
Поиск не всегда был успеш	
ным. Не раз он приводил в
тупик, из которого прихо	

дилось выбираться ценой огром	
ных потерь, особенно за 3 первых
десятилетия. Однако затем про	
бы стали более осторожными, а
ошибки не столь драматичными.
И, главное, пришел опыт приня	
тия решений, хотя и не на сто
процентов безукоризненных, но,
без сомнения, таких, которые
приносили больше положитель	
ных плодов, нежели отрицатель	
ных, подавляющему большинст	
ву нации в целом и отдельному
человеку.

«ОСВОБОЖДЕНИЕ 
СОЗНАНИЯ» И РЫНОЧНЫЕ
РЕФОРМЫ 

Возможно, одним из основных
залогов успешного развития
страны за 2	ю половину шестиде	
сятилетия стал отказ от безогово	
рочного следования априорным
идеологическим догматам. Важ	
нейшим оселком, на котором про	
верялись и оттачивались замыс	
лы преобразований, стала прак	
тика. 

Дэн Сяопин пресек ожесто	
ченные споры партийных теоре	
тиков относительно исключи	
тельно капиталистической при	
надлежности рынка. Было при	
знано, что рыночная экономика
может быть как капиталистичес	
кой, так и социалистической. По	
этому судить об эффективности и
полезности тех или иных реформ
надлежит не по тому, насколько
они соответствуют неким абст	
рактным идеалам. Главное 	 на	
сколько они приближают реше	
ние конкретных задач в рамках
общей рациональной стратегии.
Отсюда мерилом очередности тех
или иных рыночных преобразо	
ваний становится их экономичес	
кая эффективность, тогда как

идеологическая востребован	
ность ставится на 2	е место. 

Первые шаги по высвобожде	
нию от диктата идеологии были
сделаны во 2	й половине 70	х гг.
XX в. 

После кончины Мао Цзэдуна
в 1976 г. высшая партийная, воен	
ная и государственная власть на
несколько лет оказалась в руках
его официального преемника Хуа
Гофэна, который призвал «реши	
тельно поддерживать все реше	
ния Председателя Мао и после	
довательно следовать указаниям
Председателя Мао». 2 года спус	
тя, на 3	м пленуме ЦК Коммуни	
стической партии Китая (КПК)
11	го созыва, от которого идет от	
счет курса на реформы и откры	
тость, эта двойная максима кану	
ла в Лету. Ее сменил провозгла	
шенный Дэн Сяопином тезис
«практика 	 единственный крите	
рий истины».

В то время была развернута
первая широкая кампания за «ос	
вобождение сознания». Она, по
существу, создала необходимые
психологические предпосылки
для начала экономических ре	
форм. Без серьезной зачистки на	
следия «культурной революции»
и некоторых более ранних поли	
тико	идеологических установок
никакие рыночные реформы в
экономике были бы невозможны.
В ходе этой кампании удалось из	
бавиться от нескольких наиболее
пагубных для общественного раз	

вития догм, хотя, разумеется, да	
леко не все идеологические шоры
и путы можно было устранить от	
носительно быстро и безболез	
ненно. 

Пересмотру подверглись в
первую очередь такие основопо	
лагающие концепты маоизма, как
ставка на классовую борьбу и
«продолжение революции при
диктатуре пролетариата». Важ	
ные коррективы в теорию и прак	
тику маоизма внесли в конце 70	х 	
начале 80	х гг. преобразования
сельской экономики, начавшиеся
во многом по инициативе снизу.
При этом следует заметить, что
вся эта очистительная работа
проводилась без какого бы то ни
было развенчания культа самого
Мао Цзэдуна.

Как Мао Цзэдун, так и Дэн
Сяопин со своими единомыш	
ленниками понимали, что прак	
тически единственным резервом,
который может использовать
Китай для того, чтобы сделать
стартовый рывок в будущее, слу	
жат миллионы трудолюбивых и
нетребовательных рабочих рук.
Однако соображения относи	
тельно их наилучшего примене	
ния со временем существенно
поменялись. Для Мао Цзэдуна
магистральный путь состоял в
максимально широком обобще	
ствлении труда и быта «народ	
ных масс» деревни и города, в от	
решении их от мелочных инди	
видуалистических забот и кон	
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Шесть десятилетий � малый отрезок многотысячелетней истории
Китая. Но вряд ли будет преувеличением сказать, что по своему
значению для страны, да и для всего человечества, он может быть
поставлен, по меньшей мере, вровень с самыми судьбоносными
этапами становления и развития великой китайской цивилизации.
Путь, который прошла страна за последние 60 лет, не был ни
простым, ни легким. Китай упорно искал модель развития,
которая позволила бы ему решить проблемы вековой отсталости,
угнетения и вновь подняться до высот, которых он достигал 
в эпохи расцвета. 



центрации усилий на непосред	
ственном созидании всеобщего
блага. Этот путь привел к сокру	
шительным провалам, к голоду и
разрухе 	 сначала вследствие
«большого скачка» конца 50	х 	
начала 60	х гг., а затем еще раз во
второй половине 60	х 	 первой
половине 70	х гг. из	за «культур	
ной революции», на десятилетие
дезорганизовавшей обществен	
ную жизнь в стране. 

Восприняв уроки поражений,
Дэн Сяопин и его последователи
для достижения общенациональ	
ных целей решили опереться пре	
имущественно на личный и част	
ный интерес. «Освобождение со	
знания» позволило отказаться от
тотального огосударствления хо	
зяйственной жизни общества и
взять курс на создание значи	
тельно более жизнеспособной и
динамичной экономики, в кото	
рой сосуществуют и развиваются
различные формы собственности:
государственная и частная, кол	
лективная и индивидуальная. 

Одновременно был положен
конец экономической, а затем и
политической автаркии. Китай
шаг за шагом отошел от маоист	
ской концепции «опоры на собст	
венные силы». Привлечение ино	
странного капитала и иностран	
ных технологий позволило Ки	
таю стать «мировой фабрикой»,
выйти на 3	е место в мире по объ	
ему внешней торговли и на 1	е 	
по размерам золотовалютных ре	
зервов, а затем все больше соче	
тать импорт капитала с его экс	
портом.

Процесс «освобождения со	
знания» носит в Китае постоян	
ный и непрерывный характер, но
его трудно назвать всеобъемлю	
щим. Больше всего он затрагива	
ет экономические отношения, в
меньшей мере 	 идеологию и по	
литику. Ряд догматов, касающих	
ся истории правящей партии, ее
устоев, места в политической сис	
теме страны, по преимуществу та	
буированы. Незыблемым остает	
ся и провозглашение социалисти	
ческой ориентации рыночных
преобразований и общественного
устройства в целом. 

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
СИЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Содержание китайских ре	
форм исходит из коренных по	
требностей развития страны, а
методы и формы их осуществле	

ния во многом несут на себе отпе	
чаток ее исторических, культур	
но	цивилизационных, геополи	
тических особенностей. Больше
всего это касается взаимодейст	
вия государства и рынка. 

Идея модернизации страны
под покровительством сильной
национальной власти зародилась
в Китае еще во второй половине
XIX в. С тех пор она принимала
разные обличья. Заслуга рефор	
маторов новой волны, пришед	
ших к руководству в конце 70	х гг.
XX в., состоит в том, что для до	
стижения этой цели они сумели
использовать рынок и участие в
глобализации. Модернизация
экономики и общества, таким об	
разом, осуществляется путем вза	
имодействия государства и рын	
ка, власти и бизнеса. Под воздей	
ствием такой кооперации модер	
низируется и собственно автори	
тарная власть, обретая правовую
основу и некоторые начатки де	
мократии.

Постепенное включение меха	
низмов внутреннего и внешнего
рынка для повышения конкурен	
тоспособности предприятий и на	
циональной экономики в целом
предполагает поступательное со	
кращение функций государства в
микро	 и макроэкономике, а за	
тем и в социально	политической
сфере. Этот процесс продвигает	
ся не только благодаря субъек	
тивным желаниям власти, ее го	
товности к самоограничению, но
также и объективно, вследствие
изменений в социальной структу	

ре под воздействием рыночных
преобразований. Вызревание в
обществе социальных групп со
своими специфическими интере	
сами содействует формированию
институтов, обладающих способ	
ностью саморегулирования, а в
конечном счете может привести и
к возникновению гражданского
общества.

При этом государство на всем
протяжении реформистского
курса остается достаточно силь	
ным, чтобы очерчивать пределы
компетенции рынка, выправлять
его просчеты, обеспечивать обще	
ственный порядок, социальную
стабильность и безопасность. Си	
ла власти покоится не на мощи
репрессивного аппарата, а на ее
легитимности. Иными словами,
зависит от того, в какой мере
граждане страны, основная масса
народа не отчуждены от власти,
насколько ее устремления отве	
чают их интересам и чаяниям, на	
сколько действенна обратная
связь между властью и общест	
вом. 

Первенство экономических ре�
форм по сравнению с реформами по�
литическими позволило достичь мак�
симально возможной либерализа�
ции экономики при сохранении авто�
ритарного характера власти. Такой
порядок приоритетов принципиаль�
но противостоял маоистскому гла�
венству политики над экономикой.
Политика из цели превращалась в
средство, а первостепенной целью
становилось развитие экономики. 

Китайские реформы осуще	
ствляются в комплексе, дополняя
друг друга, создавая друг для дру	
га необходимые условия и пред	
посылки. 

Характерным примером в
этом отношении может служить
реформирование государствен	
ного сектора экономики. Отка	
завшись от шоковой терапии, от
одномоментной приватизации го	
сударственной собственности,
Китай избрал долгий, но более
щадящий путь постепенного из	
бавления государственных пред	
приятий от пороков, определяв	
ших их низкую эффективность, в
первую очередь 	 от избытка ра	
бочей силы и от груза социаль	
ных обязательств. 

Государственный сектор по	
кинули многие миллионы работ	
ников. Но они не были выброше	
ны на улицу. Многие прошли пе	
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Курс Мао Цзэдуна привел 
к сокрушительным провалам.



реобучение, повысили квалифи	
кацию или получили новую про	
фессию. Другие сумели найти ра	
боту на предприятиях частного
сектора, который стал быстро
расти параллельно с реорганиза	
цией государственных предприя	
тий. С этой целью государство
постепенно ослабляло админист	
ративные, идеологические, соци	
ально	психологические и эконо	
мические препятствия на пути
частного капитала, создавало за	
конодательную базу для защиты
частной собственности. В резуль	
тате именно частный сектор стал
тем резервуаром, который смог
поглотить огромную армию из	
быточных работников из сектора
государственной экономики. Ког	
да же масштабы самого государ	
ственного сектора были сокраще	
ны до необходимого минимума,
когда он стал более прозрачным,
сократил убытки и даже стал при	
носить прибыль, его открыли, в
большей части, для акционирова	
ния, для привлечения инвести	
ций из окрепшего частного секто	
ра и иностранного капитала.

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК

Постоянно углубляя рыноч	
ное преобразование экономики,
Китай переходит от относительно
простых реформ к более слож	
ным. Так, накопление опыта с от	
носительно несложным распрост	
ранением подворного подряда в
деревне позволило перейти к но	
вовведениям более высокого по	
рядка в экономике города. Мно	
гие перемены сперва отрабатыва	
ются в экспериментальном по	
рядке на одном или нескольких
районах страны и лишь впослед	
ствии осуществляются во всеки	
тайском масштабе. Документы о
ряде важнейших институцио	
нальных преобразований гото	
вятся годами, а иногда и десяти	
летиями и вводятся в действие
первоначально часто в виде про	
ектов, которые затем дополняют	
ся и исправляются. 

Институты, создаваемые в хо	
де реформирования экономики,
на начальных стадиях, нередко
далеки от идеала. Широко ис	
пользуются промежуточные, пе	
реходные формы. С течением
времени такие институты могут
совершенствоваться, избавляться
от некоторых наиболее явных не	
достатков. Но, главное, выполнив
свое предназначение, они уступа	

ют место более продвинутым мо	
делям. 

К числу переходных относится
и нынешняя парадигма экономи	
ческого роста, основанная на ис	
пользовании так называемых
сравнительных преимуществ, ка	
ковыми с начала реформ и до по	
следнего времени считались де	
шевая рабочая сила и дешевые
или бесплатные природные ре	
сурсы. В перспективе ее призвана
заменить иная парадигма, которая
в значительно бóльшей мере бу	
дет опираться на знания, иннова	
ции, экономию ресурсов и друже	
ственную среду обитания. А пре	
имущественная опора на внешние
рынки будет сбалансирована
бóльшим вниманием к развитию
внутреннего потребления.

Долгое время реформирова	
ние социальной сферы запазды	
вало в сравнении с реформирова	
нием экономики. Лишь относи	
тельно небольшая часть трудя	
щихся и их семей была охвачена
страхованием по старости, болез	
ни и безработице. Расходы на ле	
чение и обучение детей ложились
тяжелым бременем на семейные
бюджеты. Необходимость уде	
лить больше внимания увеличе	
нию внутреннего потребления, в
том числе и вследствие сокраще	
ния внешних рынков из	за гло	
бального финансово	экономичес	
кого кризиса, стимулировала
рост правительственных расхо	
дов на социальные нужды и про	
ведение необходимых реформ в
образовании и здравоохранении. 

Совершенствование образова	
ния становится важной состав	
ной частью социально	экономи	
ческой стратегии страны, непре	
менным условием перехода к об	
ществу знаний и построения ин	
новационного государства.

В апреле 2009 г. были приня	
ты важные решения по развитию
здравоохранения. За период
2009	2011 гг. намечено охватить
все городское и сельское населе	
ния системами базовых медицин$
ских гарантий. Предполагается
развернуть реформу государст	
венных лечебных учреждений,
направленную на совершенство	
вание управления и контроля за
их деятельностью и повышение
качества оказываемых ими услуг.
На эти меры за 3 года намечено
ассигновать 850 млрд юаней*. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
РЕФОРМЫ: ОСТОРОЖНО 
И МЕДЛЕННО

КНР шаг за шагом нащупыва	
ет свой путь модернизации поли	
тической системы, который отве	
чал бы его культурно	историчес	
ким традициям, национальной
специфике, гигантским масшта	
бам населения и колоссальным
внутренним различиям.

Китай обычно заимствует чу	
жие идеи, нормы и институты в
сильно преображенном, адапти	
рованном к своим условиям виде.
Политическая демократизация
по западным образцам, как пока	
зала практика многих развиваю	
щихся стран, не избавляет от со	
циального неравенства, экономи	
ческой нестабильности и корруп	
ции. Китаю же бескомпромисс	
ное противоборство различных
политических сил на настоящем
этапе его развития могло бы при	
нести еще более пагубные плоды,
вплоть до полной дезинтеграции
и распада страны, возможно, по
еще худшему сценарию, чем это
имело место в Советском Союзе и
Югославии.

О необходимости проведения
серьезных политических реформ
основоположники нового курса в
Китае стали говорить почти одно	
временно с началом структурных
реформ в экономике. Дэн Сяопин
видел коренной порок политиче	
ской системы в чрезмерной кон	
центрации власти. Ситуация, при
которой вся власть сосредоточи	
валась в руках верхушки, в руках
парткомов и лично 	 первого сек	
ретаря, а все остальные отстраня	
лись от участия в принятии реше	
ний, с его точки зрения, неизбеж	
но порождает бюрократизм и ве	
дет к ошибкам1.

На первых стадиях рефор	
мистского курса главный упор
делался на демократических ин	
новациях в правящей партии. Их
главным побудительным моти	
вом было стремление предотвра	
тить реставрацию диктаторского
режима, который господствовал
в 50	е и 60	е гг. В августе 1980 г.
Дэн Сяопин провозгласил необ	
ходимость реформирования сис	
темы партийного и государст	
венного руководства. Основным
содержанием этого курса должна
была стать борьба с бюрократиз	
мом и патриархальностью, раз	
деление властей, коллективное
руководство, отмена пожизнен	
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ного пребывания на руководя	
щих постах, развитие внутрипар	
тийной демократии и размежева	
ние функций партии и прави	
тельства.

XII съезд КПК в 1982 г. упра	
зднил посты председателя и заме	
стителя председателя ЦК КПК.
Утвержденный съездом устав
возлагал руководство деятельно	
стью этого органа на генерально	
го секретаря. Была восстановлена
регулярность проведения пар	
тийных форумов, отменен поря	
док пожизненного пребывания на
руководящих постах, введена
практика периодического обнов	
ления и омоложения руководя	
щих работников. 

Определенные изменения в
начале 80	х гг. произошли и за
рамками правящей партии. Были
введены прямые выборы в собра	

ния народных представителей
административных единиц от
уезда и ниже и непрямые 	 в орга	
ны законодательной власти бо	
лее высокого уровня. Активизи	
ровалась законодательная дея	
тельность Всекитайского собра	
ния народных представителей
(ВСНП). Провинциальные со	
брания обрели право принимать
региональные законы. Длитель	
ность пребывания на высших
должностных постах была огра	
ничена 2	мя сроками. Возобно	
вилась прерванная на долгие го	
ды общественной разрухи дея	
тельность политических кон	
сультативных советов и 8 малых
партий. 

Предпринимались шаги, на	
правленные на то, чтобы разгра	
ничить компетенцию правящей
партии и органов государства.
Актуальность этой проблемы бы	
ла отмечена Дэн Сяопином еще в
период подготовки к 3	му плену	
му ЦК КПК 11	го созыва в 1978 г.
Выступая с заключительной ре	
чью на закрытии рабочего сове	
щания ЦК КПК, он впервые под	
верг критике многолетнюю прак	
тику безграничного всевластия
КПК, ее прямого вмешательства
во все и вся2. В коммюнике о ра	
боте 3	го пленума ЦК КПК 11	го
созыва говорилось о необходимо	
сти, сохраняя единое руководство
партии, положить конец слитнос	
ти партии, правительства и пред	
приятий, подмене партией прави	

тельства, а правительством 	
предприятий. 

На XIII съезде КПК в 1987 г.
были предложены конкретные
проекты функционального и кад	
рового размежевания партии и
государства. Предусматривалось,
в частности, полное освобожде	
ние партийных органов от адми	
нистративных функций с переда	
чей этих функций правительст	
венным органам и постепенным
упразднением парткомов в этих
органах. Вертикальная подчинен	
ность парткомов должна была по	
степенно смениться подчиненно	
стью горизонтальной, территори	
альной. Был взят курс на разделе	
ние партийных и хозяйственно	
административных полномочий
на предприятиях и в учреждени	
ях, на поддержку единоначалия. 

Эти меры стали проводить в

жизнь. Однако внешние и внут	
ренние условия для их последо	
вательного осуществления в кон	
це 1980	х 	 начале 1990	х гг. резко
ухудшились. На международной
арене начался развал мировой со	
циалистической системы. Внутри
страны поднялось студенческое
движение, требовавшее незамед	
лительной демократизации поли	
тического режима. После его по	
давления 4 июня 1989 г. многие
политические реформы были за	
торможены. Вспоминая события
20	летней давности, некоторые
прежние лидеры студенческих
протестов признают сегодня, что
демократию в Китае можно вво	
дить лишь постепенно, по мере
создания необходимых социаль	
но	экономических условий и
предпосылок3.

С начала 1990	х гг., когда в
стране началось ускорение ры	
ночных экономических реформ,
отставание политических преоб	
разований становилось все более
явственным. Как отмечал один из
наиболее либерально ориентиро	
ванных китайских политологов,
ныне покойный Ли Шэньчжи,
осуществить политическую ре	
форму в Китае неизмеримо слож	
нее, чем экономическую. Хотя со	
временной рыночной экономики
Китай не знал, первичные отно	
шения купли	продажи существо	
вали тысячелетиями, а некоторые
китайцы в коммерции вполне
преуспевали. В политике же су	

ществовал только диктат власти.
Традиционной китайской куль	
туре чуждо понятие прав челове	
ка. Сегодня его приходится при	
вивать, в т.ч. и для того, чтобы на
равных взаимодействовать с ос	
тальным миром, догнать передо	
вые страны, а затем и попытаться
превзойти их4. 

В 2008 г. в Китае вышла кни	
га, в которой очерчены перспек	
тивы проведения политической
реформы на период до 2020 и
2040 гг.5 Книга привлекла к себе
особое внимание, поскольку пуб	
ликовалась под эгидой Цент	
ральной партийной школы при
ЦК КПК (ЦПШ), а, стало быть,
идеи, которые выражали ее авто	
ры, созвучны замыслам высшего
руководства. (Пост ректора
ЦПШ традиционно занимает
второе лицо в КПК 	 потенциаль	
но наиболее вероятный кандидат
на должность следующего гене	
рального секретаря: при Цзян
Цзэмине им был Ху Цзиньтао, а
ныне 	 Си Цзиньпин.) 

Один из главных тезисов, раз	
виваемых авторами, состоит в
том, что дальнейшие экономичес	
кие реформы сталкиваются с
трудностями, разрешить которые
невозможно без глубокой реорга	
низации политической системы.
Прежде всего, речь идет о смене
парадигмы экономического рос	
та. Ныне действующая парадиг	
ма, которая опирается в основном
на тяжелую промышленность в
ущерб развитию сектора услуг, на
крупные предприятия и крупный
капитал, связана с чрезмерным
расходованием сырья и энергии и
наносит большой ущерб окружа	
ющей среде. 

Будущая парадигма должна в
значительно большей мере ут	
верждаться на основе инноваций.
Политическая реформа должна
способствовать урбанизации и
решению проблем занятости при
переселении больших крестьян	
ских масс в города. Такая рефор	
ма призвана также развязать ин	
новационную инициативу обще	
ства, убрав с ее пути питающие
коррупцию порядки администра	
тивных разрешений, регистра	
ций, взысканий, обложений.
Предстоит создать систему сдер	
жек и противовесов, включаю	
щую народ, законодательное со	
брание, исполнительную власть и
суды. Численность ВСНП пред	
лагается уменьшить, чтобы повы	
сить эффективность обсуждений.
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Намечено также обеспечить бес�
препятственное развитие народ�
ных организаций, повышение де�
мократического правосознания
масс и формирование граждан�
ского общества. 

КИТАЙ В КОНТЕКСТЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Политика, проводимая КНР
во 2�й половине своего 60�летне�
го существования, именуется
курсом реформ и открытости. Эта
политика, провозглашенная в
1978 г. на 3�м Пленуме ЦК КПК
11�го созыва, включила страну в
процесс глобализации.

Китайский подход к глобали�
зации, как и к реформированию,
отличает последовательность и
поступательность. Открытость
внешнему миру осуществляется
целенаправленно, но постепенно,
шаг за шагом � как в структурно�
отраслевом, так и территориаль�
ном плане. 

Модель инвестиционного
климата, которую использовал
Китай, давала иностранным ин�
весторам ощутимые преимущест�
ва перед отечественными � с тем,
чтобы стимулировать приток в
страну передовых технологий и
современного менеджерского
опыта. Первой такими преимуще�
ствами воспользовалась китай�
ская диаспора, которая стала со�
здавать на континенте свои пред�
приятия, нанимавшие местных
работников для производства де�
шевой продукции на экспорт. За�
тем их примеру последовало по�
давляющее большинство зару�
бежных компаний, пользующих�
ся мировой известностью. 

В 80�х и в начале 90�х гг. про�
шлого века иностранные инвес�
тиции поступали в Китай почти
исключительно из Сянгана (Гон�
конга), Аомыня (Макао) и Тайва�
ня. В 90�е гг. стали расти капита�
ловложения и из Японии, США,
Европы, включая крупнейшие
высокотехнологичные компании.
В Китае созданы предприятия и
филиалы 480 из 500 крупнейших
транснациональных компаний
(ТНК). В их числе, например, на�
ходятся все ведущие автомобиле�
строительные корпорации, 90 из
100 важнейших производителей
товаров и услуг на базе информа�
ционных технологий.

В начале 80�х гг. ХХ в. на юге
страны, недалеко от Гонконга,
были образованы 4 очень неболь�

шие по площади специальные
экономические зоны (СЭЗ). В
1985 г. привилегии таких зон рас�
пространили на более обширные
территории в дельтах рек Янцзы
и Чжуцзян. В апреле 1988 г. са�
мой большой в стране СЭЗ стал
остров Хайнань. В 1990 г. такой
же режим был предоставлен но�
вому району Шанхая � Пудуну.

Столь же постепенно начали
открывать для иностранного ка�
питала отдельные отрасли пере�
рабатывающей промышленности.
Поскольку Китай тогда остро
нуждался в продуктах питания и
одежде, приоритетными для при�
влечения иностранных инвесто�
ров стали пищевая, текстильная,
швейная промышленность. 

В 2001 г. Китай вступил во
Всемирную торговую организа�
цию (ВТО), что означало отмену
многих ограничений на приток
иностранного капитала в Китай.
Через 5 лет после вступления в
ВТО Китай открыл всю террито�
рию и все отрасли экономики для
иностранного капитала. 

Формы привлечения иност�
ранных инвесторов также меня�
лись. Вначале создавались сме�
шанные предприятия с иностран�
ным и китайским капиталом. За�
тем стали доминировать пред�
приятия с исключительно иност�
ранными инвестициями. 

Больше всего Китай выиграл от
глобализации в экономической сфе�
ре. Он стал крупнейшим получате�
лем иностранных инвестиций. Разно�
образные китайские товары заняли
важные ниши на рынках многих
стран. Многие из них сегодня по каче�
ству практически не уступают запад�
ным аналогам, но обходятся покупа�
телям значительно дешевле. В стра�
не накоплен самый большой в мире
золотовалютный запас � более $2
трлн, без учета немалых золотова�
лютных резервов Гонконга. 

Разумеется, эти впечатляющие
итоги имеют и свою оборотную
сторону. Технологии, которые по�
лучает Китай из�за рубежа, при�
годны преимущественно для сбо�
рочного, «отверточного» произ�
водства. Ключевые технологии
остаются, как правило, достояни�
ем работающих в Китае иностран�
ных фирм. Неслучайно поэтому
одним из главных тезисов XVII
съезда КПК, состоявшегося осе�
нью 2007 г., стал призыв создавать
отечественные технологии. 

Серьезно возросли зависи�
мость от состояния мировых
рынков и риски при колебаниях
мировой экономической и поли�
тической конъюнктуры. Соотно�
шение объема внешней торговли
и национального ВВП в Китае в
несколько раз превышает соот�
ветствующий показатель в Япо�
нии, США, Индии. 

Увеличиваются внешнеэконо�
мические трения в связи с конку�
ренцией за создание и сохранение
рабочих мест и за доступ к источ�
никам все более дефицитного сы�
рья и энергии. Против Китая все
чаще возбуждают антидемпинго�
вые, антидотационные, антипро�
текционистские расследования.
Растет давление на Китай, преж�
де всего со стороны США, с це�
лью побудить его ревальвировать
валюту, поскольку заниженный
официальный обменный курс
считается одним из главных ис�
точников дешевизны китайских
товаров на мировых рынках.

Китай стремится оптимизиро�
вать плюсы и минимизировать
минусы глобализации. Главное
здесь состоит в том, чтобы, от�
крывая свою экономику внешне�
му миру, сохранить собственную
специфику и суверенность. Ки�
тай рассматривает глобализацию
не как путь, ведущий к размыва�
нию национальных особеннос�
тей, а, напротив, как средство для
возрождения китайской нации,
упрочения ее влияния в мире.
Китай не только следует прави�
лам, установленным Западом, но
и стремится сказать свое слово,
менять эти правила в своих инте�
ресах. 

Главная проблема, стоящая пе�
ред китайским руководством в
идеологической области: как со�
четать установку на модерниза�
цию и глобализацию страны со
сбережением традиционных цен�
ностей и традиционной культуры. 

Сохранение определенных
традиций столь же необходимо
обществу, как и готовность к про�
грессу. Без них, особенно в пере�
ходный период, нельзя обеспе�
чить устойчивость общества. Од�
ни лишь реформы и открытость
внешнему миру, без необходимо�
го культурного противовеса, мо�
гут опрокинуть общественный ко�
рабль. Только разумное сочетание
определенной консервативности
с поступательной модернизацией
позволяет избегать излишне рез�
ких и крутых перемен. Поэтому
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Китай ищет свой специфический
путь, который позволил бы сохра�
нить важнейшие достижения на�
циональной культуры и цивили�
зации, не уводя вместе с тем стра�
ну с дороги модернизации. 

Стремясь создать свою модель
такого сочетания, Китай рассмат�
ривает ее как свою «мягкую си�
лу», как средство для обеспече�
ния своего влияния на мир, как
специфический китайский вклад
в определение дальнейшего пути
глобализации. 

ХИМЕРЫ «ЧИМЕРИКИ»

Главным вектором глобально�
го переустройства, с точки зрения
Пекина, сегодня является движе�
ние от однополярности мира, ус�
тановившейся вследствие развала
Советского Союза, к многополяр�
ности. Основную роль в этом про�
цессе играют крупные государст�
ва, которые стремятся стать новы�
ми глобальными или, по меньшей
мере, региональными полюсами.
К их числу Китай относит самого
себя, а также другие быстро наби�
рающие силу государства. Опира�
ясь на опережающие темпы эко�
номического роста, на научно�
технический прогресс, на усили�
вающийся военный потенциал,
такие государства умножают
свою совокупную национальную
мощь, которая в не очень отдален�
ной перспективе может стать со�
поставимой с мощью нынешних
мировых лидеров. 

Ситуация, которую в Китае
называют «одна сверхдержава,
много держав» � и чао до цян, мо�
жет довольно долго сохраняться,
если соперничество будет оста�

ваться в рамках
р а ц и о н а л ь н о й
конкуренции, не�
смотря на то, что
каждая из круп�
ных держав будет
п р е с л е д о в а т ь
свои цели. Соот�
ветственно одну
из своих главных
задач Пекин ви�
дит в выстраива�
нии многообраз�
ных связей с каж�
дым из крупных
игроков � с Росси�
ей, ЕЭС, Япони�

ей, Индией и, естественно, с
США. Эти связи определяются
по�разному: как «стратегичес�
кое», «конструктивное», «всесто�
роннее» или «дружеское» парт�
нерство или диалог, не переходя�
щие, однако, в категории союза.
Такие отношения не должны вес�
ти к образованию блоков, кото�
рые считаются принадлежностью
ушедшей в прошлое эпохи холод�
ной войны. Двустороннее сотруд�
ничество не может быть направ�
лено против третьей стороны.
При этом оно сосуществует с кон�
куренцией, наличие противоре�
чий не отменяет уступки и ком�
промиссы. Разного уровня парт�
нерство, с точки зрения Китая, за�
кладывает фундамент нового ми�
ропорядка и создает предпосыл�
ки для перехода к гармоничному
миру.

В последние годы страны За�
пада, признавая растущий вес
Китая в мировой экономике и по�
литике, стремятся привлечь его к
решению сложных международ�
ных проблем, таких, например,

как противодействие терроризму
или нераспространение ядерного
оружия. Более того, некоторые
западные эксперты считают, что
начался переход от миропорядка,
возглавляемого Америкой (Pax
Americana) к миропорядку под
руководством Китая (Pax Sinica). 

Применительно к Китаю на
Западе становится также все бо�
лее модным использовать титул
сверхдержавы, что ставит его на
один уровень с США. Так, жур�
нал Newsweek встретил 2008 год
сдвоенным выпуском, главной те�
мой которого был риторический
вопрос «Что дальше? Китай».

Главный редактор журнала Фа�
рид Закариа заявил, что восхож�
дение Китая к статусу сверхдер�
жавы � уже не прогноз, а реаль�
ность. Правда, при этом он доба�
вил, что статус этот весьма хру�
пок и что с ним надо обращаться
весьма бережно � как самому Ки�
таю, так и устоявшейся сверхдер�
жаве � США. 

Что касается сотрудничества
и соперничества двух важнейших
игроков на мировой арене, то по
этому поводу в США и Китае вы�
сказываются довольно несхожие
суждения. Такие видные деятели,
как президент Всемирного банка
(ВБ) Р.Зеллик (в недавнем про�
шлом � заместитель Госсекретаря
США, курировавший американ�
скую политику по отношению к
Китаю) вместе с вице�президен�
том и главным экономистом это�
го органа, представителем КНР
Линь Ифу убеждены, что возрож�
дение мировой экономики после
глобального финансово�эконо�
мического кризиса зависит имен�
но от этих двух стран6.

Ту же линию продолжает и
статья, написанная Линь Ифу в
соавторстве с другим высокопос�
тавленным чиновником ВБ
М.Дайлами. Ссылаясь на итоги
многочисленных американо�ки�
тайских встреч, состоявшихся в
начале 2009 г. по случаю 30�летия
нормализации отношений между
США и КНР, они убеждают чита�
телей, что именно от взаимодейст�
вия этих двух государств зависят
не только рост и стабильность ми�
ровой экономики, но также мир и
безопасность всей планеты7.
Стремление гармонизировать на�
циональные интересы Китая с ин�

тересами США выразилось также
в концепции «большой двойки» �
G�2 � и понятии Chimerica8.

Однако в самом Китае эти ме�
тафоры, равно как идею «боль�
шой двойки» восприняли как но�
вую стратегию, призванную пре�
градить путь к возвышению Ки�
тая. Разница лишь в том, говори�
лось в статье эксперта агентства
Синьхуа по США и ООН Цянь
Вэньжуна, что «Чимерика» более,
чем откровенно, пытается сделать
Китай придатком США. Схема
«китайское производство�амери�
канское потребление» � явление
временное. Брачного союза меж�
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лицом».



ду ними быть не может. Между
Китаем и США существуют
структурные противоречия, отра�
жающие объективную противо�
положность их социального
строя и идеологии. «Отношение
США к Китаю как своему главно�
му сопернику и потенциальной
угрозе не изменилось и изменить�
ся не может», � такой вывод дела�
ет китайский эксперт9.

Китай по�прежнему считает се�
бя развивающейся страной. И для
этого есть веские основания. Не�
смотря на все свои несомненные
достижения, КНР не входит даже
в первую сотню стран по важней�
шему экономическому показате�
лю � производству ВВП на душу
населения10. Относительно не�
большой части населения страны
доступен тот комфортный образ
жизни, который стал достоянием
подавляющего большинства лю�
дей в странах Запада. Продолжа�
ют существовать огромные разры�
вы в уровне благосостояния жите�
лей города и деревни, приморских
и внутренних территорий. Многое
предстоит еще сделать, чтобы га�
рантировать всем равный доступ к
качественным образовательным и
медицинским услугам. 

Стремительное становление
Китая как одной из крупнейших
экономик мира объективно вы�
двигает его на роль ведущей реги�
ональной державы Азии. Гон�
конгская газета Вэньхуэйбао не�
давно писала, что превращение
КНР в лидера Азии � историчес�
кая необходимость. Хотя Япония
по объему ВВП еще несколько
опережает Китай, такая ситуация
продлится недолго. А главное за�
ключается в том, что экономика
Японии, как и всей Восточной и
Юго�Восточной Азии, все больше
зависит от Китая. 

Роль и значение Китая в ми�
ровой экономике вследствие гло�
бального кризиса, скорее всего,
существенно возрастут. Усилится
его влияние в международных
финансовых институтах. Юань
будет стремиться к тому, чтобы
стать 3�й резервной валютой, рав�
ной по значению доллару и евро.
Юаневые инструменты могут по�
степенно оказаться в числе самых
ходовых во всех странах мира, а
Шанхай � стать важнейшим ми�
ровым финансовым центром.

Глобальный кризис создает
благоприятные возможности для
усиления активности китайских
предприятий за рубежом. 

Ослабив монопольное поло�
жение ТНК на зарубежных рын�
ках, он понижает порог для быст�
рого наращивания китайских ин�
вестиций. По сути дела, происхо�
дит превращение КНР из экспор�
тера товаров в экспортера капита�
ла. Значительное снижение цен
на сырьевые и энергетические ак�
тивы по всему миру создает бла�
гоприятные возможности для
осуществления китайскими пред�
приятиями зарубежных слияний
и поглощений. Общий объем ки�
тайских зарубежных инвестиций
в 2008 г. составил $52,1 млрд, поч�
ти вдвое больше, чем в 2007 г.,
причем на долю слияний и погло�
щений пришлась половина пря�
мых иностранных инвестиций
(ПИИ) в нефинансовую сферу. В
2009 г., как ожидается, объем ки�
тайских ПИИ за рубежом впер�
вые превзойдет объем фактически
использованных ПИИ в Китае11.

После ликвидации негатив�
ных последствий кризиса в миро�
вом и национальном масштабе
благоприятные возможности Ки�
тая для продолжения успешного
экономического роста могут быть
относительно быстро восстанов�
лены и еще более укреплены. 

Тем самым продолжится его
восхождение к вершине мировой
экономической системы. От этого
может выиграть и сама система,
став более устойчивой, более раз�
носторонней и сбалансирован�
ной, менее зависимой от ката�
клизмов в какой�либо одной ее
части, сколь бы важной и даже
доминирующей она ни была. 

За 1�ю половину шестидеся�
тилетнего существования КНР
отношения между Москвой и Пе�
кином поочередно сменялись
эйфорией и горьким разочарова�
нием. Принципиально иной ха�
рактер они стали приобретать,
когда в обеих странах идеологи�
ческий угар стал уступать место
трезвому расчету. 

С окончанием холодной войны
ни Москва, ни Пекин больше не
позволяют манипулировать собой
в интересах третьей стороны. Их
стратегическое партнерство стро�
ится на близости базовых нацио�
нальных интересов. Она заключа�
ется в том, что перед обеими стра�
нами стоят 2 главные схожие и
взаимосвязанные задачи. В�пер�
вых, это � всестороннее развитие,
во�вторых, � поступательное уве�
личение открытости внешнему
миру, дальнейшее включение в

глобализацию при непременном
сохранении и приумножении
своей национальной культурной
и цивилизационной идентичнос�
ти. Для достижения этих главных
целей обеим странам нужен бла�
гоприятный международный кли�
мат, стабильная и спокойная об�
становка в мире. Обе страны гото�
вы достойно отвечать на вызовы
времени и одновременно проти�
востоять угрозам своей стабиль�
ности и целостности. 

Как показывают социологиче�
ские опросы, большинство росси�
ян рассматривает Китай как дру�
жественную страну и искренне
желает китайскому народу ис�
полнения всех его лучших чая�
ний и надежд. 

Автору статьи недавно испол�
нилось 80 лет. Редакция поздрав�
ляет маститого ученого, видного
китаеведа с этим юбилеем. 
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