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электроника, фармацевтика, көлік құрастыру салаларында көптеп шұғырланған болатын. 
ҚКП- ның 15-ші съезді                    (1997 жылдың қыркүйегі) инвесторорлар үшін шектелетін 
салалар тізімін бекітті. «Сыртқы инвестициялар үшін тыйым салынған салалар тізімі» 
сонымен бірге нашар дамыған аймақтарға инвестициялар үшін берілетін сыйақының түрлерін 
де қамтыды. Қытай үкіметі мемлекеттің міндетті түрде жаһандану процесіне түстіндігін біле 
тұра, процесстің артықшылықтарын барынша пайдалануға және тигізер зиянын барынша 
азайтуға тырысты. Ғалымдардың пікірінше, экономикалық жаһанданудың Қытай мемлекеті 
үшін тигізер артықшылықтары: 

 
x Қытайдың барлық мемлекеттермен серіктестігі; 
x мемлекеттік өкілдердің халықаралық сауданың жаңа ережелерін құруға құқық 

алуы; 
x мемлекеттік мекемелердің бәсекеге қабілетінің артуы; 
x Қытай тауарларының экспорттына кедергілерлердің азаюы. 

Ал мемлекетке тигізер зияны ретінде: 
x ішкі нарықтан шетел тауарларының отанық тауарларды ығыстыруы; 
x ішкі және жағалауға жақын аймақтардың әркелкі дамуы; 
x жұмыссыздықтың көбеюі; 
x ғұламалардың жылыстауының күшеюі. 

 
Қытай 2001 жылы ДСҰ-ның құрамына кірді және өзіне мынандай міндеттемелерді 

алды: 
x ішкі заңнамалық жүйені халықаралық нормаға негізделіп, сәйкестендіру; 
x ДСҰ-ның демпингқа қарсы қағидаттарын сақтауға; 
x экономикалық саясаттың ашықтығын қамтамасыз ету; 
x ұйымның мемлекеттік сауда бойынша ережксін сақтауға; 
x үш жылға компаниялардың өзінің сыртқы экономикалық қызметін жүргізуге 

рұқсат беру. 
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Аннотация. В данной научной статье рассматриваются предпосылки демократических 
процессов в Китае, которые сопровождались гражданской войной между Гоминьданом и КПК, 
роль крупнейшего политика Чан Кайши в формировании однопартийной диктатуры на 
Тайване, а также первые и в то же время трудные шаги, сделанные на пути к демократии сыном 
правителя Гоминьдана Цзян Цзинго. Актуальность данной статьи состоит в том, что Тайвань 
за исторически короткий промежуток времени прошел путь от жёсткого авторитарного 
режима к демократии. Сегодняшняя экономически развитая демократическая Китайская 
Республика, частично признанная международными сообществами, как считает КНР, является 
и неотъемлемой его частью. 
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Предпосылки демократических процессов в Китае. После свержения маньчжурской 
династии в 1912 году постоянные столкновения между провинциальными генералами- 
милитаристами и отсутствие централизованной власти привели к тому что, к партии 
Объединенный союз (同民会) присоединились еще четыре мелких партии. В результате 
объединения образовалась партия Гоминьдан (национальная партия ГМД). Председателем 
партии был избран доктор Сунь Ятсен. Основными программными установками партии были 
достижения политического единства страны, осуществление национального объединения и 
поддержания международного мира на основе «трех народных принципов» 
сформулированные Сунь Ятсеном- национализм, демократизм, народное благоденствие. Для 
их реализации требовалось добиться двух главных условий: объединения страны, выхода из 
полуколониальной зависимости [1, С.116-122].  

Союзником Гоминьдана в реализации данного плана являлась Коммунистическая 
партия Китая (КПК) которая образовалась в 1921 году делегатами от марксистских кружков. 
Начиная с 1921 года и до самой смерти Сунь Ятсена китайские националисты, коммунисты и 
Советский Союз пытались объединится и сообща решить, как объединить Китай. Но после 
смерти Сунь Ятсена, в 1926 году власть партии Гоминьдана переходит к генералиссимусу Чан 
Кайши, военному консультанту Сунь Ятсена так как он возглавлял большую часть армии 
Гоминьдана. Чан Кайши решает централизовать власть и постепенно объединяет 
разрозненные части страны [2, С.34-39]. Все эти события можно сказать стали предпосылками 
гражданской войны между партией ГМД и КПК в Китае. Начало противостояния между 
гоминьданом и коммунистами было положено в результате поражения буржуазно-
национальной революции 1925—1927 гг. В годы войны с Японией и в годы Второй мировой 
войны Китай был разделен на 3 части: северо-восточная часть его находилась под японской 
оккупацией, территории центрального и западного Китая со столицей в г. Чунцине 
контролировались гоминьдановским правительством, на северо-западе у границ с Монголией 
находился Особый пограничный район (провинции Ганьсу — Шэньси — Нинся, столица г. 
Янъань), в котором власть принадлежала Компартии Китая. Таким образом, КПК во главе с 
Мао Цзедуном являлась массовой и сплоченной правящей партией, под которым проживало 
около одной четверти населения страны. КПК стала новой политической, влиятельной 
партией, которая могла бросить вызов Гоминьдану.   

Между ними изначально сложились конфликтные отношения: обе китайские 
республики стремились к восстановлению территориальной целостности страны под своей 
эгидой, кроме того между ними развивался конфликт на идеологической почве, разжигаемый 
в том числе союзниками. Основным союзником Чан Кайши стала США, а Советский Союз 
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оказывал КПК огромную помощь в вооруженных силах [3, С.242-243]. После капитуляции 
Японии, состоялось первая попытка по двухстороннему примирению министрами 
иностранных дел США, СССР и Великобритании, где участники совещания были за мирное 
объединение, демократизацию страны. Спустя несколько месяцев официальный 
представитель президента США Дж. Маршалл созвал представителей Гоминьдана, КПК и 
других политических партий подписать соглашение о том, что власть страны переходит от 
гоминьдановского единовластия к демократическому правлению.   

Однако данное соглашение не устроило руководство Гоминьдана и вывод советских 
войск из Маньчжурии весной 1946 г. подтолкнул стороны к борьбе за освобождавшиеся 
территории. Гоминьдановцы переоценив свои военно- политические силы и недооценив силу 
КПК, начали наступательные операции по всей стране. В связи с этим, летом 1946 г. в Китае 
начинается гражданская война, которую в китайской историографии называют «Третьей 
гражданской революционной войной». Ход гражданской войны в Китае можно рассмотреть, 
разделив на два периода. Первый период охватывает с июня 1946 по июнь 1947 года и 
характеризуется общим наступлением и успехом войск гоминьдана.  В этот период КПК 
использовал тактику «самозащиты» и боролась не столько на удержание территории, а 
сколько на сохранение военной живой силы.  

В таком случае, опираясь на американскую военную помощь гоминьдановское 
правительство к июню 1947 г. захватывает значительную часть территории, контролируемой 
КПК.  В результате в марте 1947 г.  город Янъань, столица Пограничного района Шэньси — 
Ганьсу — Нинся, который в течение десяти лет был под контролем Компартии Китая 
переходит под контроль Гоминьдана [4, С.130-131]. 

       Второй период войны с июля 1947 по декабрь 1949 года, характеризуется 
контрнаступлением Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и поражением партии 
Гоминьдан. К поражению армии Гоминьдана привели несколько факторов которые связаны с 
социально-экономическим, политическим кризисом гоминьдановского режима и не только 
огромной потерей гоминьдановских солдат и офицеров в ходе наступательных операций, но и 
добровольным переходом в сторону противника. В первую очередь повлияла инфляция на 
гоминьдановскую экономику, в основе которой лежало дефицитное финансирование военных 
расходов. Во-вторых, помощь Советского Союза привели к усилению и увеличению 
численности НОАК [5, С. 100-101]. В-третьих, нарастание видных деятелей своих же 
гоминьдановцев и политиков против партии Гоминьдан. Последним фактором является то что, 
при воздействии КПК студенческие выступления с антиамериканскими лозунгами все 
усиливались и привели к расколу сотрудничества Гоминьдана с США, которая была основной 
и единственной подмогой Чан Кайши в этом сражении. В этой гражданской войне партия 
Гоминьдан потеряв выше 8 млн своих войск, отказавшись от капитуляции решает покинуть 
материковый Китай и перебирается на остров Тайвань, который находился под управлением 
Японии с 1895 по 1945 годы и продолжить войну с КПК за объединение страны [6, С. 589-
590]. 

Роль Чан Кайши в формировании однопартийной диктатуры (1949-1975). Эвакуация 
сторонников Гоминьдана на остров Тайвань завершилось в начале 1950 года. Вместе с партией 
и правительственными органами Китайской Республики на остров перебрались политические 
фигуры, ученые, предприниматели около двух миллионов солдат и офицеров с немалым 
запасом золота и сокровищами древних китайских династий.  Получив военно-политическую 
передышку, Гоминьдановские руководители поспешили укрепить аппарат своей власти на 
острове, исключив возможность выступления каких-либо противников из материка. 
Обладавший неограниченными полномочиями как вождь партии и фактически 
главнокомандующий вооруженными силами Чан Кайши 1 марта 1950 года вернулся на пост 
президента, поскольку исполнявший обязанности главы государства Ли Цзунжэнь все не 
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возвращался из США. Впервые в истории гоминьдановского Китая власть Гоминьдана 
приобрел действительно диктаторский характер [7, С. 92-93]. 

Для жителей осажденного острова началась новая жизнь. На острове запрещалась 
деятельность всех партий кроме Гоминьдана, приостанавливались полномочия высших 
представительных органов, отменялись права на забастовки, собрания, создание организаций. 
В первые три года внимание уделялось перестройке самой правящей партии, которая 
определялось как революционная и демократическая политическая организация, 
базирующаяся на «трех народных принципах» Сун Ятсена, Конституция также была основана 
на его идее о «пяти властях», стремящаяся к освобождению родины и борющаяся против 
мирового коммунизма [8, С.781]. В газетах начали писать о беспокойствах народа на 
происходящие ситуаций на острове. Авторитетные деятели убеждали народ и писали: 
«Тайвань сумеет выстоять, если все будут действовать сплоченно. Боевая сила подобна 
железной цепи: ее прочность определяется самым слабым звеном. Секрет победоносной 
стратегии состоит в том, чтобы самым сильным звеном нанести удар по слабейшему звену 
противника. У нас самая передовая в мире идеология и самый выдающийся вождь- 
Руководитель Чан» [9].  

Но одними лишь лозунгами призывать идти на войну, участвовать в производстве, 
бороться с коррупцией, с мотовством поднять народ не удавалось. Тайваньские руководители 
стали использовать систему взаимной слежки в учреждениях, воинских частях, учебных 
заведениях. Одновременно была развернута кампания по вылавливанию «коммунистических 
агентов», в связи с этим состоялось несколько громких разоблачительных процессов. 
Преследовались за «укрывательство шпионов», даже за «нестойкость духа». Наказания были 
жестокими. Например, за одно неосторожное слово можно было получить пятнадцать лет 
тюрьмы или дело доходило даже до смертной казни.  

В армии даже началась подготовка солдат-смертников. Сын Чан Кайши часто 
обращался к жителям по радио: «Прорвем железный занавес, вернемся на материк!». 
«Революционер никогда не падает духом!». «Объединим сердца против коммунизма, дадим 
отпор Советскому Союзу!» [10, С.152]. Антисоветские лозунги выражались тем, что СССР 
оказывал мощную военную поддержку КПК продажей военной техники, обучением и 
предоставлением солдат для захвата Тайваня. [11, С.6].  Наряду с антикоммунистическими и 
антисоветскими призывами на Тайване началась перестройка всей системы управления 
обществом, приспособление ее к новым условиям. Перестройка развертывалась с прицелом на 
будущее, которого у Гоминьдана в то время не было. Но остров был спасен в ходе Корейской 
войны (с 1950-1953 гг.), когда седьмой флот США вошли в Тайванский пролив и начали 
патрулирование [12, С.61].  

Специалисты по Тайваню Р. Майерс и Л. Чао писали, что гоминьдановцы испытали 
огромное чувство облегчения, избавившись от почти неизбежной гибели, когда США взяли 
на себя обязательство защищать Тайвань [13, С.42]. Однако руководители Гоминьдана не 
спешили расслабляться, так как они жаждали реванша, жаждали Возвращения на материк с 
Победой. Руководители четко понимали, что одной только американской помощью не 
преодолеть врагов. Срочной задачей для руководства Гоминьдана было превратить Тайвань в 
антикоммунистическую крепость и построить современное процветающее государство на 
месте страны, еще не вполне вышедшей из колониального режима Японии. 

Авторитарный лидер Чан Кайши с 50-х годов начал вводить реформы. Реформы 
начались с реорганизаций самой правящей партии. Целью реорганизации было устранение от 
коррупции крупных партийных чиновников которую, Чан Кайши допустил в 1945-1948 годах 
на материке и вхождение в партию молодой интеллигенции, рабочих и крестьян.  

Таким образом, Чан Кайши сумел избавиться путем мягких методов от своих 
соперников внутри партии. Чан Кайши на заседаниях провозглашал: «если мы хотим разбить 
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коммунистов, мы должны изучить их методы, использовать их приемы, чтобы превзойти их» 
[14, С.57]. Он утверждал, что коммунисты победили благодаря лучшей организованности, 
более умелой работе с людьми. Историки подчеркивают, что съезды, которые проводил Чан 
Кайши продемонстрировали единство партийных рядов и небывалое сосредоточение власти в 
руках вождя партии – Чан Кайши [15, С.456].  

В 1952 году реорганизация партии была завершена на учении Сун Ятсена о трех 
народных принципах, родственном западным социал-демократическим теориям, революция 
понималась как радикальное преобразование общественной системы посредством реформ 
сверху, при сохранении частной собственности и рыночных отношений с конфуцианской 
спецификой [16, С.147]. Если говорить про экономические реформы, то экономическое 
преобразование началось 1949 году в мае во время однопартийного правления Чан Кайши. 
Рыночная модернизация и создание открытой экономики началось на Тайване именно с 
аграрной реформы. Первый шаг был сделан еще в 1949 году до эвакуации: плата за аренду 
земли на острове была существенно снижена- до 37,5%.  

Руководство Гоминьдана снизили арендную плату во избежание кровавой борьбы, 
которую несли с собой коммунисты, с целью смягчения отношений между помещиком и 
крестьянином и достижением народного благоденствия. [17, С.212]. Затем последовала 
продажа земель крестьянам, принадлежавших центральному правительству и местным 
властям. В 1951 г. 237 тысяч крестьянским семьям было продано 110 тыс. га земель, 
находившихся в руках государства. Земля продавалась только тем, кто на ней работал, в 
рассрочку, по сниженной цене. В результате этих преобразований аграрные отношения на 
острове радикально изменились: если до начала реформы 2\3 крестьян были арендаторами, то 
после начала реформы почти 90% крестьян стали собственниками земли.  

Помещикам оставляли в собственность довольно большие участки, а за проданный 
излишек они получали выкуп в виде акций государственных промышленных компаний. 
Аграрная реформа правительства обеспечила общественное спокойствие в деревнях, так как 
они опасались волнения и беспорядков, которые могли спровоцировать КНР на вооруженное 
вмешательство. Одновременно правительство оказывало крестьянству значительную помощь. 
Поощрялось создание снабженческо-сбытовых кооперативов, которые получали государ-
ственную поддержку. Стимулировалось производство экспортных культур. Были предпри-
няты меры по развитию сельской инфраструктуры, по снабжению деревни химическими удоб-
рениями.  

Модернизации сельского хозяйства способствовали значительные правительственные 
кредиты. Радикальные изменения земельных отношении и модернизация 
сельскохозяйственного производства привели к непрерывному росту продуктивности аг-
рарной сферы. Тайваньская деревня сумела накормить быстро растущее население острова, 
произвести ресурсы экспорта, обеспечить рост благосостояния крестьянства [18, С.702-703]. 
В результате аграрной реформы на острове утвердилось фермерское хозяйство современного 
типа, что позволило поднять жизненный уровень крестьян и разрешение продовольственной 
проблемы. Руководители Гоминьдана рассматривали аграрную реформу как осуществление 
одного из основных положений учения Сун Ятсена: «каждому пахарю- свое поле» [19, С.196]. 

Кроме аграрной реформы власти Тайваня уделяли особое внимание развитию 
образования. В 1968 году было введено бесплатное обязательное девятилетнее образование. 
Были созданы государственные и частные школы, колледжи, университеты, которые готовили 
квалифицированных специалистов.  Высшее руководство Китайской Республики уделяло не 
меньше внимания и на развитие частного национального и иностранного 
предпринимательства.  

В 1960 году «Корпорация развития Китая» созданная правительством вложила в 
развитие частного предпринимательства 1,8 млрд долларов США. Иностранным инвесторам 
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и китайским эмигрантам предоставлялись налоговые льготы, общественные земли под 
промышленную застройку, разрешались иностранным банкам открывать свои отделения на 
Тайване. Первыми открывались американские ведущие банки. Таким образом на Тайване 
началась приватизация государственной собственности. Такая поддержка частного 
предпринимательства привела к быстрому росту уровня жизни тайваньцев. Высокое развитие 
частного сектора на Тайване привели к тому что, Тайвань стал одним из «четырех азиатских 
тигров» [20, С.112]. 

      Итак, на Тайване сложилось жесткое политическое образование- однопартийное 
государство авторитарного типа во главе с лидером Чаном Кайши. Вероятно, только такого 
типа система и могла сложиться в данном месте и при данных обстоятельствах. Многие 
исследователи неоднократно отмечали сходство режима этого государства с 
коммунистическими режимами. Сходство было в том, что на Тайване тоже призывали людей 
к полной самоотдаче во имя революции.  

Однако существовали различия и даже противоположности. Во-первых, в структуру 
тайваньского общества была вложена воинственная антикоммунистическая идеология. Во-
вторых, тайваньское государство было не тоталитарным, а авторитарным и допускало 
свободомыслие. Кроме того, гоминдановская административная система на Тайване вмещала 
в себя некоторые демократические элементы. Этому подтверждением может послужить то, 
что в 1950 году были введены прямые выборы в провинциальные органы самоуправления [21]. 

Существенная помощь американского правительства предоставлялось не только на 
военные силы, но и на реализацию экономических реформ. А также с поддержкой США, Чан 
Кайши занимал пост в ООН вплоть до 1971 года и считался «правильным» китайским 
государством признанным правительством США [22]. 

Первые шаги к демократии (Политическая позиция президента Цзян Цзинго) (1975-
1988). Чан Кайши и Цзян Цзинго неоднократно говорили о двух сторонах или двух стадиях 
политического строительства на Тайване: антикоммунистической и демократической. Цзян 
Цзинго говорил: «Наш принцип – стремление к демократии, но пока существует коммунизм, 
мы не можем осуществить наши идеалы, и до тех пор у нас не будет демократии» [23]. 

В 1975 году в возрасте восьмидесяти восьми лет скончался Чан Кайши и председателем 
Гоминьдана стал его сын Цзян Цзинго. В 1978 году в ходе очередных президентских выборов 
Цзян Цзинго был избран на пост президента Китайской Республики. Цзян Цзинго был умный, 
мудрый, талантливый и преданный политик, отличался от своего отца образованностью, 
ораторским даром и простотой в обращении с людьми. Если при правлении Чан Кайши на 
Тайване царил культ вождя, то при Цзян Цзинго началась эпоха демократии в стране.  

Первым шагом к демократизации политической системы Китайской Республики стало 
отмена чрезвычайного положения в стране 1987 года 15 июля (которая была введена в 1950 
году) так как опасались вторжения со стороны КНР. В результате были аннулированы три 
десятка прежних постановлений, отменена цензура, смягчены были наказания сотням 
заключенных. В первые же дни службы Цзин Цзинго выдвинул новые установки: он просил 
не величать его Вождем. Он говорил, что у Гоминьдана было два вождя: господин Сунь Ятсен 
и цзунцай Чан Кайши, а сам он- простой партиец, простой гражданин [24]. Свидетельство тому 
что он был прост в обращении с людьми, когда он часто выезжал за пределами Тайбэя, бывало, 
за рулем своего шофера, он мог разговаривать с крестьянином о его житейских делах, мог 
спокойно поесть у лотошника лапшу. Он обращался с людьми естественно и свободно [25].  

В то же время от своих же подчиненных он требовал того же: «ся фан» (下凡) («не 
возвышать себя, спускаться в низы»). Цзян Цзинго в качестве председателя Исполнительной 
палаты начал с того, что основательно обновил состав кабинета, введя туда группу 
сравнительно молодых кадров. Была сломана старая бюрократическая традиция, когда старые 
чиновники пересаживались в опустевшие кресла. Местные тайванцы начали занимать 
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высокие посты, таким образом, Цзян Цзинго начал процесс «тайванизации» властных 
структур. Глава Исполнительной палаты потребовал покончить практику подношения 
красных пакетов (红包) с церемониями и банкетами, с загранкомандировками, с пышными 
встречами и подарками, с неумеренными строительствами новых зданий и т.п. Чиновникам 
запрещал посещать ночные клубы, питейные заведения. И для искоренения коррупции, он не 
останавливался даже перед самыми крутыми мерами. За несоблюдение вышеназванных 
заповедей чиновники, несмотря на родственную связь лишились постов, осуждались на 
пожизненные каторжные работы и даже были приговорены к смертной казни. В начале 1970-
х годов экономика острова значительно шагнула вперед, но в неблагоприятных 
обстоятельствах. Во- первых, признание КНР международным сообществом и отчуждение от 
него Тайваня, во-вторых, мировой нефтяной кризис 1974 года. В годы нефтяного кризиса 
президент страны сумел обуздать инфляцию, снял ценовые ограничения на некоторые товары, 
повысил цену на горючее и установил 15% экономию топлива. Не взирая на нехватку 
финансов, техники и специалистов санкционировал строительство сталелитейного завода, 
нефтехимического комплекса, атомной электростанции, национальную скоростную дорогу 
Север-Юг а также культурные центры-музеи и концертные залы и т.п. К 1979 году проекты 
были завершены, и тем самым помогли Тайваню сравнительно безболезненно преодолеть 
кризис. Это была большая победа нового президента Цзян Цзинго [26, С.249]. В 80-е годы 
Китайская Республика совершила прорыв в области высоких технологий. Тайвань приобрел 
мировую известность как изготовитель компьютеров, их деталей и терминалов. Однако, 
главным принципом экономического строительства было – сокращение разрыва между 
богатством и бедностью, создание равномерно богатого общества.  

А также были предприняты специальные меры с целью сокращения разрыва между 
жизненными уровнями городского и сельского населения [27, С.73]. В целом, во время 
правления Цзян Цзинго национальный доход на душу населения составил около 5 тысяч 
долларов США [28, С.34]. Сейчас он приблизился к уровню наиболее развитых стран 
Европейского Союза и составляет более 30 тысяч долларов США [29]. Тайваньский экономист 
Вэй Оу следующим образом охарактеризовал принципы «экономической философии» на 
Тайване: «Важную роль в экономическом развитии Тайваня играют государственные планы и 
государственные предприятия.  

Вся суть экономической культуры заключается в этом. Поэтому экономическая 
деятельность Цзянов (1949-1988) может быть названа «капитализмом с китайской 
спецификой». Он прямо противоположен концепции лидеров КНР, именуемой «социализмом 
с китайской спецификой» [30, С.3]. В силу стремительного развития экономика Тайваня в 
международных кругах получил название «тайваньское экономическое чудо» [31].  Несмотря 
на то что, оно берет свое начало задолго до правления президента Цзян Цзинго, но заметные 
достижения пришлись именно на этот период, что позволило Китайской Республике на 
Тайване стать в один ряд с «азиатскими тиграми» Южной Кореей, Сингапуром и Гонконгом.  

Президента Цзян Цзинго стали называть «отцом» экономического чуда. Сам Цзян 
Цзинго подчеркивал, что успех его соотечественников на острове и есть результат реализации 
учения Отца нации Сунь Ятсена о трех народных принципах, относительно путей 
модернизации страны, аграрных преобразований и равномерного распределения доходов. 
Одним из главных достижений президента Цзян Цзинго при его правлении было приложением 
определенного усилия к смягчению отношений между берегами Тайванского пролива, 
разрешив тайванцам поездки на материк для посещения родственников от которых были 
оторваны десятки лет.  После его смерти ученые говорили о нем, что он много сделал для 
строительства и развития тайваньской экономики, приложил немало усилий для смягчения и 
улучшения отношения между двумя частями Китая, урегулированию отношения Гоминьдана 
с различными политическими силами Тайваня, тем самым принес пользу всему Китаю и всей 
китайской нации [32, С.205]. 
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Заключение. До прихода гоминьдановцев остров Тайвань находился под управлением 
Японии и японский период управления стал последним периодом колониального управления 
островом. Несмотря на то что, японская модель управления по сути и была эксплуататорской, 
но и способствовала развитию экономики. С экономической точки зрения Тайвань был более 
модернизированным по сравнению с его соседями. К примеру, за тридцать лет объем 
производства сахарного тростника выросла и к 1939 году занимал седьмое место в мире по 
производству этого продукта.  Но, все же Тайвань оставался бедным, отсталым, крошечным, 
лишенным природных ресурсов островом. По окончании гражданской войны в материковом 
Китае, в 1949 году Тайвань перешел под управление генералиссимуса Чан Кайши. Сначала 
под руководством Чан Кайши, а затем его сыном Цзян Цзинго по выполнению следующих 
реформ как: осуществление политики «Каждому пахарю — свое поле»; реализация ряда 
крупномасштабных проектов экономического строительства; создание современной 
инфраструктуры; активное содействие повышению качества людских ресурсов остров 
превратился в развитую демократическую страну.  

Эти меры способствовали капиталообразованию, стимулировали инвестиционную и 
предпринимательскую деятельность, содействовали утверждению принципов честной 
конкуренции и, что особенно важно, привели к созданию бурно развивающегося частного 
сектора в экономике острова. Благодаря решительных демократических инициатив 
гоминьдановцев во главе с Чаном Кайши а позже Цзян Цзинго, после окончания второй 
мировой войны Китайская Республика (Тайвань) стал развитым государством на Востоке, стал 
центром высоких технологий и главным производителем компьютерного оборудования и 
бытовой электроники. Кроме того, Тайвань стал ведущим из «четырех азиатских драконов» 
(Южная Корея, Сингапур, Гонконг).  

Именно принципы экономической свободы и политической демократии привели 
Тайвань к «экономическому чуду». История успеха Тайваня показывает чёткую связь 
достижений в экономике с культурой и ментальностью народа, выработанных веками. Как 
сами тайваньцы говорят главная причина триумфа Тайваня состоит в «истинности 
теоретической базы Гоминьдана», коим является учение отца Сунь Ятсена и 
сформулированные им три принципа - национализм, народовластие и народное 
благосостояние. 
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