
Винтересах  развития произ�
водительных сил и улуч�
шения на этой основе жиз�

ни людей были разрешены не
только единоличные, но и част�
ные хозяйства, введено распре�
деление как по труду, так и по
капиталу. Вместо прежнего пла�
нового производства происходи�
ло  формирование регулируемой
на макроуровне рыночной эко�
номики.  За годы реформ Китай
создал “смешанную экономику”,
которую и называют “социализ�
мом с китайской спецификой”,
ибо ни в классический, ни в «нэ�
повский социализм» эта эконо�
мика не вписывается, но в ней
присутствует в качестве необхо�
димой составляющей идея «со�
циального контроля над произ�
водством».

«ДВА ИСТОРИЧЕСКИХ
СКАЧКА»

Как подчеркивается в партий�
ных документах и трудах ученых
Китая,  после своего образования
в 1949 г.  КНР прошла путь  «со�
четания  марксизма�ленинизма с
реальной действительностью Ки�
тая», в ходе которого  произошли
«два исторических скачка»,  став�
шие «двумя важными теоретиче�
скими достижениями» в стране.
К первому достижению относят
теоретические принципы и итоги
опыта китайской  революции и
последовавшего за ней строи�
тельства,  связываемых с именем
Мао Цзэдуна. Ко второму � «тео�
рию строительства социализма с
китайской спецификой», глав�
ным создателем которой считает�
ся Дэн Сяопин. Все это вместе
взятое названо «плодами практи�

ческого опыта  и коллективной
мудрости  партии и народа»1.

Принципиальные различия
между тем социализмом, который
предсказывался основоположни�
ками марксизма�ленинизма, и ре�
альной жизнью привели ученых
КНР к выводу о том, что цель со�
циализма, заключающаяся в са�
мореализации трудящихся и об�
щественной справедливости, яв�
ляется, прежде всего, идеалом. К
нему стремятся из поколения в
поколение, но превращение  со�
циализма из утопии в науку, а за�
тем и в реальность � длительный
процесс, который в настоящее
время  еще очень далек от завер�
шения.

Пытаясь продвинуться в этом
направлении, китайские ученые�
экономисты, опираясь на практи�
ческий опыт не только предшест�
вующего развития, но и на ре�

зультаты, получаемые  в ходе ре�
формы экономической системы,
по�новому поставили целый ряд
положений политической эконо�
мии социализма. На их основе
они вначале обрисовали контуры
того пути, который должна прой�
ти КНР для достижения совре�
менного уровня цивилизации, а к
рубежу XXI в. разработали  соб�
ственную теорию «строительства
социализма с китайской специ�
фикой».

В первое десятилетие ХХI ве�
ка в КНР шла активная работа по
улучшению всех качественных
параметров социально�экономи�
ческой деятельности в стране для
того, чтобы, как отмечалось на
ХVII съезде КПК в 2007 г., «глу�
боко уяснить себе те новые про�
блемы и новые противоречия, ко�
торые могут вставать на пути на�
шего развития и с полным напря�
жением сил открывать более ши�
рокие горизонты для развития
социализма с китайской специ�
фикой»2. 

На вопрос о том, является ли
наука о развитии общества, в ча�
стности, политическая экономия,
практической наукой,  мыслите�
ли различных времен и направле�
ний дают неоднозначные ответы3.

Так, по мнению английского
экономиста  Джона Кейнса,
«идеи экономистов и политичес�
ких мыслителей имеют гораздо
большее значение, чем принято
думать. В действительности толь�
ко они и правят миром � утверж�
дал основатель одного из веду�
щих направлений современной
экономической мысли. � Люди
практики, которые считают  себя
совершенно неподверженными
интеллектуальным влияниям,

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЧТО ТАКОЕ «СОЦИАЛИЗМ 
С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ»?

Последние два десятилетия
XX в. в экономической науке
КНР   происходило активное
переосмысление всего багажа
знаний о закономерностях
общественного производства
и распределения
материальных благ  
на различных ступенях
развития человеческого
общества. Результатом этого
переосмысления стали
рыночные преобразования,
в ходе которых в Китае
произошел решительный отход
от традиционных норм
социалистической системы
хозяйствования, основанной 
на общественной
собственности на средства
производства. 

Э.П. ПИВОВАРОВА
Доктор экономических наук
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обычно являются рабами какого�
нибудь экономиста прошлого.
Безумцы, стоящие у власти, ...из�
влекают свои сумасбродные идеи
из творений  какого�нибудь  ака�
демического писаки, сочинявше�
го  несколько лет ранее»4.

Шведский экономист Гуннар
К.Мюрдаль, имевший возмож�
ность гораздо ближе, чем его
предшественники,  познакомить�
ся   с  опытом развития двух об�
щественных систем, писал в
1968 г.:  «Если экономической
науке и удавалось когда�нибудь
по  собственной инициативе про�
ложить путь к новым перспекти�
вам, то это случалось очень ред�
ко... Все основные перемены в
экономической теории... явля�
лись реакциями на изменение
политических условий и возмож�
ностей»5.

Рассматривая в начале 80�х гг.
проблему поиска путей преобра�
зования социалистической эко�
номики с целью повышения ее
эффективности, выдающийся
венгерский экономист Я.Корнаи
рассуждал следующим образом:
«В полной мере заслуживают
уважения  экономисты, концент�
рирующие свои усилия на разра�
ботке оперативных предложе�
ний, практических программ
действия,  планируемых  к не�
медленной реализации.  Их ра�
бота нужна,  а политика реформ
требует их участия.  Они могут
способствовать  тому,  чтобы
проводимые изменения  были
более продуманы,  а междуна�
родный опыт использовался
полнее...

Вероятно, и труд теоретика,
работающего в области фунда�
ментальных исследований, также
имеет сиюминутную практичес�
кую пользу:  результаты его ана�
лиза  могут удержать легкомыс�
ленных деятелей от эффектных,
но практически бесполезных или
просто вредных шагов,  способны
остудить  и развеять чрезмерные
ожидания, порождающие сначала
иллюзии, а затем разочарование.
Помимо этой неблагодарной, но
полезной «отрезвляющей» функ�
ции, фундаментальные исследо�
вания и теоретический анализ ра�
но или поздно,  через многие  тер�
нии  и  с большим опозданием мо�
гут оказать помощь в переосмыс�
лении существующей ситуации
и,  в  конечном счете, практически
способствовать  развитию  обще�
ства»6.

НОВОЕ ВИДЕНИЕ 
СООТНОШЕНИЯ ТЕОРИИ 
И ПРАКТИКИ

Обобщая в 1988 г. итоги пер�
вого десятилетия хозяйственной
реформы, вице�президент Акаде�
мии общественных наук Китая
Лю Гогуан  признал,  что в КНР
дореформенного периода дух
«опоры на практику» потускнел,
в то время как  «опора только на
книгу» возросла. В результате
этого, подчеркнул он,  экономиче�
ские работы стали всего�навсего
орудием толкования текущей по�
литики.   По его мнению,  именно
в этом и заключалась  одна из
важнейших причин неподвижно�
сти  теоретических  экономичес�
ких исследований в  стране
вплоть до 3�го пленума ЦК КПК
11�го созыва (декабрь, 1978 г.).
Идеологические установки  пле�
нума, призывающие  «раскрепо�
щать  сознание, извлекать истину
из  фактов …сыграли роль восточ�
ного ветра для китайских уче�
ных�экономистов», в результате
чего «экономическая наука по�
степенно стала избавляться от
пут догматизма, вновь поверну�
лась к реальной действительнос�
ти и,  погрузившись в нее,  поста�
вила новые проблемы, нащупан�
ные в практике реформы и поли�
тике открытости»7.

В 1997  г.,  на исходе второго
десятилетия хозяйственной ре�
формы, подчеркнув «исключи�
тельное значение теории, ее на�
правляющей роли», XV съезд
КПК  констатировал,  что  науч�
ной может быть только та теория,
которая «неизменно и строго
опирается на объективные фак�
ты»8. 

На XVII съезде КПК (ок�
тябрь, 2007 г.), характеризуя
путь, пройденный  КНР за 30 лет
реформ, генеральный секретарь
ЦК КПК Ху Цзиньтао подчерк�
нул, что  «марксизм демонстри�
рует свою могучую жизненность,
творческую силу и заразитель�
ность только тогда, когда соеди�
няется с конкретными реалиями
отдельно взятой страны, развива�
ется в ногу со временем и живет
одной судьбой с народом»9.

В основе хозяйственной ре�
формы в КНР лежал вывод о том,
что при определении стратегии
социально�экономического раз�
вития надлежит исходить «не из
субъективных пожеланий,  не из
тех или иных иностранных моде�

лей,  не из догматических интер�
претаций отдельных положений
марксистских трудов»,  а руковод�
ствоваться  принципом  «практи�
ка � критерий истины»10.  В этом
смысле китайский  опыт опровер�
гает приведенное выше мнение
Дж.М.Кейнса и предлагает новый
ракурс видения роли теории и
практики, чем у Я.Корнаи, а имен�
но � сделанные на основе практи�
ки «прорывы» в экономической
теории социализма позволили
КНР в переосмыслении  социа�
лизма значительно сократить пе�
риод поисков и «родовых болей»,
занявших в некоторых восточное�
вропейских странах несколько де�
сятков лет11.

Преследуя сугубо прагматич�
ные цели � наращивание эконо�
мической мощи государства и до�
стижение модернизации промы�
шленности, сельского хозяйства,
обороны, науки и техники, � КНР
осуществляет вхождение в рынок
«мягкими средствами», без круп�
ных социальных потерь. В стране
не произошло ни обвальной либе�
рализации цен, ни гиперинфля�
ции, ни ухудшения материально�
го положения населения, ни раз�
рушения факторов его социаль�
ной защищенности.

Назвав развитие производи�
тельных сил центральной зада�
чей и одновременно критерием
оценки экономической полити�
ки,  китайское руководство суме�
ло решить эту задачу, прежде
всего, путем  переориентации
усилий на производство потре�
бительских товаров и услуг, со�
средоточением их на решении
проблем трудоустройства, а так�
же на повышении качества ра�
ботников как главной произво�
дительной силы общества.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КИТАЙСКОЙ РЕФОРМЫ

По нашему мнению, главными
особенностями китайской рефор�
мы, способствовавшими  значи�
тельному социально�экономичес�
кому прогрессу  страны, явились
следующие: 

Во�первых, КНР не тратила
много сил на разрушение и кри�
тику прошлого, а сосредоточила
их на созидании нового.

Во�вторых, китайская рефор�
ма сразу повернулась лицом к
нуждам населения. Задачи обес�
печения его продовольствием и
товарами широкого потребления
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стали главными в деятельности
вновь создаваемых хозяйствен�
ных структур. Это обеспечило об�
щенародную поддержку рефор�
мы уже на первых ее этапах.

В�третьих,  изучив существу�
ющий свой и зарубежный опыт,
руководство страны пришло к
выводу о необходимости исхо�
дить из особенностей своей стра�
ны и решительно встало на путь
«строительства социализма с ки�
тайской спецификой». Подобный
подход требовал, прежде всего,
серьезного учета такого осново�
полагающего исходного фактора,
как многочисленность  населения
при крайней ограниченности ре�
сурсов страны.

В�четвертых, в КНР не было
обвальной либерализации, а глав�
ным методом стало поэтапное,
апробированное экспериментом
продвижение к рынку, переход от
малого к большому, от частного к
общему, постепенное, но реши�
тельное расширение масштабов
реформы и углубление ее. Этот
метод получил здесь образное на�
звание «переходить реку, нащу�
пывая камни».

В�пятых, создание субъектов
рынка осуществлялось в КНР не
путем разрушения существую�
щих государственных структур, а,
главным образом, путем заполне�
ния имеющихся брешей, т.е. с
первых шагов реформа работала
на уменьшение дефицитности
экономики страны. Для этих це�
лей были мобилизованы не толь�
ко внутренние резервы, но и ак�
тивно привлекались зарубежные
капиталы.

В�шестых, стимулируя хозяй�
ственную инициативу на микро�
уровне, китайское руководство не
выпускало из поля зрения макро�
контроль и в периоды опасного
нарастания несбалансированнос�
ти экономики принимало допол�
нительные меры по усилению та�
кого контроля.

В�седьмых, практика уже пер�
вых лет реформы  показала, что
наиболее естественный путь к
рынку � это развитие многообраз�
ных по формам собственности
типов хозяйств (коллективных,
единоличных, частных, совмест�
ных китайско�иностранных). По�
добный подход не только обеспе�
чивал быстрый рост субъектов
рынка, но и, меняя структуру на�
родного хозяйства по формам
собственности, корректировал
структуру инвестиций и произ�

водства, максимально  прибли�
жая ее к реальным потребностям
народа.

Говоря о социальных послед�
ствиях рыночных преобразова�
ний в КНР, следует обратиться к
исходным позициям и тенденци�
ям развития. Исходные позиции �
опыт социализма с жесткими ад�
министративными ограничителя�
ми в хозяйственной деятельнос�
ти, и в то же время с необычайно
важными для человека  социаль�
ными гарантиями � обеспечение
работой, прожиточным миниму�
мом,  образованием и т.д. Все это
приходит в столкновение с зако�
нами рыночной экономики, со�
стоящими в том, что эффектив�
ность хозяйствования достигает�
ся лишь в условиях конкурент�
ной борьбы, вытеснения слабого
сильным и наиболее дееспособ�
ным. Поэтому в период первона�
чального накопления экономиче�
ской мощи в странах, переходя�
щих к рыночной экономике, ког�
да проблемы социальной спра�
ведливости оказываются отодви�
нутыми на второй план, опреде�
ленные  потери прежних социаль�
ных гарантий неизбежны. Как
следствие этого � снижается сте�
пень социальной защищенности
трудящихся в том понимании, в
котором его  дал предшествую�
щий опыт социалистического
строительства (в первую очередь,
через фонды общественного по�
требления).

Признавая неизбежность неко�
торых социальных потерь при пе�
реходе к рынку, нельзя, однако, не
задаваться вопросом об их вели�
чине и оправданности. О послед�
ней, очевидно, можно говорить
лишь постольку, поскольку вно�
симая в ходе реформирования со�
циальная плата оказывается сопо�
ставимой с достижениями в повы�
шении эффективности производ�
ства, служащими, в конечном сче�
те, росту народного благосостоя�
ния. Практика экономических ре�
форм в бывшем социалистичес�
ком мире дает разные примеры. 

КНР, пойдя по пути постепен�
ного внедрения рыночных начал
в экономику, достигла того, что
социальная плата оказалась по�
сильной для населения и сопоста�
вимой с тем действительным эко�
номическим прогрессом, ради ко�
торого и осуществляется переход
к рыночной экономике.

XIII съезд КПК в 1987 г. под�
черкнул недопустимость того,

чтобы экономический прогресс
достигался за счет населения.
«Все, что благоприятствует раз�
витию производительных сил,
отвечает коренным интересам на�
рода,  а потому, можно сказать,
диктуется социализмом и допус�
кается им»12.

Такой подход вбирал в себя
всю неоднозначность социальных
последствий экономического
прогресса, достигнутого, в том
числе,  путем внедрения новых,
не свойственных прежней эконо�
мической системе механизмов.
Он указывал также на то, что, хо�
тя  сущностная  характеристика
социализма  всегда подразумева�
ет социальную защищенность
трудящихся, эта защищенность
на практике может быть достиг�
нута лишь на базе высокого уров�
ня развития производства. И, на�
конец, главное � эта защищен�
ность  автоматически не следует
за уровнем экономического раз�
вития. 

А потому сохранение этой
сущностной характеристики в ус�
ловиях экономического прогрес�
са, достигаемого любыми воз�
можными средствами, требует
системы  мероприятий,  направ�
ленных на  использование  пло�
дов достигаемого прогресса та�
ким образом, чтобы предприни�
маемые  действия отвечали  ко�
ренным интересам трудового на�
рода. В этом смысле, делая на
XIII съезде КПК акцент исклю�
чительно на развитии производи�
тельных сил страны, китайское
руководство не давало социаль�
ных авансов, и улучшение   жизни
народа  подразумевалось  как
возможное следствие, а не как за�
дача текущего времени.

СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Накопленный за годы рефор�
мы экономический потенциал
позволил руководству КНР уже в
начале 90�х гг. внести идею соци�
альной  справедливости  в качест�
ве одной из  стратегических задач
строительства социализма с ки�
тайской спецификой.   На XIV
съезде КПК в 1992 г.  в вопросе о
коренных задачах социализма,
наряду с развитием производи�
тельных сил, фигурирует задача
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«создания  в конечном итоге за�
житочной жизни для всех». По
новому прозвучала  и формули�
ровка оценки результатов дея�
тельности правительства: «Кри�
терием  для оценки правильности
и успешности работы в той или
иной области служит по  сути  де�
ла то, идет  ли она на пользу раз�
витию производительных сил со�
циалистического общества,  росту
совокупной мощи социалистиче�
ского государства,  повышению
жизненного  уровня  народа»13.

Предложенная на XIV съезде
КПК новая программа по ускоре�
нию процесса реформы, расшире�
нию внешних связей и модерни�
зации «сохраняла лицо» социа�
лизма уже тем, что предполагала
следующее:

� доминирование в многоу�
кладной структуре экономики об�
щественной собственности (госу�
дарственной и коллективной),
дополняемой индивидуальным,
частным и госкапиталистическим
секторами; 

� поддержание и умножение
усилий для развития сфер,  обес�
печивающих жизненные потреб�
ности населения и его  социаль�
ную защиту;  

� в распределительной системе
преимущество отдавалось рас�
пределению по труду, дополняе�
мому другими формами с учетом
соблюдения принципа справед�
ливости; 

� использование различных
регулирующих рычагов, чтобы,
наряду с заботой об  эффективно�
сти, «разумно увеличивать  раз�
ницу в доходах,   предотвращать в
то же время поляризацию,   обес�
печивать  постепенное  осуществ�
ление всеобщей зажиточности»14.

История развития человечес�
кой  цивилизации  в  XX  в. свиде�
тельствует, что реальный про�
гресс в обществе достигался толь�
ко тогда, когда эффективное эко�
номическое развитие сочеталось
с  политикой социальной защиты
населения.

Так, уже в первой половине
XX в. развитый капиталистичес�
кий мир в целях недопущения
разрушительных социальных ре�
волюций пошел на немыслимое
ранее перераспределение богатст�
ва между трудом и капиталом в
пользу труда, успешно дополнив
собственную идею эффективной
рыночной экономики идеей необ�
ходимости социальной защиты
трудящихся.

В конце XX в. социалистичес�
кий мир, явно осознав, что проиг�
рал соревнование с капитализ�
мом в развитии производитель�
ных сил, направил свои усилия на
создание ранее не вписываемых в
социализм рыночных отношений,
видя в этом единственно возмож�
ный и наиболее результативный
способ создания реальной мате�
риальной основы для обеспече�
ния социальной поддержки тру�
дящихся.   К сожалению,  не везде
этот опыт оказался успешным.
Наиболее плодотворными эконо�
мические реформы стали в тех
странах,  где в ходе преобразова�
ний использовались положитель�
ные наработки как рыночной,  так
и  плановой экономик. 

В КНР уже к началу 90�х гг. по
существу сформировался нашед�
ший отражение в экономической
политике государства подход,  в
котором идея  эффективности
рыночной экономики, заимство�
ванная   у капитализма,  соединя�
лась с идеей социальной защи�
щенности населения,  взятой от
социализма. Практически все  но�
вые моменты в представлениях о
строительстве социализма в КНР
связывались с задачей ликвида�
ции  экономической отсталости
страны и бедности нации. 

Для этого в КНР в процессе
реформы экономической систе�
мы отказались от мышления ка�
тегориями классового антагониз�
ма и очень постепенно,  но откры�
то и легально допустили в рамках
социалистического государства
формирование регулируемой на
макроуровне рыночной экономи�
ки,  плюральной структуры соб�
ственности и распределения, от�
ведя на их существование, по су�
ти, неограниченный во времени
срок.

Характеризуя результаты
«трехшаговой» стратегии модер�
низации страны  на  XVII  съезде
КПК  в октябре 2007 г., Ху
Цзиньтао отметил:     «Наша эко�
номика, одно время пребывавшая
на грани разрухи, теперь по об�
щим количественным показате�
лям на четвертом месте в мире, а
по объему импорта и экспорта �
на третьем. Народ, живший в ус�
ловиях нехватки одежды и продо�
вольствия, достиг в целом сред�
ней зажиточности, число нужда�
ющихся в деревне сократилось с
250 с лишним миллионов до 20 с
лишним миллионов. Успехи по�
литического, культурного и соци�

ального строительства привлекли
внимание всего мира. Развитие
Китая не только дало китайскому
народу возможность уверенно
встать на широкий путь, ведущий
к зажиточности и благополучию,
но и явилось огромным вкладом в
дело развития мировой экономи�
ки и прогресса человеческой ци�
вилизации»15.

ТЕОРИЯ СОЦИАЛИЗМА 
В ЕГО КИТАЙСКОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Сегодня  руководящей идео�
логией КПК  наряду с марксиз�
мом�ленинизмом и идеями Мао
Цзэдуна является   теория  строи�
тельства «социализма  с китай�
ской  спецификой». Ее называют
не только по имени «архитектора
и проводника» рыночных реформ
в стране «теорией Дэн  Сяопина»,
но и   «марксизмом современного
Китая», или «соединением марк�
сизма с практикой сегодняшнего
Китая и спецификой эпохи». 

Аргументами за  обоснован�
ность  такого вывода, на наш
взгляд, могут быть следующие: 

� во�первых,  наследуя рацио�
нальные идеи предшественников,
данная теория в то же время сло�
мала существовавшие стереоти�
пы  и  в  качестве  основного кри�
терия оценки  любой деятельнос�
ти взяла «три полезности» � идет
ли она на пользу развитию произ�
водительных  сил,  укрепляет ли
она совокупную мощь государст�
ва, способствует ли повышению
жизненного уровня народа; 

� во�вторых,  вместо  лозунга
«браться  за  классовую борьбу
как решающее звено работы» на
главное место было поставлено
экономическое строительство;  

� в�третьих,  и это,  на наш
взгляд, самое главное, то, что вы�
воды о путях дальнейшего разви�
тия делались не на основе  уже
существующих  формул и идей
(неважно, марксистско�ленин�
ских,   классических  буржуазных,
кейнсианских, неоклассических,
институционалистских или ка�
ких�либо еще),  а  на основе ана�
лиза изменившейся и продолжа�
ющей меняться практики как в
самом Китае, так и во всем мире.

В этом смысле китайская эко�
номическая наука  шла в русле
классических,  но практически,
ни разу, кроме периода НЭПа в
России, не реализованных реко�
мендаций марксизма�ленинизма
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� не бояться делать самостоятель�
ные выводы из новых, непредви�
денных,  но «бесспорнейших»
фактов действительности. 

В ходе теоретического и прак�
тического поиска китайские уче�
ные за годы реформы существен�
но изменили  прежние представ�
ления о социализме. «Социализм
с китайской спецификой» по
многим параметрам совсем  не
совпадает с моделью социализма,
начертанной классиками марк�
сизма�ленинизма. 

Характеризуя модель «социа�
лизма с китайской спецификой»
на  фоне всего исторического
опыта развития экономической
мысли,  можно сделать заключе�
ние не только о значительной
эволюции идей социализма в ки�
тайской интерпретации, но и о су�
щественном приближении ее к
выросшим  на  эволюционной
почве теориям «конвергенции»,
«смешанной экономики», идей
«институционализма». При всех
различиях этих теорий  всех их
объединяет идея сближения двух
общественных систем и необхо�
димости «социального контроля
над производством». 

Как показывает анализ, тот
общественно�экономический
строй, который сегодня называет�
ся в КНР «социализмом с китай�
ской спецификой», является кон�
вергентной по своей сути «сме�
шанной экономикой». Для эконо�
мики такого рода характерно со�
существование очень разнообраз�
ных по уровню развития произ�
водительных сил,  различных по
формам собственности типов хо�
зяйств и соответствующих им от�
ношений по производству и рас�
пределению материальных благ.
В то же время принятие идеи
«трех представительств», расши�
ряющей «социальную опору» ру�
ководства страны, привело поли�
тическую надстройку в опреде�
ленное соответствие с «много�
цветным» базисом. И, наконец,
самое главное � осуществляется
«социальный контроль над про�
изводством» как необходимое ус�
ловие создания рыночного хозяй�
ства в многонаселенной и эконо�
мически отсталой стране.

Одной из главнейших,  сущно�
стных характеристик «социализ�
ма с китайской спецификой»
XVII съезд КПК назвал необхо�
димость обеспечения «социаль�
ной гармонии». Для  китайского
народа, уже добившегося за годы

рыночных преобразований замет�
ного улучшения качества своей
жизни, такое определение явля�
ется фактором, мобилизующим
его на деятельность по смягче�
нию и по возможности устране�
нию того, что вызывает напря�
женность и может подорвать со�
циальную стабильность в китай�
ском обществе. А это, в первую
очередь, решение вопросов заня�
тости и безработицы, предотвра�
щения углубления имуществен�
ной дифференциации и, тем бо�
лее, недопущения «поляризации»
в обществе, сокращение, а затем и
ликвидация бедности.

Характерно, что именно на ре�
шение этих, наиболее болезнен�
ных для страны проблем  направ�
лены сегодня внимание и усилия
китайского руководства. Вопро�
сы первоочередной помощи наи�
более обездоленным слоям насе�
ления и создания дополнитель�
ных рабочих мест как главного
способа улучшения благосостоя�
ния всего народа стали централь�
ными на ежегодных сессиях
ВСНП. Именно  в этом направле�
нии корректировались и расход�
ные статьи государственного бю�
джета даже в условиях мирового
финансово�экономического кри�
зиса.

Дотации из центрального бю�
джета на новое трудоустройство
ежегодно продолжают расти. На
первой сессии ВСНП 11�го созы�
ва в 2008  г., отчитываясь о проде�
ланной правительством работе,
премьер Госсовета Вэнь Цзябао
сообщил, что  за последние  пять
лет в городах страны был трудо�
устроен 51 млн человек, коэффи�
циент безработицы удержан в
пределах 4,6%, а  реальные дохо�
ды городского и сельского насе�
ления выросли соответственно в
1,8 и в 1,7 раза. 

Подводя итоги  политики по
трудоустройству населения на
сессии ВСНП в 2010 г., Вэнь Цзя�
бао назвал ее «более активной»
по сравнению с прошлым и ха�
рактеризующейся «усилением
ответственности самого прави�
тельства за стимулирование заня�
тости». Из центрального бюджета
на нужды трудоустройства в
2009 г. было выделено средств на
59% больше, чем в 2008 г., была
развернута серия мероприятий
по обеспечению  занятости, по
многим каналам создавались ра�
бочие места общественно�полез�
ного назначения16.

На состоявшейся в марте
2011 г. 4�й сессии ВСНП 11�го со�
зыва, характеризуя развитие на�
родного хозяйства КНР за годы
11�й пятилетки (2006�2010 гг.),
Вэнь Цзябао  подчеркнул, что
«неуклонная гармонизация эко�
номического и социального раз�
вития основывалась на  улучше�
нии народной жизни», а «в разви�
тии социально�экономической
сферы предпочтение отдавалось
занятости».  В итоге, только в
2010 г. в городах и поселках чис�
ленность занятых возросла  на
11,68 млн человек, а реальные
среднедушевые доходы городско�
го и сельского населения  вырос�
ли, соответственно, на 7,8 и
10,9%17. 

На строительство «гармонич�
ного социалистического общест�
ва с китайской спецификой» ру�
ководителями КНР отводится
длительный срок, на протяжении
которого должно смениться «не�
сколько десятков поколений лю�
дей». При этом имеется в виду,
что   сегодня «гармоничное соци�
алистическое общество»   может
быть лишь вдохновляющей свет�
лой мечтой, к которой будет (или,
по крайней мере, может) стре�
миться китайский народ.
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