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ВВЕДЕНИЕ

Период нахождения Дэн Сяопина у рычагов высшей власти Китая –

особая  полоса  исторического развития  КНР. Среди  наиболее  важных черт

этого  периода  можно  выделить  «раскрепощение  сознания»,  поиск  путей

наращивания экономической мощи государства и повышения эффективности

национального производства, политику открытости.

Актуальность

Дэн  Сяопин  оставил  своим  преемникам  богатое  наследие  –  страну,

находящуюся  на  подъеме.  Он  оставил  свой  опыт  и  заветы,  важнейшие

принципы его собственной деятельности – «раскрепощать сознание», «искать

истину в  фактах»,  учитывать  национальную специфику, -  умело пользуясь

которыми,  это  наследие  можно  не  только  сохранить,  но  и  приумножить,

решить  оставшиеся  нерешенными  и  возникающие  новые  проблемы,

связанные с вхождением Китая в новый этап реформ, в постиндустриальную

эпоху.

Историческое значение его деятельности и его наследия состоит в том,

что  при  всех  возможных  колебаниях  и  зигзагах  в  проведении  политики

реформ,  в  дальнейшем  инициированные  Дэн  Сяопином  процессы

трансформации  Китая,  главные  тенденции  в  модернизации  страны  теперь

уже необратимы. Именно поэтому его уход не привел, как в случае с другими

харизматичными лидерами,  к  радикальным переменам в  политике страны.

Дэн  заблаговременно  подготовил  экономические,  политические  и

идеологические условия – основу продолжения начатого им курса реформ. В

этом  смысле  эра  Дэн  Сяопина  не  кончается  с  его  смертью.  Реформы

продолжаются по сегодняшний день, а «социализм с китайской спецификой»,

начатый  Дэн  Сяопином,  стал  платформой  развития  одной  из  сильнейших

стран в мировой экономике.

Опыт проводившихся под руководством Дэн Сяопина реформ вызывает

огромный интерес в России и в мире. Он основан на реальных успехах Китая,
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достигнутых в кратчайшие сроки и на неизбежном сопоставлении китайского

опыта  реформ  с  реформами  в  последние  годы  существования  СССР  и

постсоветской России.

Этим  и  обоснован  мой  интерес  к  данному  исследованию,  хочется

понять,  как  этот  необыкновенный  человек  привел  страну  с  миллиардным

населением к стабильности, процветанию, поднял экономику и жизненный

уровень народа.  

Историография

 Китайская наука датирует новый период китайской истории началом 3-

го пленума ЦК КПК 11-го созыва (декабрь 1978 г.) С этого периода «новое

дыхание»  получило  развитие  истории  КНР. Начавшийся  с  1990-х  годов  в

Китайской  Народной  Республике  и  Российской  Федерации  бум  в  области

публикации  источников  по  истории  Китая   вместе  с  развитием  в

исторической  науке  России  новых  подходов  и  методов  исторического

исследования облегчают эту задачу. Современная историография Китайской

Республики,  демонстрирующая  в  годы реформ и  явный подъем,  вызывает

особый интерес как со стороны китайских, так и российских ученых.

"Общеизвестны огромные успехи Китая за последние четверть века в

подъеме экономики и жизненного уровня народа, развитии науки и техники,

образования и культуры. Эти успехи неразрывно связаны с именем великого

государственного деятеля Китая - Дэн Сяопина," - пишет Дмитрий Смирнов,

руководитель Центра современной истории и политики Китая ИДВ РАН1. С

начала 80-х годов Д. Смирнов изучает теорию и политическую деятельность

Дэн Сяопина. 

О.Н.  Борох,  ведущий  научный  сотрудник  Центра  социально-

экономических  исследований  Китая,  проводит  исследования  о  характере

социально-экономических преобразований в Китае. В своих трудах исследует

опыт экономических реформ в Китае периода конца 70-х - середины 90-х гг. 

1 Смирнов. Д. Дэн Сяопин и модернизация Китая//Проблемы Дальнего Востока. 2004. №5. С. 21
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Известный  китаист  и  политолог  профессор  Л.П.  Делюсин  в  своих

работах  исследует  процесс  создания  теории  «социализма  с  китайской

спецификой»,  уделяет  внимание  теоретическим  основам  социалистической

модернизации. Так же он внес свой вклад в дискуссию вокруг наследия Дэн

Сяопина, подготовив к изданию капитальный труд «Дэн Сяопин и реформы

китайского социализма».

Экономическую политику КНР изучает руководитель Центра изучения

и  прогнозирования  российско-китайских  отношений  В.Я  Портяков.

Владимир  Яковлевич  -  участник  многих  международных  конференций  по

китайской  и  общеазиатской  проблематике,  многолетний  член  редколлегии

журнала «Проблемы Дальнего Востока». Среди его работ есть замечательная

монография  «Экономическая  политика  в  эпоху  Дэн  Сяопина»  (1998  г.),  а

также  множество  публикаций  по  данной  тематике.  В  его  работе

«Экономические  реформы  в  Китае  1979-1999  гг.»  анализируются

теоретические  и  практические  проблемы  преобразования  хозяйственной

системы КНР, освещаются многосторонние взаимосвязи основных факторов

развития в общем комплексе  реформируемой китайской экономики,  дается

оценка  результатов  сложных   процессов,  протекавших  в  Китае  в  ходе

экономических реформ в 1979-1999 гг. 

Историческая  наука  Китая,  начиная  с  конца  XX  в.,  усилила  свое

внимание к изучению советско-китайских отношений, которое в течение 70-

80-х годов XX в. демонстрировало определенную меру «застоя» и заметное

влияние  антисоветских  стереотипов  «культурной  революции».  Институт

Дальнего  Востока  РАН  и  его  журнал  «Проблемы  Дальнего  Востока»

прилагали максимум усилий для нормализации двусторонних отношений и

углубления  взаимопонимания  между  нашими  народами,  для  освещения  в

России  и  за  рубежом  опыта  реформ  в  Китае,  вклада  Дэн  Сяопина  в

разработку и проведение политики реформ. 
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Описание исторических источников 

Для  данного  исследования  ценную  информацию  представляет

периодическая печать как на русском, так и на китайском языках. Китайская

газета «Жэньминь жибао» доступна в сети Интернет в русском переводе. В

ней  очень  много  публикаций  интересующего  нас  периода.  Важную

информацию содержат газеты и журналы:  «Власть», «Вопросы философии»,

«Вопросы истории», «Вопросы экономики», «Проблемы Дальнего Востока» и

др. 

В ходе написания дипломной работы, мною были изучены публикации

в  вышеуказанных  журналах  О.Н.  Борох  «Теория  прав  собственности  и

китайская  реформа»,  «О  некоторых  тенденциях  развития  китайской

экономической мысли», также статьи Л.П. Делюсина «Китай в поисках путей

развития»,  «Дэн  Сяопин  и  теория  социалистической  модернизации»;  В.Я

Портякова «Путь китайских реформ»;  М. Титаренко и А. Григорьев «Дело и

эра Дэн Сяопина»

Источниками  при  написании  данной  дипломной  работы  являются

монографии  как  российских,  так  и  зарубежных  авторов,  а  также  труды

политических деятелей Китая Дэн Сяопина и Цзян Цзэминя.

Именно такими являются речи Дэн Сяопина, опубликованные в Китае и

переведенные  на  русский  язык.  В  книгу  избранных  произведений  Дэн

Сяопина «Основные вопросы современного Китая», выпущенную в 1988 г.,

вошли речи и беседы, относящиеся к периоду с сентября 1982 г. по июнь

1987  г.  А  также  труд  «О  строительстве  специфически  китайского

социализма» под авторством Дэн Сяопина, выпущенный на  китайском языке

издательством «Жэньминь чубаньшэ» в декабре 1984 года в Бэйцзине, куда

также вошли речи и беседы. Перевод данной книги выполнен сотрудниками

Бюро по переводу произведений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина при

ЦК КПК.

Среди  источников  неоспоримую  роль  играют  и  труды  дочери  Дэн

Сяопина Дэн Жун (Мао Мао), которая является автором книг «Мой отец –
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Дэн Сяопин» и «Мой отец Дэн Сяопин в годы «Культурной революции». В

первой книге рассказывается о его молодости (партийная подпольная работа,

борьба с гоминьдановцами и японскими оккупантами),  о первых полутора

десятилетиях  Народного Китая.  Вторая книга  –  о  1966–1976 годах,  самом

драматичном времени для Дэн Сяопина, да и для всего Китая в ХХ веке. 

«Экономическая реформа в КНР: Преобразования в деревне, 1978-1988:

Документы»  -  еще  один  источник,  позволяющий  детально  рассмотреть

реформы, начатые руководством КНР в деревне.

Среди литературы ценнейшую информацию для написания дипломной

работы  я  почерпнула  в  трудах  таких  авторов,  как  Э.П.  Пивоварова,  Г.А.

Ганшин, Денеш Барач и др. В монографии Э.П. Пивоваровой «Социализм с

китайской  спецификой:  итоги  теоретического  и  практического  поиска»

проанализирована сущность «прорывов» китайских ученых в экономической

теории  социализма,  сделанных  за  20  лет  хозяйственной  реформы  в КНР,

показана эволюция от традиционных представлений о социализме к  идеям

«смешанной  экономики»,  официально  названная  в КНР  «строительством

социализма с китайской спецификой».

Венгерский  историк  Денеш Барач написал  книгу  «Дэн  Сяопин»  (М,

Международные  отношения,  1989).  Книга  была  переведена  с  венгерского

языка на китайский и опубликована в Китае миллионным тиражом. В СССР

книга также имела большой успех. Автор стремится показать такую картину

исторического  развития  Китая  в  XX  веке,  прошлого  и  настоящего

коммунистической  партии  –  руководящей  силы  современного  китайского

общества,  которая  была  бы  по  возможности  свободна  от  политической

конъюнктуры. 

Объект исследования – экономические реформы в Китае.

Предмет исследования  –  личность  Дэн  Сяопина  и  его  роль  в

экономическом развитии Китая.

Цель исследования  –  изучить  личность  Дэн  Сяопина,  как  великого

реформатора и его роль в модернизации Китая.
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В работе поставлены следующие задачи:

1. Изучить  революционные  взгляды  Дэн  Сяопина  и  развитие  его

политической карьеры;
2. Определить роль Дэн Сяопина в политической жизни Китая; 
3. Рассмотреть идеологическую платформу реформ Дэн Сяопина; 
4. Исследовать принципы и особенности реформ; 
5. Выявить факторы успеха китайских реформ. 

Методы исторического исследования 

В  данной  работе  были  использованы,  в  основном,  два  специально-

исторических метода:

-  Историко-генетический  метод  помог  рассмотреть  и  осмыслить  все

этапы  реформаторского  пути  Дэн  Сяопина,  выявить  исторические

предпосылки проведения реформ, их реализацию, значение и результат.

- Нарративный метод был использован для описания биографических

сведений  Дэн  Сяопина,  его  основных  политических  идей,  этапов  и

реформаторских направлений.

Территориальные  рамки исследования  охватывают  территорию

Китайской Народной Республики.

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  последние  три

десятилетия ХХ века и начало ХХI столетия: с 1975 г.,  который считается

формированием и применением на практике основных идей Дэн Сяопина до

периода современной КНР при Цзянь Цземине (1989г.).



9

ГЛАВА 1. ДЭН СЯОПИН – РЕВОЛЮЦИОНЕР, МАОИСТ И

РЕФОРМАТОР КИТАЙСКОГО СОЦИАЛИЗМА

1.1  Формирование революционных взглядов  и  выход  на

политическую арену Дэн Сяопина

Родился Дэн Сяопин в уезде Гуанань, в провинции Сычуань в семье

обеспеченного  человека.  Дэн  получил  традиционное  образование,  изучал

конфуцианство, однако, в отличие от большинства своих сверстников, он уже

в  школе  овладел  азами  французского  языка,  что  в  дальнейшем  сыграло

немаловажную роль в его судьбе.

В шестнадцать лет Дэн Сяопин покинул родное местечко и отправился

с другими китайскими студентами во Францию, учиться и работать. Это было

в  начале  20-х  годов,  когда  под  идейным  воздействием  движения  4  мая2

китайские подростки стремились овладевать современными знаниями, чтобы

лучше  служить  делу  национального  освобождения  и  социального

возрождения  родины.  Не  имея  достаточно  средств,  молодые  юноши  и

девушки организовывали группы взаимопомощи, члены которых совмещали

работу  с  учебой.  Именно  на  таких  условиях  поехал  во  Францию  и  Дэн

Сяопин, работая в разных местах: на машиностроительном заводе, кочегаром

на паровозе, даже какое-то время служил официантом. (Приложение 1) 

Однако жизнь сложилась так, что он больше занимался политикой, чем

учебой.  Вовлеченный  в  Социалистический  союз  молодежи,  все  свое

свободное  время  он  отдает  выполнению  поручений  коммунистической

ячейки,  одним  из  руководителей  которой  был  во  Франции  Чжоу  Эньлай.

Дружба с ним впоследствии сыграла важную роль в жизни Дэна. Спасаясь от

ареста, Дэн Сяопин уезжает в Советскую Россию, где два года под фамилией

2 Массовое антиимпериалистическое движение в Китае в мае-июне 1919 года, возникшее под 
влиянием Октябрьской революции в России. Развернулось в ответ на решение Парижской мирной 
конференции не возвращать Китаю захваченные Японией бывшие германские концессии в провинции 
Шаньдун –  Советская Историческая Энциклопедия. [Офиц. сайт]. URL:http://dic.academic.ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B4%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Дроздов  учится  в  Коммунистическом  университете  трудящихся  Востока,

постигая основы революционной науки. 

Через  два  года  Дэн  Сяопин  возвращается  в  Китай  и  становится

активным деятелем Компартии.

В  30-40  годы  Дэн  Сяопин  занимает  видное  место  в  руководящих

органах КПК, ведая пропагандой, идейным воспитанием партийных кадров.

Именно  в  это  время  он  сформировался  как  опытный  политический

руководитель,  способный,  неукоснительно  выполняя  решения  партийного

центра, находить самостоятельно решения конкретных проблем и обеспечить

успех дела. Его талант руководителя ярко проявился в период антияпонской

(1937-1945 гг.)  и  народно-освободительной (1946-4949гг.)  войн.  Последний

период  Дэн  Сяопин  считал  одним  из  самых  счастливых  в  своей  жизни:

«Когда  мы,  слабые,  били  сильных,  малые  побеждали  больших»3.

Действительно,  в  эти  годы  полевая  армия  Восточного  Китая,  в  которой

будущий «архитектор» был политкомиссаром,  при форсировании Хуанхэ и

Янцзы,  взятии  Шанхая,  Чунцина  брала  верх  над  значительно  ее

превосходившими гоминьдановскими армиями4. 

После провозглашения Китайской Народной республики Дэн Сяопин,

бывший  заместителем  Председателя  Юго-Западного  административного

Комитета, руководит проведением земельной реформы, очищением Сычуани

и  Юньнани  от  остатков  гоминьдановской  армии,  разрабатывает  основы

политики в районах, населенных национальными меньшинствами.

В  1952  году  Дэн  Сяопина  переводят  на  работу  в  Пекин,  где  он

становится заместителем председателя Государственного административного

совета (позднее – Госсовета КНР), т.е. центрального правительства Китая, в

3 Ответ японскому премьеру Ясухиро Накасоне, 1984 г. – В ст.: Крушинский А. После Дэна//Новое
время. 1997. №52.С.14

4 Гоминьдаан -  консервативная политическая партия Китайской Республики. Гоминьдан вёл 
вооружённую борьбу с Коммунистической партией Китая за право управления страной вплоть до 
поражения в Гражданской войне в 1949 г., когда власть в стране взяли в руки коммунисты. – 
Википедия. [Офиц. сайт]. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Гоминьдан

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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1953-1954 гг. – совмещает этот пост с постом министра финансов. С 1954 г.

Начинается его работа  в  руководящих органах ЦК партии:  он назначается

секретарем ЦК и – одновременно – заведующим орготделом. В 1955 г. На

VIII  съезде  КПК  избирается  в  члены  высшего  «внутреннего  круга»

руководства КНР – в Постоянный комитет Политбюро ЦК и Генеральным

секретарем секретариата ЦК. 

Подобно подавляющему большинству высших руководителей КНР Дэн

Сяопин,  по  его  собственным  словам,  разделял  ответственность  за  курс

«большого скачка». Но вскоре в числе первых осознал его пагубность и с

присущей  ему  энергией  включился  в  выправление  допущенных  ошибок.

Тогда  в  начале  60-х  годов  при  его  личном  участии  были  разработаны

документы,  определившие  содержание  антикризисных  мер  в  городе  и

деревне, с его одобрения в сельском хозяйстве были опробованы различные

формы  подворного  подряда,  напоминавшие  первые  шаги,  с  которых

начиналась  экономическая  реформа  в  китайской  деревне  в  конце  70-х  –

начале  80-х  годов.  Тогда  же  как  известно,  он  высказался  за  практически-

прагматический  подход  к  решению  экономических  проблем,  заявив  «не

важно, черная или белая кошка, лишь бы ловила мышей».

Лозунг «Большого скачка» «Три года упорного труда – десять тысяч лет

счастья»  не  оправдал  себя,  он  обернулся  тем,  что  к  1962  году

промышленность сократилось почти вдвое по сравнению с 1960 годом, сбор

зерна  стал  снижаться. Голод,  олицетворявший  старый  Китай,  стал

распространенным явлением в КНР.

Данный эксперимент подвергся жесткой критике в настоящее время. Но

всем известно,  что тогда было не так-то просто,  практически невозможно,

выступить  против  курса,  предложенного Мао  Цзэдуном,  а  именно,  под

ультралевыми  лозунгами  проводить  прямо  противоположную  линию  в

народном  хозяйстве.  Именно  в  тот  период  времени  у  Дэн  Сяопина  идет

переосмысление  политики  вождя,  растет понимание того,  что  нужно  в
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короткий  период  решать  назревающие  с  большими  темпами  проблемы

страны.

Но «культурная  революция» не  дает  воплотить  идеи,  Дэн  Сяопин,  а

вместе с ним и многие политические деятели, попадают в опалу. Обвиняются

эти люди самым нелепым образом. 

Дэн  Сяопину  был  предъявлен  список  политических  обвинений,

опубликованный  в  массовой  печати  хунвэйбинов.  Он  включал  в  себя

следующие пункты: акции, проведенные в качестве Генерального секретаря

партии без соответствующих полномочий; осуждения культа личности, что

нанесло  ущерб  положению  Председателя  Мао;  оскорбление  идей  Мао

Цзэдуна  на  конференции  в  1961  году,  провозглашение  в

сельскохозяйственной  политике  лозунга  «Неважно,  какого  цвета  кошка  –

белая или черная, лишь бы она хорошо ловила мышей»; введение системы

ученых  степеней  и  званий  в  1963  году  (впоследствии  Дэн,

будучи человеком настойчивым, введет ее вновь); «ослабление руководящей

роли партии» введением устава высшего образования из 60 пунктов в 1961

году; отклонение от политики Мао в области просвещения, основанной на

сочетании  умственного  и  физического  труда;  несогласие  с критикой со

стороны Мао в области культуры; подавление выступлений «революционных

студентов»  в  Пекинском  университете;  подавление  массового  движения  в

начале «культурной революции» с помощью рабочих групп5

Даже во время IX съезда КПК, который проходил 1 – 24 апреля 1969

года, Дэн находился в этом положении. Подготовка к съезду началась еще в

ноябре 1967 года с того, что в документах было сказано о запрете появляться

на  съезде  в  качестве  делегатов  Лю,  Дэну  и  другим.  В  условиях  полной

неразберихи и политического хаоса, съезд смогли организовать только через

два года. 

5 Делюсин Л. П. Китай в поисках путей развития. М., 2004. С.351
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Возвращенный при поддержке Чжоу в 1973 году накануне своего 70-

летия в руководящие эшелоны КНР после долгой – почти 7-летней «опалы»,

вместившей унизительные «митинги  борьбы»,  домашние  аресты и ссылку

провинции  Цзянси  на  тяжелую  физическую  работу.  Дэн  занимает  пост

заместителя  Чжоу Эньлая  по  Госсовету, а  вскоре  и  должность  начальника

генштаба  НОАК.  С  конца  1974  г.,  когда  тяжелая  болезнь  Чжоу  стала

прогрессировать,  Дэн  практически  исполнял  обязанности  Премьера

Госсовета. В этот относительно короткий период – до нового «снятия со всех

постов»  в  начале  1976  года.  –  Дэн  ясно  видел  глубину  кризиса  во  всех

областях  жизни  Китая  в  результате  «культурной  революции»  и  левацких

экспериментов  ее  выдвиженцев.  Несмотря  на  сковывающие  рамки

господствовавших  маоистских  установок  и  следовавшие  одна  за  другой

политические  кампании,  он  при  поддержке  Чжоу  Эньлая  разработал  и

частично  провел  в  жизнь  меры  по  стабилизации  положения  в

промышленности, в сфере науки и образования, добился включения лозунга

«четырех модернизаций» в программные документы страны. 

Но планам не удалось осуществиться, в это время в стране происходит

ряд  демонстраций  и  митингов,  призывающих  покончить  с  «автором

буржуазной  теории  о  белых  и  черных  кошках».  По  своему  характеру

кампания  напоминает  «культурную  революцию».  Дэн  Сяопину  снова

пришлось бежать и скрываться от сторонников казарменного коммунизма.

После  смерти  Мао  Цзэдуна  и  ареста  его  верных  подручных  в  лице

пресловутой «четверки», Дэн Сяопин был снова, не без борьбы, призван к

власти.  И  он  сразу  же  принялся  за  подготовку  и  осуществление  реформ.

Полученная  им  власть  не  была  безграничной.  Многие  важные  посты  в

государственном аппарате находились в руках левацки настроенных кадров,

своим  возвышением  обязанных  «культурной  революции».  Дух  покойного

«кормчего»  еще  витал  над  страной,  и  руководители  КПК  требовали

беспрекословного  выполнения  всех  его  бессмертных  указаний.  Сверху

раздавались  призывы  сохранить  все  новое,  что  внесла  в  жизнь  китайцев
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«культурная  революция»,  благодаря  которой  Китай  избежал  сползания  на

путь ревизионизма и капитализма. Китайские руководители заявляли о своей

верности идеям Мао Цзэдуна, о том, что эти идеи всегда будут служить тем

компасом,  который  на  веки  вечные  будет  определять  жизнь  китайского

народа.

Такова  была  идейно-политическая  ситуация,  в  которой  Дэн  Сяопин

приступил  к  осуществлению  задуманных  реформ.  По  оценкам  китайской

печати, не менее пяти лет потребовалось ему, чтобы, освобождаясь из плена

маоцзэдуновсхкх  идей,  произвести  чистку  аппарата,  стабилизировать  об-

становку в стране. Нельзя сказать, что все эти задачи были выполнены пол-

ностью. Тем более,  что,  отказываясь от политических установок Мао Цзэ-

дуна, развенчивая его культ и развертывая критику левацких взглядов, Дэн

Сяопин  не  решился  (а  скорее  всего  считал  нецелесообразным)  до  конца

отказаться от идей Мао Цзэдуна.

И все же, провозгласив главной задачей китайских коммунистов раскре-

пощение  мышления,  Дэн  Сяопин  развернул  генеральное  наступление  на

главные  маоистские  догмы,  дал  возможность  многим  ученым  и  полити-

ческим деятелям подойти к проблемам социально-экономического развития

Китая с новых позиций. Он прямо заявил, что в руководстве КПК не было

ясного понимания того, что такое социализм, так же как и не было четкого

представления  о  путях  и  методах  его  построения.  Не  вступая  в  лобовой,

прямой спор с Мао Цзэдуном, Дэн Сяопин предложил китайскому обществу

свою  концепцию  социализма.  Она  расходилась  с  идеями,  которые  до  его

прихода к власти считались правильными, подлинно социалистическими. В

первую очередь он категорически отверг мысль о том, что «бедность - это

социализм,  а  обогащение  ведет  к  капитализму».  В  противовес  этому  он

выдвинул  лозунг  «Обогащайтесь!».  Это,  кстати  говоря,  полностью  соот-

ветствовало  традиционным  представлениям  о  роли  правителя.  Видный

представитель экономической школы Китая Гуань-цзы говорил:  «Для муд-
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рого правителя высшая заповедь - сначала сделать народ богатым, а потом

управлять им».

Решительно выступил Дэн Сяопин и против уравнительных взглядов на

социализм.  Одни  люди,  районы,  провинции  должны  обогащаться  раньше

других, постоянно подчеркивал он, и вместе двигаться к всеобщей зажиточ-

ности,  избегая  поляризации общества,  его деления  на  слишком богатых и

слишком бедных. И здесь Дэн Сяопин следует традиции, Ведущей начало от

Конфуция,  который  заявлял,  что  боится  не  столько  бедности,  сколько

неравенства.

С началом реформ в 80-е годы в полной мере проявились талан Дэна

как лидера, особенности его мышления и личности. Харизма Дэн Сяопина

сложилась  уже  к  середине  80-х,  когда  в  результате  реформ  в  деревне  за

крайне короткий период страна ощутила заметное повышение уровня жизни,

освободилась  от  разрушительных  политических  кампаний  и  левацкого

догматизма. Авторитет Дэн Сяопина в глазах всех слоев населения затмил и

превзошел  авторитет  не  только  Мао,  но  и  пользовавшегося  глубокой

симпатией  в  Китае  Чжоу  Эньлая.  Несомненно,  Дэн  знал  об  этом.  Но  он

решительно  твердо  противился  всяким  попыткам  создавать  новый  культ

личности, его собственный культ. 

Его  личный  стиль  политических  выступлений  с  высоких  трибун,

манера  общения  с  представителями  зарубежных  стран,  были  лишены

аффектации  демонстративных  эффектов.  Встречавшихся  с  ним  поражала

глубина знания предмета бесед, острота реакции, сочетавшиеся с простотой

манеры изложения и умения оставаться самим собой в любой обстановке, с

любым гостем будь то английская королева или Генри Кассинджер.

Выступая за социальную справедливость, осуждая и принимая суровые

меры  против  коррупции  и  коррупционеров,  он  был  чужд  популизма  и

популистских жестов, отчетливо понимая, что рыночный социализм не может

быть царством упрощенно понимаемого всеобщего равенства в доходах6. 

6 Титаренко М, Григорьев А. Дело и эра Дэн Сяопина//Проблеы дальнего востока. 1997. №2. С. 9
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Его особо ценное качество как лидера проявилось в умении найти и

выдвинуть  на  ключевые  посты  управления  страной  талантливых  людей,

способных  решать  актуальные  проблемы,  проводить  в  жизнь  замыслы  и

планы политики реформ. 

Дэн был чужд фаворитизма и умел поставить  заслоны этой болезни

всех авторитарных режимов. Его связывали со старшим поколением лидеров

страны,  партии,  армии  и  многолетняя  общность  судеб  и  –  со  многими  –

личные отношения. Он считал необходимым учитывать их мнение, даже если

он не  вполне его разделял.  И это вносило  в  его стиль  принятия  решения

элемент  «здорового  консерватизма»,  страховало  от  чрезмерно  резких

поворотов, обеспечивало поддержку его курса со стороны слоев населения,

которым  были  близки  настроения  и  взгляды  дореформенной  эпохи.  Но

главным для  него были деловые  качества  руководителей,  их  отношение  к

реформам. И в моменты, когда решалась судьба реформ, он жестко ставил

вопрос: «кто против реформ – тот должен уйти».

1.3 Теоретико-идеологическая платформа реформ Дэн Сяопина

Дэн Сяопин, который отдал делу борьбы за социалистический Китай

всю жизнь,  не утратил веры в социалистическое  будущее не только своей

страны, но и всего мира. Эту веру не подорвали ни «культурная революция»,

в  ходе  которой  Мао  Цзэдун  и  его  сподвижники  установили  в  Китае

феодально-фашистские  порядки,  ни  поражение  коммунизма  в  Советском

Союзе7.  Оценивая  эти  события,  Дэн  Сяопин  приходит  к  выводу  о

неизбежности ошибок и заблуждений, промахов и неудач на пути построения

нового  общества  и  необходимости  извлекать  правильные  уроки  из

отрицательного опыта. Необходимо также, считает он, находить такие методы

7 Делюсин. Л. Дэн Сяопин и теория социалистической модернизации//Проблемы дальнего 
Востока. 1994. №5. С.8
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строительства социализма, которые отвечали бы конкретным историческим и

национальным особенностям страны. 

В результате своих размышлений о судьбах социализма в Китае Дэн

Сяопин пришел к выводу, что, приступая к строительству нового общества,

руководители КПК не знали,  ни что такое  социализм,  ни как его строить.

Непонимание  сущности  социалистической  идеи,  углубленное  неверным

представлением  о  специфике  Китая,  и  предопределило  формирование

левацкой политики ускоренного вхождения в коммунизм, которая на практике

привела к созданию «народных коммун» и политике «большого скачка»,  а

затем  и  к  «культурной  революции».  В  итоге  левацких  установок  Китай

потерял  напрасно  двадцать  лет,  не  сумел  использовать  плоды  научно-

технической революции по-прежнему остается отсталой страной.

Левацкие  ошибки  Мао  Цзэдуна  опорочили  идеи  социализма.

Развязанная им «культурная революция», проходившая под лозунгами борьбы

за  «чистый»,  истинный  социализм  дискредитировала  эти  идеи  в  глазах

миллионов  китайцев.  Вполне  естественно,  что,  когда  после  смерти  Мао

Цзэдун,  свержения  «банды  четырех»  и  прихода  Дэн  Сяопина  к  власти  в

китайском  обществе  приоткрылась  возможность  относительно  свободного

высказывания  мнений,  одни  стали  открыто  говорить  о  необходимости

повернуть развитие Китая на путь капитализма,  другие,  ссылаясь на опыт

Тайваня, предлагали взять вооружение три народных принципа Сунь Ятсена

(национализм,  народовластие  и  народное  благоденствие)  и  полностью

отказаться  от  марксизма-ленинизма  как  учения,  обнаружившего  свою

несостоятельность.  Им  противостояла  мощная  когорта  партийных

бюрократов,  которых  не  потрясла  «культурная  революция»  и  которые

продолжали настаивать на верности идеям Мао Цзэдуна.

В этой сложной идейно-политической ситуации Дэн Сяопин повел себя

как смелый и вместе с тем осторожный, гибкий политик. Дважды смещенный

со  своих  высоких  постов  Мао  Цзэдуном  и  имевший  все  основания  для

недовольства  и  озлобления  против  него,  он  предпочел  отказ  от  его
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обанкротившихся  установок  при  сохранении  его  авторитета.  Осудив

стремление  руководствоваться  в  практической  жизни  отдельными

высказываниями и указаниями Мао Цзэдуна, он, с одной стороны, заявил, что

идеи Мао надо не сводить к отдельным изречениям, сделанным в конкретных

условиях,  а  рассматривать  как  систему,  а  с  другой  стороны,  лишил  их

всемогущего авторитета,  выдвинув практику в  качестве  главного критерия

истины. Тем самым Дэн открыл путь к практическому переосмыслению не

только  идеи  Мао  Цзэдуна,  но  и  марксизма-ленинизма,  а  также  к

критическому пересмотру опыта строительства социализма в Китае. Таким

образом, Дэн Сяопин выступил спасителем социалистической идеи, хорошо

понимая,  что ее сохранение как общественного идеала и цели обновления

невозможно без радикального отказа от тех положений, которые устарели и

не  отвечают  ни  требованиям  современной  эпохи,  ни  национальным

особенностям Китая. 

Понимание  Дэн  Сяопином  социализма  и  путей  его  построения

сформировалось  не  сразу.  Приступая  к  экономическим  и  политическим

реформам,  направленным  на  модернизацию  страны,  он  в  ходе  их

практического осуществления постепенно осознавал, какие установки дают

положительный  результат,  а  какие  нет.  Обобщение  практического  опыта

легло  в  основу подхода  к  социализму. Будучи смелым реформатором,  Дэн

Сяопин, как и многие мыслители XIX и XX веков, стремился к превращению

Китая  в  сильную  процветающую  страну.  Сутью  марксизма  Дэн  Сяопин

считает реалистический подход к миру, к жизни, и потому источником знаний

для него является постоянно меняющаяся жизнь. Задачей политика, по его

мнению,  является  тщательный  учет  происходящих  перемен  и  выработка

линии,  которая  отвечала  бы  этим  переменам.  Жизненная  философия  Дэн

Сяопина  –  это  не  философия  борьбы,  как  у  Мао  Цзэдуна,  а  философия

практики,  и  все  его  шаги  по  преобразованию  китайской  экономики

продиктованы  практикой,  поддержанием  тех  форм и  методов  организации

производства,  которые  рождены  самой  жизнью.  Целесообразность,
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эффективность, полезность – вот его критерии, с этой мерки он подходит и к

идеологии. Практический успех, рост производства, улучшение жизни людей

для него дороже, чем верность доктрине, хотя он и требует твердо отстаивать

принципы  социализма,  марксизма,  идей  Мао  Цзэдуна  и  считает

преступлением  отказ  от  Маркса,  Ленина,  Мао  Цзэдуна,  ибо  это,  по  его

словам, было бы «утратой предков». 

Постоянное  подчеркивание  Дэн  Сяопином  своего  уважения  к

первоучителям социализма не мешает ему смело отметать те положения из их

учений,  которые  не  отвечают  требованиям  экономического  роста.  Не

случайно, за Дэн Сяопином прочно закрепилась слава практика, прагматика,

оппортуниста,  не  имеющего законченной  теоретической  программы.  Одни

называют  его  вероотступником,  изменившим  основным  принципам

марксизма,  нарушителем  заветов  Мао  Цзэдуна,  другие  клеймят  его  как

консерватора,  ругая  за  непоследовательность  в  проведении  реформ  и  за

приверженность  принципам социализма.  Сам он себя называет  реалистом,

соединяющим черты реформатора и консерватора. Опыт показывает, что для

закрепления  победы и  использования  ее  на  благо  народа,  революционеры

должны уступить место реформаторам, «ревизионистам». Мао Цзэдун потряс

страну «революциями», «бунтами», непрерывными кампаниями. Дэн Сяопин

– руководитель иного плана. Он хорошо осознал за годы вынужденного ухода

от власти, что только путь реформ может укрепить завоевания революции.

Теория  Дэн  Сяопина  не  восхваляется  как  "вершина",  она

пропагандируется как новый шаг в развитии марксизма, как прорыв в теории

социализма. Идеи Мао Цзэдуна квалифицируются как соединение всеобщей

истины марксизма-ленинизма  с  практикой китайской  революции,  а  теория

Дэн  Сяопина  -  как  сочетание  той  же  истины  с  практикой  строительства

социализма в Китае. Таким образом, Дэн Сяопин представляется теоретиком,

творцом  концепции  социалистического  строительства,  его  "великим

проектировщиком",  "великим  конструктором",  "великим  архитектором".
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Этим как бы подчеркивается, что в отличие от Мао Цзэдуна, революционера-

разрушителя, Дэн Сяопин - реформатор-созидатель8.

Будучи  реформатором,  Дэн  Сяопин  добивается  перестройки

экономической  системы,  постепенного  перехода  от  плановых  методов

управления хозяйством к рыночным, не боясь обвинения в том, что Китай

сползает  в  колею капиталистического  развития.  Будучи  консерватором,  он

выступает  за  то,  чтобы  модернизация,  обновление  страны  сохраняли

социалистический характер,  чтобы компартия укрепляла свои руководящие

позиции, чтобы диктатура пролетариата не была ослаблена. С самого начала

реформ  он  непрерывно  борется  против  правого  и  «левого»  уклонов,

временами  усиливая  атаки  против  правого  «буржуазного  либерализма»,  а

временами обрушивая  удары по  позициям леваков,  требующих возврата  к

ортодоксальному маоизму. Именно в борьбе на два фронта и сформировались

его  взгляды  на  формы  и  методы  социалистической  модернизации  Китая,

которые  пропагандируются  сегодня  в  Китае  как  «теория  Дэн  Сяопина  о

строительстве социализма с китайской спецификой».

Теоретический  вклад  Дэн  Сяопина  в  развитие  идей  социализма

приравнивается к тому прорыву в общественной мысли, который был 1848 г.

Марксом и Энгельсом, когда они превратили социализм из утопии в науку.

Заслуга  Дэн  Сяопина  перед  социализмом  усматривается  в  том,  что  он

отбросил  традиционную  модель  и  заменил  ее  современной,  а  именно  -  

социализмом  с  китайской  спецификой.  Его  теория  стала  вторым

качественным скачком в истории социалистических учений. Сущность этого

прорыва  китайские  идеологи  усматривают,  прежде  всего,  в  отказе  от

традиционного взгляда  на  социалистическую экономику как  на  плановую,

признание  рыночного  механизма  как  явления,  не  противоречащего

принципам социализма.

8 Делюсин. Л. Дэн Сяопин и теория социалистической модернизации//Проблемы дальнего 
Востока. 1994. №5. С.6
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Дэн Сяопин сумел найти правильные ответы на вопросы строительства

социализма в крестьянской стране, которых нет ни в произведениях Маркса и

Ленина, ни в работах Мао Цзэдуна.

III пленум ЦК КПК 11 созыва 1978 г.положил начало высвобождению

из плена закоснелых идей, препятствующих не только развитию социализма,

но  и  вообще  нормальной  жизни  людей.  Маоцзэдуновскую  философию

всеохватывающей классовой борьбы стала вытеснять философия практики,

идеи  мира  и  согласия,  развития  и  социального  прогресса.  На  смену

замкнутости  и  отгороженности  от  внешнего  мира  пришла  политика

открытости  и  расширения  связей  с  другими  странами.  Смена  старых

представлений  новыми  произошла  не  сразу,  в  ходе  сложной  борьбы  с

ревнителями  старых  порядков  и  отражения  атак  более  радикальных

реформаторов и более откровенных западников.

Отвергая  маоцзэдуяовскую  идею  о  том,  что  бедность  -  не  порок,  а

благо,  Дэн  Сяопин  указывает,  что  бедность  -  это  тяжелое  бремя,  что

коммунизм, о котором говорил Маркс,  -  это общество, где осуществляется

принцип  "от  каждого  по  способностям,  каждому  по  потребностям",  а

распределения  по  потребностям  нельзя  достичь,  не  имея  изобилия

материальных  благ,  что,  в  свою  очередь,  невозможно  без  роста

производительных  сил.  Чтобы  искоренить  влияние  левацких  взглядов,

потребовались усилия нескольких лет.

О преимуществах социализма Дэн Сяопин требует судить не по тому,

насколько  установленный  строй  соответствует  принципам  и

положениям,  высказанным  Марксом  и  Лениным,  а  по  тому, насколько он

способен  обеспечить,  во-первых,  неуклонный рост  производительных  сил,

во-вторых,  способствовать  укреплению    мощи    государства,  в-третьих,

повысить жизненный уровень народа.  Из беседы товарища Дэн Сяопина с

иностранными   специалистами  -  участниками  Бэйцзинского  форума  по

научно-технической политике в 1983 году: «Мы осуществляем модернизацию

китайского  типа,  и  социализм,  который  мы  строим,  носит  китайскую
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специфику. Мы исходим в основном из реальной обстановки у себя, из своих

собственных условий, ориентируемся главным образом на собственные силы.

Теперь мы на верном пути, народ этому рад, и мы чувствуем себя уверенно.

Наша политика не изменится. А уж если и изменится, то только к лучшему.

Политика  расширения  сношений  с  внешним  миром  станет  еще  более

эластичной. Наш путь не сузится, он будет делаться 

все  шире  и  шире.  Горечь  узкого  пути  мы  изведали  более  чем

достаточно. Если повернуть назад, то к чему мы придем? Только к отсталости

и нищете. 

Политика  отказа  от  «питания  из  общего  котла»  не  изменится.

Поскольку и у промышленности и у сельского хозяйства свои особенности,

перенимать   механически  конкретный  опыт  тут  нельзя.  Тем  не  менее,

основным принципом для них остается принцип системы ответственности»9. 

Нарушением  традиционных  представлений  о  социализме  было  и

выдвинутое Дэн Сяопином положение о том, что всеобщая зажиточность -

это цель на будущее, а в настоящее время одни могут становиться зажиточней

богаче  раньше других.  Именно на  это указывает  призыв «Обогащайтесь!»

Как  говорит  Дэн  Сяопин  в  беседе  с  ответственными  работниками

Государственного  планового  комитета  Государственного  экономического

комитета и сельскохозяйственных ведомств в 1983 году: «Как в деревне, так и

в  городе  надо  позволять  части  людей  делаться  богатыми  раньше  других.

Богатеть за счет честного труда законно. Разрешать части людей и районов

богатеть  раньше  других  -  неплохое  средство.  Это  новое  средство  все

поддерживают.  Оно  лучше  старых.  Я  одобряю  появление  крупных

подрядчиков в деревне.  Руки у людей развязаны сейчас еще недостаточно.

Одним словом, критерием правильности всей нашей работы должно служить

то, способствует ли она построению специфически китайского социализма,

9 Дэн Сяопин. О строительстве специфически китайского социализма. Пекин, 1985. С. 22
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процветанию и развитию страны, созданию зажиточной и счастливой жизни

для народа»10.

Дэн Сяопин разъяснял, что его призывы к принципиально отличаются

от буржуазных. "При социализме богатство принадлежит народу, - говорил он

в беседе с американским журналистом в сентябре 1986 г., - при социализме

стремление к богатству означает общее стремление к богатству всего народа.

Принципы социализма заключаются, во-первых, в развитии производства, а,

во-вторых, во всеобщем обогащении. Мы разрешаем одним людям и одним

районам  добиваться  улучшения  своего  жизненного  уровня  раньше  других

ради того, чтобы быстрее добиться всеобщей зажиточности. Именно поэтому

наша  политика  направлена  на  недопущение  поляризации  общества,  мы

против того, чтобы богатый становился богаче, а бедный беднее. Откровенно

говоря, мы не позволим зарождения новой буржуазии". 

Новаторским прорывом в  области  марксизма  считается  и  положение

Дэн Сяопина  о  многоукладности  социалистической экономики.   Известно,

что Мао Цзэдун выступал за единообразие форм собственности, сведение их

к  одной,  всенародной,  т.е.  государственно-бюрократической,  что,  по  его

убеждению,  создавало  благотворные  условия  для  скорейшего  перехода  к

коммунизму.  Дэн  Сяопин  смело  отбросил  эту  идею  и,  признавая  за

всенародной  собственностью,  государственным  сектором  ведущую  роль  в

экономике.

Когда перед Дэн Сяопином возникает дилемма: принципы социализма

или  требования  модернизации,  он,  не  колеблясь,  поступается  принципами

ради  ускорения  экономического роста.  Он по-прежнему  верен  знаменитой

теории "двух кошек".

Осознание  необходимости  внедрения  рыночных  механизмов  для

оздоровления и развития экономики пришло не сразу. В начале реформ было

выдвинуто и после долгих дебатов признано, что социалистическое хозяйство

должно быть товарным. Затем на свет появилась концепция сочетания плана

10 Там же. С. 18
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и  рынка.  Плану  при  этом  отводилась  главная,  ведущая  роль,  а  рынку  –

вторичная,  подсобная.  Такое  соотношение  считалось  необходимым  для

сохранения социалистического характера национальной экономики.
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ГЛАВА 2. ДЭН СЯОПИН И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

КИТАЯ

2.1 Принципы и особенности реформ

После  3  пленума  ЦК  КПК  11-го  созыва  в  1978  г.  партия  решает

сосредоточить  усилия  на  модернизации  хозяйства,  провести  реформу

чрезмерно централизованной экономической системы, выправить возникшее

за  последние  два-три  года  диспропорции,  развить  сельское  хозяйство,

упорядочить  положение  в  партии,  усилить  демократический  централизм,

развивать социалистическую демократию, укреплять законность.

Все руководство в принципе выступает за линию на модернизацию, но

остается открытым вопрос, как ее осуществлять. Решить такую проблему –

самое трудное.

30  марта  1979  года  Дэн  Сяопин  на  партийной  теоретической

конференции  выдвигает  «четыре  основных  принципа»,  которые

впоследствии фиксируются в Конституции Китая 1982 года. Это следующие

принципы:  придерживаться  социалистического  пути,  диктатуры

пролетариата, руководящей рои партии, а также марксизма-ленинизма и идей

Мао Цзэдуна. 

Главными  средствами  осуществления  модернизации  объявлялись

реформы  и  политика  «открытости».  Материальное  содержание  реформы

отражала  политика  «четырех  модернизаций»:  преобразования  в  четырех

областях  -  сельском хозяйстве,  промышленности,  армии,  науке  и  технике.

Реформы были направлены на приведение производственных отношений в

соответствие  с  задачами  развития  производительных  сил  с  тем,  чтобы

производственные отношения не становились тормозом для развития страны.

А  политика  «открытости»  была  призвана  включить  КНР  в  процесс

глобализации  экономики  и  других  сфер  жизни  человеческого  сообщества,

активно привлекать зарубежные капиталы, использовать достижения науки и
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техники,  управленческий  опыт  с  тем,  чтобы  в  итоге  повысить  мировую

конкурентоспособность Китая. 

 «…  Мы  не  можем  вмешиваться  в  дела  других  стран,  однако  мы

должны заниматься своими собственными делами.  Китаю не обойтись без

строительства  социализма,  без  неуклонного  следования  по

социалистическому  пути.  Без  руководства  со  стороны  КПК,  без

строительства  социализма,  проведения  политики  реформ  и  открытости

Китаю грозила бы верная гибель. Как же можно без всего этого представить

себе существование нынешнего Китая? Китайский народ ни за что так просто

не откажется от своей Народной Республики, завоеванной ценой более чем

20–летней  кровопролитной  борьбы,  от  успехов  социалистического

строительства, которых он добился в результате десятилетий упорного труда,

и  особенно  от  достижений  десятилетия  реформ  и  открытости.  Если

отбросить все эти достижения и начать строить капитализм, то прежде всего

возникает неразрешимый вопрос: как накормить 1 миллиард 100 миллионов

людей?  Если  нечего  будет  есть,  что  станет  с  народом?  Мы  вершим

революцию  для  освобождения  бедных.  Ныне  можно  говорить  о  том,  что

проблема одежды и продовольствия в Китае уже решена. Конечно, около 10

процентов  населения  все  еще  живут  сравнительно  бедно,  но  в  условиях,

далеких  от  абсолютной  нищеты.  В  целом  же  их  жизнь  по  сравнению  с

прошлым  стала  лучше.  Государство  и  общество  ныне  поддерживают  их

усилия по избавлению от бедности.  Одним словом,  наша ответственность,

наша  обязанность  по  отношению  к  одной  пятой  части  населения  Земли

состоит в том, чтобы развивать экономику и сделать жизнь этих людей еще

лучше…».11

«Надо  использовать  интеллектуальные  ресурсы  зарубежных  стран,

приглашать иностранцев для участия в строительстве важнейших объектов, в

работе  на  различных  участках,  например,  в  области  просвещения,

11 Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. М., 1988. С. 74
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 технической реконструкции. Важность этого вопроса мы недооценивали, а

потому  и  не  проявляли  большой   решимости.  Не  надо  бояться  расходов.

Пусть иностранцы приезжают как на длительные, так и на короткие сроки

или  специально  для  разработки  какой-либо  одной   определенной  темы.

Приглашайте их, чтобы они помогали в разрешении кое-каких проблем. У нас

не  хватает  ни  опыта,  ни  знаний,  необходимых  для  осуществления

 модернизации, и нам нужна их помощь».12

Открытая  внешнеэкономическая  политика  предусматривала  усиление

роли внешнего фактора в решении задач модернизации китайской экономики.

Отход от одностороннего принципа «опоры на собственные силы» основан

на признании того фактора, что, отгораживаясь от внешнего мира, успеха в

социалистической модернизации не достичь.

Важным  условием  осуществления  политики  «расширения  связей  с

внешним  миром»  стала  внушительная  договорно-правовая  основа

международного экономического сотрудничества, постоянно дополнявшаяся

новыми нормативными актами и соглашениями. Начиная с 1979 г. В Китае

было опубликовано свыше 400 законодательных и нормативных актов, в той

или иной степени связанных с внешнеэкономической деятельностью страны.

К 1990 г. КНР поддерживала торгово-экономические связи со 180 странами и

территориями мира13.

В  80-е  годы  КНР  заключила  с  иностранными  партнерами  3697

контрактов  по  технологическому  сотрудничеству  для  осуществления

проектов,  предусмотренных  национальными  планами  экономического

развития.  Они  составили  примерно  90%  от  общего  числа  подобных

соглашений за всю историю существования КНР. Конец 70-х – начало 80-х г.

12 Дэн Сяопин. О строительстве специфически китайского социализма. Пекин, 1985. С.21

13 Иванчиков А.Г. Теоретические и практические аспекты привлечения иностранной технологии в КНР. М., 
1991. С. 31
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явились  своего  рода  переходным  этапом  в  китайской  политике

технологического импорта. 

Расширение  масштабов  закупаемых  за  рубежом  технологии  и

оборудования  стало  возможным  благодаря  достаточно  высокому  уровню

валютных  резервов  страны.  Важным  источником  финансирования

зарубежной технологии явилось использование иностранного капитала.    

Экономическая  реформа,  согласно  теории  Дэн  Сяопина,  невозможна

без реформы политической системы. 

Главные недостатки существующей системы, по мнению Дэн Сяопина,

это:  бюрократизм,  чрезмерная  концентрация  власти,  патриархальщина,

пожизненное  пребывание  руководящих  кадров  на  служебных постах и

существование различных привилегий. 

Признавая,  что  политические  реформы  должны  идти  нога  в  ногу  с

экономическими,  обеспечивая  успех  последних,  руководители  КПК  не

решаются на быстрое и радикальное преобразование политической системы.

Дэн  Сяопин  категорически  отметает  мысль  о  возможности  пересадки  на

китайскую почву западной демократии, считая, что она является формальной,

отвечает интересам немногочисленного класса буржуазии и не соответствует

национальной  специфике.  По  его  словам,  существующая  в  США  система

разделения  властей  означает  фактически  существование  трех  властей,  что

вызывает ненужные споры и создает излишние хлопоты.

Предложения о введении многопартийной системы,  о  парламентском

строе,  вызывают  у  Дэн  Сяопина  раздражение,  поскольку  они  подрывают

руководящие позиции КПК и являются антисоциалистическими по своему

существу. Подобные взгляды он относит к разряду буржуазного либерализма

и  объявляет  им  беспощадную  войну.  Дэн  Сяопин  видел  Китай  как

современное  правовое  государство,  управляемое  на  основе  закона,  при

сохранении  руководящего  статуса  Компартии  и  существующей  в  КНР

системы  собраний  народных  представителей  и  многопартийного

сотрудничества под руководством КПК.
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Реформа в сельском хозяйстве началась не с принятых решений III-им

Пленумом 1978 года, а с возвращения вопреки официальному неодобрению и

прямому  запрету  подворного  подряда  в  провинции  Аньхой.  В  1977  г.

парткомом было принято «Решение по некоторым вопросам экономической

политики  в  современной  деревне».  Документ  легализовал  развитие

подсобного  промысла,  торговлю  излишками  на  городском  рынке,

производственным бригадам разрешалось отныне разделяться на временные

рабочие группы с закрепленным за каждой определенным заданием, а также

осуществлять  «систему  ответственности»  за  качество  продукции,

выполнение  установленного  задания,  за  количество  вложенного  труда

отдельными лицами либо группами. В результате произошло «закрепление

производственных заданий за отдельными крестьянскими дворами»14.

Проведение  политики  «закрепление  производственных  заданий  за

отдельными дворами», которое не рекомендовалось в документах 3 пленума

ЦК КПК 11-го созыва, стало возможным только после октября 1979 года, хотя

об этом не было заявлено открыто. 

Благодаря  повышению  активности  и  росту  инициативы  крестьян,

постепенно начали изживать себя некоторые прежние формы хозяйственного

управления  коммунами,  в  деревнях  в  разных  уголках  страны  быстро

появлялись,  несмотря  на  запреты или  молчание  сверху, различные  формы

производственной  ответственности.  Система  бригадного  подряда,

практиковавшаяся  вначале  в  большинстве  регионов,  постепенно

трансформировалась  в  систему  индивидуальной  ответственности,  а  затем

переросла  в  систему  семейного  подряда,  то  есть  закрепления

производственных  заданий  за  крестьянскими  дворами  и  полной

хозяйственной ответственностью самого двора.    

31 мая 1980 г. Дэн Сяопин в беседе с ответственными работниками ЦК

КПК,  обсуждая  некоторые  политические  установки  на  селе,  отметил,  что

14 Усов В.Н. История КНР. М., 2006. С. 386
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«после  смягчения  политических  установок  на  селе  там,  где  сочли

целесообразной  систему  закрепления  за  крестьянскими  дворами

производственных  заданий,  это  дало  желательные  результаты  и  вызвало

быстрые перемены»15.

Летом  1980  г.  подворный  подряд,  несмотря  на  отсутствие  его

официального  статуса  и  непризнание,  начал  стихийно  распространяться  в

масштабе  целых  уездов.  Тогда  Госкомитет  по  сельскому  хозяйству  дал

указания  провести  по  разным  провинциям  статистические  обследования.

Выводы  по  поводу  преимуществ  и  недостатков  новой  системы  оказались

различны.  Единственное,  в  чем  мнения  сошлись,  стало  признание  ее

эффективности  для  самых  бедных  отсталых  хозяйств.  Существует  связь

между трудовым подворным подрядом и вознаграждением за него. Благодаря

подворному  подряду,  крестьяне  получили  возможность   противостоять

произволу  руководства,  положить  конец  уравниловке  и  расточительности.

Новая  система  способствовала  рачительному  ведению  хозяйства,  снизила

себестоимость продукции, повысила производительность труда. 

В  сентябре  1980  года  состоялось  совещание  первых  секретарей

парткомов  провинциального  уровня.  По  итогам  совещания  был  принят

документ  ЦК  КПК  №75  «Некоторые  проблемы  дальнейшего  укрепления

системы  и  усовершенствования  производственной  ответственности  в

сельском хозяйстве». «В условиях нашей страны, - говорилось в нем, - нельзя

себе  представить  создание  модернизированного  сельского  хозяйства,

достижение сравнительно высокой производительности труда и товарности,

коренное избавление деревни от бедности и обеспечение всеобщего изобилия

на  основе  односемейного,  однодворного  мелкокрестьянского  хозяйства16».

Документ  санкционировал  по  требованию  масс  введение  этого  подряда  в

окраинных  горных  районах  и  бедных  отсталых  районах  на  сравнительно

15 Дэн Сяопин. О строительстве специфически китайского социализма. Пекин, 1985. С.26

16 Усов В.Н. История КНР. М., 2006. С. 390
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долгое время в качестве экстренной стабилизационной меры по спасению от

холода  и  голода.  В  документе  ясно  подчеркивалось,  что  закрепление

производственных  заданий  за  крестьянскими  дворами,  находящееся  в

ведении  производственных  бригад,  осуществляется  в  русле

социалистической экономики и не связано с отступлением от социализма. 

Весной  1980  года  система  семейного  подряда  стала  развиваться

довольно быстрыми темпами. Уже к концу года в целом по Китаю удельный

вес  производственных  бригад,  где  введен  производственный  или  полный

подряд крестьянского двора,  вырос  примерно на  15-20 % по сравнению с

1,1% в начале года. А данные по отдельным провинциям были еще выше. В

1981  году  произошло  дальнейшее  ослабление  политических  ограничений

семейного подряда, а в 1982 году  они были полностью отменены. Однако

принятый в этом же году ЦК КПК документ №1, содержал ряд существенных

ограничений  для  крестьян.  Строго  регламентировалась  их  торговая

деятельность:  нельзя  было  оставлять  земледелие,  торговля  допускалась

только мелкая. Крестьянам разрешалось продавать на рынке такое количество

товаров, которое они могли перенести на себе или, самое большее, перевезти

на  велосипеде.  Приобретать  моторизированные  транспортные  средства  –

сухопутные или водные – не позволялось. 

Уже к  началу 1983 года 93% сельских производственных бригад по

всему  Китаю  ввели  у  себя  эту  систему.  В  большинстве  из  них  за

крестьянскими  дворами  закреплялась  также  полная  ответственность.

Введение системы семейного подряда содействовало повышению трудовой

активности  крестьян,  росту  сельскохозяйственного  производства  и  дало

такую быструю отдачу, которую многие  не  могли  предвидеть.  Во  многих

местах результаты проявились уже через год: доходы крестьян значительно

возросли,  закрепление  производственных  заданий  или  ответственности  за

крестьянскими дворами позволило увеличить производство на 30%, а порой в

2 или 3 раза. 
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В  1983  году,  наконец,  крестьянам  разрешили  в  любых  объемах

перерабатывать  и  продавать  излишки  любой  сельскохозяйственной

продукции (в том числе и зерна) после выполнения заданий по госпоставкам

и  закупкам,  причем  позволялось  не  только  доставлять  в  корзинах  на

коромыслах  товар  на  ближайший  рынок,  но  и  перевозить  его  любым

способом  на  дальние  расстояния.  Крестьяне  получили  также  право

индивидуально  или  на  паях  закупать  сельскохозяйственную  технику  и

транспортные  средства,  вкладывать  ресурсы,  технику,  рабочую  силу  в

предприятия, создавать различные формы их объединений, строить на паях

склады,  дороги,  малые  электростанции,  закладывать  леса  и  т.п.,  был

разрешен ограниченный наем рабочей силы.

Итак,  после  введения  на  селе  системы  семейного  подряда  земля,

находившаяся в собственности коллективных хозяйств, была предоставлена в

долговременное  пользование  индивидуальным  крестьянским  семьям,  и

сельскохозяйственное  производство  в  основном  рассредоточилось  по

крестьянским дворами перешло на основу самоокупаемости. Вся продукция

крестьян, за вычетом той части, которая шла на обеспечение государства и

коллектива,  принадлежала  теперь  крестьянам.  Крестьяне  получили  право

самостоятельно  решать  вопросы  производства  и  распределения.  Их

обязанности,  права  и  интересы  оказались  тесным  образом  переплетены.

Удалось преодолеть не только пробелы в системе распределения, связанные с

уравниловкой и  принципом «общего котла» прошлых лет, но и  исправить

такие  недостатки,  как  чрезмерно  централизованное  управление  и

однообразие форм хозяйственной деятельности. 

С  ходом  аграрной  реформы  с  начала  80-х  годов  начали  появляться

специализированные  деревни,  где  большинство  населения  занималось

преимущественно одной отраслью производства (плетением циновок, шляп,

выращивание  овощей,  лотоса,  перевозка  грузов,  кролиководство,

производство кисточек  для  письма и  т.п).  Для их обслуживания создается

система  специализированных  рынков.  Эти  производственные  единицы  и
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объединения  являются  плацдармом  для  развития  рыночных  отношений  в

китайском сельском хозяйстве. 

Одним  из  аспектов  организационно-хозяйственных  изменений  в

деревне  стало  изменение  структуры  сельскохозяйственного  производства:

сокращение  удельного  веса  растениеводства  и  увеличение  доли

животноводства,  подсобных  промыслов,  деревенской  промышленности  в

валовой продукции сельского хозяйства.

Таким  образом,  переход  к  рынку  стал  насущной  объективной

потребностью дальнейшего развития общественного производства деревни.

Соответственно переход сельского хозяйства к интенсивному типу развития

путем  форсированного  развития  системы  рыночной  экономики  составляет

основное содержание нового этапа экономической реформы в деревне.

Поворот  с  пути  количественного  увеличения  производства

сельхозпродукции  на  путь  повышения  экономической  эффективности,

китайские  экономисты  рассматривают  как  процесс  сложных  и  глубоких

преобразований, включающий ряд шагов по переходу к рынку:

а) переход от преимущественного планового регулирования ресурсов к

рыночному регулированию;

б)  переход  от  «двухколейной»  системы  цен  к  «одноколейной»,

рыночной;

в)  переход  к  организации  сельскохозяйственного  производства,

хозяйственной деятельности крестьян не на основе плана сверху донизу, а на

основе  требований  рынка,  когда  главной  движущей  силой  в  выборе

структуры производства выступают  рыночный спрос и механизм прибыли.

За  годы  экономической  реформы  в  деревне  резко  активизировался

процесс  постепенного   перехода  сельского  хозяйства  от  натурального,

полунатурального  к  товарному  хозяйству,  достигнут  большой  прогресс  в

продвижении деревни к рынку. Переход ко многим формам собственности и

хозяйствования  в  деревне  привел  к  появлению  миллионов  относительно

независимых  товаропроизводителей  в  лице  крестьян,  ведущих  подрядное
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хозяйство,  великого  множества  других  субъектов  рынка,  представляющих

разные  формы  собственности.  С  другой  стороны,  ликвидация  системы

единых закупок и переход к закупкам  по контрактации части зерновых и

других важнейших видов продукции заложили основу рыночного канала в

рамках  «двухколейной»  системы  обращения,  что  существенно  расширило

сферу  рыночного  регулирования.  Эти  два  фактора  положили  начало  и

неуклонно стимулировали тенденцию движения сельской экономики к рынку,

расширению сферы товарно-денежных отношений17.

Вот что говорит Дэн Сяопин после первых успехов реформ в сельском

хозяйстве: «целый ряд новых установок  относительно деревни принес успех,

эффект они дают быстро, результаты заметные. Раньше деревне приходилось

туго.  А  теперь  можно  сказать,  что  подавляющее  большинство  сельского

населения ест досыта и одевается лучше, жилищные условия у него гораздо

улучшились. Эффективность политики относительно деревни вдохновила нас

на  увеличение  валового  национального  продукта  в  четыре  раза,  укрепила

нашу уверенность»18.

Базой для городской реформы был успех преобразований в сельской

местности.  Тот  факт,  что  сельское  хозяйство  начало  меняться  в  сторону

специализации, производства современной продукции, потребовал срочного

улучшения каналов  товарообмена  между  городом и  деревней,  расширения

рынка сельскохозяйственной продукции, удовлетворения запросов 800 млн.

крестьян  на  промышленные  товары,  научные  разработки,  технику  и

образование. 

Реформа в промышленности, или, согласно пекинской формулировке, в

городе, готовилась в течение нескольких лет; в октябре 1984 года по этому

вопросу  было  принято  развернутое  постановление  ЦК  КПК.  Еще  до

принятия решения в некоторых областях в этом направлении были сделаны

17 Портяков В.Я. Экономическая реформа в Китае (1979-1999). М., 2002. С.105-110

18 Дэн Сяопин. О строительстве специфически китайского социализма. Пекин, 1985. С. 65
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определенные  шаги.  Так,  например,  уже  в  1979  году  было  принято

законодательство,  регулирующее  образование  и  деятельность  смешанных

предприятий  с  иностранными  фирмами,  а  также  иностранные

капиталовложения в Китае. Затем было решено создать четыре специальные

экономические  зоны.  Модернизация  неотделима  от  открытости  Китая  для

внешнего мира – эту важную мысль Дэн Сяопин неоднократно подчеркивал в

последующие годы. Четыре зоны были созданы в районе Гонконга, а также на

побережье провинции Фуцзянь, напротив Тайваня. Там были смягчены меры

по  ограничению  движения  иностранного  капитала,  разрешено  применять

трудовое  законодательство  капиталистических  стран,  беспрепятственно

получать прибыль и устанавливать заработную плату более высокую, чем в

среднем по Китаю. Эти зоны выглядят как гигантские экспериментальные

мастерские; в то же время они тщательно изолированы от других соседних

районов  Китая.  Например,  вводился  строгий  пограничный контроль.  Цель

таких зон – привлечь в страну иностранный капитал и технологию. Частично

на  основе  опыта,  полученного  в  этих  зонах,  в  1984  году  в  Китае  статус

специальных зон  получили  14  приморских городов.  «Особые  районы,  так

сказать,  окна,  через  которые  происходит  заимствование  технических

достижений,  методов  управления,  знаний,  а  также  реализация   политики

внешних  сношений.  Через  эти  районы  можно   перенять  зарубежные

технические  достижения,  получить   знания  и  научиться  управлять,  а

управление тоже строится на знаниях. Возможно, на капиталах, вложенных в

строительство  тех  или  иных  объектов,  пока  нельзя  хоть  сколько-нибудь

заработать,  но,  с  перспективной  точки  зрения,  такие  капиталовложения

выгодны и дадут положительные результаты»19.

Первым шагом к более гибкой системе занятости был закон 1981 года.

С  целью  ослабления  проблемы  безработицы  среди  молодежи,  он

19 Отрывок из беседы Дэн Сяопина с руководящими товарищами из ЦК КПК в 1984 г., 
состоявшейся после его возвращения в Бэйцзин из инспекционной поездки по Гуандуну, Фуцзяни 
и  другим провинциям. – В кн.: Дэн Сяопин. О строительстве специфически китайского 
социализма. Пекин, 1985. С. 67



36

предоставляет  право  «организации  труда  в  индивидуальном  секторе»,

поскольку число ожидающих работы было все еще значительным. В этом же

году  был  сделан  шаг  и  к  самоуправлению:  этому  послужило  созданию

«съездов рабочих» на предприятиях с целью обеспечения прав трудящихся

при  вынесении  решений  и  подборе  кадров.  Постепенно  продвигается  и

финансовая  реформа.  К  концу  1983  года  примерно  90%  рентабельных

промышленных предприятий было переведено на систему выплаты налога

вместо прежней системы отчисления прибыли, таким образом, была смягчена

жесткость плановой экономики. 

В  постановлении  1984  года  были  даны  конкретные  цели  реформы:

повышение  самостоятельности  предприятий;  создание  планирования,

основанного на сознательном применении закона стоимости и оказывающего

свое  влияние  через  экономические  регуляторы  и  рынок;  сокращение

государственных  субсидий;  создание  целесообразной  системы  цен;

последовательное  осуществление  распределения  по  труду;  расширение

технико-экономических  связей  внутри  Китая  и  с  зарубежными  странами,

реформа внешней торговли; воспитание нового поколения специалистов по

управлению  социалистической  экономикой  –  китайских  менеджеров;

обеспечение партийного руководства всеми этими процессами20. 

Для выполнения постановления о городской реформе в 1985-1986 годах

были проведены многочисленные мероприятия. Намечено введение системы

более  свободного  предпринимательства;  проведена  реформа  заработной

платы,  реорганизована  система  образования  и  научная  деятельность.  Дэн

Сяопин придавал важное значение вопросу обучения рабочих и служащих,

освоению  интеллектуальных  ресурсов:  «Освоение  интеллектуальных

ресурсов  -  дело  важное.  Необходимо  развивать  высшее  образование  и

увеличить в ближайшее время количество студентов, если не на 100, так, по

крайней мере, на 50 процентов. Нам теперь это под силу.  Удвоение числа

20 Барач Денеш. Дэн Сяопин. М., 1989. С. 245
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студентов ведущих вузов не составит особых трудностей, преподавателей у

нас достаточно»21. 

Началась активнее проводиться реформа системы управления внешней

торговлей.  Основными  мероприятиями  первого  этапа  стали  следующие:

расширение прав мест, ведомств и предприятий на ведение внешней торговой

деятельности;  реформирование  самой  системы  планирования  внешней

торговли,  упорядочение  системы  внешнеторговых  финансов;

реформирование способов внешнеторговой деятельности; введение системы

сохранения части валюты у торгующих предприятий и ведомств.  С целью

поощрить регионы, ведомства и предприятия начали активно развертывать

внешнюю торговлю уже в 1979 году, была введена система оставления у них

части валюты. То есть, одновременно с централизованным государственным

контролем  над  иностранной  валютой,  ее  единым  балансированием  и

обеспечением  использования  на  важнейшие  цели,  организации,

зарабатывающие  валюту,  получили  определенную  долю  своих  валютных

доходов.  Организации,  зарабатывающие  валюту,  обладали  определенной

самостоятельностью  в  отношении  использования  оставленной  им  части

валюты,  а  также имели право продавать  ее  остро нуждающимся в валюте

организациям.

Стала проводиться реформа цен. На ее первом этапе  (1978-1984 гг.)

применялся способ урегулирования соотношения цен, но не затрагивался сам

механизм ценообразования. Ценовые ведомства своей волей повышали цены

на дефицитные товары и понижали цены на  производившиеся в избыточном

количестве,  обеспечивая  тем  самым  приближение  плановых  цен  на  эти

товары к равновесным ценам. 

Началась осуществляться реформа валютного курса. До начала реформ

в  КНР  применялся  единый  валютный  курс.  Все  доходы  и  расходы  от

торговых и неторговых операций рассчитывались по официальному курсу. В

августе  1979  г.  Госсовет  КНР  принял  «Правила  по  некоторым  вопросам

21 Дэн Сяопин. О строительстве специфически китайского социализма. Пекин, 1985. С.54
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всемерного развития внешней торговли и повышения валютных доходов». В

них  сделан  важный  выбор  внутреннего  расчетного  валютного  курса  во

внешней  торговле  с  1981  г.  Хотя  соответствующие  правительственные

ведомства  понимали  внутренний  расчетный  курс  как  сбалансированный

передовой  курс  для  регулирования  экспорта  и  импорта,  фактически  это  –

своего рода валютный курс.  Таким образом, для использования в расчетах

сформировались два валютных курса.

Официально  объявляемый  валютный  курс  был  связан  с  изменением

внутренних цен на потребительские товары и использовался для конвертации

валюты  при  всех  торговых  платежах:  денежные  переводы  китайцев,

проживающих за границей, платежах, связанных с туризмом, иностранными

посольствами  и  консульствами  в  КНР,  китайскими  дипломатическими  и

торговыми структурами за рубежом, выездом граждан КНР за рубеж и т.д. 

Итак,  подведем  небольшой  итог  экономических  реформ,  заданных

курсом Дэн Сяопина, а именно, что удалось сделать за это время. 

Во-первых,  началось  устойчивое,  стабильное,  быстрое  развитие

народного хозяйства. Возросло могущество страны в целом, заметно вырос

уровень жизни населения. С 1979 г. средние темпы роста народного хозяйства

составили 9,5%, в том числе с 1991 по 1995 г. – 11%. Значительно увеличился

объем производства основных видов промышленной и сельскохозяйственной

продукции.  По  таким  позициям,  как  зерновые,  мясо,  хлопок,  рапс,  уголь,

цемент, хлопчатобумажные ткани, телевизоры, Китай вышел на первое место

в  мире.  По  производству  стали,  химических  удобрений,  выработке

электроэнергии, добычи нефти и т.д.  Китай занял одно из ведущих мест в

мире.

Во-вторых, за годы реформ постепенно формируется социалистическая

система  рыночной  экономики,  заметно  вырос  уровень  социализации

народного  хозяйства  и  обретения  им  рыночного  характера.  Подвергся

серьезному  изменению  характер  распределительных  отношений  между
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государством  и  предприятиями,  центром  и  на  местах,  а  также  характер

распределения доходов населения,  что позволило мобилизовать активность

предприятий, местных структур и трудящихся масс.

Функции  правительства  по  контролю  над  экономикой  претерпели

значительные изменения. Государство в значительной мере сократило рамки

регулирования экономики, уменьшило административное вмешательство на

микроэкономическом  уровне.  Постепенно  был  создан  механизм

взаимодействия  и  взаимообусловленности  планирования,  денежного

обращения и финансов.

В-третьих,  в  целом  сложилась  комплексная  концепция  «политики

открытости».  Особые  экономические  зоны  сыграли  эффективную  роль

«плацдармов»  и  «окон»  в  осуществлении  на  практике  политики

«открытости».  Быстро  развивается  внешняя  торговля,  постоянно

совершенствуется структура экспорта и  импорта. К середине 90-х г. валовый

объем экспортно-импортных операций достиг 280 млрд. долларов (11 место в

мире). Кроме того, значительно возросли иностранные инвестиции. 

В-четвертых,  в  Китае  начал  расти  внутренний  рынок,  созданы

благоприятные условия для экономического развития. В результате быстрого

развития  на  протяжении  10  с  лишним  лет  постепенно  сформировался

обширный экономический рынок22. 

Что касается «открытости», здесь можно сказать, что она покончила с

изоляцией и замкнутостью страны, привела Китай к приобщению к мировой

цивилизации и мировой экономике. 

2.2 Факторы успеха китайских реформ

Важным  фактором,  предопределившим  успех  китайских  реформ,

является постепенный, эволюционный характер данного процесса. 

22 Ли Фэнлинь. О специфике реформ в КНР//Новая и новейшая история. 1996. №6. С. 5-6
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Дэн  Сяопин  уделял  внимание  активному  изучению  мирового  опыта

социально-экономического  развития,  он,  тщательно  изучив  кризисную

ситуацию  в  Китае,  выявил  особый  социалистический  путь  развития  для

Китая.  Дэн  Сяопин  взвешенно  и  ответственно  подходил  к

последовательности,  глубине  и  темпам  преобразований,  полагая,  что

реформы должны, прежде всего, проводиться в интересах общества. 

Важной  особенностью  процесса  модернизации  являются  сильная

государственная власть. 

Эффективность  реформ  Дэн  Сяопин  видел  в  политической

стабильности.  Политическая  система  однопартийного  доминирования

обеспечивает, прежде всего, стабильность в обществе. 

Также  важной  особенностью  реформы  Дэн  Сяопина,  которая

определила  ее  успех,  явились  внешняя  политика  открытости  и  широкое

привлечение иностранных инвестиций. Были созданы особые экономические

районы  (ОЭР),  ориентированные  на  внешний  рынок,  также  создавались

открытые экономические зоны в приморских районах, беспошлинные зоны,

открытые приморские города. 

Исходя из исторического опыта, Дэн Сяопин понимал, что замкнутость

страны  приводит  к  её  застою  и  отсталости,  поэтому  он  много  внимания

уделял  расширению  экономических  связей  с  зарубежными  государствами,

созданию «открытых экономических зон». «Особые районы, – отмечал Дэн

Сяопин, – окна, через которые идёт заимствование технических достижений,

методов управления, знаний, реализуется политика внешних сношений». 

К концу ХХ в. Китай покончил с изоляцией от других стран, в основу

его внешней политики был положен принцип «мир и развитие».

Дэн Сяопин был оптимистом в том, что касалось перспектив страны и

возможности мирного развития в глобальном масштабе, утверждая, что мир и

развитие, включение Китая в широкие международные связи – непременное

условие решения проблем Китая. Но он не питал иллюзий ни в отношении

своей страны, ни в отношении окружающего мира. Он ясно видел, что место
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и новая роль Китая в мире будут определяться не благими пожеланиями и

декларациями  о  приверженности  иноземным  системам  ценностей,  а

реальными успехами в экономическом развитии, повышения уровня жизни

населения,  решении  насущных  внутренних  проблем.  Он  неоднократно

подчеркивал,  что  политическая  стабильность,  прочность  экономики  и

обороноспособность страны, а не декларации о приверженности демократии

будут определять реальное отношение к Китаю на международной арене его

соседей и крупнейших держав.

Дэн Сяопин, отдавший в свое время дань конфронтационной политике

Мао на международной арене, в том числе в отношении СССР, в конце 70-х –

в  80-е  годы  с  присущей  ему  смелостью  и  дальновидностью  пошел  на

пересмотр  политики  Китая  в  отношении  Японии  и  США,  предложил  в

советско-китайских  отношениях  руководствоваться  формулой:  «закрыть

прошлое, открыть будущее». Эта позиция Дэн Сяопина  - весьма важный для

России элемент его политического наследия.  Как отмечается в телеграмме

соболезнования,  направленной  Президентом  России  Б.  Ельциным  в  адрес

руководства КНР, «имя Дэн Сяопина в России непосредственно связывают с

очищением отношений между нашими странами от наслоений прошлого, с

их наступательным продвижением от полной нормализации к равноправному

доверительному  партнерству,  направленному  на  стратегическое

взаимодействие  в XXI веке»23. 

Наконец, неотъемлемой частью успешной модернизации Дэн Сяопина

является  завершение  процесса  объединения  страны  по  формуле  «одно

государство – два строя», предусматривающее сохранение в Сянгане, Аомэне

и  на  Тайване,  после  их  воссоединения  с  КНР,  существующего  там

капиталистического строя. Вот что говорит об этом Дэн Сяопин в 1984 году в

беседе  с  американской  делегацией:  «Не  один  год  я  думал  над  способом

разрешения  таких  проблем,  над  тем,  что  разрешать  их  следует  мирным

23 Титаренко М, Григорьев А. Дело и эра Дэн Сяопина//Проблеы дальнего востока. 1997. №2. С. 13
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путем,  а  не  посредством войны.  Предлагаемый нами  способ  объединения

континента  и  Тайваня  является  разумным.  После  объединения  страны  на

Тайване по-прежнему будет капитализм, а на континенте — социализм, зато

обе  части  территории  образуют  единый  Китай.  Словом,  в  одном  Китае

допускается два разных строя. То же  самое применимо и к Сянгану — один

Китай  -  два  строя.  Сянган  отличается  от  Тайваня  еще тем,  что он  порто-

франко. Мне представляется целесообразным поступать таким образом при

урегулировании  многих  международных  споров.  В  противном  случае,

постоянная конфронтация, упрямое настаивание на своем рано или поздно

приведут к конфликту и даже к вооруженному. Если не хочешь войны, тогда

остается лишь тот способ,  о  котором я  говорю.  В таком случае  будет что

сказать  народу, обстановка стабилизируется, причем надолго, и ни одна из

сторон не потерпит ущерба»24. 

Известная особенность комплекса реформ в Китае – крен на социально-

экономические  преобразования  при  ограниченных  изменениях  в

политической  области,  постепенность  и  избирательность  сфер  введения

рыночных  отношений  и  методов  при  сохранении  контролирующей  и

направляющей  роли  государства  в  определении  приоритетов  и  решении

проблем  структурной  перестройки  экономики,  осуществлении  конверсии,

направлении потоков инвестиций. При всем многообразии сочетания плана и

рынка,  нерыночных  и  рыночных  факторов  на  разных  этапах  политики

реформ  и  открытости  внешнему  миру,  в  этом  подходе,  избранном  и

направляемом  Дэн  Сяопином,  четко  просматривается  понимание  того

фундаментального  факта,  что  реформирование  и  структурная  перестройка

экономики такого типа как экономика Китая, ее трансформация в рыночную

экономику  должны  на  первых  этапах  преобразований  осуществляться  в

значительной мере  нерыночными методами при  сохранении высокой  роли

государства.  Понимание  этого  проявилось  в  Китае  и  в  дозированном,

24 Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. М., 1988.  С.35
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избирательном  «открывании»  отдельных  отраслей  экономики  страны

внешнему миру. Именно в этом, а не только в практике реформ отдельных

звеньев  народного  хозяйства  состоит  главное  значение  опыта  китайских

реформ, глубина и прозорливость стратегии реформ Дэн Сяопина. 

Он начал экономическую реформу с самого слабого сектора экономики

– сельского хозяйства, его подход к проблеме выбора пути и средств развития

всегда носил комплексный характер, он основывался на учете общего баланса

взаимодействия  и  взаимовлияния  всех  сфер  жизни  страны  при  принятии

стратегических решений. 

В  промышленности  рыночный  механизм постепенно  стал  вытеснять

бюрократический плановый режим. Во всех сферах национальной экономики

стала поощряться личная инициатива и предприимчивость.

Экономические  реформы  привели  к  серьёзным  переменам  в  жизни

Китая.  Общество  вышло  из  периода  стагнации  и  стало  успешно

осуществлять программу модернизации всех отраслей народного хозяйства,

несмотря на то, что, на пути дальнейшего углубления и расширения реформ

руководству  страны  приходилось  преодолевать  немало  сложных  проблем:

экономических, социальных, культурно-психологических. Политика реформ

подвергалась  нападкам  со  стороны  ортодоксальных  маоистов,  но  и

радикальных реформаторов-демократов  (первые тянули Китай к  «светлому

прошлому»,  вторые  требовали  ускорить  демократизацию  политической

системы  и  охватить  рыночными  отношениями  всю  экономическую  жизнь

страны).25 Руководители КПК вели борьбу на два фронта, отстаивая свой курс

и  стремясь  осуществлять  реформы  такими  методами,  чтобы  не  нарушить

политическую стабильность и общественный порядок. Немалую опасность в

деле  реформирования  КНР  представляла  коррупция.  В  1994  г.  Пленум

Центральной  дисциплинарно-контрольной  комиссии  ЦК  КПК  призвал  не

ослаблять  усилий  по  борьбе  с  коррупций,  в  которой  карательные  меры

25 Дин Жуджунь, Ковалев М.М., Новик В.В. Феномен экономического развития Китая: Научное издание. 
Мн.: Издательский центр БГУ, 2008. С. 397.
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должны  сочетаться  с  воспитательными.  Кадровым  работникам

рекомендовалось глубже изучать третий том «Избранных произведений» Дэн

Сяопина, прорабатывать решения ЦК КПК с тем, чтобы иметь правильное

представление о рыночной экономике социалистического типа.

При Мао Цзэдуне политика была командной силой, при Дэн Сяопине

такой  силой стала  экономика.  Это  не  значит, что  он  сбрасывал  со  счетов

вопросы идеологического воспитания  членов партии и  народных масс,  но

теперь  все  это  подчинено  интересам  производства.  Вспомним,  что  на

хрущевские  новшества,  его  борьбу против  культа  личности  Сталина,  Мао

Цзэдун ответил усилением идеологического воспитания народа, разжиганием

классовой борьбы, в которой он видел чудодейственное средство лечения от

всех  социальных  экономических  болезней.  Совершенно  противоположной

была  реакция  Дэн  Сяопина  на  крах  коммунизма  в  Восточной  Европе  и

Советском Союзе. Извлекая уроки из этих событий, он призвал свою партию

больше внимания уделять экономике, поскольку главную причину крушения

социализма он усматривает  в  неумении компартий доказать  преимущества

социализма в экономической области, в неспособности руководителей ряда

партий повысить жизненный уровень народа.

За  годы реформ в  Китае  жизненный уровень  населения значительно

повысился,  причём  его  подъём  даже  опережал  улучшение  общей

экономической  ситуации  в  стране.  При  общем  росте  экономического

потенциала  КНР  в  1978–1979  гг.  примерно  в  5  раз  доходы  городского

населения номинально выросли с 316 до 5160 юаней, а с учётом роста цен – в

3,1  раза,  доходы  сельского  населения  со  134  до  2090  юаней,  в  реальном

исчислении – в 4,4 раза26.  Вместе с тем, нельзя закрывать глаза на то,  что

Китай  сопровождали  социальные  проблемы,  в  частности,  имущественная

дифференциация, осложнение проблемы занятости, рост цен и др.

26 Китай: цифры и факты. 2004. №3. С.6
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Повышение  жизненного  уровня  населения  Китая  шло  в  общем

цивилизационном  русле,  хотя  китайские  реформаторы  в  политике

модернизации пытались следовать  традиционному  принципу «окитаивания

западного»,  а  не  вестернизации  Китая.  Однако  расширение  рыночных

отношений  все  больше  свидетельствовало  о  перевесе  в  сторону  западной

системы  ценностей,  построенной  на  материальном  благополучии  и

конкуренции. Это вело к постепенному подрыву коллективистских традиций

и принципа социальной справедливости, который лежал в основе социализма

с китайской спецификой, к катастрофическому разрушению.

Другой важной особенностью китайской реформы называют отказ от

одномоментной  всеохватывающей  либерализации  цен  и  быстрой

приватизации государственного сектора экономики.  

Также  достаточно  длительное  существование  двух  экономических

систем  –  планово-распределительной  и  рыночной  –  явилось  одной  из

характерных  черт  реформы.  Происходило  постепенное  ослабление

монопольного  положения  госсектора  в  промышленности,  были  созданы

условия  для  относительно  свободного  доступа  на  рынок  частных  и

коллективных предприятий, а также предприятий с участием иностранного

капитала. 

Таким образом, особенностью китайского пути к социализму является

уважительное отношение к национальным традициям и духовному наследию.

Новые  руководители  Китая  не  собираются  разрывать  своих  связей  с

древними  мыслителями.  В  условиях,  когда  страну  настигают  кризисные

явления,  как  нельзя  лучше  имеют  место  ссылки  на  великую  китайскую

«Книгу  перемен»,  в  которой  сказано,  что,  «достигнув  предела  своего

благополучия,  Поднебесная  вновь  должна  вступить  в  полосу  временных

бедствий. Но новые правители КНР, учитывая диалектическую цикличность

развития  Китая,  не  собираются  переживать  полосу  кризисных  явлений  и

принимают попытки к  дальнейшим реформам  и преобразованиям в  целях

обеспечения поступательного развития китайской экономики». 
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Счастье  Китая,  что  в  кризисной  ситуации  его  лидером  стал  не

провинциальный  функционер  с  непомерными  личными  амбициями,  и  не

ученый-экономист, готовый в эксперименте над большой страной проверить

свою  или  применить  заимствованную  теорию,  а  практический  политик  с

огромным опытом управления государством, знавший и чувствовавший свою

страну, ее возможности.  Дэн Сяопин никогда не стремился быть «лучшим

немцем»  или  «лучшим  американцем».  Он  стремился  быть  «лучшим

китайцем» и именно в этом качестве был дважды признан «человеком года»

(Приложение 2), потому что мир не мог не признать громадных успехов его

политики в его родной стране. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря  реформам,  начатым  по  инициативе  Дэн  Сяопина,  Китай

сделал  огромный  шаг  по  пути  прогресса,  решительно  порвав  со

средневековьем и начав модернизацию, приближающую его к общемировой

цивилизации. Страна перестала быть закрытым наглухо обществом и теперь

подвержена  всем  новым  идеям  и  веяниям,  которые  рождаются  в  других

районах мира.  Это означает, что на формы развития Китаю уже влияют и

воздействуют  не  только  внутренние,  но  и  внешние  факторы.  Китайское

общество  переживает  время  смены  многих  традиционных  ценностей,

ориентаций, изменения представлений о плохом и хорошем, добром и злом. 

Дэн  Сяопин,  уходя  из  жизни,  оставляет  Китай  совершенно  другой

страной,  коренным  образом отличной  от  той,  которой  она  была  при  Мао

Цзэдуне.  Дэн  Сяопин  сделал  огромное  дело  и  никаким  силам  не  удастся

повернуть Китай вспять. 

Конечно,  не  все  задуманное  он  смог  совершить.  Было  намеренье

произвести  коренную  перестройку  системы  руководства  партии  и

государства,  но  он  не  сумел  осуществить  своих  планов.  Сохранение

стабильности  он  не  мыслит  без  укрепления  роли  Компартии  и  ставит  ее

превыше  всего.  Он  не  раз  высказывал  опасение,  что  без  руководства

Компартии  Китай  может  быть  охвачен  смутой,  которая  помешает

осуществлению экономических реформ.

Пристальное  внимание  к  экономике  –  главная  черта  политической

линии,  проводимой  Дэн  Сяопином.  И  эту  черту  унаследовали  у  него

руководители, пришедшие ему на смену. Они приняли из его рук эстафету, и

надо полагать, оставшись без него, они будут больше заниматься решением

экономических  вопросов,  а  не  разорительной  для  народа  и  государства

«классовой борьбой».

Признавая  первостепенное  значение  экономики,  китайские

руководители  зорко  следят  за  состоянием  и  брожением  умов.  Они  не
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ослабляют  идеологического  контроля  над  обществом  и  пресекают

деятельность  тех,  чьи  взгляды  и  мысли  идут  вразрез  с  официальными

установками. 

Преобразования,  начатые  Дэн  Сяопином,  приобрели  необратимый

характер. Его смерть, если и внесла некоторые корректировки в продвижение

реформ, не изменила ход событий. Программа, рассчитанная на длительный

срок, по сей день претворяется в жизнь.  

Китай – это великая держава, и от характера процессов, происходящих

в  этой  огромной  азиатской  стране,  во  многом  зависит  развитие  мировой

экономики  и  международных  отношений  во  всём  мире.  Благодаря  Дэн

Сяопину  китайцы  стали  с  большей  объективностью  воспринимать

окружающий мир и самих себя. Китайская интеллектуальная элита уверена в

том,  что  если  ХIХ  век  был  веком  унижения  Китая,  ХХ  век  был  веком

возрождения, а ХХI век будет веком триумфа китайской нации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Первая фотография Дэн Сяопина

Характеристика Дэн Сяопина, данная секретарем ячейки ВКП(б) УТК Ш. 
Аголом 5 ноября 1926 года
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Дэн Сяопин -1-й секретарь Юго-Западного бюро ЦК КПК. Начало 1950-х гг.

Дэн Сяопин с Мао Цзэдуном на собрании китайских студентов в MГУ, 1957г.
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В ссылке. Дэн Сяопин с родными.

Дэн Сяопин с М. С. Горбачевым. Пекин, 16 мая 1989 г.27

27 Источник фотографий: А.Панцов. Дэн Сяопин. М, 2013 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1 января 1979 года. Дэн Сяопин назван человеком года. Надпись на обложке

журнала гласит: Дэн Сяопин, видения нового Китая

6 января 1986 года. «Тайм» вновь выбрал Дэн Сяопина как человека года
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