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Поскольку термин «глобализация экономики» популяризовался только после серии
статей Т. Левитта в 1983 г. [5], сама глобальная экономика, определение которой дал К.
Омае [6] только в 1990 г., еще не сложилась и находится в процессе становления. При
этом одной из сопряженных и самых значимых тенденций реальности XXI века является
переход к многополярному миру [4], а значит и смена главных акторов международных
экономических отношений. В 21 веке мы часто слышим о крупных экономических успехах
Китая (например, он первая страна в мире по уровню ВВП по ППС), но не все задумы-
ваются и понимают, в чем причина этого резкого подъема и что именно характеризует
нынешнее положение КНР в мировом хозяйстве. Поэтому цель данной работы - отсле-
див становление экономической модели КНР, охарактеризовать ее место среди главных
нынешних экономических игроков.

Китайская экономическая модель сильно отличается от западной, поэтому необходим
исторический анализ ее становления. После гражданской войны в Китае (1946-1949 гг.) и
прихода ко власти Коммунистической партии Китая до нынешнего момента в КНР смени-
лось «пять поколений руководителей» («шестое поколение» должно прийти по истечении
двух сроков председательства Си Цзиньпина в 2022 г.). Каждое из поколений ассоции-
руется с определенными лидерами и их действиями. Для нашего рассмотрения наиболее
важны следующие факты:

∙ Первый руководитель «Нового Китая» Мао Цзэдун, взяв курс на укрепление госсек-
тора, по образцу СССР в Китае с 1953 г. начал пятилетки. Им была предпринята
кампания «Большого скачка» и «Культурная революция», нацеленные на резкий эко-
номический подъем. Он произошел, но оказался для населения настолько шоковым,
что Китай погрузился в кризис до середины 1970-х гг.

∙ «Второе поколение» связано с именем Дэн Сяопина. Он разработал концепцию «со-
циализма с китайской спецификой» и взял курс на либерализацию. Цзян Цземинь,
представляя «третье поколение», продолжал это направление и провозгласил теорию
«трех представительств», осветив путь частным предпринимателем. До его предсе-
дательства Китай развивался экстенсивно и на XV съезде КПК в 1997 году было
принято решение о переориентации экономики на экспорт для снижения ресурсоза-
тратности. [2]

∙ «Четвертое поколение руководителей» возглавлял Ху Цзиньтао. При нем под лозун-
гом «Идти вовне!» Китая вошел в ВТО, стал приспосабливаться к новым правилам
игры, но одновременно назрели и новые вопросы: социальные проблемы города и
деревни, требующие оперативного решения.

Таким образом, экономико-социальная система Китая пришла сейчас к виду свободных
рыночных отношений под контролем КПК, и КНР полностью вышла на внешний рынок,
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используя мировые ресурсы для собственного развития. Китай уже нельзя назвать тота-
литарным государством, модель больше похожа на авторитарную. Основным вопросом,
стоящим сейчас перед КПК, является баланс между либерализацией экономики, требуе-
мой растущим средним классом, и сохранением своих позиций.

Нынешнего руководителя КНР Си Цзиньпина сравнивают с Мао Цзэдуном по вли-
ятельности на мировой арене. Председатель "пятого поколения" выдвинул концепцию
Китайской мечты о возрождении величия китайской нации, что сейчас лежит в основе
социально-политического курса КНР. Но курс оценивается неоднозначно: желание ли это
поделиться результатами своего колоссального роста со всем миром или стремление Китая
разрушить западноцентризм? Как бы то ни было, роль Китая уже неоспорима, поскольку
хэштег #Xiplomacy утвердился практически как термин в международных отношениях.

С начала XXI века Китай балансирует между защитой своих национальных интересов
и политикой добрососедства. При этом он успешно применяет экономической дипломатию.
Ее наиболее эффективные инструменты [3]:

∙ использование инвестирования за рубеж. Чаще всего Пекин использует такую
форму экономического поощрения, а не экономическое наказание (санкции), т.к. это
повышает доверие других стран к Китаю, и на базе экономического он может оказы-
вать политическое влияние. К 2019 году объем выданных Китаем кредитов другим
странам приблизился к $5 трлн, что прямо свидетельствует об огромной роли Китая
в мировой экономике. Более того, благодаря этому инструменту и инфраструктур-
ным проектам за рубежом КНР легче внедряется в разные регионы мира, упрощая
самой себе логистику для торговли с ними. Это увеличивает импорт добываемых ре-
сурсов в сам Китай, поэтому он не боится таких крупных денежных затрат. Также
с помощью особых условий кредитования Китай трудоустраивает собственное насе-
ление, налаживает экспорт и включает свои компании в международную торговлю;

∙ создание свободных экономических зон. Китай установил зону свободной торговли с
более чем 20 странами (АСЕАН+). Для других стран это символ реформ и откры-
тости Китая, так обеспечивается приток иностранного капитала в экономику КНР и
еще большее ее включение в мировое хозяйство [1];

∙ «торговые войны». Когда Китай начинает видеть ущерб своим «коренным интере-
сам» (помимо привычных суверенитета, внутреннего порядка и благополучия, это
уйгурский, тибетский вопросы, проблемы в Восточно-Китайском море и др.) со сто-
роны других стран, он объявляет заморозку запланированных или остановку уже
начатых проектов в других странах, в крайних случаях повышение торговых по-
шлин. Отсутствие помощи с его стороны становится самым действенным видом эко-
номического наказания.

Благодаря диверсификации промышленности, развитию сферы технологий и производ-
ства Китай стабильно с 2010-х гг. является 1ой в мире страной по доле в мировом экс-
порте, успешно торгуя с Японией, США, Западом. Известный как «мировая фабрика»,
Китай оказывает решающее воздействие на формирование мировых цен на ряд товаров и
ресурсов. Уходя от ориентации на уже успешные отрасли, например, текстиль или продо-
вольствие, Китай своевременно реагирует на вызовы настоящих дней и проводит рефор-
мы. Поэтому в 2021 г. он играет одну из важнейших ролей в глобальной экономике и ее
формировании.
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