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Новый этап развития. Изменившиеся внешние и внутренние условия эко-
номического развития побудили Китай перейти к новой модели экономиче-
ского роста, связанной с более активной переориентацией стратегии на внут-
реннее потребление, которое предполагает перемещение части экспортных 
потоков на китайский рынок. При этом учитывалось развитие нового гло-
бального экономического кризиса и сокращение глобальной торговли, актив-
ным участником которой является Китай. В июне 2020 г. Госсовет КНР выпу-
стил документ «Мнение о стимулировании продажи экспортной продукции на 
внутреннем рынке», где были обозначены шаги по расширению доступа ки-
тайских экспортных товаров на собственный рынок [4]. Глава страны 
Си Цзиньпин объяснил новую стратегическую парадигму развития Китая тем, 
что внутренний рынок является основой экономического роста, а внутренние 
и международные рынки укрепляют друг друга. Поэтому внутренняя цирку-
ляция становится стратегическим приоритетом в новом плане развития Китая 
на ближайшие пять лет и за его пределами [15]. 



Политика умного импортозамещения в КНР                                        85 

Нельзя не отметить и усиливающее внешнее давление на Китай, выразив-
шееся в росте запретов на торговлю и другие виды внешнеэкономической дея-
тельности не только со стороны США, но и многих других стран. Например, 
по оценкам экспертов Global Trade Alert (GTA), анализирующих торговую, 
финансовую, инвестиционную, миграционную политику и некоторые другие 
сферы регулирования международных экономических связей в 224 юрисдик-
циях, с ноября 2008 г. по 1 декабря 2020 г. было введено 19566 мер, противо-
речащих коммерческим интересам внешних партнеров.  Из них против Китая 
таких мер было введено больше, чем против других стран – 7171, или 36,7% 
всех принятых мер. Основная их часть (90,7%) пришлась на торговлю товара-
ми [17]. В ответ Китай также вынужден был вводить ограничения для ино-
странных акторов, однако их количество было в 2,5 раза меньшим – 2933 ме-
ры (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Число ограничительных мер, введенных Китаем в 2009–2020 гг. против иностранных 

акторов 
Источник: [18]. 
 

Ограничительные меры против Китая особенно сильно затронули высоко-
технологичные отрасли, развитие которых является стратегическим приорите-
том для Китая. Ярким проявлением такой политики являются действия США, 
направленные на ограничения поставок комплектующих для китайской 
Huawei – мирового лидера в производстве телекоммуникационного оборудо-
вания, второй компании в мире по производству смартфонов (с долей в 20% 
от мирового рынка). США также угрожают разрывом связей ряду других ки-
тайских высокотехнологичных компаний. На начало 2021 г. американские 
запреты и ограничения затрагивали по крайней мере 60 китайских высокотех-
нологичных фирм. При этом данные санкции поддерживаются и компаниями 
других стран, тесно связанных с США. Так, крупнейший в мире производи-
тель чипов и микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
(TSMC) в четвертом квартале 2021 г. сократил продажи китайским клиентам 
на 72% [26]. 

В августе 2020 г. американским компаниям было рекомендовано в течение 
45 дней разорвать все коммерческие отношения с китайской ByteDance, вла-
деющей популярной у молодежи сетью TikTok, и с китайским приложением 
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для обмена сообщениями и платежами WeChat, широко используемым китай-
цами для обмена информацией по всему миру. Власти США ввели ограниче-
ния на американские инвестиции в компании, связанные с китайским воен-
но-промышленным комплексом, в крупнейшие операторы мобильной связи 
КНР – China Telecom Corp Ltd (первое место в мире по числу абонентов), 
China Mobile Ltd (четвертое место) и China Unicom (Гонконг) Ltd., которые 
активно участвуют в развитии сетей 5G [6]. 

Нельзя не отметить и американские санкции политического характера, ко-
торые также затрагивают китайскую экономику. Так, в мае 2020 г. 33 китай-
ские компании и правительственные организации были внесены в санкцион-
ные списки Министерства торговли США. Их обвинили в участии в репрес-
сиях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В 2019–2020 гг. США ввели 
ряд санкций против Китая, который, по их мнению, нарушает права человека 
и ущемляет автономию Гонконга, который является одним из ведущих техно-
логических центров КНР. 

Более детально новая стратегия оформилась в октябре 2020 г. на пленуме ЦК 
КПК, одобрившим основные направления 14-го пятилетнего плана (2021–
2025 гг.) и на перспективу до 2035 г. Ее принципиальной идеей является перенос 
центра тяжести экономической политики с «внешней циркуляции» на «внутрен-
нюю циркуляцию». Китай заявил об усилении приоритетов внутренней эконо-
мики в экономической политике, особенно в отношении внутреннего спроса, 
поставил задачи продвижения инноваций в науке и технике, ускоренного разви-
тия цифровых отраслей, содействия появлению большего числа новых полюсов 
и точек роста, тем самым целенаправленно формируя экономическую систему, 
в основе которой будет внутренний китайский рынок [8].  

Предпосылки для новой модели. Терминология “внешней и внутренней 
циркуляции” связана с так называемой концепцией большой международной 
циркуляции 1990‑х годов, которую Китай применил для своего превращения 
в «мировую фабрику» [5]. Данная концепция основывалась на использовании 
дешевой китайской рабочей силы и внутренних локальных СЭЗ в качестве 
полюсов роста в целях наращивания экспорта и накопления золотовалютных 
резервов для модернизации экономики. Это способствовало развитию экс-
портоориентированной модели развития, становлению в Китае крупных 
национальных акторов, занявших прочные позиции в международных цепоч-
ках добавленной стоимости. О необходимости усиления роли внутреннего 
рынка и внутреннего спроса для роста экономики в Китае начали говорить 
еще в 2010-х годах. Подобная же идеология была заложена и в программу 
«Made in China 2025», которая была принята в 2015 г. По существу эта про-
грамма стала первым масштабным проектом переориентации политики 
на усиление роли внутреннего рынка и ускоренное развитие современных 
производств. 
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Программа «Made in China 2025» предусматривала государственную под-
держку 10 высокотехнологичных секторов: информационные технологии сле-
дующего поколения, высокопроизводительные машины и роботы с числовым 
программным управлением,  аэрокосмическое и авиационное оборудование, 
морское инженерное оборудование и морское судостроение, современное же-
лезнодорожное оборудование, энергосберегающие и новые энергетические 
транспортные средства, электрооборудование, сельскохозяйственное маши-
ностроение, новые материалы и биофармацевтические препараты, а также 
высокоэффективные медицинские устройства [21].  

Программой «Made in China 2025» был начат целенаправленный курс 
на импортозамещение, прежде всего в сфере высоких технологий, который 
предусматривает завоевание существенной доли рынка (от 40% до 90%) мест-
ными производителями в 11 из 23 подсекторов, выделенных в данной про-
грамме [11]. 

За счет внутреннего производства к 2025 г. предусматривалось покрыть до 60% 
потребностей в оборудовании для информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ), 40% чипов, используемых в смартфонах. Конкретные цели програм-
мы «Made in China 2025» по некоторым товарным группам отражены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Ожидаемый уровень самообеспеченности в результате реализации программы 

«Made in China 2025» (в %) 
Источник: [21].  

 
Уже после 2005 г. наблюдалось снижение влияния внешней торговли 

на развитие экономики Китая. Этот процесс особенно усилился после гло-
бального финансового кризиса 2008–2009 гг.  Если в 2005 г. соотношение   
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экспорта и ВВП составляло 31,8%, то в 2019 г. – 18,4%, соответствующие по-
казатели для импорта составили 28,4% и 17,3%.  (рис. 3). 

 

 
Рис. 3.  Изменение соотношения экспорта и импорта к ВВП и Китая (в %) 

Источник: [27].  
 

Во многом схожие тенденции стали наблюдаться и у прямых инвестиций 
из Китая в зарубежные страны (рис. 4). Если до 2017 г. происходило активное 
наращивание прямых инвестиций за рубеж, то в 2018–2019 гг. в инвестицион-
ную политику КНР были внесены определенные коррективы, что привело 
к их сокращению.  

 

 
Рис. 4.  Динамика текущих китайских прямых инвестиций 

Источник: [30].  

 
Несколько иная тенденция прослеживается у притока ПИИ в Китай. 

До COVID-19 наблюдался их рост, хотя и замедлившийся после 2011 г. При этом 
увеличивалось доля инвестиций в высокотехнологичные производства (более 
28,3% на конец 2019 г. от всех ПИИ). В 2019 г. на территории страны было         
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зарегистрировано 40 тыс. СП с участием иностранного капитала, а общее число 
крупных проектов (более 100 млн долл.) с иностранным капиталом составило 834.  

Серьезные предпосылки имеются для дальнейшего увеличения роли внут-
реннего потребления. Китай добился больших успехов за последние 20 лет 
в плане улучшения уровня жизни и увеличения доходов населения. Об этом, 
например, можно судить по росту ВВП на душу населения по номинальному 
валютному курсу. Примечательно, что по этому показателю Китай, по оцен-
кам МВФ, в 2020 г. уже превзошел Россию, и до 2025 г. этот разрыв увеличит-
ся (см. рис. 5.). Хотя отставание от развитых стран по данному показателю еще 
существенно: от США – в 6,5 раз, Евросоюза – в 3,5 раза, Японии – 4 раза.   

 

 
Рис. 5. Реальная и прогнозная динамика ВВП на душу населения (по номинальному валютному 

курсу) в Китае и России в 1990–2025 гг. (долл.) 
Источник: [20]. 

 
Значительно выросла и средняя по стране годовая заработная плата, кото-

рая в 2011–2019 гг., по оценкам в юанях, увеличилась более чем в 2 раза [12]. 
В 2019 г. средняя годовая заработная плата составила в пересчете на доллары 
47,4 тыс. долл. Как аналогичный показатель у России был 40,4; Малайзии – 
29,1; Мексики – 47,5; Германии – 76,5; США – 81,9 тыс. долл. [14]. Рост дохо-
дов создает базовые предпосылки для развития внутреннего рынка и повыше-
ния уровня жизни населения КНР.  

Китай намерен к 2035 г. удвоить размер экономики и дохода на душу насе-
ления. Это приблизит его показатели к развитым странам. Согласно китай-
ской официальной статистике, к среднему классу относятся 400 млн человек. 
Программа роста объема экономики в два раза должна увеличить его числен-
ность к 2035 г. (до 800 млн), что составит более 50% всего населения [1]. 

Важнейшей предпосылкой реализации новой модели является быстрое 
развитие научно-технологического потенциала Китая, который за относи-
тельно небольшой период времени стал одним из глобальных технологиче-
ских лидеров. Для Китая характерны высокие темпы освоения новых техноло-
гий и быстрое продвижение их на рынках.   
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По оценкам китайского правительства, наука и технологии обеспечили 
в 2019 г. 59,5% экономического роста, тогда как в 2015 г. данный показатель 
был 55,1% (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Роль науки и технологий в экономическом росте Китая 

Источник: [24].  
 

Среди тех областей, где Китай показал быстрое технологическое продви-
жение можно назвать технологии умного интеллекта, связи 5G и квантовых 
сетей, блокчейна, больших данных, биотехнологии, включая генную инжене-
рию, военные и космические технологии, производство мобильных телефонов 
и компьютеров, ЖК-панелей, высокоскоростных железнодорожных составов, 
дронов и многих других инновационных продуктов, включая узлы и агрегаты 
для многочисленных глобальных цепочек добавленной стоимости. При этом 
происходят настоящие технологические прорывы в некоторых сферах, где еще 
недавно КНР заметно отставала от мировых лидеров. К ним, например, мож-
но отнести достижения в области технологий многоразового использования 
космических аппаратов или технологий термоядерной энергетики. 

Фундаментом для технологических успехов Китая стали высокие расходы 
на исследования и разработки(ИР) за последние 20 лет. Они в 2019 г. по теку-
щему валютному курсу превысили 600 млрд долл., что более чем в 60 раз пре-
восходит уровень 2000 г. Удельный вес расходов на ИР по отношению к ВВП 
достиг почти 2,2%. 

По оценкам экспертов американской компании Congressional Research Ser-
vice, доля Китая в 2001–2018 гг. в мировых расходах на ИР возросла с 4,9% 
до 26,3%, что поставило его на второе место в мире после США, соответствую-
щий показатель которых за тот же период сократился с 39,8% до 27,6% (рис. 7). 

Китай обогнал США по числу так называемых компаний-«единорогов» –
быстрорастущих частных технологических стартапов с капитализацией свыше 
1 млрд долл. В 2020 г. Китай имел 233, или 39,8%, всех «единорогов». За ним 
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шли США с 227 стартапами (38,7%), а на идущую третьей в этом рейтинге Ве-
ликобританию пришлось 24 «единорога» [19]. 

 

 
Рис. 7. Динамика валовых расходов на исследования и разработки  

в отдельных странах (млрд долл.) 
Источник: [16].  

 
О достижениях Китая в технологическом развитии свидетельствует и об-

новленный рейтинг Всемирного экономического форума (ВЭФ), опублико-
ванный в марте 2021 г., который основывается на количестве имеющихся 
предприятий будущего, полностью работающих на технологиях четвертой 
промышленной революции. По мнению экспертов ВЭФ, в мире насчитывает-
ся 69 таких предприятий (рассматривались 1000 претендентов), из них 20 рас-
положены в КНР, 19 – в Евросоюзе, 7 – в США, 5 – в Японии. Среди строя-
щихся подобных предприятий, которые вскоре должны быть введены в экс-
плуатацию, на Китай приходится одна треть [32]. 

Еще одна принципиальная предпосылка для реализации новой китайской 
модели развития состоит в том, что ориентация на национальное потребление 
не предполагает изоляции китайской экономики от мировой. Усиление роли 
внутренней циркуляции не будет вести к реанимации широко известной 
в экономической теории стратегии «опоры на собственные силы», которую 
успешно реализовывали в свое время СССР и некоторые другие социалисти-
ческие страны. Если исходить из теоретических представлений 50–60-летней 
давности для эффективного развития многих производств, прежде всего 
в сфере обрабатывающей промышленности, необходим рынок в не менее 
300 млн. потребителей. Эта цифра вытекала из оптимальных на тот период 
времени масштабов производства в автомобилестроении и некоторых других 
ведущих отраслях экономики. Соответственно, политика опоры на собствен-
ные силы могла быть рациональной только у крупных стран. Преодолеть по-
добное ограничение по численности населения позволяли региональные ин-
теграционные объединения. Если они располагают внутренним рынком 
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в 300–600 млн внутренних потребителей, это позволяет организовать серий-
ное промышленное производство [2]. Поэтому Китай с его 1,5 млрд населения 
с растущими доходами вне конкуренции и без каких-либо международных 
интеграционных объединений. 

Однако в условиях четвертой промышленной революции на качественно 
новый уровень вышли технологии производства, появились новые стратегии 
организации хозяйственной деятельности и международной кооперации. Все 
эти изменения во многом нивелируют роль масштаба производства, обеспе-
чивая снижение затрат на единицу продукции по всем производственным 
факторам.    

Новые технологии сильно сократили размеры оптимального внутреннего 
рынка в ряде отраслей, что говорит в пользу вариантов эффективного им-
портозамещения в национальных границах все большего ассортимента про-
дуктов. Кроме того, явления геополитической напряженности, экономиче-
ские и технологические войны, необходимость решения конкретных нацио-
нальных проблем и т. п., способствует выбору национальной юрисдикции для 
размещения производства. 

Но существуют и факторы, оказывающие противоположное влияние. Та-
кие особенности современного технологического прогресса как высокая за-
тратность ИР, ускоренное появление и внедрение технологических новаций, 
наличие собственной базы фундаментальных исследований и т.п. Они затруд-
няют реализацию политики “опоры на собственные силы” в ее классической 
трактовке.  

Поэтому в современных реалиях Китай предлагает новую политику им-
портозамещения, которую с полным основанием можно назвать умным им-
портозамещением. Такая политика фактически становится альтернативой тра-
диционной стратегии опоры на собственные силы и самодостаточности.  

«Умное импортозамещение». Импортозамещение, осуществляемое в Китае, 
отличается от традиционного импортозамещения, какое, например, в насто-
ящее осуществляется в России. Его характеризуют ряд особенностей.            
Во-первых, оно будет селективным, так как его приоритетом является кон-
центрация ресурсов на развитие высоких технологий, где существует сильная 
зависимость КНР от нестабильного импорта. Такая ситуация будет определять 
экономическое развитие страны в долгосрочной перспективе. Важнейшее 
значение имеет и развитие отраслей оборонного комплекса.  

Актуальность селективного подхода к развитию высокотехнологичных от-
раслей связана с тем, что несмотря на свое серьезное технологическое возвы-
шение, Китай еще сильно зависит от многих иностранных технологий. Пре-
одолеть эту зависимость по всем направлениям одновременно не реально, 
и требуется определить приоритеты. По оценкам экспертов McKinsey Global 
Institute, в настоящее время китайские поставщики могут обеспечить уже 
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от 60% до 80% технологий [11]. Для Китая главной остается импортозависи-
мая модель участия в мировом технологическом обмене. По данным за 2019 г., 
объем платежей за использование иностранной интеллектуальной собствен-
ности достиг 34,4 млрд долл., в то время как экспортные поступления за ки-
тайскую интеллектуальную собственность были в 5,2 раза меньше – 6,6 млрд 
долл. [27]. 

Безусловно, процесс импортозамещения коснется и сфер экономической 
деятельности, не имеющих такого стратегического характера. Но для них им-
портозамещение будет использоваться при условии, что эта политика обеспе-
чивает замещение на внутреннем рынке импортных товаров качественными 
и более дешевыми китайскими товарами или способствует решению таких 
задач, как обеспечение занятости, более полное насыщение внутреннего рын-
ка, использование местных природных ресурсов и т.п. 

Во-вторых, импортозамещение не будет вести к новым ограничениям 
в сфере международного сотрудничества, а, наоборот, будет сопровождаться 
дальнейшим открытием огромного китайского рынка для иностранных по-
ставщиков товаров, услуг и капитала. Как отмечают С. Луконин и Е. Заклязь-
минская, одной из важных составляющих новой модели экономического раз-
вития является формула «производить для Китая в Китае». Она включает 
удержание в стране иностранных компаний, сокращение списка закрытых для 
иностранных инвестиций секторов китайской экономики, допуск иностран-
ных компаний к процедурам госзакупок [5]. 

Китай в июле 2020 г. принял ряд важных мер по расширению доступа ино-
странных инвестиций на внутренний рынок, включая внутренние экспери-
ментальные зоны свободной торговли (ЗСТ) КНР. Первая такая зона была 
создана в 2013 г. в Шанхае, а за последующие 7 лет всего было создано 18 по-
добных ЗСТ. Новые планы состоят в создании еще 3 экспериментальных ЗСТ, 
в значительной мере ориентированных на развитие технологически передовых 
производств. Так, ЗСТ в Пекине будут отличать научно-технические иннова-
ции, открытость сектора услуг и ориентация на цифровую экономику. Будут 
созданы экспериментальные ЗСТ в провинциях Хунань и Аньхой, а также ре-
ализован масштабный проект «свободного порта» на острове Хайнань. 

В рамках изменений в инвестиционной политике был кардинально пере-
смотрен так называемый «негативный список», который включает два отдель-
ных перечня: «Национальный негативный список Китая» и «Негативный спи-
сок для зон свободной торговли КНР». В обновленной версии первого число 
отраслей с ограничениями для иностранных инвесторов сокращено с 40 до 33, 
иностранным инвесторам разрешено приобретать контрольные пакеты акций 
в СП, занимающихся строительством и эксплуатацией систем водоснабжения 
и водоотведения в крупных городах, а также отменено ограничение в 51% 
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на иностранную долю в инвестиционных фондах и в компаниях, занимаю-
щихся страхованием жизни [3]. 

Складываются условия для того, чтобы западные компании при любых 
геополитических раскладах сохраняли желание сотрудничать с Китаем, так 
как в перспективе большая часть будущего роста мирового глобального спроса 
будет исходить не от западного общества, а от быстро растущего среднего 
класса Китая и других стран с формирующимся рынком [10].  

Подтверждением этого служат данные о существенном росте доли китай-
ских домохозяйств в мировом потреблении. Как видно из рис. 8, объем гло-
бального потребления домохозяйств вырос с 4780 млрд долл. в 2000–2005 гг. 
до 6208 млрд долл., при этом доля Китая в мировом потреблении увеличилась 
с 9% до 23%, в то время как доля США и Евросоюза уменьшилась. 

 

 
Рис. 8. Доля отдельных стран и регионов в глобальном потреблении домохозяйств (%) 

Источник: [31].  
 

В-третьих, умное импортозамещение предполагает, что будут активно при-
влекаться иностранные технологии для создания конкурентоспособных новых 
производств, замещающих импорт. Такая политика может обеспечить серьез-
ное расширение присутствия Китая на внешних рынках в случае восстановле-
ния благоприятной конъюнктуры. При этом будет максимально снижен риск 
прекращения по политическим мотивам импортных поставок комплектую-
щих, что усилит стабильность китайского экспорта. Другими словами, одной 
из характерных черт «умного импортозамещения» является экспортоориенти-
рованное импортозамещение [7]. 
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В-четвертых, «умное импортозамещение» направлено на совершенствова-
ние структуры китайского экспорта, в том числе увеличение экспорта высоко-
технологичных услуг, которые тесно связаны с современными технологиями. 
В 2019 г. доля экспорта услуг в совокупном экспорте товаров и услуг составля-
ла у Китая 10,1%, в то время как у США оно было 34,2%, стран ЕС – 32,0%, 
Японии – 22,1% [29]. 

В-пятых, «умное импортозамещение» еще больше усилит позиции тради-
ционных китайских экспортных отраслей, которые получат дополнительную 
финансовую, технологическую и кадровую подпитку, так как Китай планиру-
ет значительно увеличить расходы на ИР, а также на образование и медицину, 
являющихся важнейшими компонентами развития человеческого капитала. 
При изменении глобальной конъюнктуры они также могут расширить свой 
экспорт. 

Тенденции “умного импортозамещения” уже стали проявляться в умень-
шении доли импортных компонентов в валовой продукции экспорта Китая. 
Согласно данным ОЭСР, эта доля у Китая сократилась с 19,5% в 2014 г. до 
16,7% в 2016 г. (рис. 9). 

 

 
Рис. 9.  Доля иностранных компонентов в валовом экспорте отдельных стран (%) 

Источник: [22].  
  

В-шестых, «умное импортозамещение» предполагает, что будет существен-
но усилено внимание к созданию благоприятной среды в Китае для развития 
национального и международного бизнеса, совершенствованию законода-
тельной базы и ее адаптации с мировыми трендами. Пока Китай занимает 
в рейтинге Всемирного банка Doig Business скромную позицию. В интеграль-
ном рейтинге 2020 г., опубликованном в октябре 2019 г., он оказался на         
31-м месте между Испанией (30-е) и Францией (32-е), тогда как у России     
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было 28-е место и у Казахстана – 25-е место. При этом серьезный прогресс 
в этом плане в последние 5–10 лет уже наметился: еще в рейтинге 2019 г. Ки-
тай занимал 46-е место, а в рейтинге 2010 г. – 89-е место.  

В 2020 г. по решению Всемирного банка рейтинг Doig Business не публиковал-
ся. Как известно, данный рейтинг ранжирует 190 стран по интегральному показа-
телю, рассчитываемому на основе 10 критериев регулирования предпринима-
тельской деятельности. Китай отстает от своего интегрального показателя в рей-
тинге 2020 г. по таким критериям как получение разрешений на строительство, 
уплата налогов, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, 
ведение международной торговли, процедуры банкротства [28]. 

В-седьмых, Китай в рамках «умного импортозамещения», открывая свой 
внутренний рынок для иностранных инвесторов, устанавливает деловые кон-
такты, которые могут вылиться в новые проекты за рубежом. Как показывает 
практика реализации ИПП, ПИИ в страны, участвующие в данном проекте 
даже в непростом 2020 г. опережали внешние китайские ПИИ в целом. Пря-
мые нефинансовые капиталовложения КНР в экономику 58 государств, 
участвующих в ИПП в 2020 г. увеличились на 18,3%, составив 17,8 млрд долл. 
Стоимость новых подрядных контрактов с заинтересованными государствами 
ИПП также возросла и составила почти 141,5 млрд долл. [23]. 

В-восьмых, Китай, осуществляя «умное импортозамещение», будет 
не только продолжать уже начавшиеся проекты в рамках своих глобальных пла-
нов, таких как ИПП, РВЭП, сопряжение ИПП и ЕАЭС, БРИКС плюс, Азиат-
ский банк инфраструктурных инвестиций и т.п., но и выдвигать новые глобаль-
ные инициативы, привлекательные для других государств. Примером здесь мо-
жет служить его новая инициатива «Шелковый путь – здоровье» (Health Silk 
Road), которая была официально провозглашена в 2020 г. во время пандемии 
COVID-19. Всего в 2020 г. КНР оказал помощь в борьбе с пандемией 
COVID-19 более чем 150 странам и международным организациям. 

Новая модель развития и глобализация. Новая модель не противоречит об-
щему курсу Китая на глобализацию, но при определенном перераспределении 
приоритетов с учетом меняющихся внешних и внутренних условий развития 
страны.  Опора на внутренний рынок и приверженность политики открытости 
экономики, с точки зрения китайского лидера Си Цзиньпина, создадут базу 
для более сбалансированной и стабильной схемы нового развития, в рамках 
которой внутренняя и внешняя составляющие будут стимулировать друг друга 
при главенствующей роли первой [8]. Китайские власти продолжают всячески 
подчеркивать свою сохраняющуюся открытость внешнему миру и неприемле-
мость для страны закрытости и автаркии.  

Правда, существует и мнение, согласно которому декларирование Китаем 
такой политики адресовано иностранной аудитории, внутри же страны власти 
КНР подчеркивают важность самостоятельного преодоления зависимости 
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от иностранных технологий [25]. Такая оценка, хотя и опубликована в автори-
тетном журнале The Economist, отражает скорее геоэкономическую конфрон-
тацию и далека от объективной оценки новой модели экономического разви-
тия Китая, хотя многое будет зависеть от будущих конкретных результатов ее 
реализации.  

Сегодня Китай оказался самой устойчивой к новому кризису экономикой, 
продемонстрировав после падения на 6,1% ВВП в первом квартале 2020 г., его 
рост во втором и третьем квартале – 3,2% и 4,5% соответственно, а уже в чет-
вертом квартале рост составил 6,5%, что превысило соответствующий показа-
тель 2019 г. По итогам 2020 г. ВВП Китая вырос на 2,3% и КНР оказалась 
единственной в мире крупной страной с положительными экономическими 
результатами. В целом Китай и по другим важнейшим показателям продемон-
стрировал самую быструю V-образную модель выхода из кризиса (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Динамика некоторых экономических показателей Китая в 2020 г. (%) 

Источник: [13].  
 

Хорошие показатели продемонстрировали в 2020 г. внешняя торговля 
и прямые инвестиции. В 2020 г., согласно данным Главного таможенного 
управления страны, Китай увеличил товарный экспорт на 3,6% – до 2,49 трлн 
долл., а его импорт сократился только на 1,1% и составил 2,05 трлн долл. 
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При этом, несмотря на торговую войну, оборот взаимной торговли между Кита-
ем и США увеличился за 2020 г. на 8,3% и достиг 586,73 млрд долл. [9]. Рекорд-
ный за всю историю КНР объем экспорта имел место во многом благодаря 
пандемии COVID-19, когда выпуск товаров в зарубежных странах уменьшил-
ся, а Китай, раньше других государств начавший восстанавливать экономику, 
увеличил свои зарубежные продажи. Сильно вырос офшорный аутсорсинг 
Китая, который превысил 100 млрд долл., что привело к росту экспорта услуг 
на 3,8% по сравнению с 2019 г. 

Объем прямых инвестиций Китая за рубеж в 2020 г. достиг 132,9 млрд 
долл., увеличившись в годовом исчислении на 3,3%, а объем ПИИ в Китай 
вырос на 6,2%. Основная часть входящих ПИИ пришлась на так называемые 
транзитные юрисдикции – Нидерланды (47,6%) и Великобританию (30,7%), 
через которые осуществляют свои капиталовложения другие страны. Объем 
контрактов на подрядные работы за рубежом хотя и уменьшился за 2020 г. на 
1,8%, оставался на высоком уровне – 255,5 млрд долл. 80% всех новых кон-
трактов пришлось на сооружение инфраструктурных объектов. На начало 
2021 г. за рубежом работало 623 тыс. китайских рабочих [23].  

Все это говорит о том, что новая модель предполагает целенаправленное 
и более эффективное использование внешнеэкономических факторов эконо-
мического роста. Поэтому и в перспективе Китай будет активно продвигать 
идеи глобализации с учетом новых тенденций развития мировой экономики 
и своих национальных интересов.  
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