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Китайская Народная 
Республика

▪ Государство в Восточной Азии

▪ Основано- 1 октября 1949 г.

▪ Столица- Пекин

▪ Язык- китайский

▪ Форма правления- 
социалистическая республика

▪ Население- 1 место в мире.       1 
317 000 000 чел.

▪ Плотность населения- 140 чел./км²

▪ Валюта- юань



▪ 3 города центрального 
подчинения -Пекин, 
Шанхай и Тяньцзинь. 

▪ 22 провинции- Хэбэй, 
Шаньси,Ляонин,
Цзилинь, Хэйлунцзян,
Шэньси, Ганьсу,Циньхай,
Шаньдун,Цзянсу,
Чжэцзян,Аньхой,Цзянси,
Фуцзянь,Хэнань,Хубэй,
Хунань,Гуандун,Сы-
чуань, Гуйчжоу,
Юньнань,Тайвань.

▪ 5 автономных районов: 
Внутренняя Монголия, 
Нинсся,Синьцзян,
Гуанси,Тибет

▪ 31 автономный округ

▪ 321 город

▪ 2046 уездов





Людские ресурсы, во времена  экономических реформ
Темпы прироста населения быстро снижаются, начиная с 1970-х годов 



Возрастно-половая структура населения Китая с 1950 по 2050 годы, 
средний вариант прогноза ООН пересчета 2006 года

Перевес числа мужчин отмечался во всех возрастах 
моложе 60 лет. В группах старше 60 лет быстро 

нарастал перевес числа женщин.

Эта пирамида показывает результаты всех 
основных кампаний по ограничению рождаемости, 
предпринимавшихся во второй половине ХХ века 

Пирамида 2050 года отражает быстрое старение население и 
сокращение его численности. Половые диспропорции более 

сглаженные 



Отраслевая структура занятости населения  в 
процентах.

 Отрасль %

сельское хозяйство  71,2

промышленность 13,3

транспорт и связь 1,8

торговля и бизнес 3,9

финансы 1,3

услуги 5,2

строительство 1,8

Другие сферы 1,6



▪ - «Большой скачок», начатый в 1958 г., чтоб через 15 
лет догнать Великобританию по объёму производства.  
Организация сельского (частично, и городского) население 
страны в автономные «коммуны».  Коллективизация жизни 
-  частная жизнь и собственность были искоренены. 
Каждая коммуна должна была обеспечивать себя и 
окрестные города продуктами питания, и производить 
индустриальные продукты, главным образом сталь. 
Политика «Большого скачка» закончилась грандиозным 
провалом. В 1959-61 гг. страну охватил величайший 
голод, жертвами которого стали, по разным оценкам, от 
10-20 до 30 миллионов человек. 

-«Культурная революция» (1966—1976) в ходе которой 
погибли 20 миллионов человек и  100 миллионов 
пострадали.  Красный террор захватил все области жизни, 
классы и регионы страны. По всей стране проводятся 
массовые судилища «инакомыслящих» (руководящих 
работников, профессоров), во время которых они 
подвергаются всяческим унижениям, нередко избиваются.



Унаследовав разрушенный и сотрясаемый социальными и 
политическими конфликтами Китай после «Культурной 

революции», он стал:

▪ - ядром второго поколения китайских руководителей;

▪ - инструментом внедрения нового социалистического мышления;

▪ - улучшил отношения Китая с Западом;

▪ - разработал принцип «социализма с китайской спецификой»;

▪ - инициатором экономических реформ в Китае;

▪ - сделал страну частью мирового рынка;

▪ -  заложил основы для экономического развития Китая, что 
позволило Китаю получить репутацию страны с самой 
быстрорастущей экономикой в мире.



Съезды КПК

▪ 1921 год – I учредительный съезд КПК. Основное решение съезда – 
учреждение Коммунистической партии Китая. 

▪  1945 год – VII съезд КПК. Съезд утвердил Мао Цзэдуна на посту 
председателя ЦК КПК, принят Устав КПК, его ключевая статья: КПК 
"во всей своей работе руководствуется идеями Мао Цзэдуна". 

▪  1956 год – VIII съезд КПК. Принят новый Устав партии: исключение 
положения об определяющей роли "идей Мао" и провозглашение  
марксизма-ленинизма идеологической основой КПК. 

▪ Обсуждение первого пятилетнего плана (1952 -1957 гг.) 🡪вопрос об 
ускорении темпов индустриализации 🡪1957-1958 гг. принятие 
программ «малого» и «большого скачка»🡪 тяжелые последствия для 
экономики.



Съезды КПК

▪ 1969 год – IX съезд КПК. прошел в разгар «культурной революции» 
🡪формальное закрепление усиления культа личности Мао. Принят 
новый Устав КПК 🡪 "идеи Мао Цзэдуна" теоретическая основа 
партии 

▪  1977 год – XI съезд КПК. Первый съезд партии после смерти в 1976 
году Мао Цзэдуна, осудивший методы проведения «культурной 
революции». На политическую арену после опалы выходит Дэн 
Сяопин (в 1977 году – заместитель председателя ЦК, первый 
заместитель премьера Госсовета и начальник генштаба). 

▪ В 1978 года в Пекине прошел исторический третий пленум ЦК КПК, 
где Дэном впервые были провозглашены принципы рыночных 
экономических преобразований в стране. 

▪ В 1980 году Дэн Сяопин стал полноправным лидером КПК. 



▪ 1982 год – XII съезд КПК. На съезде была оглашена, а затем и 
принята впервые озвученная на третьем пленуме программа 
экономических реформ (план строительства «социализма с 
китайской спецификой»). 

▪ 1987 год – XIII съезд КПК. Съезд утверждает Чжао Цзыяна на посту 
генерального секретаря ЦК КПК. 

▪ Дэн Сяопин по собственной инициативе вышел из состава ЦК, 
«уведя с собой» еще шесть престарелых (за 70 лет) членов 
Политбюро. Отставка из состава ЦК членов, достигших 70-летнего 
возраста, становится традицией.  

▪ Принят план стратегических действий и реформ в области развития 
экономики, который включал три этапа:

▪ -Увеличение ВВП в два раза по сравнению в 1980-м годом и 
обеспечение всего населения продуктами и одёжной.

▪ -Увеличение ВВП ещё в два раза к концу века.
▪ -Достижение к середине ХХІ века среднедушевого дохода на уровне 

среднеразвитых стран.



▪ 1992 год – XIV съезд КПК. Первый съезд КПК во главе с Цзян. 
Выдвинуто предложение Цзян Цзэминем  активизировать 
затормозившиеся в начале 90-х экономические реформы. 

▪  1997 год – XV съезд КПК. Через несколько месяцев после кончины 
Дэн Сяопина. Включена в состав Устава «теория Дэн Сяопина», 
признающая возможность сосуществования 
частнособственнических элементов в экономике с главенствующей 
ролью марксизма-ленинизма и идей Мао в политике. 

▪ Провозглашен курс на кардинальное реформирование 
государственного сектора экономики.  



▪ Экономическая статистика показала, что темпы экономического 
роста Китая остаются высокими, хотя и, вероятно, не настолько 

высокими, как можно было наблюдать во втором квартале, 
когда реальный ВВП увеличился на 11,9%, максимальный 

прирост в годовом выражении за 12 лет. Как вы можете видеть из 
нижеприведенного графика, промышленное производство 

Китая в августе выросло на 17,5% против аналогичного 
августовского показателя прошлого года. 



Основные направления экономической 
реформы в Китае: 

▪ Всесторонняя сельская реформа
С 1978 г. среднегодовой прирост сельхозпродукции Китая составляет 6,5 %. При 

сохранении коллективной собственности на землю за годы реформ в условиях 
рыночной экономики найдены новые эффективные формы хозяйствования на селе.

Суть сельской реформы – закрепление производственных заданий за 
крестьянскими дворами. 

Успех реформы  объясняется следующим: 
1. Низкая эффективность коллективного сельского хозяйства 🡪уровень жизни крестьян 

был  ниже среднего, в некоторых районах даже не было возможности разрешить 
проблемы питания и одежды. 

2. Стимулом являлось получение дохода. Была разработана система, по которой часть 
продукции передавалась государству, часть оставлялась как коллективная 
собственность, а остальная продукция доставалась крестьянам. При системе подряда 
увеличение производства было выгодно крестьянам и это стало стимулом к ее 
быстрому распространению по всей стране.

3.  Гибкая идеология. 

4. Местные власти стали влиять на принятие решений центральными. 



Сегодня Китай по производству зерновых в 
целом и риса, в частности, хлопка, рапса, 
табака, мяса, яиц, продукции морских 
промыслов и овощей занимает первое 
место в мире, по производству чая и 
шерсти – второе, третье или четвертое – по 
производству сои, сахарного тростника, 
джута.



▪ Реформа системы цен. (Основа создания механизма 
функционирования рыночной  экономики)

В условиях плановой экономики была создана деформированная система единых
государственных цен: цены на сельскохозяйственную продукцию и услуги были
занижены, цены на промышленную продукцию завышены.🡪 Cистема цен не
отражала как спрос, так и реальные затраты на производство продукции🡪
Неэффективные цены сковывали активность производителей и серьезно
деформировали структуру экономики🡪
1. Масштабный пересмотр цен на продукцию – начало реформирования
ценовой системы 

Постепенное реформирование деформированной ценовой
           системы 🡪 цены на продукцию стали более соответствовать реальным затратам на 

производство, теснее были связаны с рыночным спросом и предложением)

2. Введение системы двойных цен на средства производства.
 В условиях планового снабжения и распределения основной части продукции 
предприятиям разрешалось продавать сверхплановую продукцию и часть новой 
продукции по рыночным ценам или по ценам, установленным ими самими. В 
результате по мере роста объема производства соответственно увеличивались доля 
рыночной торговли и постепенно ликвидировалась плановая цена, происходило 
«слияние» плановой и рыночной цен.

 



3. Постепенный отпуск цен на потребительские товары, переход на 
рыночные цены. 

На этом этапе ценовой реформы произошли колоссальные изменения  
механизма ценообразования.🡪 
К 1988 г. из всего перечня сельскохозяйственной продукции, реализуемой 
крестьянами, цены на 24 % устанавливались государством, цены на 19 % 
устанавливались под руководством государства, цены на остальные 57 % 
полностью регулировались рынком. 
Из всего перечня социальных товаров, продаваемых в розницу, 
государство устанавливало цену на 29 %, цены на 22 % устанавливались 
под руководством государства, цены на 49 % регулировались рынком. 
Из перечня продукции тяжелой промышленности государство 
устанавливало цены на 60 %, продукция с колеблющимися и 
договорными ценами составляла 40 %. 

За этими цифрами скрыты глубокие изменения экономической системы🡪 
благодаря изменениям механизма ценообразования🡪 рыночный 
механизм функционирования экономики оказал значительное влияние на 
экономическую жизнь Китая. 



▪ РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Держать в  руках большие госпред-
приятия и отпускать маленькие

Чжуа Фан Сяо  



Основные корпорации в энергетической сфере 

▪ Первая АЭС, построенная по китайской технологии в г.Циншань «Китайской 
национальной корпорацией атомной энергии», дала промышленный ток в 1991 г. 
С тех пор выработка электроэнергии на этой АЭС достигла 28,5 млрд кВт-ч, а 
общие доходы от её реализации составили 1,2 млрд дол. В мае 2005 г. были 
погашены все кредиты с процентами на общую сумму 290 млн дол.

▪  Китайская Гуандунская ядерно-энергетическая корпорация (CHINA 
GUANGDONG NUCLEAR POWER HOLDING CO., LTD) является Государственным 
предприятием, подчиненным Комитету Государственного Совета Китая по 

контролю и управлению государственными имуществами. 
▪  «Хуахэн» крупная китайская компания по производству энергетического 

оборудования 



Прогнозы 

▪ С целью привлечения инвестиций в 2007 г. правительство КНР заявило о 
намерении покончить с государственной монополией в сфере добычи, 
переработки, а также импорта и экспорта урана. Пекин намерен 
обеспечить приток средств в отрасль с помощью размещения 
институциональных займов и эмиссии привилегированных акций 
китайских компаний. 

▪  В период с 2021 г. по 2030 г. основное внимание предполагается уделить 
развитию ядерной энергетики, а также получению энергии с 
использованием возобновляемых источников.

 
▪  К 2020 г. в Китае планируется построить 32 атомные электростанции.



Нефтяные корпорации

     Доля нефти и газа в 
энергетическом 
балансе страны 
составляет всего 25%, 
а среднедушевое 
потребление 
товарных видов 
топлива в Китае 
достигает менее 1 т 
условного топлива в 
год, тогда как в 
среднем в мире – 2 т. 

     Корпорации:
▪  Китайская национальная 

нефтяная корпорация 
(China National 
Petroleum Co., CNPC). 

▪  Китайская национальная 
морская нефтяная 
корпорация (China National 
offshore Oil Corp., CNOOC) 

▪ Китайская 
нефтехимическая 
корпорация (China 
Petrochemical Corp., 
Sinopec). 

Добыча всех полезных  ископаемых в Китае вертикально интегрирована и 
находится под жестким контролем государства. 



Существуют и отдельные компании, созданные со специализированными целями:

▪ China Petroleum Engineering and Construction Corp (CPECC) (строительство 
инфраструктуры нефтяного сектора, участие в строительстве предприятий 
нефтепереработки); 

▪ Китайские нефтегазовые бюро (КНБ), которые занимаются строительством газо и 
нефтепроводов; 

▪ В 1997 году образована China National Star Petroleum Co (добыча нефти в южных 
провинциях КНР); 

▪ Shanghai Petrochemical (нефтепереработка в Северо-Восточном Китае), сумма 
продаж 1,6 млрд долларов; 

▪ Zhenhai Referining & Chem. (нефтепереработка в Юго-Восточном Китае), сумма 
продаж 1,3 млрд долларов; 

▪ В Сянгане (Гонконге) монополистом по снабжению нефтью, а также переработке и 
складированию нефтепродуктов является японская компания Tokyo Electric Power 
Company. 



Прогнозы

добыча нефти в КНР по годам (млн т) 

1949 - 0,12
1973 - 50,0 1986 - 131,0 1997 - 158,0

1957 - 1,40  1975 - 70,0 1987 - 134,0 1998 - 157-160 

1958 - 2,25 1978 - 104,0 1988 - 137,0 1999 - 159-160 

1962 - 5,75 1979 - 106,15 1990 - 139,0 2000 – 162 
(оценка) 

1968 - 10,0 1980 - 105,95 1991 - 137,0 2005 – 170 

1970 - 20,0 1984 - 114,6 1995 - 140,3 2010 – 185  

1971 - 38,0 1985 - 124,9 1996 - 155,6  

С помощью таблицы можно сделать вывод, 
что период нефтяной самодостаточности в Китае закончился уже в середине 1990-х 

гг.
В настоящее время Китай производит около 160 млн т нефти в год,

 а потребляет 200 млн т. 



Россия 
▪ Осуществляется экономическое сотрудничество

▪ Пограничное урегулирование 
      В 2005 году состоялась ратификация Государственной думой РФ и Всекитайским 

собранием народных представителей дополнительного соглашения между РФ и КНР 

о российско-китайской государственной границе в её восточной части.
▪ Проблемы территориальной целостности Китая(Тайваньская проблема и 

Тибет). 
       Россия поддерживает принцип территориальной целостности Китая. Следовательно 

Россия считает Тайвань и Тибет неотъемлемой частью Китая.

▪ Иммиграция китайских граждан в Россию

     Одна из основных и на сегодняшний день не урегулированных проблем — 
проблема стихийной и незаконной иммиграции китайских граждан на 
территорию России, особенно российского Дальнего Востока.



Страны ШОС 

▪ Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная региональная 
организация, созданная на территории бывшего СССР.

      Страны-участницы ШОС — Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, 
КНР.

      Китай рассматривает страны ШОС как перспективный рынок сбыта и хотел бы 
сформировать здесь общее экономическое пространство. Пекин демонстрирует 
заинтересованность в инвестировании значительных финансовых средств в 
экономические проекты на территории государств-участников. 

      Москва же опасается, что Китай установит экономическую гегемонию в пост-советской 
Азии, и делает всё возможное для того, чтобы блокировать интеграционные 
предложения Пекина. 

      Наиболее решительно на сотрудничество с Китаем настроен Казахстан. Приоритет в 
данной сфере уделяется увеличению поставок казахстанских энергоресурсов (нефти) 
в Китай.

      Китай считает, что приоритеты ШОС между антитеррористической и экономической 
деятельностью должны делиться поровну, а в перспективе экономическая стратегия 
может занять главное место в деятельности организации. Россия, напротив, 
настаивает на сохранении традиционной активности ШОС в области борьбы с 
терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. 



Индия

▪ Между Китаем и Индией имеются неразрешенные территориальные 
вопросы. Однако несмотря на это отношения в последнее время несколько 
смягчаются.

▪ В апреле 2005 в ходе визита в Индию премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао 
по итогам его переговоров с индийским премьер-министром Манмоханом 
Сингхом стороны объявили об установлении между странами 
«стратегического партнёрства».

▪ Китай использует этот термин для характеристики отношений со своими 
важнейшими внешнеполитическими партнёрами — например, с Россией и 
Евросоюзом.

▪ Китай и Индия намерены довести торговый оборот с $13,5 млрд в 2004 до 
$20 млрд в 2008 и $30 млрд в 2010. Самой перспективной областью 
сотрудничества стороны считают информационные технологии.

▪ Проблемы в двусторонних отношениях также касаются развивающегося 
военно-технического сотрудничества Китая с Пакистаном и активности на 
индийской территории тибетских эмигрантских организаций, выступающих 
за отделение Тибета от КНР.

▪ Индия предоставила тибетскому духовному лидеру — далай-ламе убежище 
после поражения антикитайского восстания в Тибете в 1959. По заявлениям 
китайских официальных лиц, Индия готова запретить далай-ламе 
заниматься на территории Индии антикитайской деятельностью, признавая, 
что Тибетский автономный район является частью КНР.


