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60 ЛЕТ  КИТАЙСКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКЕ

60 лет назад вместе с группой студентов Ленинградского университета я пришел в 
гости к молодым китайским студентам, которые приехали к нам в Ленинград для изуче-
ния премудростей марксистской философии. Мы пришли, чтобы поздравить китайских 
комсомольцев с освобождением Шанхая – это событие, произошедшее в самом конце 
мая 1949 г. произвело на всех нас очень большое впечатление. А еще через несколько 
месяцев и уже в более торжественной обстановке мы отметили образование Китай-
ской Народной республики, провозглашение которой состоялось в Пекине на площади 
Тяньаньмэнь 1 октября 1949 г.

На Восточном факультете ЛГУ уже тогда начали делать переводы многих статей 
и выступлений Мао Цзэдуна, Лю Шаоци, Чжоу Эньлая, и студенты философского и 
исторического факультетов читали эти тексты с огромным интересом.

Моя дипломная работа имела заголовок: “Особенности китайской революции”. 
Первая книга, которую я написал, но не сумел издать, была посвящена этой же теме. 
В Китае еще до горбачевской “перестройки” и “гласности” были изданы многие из 
моих книг – о И.В. Сталине, о Н.С. Хрущеве, “Книга о социалистической демократии”, 
“Они окружали Сталина”. Я дважды посещал Китай с продолжительными визитами и 
по приглашению очень высоких инстанций. Мне удалось многое здесь повидать в 1992 
и в 2002 гг., а также выступить в самых различных аудиториях и в разных городах стра-
ны. У меня, как и многих моих соотечественников, имеется немало причин и поводов, 
чтобы радоваться успехам Китая, равных которым за истекшие 60 лет не добилась ни 
одна страна в мире.

Самый почитаемый в Китае древний мыслитель Конфуций, который жил и рабо-
тал 2,5 тысячи лет назад, говорил своим ученикам, подводя итоги своей долгой жизни. 
“В 15 лет я занимался учебой, в 30 лет я обрел самостоятельность, в 40 лет я избавился 
от сомнений. Только в 50 лет я познал волю неба, а в 60 научился отличать правду от 
неправды. Лишь в 70 лет я начал жить, повинуясь желаниям своего сердца”. Есть что-то 
сходное с этой судьбой великого философа и в судьбе самого Китая в новейшее время. 
Первые 25 лет своего существования КНР научилась жить в современном и быстро ме-
няющемся мире. Китайское государство добилось в эти годы немалых успехав, но были 
у него и достойные сожаления ошибки. К своему 30-летнему юбилею Китай добился 
не только полной самостоятельности, но и всеобщего признания. Однако для многих 
государств и их лидеров Китай казался не слишком понятной и предсказуемой стра-
ной. К своему 40-летию в 1989 г. Китай избавился от многих сомнений и искушений 
и выбрал из нескольких дорог и моделей именно те, которые больше других соответ-
ствовали его реальным возможностям, условиям и традициям. Еще через 10 лет Китай 
продолжал быстро двигаться вперед по всем направлениям, успешно решая все более и 
более сложные проблемы и обгоняя многие другие страны, включая и Россию. Сегодня, 
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перед своим 60-летием Китай оказался в большей мере, чем многие другие государства, 
способен отличать правду от неправды и находить лучшие решения в самых сложных 
ситуациях. Что ждет, однако, Китай, и что мир может ждать от Китая в ближайшие 
десятилетия? Ответить на этот вопрос пытаются многие – и из числа доброжелателей, 
и из числа недоброжелателей этой великой страны.

ОБ  ИСТОЧНИКАХ  СИЛЫ  И  ВЛИЯНИЯ  КИТАЯ

Главным богатством и главным источником силы Китая является его народ или 
сцементированное государством население страны, которое превышает на сегодня 
1,3 млрд человек. Китай самая большая по численности населения страна на Земном 
шаре. Китайское государство проводит политику сокращения численности населения 
страны, осуществляя разные формы контроля за рождаемостью. Однако заметные ре-
зультаты эта политика может принести только к концу XXI в. На ближайшие 20 лет 
ожидается замедление, но не остановка роста населения страны, и в 2025 г., по про-
гнозам демографов, в Китае будет жить 1,45 млрд человек. Большая часть населения 
Китая – это по американским, европейским или по японским стандартам – еще бедные 
люди. Однако бедность в Китае означает сегодня скромность доходов, но не отсталость. 
На протяжении всех 60 лет существования КНР народное образование и формирование 
научных дисциплин и систем знания являлись приоритетной задачей власти. Развитие 
образования и науки происходило в Китае быстрее, чем развитие экономики. В воз-
растной группе до 40 лет неграмотность в Китае практически ликвидирована. Здесь 
решена задача всеобщего и обязательного девятилетнего обучения. Китай опережает 
все страны мира по числу учащихся средних школ и по числу студентов, а также по 
числу учащихся профессионально-технических училищ. В этом отношении Китай 
располагает самым большим в мире человеческим потенциалом и самыми большими 
ресурсами образованных и трудолюбивых граждан. Экономически активное население 
Китая превышает 800 млн человек.

Известно, что культурный капитал, накопленный еще древней Грецией и древним 
Римом, стал одним из самых важных источников прогресса Европы и всего того, что 
мы называем сегодня Западом. Феномен Возрождения или Ренессанса многие из исто-
риков считают присущим исключительно европейской истории, примером необычной 
связи времен, которой не было больше нигде в мире. Однако подобная передача инфор-
мации через тысячелетия происходит в последние несколько десятилетий и в Китае. 
Этот процесс развивается на наших глазах, и по интенсивности он превосходит все, что 
переживала Западная Европа в столетие Ренессанса. Китай открывает для себя самый 
обширный и глубокий культурный капитал, накопленный за пять тысяч лет развития 
китайской цивилизации. Этот процесс еще только начинается, и он идет по разным 
направлениям, включая язык, изучение древних текстов, археологические открытия, 
искусство. Открываются гробницы древних династий, которые скрывались не в тайных 
коридорах пирамид, как в Древнем Египте, а в глубинах земли в подземных дворцах, 
сооруженных на глубине в сотни метров. В Китае еще тысячу лет назад была состав-
лена первая в мире энциклопедия в 900 томов. Изучение, освоение и открытие этого 
культурного наследия только начинается. Китайский язык богат понятиями, которые 
пришли в Европу много позже. У США такого ресурса нет, и в отличие от Европы и 
Китая американская культура вторична.

Согласно марксистской концепции исторического развития, главной движущей 
силой развития и базисом общества является способ производства материальных благ, 
необходимых для жизни людей, который состоит в единстве производительных сил 
общества и производственных отношений между людьми. Другая и более современная 
концепция исторического развития отдает приоритет в развитии общества характеру и 
особенностям цивилизации, которая понимается как совокупность религии, культуры 
и государственности. Эти концепции, как можно предположить, не противоречат, но 
дополняют одна другую. Сторонники цивилизационного подхода к изучению истории 
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считают, что время жизни цивилизации составляет от 1200 до 1500 лет. Такой примерно 
срок история отвела античным цивилизациям. Однако китайская цивилизация суще-
ствует вот уже около 5 тысяч лет, и многие ценности, которые были созданы в рамках 
этой цивилизации, обретают сегодня новую жизнь и новый смысл. Такого соединения 
древних и современных ценностей нет ни в одной стране мира, кроме Китая. Конфу-
ций, первый китайский философ, личность которого исторически достоверна, жил, как 
известно, в 5–4 вв. до н.э. Однако он призывал своих учеников учиться на письменном 
наследии еще более древнего прошлого, на трудах и художественных творениях “свя-
тых–совершенномудрых”, которые жили в конце второго и в начале первого тысячеле-
тия до н.э. Осознание этой ценности своей истории и освоение этого накопленного за 
несколько тысячелетий культурного капитала лежит сегодня в основе национальной 
самоидентификации китайского народа.

Сегодня все признают, что китайцы – это самый большой по численности и самый 
древний в мире этнос. Китай – единственная в мире страна с непрерывной письмен-
ной историей в 4 тысячи лет. Этническая самоидентификация китайцев ведет начало с 
династий, которые образовались здесь не менее трех тысяч лет назад. Этот процесс на 
многих направлениях прервался в XVIII в., и еще Наполеон говорил о Китае как о “ве-
ликане, который спит”. Но этот великан пробудился в ХХ в. и теперь только начинает 
расправлять плечи. Но он еще не поднялся в полный рост. В последние 60 лет происхо-
дило быстрое восстановление и развитие китайского национального сознания – и через 
осознание ценностей и уроков своей истории и через осознание реальностей современ-
ного мира. Это очень сложный процесс национальной самоидентификации более чем 
миллиарда человек. Он происходит в иных условиях и в иных формах и формулах, чем 
аналогичные процессы происходили в XIX и XX вв. в Европе или в Америке. Мы еще 
очень мало знаем о природе и особенностях становления китайского национального со-
знания, а также о процессах национальной самоидентификации в других странах Азии. 
По моим наблюдениям, китайский национализм силен, но не агрессивен. Считается, 
что китайцы – это интровертная нация, в отличие от русских или испанцев. Очевидно, 
что большая часть китайцев индифферентна к религии, и их нравственные постулаты 
не основаны на догматах какой-либо церкви. Хотя конфуцианство и считается одним 
из трех главных этико-религиозных учений Восточной Азии (наряду с даосизмом и 
буддизмом), оно воспринимается в Китае лишь как часть древней традиции, а не как 
вероучение. В Китае нет священнослужителей вне Тибета и немногих монастырей и 
нет священных книг, подобных Библии, Корану или Евангелию. Китай, как страна, 
и китайцы, как нация, только начинают познавать события своей древней истории. 
Но Китай хорошо помнит те сто с лишним лет унижений и грабежа, которым эта страна 
подергалась с начала XIX в. и до середины ХХ в. В последние 60 лет в Китае происхо-
дил стремительный по историческим меркам процесс консолидации, и сегодня китай-
цы – это единая и патриотически настроенная нация. Если использовать терминологию 
Л.Н. Гумилева, то можно сказать, что китайцы как нация вступили в настоящее время 
в период пассионарного подъема. Этот подъем национального духа, который будет 
продолжаться и в ближайшие десятилетия. Китайцы проявляют невиданную ранее ак-
тивность и интенсивно осваивают не только богатое наследие, но и достижения других 
стран и народов. Китайцы нетребовательны в том, что касается их быта, но они очень 
требовательны к себе и другим во всем, что касается труда и трудовой этики. У китай-
цев, как и у других жителей Восточной и Южной Азии очень высокие показатели во 
всем том, что касается умственных способностей, хотя здесь и нет еще своих лауреа-
тов Нобелевских премий. Как нация и как государство Китай проникнут стремлением 
добиться успеха. Китайскому национальному сознанию и китайской традиции несвой-
ственен индивидуализм.

В Китае нет и никогда не было демократии американского или европейского типа. 
Современное китайское государство сложилось не только в результате революционной 
и гражданской войны, которая по своим формам являлась крестьянской войной против 
феодально-компрадорского режима, но и в результате национально-освободительной 
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войны, которая освободила страну от всех форм и видов иноземного владычества и 
влияния. Милитаристская Япония была в первой половине ХХ в. лишь наиболее агрес-
сивным и опасным для Китая участником этой колониальной экспансии. Кроме нее – 
за свою долю и за свои сферы влияния в Китае боролись и многие из европейских 
стран, а также США. Революционная, гражданская и национально-освободительная 
война продолжалась в Китае более 20 лет, и именно в этой войне сложилась в Китае 
централизованная система руководства и те формы государства, в которых источником 
легитимной власти в стране является не только Коммунистическая партия Китая с ее 
идеологией, но и прочно связанная с партией Народно-освободительная армия Китая. 
Всеми вооруженными силами Китая руководит Центральный военный совет (ЦВС), 
который по персональному составу совпадает с Военным советом ЦК КПК. Все выс-
шие военачальники страны являются членами ЦК КПК. Конституция КНР, принятая в 
1982 г., определяет Китай как социалистическое государство демократической диктату-
ры народа, руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян. 
Несущей конструкцией современного китайского государства является Коммунистиче-
ская партия Китая, которая насчитывает в своем составе около 75 млн. членов и имеет 
около 5 млн. партийных организаций. В компартии Китая нет политических фракций, 
и спорные вопросы обсуждаются, как правило, на заседаниях ЦК КПК в закрытом 
порядке. Фактически главным органом власти в Китае является Политбюро ЦК КПК из 
17 членов, из которых пятеро являются членами Постоянного комитета Политбюро.

Соответственно в провинциях и в городах Китая центрами власти являются про-
винциальные и городские комитеты КПК. Идеологией КПК является китайская версия 
социалистической идеологии. “Сочетать всеобщую истину марксизма с конкретной 
практикой нашей страны, идти собственным путеми строить социализм со спецификой 
Китая – таков основной вывод, сделанный нами на основе обобщения длительного опы-
та”, – эти слова Дэн Сяопина, сказанные на съезде КПК в сентябре 1982 г., являются и 
сегодня главной формулой в идеологии КПК. Приверженность этой идеологии остается 
и сегодня важным источником единства и прочности китайского государства. Других 
средств и других путей для быстрого подъема страны, кроме тех, которые предложила 
народу КПК, у Китая в ХХ в. не было. Только сильная государственная власть, социа-
листическая и патриотическая идеология и высокий уровень централизации позволили 
Китаю быстро преодолеть внешнюю зависимость, сепаратизм и отсталость и обеспе-
чить мобилизацию нации на развитие страны – ее экономики и ее культуры. В Китае 
и сегодня работают множество мелких партий, которые придерживаются либерельно-
демократической идеологии. Однако их политическое влияние в стране невелико.

ОТ  РАДИКАЛИЗМА  К  УМЕРЕННОСТИ

Социалистическая или коммунистическая идеология, которые в данном контексте 
рассматриваются как идентичные, пришли в наш мир вместе в “Коммунистическим ма-
нифестом” К. Маркса и Ф. Энгельса и с Первым Коммунистическим Интернационалом. 
Любые идеологии, включая и религиозные, развиваются впоследствии как в радикаль-
ных, так и в умеренных интерпретациях. В странах Европы в конечном счете возобла-
дала более умеренная версия социалистической идеологии, которую предлагает сегодня 
социал-демократия и Социалистический Интернационал. В России, как известно, побе-
ду одержала более радикальная версия социалистической идеологии – ленинизм или 
большевизм. Попытка перейти после гражданской войны к более умеренным формам и 
к новой концепции социализма в формах НЭПа не была доведена до конца. Но в Китае 
даже российская версия ленинизма уступила еще более радикальным формам маоизма. 
Маоизм оказался в Китае более адекватным той ситуации, которая сложилась в стране в 
20–40-х годах ХХ в., и именно он обеспечил победу народной и социалистической рево-
люции в Китае. В этой стране революция пришла не из города в деревню, а из деревни 
в город, не из более развитых провинций в менее развитые, а в обратном направлении. 
Главной движущей силой революции было здесь беднейшее крестьянство, руководимое 
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пролетарско-крестьянскими революционерами. Главной формой борьбы были не стач-
ки и даже не революционное восстание, а крестьянская народная война. 

Более трудным оказался в Китае и переход от крайне радикальных к более умерен-
ным методам социалистического строительства. Политика “великого скачка”, “народ-
ных коммун”, а позже и “культурная революция”, – все это было проявлением крайнего 
радикализма, который был адекватен условиям 20–40-х годов, но не соответствовал 
условиям и реальности 50–70-х годов. В отличие от Советского Союза в 20-е годы, 
Китай не только сумел провозгласить свою версию новой экономической политики, но 
и развить ее в разных направлениях, создав свою модель смешанной экономики, кото-
рая наглядно демонстрирует свою эффективность. Китайская версия социалистической 
идеологии была до сих пор свободна от догматизма. Здесь не осуждается ни частная 
собственность, ни честно накопленное богатство. Китайским частным предпринима-
телям не закрыт путь и в ряды КПК. В СССР, как известно, частная собственность 
была запрещена, а частное предпринимательство приравнивалось к преступлению. 
Это замедляло развитие советской экономики, сохраняло бедность и в конечном счете 
ослабляло доверие широких масс населения к КПСС и ее идеологии, лишая советскую 
политическую систему устойчивости, основанной на доверии народа. 

Разумное сочетание преимуществ государственной социалистической и рыночной 
капиталистической экономик. Одним из главных преимуществ США в XIX и ХХ вв. 
была возможность строить рыночные капиталистические отношения на пространстве, 
свободном от феодальных и полуфеодальных отношений. В США не было аристокра-
тического класса, с которым молодая американская буржуазия должна была бороться. 
Проблемой для Америки в ХIX в. стало рабовладение в южных штатах, и мы знаем, 
каким образом эта проблема была здесь решена. Однако в конце ХХ в. этот почти ни-
чем и никем не регулируемый рынок и идеология либерализма и монетаризма завели 
США в тупик, из которого эта страна пытается выбраться сегодня с немалым трудом 
и через чуждые, казалось бы, Америке механизмы государственного регулирования. 
Самоуверенность и зазнайство американских идеологов было настолько велико, что 
именно в этой стране возникло убеждение, что США достигли самых высших сту-
пеней в развитии человеческого общества вообще и таким образом наступил “конец 
истории”.

Через подобного рода чрезмерные преувеличения своего опыта и успехов своего 
режима прошел и Советский Союз – мы это хорошо помним. Но и Китай во време-
на “народных коммун” и “великого скачка” сделал попытку еще быстрее, чем СССР 
построить “чистый социализм” и даже “коммунизм” на основе полного отказа от вся-
ких элементов рыночной экономики и частной собственности и с помощью массовых 
движений и всеобщих мобилизаций. Подобного рода непомерные амбиции и “чистые 
модели” также вели страну в тупик. Однако Китай раньше других крупных стран начал 
интенсивный поиск смешанных моделей, ориентированных не на “цвет кошки”, а на 
успех. Здесь идет поиск такого разумного сочетания рыночных и государственных ме-
ханизмов, общественной и частной собственности, которое обеспечивает современно-
му Китаю успешное, почти бесконфликтное и быстрое развитие на протяжении вот уже 
почти 30 лет. Примеров такого быстрого и такого успешного реформирования большой 
страны и большой экономики на протяжении нескольких десятилетий мир еще не знал, 
и этот успех Китая признается сегодня всеми наблюдателями.

УМЕЛОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОПЫТА  ДРУГИХ  СТРАН

Современное китайское государство существует всего 60 лет, и его беспрецедент-
но быстрое развитие на всех направлениях было обеспечено не только опорой на соб-
ственные силы, но и разумным использованием опыта и достижений многих других 
стран, политических движений и экономик, а также научно-технических достижений 
и полезного наследия всех культур. Еще на первых этапах революции в 1929–1935 гг. 
в советских районах Китая руководители КПК внимательно изучали и использовали не 
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только опыт давних крестьянских войн, но и опыт Советского Союза, Красной Армии 
и ВКП(б). Уже в 1947–1948 гг. сотни молодых китайцев стали студентами десятков со-
ветских институтов и университетов. В последующие годы тысячи китайских рабочих 
получили свою квалификацию, работая на советских заводах. На протяжении 10 лет 
после образования КНР здесь было создано более 150 крупных предприятий во всех 
отраслях экономики с помощью советской техники и технологий и при участии многих 
тысяч советских специалистов. Только один пример из очень многих. На протяжении 
1953–1955 гг. в Китае была построена почти точная копия московского автомобильно-
го гиганта ЗИЛ. Китай использовал для этой цели предоставленную ему техническую 
документацию, технологии и технику, а также возможность провести на московском 
ЗИЛе подготовку своего инженерно-технического персонала. Как известно, московский 
ЗИЛ начал быстро деградировать после российских приватизаций 1993–1994 гг. Этот 
завод не восстановлен до сих пор, и его мощный китайский собрат уже предлагал ему 
свою помощь. Советская помощь Китаю была прервана в 1960 г. решением Н.С. Хру-
щева, и более 1500 советских специалистов покинули Китай в течение нескольких дней. 
Этот конфликт никому не принес пользы. “Культурная революция” и связанная с ней 
смута стали для Китая потерянным десятилетием. В 1961–1980 гг. Китай мало продви-
нулся вперед в экономическом отношении, но он сумел быстро наверстать упущенное.

В 1980-е годы, начав новую эпоху реформ, Китай стал быстро осваивать новые 
формы производства, новые технологии, а также новые для Китая рыночные формы 
хозяйствования. Помимо создания особых экономических зон на базе самых передовых 
технологий Китай стал покупать в западных странах по рыночным ценам крупные пред-
приятия, которые физически были в хорошем состоянии и не исчерпали заложенный в 
них ресурс, но устарели морально и технологически и не могли приносить прибыль 
своим владельцам и акционерам в условиях жесткой конкурентной борьбы. Но эти же 
предприятия могли еще успешно работать по 20 и 30 лет в относительно бедных и 
отсталых китайских провинциях, производя нужные стране товары и создавая много-
миллионный массив квалифицированной рабочей силы и специалистов. Был сформи-
рован флот “заводовозов”. Предприятия аккуратно демонтировались и вывозились в 
Китай вместе с технической документацией. Большинство из этих заводов работают и 
сегодня, пройдя модернизацию. После того, как в России началась “шоковая терапия” и 
рыночная либерализация, которые привели к упадку сотен и тысяч крупных предприя-
тий и целых отраслей промышленности, десятки и сотни тысяч хороших специали-
стов оказались в нашей стране без работы. Люди помоложе уезжали в США, в страны 
Европы, в Израиль, даже в Южную Африку, и уезжали навсегда, меняя гражданство. 
Но тысячи специалистов более старшего возраста предпочитали заключать контракты с 
китайскими предприятиями и организациями. Сюда ехали металлурги, машиностроите-
ли, работники космической отрасли, специалисты по гидроэлектростанциям и атомной 
энергетике, спортивные тренеры. Здесь – в Китае о них заботились и платили хорошую 
зарплату. Мы и сегодня мало знаем о вкладе российских инженеров и ученых в успехи 
китайской индустриальной революции.

Создание транснациональных корпораций и связанный с ними феномен глобали-
зации многие исследователи считали попыткой более развитых стран Запада и прежде 
всего США подчинить себе менее развитые страны Азии, Африки и Латинской Америки. 
Реальные последствия глобализации оказались более сложными и противоречивыми. 
Так например, именно в рамках глобализации многие из самых успешных и крупных 
западных промышленных корпораций стали переводить часть своих производственных 
активов в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, особенно в Китай, Гонконг и на 
Тайвань, где были приняты удобные для иностранных инвесторов законы. Речь шла 
теперь не о морально устаревшых, а о самых современных предприятиях, оснащенных 
новейшей техникой и технологией. Эти предприятия могли бы еще много лет работать 
вполне успешно в США, Великобритании, Германии или Италии, давая рабочие места 
гражданам этих стран. Но в Китае эти же промышленные активы могли обеспечить 
своим владельцам и акционерам гораздо большую прибыль, благодаря экономии на 
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заработной плате и многих других издержках производства. Китай против такой глоба-
лизации не возражал, и он создал для западных предпринимателей, переводящих свои 
предприятия в китайские города, режим наибольшего благоприятствования. Однако 
Китай сумел не только обеспечить новые фабрики и заводы относительно дешевой и 
квалифицированной рабочей силой, но он сумел достаточно быстро освоить весь про-
цесс расширенного воспроизводства, включая изготовление специального оборудова-
ния и подготовку специалистов. Позднее для вновь возникавших отраслей производства 
была создана в Китае и вся необходимая система прикладных научных учреждений. 
Разумеется, помогая масштабной и быстрой индустриализации Китая на основе новей-
ших информационных технологий, западные предприниматели и собственники акций 
получали немалую прибыль. Это была ни “братская помощь”, ни благотворительность. 
Однако именно благодаря глобализации, Китай стал в XXI в. главной промышленной 
мастерской всего мира. По производству потребительских товаров Китай уже сегодня 
вышел на первое место в мире, хотя по общему объему ВВП он еще существенно отста-
ет от США и менее существенно – от Японии.

Китай вышел на первое место в мире и по числу издаваемой здесь переводной 
литературы. Китайский язык труден для изучения, это известно. Но Китай оказывает 
финансовую помощь тем странам и учреждениям, которые проявляют инициативу в 
изучении китайского языка. Еще более значительные средства тратятся в Китае на из-
учение главных иностранных языков. Уже к настоящему времени в Китае сформирован 
и работает самый большой в мире корпус переводчиков, и все наиболее значительные 
книги, которые издаются в других странах и на других континентах быстро переводят-
ся и издаются в Китае. Китай издает больше новых немецких книг, чем их переводят 
и издают в соседней Франции и больше английских книг, чем их переводится и изда-
ется в Германии. По названиям и тиражам переводной литературы Китай уже сейчас 
занимает первое место в мире. На втором месте – Япония, на третьем – Российская 
Федерация.

ПРИТОК  КАПИТАЛА  ОТ  КИТАЙСКИХ  ОБЩИН  В  АЗИИ

В последние 20 лет Китай лидировал среди развивающихся стран мира по прито-
ку прямых инвестиций из развитых стран Запада. Не меньшее, а по стабильности и 
надежности и даже большее значение для Китая имел приток капиталов из Гонконга и 
Тайваня, а также из китайских общин в других странах Азии. Большие и сплоченные 
китайские общины есть в Таиланде, в Сингапуре, в Малайзии, в Индонезии. Менее 
крупные общины имеются во Вьетнаме, в Бирме, на Филиппинах и в некоторых других 
странах. Это люди с двойной идентификацией. Они – лояльные граждане своих стран, 
и их труд приносит странам большую пользу. Но они говорят на китайском языке и не 
теряют связей с Китаем, и это также выгодно для тех стран, в которых они проживают. 
Те международные противоречия, которые приводили еще несколько десятилетий на-
зад к серьезным конфликтам и даже трагедиям, не исчезли полностью, но они сегодня 
существенно ослабли.

Китайцы не расточительны, и китайские семьи, в отличие от американских домо-
хозяйств, стараются не делать долгов и не жить в кредит. Получая даже не слишком 
большую зарплату, китайский рабочий или служащий заботится не только о расходах, 
но и сбережениях. Сбережения китайских семей значительны, и для относительно 
благополучных семей они нередко достигают 40% их доходов. Но также ведет себя и 
государство. На общегосударственном уровне у Китая практически нет внешнего долга. 
Китай слишком большая страна, чтобы он мог решать свои проблемы путем внешних 
заимствований. Тот внешний долг Китая, который отмечается в документах МВФ или 
МБРР, почти полностью приходится на отдельные китайские банки, предприятия и 
местные органы власти. Еще в 1985 г. золотовалютные запасы КНР исчислялись сум-
мой в 10,5 млрд долл., а также 12,7 млн. унций золота. На конец 2008 г. валютные за-
пасы Китая увеличились до двух трилл. долл. Существенно возросли и золотые запасы 
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Китая, так как Китай не продает добываемое в стране золото. На сегодняшний день 
Китай обладает самыми большими в мире валютными резервами.

Среди факторов успеха любой страны, а тем более страны, которая относится к 
числу развивающихся, одним из главных факторов является наличие эффективных и 
компетентных лидеров, которые могут опереться на более широкий, но также высокоэф-
фективный слой политиков и управленцев второго эшелона. Это важно и для авторитар-
ных и для демократических государств. Опасные процессы деградации правящей элиты 
мы могли видеть как в Советском Союзе во времена М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина, 
так и в США во времена Дж. Буша. Китай располагает на сегодня очень эффективной 
и профессиональной группой руководителей. Самым эффективным в Азии считалось 
до сих пор руководство Сингапура. Но оно могло проявить свои способности лишь на 
небольшой территории. 

Еще в период 20-летней гражданской и национально-освободительной войны в 
Китае сформировалась значительная группа выдающихся лидеров, которые возглавили 
Китай в первые 10 лет его существования. Судьба этой группы лидеров известна. Мно-
гие из этих людей не сумели преодолеть естественный для времен гражданской войны 
радикализм, и это привело к расколу. Другие были объявлены “каппутистами” и сосла-
ны на “трудовое воспитание” в отдаленные деревни. Только после смерти Мао Цзэдуна 
большая часть из тех, кто смог пережить испытания “культурной революции”, были 
консолидированы и возвращены к руководству Дэн Сяопином, который сформировал 
второе поколение руководителей страны и партии, оказавшееся более сплоченным и на 
многих направлениях более эффективным, чем первое. 

Это поколение китайских лидеров обеспечило выполнение шестой и седьмой пя-
тилеток, сумело справиться с кризисами и вызовами 1986–1989 гг. и еще при жизни 
Дэн Сяопина передало власть в руки третьего поколения руководителей Китая, возглав-
ляемого Цзян Цзэминем. При этом были установлены весьма сложные, но разумные 
формы и правила ротации руководящих кадров. На основании этих правил в Китае в 
2003-2005 гг. произошла плавная смена политических поколений и политического руко-
водства. Без каких-либо конфликтов новый китайский лидер Ху Цзиньтао сменил Цзян 
Цзэминя на посту Председателя КНР и Генерального секретаря ЦК КПК.

В самом начале 2005 г. очередная сессия Всекитайского собрания народных пред-
ставителей приняла отставку Цзян Цзэминя с поста председателя Центрального воен-
ного совета и избрало на этот пост Ху Цзиньтао. Параллельно происходила и смена 
премьеров, а также руководства провинций, крупных городов и армии. Это четвертое 
поколение лидеров, которое в положенные сроки начнет постепенную передачу руко-
водства страной пятому поколению руководителей страны. Такой системы ротации ру-
ководящих кадров, их подготовки и воспитания нет нигде в мире. В новой России были 
сделаны лишь первые шаги к созданию сходной системы смены власти. Американская 
система смены политических лидеров хаотична, несовременна и содержит в себе слиш-
ком много неопределенностей и рисков. Несомненно, что и среди руководителей Китая 
существуют разногласия и ведется полемика. Однако она не происходит открыто. Спор-
ные вопросы решаются здесь путем внутреннего диалога и на основе консенсуса. Это 
не пример для других стран, но это необходимо для того Китая, который существует 
сегодня и для которого устойчивость и стабильность – одно из самых важных условий 
выживания страны и нации и их прогресса. Китай не может себе позволить иметь таких 
лидеров, какими были в СССР и в России Брежнев, Горбачев или Ельцин или таких, как 
Дж. Буш-младший в США.

КИТАЙ  И  РАСПАД  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА

Пример Советского Союза и России всегда был очень важен для Китая. Пробужде-
ние революционной активности в Китае в начале ХХ в. очевидным образом было связа-
но с революциями в России. Китайская Коммунистическая партия была создана в 1921г. 
при поддержке РКП(б) и Коминтерна, и эта партия приняла в качестве своей идеоло-
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гии марксизм в его ленинской интерпретации, хотя позднее существенно обновила его 
главные формулы с учетом своего опыта и реальностей китайского общества. События, 
которые происходили в СССР после смерти Сталина, стали очень трудным испытанием 
для КПК и всего китайского общества. Советский Союз перестали даже формально 
называть “старшим братом”, а КПСС и после смерти Мао Цзэдуна многие китайские 
идеологи считали “ревизионистской” партией. И, тем не менее, в Китае никто не пред-
полагал и не предвидел того, что СССР может разрушиться как государство, а КПСС 
может развалиться как партия. Мало кто в Китае оплакивал СССР, однако его крушение 
вызвало в правящем слое Китая беспокойство и даже тревогу. Эта тревога понятна, 
ибо при строительстве как советского, так и китайского государства использовались 
сходные принципы, решения и схемы. Создание нового Китая началось в 1929–1930 гг. 
с образованием советских районов Китая и Китайской Красной Армии. Устав КПК был 
сходен с Уставом ВКП(б). В Китае был проведен собственный и очень тщательный 
анализ причин и условий, при которых стало возможным крушение СССР и КПСС. 
Результатом этого анализа стала определенная коррекция в китайской внутренней поли-
тике и в политике по отношению к национальным меньшинствам, а также в некоторых 
идеологических формулах КПК. В 1991–1992 гг. в Китае были существенно углублены 
экономические рыночные реформы, но при сохранении эффективного государствен-
ного контроля за всеми изменениями в экономике. Распад СССР и КПСС ускорили и 
формирование той системы подготовки и ротации руководящих кадров в КПК и в КНР, 
о которой сказано выше.

Любое государство может развалиться или деградировать при ошибочной политике 
его руководителей. В китайской истории такие периоды распада страны и государства 
случались не раз. Обеспечение стабильности и прочности государственных и общест-
венных структур является важнейшим приоритетом руководства Китая. Подъем благо-
состояния населения страны, образование и воспитание народа, развитие современной 
инфраструктуры и производительных сил общества, развитие и поддержка националь-
ной культуры и языка, – это главные средства для сохранения и укрепления силы и 
единства Китая. На страже единства Китая стоят и его Вооруженные силы.

ВООРУЖЕННЫЕ  СИЛЫ  И  ВОЕННАЯ  МОЩЬ  КИТАЯ

Армия играет разную политическую роль в разных государствах, например, в 
Турции и Иране, а также в Индии и Китае. Современный Китай был создан в резуль-
тате 20-летней гражданской и национальной войны, и создание сильной армии было 
не менее важным условием для победы, чем создание политической партии. В Китае 
армия имеет больший вес при решении общественных и национальных задач, чем мы 
это видим в России или в США, а тем более в странах современной Европы. В списках 
100 наиболее влиятельных политиков России имеется немало своих крупных бизнес-
менов, но здесь нет генералов. В Китае мы можем видеть иную картину. В ЦК КПК 
было избрано на последнем съезде партии 371 человек. Из них 41% – это региональные 
лидеры, 34% – это политики из центральных органов власти, 17% членов ЦК КПК – это 
генералы и 7% – это главы корпораций и академических кругов.

Китайская армия сильна и по своей чисто военной мощи. По общим возможностям 
и по технической мощи своих Вооруженных сил Китай отстает сегодня не только от 
США, но и от России. У Китая нет пока еще сравнимого с этими государствами Во-
енно-морского флота, а также Военно-воздушных сил. Китай существенно уступает 
США и России по мощи ракетно-ядерного оружия и по космической противоракетной 
обороне. Китай не имеет столь значительного военно-промышленного комплекса, ка-
кой есть у США и России, а также у Европы в целом. Предприятия по производству 
оружия все крупные страны предпочитают сохранять на собственной территории. Еще 
20 лет назад западные страны ввели эмбарго на поставки в Китай современной военной 
техники, и это эмбарго сохраняется до сих пор. В экспорте российского вооружения 
Китай занимает второе место после Индии. Однако Китай ввозит российское оружие 
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не только для того, чтобы использовать его для оснащения своих Вооруженных сил, 
но и для того, чтобы научиться изготовлять подобного рода оружие на собственных 
заводах.

Китай постоянно совершенствует и реформирует свои Вооруженные силы, и это 
вызывает определенное беспокойство в США. Пентагон ежегодно составляет для Кон-
гресса доклад “Военная мощь Китайской Народной Республики”. В докладе на этот 
счет  за  2008 г.  отмечалось,  что  процесс  реформирования  Народно-освободительной 
армии Китая вступил в завершающую фазу, и вскоре китайская армия сможет осуще-
ствлять не только оборонительные операции, но и проводить наступательные операции 
за пределами КНР. Первоочередной целью китайской армии, по мнению американских 
военных экспертов, может стать как Тайвань, так и спорные нефтеносные шельфы в Ти-
хом океане. Китайская печать эти выводы не комментирует. Однако уже сегодня Китай 
имеет самую большую по численности сухопутную армию в мире. Эта армия дисцип-
линирована и хорошо вооружена. Китайская армия строится на контрактной основе, но 
число желающих служить в ней молодых людей намного превышает число вакансий, и 
потому армия имеет возможность выбирать самых лучших. Китай постепенно, но целе-
направленно наращивает мощь своих ВМС и ВВС. Здесь очень сильны подразделения 
десантных войск, как воздушных, так и морских. Китай успешно и быстро развивает 
свои космические исследования и программы. Уже сегодня Китай осуществляет боль-
шую программу по исследованию Луны и заявляет о планах высадки своих космонав-
тов на Луне не позже 2020 г. Планируется в Китае и создание собственной орбитальной 
и обитаемой станции на околоземной орбите – в 2010 или 2011 г.

Китайское государство располагает сильной и разветвленной системой специаль-
ных служб, а также достаточным для страны числом дивизий внутренних войск и воен-
ных подразделений государствееной безопасности.

Военный бюджет США на 2009 г. планируется в размере 515 млрд долл., и в эту 
сумму не входят расходы на военные операции в Афганистане и Иране. Такие расходы 
на военные нужды даже для США являются явно избыточными. Китай в своих военных 
расходах исходит из принципа разумной достаточности, и совокупный военный бюджет 
КНР, по оценкам западных экспертов, составляет около 100 млрд долл. Бюджет Мини-
стерства обороны Российской Федерации на 2009 г. составляет около 40 млрд долл., 
но в эту сумму не входят расходы на содержание внутренних войск и разного рода 
спецподразделений ФСБ, а также военных структур ОДКБ.

О  ТРУДНОСТЯХ  КИТАЯ

Можно много говорить о достижениях Китая – в экономике, здравоохранении, в 
образовании, в культуре, в военных делах, а также в других сферах общественной жиз-
ни. Однако нельзя не сказать и о трудностях Китая, многие из которых идут из очень 
давних времен.

Одна из наиболее трудных проблем Китая – демографическая. Еще тысячу лет на-
зад население Китая составляло около 100 млн. человек, что было большой цифрой для 
того времени. Численность населения регулировалась в те столетия стихийно: эпиде-
мии, голод, войны, наводнения, землетрясения, засухи – эти факторы регулировали чис-
ленность населения и в Европе, и в Азии. Заметный рост населения стал происходить в 
Китае во второй половине XIX в. и к началу ХХ в. в Китае по приблизительным данным 
проживало уже около 400 млн. человек. На конец 1950 г. китайские власти оценивали 
численность населения КНР цифрой в 550 млн. человек. Развитие здравоохранения и 
борьба с голодом и нищетой увеличили среднюю продолжительность жизни в Китае. 
Численность населения Китая увеличилась до млрд человек в 1980 г. – прирост насе-
ления в 1950–1985 гг. составлял в среднем 14 млн. человек в год. Это были очень боль-
шие цифры, однако в 1987 г. население КНР увеличилось всего за один год на 22 млн. 
человек. Как известно, китайское руководство стало проводить с начала 1980-х годов 
политику ограничения численности населения. В стране принимаются весьма жесткие 
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меры по ограничению рождаемости. Ставится задача сократить население Китая к кон-
цу XXI в. до 1,2–1,1 млрд человек.

У демографической проблемы в Китае много измерений. На конец 2008 г. в Китае 
нужно было обеспечить работой или каким-либо занятием около 800 млн. человек. 
Трудолюбие – это прирожденное качество китайской нации, но проблема повышения 
производительности труда ставится здесь иначе, чем в США или России. Примерно 
половина работоспособного населения Китая занято сегодня в сельском и лесном хо-
зяйстве и в рыболовстве, 22% работоспособных граждан страны занято в обрабаты-
вающей, горнодобывающей и энергетической промышленности и строительстве, 29% – 
в сфере услуг. Еще в 1970 г. сельское население составляло около 80% от всего населения. 
В 2008 г. – 60%. Однако дальнейшее уменьшение сельского населения может происхо-
дить только очень медленно. В китайской деревне очень умеренно проводится механи-
зация сельского хозяйства. Основной упор здесь – на повышении урожайности и про-
дуктивности. В китайскую деревню переносится и часть промышленных предприятий 
из категории малого, а иногда и среднего бизнеса. Улучшение качества жизни китайско-
го населения сопровождается ростом продолжительности жизни. В 2005 г. число людей 
старше 60 лет составляло 12% всего населения страны, а число людей старше 80 лет – 
3,7%. Это немалые цифры для Китая, где система поддержки и обслуживания старых 
людей еще недостаточно развиты, и где на эти цели расходуется не слишком большая 
часть бюджета. В ближайшие 20 лет численность старых людей в Китае будет расти, но 
будет уменьшаться число детей и подростков – как результат политики планирования 
семьи.

Важно для Китая решение экологических проблем. Оптимальные отношения меж-
ду обществом и природой были нарушены на территории Китая еще в древние времена. 
Почти все леса в прибрежных, южных и центральных районах Китая были вырублены 
более тысячи лет назад. Многие историки считают, что самые древние цивилизации 
в долинах Тигра и Евфрата погибли по вине людей, живших там. На месте древней 
Вавилонии сегодня пустыня. Погибла и цивилизация древнего Египта, многих других 
стран Востока и Северной Африки. Китай сохранился, несмотря на многие завоевания 
и экологические бедствия, но его стремительная индустриализация создала многие но-
вые нагрузки, нарушающие равновесие природы и общества. Строить новые города, 
железные и шоссейные дороги, крупные промышленные предприятия, электростанции 
и линии электропередач, не нанося определенный ущерб природе, невозможно. Столи-
це Китая – Пекину уже в конце ХХ в. не хватало воды и чистого воздуха. Не меньше 
проблем возникало и для других крупных городов Китая. Еще в конце 1970-х годов 
значительное загрязнение среды отмечалось в 20 крупных городах Китая. Однако сама 
наука экология и первые международные программы по защите биосферы, а также по-
нимание и признание главенствующей роли человека в биосфере пришли к нам только в 
1960-е годы. Китай отнесся к проблемам охраны среды очень серьезно, так как стихий-
ные бедствия охватывали здесь в 1950–1980 гг. десятки миллионов гектаров. Многие 
миллионы гектаров в степных районах Китая превратились за эти 30 лет в пустыни и 
солончаки. В конце 1979 г. в Китае был принят первый комплексный закон “Об охране 
среды”. В последние годы масштабная работа по улучшению природных условий жизни 
в городах и в сельских районах стала частью всех государственных планов по развитию 
страны и ее экономики. Особенно большая работа в этом направлении была проделана 
при подготовке к XXIX летней Олимпиаде в Пекине. Вокруг столицы были созданы 
лесополосы. Здесь прекратились песчаные бури. Смог, который висел над городом 
почти круглосуточно, появляется лишь к вечеру. Большие экологические программы 
осуществляются в Шанхае, во всех крупных городах страны. Но все это только начало 
той работы, которую еще предстоит провести.

Еще одна проблема для Китая – продовольственная. Голод в обширных районах 
страны был частым явлением в Китае, а недоедание – почти привычным делом для 
многих жителей этой страны. В последний раз массовый голод случился в Китае, если 
верить доступным мне источникам, в 1960–1962 гг., он охватил многие провинции стра-
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ны и стоил жизни многим миллионам человек. Некоторые из экспертов считали этот го-
лод одним из следствий политики “великого скачка” и “народных коммун”. За 10 лет – 
с 1965 по 1975 г. производство продовольствия на душу населения выросло в развитых 
странах на 20%, а в развивающихся странах только на 3%. В Китае производство про-
довольствия на душу населения возросло в эти годы примерно на 10%, однако в целом 
сельское хозяйство находилось к 1977–1978 гг. в состоянии кризиса, во многих регионах 
страны ощущалась острая нехватка продуктов питания, а в некоторых районах страны 
был голод. Реформы Дэн Сяопина начались, как известно, с деревни, и они привели к 
заметному росту производства всех главных видов сельскохозяйственной продукции. 
По официальной китайской статистике производство зерна в Китае составило в 1952 г. 
164 млн. т, но в 1962 г. оно уменьшилось до 160 млн. т. Однако в 1987 г. оно возросло 
до 402 млн. т. Соответствующие цифры по производству мяса составили 3,4 млн. т, 
1,9 млн. т и 19,2 млн. т. В последующие 20 лет производство продовольствия в Китае 
росло и в абсолютных цифрах и в расчете на душу населения. Китай обеспечен овоща-
ми и рисом. Относительно велико здесь и производство мяса (свинина и птица). Однако 
у Китая нет излишков продовольствия и общие запасы продуктов питания на случай 
неурожая или стихийных бедствий невелики. 

Задача увеличения благосостояния населения страны и существенного увеличения 
численности среднего класса в Китае – это в первую очередь обеспечение полноцен-
ного питания, и ее решить очень трудно в стране, где на одного человека приходится 
меньше чем 0,1 гектара пашни. “Кто накормит Китай?” – книгу с таким названием я 
видел в Лондоне еще 10 лет назад. К этому вопросу можно добавить и другой – 
“Кто накормит Индию?”. В этой стране, которая догоняет Китай по численности насе-
ления, продовольственная ситуация гораздо хуже, чем в Китае. Конечно же, Китай на-
кормит себя сам. Программ на этот счет много, включая и освоение пустынных земель. 
Но осуществление этих программ требует очень больших усилий и немалых средств.

Чрезвычайно острой для Китая является и энергетическая проблема. Для быстро 
растущей промышленности Китая не хватает энергоресурсов. Китай обеспечен углем, 
хотя он и не отказывается от импорта некоторых видов угля. Китай производит при-
мерно 65% потребной ему нефти, и эти потребности растут быстрее, чем собственное 
производство. Китай нуждается в природном газе. Китаю не хватает электричества, 
потребление которого жестко регулируется. Китай планирует создать самую большую 
в мире сеть атомных электростанций, он строит также самые крупные в мире гидро-
электростанции. В Китае готовы использовать все возможные источники энергии.

Нельзя не сказать о сырьевых проблемах Китая. В структуре китайского импорта 
сырье занимает первое место по расходам. Китай лидирует в мире по производству 
стали, но он также ввозит не только железную руду, но и разные виды стального про-
ката и труб. Китай ввозит все другие металлы. Китай импортирует в больших объемах 
удобрения. Большая часть потребной Китаю древесины также ввозится из-за границы. 
Ввозит Китай кожу. Это главные виды ввозимого сырья, хотя общий список ввозимого 
в Китай сырья насчитывает сотни наименований. Большая часть ввозимого в Китай 
сырья возвращается потом в другие страны в виде товаров китайского производства. На 
сегодня Китай – это самая большая в мире фабрика потребительских товаров десятков 
тысяч наименований. Недалеко от подмосковной деревни Новоивановская, в которой 
стоит мой дом, и где я пишу этот очерк, несколько лет назад французская сеть магази-
нов “Ашан” открыла огромный магазин потребительских товаров. Она взяла в аренду 
на 50 лет большой участок в 25 гектаров, который в Москве уже взять было бы нельзя. 
Магазин стоит недалеко от МКАД, Минского и Можайского шоссе и рассчитан на по-
купателей, которые приезжают сюда на автомобилях и покупают сразу большое коли-
чество товаров. Реклама этот магазина гласит, что там “есть все”. И это действительно 
так. Почти нет такого изделия, которое я и мои соседи не могли бы купить в “Ашане”. 
Однако на 80% этих изделий, которые мы покупаем в Подмосковье во французском 
магазине, имеется пометка: “Сделано в Китае”.
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*    *    *
У России, в отличие от некоторых западных стран, особенно США и Японии, 

имеется много причин и оснований радоваться успехам великого Китая и желать ему 
дальнейшего продвижения вперед. КНР и Россия – это сегодня не только соседи и парт-
неры, это не только страны, которых связывает экономика и история. У России и Китая 
есть и формальный договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 
2001 г., инициатива заключения которого принадлежала Китаю. Это во многих отно-
шениях уникальный договор, которому нет аналогов в международном праве. Это не 
союзнический договор, но он близок ему и по форме, и по содержанию. Наши страны 
позже продвинулись еще дальше и решили все территориальные проблемы.

В 2006 г. в Китае был проведен Год России, а в 2007 г. в России Год Китая. 2009 г. 
в Китае объявлен Годом русского языка, а в 2010 г. намечен Год китайского языка 
в России. Россия нуждается в дружественном и сильном Китае, а Китай нуждается в 
дружественной и сильной России.


