением процесса усложне�
ния человеческого общества сей�
час как бы стирается грань между
традиционным пониманием исто�
рии как науки о прошлом и ис�
следованием настоящего. На про�
тяжении жизни одного поколе�
ния настоящее становится про�
шлым, а будущее � настоящим.

Современная китайская циви�
лизация держится на двух устоях.
Один из них � традиция глубиной
более 3,5 тыс. лет, не считая более
древних первичных земледельче�
ских (неолитических) культур
проса и риса3, которых иногда не�
корректно, по моему мнению,
отождествляют с цивилизациями,
которые обычно ассоциируются с
письменностью, государством,
крупными городами и т.д. (Види�
мо, с этим связаны и утверждения
некоторых китайских историков о
5 или даже 7 тыс. лет существова�
ния китайской цивилизации4.) 

Второй � опыт «догоняющего
развития» в смысле долгого и бо�
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лезненного усвоения современ�
ного промышленного образа жиз�
ни. Наиболее успешно формиру�
ющийся рыночный Китай про�
явил себя в последние три десят�
ка лет, встраиваясь в нарождаю�
щееся глобальное высокотехно�
логичное общество ХХI в. 

Труд автора состоит как бы из
трех разделов. 

Первый � краткое, но ёмкое из�
ложение истории китайской мо�
нархии, охватывающее более
2 тыс. лет; второй � поиски спосо�
бов «догнать» промышленные об�
щества, которые волей судеб
сформировались на Западе, кри�
зис Цинской монархии и ее кру�
шение; третий � «долгие прово�
ды» прошлого, в т.ч. в лице по�
следнего императора Пу И, и вы�
ход страны на орбиту современ�
ного общества. 

Обращение автора к истории в
условном первом разделе книги
более чем оправданно. Как под�
черкивает он, Китай принадлежит
к числу стран с древнейшей исто�
рией и непрерывно развивающей�
ся культурой. Именно преемст�
венность социально�экономичес�
кого, политического и культурно�
го развития составляет специфи�
ку Китая � его народа и государст�
ва. А процесс формирования госу�
дарственности в стране неотде�
лим от истории ее монархических
структур, которые руководствова�
лись курсом на укрепление госу�
дарственного начала, целеустрем�
ленное выстраивание вертикали
власти в политике, экономике и
идеологии. Тенденция авторитар�
ного, автократического управле�
ния огромным людским массивом
заложена в китайской традиции,
ведущей свое начало от конфуци�
анства (с. 375�376). 

Ю.В.Чудодеев напоминает о
том, что Восточная Азия, особен�
но ее северо�восточная часть, где
складывалась китайская цивили�
зация, почти на протяжении всей
своей истории была изолирован�
ным регионом, отделенным от
других древнейших центров ми�
ровой цивилизации горами,
джунглями, пустынями и огром�
ными расстояниями. Это и опре�
делило автономно�уникальный
характер формирования и разви�
тия ее цивилизации в замкнуто�
изолированном пространстве не
только в древности, но, по боль�
шому счету, почти до конца
XVIII в. (с. 8, 157�158). Правда,
еще в седой древности состоялся
значимый контакт с тогдашней
Ойкуменой � заимствование
ханьцами одомашненной лошади,

которую завез светловолосый, го�
лубоглазый индоевропейский на�
род тохаров, совершивший еще
почти 4,5 тыс. лет назад великий
кочевой переход по воспетой
Л.Гумилевым Великой степи с
Северного Причерноморья до
нынешнего северо�запада Китая,
в основном, Синьцзяна5. 

Более или менее безмятежное
господство Китая в Восточной
Азии, временами прерываемое за�
воеванием трона окитаевшимися
«варварами» (монголами динас�
тии Юань и маньчжурами Цин�
ской династии), было нарушено
Западом. Как писал Хобсбаум,
«перед купцами, паровыми двига�
телями, кораблями и пушками За�
пада � и перед его идеями � отсту�
пились и рассыпались в прах веко�
вые цивилизации и империи»6.

«Вторжение Запада имело
следствием насильственное вклю�
чение в мировой социально�эко�
номический и культурологичес�
кий процесс � своего рода глоба�
лизацию � который проводился
посредством колониальных и по�
луколониальных захватов, � счи�
тает автор. � Запад навязывал соб�
ственную модель развития, кото�
рую Китай с трудом был вынуж�
ден приспосабливать к своим тра�
диционным концепциям» (с. 377). 

И все же я бы расставил ак�
центы несколько по�иному. 

Внешний фактор � поражения
в торговых «опиумных» войнах с
Великобританией и японо�китай�
ской войне, безусловно, оказало
огромное влияние и на Китай, по�
ложив начало кризису Цинской
монархии, обострив его и подняв
народные массы на борьбу с «за�
морскими варварами». Но пусть
и испытав горечь поражений, в
скукоженном состоянии, Китай
оставался великой державой и
вел себя как таковой по отноше�
нию к азиатским соседям (разу�
меется, кроме Японии). Ведь пра�
вители династии по�прежнему
смотрели на свое государство как
на центр мира � единственное сре�
доточие цивилизации (с. 159).

Что касается унижений Ки�
тая, то, разумеется, они имели ме�
сто. Но разве европейские держа�
вы не унижали друг друга?! Во
время Столетней войны англича�
не завоевали пол�Франции и каз�
нили Жанну д’Арк. Император
Священной Римской империи
Фридрих I Барбаросса в XII в.
сравнял Милан с землей в бук�
вальном смысле этого выраже�
ния, французские короли и Напо�
леон грабили Рим и другие италь�
янские города, вывозя бесценные

сокровища… А история пораже�
ний и побед Франции и Германии
во франко�прусской и двух миро�
вых войнах?! И так продолжа�
лось до конца Второй мировой
войны. К тому же «унижение»
Цинской династии способствова�
ло постепенному избавлению со�
седних стран сначала от китай�
ского, а потом � и западного и
японского владычества. 

Как считают некоторые спе�
циалисты, имперская «обида» (в
ряде случаев справедливая) до
сих пор живет в умах и сердцах
многих китайцев. По мнению
американского профессора
И.Бурумы, «патриотизм, осно�
ванный на столетии унижений,
нанесенных иностранными дер�
жавами, начиная от «опиумных
войн» и кончая «нанкинской
резней»*, стал официальной иде�
ологией»7.

Перемены навязывала сама
жизнь. Основным двигателем
внутренних потрясений в Китае
всё�таки стали назревшая необхо�
димость перестройки устаревших
политической и социально�эко�
номической систем и жесткая, а
часто и жестокая, борьба между
ее сторонниками и противника�
ми. Позор военных поражений и
гигантский социальный взрыв
внутри страны еще в середине
XIX в. заставил цинские верхи
склониться к частичной модерни�
зации государства, прежде всего
военной сферы. 

Как бы мы ни относились к
Петру I, его преобразования ста�
ли «маяком» и для авторитетней�
шего сторонника реформ в Китае
в досиньхайский период Кан
Ювэя, как и для «отцов» Рестав�
рации (революции) Мэйдзи в
Японии в 1868 г., а еще раньше �
султана Османской империи Се�
лима III (1789�1807) и знамени�
того Мухаммеда Али Египетско�
го (1805�1848). Примером для ки�
тайских реформаторов была и
Япония, покончившая с неравно�
правными договорами, многие
оппозиционеры, включая Сунь
Ятсена, даже нашли там приста�
нище во времена гонений. В отли�
чие от Китая Страна восходящего
солнца более двух веков была от�
горожена от Запада не только
традицией и высокими горами, но
и полным разрывом любых кон�
тактов, кроме небольшого остров�
ка в Нагасаки, на котором мне до�
велось побывать. «Открытие
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Японии» в смысле извлечения ее
из собственного кокона произош�
ло в 1853 г. благодаря пушкам
американской эскадры коммодо�
ра Перри. Т.е. «навязывание»
имело место. Но японцы быстро
сообразили, что на островах не
отсидишься, и успешно бороться
с Западом, кстати, к которому
тогда причисляли и царскую Рос�
сию ввиду ее экономической и
военной мощи, можно только его
же оружием. И в течение не�
скольких десятилетий преобразо�
вали страну, «догнав» экономиче�
ски развитые державы.

Падение монархии в Китае
стало не только водоразделом ис�
тории страны, но и важной час�
тью всемирно�исторического
процесса (с. 5). 

Как отмечает Ю.В.Чудодеев,
«начался сложный, мучительный
процесс взаимодействия двух
разных жизненных систем и уста�
новок, при котором не только
противостояли, но и взаимно до�
полняли друг друга западный
техницизм, китайская конфуци�
анская духовность, западный реа�
лизм и китайская иррациональ�
ность, идея равноправия и тяга к
иерархичности, радикализм и
стремление к эволюции» (с. 377). 

В отличие от Франции конца
XVIII в. и России начала XX в.
последний китайский император
Пу И и после крушения монархии
оставался авторитетной полити�
ческой фигурой чуть ли не до кон�
ца Второй мировой войны, даже
став марионеткой японских ми�
литаристов. Окончательно крест
на династии поставил Советский
Союз после капитуляции Кван�
тунской армии в августе 1945 г.,
когда Пу И взяли в плен совет�
ские десантники. Он отсидел в ха�
баровском спецлагере пять лет,
после чего был передан властям
КНР. Но и они обошлись с Пу И

довольно милостиво: судилища
не было. Правда, ему все же при�
шлось покаяться мемуарами, ви�
димо, хорошо «отредактирован�
ными» агитпропом. Он трудился
в Пекинском ботаническом саду,
даже был избран депутатом пар�
ламента страны, завершив свой
земной путь в 1967 г. (с. 371�374).

При сопоставлении истории
Китая с Россией бросается в гла�
за еще одно, на мой взгляд, недо�
оцененное (в российской истори�
ографии) обстоятельство, а имен�
но: в России заканчивались кра�
хом все путчи «силовиков», за ис�
ключением дворцовых переворо�
тов во главе с одним из претен�
дентов на престол в XVIII в.
(к этой категории можно отнести
и смещение Н.С.Хрущева в
1964 г.), будь то стрелецкий бунт
1698 г., декабристский, корнилов�
ский или ГКЧП. Видимо, и во
время гражданской войны реша�
ющую роль сыграло то, что у
большевиков было политическое
руководство, а Белая армия так и
осталась под рукой храбрых, но
мало соображавших в большой
политике военачальников. В Ки�
тае же в период правления импе�
ратрицы Цы Си под влиянием
внутренних (тайпинское восста�
ние) и внешних (войны) факто�
ров на передний план стали выхо�
дить наместники � лидеры регио�
нальных военных группировок.
Глава мощнейшей из них � Бэй�
янской � Юань Шикай не только
сыграл решающую роль в мирном
свержении маньчжурской динас�
тии, но и стал первым президен�
том республиканского Китая. По�
сле его смерти в «эпоху милита�
ристов» (1916�1928 гг.) генераль�
ские клики фактически разорва�
ли на части прежде единую импе�
рию. Затем к власти пришло во�
енно�партийное правительство
(Гоминьдан)8. Судя по всему,

компартия Китая учитывает эти
уроки прошлого, держа армию
под пристальным вниманием. 

Свой труд автор завершает та�
кими словами: «Размышляя о
судьбах современного Китая в
связи с анализом синьхайских со�
бытий, хочется надеяться, что
Китай исчерпал свое время рево�
люций, которые, как показывает
история, ведут к неисчислимым
жертвам и катастрофическим по�
следствиям» (с. 382). 

Думается, к этому пожеланию
присоединятся все друзья и парт�
неры Китая и даже не самые глу�
пые недруги: слишком дорого
обошлись бы потрясения в Под�
небесной всему миру. К сожале�
нию, риск неблагоприятного по�
ворота событий остается: полити�
ческий каркас китайского обще�
ства жестковат, по гибкости он
уступает, скажем, Индии при
всем ее внешнем бурлении. Вслед
за социально�экономическими
реформами стране требуется бо�
лее основательная структурная
перестройка политической систе�
мы, хотя бы ради обеспечения ее
гибкой прочности. Лишь время
покажет, насколько гладко прой�
дет этот процесс. 

Полезным пособием для ос�
мысления настоящего и будущего
Поднебесной может послужить и
труд Ю.В.Чудодеева, а научно�
популярный стиль изложения
позволяет привлечь интерес ши�
рокого круга читателей, включая
не только специалистов, но и всех
любителей истории, политологии
и футурологии. 

Е.М. РУСАКОВ, 
кандидат исторических наук,
обозреватель журнала «Азия

и Африка сегодня» 
по проблемам стран 
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