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В обеих странах социальная структура общества представляет 

собой пирамиду, для которой характерно преобладание бедных, 

социально незащищенных слоев. 

 Во Вьетнаме, разрыв между верхней группой населения(10%) с 

наибольшими доходами и нижней группой с наименьшими доходами 

составляет 1:15, в России 1:18. Отметим и большой социальный разрыв 

между городом и деревней и в России, и во Вьетнаме. Из данных 

статистики - в России за чертой бедности живет 14.4% (2017г), во 

Вьетнаме -11%. 

При этом процесс в период рыночной трансформации идет в 

противоположных направлениях.  

- Если в 1993 году Вьетнам был одной из самых бедных стран 

мира, то в настоящее время во Вьетнаме доля бедных семей, по оценкам 

Всемирного банка, сократилась с 58,5% до 28%.  

-В России же ранее вполне благополучное и равноправное 

общество стало жестко дифференцированным, доля лиц со средним 

доходом резко упала, а бедных выросла.  

Вывод: Конечно, Вьетнам отстает в построении рыночной 

экономики и уровне развития в целом от России примерно на 20- 30 лет, 

но быстро подтягивается к нему, фактически осуществляет догоняющее 

развитие. Но опираясь на опыт азиатских стран (Китая), за 

относительно короткий исторический срок (25 лет) Вьетнам сделал 

впечатляющий рывок вперед в своем развитии. Россия же, проведя 

«шоковую терапию», резко затормозила в своем развитии. Если во 

Вьетнаме основные выгоды от реформ получило государство, которое 

направило часть средств на улучшение жизни большинства населения, 

то в России выигрыш получил узкий слой населения, сформировался 

олигархический капитал, уровень жизни большинства граждан резко 

упал.  
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За последнее время в Китае произошли серьезные социальные и 

экономические изменения. 
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Первый раунд экономической глобализации в Китае начался в 

XVI - середине XVIII веков. В то время правительство Китая не 

способствовало промышленной революции [1]. 

Второй раунд экономической глобализации начался в конце XIX- 

начале XX веков. В это время западные капиталистические страны 

вступили в стадию империализма, в которой доминировал финансовый 

капитал. Но две мировые войны, последовавшие более, чем за 30 с 

лишним лет в первой половине двадцатого века, остановили второй 

раунд экономической глобализации [1]. 

Третий раунд экономической глобализации начался в конце 1970-

х - начале 1980-х годов, когда мир постепенно вошел в новую эру мира 

и развития. В частности, возросли потоки информации, капитала и 

товаров во всем мире, а также произошло резкое увеличение количества 

транснациональных корпораций. Именно тогда, с 1978 года, на 

одиннадцатом пленуме Центрального Комитета Коммунистической 

Партии Китая было принято решение о проведении реформы 

открытости, которая началась под руководством второго поколения 

центрального руководства Дэн Сяопина. Китайский народ 

воспользовался новым моментом и после более чем тридцати лет 

упорной борьбы успешно начал путь к независимому, 

самостоятельному построению социализма со своей китайской 

спецификой в процессе, связанном с экономической глобализацией, а не 

с ее разделением. Начался путь мирного подъема и мирного развития 

Китая [1]. 

В настоящее время девятнадцатый конгресс Коммунистической 

Партии Китая уже разработал платформы и дорожные карты для 

достижения грандиозных целей. Китай уже стал второй по величине 

экономикой мира, а в обрабатывающей промышленности стал первым в 

мире, но обрабатывающая отрасль все еще находится в процессе 

преобразования и модернизации отрасли среднего и низкого уровня. 

Изменения в процессе модернизации Китая также значительны 

(особенно между городом и деревней, между восточной и центральной 

частями, между севером и югом), независимо от уровня развития 

регионов и разрыва доходов населения. Иными словами, началась новая 

эра Китая, когда Китай становится развивающейся державой, 

движущейся к «усилению» и борющейся за лучшую жизнь для 

китайского народа [2]. 

Председатель Си Цзиньпин подчеркнул важное значение 

концепции “Создания Сообщества Судеб Человечества”, указав на 

новую историческую высоту сообщества интересов, которое 
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сформировалось в процессе экономической глобализации и которое 

является системой «ты мне, я тебе». 

 

Рис. 1. Создание сообщества судеб человечества 

 

Наконец, в настоящее время Китай является и бенефициаром 

экономической глобализации, и вкладчиком. Ещё больше расширилась 

открытость экономики Китая, произошло самостоятельное расширение 

импорта и активное интегрирование в глобальные цепочки стоимости. 

Экономическая глобализация способствует формированию сообщества 

интересов на разных уровнях и в разных значениях в то время, как у 

всех стран мира есть общие точки соотношения интересов. И, таким 

образом, постепенно «создаётся Сообщество судеб человечества», 

которое объединяет народы и страны. 
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