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Есть два формальных повода для ретроспек-
тивного анализа основных вех китайских реформ. 
Во-первых, их начало принято относить к 3 плену-
му ЦК КПК 11 созыва (1978). С того времени мину-
ло уже 40 лет. Во-вторых, на XIX съезде китайских 
коммунистов (2017) фактически было объявлено 

о скором завершении реформ и вступлении стра-
ны в новую эпоху. Но есть и ещё одна, глубинная, 
причина обращения к китайскому опыту. Реформы 
Дэн Сяопина (а именно с этим именем их привыч-
но связывают) изменили мир и войдут в мировую 
историю наравне с другими крупнейшими событи-
ями, такими как Великая французская и Октябрь-
ская революция в России, открывшими новые пер-
спективы в развитии человечества.

Традиционно было принято рассматривать ки-
тайские реформы преимущественно сквозь приз му 
экономических преобразований, которые положи-
ли начало трансформации базиса китайского обще-
ства, ускорили темпы его развития и сделали Ки-
тай экономической сверхдержавой. На самом деле, 
как сейчас видно, необходимо увеличить масштаб 
анализа, поскольку с решений 3-го пленума нача-
лась реформа всего китайского государства и обще-
ственного строя, в результате чего появилась новая 
модель общественного развития. Постепенные 
изменения в производительных силах и производ-
ственных отношениях вылились в фундаменталь-
ные сдвиги в надстройке (подтвердив действен-
ность экономического детерминизма марксизма 
в марксистском государстве), но не остановились 
на этом. В итоге было найдено практическое ре-
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шение центральной для Китая задачи последних 
200 лет: он стал современным государством, спо-
собным адекватно отвечать на внешние вызовы 
и успешно решать внутренние проблемы развития, 
в том числе принципиально новые.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Историческое значение 3-го пленума, со-
стоявшегося в декабре 1978 г., обусловлено тем, 
что на нём после двух десятилетий "классовой 
борьбы при социализме" центр тяжести работы 
партии был перенесён с разрушения и противо-
борства на экономическое строительство и сози-
дание, с теории на практику. Практически сразу 
после пленума негативные последствия деидео-
логизации и односторонней опоры на практику 
на рабочем совещании ЦК КПК (февраль–март 
1979 г.) были сбалансированы "четырьмя основ-
ными принципами", нацеленными на сохране-
ние в курсе реформ социалистических ценностей 
и руководства компартии: социалистический 
путь, диктатура пролетариата, руководство КПК, 
марксизм-ленинизм и идеи Мао Цзэдуна.

Большое начинается с малого. В начале реформ 
ставились узкие, конкретные и очень скромные 
с точки зрения окончательных результатов цели: 
"вэнь-бао" (согреть и накормить население), то 
есть буквально не дать ему умереть с голоду, а в ка-
честве перспективной цели – "сяокан" – достичь 
уровня скромного достатка для всего миллиард-
ного населения, задача гигантская по экономиче-
скому масштабу, но непритязательная по меркам 
исторического развития.

В процессе достижения этих целей были ре-
шены и многие другие задачи, которые по ходу 
дела выдвигались как дополнение, необходимое 
условие или инструмент трансформации. В со-
вокупности складывалась целостная и в силу 
практического, а не идеологического характе-
ра преобразований не похожая ни на что дру-
гое картина общественного строя. Подрядные 
отношения в деревне и городе, соседство плана 
и рынка, двухколейная система цен (твёрдые го-
сударственные и рыночные), многоукладная сис-
тема собственности, организация специальных 
экономических зон и привлечение иностранного 
капитала и технологий, а затем и система "одно го-
сударство – два строя", сохранившая капитализм 
в Гонконге и Макао в рамках единого китайского 
государства, мануфактуризация села – эти и мно-
гие другие новшества более или менее органично 
вплетались в ткань реформ и открытой политики.

Существенной чертой преобразований стал 
акцент на самостоятельность китайского пути. 
Собственно широкомасштабные реформы нача-
лись с выдвижения задачи "строительства социа-

лизма с китайской спецификой" на XII съезде 
КПК в 1982 г., после окончательной консолидации 
реформаторов во власти и первых успехов урегу-
лирования экономики. Постепенно отдаляясь от 
теоретических схем и догм под лозунгом "практи-
ка – критерий истины", КПК формировала соб-
ственные представления о социально-экономиче-
ской и, в меньшей степени, политической системе 
китайского общества, ставшей после поражения 
социализма в СССР и Восточной Европе уни-
кальной. На помощь практике приходили возрож-
дённые общественные науки, широкие и острые 
дискуссии, в частности и прежде всего по поли-
тической экономии. Здесь выделялись имена Сунь 
Ефана, У Цзинляня, Юй Гуанъюаня, Ли Инина, 
Гу Шутана, Су Шаочжи, Лю Гогуана [1, с. 44 – 55]. 
В работах учёных-экономистов с особой тщатель-
ностью анализировался опыт социалистических 
стран, а также успешных соседей по Восточной 
Азии. В октябре 1984 г. родилась формулировка 
"социалистическая экономика – это плановое то-
варное хозяйство" [2].

На острие реформ оказались и исследования 
в области истории, политики, социологии и куль-
туры Китая, мировой экономики и международ-
ных отношений. Но при движении наощупь тео-
рия закономерно отставала от практики, не было 
готовых рецептов и в зарубежном опыте. В резуль-
тате на XIII съезде КПК (1987) была принята кон-
цепция начальной стадии социализма – достаточно 
общая формулировка. Её принципиальная новиз-
на состояла в признании социализма не относи-
тельно короткой переходной фазой от капитализ-
ма к коммунизму, как до этого считалось в Китае, 
особенно в период "культурной революции", 
не просто длительной и самостоятельной стадией 
развития, как это признавалось в СССР, а само-
стоятельным историческим периодом, со мно-
жеством этапов и переходных форм, сочетающих 
черты капиталистического и социалистического 
общества, меняющегося в зависимости от эпохи 
и появления новых вызовов.

Внутриполитический кризис и экономиче-
ский сбой в КНР в 1989 – 1990 гг., а также закат 
социализма в СССР и европейских странах с но-
вой силой потребовали концептуализации прак-
тики. КПК справилась с этой задачей: в ходе по-
ездки Дэн Сяопина на юг и последовавшего затем 
XIV съезда партии в 1992 г. продолжение реформ 
оформилось под лозунгом социалистической ры-
ночной экономики – казалось бы, эклектичного 
теоретического построения, прямо противоре-
чащего традиционным представлениям о соци-
ализме. Однако оно вполне органично вписыва-
лось в постулат о начальной стадии социализма, 
коррелировало с тезисами "обогащайтесь", "бед-
ность – это не социализм", "одна страна – две 
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системы", согласовывало взгляды "рыночников" 
и "государственников". Следует иметь в виду, 
что в условиях возраставшей региональной диф-
ференциации в Китае общие формулировки с не-
избежностью должны были носить компромисс-
ный характер. Дискуссии об "измах" на время 
прекратились, повысилось внимание к западным 
теориям рыночного хозяйства, вопросам макро-
регулирования, реформам госсектора и участия 
в глобализации.

Успешная практика переступала идеологиче-
ские барьеры и, открывая новые пространства, 
приносила плоды: к рубежу веков Китай пре-
успел в индустриализации города и села, борьбе 
с инфляцией, развитии и локализации экспорта 
готовых изделий, привлечении иностранного ка-
питала и технологий, реформе госсектора. Круп-
ным успехом реформаторов стало присоединение 
Гонконга (1997) и Макао (1999) и окончательное 
расставание с наследием колониального периода, 
ущемлявшего чувство национальной гордости. 
Китай расправлял плечи, но будущее его ещё оста-
валось довольно неопределённым.

Первое десятилетие нового века ознамено-
валось массированным строительством совре-
менной инфраструктуры, информатизацией 
общества, становлением "Китая корпораций" 
и началом активного инвестирования за рубежом, 
ростом внимания к социальной сфере, в частно-
сти, отменой налогов с крестьян, активным соз-
данием системы социального страхования, до того 
практически отсутствовавшей, успешным про-
тивостоянием мировому финансовому кризису 
2008 – 2009 гг., первыми результатами в снижении 
энергоёмкости производства. В стране развёрты-
валась научно-техническая и экологическая рево-
люция, расцветали культура и спорт.

Не стояла на месте и теория. Оба предшествен-
ника Си Цзиньпина на посту лидера партии внес-
ли свой вклад в идейно-теоретическую платформу 
КПК. В то же время идея "тройного представитель-
ства"1 третьего поколения руководителей во главе 
с генеральным секретарём Цзян Цзэминем и "на-
учная концепция развития" четвёртого поколения 
во главе с генеральным секретарём Ху Цзиньтао 
были лишь продолжением и развитием марксиз-
ма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна и теории Дэн 
Сяопина, но не новой страницей. В этом они усту-
пали идеям Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина – иде-
ям, которые символизировали поворотные точки 
в развитии теории и поэтому рассматривались 
как результат соединения основных положений 
марксизма-ленинизма с конкретной практикой 

китайской революции, с реалиями современного 
Китая и особенностями эпохи. Явное угасание 
тео ретической активности и снижение вклада ли-
деров КПК в теорию косвенно свидетельствовали, 
что в рамках существующих воззрений дальней-
шее развитие теории затруднено и возможно лишь 
в виде уточнений и дополнений.

Китай продолжал быстро меняться, меня-
лось и его место в мире. Что касается внутренних 
трансформаций, то появилась угроза отчуждения 
от общества партии и бюрократического аппара-
та, которые возглавили и осуществили реформы 
и поэтому претендовали на особое место при рас-
пределении их результатов. Для теоретического 
руководства страной вновь стали актуальными 
созвучные практике идеи. К началу второго деся-
тилетия века сложилась потребность в крупном 
доктринальном обновлении курса КПК. Этой 
работой занялось пятое поколение китайских ру-
ководителей во главе с Си Цзиньпином.

XIX СЪЕЗД КПК

Главная новация прошедшего осенью 2017 г. 
съезда – провозглашение теории "строительства 
социализма с китайской спецификой новой эпо-
хи". Эта идея вместе с именем Си Цзиньпина 
включена в устав КПК. Определение отношений но-
вой эпохи и начальной стадии социализма, на ко-
торой, как признаётся, по-прежнему находится 
китайское общество, – важная теоретическая 
задача, которую ещё предстоит решить. Слож-
ность её состоит в том, что положение о начальной 
стадии ещё раньше было включено в преамбулу 
устава КПК и заменить или исключить его из до-
кумента можно только после соответствующего 
теоретического обоснования и серьёзной идей-
но-пропагандистской работы. Здесь проявилась 
одна из главных черт китайского способа мыш-
ления – ориентация на преемственность, которая 
предполагает дополнение и отвергает исключение. 
Признать, что определённый этап закончился 
и начинается новый, непросто, а свойственная 
китайской истории и сознанию принципиальная 
эволюционность сдерживает развитие, консерви-
рует противоречие между старым и новым, не даёт 
ему разрешиться. Но начало новому большому 
этапу развития было положено.

Наступающая эпоха предполагает новое тео-
ретическое обоснование, ведущим в котором 
в марксистской традиции является новое главное 
противоречие. Главное противоречие обществен-
ного развития в марксизме имеет фундаменталь-
ное значение. На это в докладе съезду указал Си 
Цзиньпин: "Изменения в основном противоречии 
китайского общества являются исторической пе-
ременой" [3, c. 9].

1 КПК представляет интересы, во-первых,  прогрессивных 
производительных сил, во-вторых, прогрессивной культу-
ры, в-третьих, всего населения Китая.
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В понимании главного противоречия в Китае 
сменилось несколько этапов. В классово анта-
гонистических обществах, в том числе в Китае 
до революции 1949 г., это было противоречие 
между классом эксплуататоров и классом эксплу-
атируемых, которое сохранялось и в переходный 
период к социализму. Снимала это противоречие 
только классовая борьба, которая находилась 
в центре деятельности компартии.

С началом строительства социализма в первой 
половине 1950-х годов было принято советское 
определение основного противоречия – между 
растущими материальными и духовными по-
требностями народа и отсталыми производитель-
ными силами. В годы "культурной революции" 
место главного противоречия вновь заняла клас-
совая борьба. Но с 1978 г. ситуация стала менять-
ся, в Китае вернулись к прежнему определению. 
На XII съезде КПК (1982) в докладе генерального 
секретаря Ху Яобана целью социалистического 
строительства провозглашалось "удовлетворение 
постоянно растущих материальных и культурных 
потребностей народа"2 [4, с. 91]. Схожая формули-
ровка содержится в докладе генсека Чжао Цзыяна 
на XIII съезде КПК (1987): "Главное противоречие, 
которое встаёт перед нами на нынешней стадии, – 
это противоречие между растущими материаль-
но-культурными потребностями народа и от-
сталым общественным производством" [5, с. 13]. 
В соответствии с главным противоречием опреде-
лялся приоритет деятельности компартии – раз-
витие производительных сил и удовлетворение 
за счёт этого растущих потребностей народа.

На XIX съезде КПК в 2017 г. было провозгла-
шено новое главное противоречие – между посто-
янно растущими потребностями народа в лучшей 
жизни и неравномерностью и неполнотой разви-
тия [3, с. 9]. В китайской интерпретации "нерав-
номерное и неполное развитие" означает негатив-
ные последствия экономического роста, в первую 
очередь экологические проблемы, а также соци-
альные и региональные разрывы и противоречия 
[6, с. 20 – 22; 7].

Из формулировки нового главного противоре-
чия следует смещение приоритета с экономиче-
ского роста, который удовлетворял материальные 
и духовные потребности, на повышение качества 
различного рода социальных отношений и госу-
дарственного управления, которым соответству-
ют менее конкретные и строгие представления 
о "лучшей жизни". Ниже в тексте доклада съезду 
говорится об удовлетворении экономических, 

культурных и других потребностей, но в определе-
ние основного противоречия эти факторы вклю-
чены не были.

Очевидно, что теория строительства социа-
лизма с китайской спецификой новой эпохи – это 
новая руководящая идеология на длительный пе-
риод: "В долгосрочной перспективе необходимо 
руководствоваться этими идеями и непрерывно 
их развивать" [3, с. 16]. Появление новой теоре-
тической платформы КПК – это историческое 
по своему значению событие, вместе с её приня-
тием уходит старая эпоха – эпоха Дэн Сяопина. 
Строительство социализма с китайской специ-
фикой новой эпохи, констатируется в докладе 
съезду, – это победоносное выполнение задачи 
полного построения общества средней зажиточ-
ности и перехода к всестороннему строительству 
модернизированной социалистической державы, 
"эпоха осуществления китайской мечты о великом 
возрождении китайской нации" [3, с. 9].

"Китайская мечта" (ещё одна новация послед-
них лет) будет осуществлена, таким образом, 
под знамением теории Си Цзиньпина. Понятно, 
что все эти новые формулы открывают дополни-
тельные возможности для изменений в экономи-
ке, политике, международных отношениях и т. д. 
Сейчас трудно представить, в каком направле-
нии могут пойти преобразования, как это было 
не вполне ясно на XII съезде КПК в эпоху Дэн 
Сяопина. В этой связи обращает на себя внимание 
использование Си Цзиньпином в заключительном 
абзаце выступления одного известного положения 
традиционной китайской философии – "Тянь ся 
вэй гун" ("Поднебесная принадлежит всем"). Это 
аккуратное указание на качественно более высо-
кое состояние общества, чем общество скромного 
достатка (сяокан), о котором говорил Дэн Сяопин 
в начале реформ.

СЕССИЯ ВСНП

После завершения XIX съезда правящей партии 
в ней сложилась необычная ситуация: нельзя было 
с уверенностью назвать преемника Си Цзиньпина 
на посту генерального секретаря и в последующем 
Председателя КНР. Возникал вопрос о планах Си 
Цзиньпина остаться у власти и на следующий 
после 2023 г. срок. Какие-то ответы должна была 
дать весенняя сессия ВСНП 13-го созыва.

Эта сессия состоялась в марте 2018 г., ей пред-
шествовал внеочередной 3-й пленум ЦК КПК, 
принявший документ "Решение ЦК КПК 
об углуб лении реформ партийных и государствен-
ных органов". Традиционно первые сессии ВСНП 
новых созывов (как и съезды партии, они созыва-
ются раз в 5 лет) принимают решения по достаточ-
но узкому и очень важному кругу вопросов: на них 

2 В уставе КПК, принятом на XII съезде, главное противоре-
чие социализма определено как "противоречие между мате-
риальными и культурными потребностями нашего народа 
и отсталым уровнем нашего общественного производства".
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избираются новые руководители высших органов 
государственной власти, заслушивается отчёт 
правительства и принимаются планы социально- 
экономического развития на текущий год, а также 
бюджет. В случае необходимости сессии ВСНП 
вносят поправки в Конституцию, закрепляю-
щие идейно-теоретические новации, принятые 
на съезде партии. Включение в программную 
часть устава КПК новой идейно-теоретической 
формулы – теории Си Цзиньпина о строительстве 
социализма с китайской спецификой новой эпо-
хи – давало веские основания считать, что на этот 
раз поправки в Конституцию также будут внесе-
ны. Все ждали, какие ещё решения фундамен-
тального характера будут приняты.

Можно сказать, что сессия ВСНП воплотила дух 
XIX съезда в букву закона: была внесена 21 поправ-
ка в Конституцию, утверждён новый конституци-
онный орган – Государственный контрольный ко-
митет (фактически четвёртая ветвь власти, аналоги 
которой существовали в старом, а также гоминь-
дановском Китае), принят закон КНР "О контро-
ле". Новому органу были переданы полномочия 
как партийных комиссий по проверке дисципли-
ны, так и прокурорских ведомств. Прокуроры 
из антикоррупционных управлений переводились 
в штат контрольных комитетов. Кроме знания за-
конодательства им предписывалось разбираться 
в партийных инструкциях, предусматривающих 
дисциплинарную ответственность за нарушение 
правил поведения членов правящей партии.

Среди основных поправок в Конституцию (по-
мимо поправок, касающихся создания контроль-
ной ветви власти) обратим внимание на следующие.

• В преамбулу наряду с именами Мао Цзэдуна 
и Дэн Сяопина теперь вписаны имя Си Цзиньпина 
и его идея о "социализме с китайской спецификой 
новой эпохи".

• Внесено дополнение, которым в ряды единого 
патриотического фронта были зачислены "патрио-
ты, посвятившие себя великому возрождению 
китайской нации". К этой категории лиц следует 
в основном отнести зарубежных китайцев, внёс-
ших огромный материальный вклад в развитие 
КНР после 1978 г.

• Впервые в Конституции была закреплена ру-
ководящая роль КПК: "Руководящая роль Ком-
мунистической партии Китая является самой 
сущностной отличительной особенностью соци-
ализма с китайской спецификой" [8].

• Наибольший интерес среди всех принятых 
ВСНП конституционных поправок, несомнен-
но, вызвала поправка, отменившая ограничение 
срока занятия поста Председателя КНР (ранее – 
не более двух сроков).

Таким образом, растущая концентрация власти 
в руках Си Цзиньпина подкреплена теперь на кон-

ституционном уровне. Тенденция ухода Китая от 
коллективного руководства и сменяемости власти 
в сторону авторитарного правления, наметившая ся 
с приходом Си Цзиньпина, продолжает углуб-
ляться, проникая в законодательную сферу.

КИТАЙ И МИР

От простого участника глобализации Китай 
в новом веке шагнул к статусу ответственной гло-
бальной державы [9, с. 17], а за 5 лет правления 
Си Цзиньпина перешёл во внешнеполитическое 
и внешнеэкономическое наступление, добиваясь 
достойного и всё более высокого места в системе 
глобального управления. В нынешней офици-
альной фразеологии мечта о "великом возрожде-
нии китайской нации" предполагает движение 
к созданию так называемого сообщества судьбы 
человечества и несёт, как постулируется, суще-
ственные выгоды всем странам, поскольку Китай 
сможет брать на себя больше ответственности пе-
ред мировым сообществом и вносить более замет-
ный вклад в глобальное развитие.

Важнейшим практическим воплощением новой 
стратегии является принятая в 2013 г. программа 
строительства Экономического пояса шёлкового 
пути и Морского шёлкового пути XXI века (ме-
гапроект "Один пояс, один путь"), охватываю-
щая более 50 государств Азии, Европы и Африки. 
На XIX съезде КПК этот проект внесён в устав пар-
тии, в то время как такие крупные международные 
объединения, как БРИКС и ШОС, вовсе не упо-
минаются в документе. "Шёлковая" инициатива 
Китая, подкреплённая учреждением Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций, Фонда шёл-
кового пути и провинциальными фондами с об-
щим капиталом более 200 млрд долл., импонирует 
многим странам и имеет под собой прочную основу 
в виде избытка капитала и строительных мощно-
стей в КНР [9]. Характерно, что интеграционные 
инициативы Китая контрастируют с тенденцией 
к изоляционизму в США: выход из Транстихооке-
анского партнёрства, упразднение НАФТА и пере-
ход на новый формат отношений с Мексикой и Ка-
надой, готовность выйти из ВТО и развязывание 
администрацией Д. Трампа торговой войны про-
тив Китая в 2018 г. глубоко символичны, поскольку 
сигнализируют о рокировке в глобализации и вы-
ходе Пекина на роль лидера в этом процессе.

Подобное развитие событий трудно было пред-
ставить даже 5 лет назад, не говоря уже о первых 
десятилетиях открытой политики, когда Пекин 
проводил откровенно протекционистский курс, 
всемерно локализуя экспортное производство 
и защищая внутренний рынок. Теперь же нацио-
нальный частный капитал окреп настолько, 
что сам устремился за рубеж – вслед за государ-
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ственными корпорациями, сформировавшимися 
в начале века.

"Опоздав к столу", Китай вынужден предостав-
лять своим партнёрам относительно благоприят-
ные условия сотрудничества. Партнёры, в свою 
очередь, могут с выгодой использовать структур-
ные и региональные диспропорции в китайском 
хозяйстве, репутационную, а теперь ещё и геопо-
литическую нагрузку взаимных экономических 
связей. Становясь всё разнообразнее, эти связи 
позволяют противостоять нажиму со стороны 
традиционных западных участников взаимодей-
ствия, добиваться эффекта от многосторонней 
экономической дипломатии. Наконец, в пользу 
хозяйственного сотрудничества с КНР играет 
её сдерживание со стороны США, которых поддер-
живают некоторые западноевропейские экспер-
ты [11, р. 8]. В результате развитие глобализации 
может утратить всеобщий характер, за её преде-
лами окажутся страны Запада, Китай же выдви-
нется на роль двигателя этого процесса. В этом 
случае стимулирующим фактором может стать 
заимствование китайского опыта, "китаизация" 
экономического и политического пути развиваю-
щихся стран, распространение "Пекинского кон-
сенсуса". Последнее выражение принадлежит Дж. 
Рамо, который в работе, вышедшей в свет в 2004 г., 
противопоставил китайский опыт модернизации 
и борьбы с бедностью "Вашингтонскому консен-
сусу", символизирующему политику Запада отно-
сительно развивающихся стран и закрепляющему 
их зависимость и отставание [11].

Касаясь этого вопроса на XIX съезде КПК, 
Си Цзиньпин отметил: "Непрерывное развитие 
пути, теории, строя и культуры социализма с ки-
тайской спецификой открыло развивающимся 
странам новые пути к модернизации, предоста-
вило совершенно иные альтернативы странам 
и нациям, стремящимся ускорить своё развитие 
и желающим сохранить собственную независи-
мость. Таким образом, Китай привнёс китайскую 
мудрость и китайский вариант в решение проблем 
человечества" [3, с. 32]. Раньше китайские лиде-
ры воздерживались от пропаганды китайского 
опыта, подчёркивая его специфику. Теперь, имея 
в виду крупные успехи внутри страны (средний 
темп прироста ВВП за 40 лет составил 9,5 %), мож-
но признать, что с победой модернизации и акти-
визацией внешней политики Китая такая пропа-
ганда выглядит вполне уместной.

Сохраняющееся в активном обороте партий-
ных и государственных документов выражение 
"китайская специфика" не должно вводить в за-
блуждение, это не снижение меры универсаль-
ности, а символ успеха. В действительности ки-
тайские реформаторы не изобретали велосипед, 
а много и плодотворно заимствовали из мирового 

опыта, осторожно и тщательно пересаживая его 
на китайскую почву.

* * *

В китайских реформах ведущую роль играли 
практика и эксперимент, верификация гипотез, 
сформулированных теоретически. Заслуга рефор-
маторов в том, что они вышли из-под догматиче-
ского давления марксистской теории, не порвав 
с ней окончательно, сохранили и национальную, 
и идеологическую идентичность, а со временем 
действительно развили теорию, начиная с идеи со-
циалистической товарной экономики до формиро-
вания нового основного противоречия социализма.

Хотя, на наш взгляд, реформы и модернизация 
в Китае близки к завершению, теория начальной 
стадии социализма остаётся актуальной, особен-
но принимая во внимание значительные регио-
нальные различия и разрывы внутри страны.

До последнего времени у нас не было приня-
то говорить о современном китайском опыте 
как об имеющем универсальное, общемировое 
значение. Не умея противостоять и противопо-
ставить что-то современной западной обществен-
но-политической и экономической идеологии 
и практике, Китай на протяжении многих лет 
терпел поражения. Модернизацию Китая долго 
рассматривали как приближение к западным мо-
делям общественного устройства, и даже сохра-
нявшиеся существенные отличия от западных 
стран воспринимались в качестве преходящей 
специфики, причём не только на Западе, но и в са-
мом Китае. Ничто, казалось бы, не говорило о том, 
что вызревает уникальный и одновременно меж-
дународно значимый опыт. Однако успех реформ 
и модернизации показал, что выраженная в ки-
тайской специфике уникальность сохранилась 
и даже институализировалась, не помешав, а, 
скорее, поспособствовав конституционализации 
восточного гиганта в качестве крупнейшего ми-
рового игрока. Глобализация, таким образом, свя-
зала, но не унифицировала мир, в котором вновь 
существенно повысилось значение чёткого само-
определения стран с сохранением их "особости" 
в противовес унификации.

Распад СССР и ликвидация социализма совет-
ского типа усилили значение китайского опыта, 
подчеркнули его оригинальность и отличие от 
западных моделей. Но в тот момент ещё не было 
оснований рассматривать его в качестве ориги-
нальной альтернативной модели. Только успех 
на практике, наработка и подтверждение адек-
ватности категориального аппарата собственной 
теории дали основание говорить о появлении 
оригинальной модели и возможности её сравне-
ния с западной, а не приближения к ней. Провоз-
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глашённые на XIX съезде КПК формулы и цели 
принципиальным образом изменили ситуацию. 
К тому, что сейчас происходит в Китае, нужно 
относиться уже не как к реформам, а как к фор-
мированию принципиально нового общественного 
строя, соответствующего новой эпохе и новому 
технологическому укладу.

Мы привыкли оценивать Китай с точки зрения 
европейских моделей развития: капитализм, социа-
лизм, как они конвергируют, сочетаются, как на них 
влияет китайская традиция. Но сейчас налицо все 
признаки того, что в КНР формируется новый об-
щественный строй – самостоятельный и органич-
ный, отличный, что характерно, как от западного, 
так и от традиционного китайского. Он надстраи-
вается над всем историческим наследием Китая – 
традиционным и социалистическим. Перед нами 
государство-цивилизация [12], в лице которого 
на авансцену мировой экономики и международ-
ных отношений выдвинулся Восток, независимый 
в политике и самостоятельный в суждениях.
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