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РЕЦЕНЗИИ 
 

Рецензия на монографию Цыремпиловой В. Э.  
Монгольский мир на страницах официальной китайской прессы  

(последняя четверть XX — первая четверть XXI в.) /  
научный редактор Н. Н. Крадин. Иркутск: Оттиск, 2023. 256 с. 

 
Монография кандидата исторических наук, старшего преподавателя кафедры 

филологии стран Дальнего Востока Бурятского государственного университета 
им. Доржи Банзарова Виктории Эдуардовны Цыремпиловой посвящена анализу 
трансформации политических взглядов руководства КНР в отношении монголь-
ского мира сквозь призму статей в официальной китайской прессе. Материалами 
для исследования послужили статьи, опубликованные в газете «Жэньминь жи-
бао» (人民日报) в богатый на события период — последняя четверть XX — пер-
вая четверть XXI в.  

Во введении монографии дается оценка роли газеты Жэньминь жибао в обще-
ственно-политической жизни КНР и в деле пропаганды идеологии партии. Автор 
считает, что анализ материалов газеты «позволяет раскрыть основные вопросы 
трансформации позиции КПК в отношении монгольского мира», а также «имеет 
огромное значение в деле укрепления сотрудничества между Китаем и Монголи-
ей, а также для дальнейшего политического и социально-экономического разви-
тия АРВМ» (с. 4)1.  

Основная часть монографии, содержащая объемный материал, изложена в 
трех главах, раскрывающих трансформацию взглядов руководителей КПК в от-
ношении монгольского мира в контексте поэтапной реализации политики ре-
форм и открытости. В первой главе автор раскрывает особенности формирования 
принципов внешней политики руководства КНР по отношению к МНР, а также 
позиции КПК по отношению к Автономному району Внутренняя Монголия.  В 
данной главе дается характеристика отношений КНР с СССР и МНР через приз-
му политического и социально-экономического взаимодействия между странами. 
Период с 1949 г. до конца 1950-х гг. характеризуется исследователями как «золо-
тое десятилетие» дружбы между СССР и КНР2. Соответственно, в 1950-е гг. от-
ношения между КНР и МНР также находились на подъеме. Это выражалось во 
взаимных визитах высоких партийных и государственных руководителей, под-
писании различных договоров и соглашений о дружбе и сотрудничестве (с. 46). 

После усиления разногласий между КНР и Советским Союзом в 1960–1980-х гг. 
Монгольская Народная Республика стала играть одну из важных ролей в китай-
ско-советских отношениях. Например, одним из условий нормализации отноше-
ний со стороны КНР был вывод советских войск с территории Монголии.  

                                                           
1 Здесь и далее указываются ссылки на страницы монографии В. Э. Цыремпиловой 
2 Сотникова И. Н. Отечественная историография о советской помощи Китайской Народ-
ной Республике в 1949–1960 гг. // Отечественная историография КНР: некоторые 
направления / под редакцией Н. Л. Мамаевой и И. Н. Сотниковой. Институт Дальнего 
Востока РАН. Москва: Восточная литература, 2015. С. 47–73.  
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После начала реализации политики реформ и открытости отношения между 
странами постепенно стали улучшаться. В 1970–1990-е гг. Монголия по-
прежнему опиралась на поддержку Советского Союза, что находило прямое от-
ражение в официальной китайской прессе (с. 57).  

В вопросах внутренней политики на начальном этапе развития КНР ключевое 
значение уделялось Автономному району Внутренняя Монголия, что отразилось 
на поддержке инициатив руководства автономии, реализации национальной по-
литики, направленной на развитие традиционной культуры, монгольского языка 
и письменности. АРВМ имеет историческое значение, поскольку автономия бы-
ла создана еще в 1947 г., до официального образования Китайской Народной 
Республики. Резкое изменение политического курса в годы «культурной револю-
ции» нанесло большой урон развитию национально-территориальных автоно-
мий, в том числе и Внутренней Монголии.  Автор отмечает основные негативные 
изменения: экономические убытки, связанные с приостановкой развития эконо-
мического сектора; военное положение в ряде городов, приведшее к потерям 
среди мирного монгольского населения; утрата территориальной целостности; 
смещение с руководящих постов представителей монгольской элиты; частые 
столкновения между ханьским и монгольским населением; ухудшение экологи-
ческой ситуации (с. 60).  

После начала политики реформ и открытости многие решения и результаты 
деятельности периода «культурной революции» подверглись переоценке. В том 
числе новое китайское руководство вернуло утерянные в 1969 г. территории 
АРВМ. В статье от 21 июля 1979 г. в газете «Жэньминь жибао» были напечатаны 
исторически важные строки: «ЦК КПК и Госсовет вынесли решение о восста-
новлении административного деления АРВМ от 1949 г.» (с. 60).  

В целом Автономный район Внутренняя Монголия с момента провозглаше-
ния курса «четырех модернизаций» и до прихода к власти Цзян Цзэминя получил 
поддержку со стороны государства, укрепляя тем самым национальную государ-
ственность. В последующие годы согласно заявлениям на XIV и XV съездах 
КПК не только увеличивалась поддержка АРВМ китайским руководством в рам-
ках национальной политики, но и улучшались социально-экономические показа-
тели развития региона, что позволило ему стать одним из передовых националь-
ных районов (с.70).  

В следующей главе анализируется второй этап реализации политики реформ и 
открытости, который пришелся на конец ХХ — начало XXI в. В данном разделе 
монгольский мир рассматривается как объект внешней политики КНР в 1992–
2002 гг. В этот период были совершены официальные визиты высшего руковод-
ства стран, подписаны принципиально важные документы, определявшие уро-
вень дипломатических отношений. Особое значение в двусторонних отношениях 
между странами имел так называемый «тайваньский вопрос».  Монгольская сто-
рона в официальных заявлениях всегда поддерживала политику Китая в отноше-
нии Тайваня, поэтому появление 6 августа 1993 г. на страницах «Жэньминь жи-
бао» статьи «Монголия не поддерживает намерение Тайваня вступить в ООН» 
было высоко оценено китайским руководством, а также сыграло не последнюю 
роль в стабилизации и поступательном развитии отношений между соседями 
(с. 121). Монгольское руководство на протяжении всей истории существования 
данной проблемы придерживалось политики «один Китай — две системы» и 
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«мирного воссоединения». Вместе с тем примечательным является тот факт, что, 
несмотря на значимость сотрудничества Монголии и АРВМ КНР, официальная 
китайская пресса практически не освещает их (с. 121).  

Заключительная глава посвящена третьему этапу реализации политики ре-
форм и открытости, в которой анализируется роль Монголии в новой региональ-
ной политике и дается характеристика значения Автономного района Внутрен-
няя Монголия для развития севера Китая. Внешняя политика КНР в XXI в. обре-
тает черты глобальной стратегии в виде концепции «мягкой силы» Китая, в 
первую очередь распространения китайской культуры и языка через специально 
созданную канцелярию Ханьбань. Несколько позже Си Цзиньпинем была вы-
двинута концепция «китайской мечты». Реализация общей стратегии воплощает-
ся через глобальный проект «Один пояс — один путь». Еще одна характерная 
особенность развития отношений между КНР и Монголией в новом тысячеле-
тии — это взаимодействие в рамках стратегического треугольника «Китай — 
Монголия — Россия» и международных организаций, в первую очередь Шан-
хайской организации сотрудничества.  Что же касается Внутренней Монголии, 
то центральное правительство запустило проект развития западных регионов 
страны, в которую включен и АРВМ. В 2007 г. широко отмечалось 60-летие со 
дня образования национальной автономии в АРВМ, что стало основной темой 
публикаций на страницах «Жэньминь жибао». Особого внимания заслуживает 
статья «Районная национальная автономия — важное подтверждение строитель-
ства социализма с китайской спецификой», в которой описывался опыт станов-
ления национальной автономии на примере АРВМ за 60 лет — первого нацио-
нального района, созданного еще до образования КНР (с. 197). Концепция «ки-
тайская мечта», выдвинутая Си Цзиньпином, достаточно четко отражается и во 
внутренней политике Китая. Ярким примером этого служит речь Си Цзиньпина 
во время инспекционной поездки в АРВМ. Глава государства в ходе своего по-
сещения автономии отметил, что «создание прекрасной Внутренней Монголии 
вместе с великой “китайской мечтой” проясняет цель и направления развития во 
Внутренней Монголии. Более 25 млн детей, несомненно, будут рады друг другу 
помочь объединиться и идти вперед, чтобы сделать пейзаж северной границы 
родины еще красивее, и вместе напишут главу Внутренней Монголии в деле ве-
ликого возрождения китайской нации» (с. 201).  

Анализируя тематику статей о Внутренней Монголии, опубликованных с 
начала 2000-х по настоящее время на страницах газеты «Жэньминь жибао», ав-
тор отмечает, что особое внимание в публикациях занимает сфера экономики, 
политики, культуры и образования. В заключении В. Э. Цыремпилова приходит 
к выводу, что газета «Жэньминь жибао» как основное средство массовой инфор-
мации КПК является важным источником анализа внутренне- и внешнеполити-
ческого курса государства, что подтверждается детальным анализом эволюции 
взглядов высшего руководства страны на страницах данного печатного издания. 

Общая положительная оценка исследования не вызывает сомнений. Автором 
привлечен большой массив научной литературы и источников, затрагивающих 
особенности межгосударственных отношений между Советским Союзом, Китай-
ской Народной Республикой и Монгольской Народной Республикой с момента 
установления дипломатических отношений между странами. Особое значение 
данный труд имеет в силу того, что подробному анализу позиции КПК в отно-
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шении монгольского мира по материалам китайской официальной прессы ранее 
в отечественной историографии не уделялось отдельного внимания. В ходе рабо-
ты было изучено около 15 тысяч номеров газеты «Жэньминь жибао» (с. 15). 
Анализ содержания официальной китайской газеты позволил раскрыть особен-
ности формирования и развития политических взглядов руководства КНР в от-
ношении МНР (Монголии) и Автономного района Внутренняя Монголия.  

Вместе с тем в тексте монографии встречаются отдельные неточности в фор-
мулировках. Это можно объяснить большим объемом материала, который был 
изучен в ходе исследования. Во-вторых, на наш взгляд, следовало бы использо-
вать систему постраничных сносок, которые позитивно сказались бы на общем 
восприятии текста. Высказанные замечания ни в коем случае не снижают общий 
высокий уровень рецензируемой работы, автором исследована уникальная науч-
ная проблема, которая ранее не была представлена в отечественном востокове-
дении.  
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