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«Мировой экономический кризис как вызов китайской модели 
развития»

Мировой финансовый кризис, разразившийся в Америке и вызвавший обвал 
фондовых  рынков  по  всему  миру  стал  самой  злободневной  и  болезненной 
проблемой  для  всего  мира.  Основными  проявлениями  кризиса  стали  общая 
дестабилизация  мировой  финансовой  системы,  фондовых  и  товарных  рынков, 
падение  курсов  национальных  валют,  нехватка  иностранной  валюты,  резкое 
усложнение  выплаты  задолженностей,  сокращение  возможностей  внешнего 
заимствования, уменьшение экспорта, падение цен на сырье.

Каждая  страна  использует  свою  модель  выхода  из  кризиса.  Однако 
универсальных  рецептов  государственного  вмешательства  на  все  случаи 
экономических кризисов быть не может.

В этой связи определенный интерес представляет программа преодоления 
экономического  кризиса  в  Китае.  На  современном  этапе  развития  аналитики 
констатируют  становление  специфической  китайской  модели  развития  или 
«пекинского  консенсуса»,  который  ориентирован  на  инновации, 
сбалансированное, устойчивое и качественное развитие, а также на национальное 
самоопределение [1].

Китайская  модель  выкристаллизовалась  в  ходе  реформ,  предложенных 
лидером КПК Дэн Сяопином в конце 70-х годов ХХ века.

Обратимся к истории китайских реформ.
После  кончины Мао  Цзэдуна  в  1976  году  высшая  партийная,  военная  и 

государственная  власть  на  несколько  лет  оказалась  в  руках  его  официального 
преемника Хуа Рофэна, который призвал решительно поддерживать все решения 
«Председателя Мао».

В декабре 1978 года, на 3-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва был взят курс на 
реформы, а Дэн Сяопин провозгласил тезис «практика – единственный критерий 
истины». В то время была развернута первая широкая кампания за «освобождение 
сознания». Она создала необходимые психологические предпосылки для начала 
экономических реформ.

Китай ограничился реформами, связанными с последовательным переходом 
от плановой к рыночной экономике.

Реформы включали четыре этапа:
I) «Плановая  экономика  –  основа,  рыночное  регулирование  – 

дополнение» (1979 – 1984).
II) «Плановая товарная экономика» (1984 – 1993).
III) «Социалистическая рыночная экономика» (1993 – 2002).
IV) «Совершенствование социалистической рыночной экономики» (с 

2003).
Первые  два  этапа  были  лишь  подготовкой  для  реализации  концепции 
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экономической реформы, и лишь в ходе третьего этапа начался непосредственный 
переход к рыночной экономике.

«Освобождение  сознания»  позволило  отказаться  от  тотального 
огосударствления  хозяйственной  жизни  общества  и  взять  курс  на  создание 
значительно  более  жизнеспособной  и  динамической  экономики,  в  которой 
сосуществуют и развиваются различные формы собственности:
государственная и частная,
коллективная и индивидуальная.

Привлечение иностранного капитала и иностранных технологий позволило 
Китаю стать «мировой фабрикой», выйти на 3-е место в мире по объему внешней 
торговли  и  на  1-е  по  размерам золотовалютных резервов,  а  затем  все  больше 
сочетать импорт капитала с его экспортом [2].

В  настоящее  время  происходит  формирование  новой  экономической 
системы, которое предполагает:

− расширение и развитие рынка;
− создание новой системы управления предприятиями;
− формирование системы макрорегулирования и контроля.
Основной проблемой экономической  реформы стало  определение  границ 

вмешательства государства в экономику.
Нынешний  мировой  кризис  и  анализ  его  последствий  для  китайской 

экономики дают возможность выявить все плюсы и минусы китайской модели 
экономических реформ, так называемого «пекинского консенсуса» в отличии от 
западной модели реформ («вашингтонского консенсуса»).

По  основным  экономическим  показателям  Китай  представляет  силу,  с 
которой вынуждены считаться все страны мира.

По данным на конец 2008 года Китай занимает 3-е место в мире по объему 
ВВП – 30,1 трил. юаней, 2-е – по паритету покупательской способности (ППС). 
Объем внешней торговли  составляет  2560  млрд.  долл.,  объем золотовалютных 
резервов – 2 трил. долл. В 2003 – 2006 гг. среднегодовые темпы роста ВВП КНР 
составляют 10,4% [3].

После вступления КНР в ВТО в 2001 году объем внешней торговли вырос в 
5 раз.

Реально  китайская  экономика  почувствовала  на  себе  влияние  мирового 
кризиса в IV квартале 2008 года, когда темпы роста ВВП составили 6,8%.

В марте 2009 года Китай заменил привязку юаня к доллару на привязку к 
корзине валют. Новый курс юаня укрепляет его на 2,1% до 8,11 юаня за доллар.

Программа предотвращения экономического кризиса

Для  предотвращения  возможности  перехода  финансового  кризиса  в 
экономический госсовет КНР разработал программу по 10 направлениям, которая 
была  обнародована  в  декабре  2008  года.  На  выполнение  этой  программы 
правительством было выделено 4 трлн. юаней.

Приоритетными  стали:  сельское  хозяйство;  создание  современной 
инфраструктуры; разработка новых высоких технологий и экономичного жилья; 
развитие  транспортной  сети;  восстановительное  строительство;  программа 
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повышения  доходов  сельских  жителей;  сокращение  налогов  на  добавленную 
стоимость; поощрение технических инноваций.

Для осуществления намеченных целей была предложена новая программа 
кредитования.

В  Китае  был  предусмотрен  рост  банковских  кредитов  на  приоритетные 
проекты, сняты ограничения на приобретение кредитов. При этом была снижена 
ставка  рефинансирования  Народного  банка  (ЦБ)  до  3  %  годовых,  средняя 
банковская учетная ставка по кредитам составляла 5,58% в год.

Определяющим  моментом  при  реализации  этой  программы  является 
расширение внутреннего спроса в стране, особенно в сельских районах КНР, где 
проживают более 800 млн. человек.

Как  отмечалось  на  заседании  Постоянного  комитета  Госсовета  КНР  в 
декабре  2008  года  реализация  этой  задачи  должна  быть  достигнута  за  счет 
всемерного  развития  рынка  недвижимости,  рынка  автомобилей,  сельского 
кредитно-потребительского рынка.

Влияние кризиса на внешнюю торговлю Китая

По оценкам ученых из Академии общественных наук Китая, в частности, 
директора Института финансов и торговли Пэй Чанхуна, в 2009 году фактические 
темпы роста экспорта и импорта составили 8 – 9 %, вместо 18 – 20 % прироста.

Уменьшился  объем внешней торговли  с  США и  странами Евросоюза.  В 
тоже время КНР в нынешних условиях активно развивает торговлю со странами 
АСЕАН, территориями Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – республикой 
Корея, Японией, Тайванем и Гонконгом, а также со странами Африки и Индией.

Прогноз

При  определенных  условиях  Китай  может  получить  возможность 
избавиться  от  зависимости  китайского  юаня  от  американского  доллара  и  со 
временем  после  перехода  к  полной  конвертируемости  юаня  превратить  его  в 
резервную валюту в азиатской части мира – в странах Юго-Восточной и Северо-
Восточной Азии.

В  текущей  ситуации  Китай  пытается  также  активизировать  развитие 
внешнеторговых  связей  со  странами  Шанхайской  организации  сотрудничества 
(ШОС) за счет импорта энергоносителей и экспорта готовой продукции.

При  этом  для  успешной  реализации  своих  проектов  по  импорту 
энергоносителей  КНР  планирует  осуществлять  инвестиции  в  развитие 
инфраструктуры  стран  ШОС  –  Казахстана,  Кыргызстана,  Таджикистана  и 
Узбекистана (дороги; нефте – и газопроводы; складские помещения) [4].

Меры по развитию промышленного производства

В  условиях  мирового  кризиса  наблюдается  ухудшение  условий 
промышленного роста в КНР. В настоящее время промышленное производство 
КНР  составляет  половину  национальной  экономики  страны,  которая  на  60% 
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зависит от экспортно-импортных операций.
В  IV  квартале  2008  года  показатели  промышленного  производства  КНР 

значительно  снизились  по  сравнению с  данными за  три предыдущих квартала 
года. В ноябре 2008 года прирост промышленного производства составил 5,4 %, 
что было на 11,9 процентных пункта ниже аналогичного показателя в 2007 году. 
В июне 2008 года прирост в промышленности достигал 16%.

Антикризисные меры включают

Концентрированную  поддержку  девяти  промышленных  отраслей, 
увеличение  кредитов,  предоставление  займов,  продвижение  новых  технологий, 
реструктуризацию  и  консолидацию  производства,  урегулирование  экспортных 
налогов на продукцию, снижение импортных тарифов на сырье, покупку готовой 
продукции государством.

Антикризисные  меры,  принимаемые КНР,  напрямую связаны с  реальной 
экономикой  и  долгосрочной  программой  социально-экономического  развития 
страны. Они касаются не только внутренних проблем Китая, но и отношений с 
Тайванем, Сянганом и такими странами как Япония и Южная Корея.

В  течение  первых  десяти  месяцев  2008  года  замедлились  темпы  роста 
экспорта таких традиционных товаров, как одежда, текстильные изделия, обувь, 
мебель.  В то же время тенденцию роста показал экспорт электромеханической 
продукции,  электроаппаратуры  механического  оборудования, 
высокотехнологической продукции на суму 350,75 млрд. долл. (рост на 19,6%) 
[5].

Экономически развитые провинции Китая успешнее одолевают кризисную 
ситуацию.  Так,  промышленный  парк  города  Сучжоу  (провинция  Изянсу) 
сохраняет положительную тенденцию развития. Основной причиной, по которой 
здесь успешно справляются с воздействием неблагоприятных факторов, является 
то, что в состав парка входит много конкурентоспособных высокотехнологичных 
предприятий. Крупные компании и транснациональные корпорации не отзывают 
инвестиции,  сделанные  в  Китае.  Общий  объем  привлеченных  в  2008  году 
иностранных инвестиций составил более 90 млрд. долл.

Сельское хозяйство в условиях кризиса

Непосредственное  влияние  мирового  кризиса  на  аграрную  экономику 
проявляется в сокращении китайского экспорта трудоемкой продукции, снижении 
занятости  на  предприятиях  приморских  провинций,  увеличении  численности 
безработных  среди  рабочих  –  мигрантов  и  частичном  возврате  их  в  деревню, 
проблеме трудоустройства, сокращении доходов многих крестьянских семей.

Численность  вернувшихся  в  деревню  безработных  –  мигрантов  к  концу 
января  2009  года  составила  около  20 млн.  человек.  Кроме  того,  около 5  млн. 
человек собирались ехать на заработки в город,  но остались в деревне.  Таким 
образом, общая численность составила около 25 млн. человек.

Мировой  кризис  показал  хрупкость  состояния  китайской  экономики  в 
нескольких отраслях и,  прежде всего,  в тех,  которое тесно связаны с аграрной 
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отраслью страны. До последнего времени главными двигателями экономического 
роста  оставались  экспорт  и  инвестиции.  Мировой  кризис  показал 
недальновидность  одностороннего  акцента  на  эти  два  фактора.  Неслучайно 
главным направлением антикризисной программы правительства Китая названо 
расширение внутреннего спроса, что предусматривает целый комплекс мер, в том 
числе связанных с расширением внутреннего спроса деревни.

Глобализация  экономики,  в  том числе  в  аграрной сфере,  благодаря  чему 
сельское  хозяйство  Китая  оказалось  тесно  связанным  с  мировым  рынком, 
позволила аграрному сектору страны, с одной стороны, участвовать в мировом 
разделении  труда,  повышать  доходы  от  экспорта  сельскохозяйственной 
продукции  и  обеспечивать  потребности  внутреннего  рынка  в  дефицитных 
продуктах, а с другой – поставила производителей и потребителей внутри страны 
в определенную зависимость от ситуации на мировом рынке. Китай занимает 5-е 
место в мире по общему объему экспорта продукции аграрной отрасли.

Китай  является  крупнейшим  в  мире  импортером  бобовых,  ввозит  также 
растительное  масло  и  хлопок.  В  2007  году  импорт  соевых  бобов  составил 
38,2млн.т, импорт растительного масла – 8,4 млн.т.

В условиях эскалации кризиса китайское руководство, как было отмечено 
на  3-м  пленуме  ЦК КПК  17-го  созыва  (октябрь  2008  года),  приняло  решение 
основное внимание уделить внутренним проблемам и, прежде всего, положению в 
деревне.  Намечено  принимать  меры  по  увеличению  доходов  крестьян  и 
стимулированию роста их расходов на потребление, а также повышать уровень 
финансирования  как  сферы  производства  (в  том  числе  и  непосредственных 
производителей),  так  и  социальной  сферы  –  образования,  здравоохранения, 
строительства инфраструктуры на селе.

Влияние  мирового  кризиса  уже  сказалось  на  положении  крестьян,  ранее 
ушедших  на  заработки  в  города:  многие  предприятия  легкой  и  текстильной 
промышленности,  расположенные  главным  образом  в  приморских  районах  на 
юго-востоке страны, в течение 2008 года были закрыты из-за сокращения спроса 
на их продукцию. Оказавшиеся без работы, бывшие крестьяне двинулись в другие 
города  и  сельскую  местность,  представляя  определенную  угрозу  социальной 
стабильности. В ряде районом требуются чрезвычайные меры, направленные на 
решение  проблем  этой  части  преимущественно  сельского  населения, 
дополнительные финансовые затраты.

В целях  повышения эффективности  сельскохозяйственного  производства, 
улучшения благосостояния и здоровья населения увеличивается финансирование 
по  целевым  программам  в  мясном,  молочном  животноводчестве  и  водных 
промыслах;  принимаются  конкретные  меры,  которые  должны  определить 
оптимальную стратегию по выводу их на более высокий уровень рентабельности.

В определенной мере кризис затронул ряд отраслей китайской экономики, в 
основном  ориентированные  на  экспорт,  прежде  всего  текстильную 
промышленность  и  отдельные  области  сельского  хозяйства.  Но  в  целом,  во 
многом благодаря успешному проведению реформ и своевременно принимаемым 
антикризисным  государственным  мерам,  воздействие  кризиса  на  социально-
экономическое  развитие  КНР  прогнозируется  не  столь  значительным,  как  в 
других странах, а выход из кризиса – более быстрым и с восполнимыми потерями. 

5



Данный прогноз подтверждается тем, что в Китае ищут и находят оптимальные 
способы соединения и взаимодействия государства и рынка в рамках «пекинского 
консенсуса».
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