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В статье характеризуется динамика обновления китайского общества, этапы мо-
дернизации страны. Прослеживаются основные вехи государственной политики 
по внедрению рычагов рыночного хозяйствования и по основным направлениям 
социально-экономического развития страны. 
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По мнению китайских специалистов, следует выделять несколько этапов модерни-
зации традиционного китайского общества. Первый, основополагающий период начинает-
ся с победы Синьхайской революции и с провозглашения Китайской Республики, впервые 
в истории этой страны установившей республиканский строй. Второй этап датируется 
1949 годом: победой национально-демократической революции и созданием КНР. Опыт 
модернизации китайского общества на основе марксистско-ленинской теории воплотился в 
первоначальной индустриализации страны на основе планово-распределительной эконо-
мики и в формировании партократического авторитарного государства. Третий этап мо-
дернизации Китая связывается с началом рыночных реформ и политики открытости стра-
ны внешнему миру, к которым в стране приступили в конце 1970 гг. В течение последнего 
тридцатилетия КНР стала второй после Соединенных Штатов экономикой в мире. 

За последние годы социалистический Китай добился наиболее впечатляющих 
успехов на пути модернизации страны. Именно исторический опыт Китая обнаруживает 
реальную действенность общечеловеческого содержания современной культуры. Именно 
опора на общечеловеческое содержание культуры позволила в кратчайший срок обога-
тить жизнь такой огромной страны, как КНР. Эти успехи «открыли всем развивающимся 
странам совершенно новый путь выхода из бедности и развития экономики»1. Для раз-
вивающихся стран необходимость следовать требованиям международных режимов и 
международных стандартов (скажем, качества) становится отправным пунктом модерни-
зации социально-политической жизни общества и превращения их в конкурентоспособ-
ных партнеров на международной арене. «Колоссальные успехи китайских реформ и по-
литики открытости показали мировой общественности: Китай, находясь в условиях 
неразвитой сверхцентрализованной плановой экономики и напряженной международной 
обстановки, с самого начала успешно пошел путем реформ экономической системы и 
модернизации страны»2. 

Краеугольными пунктами обновления КНР стали, во-первых, критика автаркии 
(закрытости) и принятие государственной политики «открытости внешнему миру». Во-
вторых, смелое привлечение всех достижений культуры, созданных общими усилиями 
всего человечества, включая капиталистическое общество, что позволило в полной мере 
использовать внешние и внутренние ресурсы, единство внешнего и внутреннего рынков. 
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В-третьих, осторожность и умеренность, научная обоснованность политики специаль-
ных экономических зон и поэтапный путь развития экономики. В-четвертых, правильно 
установленное соотношение принципов «привлечения достижений общечеловеческой 
культуры» и «опоры на собственные силы». В-пятых, использование всех предшествую-
щих принципов в целях повышения благосостояния народа. Именно гуманистические 
интересы — качество жизни людей — становятся критерием правильности намеченных 
шагов в политике модернизации. 

Социалистическая система может существовать как в «открытом», так и в «за-
крытом» варианте. Однако строительство социализма нельзя отделить от всего мира. 
Проведение политики «закрытых дверей», в конечном счете, неизбежно связано с пора-
жением. Социалистические государства должны ускоренно развивать производительные 
силы, ускоренно преодолевать бедность и отсталость, непрерывно наращивать мощь и 
обязательно проводить политику открытости для привлечения всех достижений культу-
ры, созданных общими усилиями всего человечества, включая капиталистическое обще-
ство. Поэтому вопрос открытости внешнему миру, по сути, является важнейшим страте-
гическим вопросом, непосредственно связанным с существованием и развитием социа-
листического государства. Это закономерный аспект политики государства, имеющий 
неизбежный и долговременный характер. Дэн Сяопин писал, что «если политика от-
крытости не будет изменена в течение 50 лет следующего столетия, то в течение по-
следующих 50 лет наши контакты с мировой экономикой будут более частыми и мно-
гократными, усилится взаимозависимость и неотрывность Китая от мировых процес-
сов, тогда нельзя будет изменить политику открытости. Политика открытости госу-
дарства в нашей стране не подразумевает открытость в какой-то одной области или в 
какой-то одной сфере, а подразумевает полную, всестороннюю, многоуровневую, широ-
кую открытость всему миру. Китай установил долговременные устойчивые экономиче-
ские отношения с постоянно растущим числом государств и территорий мира, прово-
дит в жизнь стратегию рыночной многополюсности, роль Китая в международном ок-
ружении все возрастает, возможностей для нашего развития также становится все 
больше и больше»3. 

Основной целью «открытия внешнему миру» для Китая было улучшение жизни 
народа на основе ускоренного развития производительных сил. Во имя этой цели, во-
первых, во все возрастающем масштабе привлекались и использовались достижения 
культуры, созданной всем человечеством, включая западную передовую технику, пере-
довое оборудование и передовой управленческий опыт, а также осуществлялось их пе-
реосмысление и приближение к китайской действительности. Во-вторых, осуществля-
лась увязка внешних и внутренних ресурсов, включая материально-технические, денеж-
ные, информационные и интеллектуальные. В-третьих, в больших масштабах практико-
валась международная кооперация, а международная конкурентная борьба стала пово-
дом для демонстрации преимущества экономической системы современного Китая. 

Своеобразным полем апробации новых форм экономики стали специальные эко-
номические зоны (СЭЗ). Дэн Сяопин отмечал, что СЭЗ — это новое явление при социа-
лизме, «окно» в сферу современной техники, «окно» для передового управленческого 
опыта, «окно» привлечения знаний, «окно» в вопросах внешней политики. В Китае в 
1980 г. было создано четыре таких зоны (в городах Шэньчжэне, Чжухае, Шаньтоу, Сямэ-
не), а 8 лет спустя — еще и в провинции Хайнань). Эти СЭЗ не только добились боль-
ших экономических успехов. Они стали экспериментальными полигонами для проведе-
ния научных поисков и уточнения модели будущего развития. Они также играли важную 
роль в продвижении достижений мирового опыта развития экономики во внутренние 
районы Китая. Таков поэтапный подход к реализации общечеловеческого содержания 
современной культуры в условиях социализма. 

Следующий шаг в обогащении культуры китайского народа достижениями об-
щечеловеческой культуры связан со вступлением Китая в международную экономиче-
скую систему. Это потребовало регулирования соотношения между расширяющейся от-
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крытостью миру и осуществлением опоры на собственные силы. Именно самостоятель-
ность, независимость и суверенитет стали исходными точками обогащения националь-
ной культуры. Опора на собственные силы — это ключевое звено развития современного 
Китая. Государственная политика открытости только усилила готовность Китая опирать-
ся на собственные силы, стимулировать развитие собственной национальной экономики. 
Здесь необходимо подчеркнуть взаимопроникновение общечеловеческого и националь-
ного, политики открытости достижениям общечеловеческой культуры и опоры на собст-
венные силы. Один из «секретов» Китая заключается в мерах предосторожности как 
способе преодоления кризисных явлений в мировой экономике, и защиты экономической 
безопасности Родины. 

Осторожность в политике государства требовала решать проблемы страны по-
этапно, а не путем эффектной, но не эффективной «шоковой терапии». В истории мо-
дернизации китайского общества последний ее этап можно разбить на три стадии. 
Первая стадия (декабрь 1978 г. — сентябрь 1984 г.) была связана, прежде всего, с пре-
образованиями в деревне. Вместе с тем, в городе проводились эксперименты по рас-
ширению самостоятельности и по самоуправлению госпредприятий, создавались СЭЗ. 
Политический лозунг этого периода: «плановая экономика — основа, рыночное регу-
лирование — дополнение». 

Вторая стадия (октябрь 1984 г. — декабрь 1991 г.) была посвящена преобразова-
ниям в городе. Ключевым звеном модернизации становится реформа цен сначала в про-
мышленности, а затем в области науки, техники, образования и других социальных сфе-
рах. Лозунг второй стадии развертывающейся модернизации страны: «плановая товарная 
экономика». 

Третья стадия (январь 1992 г. — по настоящее время), сформировала новую сис-
тему управления предприятиями и заложила основы новой системы макрорегулирования 
экономикой со стороны государства. Эта стадия созидания обновленного общества про-
ходит под лозунгом «социалистической рыночной экономики». 

Китайский путь развития — это путь от централизованной плановой экономики к 
социалистической рыночной экономике. Опыт Китая свидетельствует, что главное в со-
циализме — простор развитию производительных сил, устранение эксплуатации человека 
и развитие социально-политической сферы на основе неуклонного роста качества жизни 
всего населения, а не государственная плановость экономики. Дэн Сяопин писал: «Преоб-
ладание плана или рынка не являются сущностными критериями разграничения капита-
лизма и социализма. Плановая экономика не тождественна социализму, при капитализме 
также имеется планирование; рыночная экономика не тождественна капитализму, при 
социализме также есть рынок. План и рынок — все это экономические меры»4. 

Без поступательного, здорового и быстрого развития человека как главной про-
изводительной силы, главного участника экономики невозможно говорить о социализме. 

В Китае «канула в Лету» концепция социализма с одной формой собственности 
(общественной) в виде государственной и кооперативной. Модернизация китайского об-
щества подтвердила, что при социализме может существовать многообразие форм собст-
венности при наличии общественной собственности как основной. Введение понятия 
«формы реализации собственности» стало методологической основой внедрения акцио-
нерной системы управления предприятиями и создания системы корпораций. Притом 
контрольный пакет создаваемого акционерного предприятия, как правило, остается в ру-
ках государства, а само предприятие — под жестким государственным контролем как 
основы ответственности за успех дела. 

В процессе модернизации в китайской деревне, во-первых, создана двухуровне-
вая система хозяйствования, где основой стал семейный подряд. Во-вторых, создан ры-
нок сельхозпродукции. В-третьих, осуществляется индустриализация и урбанизация се-
ла. В-четвертых, предпринимаются меры по модернизации сельскохозяйственного про-
изводства на основе специализации. 
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В результате введения права пользования на землю крестьянин получил полную 
хозяйственную самостоятельность, широко стал внедряться семейный подряд. Китай-
ский крестьянин, не являясь собственником земли, стал собственником произведенного 
на земле продукта, что заметно повысило эффективность его труда. В сельском хозяйст-
ве уничтожено директивное планирование, реализована система контрактных закупок, 
разрушившая систему фиксированных цен. Для поддержания цен была создана система 
резервных и страховых фондов, с помощью которых государство стало контролировать и 
регулировать оптовые и розничные цены на сельхозпродукцию. 

Важный момент модернизации деревни — создание поселковых предприятий. 
Индустриализация, с одной стороны, подняла на новый качественный уровень перера-
ботку сельхозпродукции, а с другой — позволила трудоустроить большую массу избы-
точного населения деревни. Это способствовало внедрению курса на урбанизацию сель-
ской местности. 

Общим результатом этого процесса стала интеграция разных звеньев сельского 
хозяйства — производства, обработки и сбыта, что привело к появлению тенденции от-
раслевой специализации сельских районов, становления аграрно-промышленного ком-
плекса в Китае, обеспечивающего крупные и средние промышленные предприятия раз-
личных форм собственности необходимыми сырьем, материалами. 

Отличительная особенность модернизации сельхозпроизводства заключается 
здесь в использовании множественности форм собственности для обеспечения высоких 
результатов труда при сохранении коллективной собственности на землю. Свою «нишу» 
на социалистическом рынке занимают и госхозы, и единоличные хозяйства. Китайский 
опыт модернизации указывает на необходимость превращения трудовых коллективов не 
столько в собственника предприятий, сколько в собственника произведенной продукции. 

В 1970-е гг. предприятия стали распоряжаться прибылью. В 1980-е гг. произошла 
замена отчислений (от прибыли в пользу государства) на налог в сочетании с введением 
подрядной системы. В 1990-е гг. потребовалось превратить предприятия в самостоятель-
ные хозяйственные субъекты: самостоятельных производителей, самостоятельно несущих 
ответственность за прибыль и убытки, а также самостоятельно развивающих свое произ-
водство. На практике это выразилось в переходе экономики от системы ответственности 
директоров к внутреннему регулированию через корпоративное управление предприятия-
ми посредством создания компаний, объединений, введения аренды, подряда, акциониро-
вания, продаж, банкротств и перелива капитала из убыточных предприятий в прибыльные. 
От управления товарными потоками государство перешло к управлению финансовыми по-
токами, от управления единственным инвестором к управлению группами инвесторов. 

Важной чертой модернизации Китая является постепенность перехода от дирек-
тивного управления предприятиями — к индикативному. Если раньше государство 
управляло общественным производством с помощью централизованного планирования и 
распределения продукции, то сегодня — посредством экономических рычагов: через за-
купки необходимой продукции предприятиями на товарном рынке, путем выделения го-
сударственных инвестиций и льготных банковских кредитов. В итоге поэтапного преоб-
разования механизмов управления в современном Китае предприятия превращаются в 
самостоятельных товаропроизводителей, действующих на рынке в условиях конкурен-
ции под государственным контролем. 

Следующий аспект модернизации Китая связан со становлением планово-
рыночной системы. Центральное звено этого процесса — создание современной систе-
мы ценообразования. Было признано наличие не только рынка средств производства и 
предметов потребления, но и наличие рынка факторов производства. А именно: рынки 
финансов, рабочей силы, техники и технологий, информации и т.п. В результате стали 
формироваться цены трех видов: фиксированные государством директивные цены, ин-
дикативные цены, (отклонявшиеся от директивных до 20% под воздействием спроса) и 
рыночные цены, устанавливаемые под воздействием рынка. Причем динамика между 
ними свидетельствует о постепенном расширении сферы рыночных цен (до 95% на про-
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мышленную продукцию) и о сокращении директивных цен. Однако сохранение дирек-
тивных цен на основное сырье и материалы позволяло государству снижать инфляцию 
издержек и не допускать ее выхода из-под контроля. Хотя полностью инфляции избежать 
не удалось, страна сохранила устойчивый курс юаня по отношению к доллару США, во-
преки кризисной ситуации в мировой финансовой системе (1997 г.) 

Новым моментом модернизации Китая стала система макроэкономического кон-
троля. Ее становление включает в себя: 

1) переход от административных методов управления к регулированию экономи-
ки с помощью финансовых рычагов; 

2) создание скоординированной единой системы макроконтроля; 
3) субординацию отношений между контролем на макроуровне и рыночным ме-

ханизмом. Своеобразным методологическим ключом, лежащим в основе новой системы 
контроля, стал принцип разделения доходов и расходов, а также разделения ответствен-
ности по уровням управления. 

В 1994 г. появилась новая налоговая система, разделенная на центральную и ме-
стную. Затем была создана система макрорегулирования и контроля под руководством 
Центрального Банка, который контролировал и направлял деятельность отраслевых, ре-
гиональных и коммерческих банков, включая иностранные банки. 

Современная система макроконтроля в Китае свидетельствует о важной роли 
социалистического государства в модернизации страны. Освобождая себя от админист-
ративного контроля за деятельностью предприятий, государство постепенно усиливало 
контроль за основными отраслями экономики посредством проведения валютно-
финансовой политики через бюджет, налоги, цены, учетную ставку, кредит и другие ин-
струменты финансовой политики, а также посредством издаваемых законодательными и 
исполнительными органами правовых нормативных документов. Особое место в модер-
низации Китая заняла проблема распределения доходов. Решение этой проблемы вклю-
чало четыре принципа: 

– значительное повышение доходов для определенных социальных групп; 
– оптимальную эффективность реформ с учетом равенства и справедливости; 
– распределение доходов в зависимости от результатов участия людей в произ-

водстве при сохранении принципа распределения по труду; 
– неуклонное возрастание социального обеспечения трудящихся на основе мно-

гоярусной системы, сочетающей единое социальное планирование и личный вклад каж-
дого человека. 

Вначале прозвучал отказ от принципа уравнительного распределения доходов. 
Было разрешено выплачивать рабочим и служащим премии из прибыли предприятия, а 
крестьянам разрешалось продавать произведенные ими товары и услуги по рыночным 
ценам. Было разрешено богатеть людям в отдельных районах или в отдельных отраслях 
в результате честного труда и хозяйственной деятельности в соответствии с законом для 
ускорения экономического развития и «достижения всеобщей зажиточности». 

На следующей стадии реформ стал преобладать рыночный метод распределения 
доходов. Регулирование доходов с учетом социальной справедливости потребовало ис-
пользования налогов, государственных ставок минимальной заработной платы, установ-
ления прожиточного минимума. Принцип социальной справедливости воплощает идею 
развития человека как главной производительной силы. Социальная справедливость не-
избежно базируется на развитии производства и росте эффективности, ибо невозможно 
добиться реализации принципа социальной справедливости на основе падения эффек-
тивности производства. Падение эффективности приводит к сужению материальной ба-
зы принципа социальной справедливости, а уравниловка неизбежно ведет к снижению 
эффективности. 

Вместе с тем различия в уровне доходов разных социальных групп общества по-
степенно возрастали. Это возлагало на государство особую ответственность за организа-
цию системы мер, препятствующих разрушению принципа социальной справедливости, а 
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также снижению эффективности социально-экономического и культурного развития стра-
ны. Взаимосвязь между экономической эффективностью и социальной справедливостью 
приобрела в Китае решающее значение для модернизации системы распределения. Здесь 
государство стало искать опору в гражданском обществе. С помощью различных органи-
заций — профсоюзов, женских, молодежных и других общественных организаций — оно 
приступило к реализации различных социальных программ, добиваясь повышения жиз-
ненного уровня работников. Силами научно-исследовательских учреждений оно организо-
вывает обследования и мониторинги, на основании которых стремится прогнозировать со-
циальную обстановку как в в целом по стране, так и в отдельных регионах. 

В ходе модернизации за последние 25 лет ВВП КНР возрос в 109,8 раза (с 
362,4 млрд юаней в 1978 г. до 39798 млрд юаней в 2010 г.). Средние темпы прироста 
ВВП составили около 10%. Средние годовые доходы за четверть века выросли более чем 
в 100 раз (со 184 юаней в 1978 г. до 19109 юаней в 2010 г.). Это сказалось на быстром 
росте внутреннего потребительского рынка, создавшего стимулы для расширения произ-
водства. Рост уровня жизни широких слоев населения стал результатом не только быст-
рого расширения производства, но и превратился в его исходное условие. 

Таблица № 1 

Основные показатели роста экономики КНР5 
Сфера экономики Ед. измер. 1985 2000 2005 20106 

Промышленность млрд юаней 344,9 3957,0 8629,8 18 750 
Земледелие  —  254,2 1421,2 2271,8 4053,4 
Сфера услуг  —  255,6 2970,4 7339,5 17 100 
Иноинвестиции млрд $ 2,0 40,7 60,3 105,7 
Среднегод. зарпл в гор.  юани 1148 9371 18405 19 109 

 
В 11-й пятилетке (2006–2010 гг.) среднегодовой прирост темпов развития эконо-

мики Китая составил, согласно отчетному докладу премьера Госсовета КНР Вэнь Цзя-
бао, 11,2%7. ВВП Китая на 2010 г. достиг 39,8 трлн юаней ($6,058 трлн), а финансовые 
доходы выросли с 3,16 трлн юаней ($481 млрд), до 8,31 трлн юаней ($1,3 трлн). 

 
Диаграмма свидетельствует, что базовой основой экономики Китая является 

промышленность, ибо кривая ее роста находится в прямой корреляции со шкалой роста 
заработной платы рабочих и служащих. Однако рост заработной платы отстает от темпов 
роста промышленности. Если в среднем зарплата китайцев за последнюю четверть века 
выросла в 16 раз, то показатели промышленности увеличились в 54 раза. Происходит это 
в силу более сдержанного роста объемов сельскохозяйственного производства, которое 
дало прирост почти в 16 раз. Самой динамичной сферой китайской экономики является 
сфера услуг, объемы которой увеличились почти в 67 раз за 25 лет. Это указывает на ре-
шающую роль промышленно-городских центров «китайского экономического чуда». 
Рост качества жизни китайского народа, несомненно, повлиял и на выбор Китая в каче-
стве страны, принимавшей Олимпийские игры 2008 г. 

Относительный дисбаланс между сельской и городской экономикой потребовал 
от руководства КНР обратить особое внимание на финансирование отстающих сельско-
хозяйственных регионов. Огромные территории Западного Китая, отстающие в своем 
развитии от приморских и центральных районов, требуют серьезных капитальных вло-
жений. В следующем пятилетнем плане развития страны на это будут выделены средст-
ва, специально высвобождающиеся из промышленной сферы, для смягчения этого дис-
баланса. Потенциал Западного Китая ждет своей актуализации. Он характеризуется на-
личием огромных запасов самых разных природных богатств, в том числе нефти и газа. 
Сегодня освоение разведанных месторождений невозможно в силу неразвитости инфра-
структуры. Но в XXI в. ожидается обеспечить сырьевыми ресурсами Западного Китая 
более 60% всех потребностей страны. 
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Диаграмма № 1 

Динамика основных показателей роста экономики Китая 
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Прогресс экономики Китая стал базой для разработки концепции научного раз-
вития прав человека8. Ее основой служит новый девиз — «Человек — превыше всего». 
Вместе с тем она является следствием планомерной политики в этом направлении. Ве-
хами политики государства в интересах человека можно считать следующие события: 

На третьем пленуме ЦК РПР 11-го созыва 1978 г. принимается решение о прове-
дении реформ во имя повышения уровня жизни людей, хотя и не упоминается о правах 
человека. 

В 1982 г. в четвертой Конституции КНР были перечислены 28 гражданских прав, 
практически совпадающие с конституционными правами западных стран. 

В 1991 г. впервые была издана «Белая книга по правам человека в Китае». Ее со-
держание фактически обновляется ежегодно, раскрывая динамику наполнения «прав че-
ловека» в современном Китае, которые характеризуются как «великое понятие». 

На 2-й сессии ВСНП 10 созыва (март 2004 г.) была принята поправка к Консти-
туции. Понятие «права человека» было впервые внесено в Конституцию КНР с четкой 
формулировкой: «Государство уважает и обеспечивает права человека». 

Правительство Китая сосредоточило усилия на повышении качества жизни наро-
да. Принятые меры рассматривались в качестве главных материальных средств обеспече-
ния прав человека на жизнь и достойное существование. Основной постулат его политики: 
«Правительство отдает приоритет защите прав народа на существование и развитие». 

В 2007 г. была опубликована концепция научного развития прав человека, а XVII 
съезд КПК включил в Устав партии положения об уважении и обеспечении «прав чело-
века». 

В апреле 2009 г. был разработан «Национальный план действий в области прав 
человека на 2009–2010 гг.»9. Это первая государственная программа, специально по-
священная правам человека в Китае. Она свидетельствовала о том, что правительство 
Китая взяло на себя обязательство в области прав человека не только перед китайским 
народом, но и перед мировым сообществом. В настоящее время правительство пред-
ставило отчет о реализации этого плана и приступило к разработке нового соответст-
вующего плана до 2015 г. 
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Сформулирована новая задача, которую предстоит решить в ближайшие годы: 
совершенствование системы социального обеспечения и, прежде всего, медобслужива-
ния, содержания в старости и образования. 

Общим итогом реализации «Плана действий»10 стало выполнение всех его пока-
зателей в намеченный срок при перевыполнении более 50% показателей благосостояния 
широких народных масс и 35% показателей социального характера. В 2010 г. доходы го-
рожан увеличились на 11,3%, а доходы сельского населения — на 14,9%. Обязательное 
9-летнее образование охватывает 100% детей школьного возраста. При этом коэффици-
ент неграмотности снизился до 4,08% от общей численности населения. Население 
страны вырвалось из нищеты, о чем свидетельствует перевод Китая в разряд среднераз-
витых стран из слаборазвитых по результатам последних исследований ООН. Все это 
позволяет подчеркнуть, что в рамках «Плана действий» всесторонне укрепилось право 
граждан на существование и развитие, а также сделан существенный вклад в обеспече-
ние права человека в области экономики и образования. 

В течение последних двух лет сформировалась социалистическая правовая сис-
тема с китайской спецификой, которая призвана стать основой защиты прав человека в 
КНР. Вместе с тем она учитывает результаты диалога и консультаций по вопросам права 
человека со специалистами из ЕС, США, Великобритании и других стран. В марте 
2010 г. на 3-й сессии ВСНП 11-го созыва была принята поправка к «Закону о выборах», 
которая предусматривает соблюдение принципа равенства избирательного права для всех 
граждан. В феврале 2011 г. Постоянный комитет ВСНП принял «Поправку к уголовному 
кодексу», которая отменила смертную казнь за 13 ненасильственных экономических пре-
ступлений и ограничила применение смертной казни по возрасту — не старше 75 лет. В 
результате число приговоренных к смертной казни сократилось на 20%. К концу 2010 г. в 
стране действовало 3592 учреждения по предоставлению юридической помощи инвали-
дам. Бесплатно пользуются юридическими услугами свыше 54 тыс. инвалидов. Все это 
указывает, что в стране совершенствуется законодательство с целью расширения поли-
тических и гражданских прав человека. 

За последние два года правительство направило на финансовую помощь для 
нацменьшинств 2,78 млрд юаней. В местах компактного проживания нацменьшинств 
была сформирована модель двуязычного обучения. 

Совершенствовалась система социального обеспечения: свыше 250 млн человек 
охвачено базовым пенсионным страхованием, увеличившись на 15,2%. При этом размер 
средних ежемесячных пенсий в 2011 г. увеличился на 140 юаней. Был введен в эксплуа-
тацию ряд домов престарелых. 

Во всех районных городах создавались организации, по защите прав детей и 
профилактике преступлений, связанных с приемом на работу несовершеннолетних, а 
также с похищением и продажей детей. Совершенствуется законодательство по охране 
прав несовершеннолетних. 

Таким образом, осуществляется целенаправленная работа по расширению прав 
нацменьшинств, пожилых и несовершеннолетних. В стране создается система пропаган-
ды «прав человека», развивается международное сотрудничество в этой области. 

Одновременно с этим правительство КНР признает существование недостатков 
и трудностей в деле защиты прав человека и отмечает неизбежность долгого пути ради 
полноценного и всестороннего их обеспечения. Очевидно, что переход Китая в разряд 
развитых стран позволит социалистическому государству стать образцом соблюдения 
прав человека не на словах, а на деле. Неудивительно, что «Национальный доклад», 
представленный в соответствии с пунктом 15 А) приложения к резолюции 5/1 Совета по 
правам человека за 2009 г. констатировал: «После 1978 г., когда Китай приступил к про-
ведению реформ и политики «открытых дверей», народ Китая стал пользоваться всеми 
правами человека в значительно больших масштабах. Китайский народ, которому ко-
гда-то не хватало самого необходимого, в настоящее время живет в условиях относи-
тельного процветания. Наблюдается устойчивый прогресс в таких социальных облас-
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тях, как образование, культура и здравоохранение. Развиваются демократия и верхо-
венство права. Неуклонно продвигается реформа в политической области, при этом 
расширяется участие граждан в политической жизни страны. Органы государствен-
ного управления всех уровней в настоящее время сознательно применяют научный под-
ход к развитию, ставящий людей на первое место и предусматривающий обеспечение 
всеобщего, скоординированного и устойчивого развития, в целях создания гармоничного 
общества на основе принципов демократии, верховенства права, равенства и справед-
ливости»11. 
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