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Обращаясь к особенностям социально-экономических преобразований Ки-

тая, следует отметить, что на сегодняшний день в мире не существует аналогов 

столь прогрессивного подъёма страны. По многим показателям Китай обошёл 

развитые индустриальные страны, организовав уникальную и эффективную 

модель экономической игры на мировых рынках. Будучи самым большим рын-

ком сбыта, Китай привлекает разные взгляды, от восхищения «экономическим 

чудом», до выражения сомнений на счёт выстраивания «социализма с китай-

ской спецификой», заметно отличающегося от «правильного» в общих пред-

ставлениях социализма. Однако нужно признать, что в конце прошлого столе-

тия Китай совершил гигантский рывок, и продолжает интенсивно и непрерывно 

эволюционировать уже более трёх десятилетий. 

Ещё в конце 70-х гг. XX века Китай находился в группе слаборазвитых 

стран, экономика медленными темпами восстанавливалась после «Большого 

скачка», в обществе продолжался хаос на фоне политической нестабильности. 

Наблюдалась скачкообразная динамика ВВП: с −4,1% в 1968 году до 16,9% в 

1969 году, с −1,6% в 1976 году до 7,6% в 1977 году, что отражало дисбаланс в 
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экономике страны. На третьем пленуме ЦК КПК XI Созыва в декабре 1978 года 

был взят курс на новую социалистическую модернизацию, открытость внешне-

му миру. Программа экономических реформ, стартовавшая в 1978 году, базиру-

ется на выстраивании социализма с китайской спецификой, и первоначально 

была направлена на мотивацию рабочего класса, ликвидацию экономических 

диспропорций. По итогам третьего пленума ЦК были приняты некоторые ос-

новные государственные задачи. Во-первых, ощущалась острая необходимость 

ослабления централизации власти в хозяйственно-управленческой системе. В 

связи с чем, низовые организации стали более независимыми в управлении хо-

зяйством, а государственные административные аппараты существенно сокра-

тились, освободив полномочия для специализированных обществ. Во-вторых, 

усилилась значимость развития рыночных отношений, контроля соблюдения 

закона стоимости, повышения производительности, с учетом изменения мето-

дов руководства. В связи с чем, осуществлялся постепенный переход от плано-

вой к рыночной экономике [1, с. 16]. 

Модернизация Китая проходила под руководством Дэн Сяопина на фоне 

тяжелой внутриполитической обстановки. Идеологические кампании и партий-

ная борьба за власть дестабилизировали общественный порядок, отмечалась 

утрата народного доверия к Коммунистической партии, люди устали от идеоло-

гии. Дэн Сяопин решает провести реформы под лозунгом «практика – един-

ственный критерий истины», что объясняет необходимость определения пер-

венства экономики над идеологией, когда идеологический контроль больше не 

должен носить тотальный характер [3, с. 77]. Экономические реформы направ-

лены, в первую очередь, на повышение уровня жизни населения, за счет преоб-

разований в четырёх сферах: сельское хозяйство, наука, промышленность и 

оборона. Формирование концепции «социализма с китайской спецификой» ос-

новывалось на опыте зарубежных стран, в которых получал знания лидер Под-

небесной. Немалая часть знаний относится к советскому опыту. Находясь в 

России в период реализации НЭП (новая экономическая политика), Дэн Сяопин 

серьёзно заинтересовался новыми методами управления экономической систе-
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мой. НЭП предполагает разделение управления на две основные части, первая 

охватывает централизованное управление крупным производством, вторая 

включает малые товарно-рыночные производства под управлением крестьян-

ских хозяйств, что обеспечивало ускорение темпов восстановления экономики. 

Таким образом, «социализм с китайской спецификой» развивался на основе 

рыночных законов, поддержки предпринимательской активности. Более того, 

по результатам XVI съезда КПК частные предприниматели получили возмож-

ность вступать в ряды коммунистов, что резко озаботило «традиционный» со-

став партии. 

Лозунг Дэн Сяопина – «обогащайтесь!» моментально переняли не только 

коммерсанты, к которым в большей степени он был и адресован, а также пар-

тийные чиновники, обладающие большей властью в стране, инициировав тем 

самым процветание коррупции. Прогрессирование коррупции в Китае связы-

вают с причиной либерализации рынка, осуществляемой в процессе реформ, 

что подрывало легитимность КПК и разжигало социальные волнения. Пробле-

мы коррупции стали центральными в широкой общественности, к 1989 году 

инфляция в Китае достигла рекордные 18%, фиксировался колоссальный раз-

рыв в доходах населения. После событий на площади Тяньаньмэнь, в КПК все-

рьёз обозначились идеи об изменении экономического курса, провозглашенно-

го Дэн Сяопином. 

Лидер реформаторского движения – Дэн Сяопин, был убеждён, что рефор-

ма открытости поможет построить «социализм с китайской спецификой». По-

литика «открытых дверей», направленная на создание условий для привлечения 

иностранного капитала в страну, стала основой нового экономического курса 

Китая. В 80-е гг. прошлого столетия началась массовая трансформация законо-

дательного фундамента. Создавались специальные проекты налоговых льгот и 

гарантий для зарубежных инвесторов, рассчитанные поначалу преимуществен-

но на этнических китайцев, пребывающих за рубежом (в Сингапуре, Индоне-

зии, Гонконге, Малайзии). Китайские власти старались всячески «заманить» 

капитал иностранных субъектов хозяйствования в страну, для того чтобы те, в 
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свою очередь, создавали совместные предприятия на территории Китая. Не 

только позволяя тем самым осваивать китайский рынок, предоставлять населе-

нию новые рабочие места, но и для внедрения передовых технологий, которые 

китайцы мгновенно перенимали. Таким образом, Китай активно продвигал 

идею внедрения свободных экономических зон, которые фактически существо-

вали на иностранные вложения. Всё то, что производилось на территории сво-

бодных экономических зон, «уходило» на экспорт за твёрдую валюту. А ино-

странные технологии, благодаря которым собственно производилась экспорти-

руемая продукция, удачно распространялись в Китае. Одним из ярчайших при-

меров является создание практически «с нуля» инфраструктуры скоростного 

железнодорожного транспорта, по производству которого на сегодняшний день 

Китай лидирует в мире. 

С приходом к власти Цзян Цзэминя строительство «социализма с китай-

ской спецификой» продолжилось в новой форме. В оборот был введен термин 

«сяокан» из философии Конфуция. В целом, на тот момент, реализуя политику 

открытости, КПК следовала трём принципам модернизации традиционной 

культуры: искоренение феодальной замкнутости, поощрение созидательности и 

преодоление изолированности. При этом «традиционное» ядро основывалось 

на конфуцианской философии, объясняющей необходимость «породнения с 

народом». Построение «общества малого благоденствия» в интерпретации 

Конфуция, или «общества средней зажиточности» в интерпретации Дэн Сяопи-

на, отражает сущность концепции «сяокан», т.е. сбалансированности экономи-

ческого роста. «Сяокан» означает меру обеспечения среднего класса, когда его 

благосостояние соизмеримо с комфортными условиями существования. Таким 

образом, идеал социалистической духовной культуры Китая складывается ма-

териальными аспектами, однако в отличие от капитализма он борется с мораль-

ным разложением культуры, инициированным алчностью и раздуванием край-

ней зажиточности. Распространение конфуцианского социализма культивиро-

вало в китайской культуре новый для современной эпохи феномен – «конфуци-

анского предпринимателя» (жу шан). Понятие «жу шан» зародилось еще в 
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древнекитайской традиции, во времена правления династии Мин, тогда так 

называли достойных купцов Хучжоу. В конце XX столетия данный феномен 

распространился в отношении гуманных и справедливых бизнесменов, ответ-

ственно относящихся к благосостоянию сотрудников своих компаний. Дей-

ствуя в рамках закона, этические установки бизнесменов, заповеданные Кон-

фуцием, должны быть первичнее правовых норм. Трио моральных норм, вклю-

чающее категории человеколюбие, доброта и справедливость, образует фунда-

мент социализма с китайской спецификой, когда в погоне за экономическими 

интересами важно не утратить долг перед государством и обществом [2]. Таким 

образом, китайское руководство во главе с Цзян Цзэминем в управлении сдела-

ло большой упор на развитие гуманитарной сферы, создавая мощную «научную 

армию». Именно люди науки должны были стать первостепенными звеньями в 

стратегии подъёма страны, фундаментом которой является конфуцианская 

культура. 

На XVI съезде КПК власть перешла к лидерам так называемого «четверто-

го поколения», должность Председателя КНР сменил Ху Цзиньтао. Социально-

экономическая модернизация в период правления руководителя четвертого по-

коления основывалась на концепции «гармоничного социалистического обще-

ства». Формированию данной концепции способствовало, в первую очередь, 

растущее социальное неравенство (безработица, обеспечение жильем, меди-

цинское обслуживание, образование), продуцированное последствиями некон-

тролируемого экономического роста. В связи с чем, «слепое» стремление к эко-

номическим благам сместилось на второй план, уступив место социальному 

равновесию. Весомой заслугой Ху Цзиньтао является признание наличия соци-

альных проблем, вынуждающих обратиться к принципу «хэ» (гармонии) из 

конфуцианской философии. Таким образом, философия построения «гармо-

ничного общества» кардинально отличалась от философии предшественников 

Ху Цзиньтао. Можно сказать, что он положил начало идеологии мира во всем 

мире, распространяемой Китаем в современных реалиях. 
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Идея «гармоничного мира» продолжила использоваться и в философии 

правления действующего Председателя КНР Си Цзиньпина, получившей 

название «китайская мечта». Впервые «китайская мечта» была озвучена во 

время выставочного проекта, организованного Национальным музеем Китая в 

ноябре 2012 года. Тогда Си Цзиньпин заявил о необходимости возрождения 

нации, и подчеркнул, что инструментом её воплощения является социалистиче-

ский строй государства. «Китайская мечта» не только символизирует равное 

существование в глобальном мире, направленное на общее созидание будуще-

го. Но и служит идеологическим ядром китайского государства, аккумулирую-

щим решение социальных проблем и социального неравенства. Продвигая 

идею национального возрождения, Си Цзиньпин выделяет три условия её реа-

лизации: обязательное следование по пути социализма; приоритет патриотизма 

и новаторства; необходимость духовного сплочения нации. В общем плане 

можно сказать, что у возрождения две цели, одна направлена на улучшение 

благосостояния нации, а вторая – на укрепление цивилизации. И если благосо-

стояние является фундаментом цивилизации, то цивилизация в свою очередь 

является как истоком, так и конечной целью благосостояния. 

В докладе, представленном на XX Всекитайском съезде КПК, Си Цзинь-

пин подчеркнул, что сегодня необходимо открывать новые горизонты, осовре-

менивать традиционность. В первую очередь, принцип «народ превыше всего» 

должен оставаться в приоритете партии, теория которой происходит именно из 

народа, служит ему и создает благо для него. Все другие теории, не раскрыва-

ющие сущность желаний народа, его созидательной деятельности, являются 

бессмысленными и не имеют жизненной силы. Также раскрывая содержатель-

ное наполнение новых горизонтов развития социализма с китайской специфи-

кой, Си Цзиньпин указал на исключительность и самостоятельность китайского 

пути. Он отметил, что у КПК никогда не было готовых ответов на вопросы о 

правильном преодолении невзгод, столетний путь борьбы – это результат само-

стоятельных поисков и приверженность социализму. 
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Модернизация социализма с китайской спецификой в новую эпоху требует 

согласованного развития материальной и духовной составляющей. В докладе 

подчеркивается, что КПК не должно допустить отсутствие материального до-

статка и духовное опустошение народа, необходимо постоянно улучшать мате-

риальную базу и развивать социалистическую культуру, усилиями экономиче-

ских и идеологических мер. Также модернизация требует гармоничного суще-

ствования человека в природе, следования положениям концепции устойчивого 

развития, об экономии природных ресурсов и восстановлении экологии. 

Подводя итог рассмотрения специфики социально-экономических преоб-

разований в Китае в исторической ретроспективе, следует отметить, что «соци-

ализм с китайской спецификой» является результатом смелого эксперимента 

смешения базисных принципов социализма и капитализма. Уникальная модель 

экономики, сочетающая общественную справедливость и свободу частной соб-

ственности, не имеет аналогов в мире. Грандиозные результаты модели «социа-

лизма с китайской спецификой» давно стали нарицательными от «экономиче-

ского чуда». Важным изменением экономического курса страны стал отход от 

скачкообразной («порывистой») модели развития к эволюционному непрерыв-

ному росту. 
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