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Раздел I 
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

А.В. Виноградов, 

ИДВ РАН, РУДН, д.полит.н. 

СОРЕВНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

СИСТЕМ: МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

КИТАЙСКОГО АВТОРИТАРИЗМА*
 

Аннотация. Проведение рыночных преобразований не привело к демократиза-
ции китайской политической системы. Очевидное, по мнению большинства наблю-
дателей, несоответствие экономического и политического устройства делало китай-
скую политическую систему уникальной, подтверждая глубокие отличия Китая от 
других стран. Последовавшее превращение КНР в ведущую экономику мира, успеш-
ное решение ею главных для большинства развивающихся государств проблем — 
обеспечения высоких темпов роста, стабильного и устойчивого социального разви-
тия, национальной безопасности, с одной стороны, и не преодоленные последствия 
экономического кризиса на Западе, кризис демократической системы и ухудшение 
условий мировой торговли, с другой, а также значительные изменения в обществен-
ной жизни, вызванные появлением новых средств массовой коммуникации, компью-
теризацией и т. д., придают китайскому опыту новое, существенно более важное зна-
чение. Для многих развивающихся стран, не нашедших успешной модели развития и 
по-прежнему значительно отстающих от стран Запада, появление китайского опыта 

                                                                 
� Подготовлено при финансовой поддержке РФФИ в рамках совместного проекта 

РФФИ-КАОН № 17-27-21002 «Российская и китайская помощь странам Азии и Африки: 
сравнительный анализ и перспективы координации». 
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представляет не только теоретический, но и практический интерес. В отличие от за-
падных стран, являвшихся привлекательным, но недостижимым идеалом, Китай мо-
жет превратиться для них в практический ориентир развития. Особую привлекатель-
ность приобретает его политическая система, которая не только сохранила черты 
традиционной национальной идентичности, но и обладает функциями стратегиче-
ского планирования и общенациональной мобилизации, необходимыми для ускорен-
ного социально-экономического развития. Проект «Одного пояса, одного пути» про-
легает по целому ряду стран, для которых китайский опыт может быть практически 
полезен и рассматриваться в качестве примера для подражания. 

Ключевые слова: китайский авторитаризм, политическая система, опыт КНР, 
соревнование общественных систем, развивающиеся страны, XIX съезд КПК, «Один 
пояс, один путь», Центральная Азия и Африка. 

Автор: Виноградов Андрей Владимирович, доктор политических наук, руково-
дитель Центра политических исследований и прогнозов ИВД РАН, профессор ка-
федры теории и истории международных отношений РУДН. E-mail: vinogradov-a.v@ 
mail.ru. 

Понятие «соревнование общественных систем» возникло в результате ут-
верждения социалистического строя в Советской России и отражало марксист-
ские представления о закономерностях общественного развития. Еще до Второй 
мировой войны, но, особенно, после ее окончания и образования социалистиче-
ского лагеря это соревнование приобрело завершенные формы и отражало не 
только геополитические и экономические интересы двух систем, но и их идео-
логическое противостояние. Бросив вызов капитализму, социализм способство-
вал его консолидации, усилил ощущение общей идентичности и интересов за-
падного мира. Идеологическая борьба, возникшая как форма классовой борьбы 
в странах капитализма, обрела геополитическое значение с выходом классовых 
идентичностей на международную арену. С этого момента она стала обязатель-
ным элементом международных отношений и внешней политики всех госу-
дарств, не только социалистических, но и капиталистических, вне зависимости 
от объекта противостояния. Всеобъемлющий характер соперничества был за-
фиксирован понятием «холодная война». 

Однако окончательную победу одержала другая тенденция. Интернациона-
лизация хозяйственной жизни, способствовавшая укреплению универсалист-
ских представлений об истории, в конце XX в. развилась до стадии глобализа-
ции, отличительной чертой которой стала не просто тесная экономическая 
взаимосвязь, но и повсеместное распространение материальной культуры наи-
более развитых в экономическом отношении государств, определявших в силу 
этого условия взаимодействия. Следствием этого стало широкое распростране-
ние рыночной экономики, западной массовой культуры и типа потребления, 
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свойственных индустриальному обществу. Изменения в социально-
экономической модели создали благоприятные предпосылки для распростране-
ния демократической политической системы и ее принципов. 

Вместе с тем универсальный характер глобализации представлял серьезную 
угрозу национальной идентичности, трансформируя ее в направлении общей 
модели. Постоянное изменение национальных идентичностей в процессе есте-
ственного развития не вызывает ощущения опасности, которое возникает все-
гда, когда влияние оказывается извне. Глобализация расширила сферу взаимо-
действия и взаимного влияния так, что стала стирать внешние границы, эффект 
давления внешнего мира сменился эффектом добровольного заимствования. 
Существенной чертой этого процесса стало представление об универсальной 
ценности западной политической модели, которая наряду с гуманистическими 
ценностями (права человека, демократизация и т. д.) стала оказывать серьезное 
влияние на внутриполитический дискурс. Эта сторона глобализации сознатель-
но культивировалась западными странами для использования в качестве мощ-
ного геополитического орудия и утверждения своего доминирования. В жела-
нии активно распространять свои ценности легко можно увидеть влияние «хо-
лодной войны» и биполярного противостояния. Выработанная диктатурой про-
летариата эта стратегия затем не менее активно стала использоваться противо-
положной стороной — западными демократиями в отношениях со всем неза-
падным, в том числе развивающимся миром. 

Трансформация под воздействием глобализации представляла угрозу не 
просто национальной идентичности, гораздо серьезнее было то, что она пред-
ставляла угрозу национально-государственной идентичности и требовала спо-
собов реагирования, прежде всего, со стороны государства. 

Для Китая, в котором государство на протяжении тысячелетий занимало 
центральное место в национальной идентичности, его сохранение и было пер-
воочередной задачей. В значительной степени поэтому китайские политики в 
1920-е годы обратились к опыту Советской России, предложившей эффектив-
ную государство-центричную альтернативу западной политической модели. 
Характерной чертой советской политической системы было сохранение основ-
ных принципов традиционного государства, основанного на власти авторитета, 
а не на конкуренции политических сил. Продемонстрировав внутренний потен-
циал для развития авторитаризма, она не требовала смены принципов государ-
ственного строительства и воплощала желание Китая сохранить свою идентич-
ность. 

Начало реформ в конце 1970-х по своим намерениям, решениям и структу-
ре, в сущности, напоминало концепцию «самоусиления» и политику «усвоения 
заморских дел» середины XIX в. КПК провозгласила открытость, чтобы заимст-
вовать достижения внешнего мира для своего самосохранения и самоусиления 
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государства. (Показательно, что критерием усиления была провозглашена сово-
купная государственная мощь, а не сугубо экономические — объем ВВП, на-
циональный доход и т. д.). Признав в результате сравнения с внешним миром 
свои недостатки, Китай по-прежнему был не готов отказываться от своей иден-
тичности, считая ее как и 100 лет назад своим главным, стратегическим пре-
имуществом. 

Глобализация, ставшая доминирующей тенденцией мирового развития по-
сле окончания «холодной войны» и распада СССР, усилила давление на Китай. 
На фоне падения коммунистических режимов в Европе и «демократизации» в 
СССР, подавление событий на Тяньаньмэнь (1989 г.) закрепляло за Китаем роль 
главного идеологического оппонента и потенциального препятствия глобализа-
ции. Однако невысокий экономический потенциал, скромная роль в мире и ог-
раниченное международное влияние в условиях принявших после 1992 г. отчет-
ливо рыночный характер реформ внушали надежду, что под воздействием ры-
ночных преобразований и вовлечения в мировую торговлю Китай неизбежно 
начнет движение в сторону демократизации. Эти представления воплотились в 
курсе администрации президента Б.Клинтона на вовлечение Китая в широкое 
международное сотрудничество, которое, как считалось, запустит процессы 
внутренней трансформации и со временем позволит избежать конфронтации на 
международной арене. В Китае этот процесс получил название «внутреннее 
перерождение» и стал объектом идейно-политической борьбы. 

Не взирая на ожидания, КПК сумела сохранить центральное место в обще-
ственно-политической жизни и нашла способ сочетать действующую политиче-
скую систему с рыночным характером экономики. В итоге обретение КНР ново-
го экономического статуса в первое десятилетие XXI в. оказалось связано не с 
либерализацией внутриполитической жизни, а с усилением государства, даль-
нейшим развитием авторитарной системы и повышением ее эффективности. 
Так, на рубеже 2010-х годов была выполнена задача, поставленная 150 лет на-
зад — за счет открытости («усвоения заморских дел») была проведена модерни-
зация (государство стало эффективным), заметно усилились позиции Китая на 
международной арене и в мире (увеличение совокупной мощи). Задача, постав-
ленная в начале реформ, была выполнена, реформы сохранили национально-
государственную идентичность и усилили государство. Перед Си Цзиньпином 
открылась возможность провозгласить новую стратегическую цель. 

Все эти масштабные процессы в Китае совпали с глобальной перестройкой, 
бросившей вызов современному общественному устройству и системе между-
народных отношений. 

Ощущение, что человечество вступает в новую историческую эру, усилива-
ется по мере того, как политическое, экономическое и технологическое развитие 
приносит неожиданные и все чаще деструктивные для существующих общест-
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венных систем последствия. Глобальный масштаб и глубина изменений усили-
вают впечатление того, что вся мировая цивилизация находится на переломе, 
балансирует на грани деградации и распада. Это тот редкий в истории случай, 
когда сочетается, на первый взгляд, несочетаемое — беспрецедентный матери-
ально-технический прогресс и разложение основ социального бытия и общест-
венно-политических институтов1 . Этот конфликт воспринимается как угроза 
нового варварства, возникающего в результате неспособности человечества 
бороться с нарастающими изменениями. Опасность разрушения социального 
порядка уравновешивает другой, исторически конструктивный опыт, локализо-
ванный в современном Китае. И это побочный и неожиданный результат китай-
ских реформ, демонстрирующих в отличие от большинства других регионов 
мира непрекращающееся поступательное движение на протяжении четырех 
десятилетий. 

Впервые с Нового времени научно-технический прогресс воспринимается 
не только и не столько инструментом социального развития. В появлении робо-
тотехники, биотехнологий, компьютеризации, новых средств массовой комму-
никации виден мощный инструмент разрушения привычных принципов челове-
ческого общения и существующего социального порядка, прежде всего, отно-
шений общества и государства. Сегодня роль последнего как единого политиче-
ского центра, воплощающего главные принципы социальной организации, нуж-
дается в новом осмыслении. В этом смысле социально-политические процессы в 
китайском обществе не являются локальными, собственно китайскими как 
большую часть истории, результатом чего стало формирование уникальной 
китайской цивилизации. Сейчас они воплощают не частный опыт отдельной 
страны, а глобальный поиск перехода на другой уровень цивилизации. В гло-
бальном мире закономерности развития отдельных, «передовых» стран уже не 
формируются локально, а затем распространяются на другие, они рождаются в 
общем, планетарном пространстве и сразу же становятся общим достоянием 
человечества. 

Появление в Китае эффективной модели общественного развития может 
поставить вопрос о смене лидера и, что важнее, о критериях лидерства. Главное 
историческое достижение Китая последних четырех десятилетий в том, что он 
показал возможность осуществить успешный переход от традиционного обще-
ства к современному разными путями. Успешно преодолев бедность и создав 
эффективную экономическую и политическую модель, Китай по своим сово-
купным характеристикам претендует на формирование нового общественного 
строя, не являющегося ни прямым продолжением, ни конвергенцией капита-
лизма и социализма2. 

Важным критерием формирования нового, особого общественного строя в 
КНР является устойчивое воспроизводство структуры и органических связей ме-
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жду его элементами. Точно так же, как главной отличительной чертой капитализ-
ма была эффективная экономическая модель независимых товаропроизводителей, 
в китайской общественной модели системообразующую роль играет социально-
политическая организация, в основе которой лежат не соперничество и конкурен-
ция равных по факту рождения индивидов, как в христианской Европе, не кон-
фликты и противоречия, возникающие между ними, а согласованные усилия и 
сотрудничество, иерархическая организация, задающая порядок и регулирующая 
возникающие между членами общества противоречия. Основными категориями 
этой общественной формации являются власть, государство, партия, деление вла-
сти на верховную, исполнительную и контрольную и некоторые другие. 

Признание этой отличительной черты общественного строя Китая задает 
для сравнения и сопоставления новую плоскость. Появление разных общест-
венно-политических моделей неизбежно сопровождается их соревнованием 
таким же естественным, как конкуренция между экономическими моделями. 
Масштабы опыта и распространение в мире позволяют судить о преимуществах 
общественного строя, его силе и историческом потенциале. Международное 
признание и распространение становится, таким образом, одним из важнейших 
эмпирических критериев эффективности государства. 

Современная китайская модель актуальна сегодня для большого числа раз-
вивающихся стран, которые готовы решать свои проблемы по уже имеющемуся 
образцу. Заявив на XIX съезде о желании поделиться своей мудростью3, КПК 
уже не в первый раз в своей истории признала существование в Китае междуна-
родно значимой модели. В сущности, эту же внешнеполитическую стратегию 
использовал Советский Союз, а потом и Запад, поддерживавшие близкие поли-
тические режимы. Развивающийся мир, который теперь расширился за счет 
постсоветского пространства, таким образом, вновь становится ареной соревно-
вания двух систем. 

Есть два региона мира, для которых китайский опыт особенно привлекате-
лен и может быть практически полезным. Это не опыт экономического, уни-
кального как в силу размеров самого Китая, так и в силу исторических обстоя-
тельств — начала экономической глобализации и перехода к новому технологи-
ческому укладу, вытеснявшему старый из передовых стран мира на периферию, 
а опыт политического развития, более важный для сохранения идентичности, 
чем экономическое развитие. В условиях нарастания протекционизма, сверты-
вания свободы торговли и рыночных механизмов на международной арене важ-
нейшим инструментом решения задач экономического развития становится 
государство, способное на долгосрочное стратегическое планирование, и соот-
ветствующая ему высокоинституциональная политическая система. 

Во-первых, это страны близкие Китаю по историческому развитию в XX в., 
в первую очередь, постсоветские страны. Их объединяли общий социально-
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экономический строй, монополия на власть коммунистической партии, отсутст-
вие демократических традиций и необходимость проведения ускоренной мо-
дернизации. Не меньшую роль играют и их весьма скромные после распада 
СССР успехи как в становлении рыночной экономики, так и в демократизации 
общественно-политической жизни 4 . Китай продемонстрировал возможность 
успешного развития по отличному от избранного ими на рубеже 1990-х годов 
пути, но в то же время близкого их национальным особенностям, политической 
идентичности и недавнему прошлому. По прошествии трех десятков лет повы-
шение эффективности постсоветских государств вполне может быть связано с 
началом новых реформ, но не через возвращение в прошлое, к СССР, перечер-
кивающее опыт их независимости, а к обновленному варианту, с заимствовани-
ем элементов китайской модели. 

Вторую группу составляют страны Африки, большинство из которых после 
получения независимости так и не смогли найти эффективную стратегию разви-
тия. Во всех этих странах сильно влияние традиционной идентичности, иерар-
хичности и клановости, подчинения коллективом индивида. Помощь СССР, 
готовившего для стран некапиталистического развития управленческие кадры, 
тесно сотрудничавшего с национально-освободительными движениями и пра-
вящим левыми партиями, а также давние связи с этими государствами Китая, 
который с начала 1960-х годов оказывал им не только материальную помощь, 
но и выстраивал особый тип отношений, претендуя на лидерство в развиваю-
щемся мире, заложили для этого хорошую основу. 

Оба региона входят в китайский проект «Пояса и пути» и неизбежно будут 
находиться в фокусе внимания китайского руководства. О том, что китайская 
внешнеполитическая активность переходит в новый этап развития, свидетельст-
вует расширение форматов международного сотрудничества и взаимодействия5. 
Проведение в Китае международных политических форумов свидетельствует, 
что Китай готов налаживать взаимодействие не только на межгосударственном, 
но и на политическом уровне. 
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70 ЛЕТ КНР: ОТ ПРОГРАММЫ 

«НОВОЙ ДЕМОКРАТИИ» К СОЗДАНИЮ «НОВОГО 

ИНЕГРАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА» 

Посвящается светлой памяти 
Цаголова Георгия Николаевича 

 

Аннотация. В «Общей программе» Народного политического консультативно-
го совета Китая, принятой в сентябре 1949 г., отмечалось, что «основным принципом 
экономического строительства Китайской Народной Республики является развитие 
производства и создание процветающей экономики на основе политики учета как 
общественных, так и личных интересов, выгод как труда, так и капитала, взаимопо-
мощи между городом и деревней и развития товарооборота как между различными 
районами внутри страны, так и с внешним миром». Эти положения программы «но-
вой демократии» Мао Цзэдуна в основном совпадают с принципами начатой в КНР в 
1978 г. политикой реформы и открытости, осуществляемой путем использования по-
ложительных наработок как плановой, так и рыночной экономик, способствовавших 
социально-экономическому прогрессу в стране и сформировавших «новое инте-
гральное общество», названное «социализмом с китайской спецификой». 

В среде российских ученых с каждым годом становится все больше тех, кто ис-
следует опыт стран, где уже сформировалась или только формируется конвергентная 
социально-экономическая модель, предполагающая разумное сочетание рыночных и 
планово-регулирующих начал. Социально-экономические успехи КНР вызвали инте-
рес ученых-обществоведов всего мира. Задаваясь вопросом, «почему Китай лучше 
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других переносит кризис?», профессор Г.Н.Цаголов в своей книге «Кризис и модер-
низация» отвечает, что прежде всего потому, что Китай не разрушил плановые нача-
ла и плавно перешел от социализма к смешанной, или конвергентной, экономике. 
Успехи в социально-экономическом развитии этих стран Г.Н.Цаголов совершенно 
справедливо оценивает как результат использования в деятельности руководителей 
этих государств достижений и капитализма, и социализма, заключая, что сегодня в 
мире звучит «конвергенционный набат» и важно, чтобы этот набат был услышан там, 
где продолжается поиск «оптимальной модели» социально-экономического развития. 

Ключевые слова: Китай, экономические реформы, политика реформ и открыто-
сти, социализм с китайской спецификой, экономическое развитие, инвестиции, про-
цветание, «новая демократия». 

Автор: Пивоварова Элеонора Петровна, доктор экономических наук, профес-
сор, академик РАЕН, главный научный сотрудник ИДВ РАН. E-mail: vafek@mail.ru 

После образования в 1949 г. Китайская Народная Республика прошла неод-
нозначный, насыщенный идеологической борьбой и теоретическими иннова-
циями путь социально-экономического развития. 

В докладе на XIX съезде КПК в октябре 2017 г. генеральный секретарь ЦК 
КПК Си Цзиньпин к творческим достижениям последних лет в КНР отнёс то, 
что «в сфере идеологии яснее и четче определено руководящее положение мар-
ксизма». Заявив, что КПК должна проявлять новаторство как в теории, так и на 
практике, чтобы адаптировать принципы марксизма к современным реалиям 
Китая, Си Цзиньпин подчеркнул сохранение приверженности марксизму как 
«фундаментальной руководящей теории» и для партии, и для страны и одно-
временно указал на необходимость продолжения «китаизации, осовременивания 
и популяризации марксизма» для формирования социалистической идеологии в 
обществе. 

70 лет существования КНР в первую очередь связаны с именем Мао Цзэду-
на, призвавшего еще на рубеже 30—40-х годов XX в. обобщить все прошлое 
Китая «от Конфуция до Сунь Ятсена» и «принять это ценное наследие». Заявив, 
что «коммунисты являются сторонниками интернационального учения — мар-
ксизма», Мао Цзэдун в октябре 1938 г. в работе «Место КПК в национальной 
войне» подчеркнул: «Однако марксизм мы сможем претворить в жизнь только с 
учетом конкретных особенностей нашей страны и через определенную нацио-
нальную форму». Для Коммунистической партии Китая это, по его заключению, 
означало, что «нужно научиться применять марксистско-ленинскую теорию к 
конкретным условиям Китая», ибо если коммунисты будут трактовать марксизм 
в отрыве от особенностей Китая, то «это будет абстрактный, выхолощенный 
марксизм», а необходимо, чтобы он «во всех своих проявлениях непременно 
отражал китайскую специфику». Из этого следовал безусловный вывод: «при-



 21 

менять марксизм в соответствии с особенностями Китая, — такова задача, кото-
рую вся партия должна безотлагательно понять и решить»1. 

На рубеже 30—40-х годов XX в. в общих параметрах был очерчен и путь 
социально-экономического развития послереволюционного Китая в виде про-
граммы «новой демократии», сущность которой была сформулирована как дик-
туемая специфическими условиями Китая необходимость длительного сосуще-
ствования различных классов китайского общества для мобилизации всех ак-
тивных факторов на достижение экономического прогресса в стране. 

В докладе на 3-м пленуме ЦК КПК в июне 1950 г. Мао Цзэдун сообщил, 
что «за последние месяцы Народное правительство установило единое управле-
ние и единое руководство финансовой и экономической работой во всей стране, 
сбалансировало доходы и расходы государства, остановило инфляцию, стабили-
зировало цены», а «народ сдачей зернопоставок, уплатой налогов, подпиской на 
заём поддержал Народное правительство». 

Сообщалось также, что уже проведена «некоторая работа по упорядочению 
промышленности и торговли и урегулированию отношений между обществен-
ными и частными предприятиями, а также между трудом и капиталом». Но для 
того, чтобы добиться «коренного перелома к лучшему» в финансово-
экономическом положении страны, считал Мао Цзэдун, «потребуется значи-
тельное время, примерно три года, а может быть, и несколько больше», в тече-
ние которого, «руководствуясь принципами единого планирования и учета ин-
тересов как государственного, так и частного секторов хозяйства», следует: 

— постепенно ликвидировать в экономике страны бесплановость и анархию; 
— навести должный порядок в промышленности и торговле; 
— принять действенные меры по урегулированию отношений между обще-

ственными и частными предприятиями, а также между трудом и капиталом; 
— добиться того, чтобы все секторы общественной экономики могли под 

руководством государственного сектора — социалистического по своему харак-
теру — сотрудничать между собой, выполняя каждый свою работу. 

При этом Мао Цзэдун возражал тем, кто считал, что «можно раньше време-
ни покончить с капитализмом и осуществить социализм», уверяя, что «такой 
взгляд ошибочен, он не отвечает обстановке в нашей стране»2. 

В относящейся к 1937 г. работе «Относительно практики» Мао Цзэдун под-
черкивает: «Марксисты считают, что только общественная практика людей мо-
жет быть критерием истинности знаний человека о внешнем мире», поскольку 
«только достигая в процессе общественной практики (в процессе материального 
производства, классовой борьбы, научного эксперимента) ожидаемых ими ре-
зультатов, люди получают подтверждение истинности своих знаний». Поэтому, 
заключает Мао, «если люди стремятся добиться успеха в работе, то есть полу-
чить ожидаемые результаты, то им непременно следует привести свои идеи в 
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соответствие с закономерностями объективного внешнего мира; в противном 
случае они потерпят поражение в практике». 

В то же время Мао Цзэдун подчеркивает, что «как в практике изменения 
природы, так и в практике изменения общества редко бывает, чтобы первона-
чально выработанные людьми идеи, теории, планы и проекты претворялись в 
жизнь без малейших изменений» и надо «добиваться того, чтобы выдвигаемые 
революционные задачи и новые планы работы соответствовали новым измене-
ниям в обстановке». 

Рассуждая о том, что «теория познания диалектического материализма ста-
вит практику на первое место» и отвергает все ошибочные теории, отрывающие 
познание от практики, Мао Цзэдун ссылается на работы В.И. Ленина, К. Маркса 
и Ф. Энгельса, заключая свои рассуждения общим выводом марксистской фило-
софии — «критерием истины может быть лишь общественная практика»3. 

Надо сказать, что в 70-летней истории социально-экономического развития 
КНР этот вывод стал реальным принципом экономической политики только с 
началом хозяйственной реформы в конце 70-х годов, после того, как состояв-
шийся в декабре 1978 г. 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва заложил в хозяйст-
венную реформу КНР необходимость обязательного следования принципу 
«практика — критерий истины», а во вступительной речи Дэн Сяопина на XII 
Всекитайском съезде КПК в сентябре 1982 г. прозвучал «основной вывод», сде-
ланный в КНР «на основе обобщения длительного исторического опыта»: «Со-
четать всеобщую истину марксизма с конкретной практикой нашей страны, 
идти собственным путем и строить социализм со спецификой Китая»4. 

Хотя в Политическом отчете ЦК КПК VII съезду КПК в 1945 г. Мао Цзэдун 
подчеркивал необходимость продолжительного периода «борьбы за демократи-
зацию» и «развития капитализма», предостерегая одновременно и от «болезни 
чрезмерной поспешности» и от «болезни медлительности» в предстоящей рабо-
те, тот «длительный срок», который первоначально отводился на выполнение 
такой программы, ограничился на практике тремя годами восстановительного 
периода (1949—1953 гг.). 

В июне 1953 г. Мао Цзэдун заявляет, что победа демократической револю-
ции уже состоялась, и критикует тех (в первую очередь Лю Шаоци), кто «ВМЕ-
СТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» ПРОДОЛЖАЕТ 
ЗАНИМАТЬСЯ СВОЕЙ «НОВОЙ ДЕМОКРАТИЕЙ», а также оглашает тре-
бования генеральной линии партии для перехода к социализму за 10—15 лет 
или немногим более продолжительный промежуток времени5. 

Констатация в КНР завершенности задач новодемократической революции 
в 1953 г., также как и впоследствии задач по социалистическому преобразова-
нию собственности (за несколько месяцев 1955—1956 гг. вместо намеченных 
10—15 лет) в немалой степени была опосредована такими событиями на меж-
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дународной арене, как смерть и критика культа личности Сталина, пробудившие 
в Мао Цзэдуне желание ускорить движение к социализму, с тем, чтобы попы-
таться продемонстрировать миру образец более быстрого и более результатив-
ного решения задач по социалистическому строительству, завоевав на этом ав-
торитет «лидера» в социалистическом мире, а также в международном комму-
нистическом движении. 

Как свидетельствует «Решение по некоторым вопросам истории КПК со 
времени образования КНР», принятое на 6-м пленуме ЦК КПК в июне 1981 г., 
«всестороннее и серьезное выправление левацких ошибок» прошлого началось 
со времени 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва (декабрь 1978 г.), определивше-
го курс на более медленное, но более сбалансированное развитие и резко осу-
дившего прежнюю практику «ускоренного строительства социализма». 

Новый путь, основные контуры которого стали обрисовываться после 
смерти Мао Цзэдуна (1976 г.), по существу предлагаемых им методов стал от-
рицать тот путь строительства в КНР, который в течение более чем двух десяти-
летий лихорадил экономику страны, сделав главный ориентир на использование 
в целях подъема производительных сил страны «различных форм хозяйствен-
ной деятельности». 

Большой интерес у исследователей Китая вызвала опубликованная в 
«Жэньминь жибао» 6 октября 1978 г. статья в то время президента Академии 
общественных наук Китая Ху Цяому, озаглавленная «Необходимо следовать 
экономическим законам и ускорять четыре модернизации». После прочтения 
этой статьи напрашивался вывод о том, что после жарких летних дискуссий в 
научных кругах к осени 1978 г. в КНР было решено принципиально по-новому 
подойти к определению роли техники и хозяйственного опыта капиталистиче-
ских стран в развитии производительных сил страны. Прозвучавший в этой про-
граммной статье президента АОН Китая тезис о необходимости «соединять 
преимущества социалистического строя с передовой наукой и техникой и опы-
том управления развитых капиталистических стран»6  стал одним из главных 
идейных ориентиров этого времени. 

На протяжении всех лет реформы ученые и хозяйственники КНР, внима-
тельно исследуя как свой, так и зарубежный опыт, как правило, после экспери-
ментального апробирования вводили в практику страны то, что давало положи-
тельные результаты, хотя еще до недавнего времени считалось «табу» для со-
циалистического общества. Такие инновации стали «прорывами» китайских 
ученых в экономической теории социализма и слагаемыми «социализма с ки-
тайской спецификой», а нынешними китайскими руководителями они названы 
«наипервейшей движущей силой, ведущей за собой все развитие» и «стратеги-
ческой опорой для создания модернизированной системы экономики». 
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Надо сказать, что сегодня председатель КНР Си Цзиньпин именно подоб-
ным теоретическим новаторством объясняет «секрет» достижения целого ряда 
успехов в социально-экономическом развитии КНР за долгие годы реформы, 
поясняя, что «удачная практика поднимается на уровень теории, правильная 
теория руководит новой практикой, а проявившие себя как эффективные в про-
цессе практики политические установки и выводы становятся курсом партии и 
общественно-политическим строем государства»7. 

Обращает на себя внимание и то, что в выступлениях Си Цзиньпина ощу-
щается явный отклик на многие высказывания Мао Цзэдуна, которые звучали 
еще до проведения экономических реформ в КНР, и потому совершенно естест-
венным стало включение в перечень руководящих инновационных идей, кото-
рых «обязана постоянно держаться КПК» для достижения успеха в работе, «це-
лого ряда важных выступлений генсека Си Цзиньпина». 

Накануне открытия 3-й сессии ВСНП (март 2015 г.) Си Цзиньпин посетил 
объединенное заседание Всекитайской ассоциации промышленников и торгов-
цев, где заявил, что проведение в жизнь «основного экономического строя», 
который характеризуется совместным развитием различных форм собственно-
сти при ведущей роли общественного сектора, является «фундаментальной 
политикой и основным курсом КПК». Данное высказывание Си Цзиньпина 
вызвало особый интерес у автора в связи с употреблением им термина «основ-
ной экономический строй» вместо привычного и почти обязательного для него 
термина «социализм с китайской спецификой». То есть могли быть употреб-
лены и конвергентные по своей сути термины «смешанная экономика» или «ин-
тегральное общество», которые находят всё большее распространение среди 
ученых-обществоведов при характеристике экономического строя стран, допус-
кающих совместное развитие различных форм собственности, защиту интересов 
и труда, и капитала. А КНР входит в число таких стран. 

Говоря о том, что место и роль необщественных форм собственности в со-
циально-экономическом развитии страны остаются прежними и «политический 
курс на поощрение, поддержку и содействие развитию необщественных форм 
собственности остается неизменным», Си Цзиньпин добавляет: «Более того, 
мы прикладываем неустанные усилия для создания благоприятной среды 
и множества возможностей для развития экономики, основанной на необ-
щественной собственности»8. Предлагая проводить более активную политику 
занятости, стимулируя трудоустройство за счет предпринимательства, нынеш-
ние руководители КНР делают серьёзный акцент на смешанных формах дея-
тельности, поощряя и одновременно нормируя участие негосударственного 
капитала в их инвестиционных проектах. Для участия в таких формах деятель-
ности приглашаются как отечественные, так и зарубежные предприниматели, 
привлекаются из-за границы высококвалифицированные специалисты. В то же 
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время общественный капитал предлагается ориентировать на вложения в при-
оритетные проекты посредством инвестиционных дотаций, вливания капитала, 
создания тех или иных фондов. 

Повышенное внимание Си Цзиньпина к развитию необщественных форм 
собственности, подчеркивание им того, что общественный и необщественный 
секторы экономики «должны поддерживать и дополнять друг друга, а не вытес-
нять и противодействовать друг другу», выражение им надежды на то, что дея-
тели, занятые в экономике, основанной на необщественной собственности, да-
дут толчок всем предприятиям страны для достижения нового и лучшего разви-
тия, подвело автора к высказанному в своих предыдущих публикациях выводу о 
том, что в КНР быстрее, чем в России, станут активно использовать систему 
прогрессивного налогообложения. 

Действительно, в августе 2018 г. в Закон об индивидуальном подоходном 
налоге КНР были внесены существенные поправки, предусматривающие: 

— повышение индивидуального подоходного налога с тех граждан, чьи до-
ходы заметно выше, чем у основной массы населения; 

— значительное увеличение необлагаемого налогом минимума; 
— освобождение от уплаты подоходного налога граждан с доходами ниже 

60 000 юаней в год. 
Дело в том, что за долгие годы реформы китайское руководство, следуя 

сделанному Дэн Сяопином в начале реформы призыву «обогащайтесь!», выра-
ботало метод, который помогал на каждом этапе преобразований находить ре-
шения наиболее трудных задач по смягчению регионального, отраслевого, 
имущественного неравенства в обществе. Для решения самых острых социаль-
но-экономических проблем, касающихся наиболее отсталых регионов или наи-
более обездоленных слоев населения, как правило, использовался способ полу-
чения помощи от тех, кто преуспел или обогатился раньше других. 

Думается, что такой способ, ставший фактически «нормой» в реформируе-
мом Китае, сделает намного безболезненнее налогообложение и самых крупных 
собственников в стране, тем более, что еще на ХVI съезде КПК (ноябрь 2002 г.) 
было официально заявлено о возможности приема в партию лиц из числа част-
ных предпринимателей, так как последние, «наряду с другими трудящимися 
также являются строителями социализма с китайской спецификой». И в этом 
тоже будет заключаться «китайская специфика». 

К этому логично добавить, что на XVII съезде КПК в 2007 г. в то время ге-
неральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао подчеркнул, что ЦК второго поко-
ления, ядром которого был Дэн Сяопин, «в корне отверг ошибочную теорию и 
практику, ставящие классовую борьбу во главу угла»9. Тем самым как бы отвер-
галась неизбежность острых конфликтов между трудом и капиталом даже при 
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их длительном сосуществовании в условиях «социализма с китайской специ-
фикой». 

Нынешние представления китайских ученых о допустимости сосущество-
вания при социализме социалистических и несоциалистических форм хозяйства 
вовсе не совпадают с высказанными при жизни Ленина идеями новой экономи-
ческой политики о пусть очень медленном, но все же вытеснении единоличных 
собственников из социалистического общества, они признают плюрализм в 
формах собственности не только как неизбежную черту начального этапа со-
циализма, продолжительность которого измеряют примерно столетием, но и 
как, по всей видимости, необходимую для удовлетворения многообразных по-
требностей человека данность общества вообще, а значит — вписываются в 
модель «социализма с китайской спецификой». 

Социально-экономические успехи КНР в годы реформы вызвали интерес 
ученых-обществоведов всего мира. Задаваясь вопросом, «почему Китай лучше 
других переносит кризис?», профессор Международного университета в Моск-
ве, доктор экономических наук Г.Н.Цаголов в своей книге «Кризис и модерни-
зация» отвечает, что «прежде всего потому, что Китай не разрушил плановые 
начала и плавно перешел от социализма к смешанной, или конвергентной, эко-
номике»10. В предисловии к данной книге академик А.Д. Некипелов пишет, что 
у отстаиваемого профессором Цаголовым тезиса «формирование конвергентной 
социально-экономической модели общества, предполагающей разумное сочета-
ние рыночных и планово-регулирующих начал, становится императивом нашего 
времени» найдется немало сторонников как в России, так и в мире11. 

Действительно, среди российских ученых с каждым годом становится все 
больше тех, кто исследует опыт стран, где уже сформировалась или только 
формируется конвергентная социально-экономическая модель общества, пред-
полагающая разумное сочетание рыночных и планово-регулирующих начал. 

В монографии «Конвергенционный набат», опубликованной в 2011 г., 
Г.Н. Цаголов пишет, что «сейчас в научных кругах зреет понимание необходи-
мости движения к смешанной, конвергентной модели общества как требуемому 
и наиболее оптимальному ориентиру и варианту», что должен быть найден тре-
буемый баланс между общественными интересами и интересами частными, что 
надо сознательно стремиться к созданию модели развития, сочетающей наибо-
лее сильные эффективные стороны капитализма и социализма и одновременно 
отсекающей их пороки12. 

В коллективной монографии «Новое интегральное общество», опублико-
ванной в 2016 г., анализируется такой опыт Китая, Вьетнама, Индии, Бразилии, 
Голландии, стран Центральновосточной Европы, Белоруссии и Казахстана. Ус-
пехи в социально-экономическом развитии этих стран Георгий Николаевич Ца-
голов совершенно справедливо оценивает как результат использования в дея-
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тельности руководителей этих государств достижений и капитализма, и социа-
лизма, заключая, что сегодня в мире звучит «конвергенционный набат» и важно, 
чтобы этот набат был услышан там, где продолжается поиск «оптимальной мо-
дели» социально-экономического развития13. 

Библиографический список 

1. Китай на пути к возрождению. К 80-летию академика М.Л. Титаренко. Сборник 
научных трудов. М.: ИД «ФОРУМ», 2014. 

2. Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 1. Пекин, 1967. 
3. Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 2. Пекин, 1969. 
4. Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 5. Пекин, 1977. 
5. Си Цзиньпин. О государственном управлении. Пекин, 2014. 
6. Цаголов Г. Конвергенционный набат. М., 2011. 
7. Цаголов Г. Кризис и модернизация. М., 2010. 
8. Экономические успехи Китайской Народной Республики за 1949—1953 гг. / пер. 

с кит. Предисл. В.А. Масленникова. М., 1954. 
9. XII Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая. Пекин, 1982. 
10. ���� (Жэньминь жибао). 06.10.1978; 25.10.2007; 17.03.2015. 

References 

1. Kitay na puti k vozrozhdeniyu. K 80-letiyu akademika M.L. Titarenko. Sbornik nauch-
nykh trudov [China on the road to recovery. To the 80th anniversary of academician M.L. Ti-
tarenko. Collection of scientific papers]. Moscow, 2014. 

2. Mao TSzedun. Izbrannyye proizvedeniya [Mao Zedong. Selected Works]. T. 1. Pekin, 
1967. 

3. Mao TSzedun. Izbrannyye proizvedeniya [Mao Zedong. Selected Works]. T. 2. Pekin, 
1969. 

4. Mao TSzedun. Izbrannyye proizvedeniya [Mao Zedong. Selected Works]. T. 5. Pekin, 
1977. 

5. Si TSzin’pin. «O gosudarstvennom upravlenii» [Xi Jinping. “On public administration”]. 
Pekin: Izdatel’stvo literatury na inostrannykh yazykakh KNR, 2014. 

6. TSagolov Georgiy. Konvergentsionnyy nabat [Convergence alarm]. Moskva: Iz-
datel’skiy dom Mezhdunarodnogo universiteta v Moskve, 2011. 

7. TSagolov Georgiy. Krizis i modernizatsiya [Crisis and modernization]. M., 2010. 
8. Ekonomicheskiye uspekhi Kitayskoy Narodnoy Respubliki za 1949—1953gg. Perevod s 

kitayskogo. Predisloviye V.A. Maslennikova [Economic success of the People’s Republic of 
China for 1949—1953. Translation from Chinese. Preface V.A. Maslennikov]. M., 1954. 

9. «XII Vsekitayskiy s”yezd Kommunisticheskoy partii Kitaya» [“XII All-Chinese Con-
gress of the Chinese Communist Party”]. Pekin, 1982. 

10. ����. (Renmin ribao). 06.10.1978; 25.10.2007; 17.03.2015. 



 28 

Примечания
 
1 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 2. Пекин, 1969. С. 265—266.  
2 Экономические успехи Китайской Народной Республики за 1949—1953 гг. Пер. с 

кит. Предисл. В.А. Масленникова. М., 1954. С. 15—18. 
3 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 1. Пекин, 1967. С. 381—382, 385, 393—

397. 
4 XII Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая. Пекин, 1982. С. 3—4. 
5 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 5. Пекин, 1977. С. 105—106. 
6 ���� (Жэньминь жибао). 06.10.1978. 
7 Си Цзиньпин. О государственном управлении. Пекин, 2014. С. 11. 
8 ����. (Жэньминь жибао). 17.03.2015. 
9 ����. (Жэньминь жибао). 25.10.2007. 
10 Цаголов Г. Кризис и модернизация. М., 2010. С. 74—75. 
11 Цаголов Г. Указ. соч. С. 5. 
12 Цаголов Г. Конвергенционный набат. М., 2011. С. 62—63. 
13 См.: Китай на пути к возрождению. К 80-летию академика М.Л. Титаренко. Сбор-

ник научных трудов. М., 2014. С. 79. 



 29 

 

О.Н. Борох, 

ИДВ РАН, к.э.н. 

ИЗУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Аннотация. Специфика изучения в Китае истории российской и советской 
экономической мысли обусловлена влиянием идеологии и политики. Китайских ис-
следователей интересуют развитие марксистской и социалистической экономической 
мысли в России, опыт заимствования и адаптации западных экономических теорий, 
дискуссии об уникальных особенностях российской экономической науки. Внимание 
к опыту развития российской экономической науки обусловлено двумя причинами. 
Во-первых, экономическая наука в России и Китае изначально развивалась на фун-
даменте традиционной марксистской политической экономии. Во-вторых, по мере 
расширения заимствования западной экономической науки в России и Китае возник 
конфликт между парадигмами политэкономии и западной экономической науки. Из-
данная в Китае фундаментальная «История экономической мысли в новой редакции» 
рассматривает лишь три течения мировой экономической мысли — китайское, за-
падное и марксистское. Российская экономическая наука представлена в книге как 
часть марксистского или западного течения. На первое место выходит стремление 
выявить воздействие российской и советской экономической науки на становление 
китайской экономической мысли. Появление в постсоветской России значительного 
количества публикаций о «забытых» экономистах не вызвало исследовательского 
интереса в Китае. Знания о современной российской экономической науке носят 
фрагментарный характер, центр тяжести смещен в сторону изучения внемейнстрим-
ных теоретических изысканий российских экономистов. Китайские исследования 
российской экономической науки обращены в советский период либо нацелены на 
поиск в современном материале ценных уроков для строительства «политэкономии 
социализма с китайской спецификой». 
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Изучение в Китае истории российской и советской экономической мысли 
отличается от ее исследований на Западе. Это обусловлено тем, что в китайских 
условиях данная тема выходит за рамки научного знания, она касается идеоло-
гии и политики. Оценка советского влияния на китайскую экономическую нау-
ку неразрывно связана с критикой «догматизма» заимствованных в 1950-е годы 
постулатов работы И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в 
СССР» и составленного Институтом экономики АН СССР в 1954 г. учебника 
«Политическая экономия». 

Всплеск интереса к советской экономической теории и концепциям стран 
Восточной Европы наблюдался в Китае в 1980-е годы в период поиска страте-
гии реформ. Вслед за распадом СССР и «социалистического лагеря» возмож-
ность сравнительного изучения марксистской политэкономии была утрачена. Со 
временем китайские исследователи вновь начали уделять внимание экономиче-
ской науке в постсоветской России. Ныне их интересуют развитие марксистской 
и социалистической экономической мысли, опыт заимствования и адаптации 
западных экономических теорий, дискуссии об уникальных особенностях рос-
сийской экономической науки. 

Сунь Цзинъюй (экономический факультет Нанькайского университета) 
связывает важность изучения изменений в российской экономической науке с 
происходившими в Китае дискуссиями о направлении развития китайской эко-
номической науки. Под западным воздействием в российской экономической 
науке идет непрерывный процесс изменений. По мнению китайского исследова-
теля, осознание несоответствия иностранной теории проблемам России стало 
стимулом для смены научных ориентиров, российское научное сообщество пе-
решло от увлечения институционализмом к этатизму. Подобный подход к рос-
сийской экономической мысли служит подтверждением китайского тезиса о 
необходимости опираться на собственную практику для развития экономиче-
ской теории. 

Значение для Китая изучения опыта развития российской экономической 
науки обусловлено двумя причинами. Во-первых, экономическая наука в России 
и Китае изначально развивалась на фундаменте традиционной политической 
экономии. Обе страны испытали на себе глубокое влияние принципов маркси-
стской экономической науки, советского учебника политэкономии, созданной в 
послесталинский период теории реформ. 
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Во-вторых, Россия и Китай являются странами с переходной экономикой, 
поэтому в них сложилась сходная среда для развития экономической науки. Обе 
страны шли от замкнутости к открытости, по мере расширения заимствования 
западной экономической науки конфликт между парадигмами политэкономии и 
западной экономической науки становился все более заметным. Это породило 
сходные вопросы о том, как урегулировать отношения между политэкономией и 
западной экономической наукой, как поднять экономические исследования сво-
ей страны на новый уровень. Таким образом, исследование российской эконо-
мической науки способствует тому, чтобы китайская экономическая наука «раз-
вивалась в ногу со временем» и «лучше служила экономическому развитию и 
трансформации»1. 

Выделенные Сунь Цзинъюем направления развития советской экономиче-
ской науки (изучение политэкономии капитализма, обсуждение проблемы со-
единения плана и рынка в конце 1960-х, исследование волны экономического 
либерализма на Западе в 1980-е годы) могут быть сопоставлены с актуальными 
темами китайской экономической науки в начале реформ. Тенденции постсо-
ветского периода, связанные с пропагандой неолиберализма, распространением 
западной экономической науки, переходом к использованию западных учебни-
ков, вытеснению политэкономии из образовательной системы, также имеют 
параллели в Китае 1990-х — начала 2000-х годов. Разочарование российских 
научных кругов в неоклассической теории, рост интереса к институционализму, 
осознание невозможности механического переноса в Россию западной экономи-
ческой науки, переход к этатизму, повышение внимания к историческому ана-
лизу и возникновение российской версии «неомарксизма» вполне могут быть 
сопоставлены с процессами поисков новой парадигмы китайской экономиче-
ской науки. 

Сунь Цзинъюй использовал российский материал для обоснования вывода 
о том, что инновационное развитие экономической науки в Китае может опи-
раться лишь на собственную хозяйственную практику. Хотя распространение в 
Китае западной экономической науки способствовало интернационализации 
этой отрасли знания, опыт России показывает значительную ограниченность 
применения западной науки в решении проблем трансформации 2. 

Весьма примечателен призыв к китайским исследователям проявлять бди-
тельность по отношению к «зонам заблуждений» российской экономической 
науки в процессе «отуземливания» западных теорий. Китайский автор заявил, 
что опора на собственный опыт не означает необходимости для каждой страны 
создавать собственную экономическую науку. По его мнению, осознание в со-
временной России неприменимости западной науки якобы привело к ее «пол-
ному отрицанию», что осложнило научные обмены с другими странами. 
С точки зрения Сунь Цзинъюя, многие в России не понимают западную эконо-
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мическую науку, но сразу отвергают ее, не используют западные труды в своих 
исследованиях, все это препятствует сотрудничеству российских ученых с зару-
бежными коллегами, не дает им занять достойное место даже в международных 
марксистских экономических кругах. 

Первым появившимся в Китае в нынешнем столетии систематическим ис-
следованием истории российской экономической науки стал том «СССР и Рос-
сия» пятитомной «Истории экономической мысли марксизма» под редакцией 
Чэн Эньфу3. В «Историю» вошли тома, посвященные идеям классиков марксиз-
ма, развитию марксистской теории в Китае, в Европе и США, в СССР и России, 
а также в Японии. Особенностью пятитомника стала опора на современные ки-
тайские и зарубежные исследовательские материалы, в Китае эта работа являет-
ся наиболее полным исследованием по истории марксистской экономической 
науки. 

Содержание тома «СССР и Россия» охватывает распространение марксизма 
в России до Октябрьской революции, экономические идеи Г.В. Плеханова, 
Н.И. Бухарина, Л.Д. Троцкого и «Новую экономику» Е.А. Преображенского. 
В книге рассмотрены взгляды на экономику социализма и капитализма 1920—
1980-х годов, учебник политической экономии 1954 г., теории реформ в период 
после Сталина. К постсоветскому периоду относятся «экономические идеи 
КПРФ», представления Г.А. Зюганова о глобализации и судьбах России, сужде-
ния С.Ю. Глазьева о социальной справедливости и экономическом росте, не-
омарксизм А.В. Бузгалина, новые социалистические течения. Автором тома 
является Ли Синь, директор Института мировой экономики Шанхайской акаде-
мии международных проблем. 

В 2013 г. в Китае вышла книга «История советской экономической мыс-
ли — от Ленина, Сталина до Горбачева». Ее написал научный сотрудник Инсти-
тута России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии об-
щественных наук Сян Цзувэнь, филолог-русист по образованию и профессио-
нальный переводчик, работавший в 1990-е годы в посольствах КНР в республи-
ках бывшего СССР4. 

Изложение построено вокруг 20 репрезентативных фигур, среди которых 
присутствуют имена советских экономистов и политических деятелей. Первый 
раздел посвящен В.И. Ленину как основателю советской политэкономии. Сян 
Цзувэнь обобщил его взгляды на стадии развития социализма, НЭП, товарно-
денежные отношения, государственный капитализм в период социализма, сель-
скую кооперацию. Автор привел ленинские аргументы против бюрократизма в 
экономической работе, напомнил его воззрения на внешнеэкономическую от-
крытость социалистического государства. 

Второй раздел «Поиски» раскрывает экономические идеи сталинского пе-
риода. Сюда входят темы формирования советской политэкономии социализма 
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и оценка советского учебника. В отдельных главах рассмотрены экономиче-
ские  идеи Н.И. Бухарина, Л.Д. Троцкого, Е.А. Преображенского, Е.С. Варга, 
Н.Д. Кондратьева, Н.А. Вознесенского и самого И.В. Сталина. Завершающей 
фигурой этого периода стал К.В. Островитянов. 

Третий завершающий раздел «Перемены» характеризует экономическую 
мысль послесталинской эпохи. В него вошли главы о взглядах Л.В.Канторовича, 
В.С. Немчинова, Е.Г. Либермана, Л.М. Гатовского, Е.И. Капустина, А.П. Бутенко, 
В.А. Медведева, Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, П.Г. Бунича. Завершает эту 
цепочку М.С. Горбачев. 

В Китае книгу Сян Цзувэня хвалили за использование марксистской мето-
дологии при обобщении исторического процесса зарождения, формирования и 
развития экономической теории в СССР за семь десятилетий. Работа стала ча-
стью усилий китайских исследователей по выявлению и изучению глубинных 
причин распада СССР. Подобный подход неизбежно требовал от автора книги 
сосредоточить внимание либо на советских искажениях марксистской полит-
экономии, либо на проявлениях полного пренебрежения к марксистской теории. 
Одновременно были предприняты попытки показать те аспекты советской эко-
номической мысли, которые соответствовали марксизму и вносили вклад в его 
развитие. 

Сян Цзувэнь объединил исследование экономических идей советских пар-
тийных лидеров и воззрений экономистов-теоретиков. Актуальность книги в 
Китае связывали с тем, что она помогает выявить процессы формирования со-
ветской политэкономической теории, остаточное негативное влияние которой 
сохраняется даже после распада Советского Союза. С этой точки зрения крити-
ческое изучение истории советской экономической мысли является необходи-
мой предпосылкой развития современной китайской политэкономии социализ-
ма. Среди недостатков книги китайский рецензент отметил, что в ней не были 
упомянуты В.В. Леонтьев, Н.А. Цаголов, А.М. Румянцев, Н.П. Федоренко, кото-
рые также внесли вклад в формирование советской экономической науки5. 

Попытка сконструировать историю советской экономической мысли с опо-
рой на 20 репрезентативных фигур неизбежно столкнулась с проблемой отбора 
наиболее значимых ученых. Книга лишена связи с историей экономической 
мысли досоветского и постсоветского периодов. Российская тематика интересу-
ет китайского автора лишь в политическом контексте изучения роли экономиче-
ских идей в движении СССР от подъема к падению. В российском профессио-
нальном экономическом сообществе книга Сян Цзувэня не вызвала никакого 
отклика. 

Российскому читателю доступна изданная в переводе книга Гуань Сюэлин 
и Чжан Мэна из Народного университета Китая «Политэкономия Владимира 
Путина». В определенном смысле эта работа наследует подход монографии Сян 
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Цзувэня, соотносящей этапы в развитии советской политэкономии с именами 
политических лидеров 6. 

Заметным достижением китайских ученых стала «История экономиче-
ской мысли в новой редакции» под редакцией Гу Хайляна и Янь Пэнфэя, в 
которой были представлены новые подходы к исследованию экономических 
учений7. Эта фундаментальная работа в 11 томах не могла обойти стороной 
историю российской экономической мысли. Однако для нее не нашлось обо-
собленной исследовательской ниши. Дело в том, что «История» рассматрива-
ет лишь три течения мировой экономической мысли — китайское, западное и 
марксистское. Поэтому российская экономическая наука подается в много-
томнике как часть марксистского или западного течения. В качестве части 
западной экономической мысли прошлого столетия были представлены мо-
дель «затраты — выпуск» В.В. Леонтьева, концепции переходной экономики 
Е.Г. Либермана, А.Г. Аганбегяна и Л.И. Абалкина. 

Авторы «Истории» уделили большое внимание российской и советской 
марксистской экономической мысли. В книге рассказано об идейном наследии 
Г.В. Плеханова, В.И. Ленина, Н.И. Бухарина, И.В. Сталина. Были рассмотрены 
взгляды Е.А. Преображенского и Н.А. Вознесенского, охарактеризован совет-
ский учебник политэкономии, проанализированы суждения Е.С. Варга о моно-
полистическом капитализме. 

Исследование российской и советской экономической науки на страницах 
«Истории экономической мысли в новой редакции» основано исключительно на 
источниках на китайском языке. При этом в разделах о современной западной 
науке присутствует большое количество ссылок на иностранных языках. На 
этом основании можно сделать два предварительных вывода. Во-первых, соста-
вители книги не привлекали к работе авторов, способных читать и анализиро-
вать экономическую литературу на русском языке. Во-вторых, смещение вни-
мания в сторону переводной литературы указывает на стремление выявить воз-
действие российской и советской экономической науки на становление китай-
ской экономической мысли прошлого столетия. 

В методологическом обзоре марксистских исследований истории экономиче-
ской мысли в многотомнике рассмотрены несколько советских работ, повлиявших 
на развитие этой отрасли знания в Китае. Это трехтомная история политической 
экономии 1934—1936 гг. Д.И. Розенберга, которая была издана на китайском язы-
ке в 1959 г. Вслед за ней в 1963 г. в Китае был опубликован лекционный курс 
«История экономических учений. От возникновения марксизма до Великой Ок-
тябрьской революции» Н.К. Каратаева и М.Н. Рындиной (1961). Незадолго до 
распада СССР в 1987 г. в Китае перевели вузовский учебник «История экономи-
ческих учений» М.Н. Рындиной, Е.Г. Василевского и В.В. Голосова (1983). 
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На основе этих трех переведенных на китайский язык работ было сделано 
обобщение специфики советской традиции в изучении истории экономической 
мысли. Авторы многотомника заявили, что эта традиция следует основным 
взглядам Маркса. Она выделяет классическую мысль как источник марксист-
ской политэкономии и критикует буржуазную вульгарную экономическую нау-
ку, заявляя, что все ее школы основаны на «антинаучной методологии». «Исто-
рия экономической мысли в новой редакции» утверждает, что советские иссле-
дователи делали упор на изучении российской экономической мысли, при этом 
они якобы почти не занимались изучением марксистской экономической мысли 
за пределами бывшего СССР и даже склонялись к подмене марксизмом-лени-
низмом исследования истории экономической мысли в целом8. 

Переведенные на китайский язык и использовавшиеся в образовательной 
практике учебники Розенберга и Рындиной стали частью собственной науч-
ной традиции. Более важные российские публикации остались незамеченны-
ми. Составители «Истории экономической мысли в новой редакции» даже не 
упомянули о появившейся в нашей стране на рубеже 1980—1990-х годов 
«Всемирной истории экономической мысли» (ВИЭМ) в 6 томах. Вряд ли это 
пренебрежение было преднамеренным, поскольку содержательное сопостав-
ление с российским изданием помогло бы авторам «Истории» глубже рас-
крыть новизну своего проекта. Вероятнее всего, китайские исследователи 
истории экономической мысли попросту не осведомлены о существовании 
этого труда, увидевшего свет в переломный исторический период. Первые 
четыре тома вышли в СССР, оставшиеся два — в постсоветскую эпоху. Изда-
ние ВИЭМ было завершено в 1997 г.9 

Между двумя многотомными исследованиями по истории экономической 
мысли можно провести ряд важных сравнений. Российские ученые опередили 
китайских коллег на четверть столетия, выдвинув и осуществив цель создания 
новаторского «обобщающего марксистского исследования истории экономиче-
ской мысли», подобного которому нет ни в одной зарубежной стране10. Как и в 
китайской «Истории», основой ВИЭМ стал методологический принцип «эконо-
мическая мысль шире экономической теории (политической экономии)»11. 

Не менее интересно сопоставить структуры двух работ. Первый том «Исто-
рии экономической мысли в новой редакции» посвящен параллельному рас-
смотрению развития китайской и зарубежной экономической мысли до 1640 г. 
Пять томов посвящены истории западной экономической мысли, два отдельных 
тома — экономической теории марксизма, два тома — истории китайской эко-
номической мысли. Первые четыре тома ВИЭМ, охватывающие период до се-
редины ХХ в., построены по хронологическому принципу. Однако вышедшие 
после распада СССР завершающие тома больше похожи на тематическую 
структуру китайской работы: западные экономические концепции (Т. 5), отече-
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ственная мысль (Т. 6. Кн. I), экономические идеи социалистических и разви-
вающихся стран (Т. 6. Кн. II). Выделение советской и постсоветской экономиче-
ской мысли в один том подчеркивает внимание к отечественной традиции, 
стремление выявить ее место в развитии мировой экономической науки. Те же 
мотивы двигали составителями китайской «Истории». 

Еще одна явная и очевидная параллель — это стремление к комплексному 
осмыслению и интеграции в единое целое собственных марксистских и домар-
ксистских идей. В СССР процесс заполнения «белых пятен» в теории и возвра-
щения «забытых имен» в перестроечные годы был бурным и сталкивался с 
большими вызовами. Для китайской «Истории» эти задачи не столь актуальны. 
Пик накопления и осмысления исторических материалов в Китае пришелся на 
1990-е годы и первое десятилетие XXI в. В наши дни на ведущее место вышла 
задача создания целостной концепции мировой экономической мысли с учетом 
китайской перспективы. 

Появление в российской экономической науке значительного количества 
публикаций о «забытых» экономистах (А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев и др.) не 
вызвало исследовательского интереса в Китае. Знания о развитии российской 
постсоветской экономической науки носят фрагментарный характер, центр тя-
жести смещен в сторону изучения внемейнстримных теоретических изысканий 
российских экономистов. Китайские исследования российской экономической 
науки обращены в советский период либо нацелены на поиск в современном 
материале ценных уроков для строительства «политэкономии социализма с ки-
тайской спецификой». 
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Ю.М. Галенович, 

ИДВ РАН, д.и.н. 

ТРАКТОВКА В КНР 40-ЛЕТИЯ 

ПОСЛЕ МАО 

Аннотация. Дан анализ выступления генерального секретаря ЦК КПК Си 
Цзиньпина по случаю 40-летия политики реформ и открытости. Автор обращает 
внимание на само понятие «политика реформ и открытости», дает характеристику 
важнейших событий в развитии КНР: «десять непоколебимых основ» деятельности 
КПК и «три великих скачка», или три главных достижения, нации Китая: становле-
ние на ноги, скачок к богатству, скачок к могуществу, и, наконец, девять установок, 
обеспечивающих осуществление нынешнего политического курса. Подробно рас-
смотрены события после смерти Мао Цзэдуна и отмечено, что, несмотря на недо-
вольство населения положением в стране, оно не поднялось на движение под лозун-
гом смены политического режима, с требованиями осуждения Мао Цзэдуна и его по-
литического курса. Оказалось, что изменения можно было осуществлять только 
«сверху». Выработанная новым руководством страны политика оказалась компро-
миссом между последователями Мао Цзэдуна и сторонниками перемен. Именно в 
этой ситуации и родилась формула «политика реформ и открытости» как своего рода 
«нейтральная», «компромиссная», «временно устраивавшая» население и все поли-
тические силы. Весь последующий более чем 40-летний период после смерти Мао 
Цзэдуна можно рассматривать как несколько этапов борьбы внутри партии между 
сторонниками и противниками курса Мао Цзэдуном. Ее результатом стала победа 
сторонников Мао в лице Дэн Сяопина. Их линию в настоящее время проводит Си 
Цзиньпин, который продолжает установку Мао Цзэдуна на концентрацию власти в 
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одних руках, поддерживая линию об исключительности китайского социализма и о 
единственно правильном понимании исторического развития всего человечества. 
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главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китай-
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18 декабря 2018 г. газета «Жэньминь жибао» сообщила: «Торжественное 
собрание по случаю 40-летия политики реформ и открытости состоялось сего-
дня в Доме народных собраний в Пекине. Генеральный секретарь ЦК КПК, 
председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин 
выступил на собрании с важной речью»*. 

Прежде всего, необходимо пояснить термин, который в этом случае при-
меняет пропаганда ЦК КПК. Она говорит о «политике реформ и открыто-
сти». В этом находит свое выражение суть ситуации в стране на рубеже 1970—
1980-х годов. В 1976 г. после 27 лет правления в КНР умер Мао Цзэдун. В госу-
дарстве с предельной концентрацией власти исчез главный элемент структуры 
власти, «сердцевина» политического режима. История показала, что в этом слу-
чае возникает, по крайней мере, на время, возможность осуществления перемен, 
изменения порядков и политического курса. Возникает возможность одновре-
менных действий на политической сцене и наследников политического курса 
умершего вождя, и противников его политики. 

Главным итогом властвования Мао Цзэдуна в Китае стало то, что он завел 
страну в тупик и в области экономики, и в сфере политики. Изменения стали 
императивом. До смерти Мао Цзэдуна на протяжении целого ряда лет сущест-
вовавший политический режим и структура экономики сохранялись по инерции. 
Сразу же после его смерти возникла новая ситуация. В руководстве партии и 
государства оказались одновременно люди с разными представлениями об ин-
тересах народа и страны и о своих интересах. Оба «крыла» руководства сущест-
вовали и действовали одновременно. При этом речь не шла о возникновении 
открытой борьбы между ними. Для населения декоративно сохранялось види-
мое единство партии. Главенствовал принцип подчинения меньшинства боль-
шинству или молчания оказавшихся слабее тем, кто был сильнее, у кого была 
реальная власть, прежде всего, над вооруженными силами. Все были согласны с 
необходимостью сохранения у власти в стране Коммунистической партии Китая 
и себя в качестве руководителей этой партии. 
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В среде руководителей партии возникла молчаливая договоренность мирно 
сосуществовать, по крайней мере, на протяжении того периода, когда надо было 
исправить положение, сложившееся при правлении Мао Цзэдуна, осуществить 
преобразования, устранить самое острое недовольство людей. При этом одни 
стремились вывести страну из тупиков во внутренней и во внешней политике, а 
другие хотели, допустив некоторые изменения, добившись определенного успо-
коения недовольства населения и появления относительной стабильности, про-
должать прежний политический курс, сохранить главное, с их точки зрения, — 
самовластие, диктатуру вождя, руководства партии. Создалась обстановка, при 
которой обладавшие реальной властью, державшие в своих руках вооруженные 
силы, наследники и последователи Мао Цзэдуна сами не были способны вывес-
ти страну из тупиков и были вынуждены допустить «на первую линию» руково-
дства партией и страной тех, кто был способен и стремился осуществить ново-
введения, исправить положение, устранить главное недовольство населения. 
Внешне создавалась благоприятная обстановка для перемен. С другой стороны, 
было очевидно, что последователи Мао Цзэдуна ждали своего часа вернуть все 
«на прежнее место». 

В этой обстановке сторонники вывода страны из экономического и полити-
ческого тупика стремились использовать время и возникшие возможности для 
осуществления перемен, которые, как они надеялись, были не только необходи-
мы для исправления положения, но и могли со временем создать новую ситуа-
цию в стране, позволить Китаю пойти новым путем, сменить и политический 
режим, и экономическую структуру. 

В этой ситуации важно также подчеркнуть, что в условиях политического 
режима, созданного Мао Цзэдуном, было невозможно создать какую бы то ни 
было политическую партию или альтернативную легально действующую поли-
тическую силу. Население ощущало необходимость перемен, было недовольно 
«порядками», существовавшими при Мао Цзэдуне, но в то же время не подня-
лось на движение под лозунгом смены политического режима, с требованиями 
осуждения Мао Цзэдуна и его политического курса. Давление установленного 
режима, покорность и привычка подчиняться превалировали. Оказалось, что 
изменения можно было осуществлять только «сверху». 

Власть КПК над Китаем сохранилась. Свою роль продолжало играть руко-
водство партии. Выработанная им политика, даже ее наименование, оказались 
компромиссом между последователями курса Мао Цзэдуна и сторонниками 
осуществления перемен, фактического начала демонтажа здания, построенного 
при Мао Цзэдуне. В этой ситуации и родилась формула «политика реформ и 
открытости». Она явилась как своего рода «нейтральная», «компромиссная», 
«временно устраивавшая» всех людей и политических сил разных, даже проти-
воположных, направлений. 


