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                                                  ВВЕДЕНИЕ 

 

Китай – страна восходящего солнца, а в современном мире еще и страна 

восходящей экономики. На протяжении нескольких десятилетий эта страна 

привлекает к себе внимание широкой мировой общественности и специалистов.  

Достижения, которые демонстрирует Китай в переустройстве экономики и 

страны в целом, никого не оставляют равнодушными. Более того, некоторые 

страны такие темпы развития даже пугают. Так или иначе, весь мир пристально 

следит за развитием Китая и признает, что перемены, которые происходят в этой 

стране, удивительны.  

Подвергая анализу китайскую экономику, большое количество экспертов 

придерживаются мнения, что ее достижения произошли прежде всего благодаря 

планомерному и стабильному развитию страны, при этом, они выводят на первое 

место верховенство авторитарного режима. Известно, что любые экономические 

реформы в стране сбивают с толку ее население, по этой причине они не 

пользуются особой популярностью, был бы Китай государством с 

демократическим режимом, то, вероятнее всего, среди населения начались бы 

оппозиционные движения реформам. Но страной правит авторитарный режим, 

что позволяет проводить быстрые и радикальные изменения, добиваясь 

невероятный положительных результатов. Именно по этой причине тема нашего 

исследования очень актуальна, особенно на сегодняшний день.  

Целью работы является исследование влияния развития экономики Китая 

на мировой экономический рост.  

В соответствии с целью работы решались следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы внешнеэкономического 

взаимодействия стран; 

- изучить сущность и структуру мировой экономики на современном этапе; 

- рассмотреть особенности экономического сотрудничества стран, при 

тенденции изменения мировых экономических отношений; 

- изучить экономические характеристики Китая; 
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- оценить, каково влияние экономики Китая на мировую экономику; 

- рассмотреть современную политику и экономику Китая; 

- изучить экономические реформы Китая; 

- проанализировать позиции Китая в мировых экономических отношениях.  

Объектом исследования курсовой работы является экономика Китая и ее 

влияние на мировую экономику, а предметом исследования – развитие 

экономики Китая.  

Основным методом исследования, использующимся при написании 

работы, является системный анализ. Также в работе использовались логический, 

теоретический и аналитический методы исследования.  

Практическая значимость курсовой работы заключается в применении 

полученных, в результате исследования, данных для дальнейшего использования 

их обучающимися, при более глубоком изучении данной темы, написания 

статей, рефератов и т.д.  
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1 Теоретические основы внешнеэкономического сотрудничества  

 

1.1 Сущность, структура, основные черты и показатели мировой 

экономики на современном этапе  

 

Мировая экономика - это совокупность национальных хозяйств, которые 

находятся в постоянной динамике, для которых характерно расширение 

международных связей, причем эти связи подчиняются объективным законам 

рыночной экономики. В следствии чего формируется весьма разноречивая и в то 

же время целостная всемирная финансовая концепция, т.е. мировая 

экономическая система.  [18] 

Объективное формирование современной мировой экономики навевается 

закономерностями производственного становления и международного 

разделения труда (МРТ), «втягиванием» в общий процесс общественного 

воспроизводства всех новых субъектов, превращением мировой торговли в один 

из важнейших факторов экономического роста, необходимостью 

удовлетворения нарастающих потребностей в самых разнообразных сферах 

услуг и товаров. Основу мировой экономики образует международное 

производство материальных и духовных благ, их распределение, обмен и 

потребление, не ограниченное рамками отдельных государств. Каждый из этих 

этапов мирового процесса воспроизводства как глобальном масштабе, так и в 

рамках отдельной страны воздействует на функционирование мировой 

хозяйственной системы.  Мировая экономика на протяжении своего развития 

прошла несколько этапов: 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Поэтапное развитие экономики [3, с. 15] 

Международное 

разделение труда и 

международная 

кооперация труда 

Мировой 

рынок 

Мировое 

хозяйство 
Междунаро

дная 

экономика 
1 

этап 

2 

этап 

3 

этап 



6 
 

Первый этап становления современной мировой экономики был связан с 

появлением первичных элементов мирового хозяйства — мировой торговли, 

зарождением, становлением и развитием мирового товарного рынка. 

Исторические рамки этого процесса: XVI в. — первая половина XIX в. [3, с.15] 

Второй этап становления мировой экономики связан с развитием 

капиталистических отношений и переходом капитализма к стадии 

империализма. Этот этап связан с резким увеличение вывоза капитала за 

границу, экономическим и территориальным разделом мира и монополизацией 

производства (вторая половина XIX в. — первая половина XX в.).  В следствии 

чего были расширены формы международного экономического общения, 

международный обмен товарами стал активно дополняться другими формами 

экономического взаимодействия между странами — международной миграцией 

факторов производства. Были заложены основы организации производства 

отдельных материальных благ на предприятиях, распологающихся в нескольких 

странах (добыча и первоначальная обработка сырья в колонии и производство 

готовой продукции в метрополии). Это этап становления мирового хозяйства. [3, 

с.16] 

Третий этап определяется множеством факторов. Из-за разбалансирования 

мирового хозяйства после экономического кризиса 30-х гг. (Великой депрессии) 

и Второй мировой войны с середины XX в. стало очевидно, что мировое 

хозяйство не может стабильно выполняться свои функции без каких-либо общих 

для всех стран механизмов управления и координации. На микроуровне фирмы 

стали активнее создавать вертикальные схемы управления воспроиз-

водственными процессами и постепенно переросли в международные 

корпорации. На макроуровне возникла система финансовых и экономических 

организаций, которые отслеживают и регулируют мировое экономическое 

развитие (Мировой банк, МВФ, Мировая торговая организация, ООН). В 50-е гг. 

XX в. разрушилась колониальная система, которая связывала экономики 

метрополий и колоний. На рубеже 90-х гг. произошел крах системы «реального 

социализма». Переход бывших колоний и социалистических стран к рынку 
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сделал экономику этих государств более открытой. Таким образом, во второй 

половине XX в. мировая экономика перешла в новое, более высокое, чем 

мировое хозяйство, качество, стала международной. [3, с.17] 

Мировую экономику невозможно представить без тех взаимоотношений и 

связей, устанавливающиеся между странами в процессе их взаимодействия и 

функционирования на мировой экономической арене.  

Экономические связи между различными формированиями организаций 

имеют многовековую историю. Первоначально, принимая форму единичных 

сделок, эти связи за счет постоянного числового увеличения, расширения круга 

объектов, подключения к ним все больше новых сторон, со временем 

превратились в сложную совокупность отношений, которые стали затрагивать 

интересы всех стран мира.  

 Весь спектр мировых хозяйственных связей можно разделить на 

следующие виды:  

1) движение капитала в форме прямых, портфельных инвестиций и 

международных заимствований;  

2) международная миграция рабочей силы;  

3) международная торговля; 

4) валютно-финансовые, кредитные и информационные связи между 

странами; 

5) международная специализация производства и научно-технических 

работ; 

6) международное движение технологий. 

В качестве основных видов международных экономических отношений 

особенно выделяют:  

1)международную торговлю; 

2) международное движение капиталов; 

3) международную миграцию рабочей силы ; 

4) международные валютно-финансовые отношения; 

5) международное движение технологий. [8, с. 32] 
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В качестве субъектов международных экономических отношений 

выделяют региональные объединения и союзы государств, национальные 

хозяйства, международные транснациональные корпорации, международные 

торговые, финансовые и другие организации. 

Самым важным субъектом в структуре современного мирового хозяйства 

становится интернациональное производство, представленное корпорациями, 

деятельность которых «перешагнула» национальные границы. Другими 

словами, в мировом хозяйстве господствующую роль начинают играть 

интернациональные банковские и промышленные корпорации. Их роль 

определяется позициями монополистов этих структур в производстве и на рынке 

как в мире, так и «внутри» своей страны. В настоящее время все корпорации, 

действующие в масштабе мирового экономического пространства, обозначаются 

термином «международные корпорации».  

Международная корпорация — форма организации крупной корпорации, 

производственная и торговая деятельность которой вынесена за пределы 

национальных границ. [18] 

Международные корпорации — очень крупные компании, главным 

отличительным признаком которых является международный характер 

деятельности, т. е. наличие филиалов во многих странах мира. Под 

непосредственным управлением ТНК находится более  1/3 всех 

производственных активов мира, они производят свыше 40% общепланетарного 

продукта, контролируют 80% торговли новыми технологиями и 90% вывоза 

капитала. [7, с.120] 

В современных условиях субъектами мировой экономики являются не 

только отдельные страны, их интеграционные группировки, международные 

экономические организации, международные корпорации, но и средние и мелкие 

фирмы, которые вовлечены в систему международных экономических 

отношений. 

 Для всех субъектов мировой экономики характерно как взаимодействие, 

так и определенное противостояние. Таким образом, современная мировая 
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экономика представляет собой сложную экономическую систему взаимоотноше-

ний между ее субъектами со специфическими тенденциями и проблемами 

развития. 

Особенностью современного этапа развития мировой экономики является 

глобализация и всемирная интеграция экономической жизни всех субъектов 

мировой экономки. В процесс интеграции вовлечены все страны современного 

мира.  

Другой характерной тенденцией развития современной мировой экономки 

является процесс глобализации хозяйственной жизни — превращение мирового 

хозяйства в единый рынок товаров, услуг и ресурсов.  

Глобализация — наиболее характерная черта современного мира, когда 

люди, которые живут в самых различных уголках планеты, оказываются тесно 

связанными между собой и зависимыми от событий даже в далеких от них 

странах. Данный процесс затрагивает экономику, технологию, культуру и управ-

ление. Отличительные черты процесса глобализации:  

1) повышение роли многосторонних соглашений по вопросам торговли, 

услуг, интеллектуальной собственности, экологии и безопасности; 

2) новые средства коммуникации (сотовая связь, информационные сети, 

Интернет); 

3)  активизация действующих во всемирном масштабе экономических 

организаций;  

4) появление новых мировых рынков капиталов и валюты, непрерывно 

обеспечивающих совершение операций в реальном времени и на расстоянии. 

 

1.2. Особенности внешнеэкономического сотрудничества стран в 

современных условиях изменения мировой экономической системы 

 

Мир вступил в XXI век – век исторических перемен. Это предопределено 

новейшим вектором мирового развития: процесс глобализации вошел в 

развитую фазу – мощно заявила о себе экономическая составляющая 
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глобального процесса. Основополагающие черты и проявления такого фазового 

поворота:  

1) экономизация политики как новейший фундаментальный принцип;  

2) экономизация политики на мировой арене вылилась в главенство 

геоэкономического пространства и целеполагания над геополитическим и 

военно-политическим (стратегическим) пространством и целеполаганием, в 

примат экономических интересов над политическими;  

3) современный мир переформатировал понятия «развитие» и 

«безопасность»: если раньше геополитика подчиняла «развитие» 

«безопасности», то теперь геоэкономика решает проблемы безопасности 

экономическим путем; 

 4) адекватность выстраивания внешней и внутренней политики, 

однородность деятельности как вовне, так и внутри национальных структур; 

консолидация мировых ресурсов в целях национального развития путем выхода 

на широкомасштабное воспроизводственное сотрудничество;  

5) для страны в целом, для каждого человека глобализация открыла новые 

горизонты, новые возможности в бизнесе, политике, науке, культуре, 

образовании – возможности для самовыражения и самореализации. [13, с. 34] 

Этот процесс затронул все сферы человеческой деятельности – политику, 

экономику, информацию, стратегию, экологию, международное право. Все это 

предопределило смену воззрений на мировую экономическую систему.  

В следствии чего стали развиваться новые основы внешнеэкономических 

отношений на мировом рынке.  

Рассматривая процесс современных международных экономических 

отношений, обратимся к структуре мировой экономической системы.  

Новая(современная) мировая экономическая система изображает 

взаимоотношения глобальных хозяйствующих субъектов, в основе отношений 

которых лежит международное разделение труда.  
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Международные экономические отношения – это совокупность 

экономических отношений, возникающих между субъектами мировой 

экономики. [18] 

Рисунок 2 – Формы международных экономических отношений [14, с.98] 

 

Субъектами мировой экономики являются хозяйствующие единицы, 

которые обладают необходимым капиталом, а также которые способны 

организовать производственную деятельность на международном пространстве 

и которые обладают определёнными международными обязанностями и 

правами.  

Несмотря на обилие хозяйствующих субъектов, которые учувствуют в 

международных экономических отношениях, развитие мировой экономики 

определяют, в первую очередь, с помощью разнообразных рейтингов и 

классификаций стран. Распределяя сраны по классификации, разные 

международные организации охватывают также и территории, т.е. те части 

стран, имеющие особый экономический или политический статус (Макао, 
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Тайвань, Гонконг). Зачастую, в данном случае говорится о классификации 

экономик, а не о классификации стран. [20, с.14] 

Одной из самых популярных классификаций является степен открытости 

экономики стран мира. Согласно статистике ООН, на 2013 год, первое место по 

открытости экономики, по уровню импортной и экспортной квоты, занимает 

Гонконг(Китай).  

Китайская Народная Республика очень активно развивается практически 

во всех направлениях экономики. Согласно статистическим данным уже не 

первый год КНР лидирует по многим позициям на мировой арене, и на 

сегодняшний день является прямым и самым главным конкурентом США. [11, 

с.10] 

Основными экспортерами товаров в 2016 году были: 

- Китай - 13,4% 

- США - 9,31% 

- Германия - 8,61% 

- Япония - 4,14%  

- Гонконг - 3,31% 

- Южная Корея - 3,18% 

- Франция – 3,14% 

- Италия – 2,96% 

- Нидерланды – 2,85% 

- Великобритания – 2,64% [9] 

Смотря, на данную статистику отчетливо видно, что лидером-экспортером 

товаров является Китай. Делая постоянный акцент на КНР и его бесспорном 

лидерстве на мировой арене, для наглядности стоит рассмотреть экономические 

взаимоотношения Европы и Азии, а именно, взаимоотношения стран 

Европейского Союза и Китая.  

Согласно статистическим данным Евростата по экспорту и импорту на 

2017 год мы можем увидеть следующую картину:   

 



13 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – импортируемые товары ЕС [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – экспортируемые товары ЕС [9] 

 

Между Европейским союзом и Китаем довольно большой товарооборот, в 

основном выраженный в потреблении ЕС товаров переработки из Китая, т.е. их 

взаимоотношения основываются на том, что ЕС импортируют из Китая товары 

потребления. Согласно рисунку 3 мы можем наглядно увидеть то, что из пяти 

стран-экспортеров ЕС, Китай занимает 1 позицию. Но на этом их торговые 

взаимоотношения не заканчиваются, помимо того, что ЕС импортирует товары, 
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он также является экспортером для Китая, но это касается в основном 

оборудования для производства. Одной из главных стран-экспортеров 

оборудования, входящей в Европейский Союз, является Германия.  

Взаимоотношения Китая со многими странами мира, является наглядным 

примером того, насколько важна открытость экономики. Конечно, 

отрицательные черты данной открытости присутствуют, и самая главная 

проблема носит экологических характер, но плюсов все же больше, чем минусов. 
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2. Характеристика экономики Китая и ее роль в мировой экономике  

 

2.1 Общая характеристика современной экономики и 

внешнеэкономической политики Китая 

 

По данным Всемирного банка Китайская Народная Республика занимает 

первое место в мире по размеру ВВП (19,8 трлн.долл.), на ее долю приходится 

17,08% мирового ВВП. Хотя при уровне всех этих показателей КНР занимает 

лишь 79 место в мире по ВВП на душу населения (14450,17 долл.). [1] 

За последние 10 лет в КНР численность населения выросла лишь на 4,59%, 

ВВП увеличился в полтора раза, при этом рост ВВП на душу населения отстает 

от темпов роста ВВП. 

Основой экономики Китая является промышленность. В настоящее время 

Китай считается страной промышленности, космической и ядерной державой.  

КНР считается крупнейшим во всем мире изготовителем подавляющего 

большинства видов промышленной продукции как производственного, так и 

потребительского назначения.  

Кроме того, Китай является крупнейшим в мире производителем 

автомобилей.  

Невзирая на существенную значимость сельского хозяйства в экономике, 

его формирование в Китае ограничено климатическими условиями, недостатком 

воды, уменьшением пахотных территорий, рельефом многих регионов и 

неимением высокоразвитых технологий агрономии, в которых имеет 

необходимость Китайская Народная Республика.  

Электроэнергетика КНР базируется на угле – 67,5%. На нефть приходится 

около 18%, Китай занимает второе место в мире по импорту нефти после США. 

Гидроэнергия – приблезительно 7%, природный газ – более 5%, ядерная 

энергетика 0,9% и другие источники – 1,5%. 

 В существенной мере современная экономика КНР зависит от внешней 

торговли. Китай является обладателем первого места в мире по совокупному 
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экспорту, приносящего 80% поступлений валюты в страну. Строительство в 

Китае проходит в больших размерах и объемах, изготовление цемента в КНР 

превосходит американские в 80 раз, а масштабы и темпы строительства наиболее 

популярны в прибрежной зоне. 

Таблица 1 – основные показатели экономического развития КНР [15, с.45] 

 

Темпы развития экономики Китая постепенно понижаются с 2010 года.  

Принимая во внимание зависимость такой большой экономической системы от 

природных ресурсов нельзя не сказать то, что за последние 10 лет в Китае 

значительно уменьшилась часть ренты от применения природных ресурсов в 

ВВП с 7,04% до 4% на 2015 год.  Хотя, принимая во внимание низкое значение 

показателя, можно говорить об отсутствии какого-либо влияния природных 

ресурсов на экономический рост в Китае, но тем не менее, необходимо 

учитывать отсутствие значительных запасов природных ресурсов в стране, а 

также несопоставимый размер ВВП страны и долей в нем ренты от 

использования природных ресурсов. 

 Вместе с тем, Китай считается достаточном крупным импортером 

ресурсов, в следствии чего подвергается риску возникновения ресурсных 

кризисов. Экспорт товаров и услуг Китая вырос за последние 10 лет на 137,64%, 

но вместе с тем объемы импорта увеличивались опережающими темпами, 
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прирост в настоящее время составил 161,33%. Принимая во внимание довольно 

шаткое и неустойчивое соотношение импорта и экспорта за последние 10 лет, 

следует говорить о наличие потенциальных рисков для экономики КНР, 

принимая во внимание очень значимую зависимость от внешней торговли. [16, 

с.61] 

Сегодня отраслевая структура промышленной индустрии Китая показана 

более чем 360 отраслями. Кроме классических (текстильная, угольная, пищевая, 

газовая, химическая, электроэнергетика и т.д.) сформированы новые 

современные структуры, такие как: нефтехимия, электроника, авиастроение, 

металлургия рассеянных и редких металлов. Согласно изготовлению ряда 

основных и важных видов продукции сельского хозяйства и промышленности 

(каменный уголь, сталь, цемент, минеральные удобрения, металлорежущие 

станки, телевизоры, ткани, мясо, зерно) Китай стоит на первом месте в мире, по 

многим другим – в первой десятке.  

 Рассмотрим и проанализируем главные отрасли экономики Китайской 

Народной Республики.  

Ведущие сферы экономики Китая имеют принадлежность к сфере 

металлообработки и машиностроения, занимающая 35% в структуре 

промышленности. Речь идет о тяжелом машиностроении, таком как: 

автомобилестроение, станкостроение, электроника, электротехника, 

приборостроение. Преобладающая доля машиностроительной и 

электроэнергетической продукции Китая производится в специальных 

экономических зонах (СЭЗ), которые используют свое выгодное приморское 

положение в Восточном Китае, причем в основном в крупных городах.  

Главные центры формирования и развития ведущих отраслей 

промышленности Китая – это Шеньян, Шанхай, Пекин, Далянь, Шеньжень, 

Гуанчжоу.  

Легкая промышленная индустрия – это классическая и одна из главных 

отраслей экономики Китая, которая использует собственное, в основном 

натуральное сырье.  
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Текстильная индустрия главная отрасль легкой промышленности, 

гарантирует государству лидирующее положение по производству и экспорту 

одежды и материалов (тканей). 

 Черная металлургия основывается на собственной железной руде, 

коксующемся угле и легирующих металлах. Цветная металлургия базируется на 

производстве сурьмы, олова, ртути, часть которых отправляется на экспорт, в то 

время как медь, алюминий, цинк и свинец импортируются. 

 Химическая индустрия основывается на продуктах коксо- и нефтехимии, 

горнохимическом и растительном сырье. Активно выделяют две группы 

производств: минеральных удобрений, бытовой химии и фармацевтики. При 

всем этом важно то, что 30% продукции первой группы направляется на экспорт.  

Товарный состав китайской экономики отличается доминированием 

продукции машиностроения, значительным удельным весом продукции лёгкой 

промышленности и существенно меньшим –металлов, химикатов, разных 

транспортных средств и промышленных изделий.  

Следующей по значимости и важности товарной группой китайской 

экономики считаются разные промышленные изделия, которые включают в себя 

игрушки, мебель, спортинвентарь, канцелярские принадлежности и другое. В 

2015 году общий объем внешнеторгового оборота Китая достиг 4477 млрд. 

долларов. В том числе экспорт – 2431,26 млрд. долл.,  импорт – 2045,76 млрд. 

долл. 

  

  

  

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Общая структура экспорта КНР [15, с.61] 
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В экспорте машинотехнической продукции весомую роль играет 

энергетическое оборудование, продукция электроники, оборудование и машины. 

В экспорте продукции высоких технологий преобладает экспорт 

коммуникационных технологий и вычислительной техники. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Общая структура импорта КНР [15, с.63] 

При всем этом в единой структуре импорта КНР 74% отдается готовой 

продукции. Импорт продукции первичной переработки составляет 26% от всего 

китайского импорта. 

Оценивая единую структуру современной экономики Китая на 

сегодняшний день, стоит выделить следующие факты. Из числа отраслей 

китайской индустрии довольно высокие темпы роста объемов производства 

показывает производство комплектующих для компьютеров, цветных 

телевизоров, автомобилей, мобильных телефонов, кондиционеров, химических 

волокон, добыча угля, металлопродукция.  

Наибольший рост демонстрирует продукция электроники и 

коммуникационного оборудования, энергетического машиностроения, одежды и 

текстильной промышленности. При этом с каждым годом наблюдается 

усовершенствование в структуре производимых промышленных товаров, 

которые направляются на внутренний рынок и на экспорт: быстрыми темпами 

растет пропорция товаров народного потребления высокого качества с высокой 
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добавленной стоимостью. Также ведущее место занимает трудоемкая 

продукция: одежда, электроника, спортивные товары, игрушки, машинно-

техническое оборудование. В импорте доминирует продукция машиностроения, 

транспортных средств.  

Китайскую модель внешней торговли возможно представить следующим 

образом. В процессе осуществления данной модели внешнеторгового развития 

государство превратилось во всемирную фабрику ряда потребительских товаров. 

Внешняя торговля играет важнейшую роль как фактор экономического развития.  

Экспорт – источник средств для перестройки внутренней экономики, и он 

подчинен задачам ее развития и преобразования. По объёму экспорта Китай 

занимает 1-е место в мире. Экспортирование товаров создает 80% валютных 

доходов государства. Отсюда такая сильная твердость в концепции 

регулирования внешнеэкономических связей. Переход к более высокой степени 

открытости экономики – постепенный. Государство, почти не раздумывая, 

включает ограничительные меры. Сохранение интернациональных позиций 

национальной валюты – фактор второстепенный. Отношение Китая к росту 

внешнего долга страны – весьма аккуратное и настороженное из-за опасений 

попасть в зависимость. Экспорт топлива и сырья не очень большой или 

отсутствует вовсе. Данная модель требует мощной, сосредоточенной, 

консолидированной государственной власти с ограничением возможностей 

лоббирования интересов на региональном и отраслевом уровнях.  

В минувшие два десятилетия экономика КНР показывает впечатляющие 

качественные и количественные перемены. Среднегодовые темпы прироста ВВП 

Китая за период 1980 — начала 2000-х гг. составили 10,5%. Согласно этому 

показателю Китай наряду с азиатскими «драконами» прочно входил в ведущую 

пятерку мира, занимая в определенные годы позиции лидеров. В 2004 г. ВНД 

Китая, который был рассчитан по ППС, составил 7,2 трлн долл. Согласно этому 

показателю Китай занял второе место в мире. В 2005 г. в КНР производилось 

более 15% ВВП всего мира. Вместе с тем происходит градационное сокращение 
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разрыва в уровнях ВВП на душу населения между КНР и развитыми странами, 

но несмотря на это он все еще велик. 

Выделяя в виде самой важной задачи проблему увеличения 

конкурентоспособности и эффективности национальной экономики, Китайская 

Народная Республика отдает серьезный приоритет использованию факторов 

развития извне, которые были основаны на расширении и диверсификации форм 

внешнеэкономических связей. Активность внешнеэкономической деятельности 

Китая явилась следствием отказа от политики «опора на собственные силы» в 

том виде, в котором она представлялась в 60-70-е гг. прошлого века, и переходом 

к открытой внешнеэкономической политике, что обусловливалось как 

потребностями широкомасштабного импорта техники и технологий, получения 

финансовых ресурсов, так и потребностью увеличивать экспортную базу с целью 

пополнения валютных ресурсов и обеспечения импортных закупок. Именно по 

этим причинам торговая политика Китайской Народной Республики 

представляет особый интерес для исследования. [4, с.110-111] 

 

2.2. Экономические реформы КНР  

 

Реформирование финансовой системы Китая была проведена в середине 

80х годов. Для того чтобы иметь явное представление о ее результатах, можно в 

двух словах охарактеризовать, в первую очередь, прошлую китайскую 

финансовую систему, а потому уже ту, которая существует ныне. Говоря в 

общем, основным каналом накопления и распределения финансовых средств 

считается государственный бюджет, его основным источником является чистая 

прибыль предприятий (в последние годы постепенно увеличивается роль 

внешней торговли).  Однако, сама по себе концепция управления финансами уже 

после ее реформы обрела помимо уже имевшегося госбюджетного инструмента 

еще один механизм -  хозяйственную деятельность предприятий. 

Большинство китайских ученых акцентируют внимание на трех периодах 

реформы финансовой системы в КНР с 1976 по 1985 годы. 
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Первые три года служили экспериментально-подготовительным этапом 

китайской финансовой системы к реформе.  Во время этого период проверялись 

практическим способом разные формы финансовых взаимоотношений. 

Главными формами были:  

1) Вид первой системы экономических взаимоотношений с городами 

центрального подчинения, провинцией и автономных районов была следующей: 

"Фиксация соотношения между расходами и доходами, деление их общей 

суммы". Другими словами, при наличии хозяйственной прибыли доля ее 

оставлялась району, а в убыточных местах или в убыточные для конкретного 

района годы часть убытков возмещалась из государственного бюджета. 

б) При второй форме "деление прироста доходов, увязка доходов с 

расходами" не обращалось внимание на положительный или отрицательный 

баланс. Сопоставляли прирост доходов относительно предыдущего года, после 

чего «подтягивали» доходы к расходам за счет или в пользу центрального 

бюджета. При использовании этой системы хозяйственные стимулы для 

регионов были ниже, чем в первом случае. 

в) Третья форма была особенно оригинальной. Она являлась 

экспериментальным методом в 1977 году в провинции Цзянсу. 

Она была основана на установке жестких отчислений в государственный 

бюджет, которые определялись по исторически сложившейся доли расходов в 

доходах района. Полным названием этой системы было "увязка доходов с 

расходами, деление общей суммы, нормативный коэффициент, действующий в 

течение нескольких лет". Данная форма нашла свое применение дальше во 

взаиморасчетах государства с изолированными в культурным и хозяйственном 

плане высокогорными районами страны. 

Второй период ознаменовывался выработкой по большому счету только 

одной оправдавшей надежды формы экономических взаимоотношений между 

периферией и центром. Существовала так называемая система "ступенчатой 

ответственности с отделением доходов от расходов". Временная информация о 

ней была опубликована Госсоветом КНР в феврале 1980 года. Отрасли 
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центрального и местного бюджета на местах имели четкое разграничение по 

принципу хозяйственного подчинения предприятий. Установленные платежи в   

центральный бюджет, пропорции деления прибыли между местным и 

центральным бюджетами, величина промышленных государственных выплат 

оставались неизменными на протяжении 5 лет. Помимо этого, увеличивалась 

стабильность центрального бюджета из-за отказа от внеплановых субсидий, так 

как система фактически вводила на них лимит, концепция такого рода формы 

экономических взаиморасчетов опустилась еще и на благоприятную основу 

активизировавшегося непосредственно процесса перехода предприятий на 

полную производственную ответственность. Проблема в том, что 

устанавливались границы расходов и доходов, за нарушение коих отвечали сами 

же регионы своими собственными интересами. Установившие эту форму 

финансовых выплат в государственный бюджет регионы в большинстве своем 

вскоре модифицировали многие положения данной системы на уровень своих 

взаимоотношений с предприятиями, значительно увеличив тем самым их 

хозяйственную заинтересованность и экономическую самостоятельность. 

Такая концепция благополучно просуществовала вплоть до 1984 года, 

когда все без исключения выплаты от прибыли были заменены единым 

налоговым механизмом. Непосредственно, об этом уже говорилось в 

предыдущем пункте, но, так как это прослеживается и в третьем этапе 

финансовой реформы в Китае, то и здесь необходимо было сделать на этом 

небольшой акцент. По большому счету к этому решению китайские плановики 

шли аж с 1978 года, когда вместе с формированием собственных фондов из части 

прибыли появилась потребность установления основных принципов 

распределения данной прибыли среди предприятий, местными и центральным 

бюджетами. Многие выработанные с того времени варианты этого деления и 

легли потом в основу налогового законодательства. 

Но первый под этап третьего этапа экономической реформы снова стал 

переходным. На нем сообразительными китайскими экономистами было 

использовано сочетание деления прибыли и налога. В таком случае, наоборот, 
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сперва прибыль подвергалась налогообложению, согласно зафиксированному в 

налоговом законодательстве жесткому механизму, а оставшаяся прибыль 

подвергалась вновь той или иной форме ее разделения между Основным 

бюджетом, местным бюджетом и предприятием. [2, с.24] 

Несомненно, само китайское руководство не было до конца уверено в 

необходимости подобного положения так как, во-первых, было принято решение 

распространить ее только на большие доходные предприятия, а, во-вторых, уже 

примерно через год налоговая политика Китая перешла ко второму этапу, а 

именно, полной отмене деления прибыли, в следствии чего пришлось ввести 

вместо утвержденных (процентных) налогов дифференцированные или с 

плавающими нормативами. 

Очевидно, что упорно "сопротивлявшаяся" своей отмене в нижних уровнях 

китайской экономики, система деления прибылей закончила свое существование 

в высших ее эшелонах. В ушедших на "подчистку шероховатостей" налогового 

законодательства 1985 и 1986 годах она активно использовалась для 

систематизации принятых в разное время отдельных законов о налогах на 

прибыль. В основном, правда, это делалось уже с помощью простого деления 

всей суммы прибыли с целью постепенного фиксирования плавающих и 

дифференцированных налоговых нормативов. 

 

2.3 Позиции Китая в системе международных экономических отношений 

 

Значительные социально-экономические достижения КНР стали одним из 

самых важных событий мировой экономической истории последних 

десятилетий XX века. Весь мир в буквальном смысле слова загипнотизирован и 

в тоже время заинтригован большим темпами роста ВВП в Китае. Буквально за 

два десятилетия социально-экономических реформ Китай превратился в 

динамично-развивающуюся стабильную экономическую державу.  

Всего каких-то три-четыре десятилетия назад почти все экономисты- 

международники приходили к единому мнению и утверждали две не 
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принимавшие возражений, хоть и противоречившие друг другу истины: США, 

первое, практически навечно обречены на абсолютную гегемонию в мировом 

хозяйстве (а доллар, естественно, на монополию в качестве мировых денег), и, 

второе, единственным серьезным для них соперником в борьбе за экономическое 

мировое лидерство в будущем следует считать Японию. 

Если говорить о Китае, то эта страна вообще, как правило, не упоминалась, 

в связи с мирохозяйственными трудностями, даже в прогнозах. Казалось, что 

даже глобальные последствия энергетического кризиса, которые встряхнули -ч 

мировую экономику в 70-х годах, не послужили предпосылками для 

принципиальной перегруппировки сил всемирного хозяйства, полюсами 

которого все также оставались Япония, США и Западная Европа. Изменения в 

мирохозяйственном укладе начались лишь в последнем десятилетии ХХ века, и 

изменения эти оказались весьма существенными.  

Наиболее важная из них - явление китайского «экономического чуда», 

которое затмило итальянское, немецкое и даже японское «чудеса» прошлых 

времен. Без каких-либо преувеличений, Китай современного типа стал главным 

этапом развития всемирного хозяйства и как самый важный инвестиционный 

рынок, и как новая «мастерская мира». Стоит напомнить и учесть, что в Китае с 

его почти семитриллионным валовым продуктом (13% мирового в пересчете по 

паритету покупательной способности юаня) производится две трети 

выпускаемых в мире микроволновых печей, копировальных устройств, DVD-

проигрывателей, больше половины всех цифровых фотоаппаратов и 40% 

персональных компьютеров, не упоминая уже об одежде, обуви, других изделиях 

легкой промышленности. Но с другой стороны, Китай не только крупнейший 

производитель, но также и импортер черных металлов, так что китайский рынок 

стального производства оказывается больше рынка США почти в два раза. А 

«взрывное» увеличение спроса на нефть со стороны китайского народа не только 

превратило Китай в самого после США импортера жидкого топлива (свыше 8% 

мирового рынка), но и стало, по мнению британского журнала «Экономист», 
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главным фактором быстрорастущего взлета цен на нефть в последние полтора-

два года.  

 60-70 годы ХХ века для КНР были обусловлены обострением 

политической борьбы и потрясениями “культурной революции” (1966 – 1976 

гг.). После смерти Мао Цзэдуна осенью 1967 года, ареста “банды четырех” и 

последовавшим за этим возвращением к активной политической деятельности 

Дэн Сяопина, китайским руководством было выбрано направление для развития 

, а конкретно модернизации экономики. Произошедший  в декабре 1978 г. третий 

пленум ЦК КПК 11 созыва ознаменовало начало политики «реформ и открытия 

страны внешнему миру».  

За все эти прошедшие годы Китайская Народная Республика смогла 

добиться невероятно больших успехов в развитии национальной экономики, 

увеличения уровня жизни населения, создания основ рыночного хозяйства, 

вышел на первые мировые позиции по объемам привлекаемых прямых 

иностранных инвестиций, а также Китай стал членом Всемирной Торговой 

Организации, состоявшейся в ноябре 2002г.  

  Развитие КНР с конца 70-х годов связано с направлением на 

осуществление экономических реформ и открытой внешнеэкономической 

политической деятельности. Теория экономических преобразований Китая за 

два десятилетии многократно видоизменялась и пересматривалась.  

Одним из главных структурных элементов реформисткой политики в КНР 

– «открытая» внешнеэкономическая политика, рассматривающая в виде очень 

важной предпосылки экономического развития этой страны. Переход к открытой 

экономике и политике в области внешнеэкономических связей привел к 

существенному изменению концепции «опоры на собственные силы», которая в 

современной трактовке не только не исключает использование передовой 

зарубежной техники, технологии, опыта управления и организации 

производства, но и также иностранных финансовых средств, а, напротив, 

подразумевает активное использование этих факторов в целях укрепления 



27 
 

экономического потенциала и увеличения технического уровня народного 

хозяйства. 

Феномен коммунистического Китая (как, впрочем, таких стран, как Чили 

при Пиночете или современный Казахстан) позволяет подставить под сомнение 

справедливость следующей истины: авторитарная власть, по сути, вполне 

успешно уживается с либеральной экономикой. А огромная экономика Китая с 

ее ежегодным девятипроцентным приростом является вполне либеральной и 

открытой: по сути почти ¾ ВВП Китая производится на коммерческих 

предприятиях, и эта часть растет все больше с каждым годом; после вступления 

Китая во Всемирную торговую организацию в декабре 2001 года средний 

уровень импортных пошлин сократился с 41% до 6%.  

Сегодня Китай не только вносит большой и решающий вклад в 

опережающий экономический рост всей многогранной группы развивающихся 

стран, но и стал  ключевым фактором развития мирового хозяйства в целом. 

Кроме того, именно коммунистический Китай стал особым видом 

парадоксального образа, одним из решающих обстоятельств, почти опорой, 

вполне успешного существования и роста современной экономики Америки–

устоявшегося лидера мирового капитализма, переводя экспортную выручку в 

казначейские обязательства США и финансируя, таким образом, дефицит их 

платежного баланса.  

При всем этом инфляционные процессы на потребительском рынке США 

в условиях все еще чрезвычайно «мягкой» денежно-кредитной политики 

Федеральной резервной системы остается небольшой, и в данном случае Китай 

опять выступает в роли стабилизирующего компонента макроэкономических 

диспропорций современного американского хозяйства, из-за этого экспортная 

выручка китайцев поглощает значительную часть избыточной долларовой 

ликвидности. Надо сказать, что именно это и тормозит инфляцию, позволяя и 

далее проводить политику «дешевых» денег, которая стимулирует устойчивый 

рост ВВП США.  
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Картина всемирного хозяйства меняется очень быстро. Оставаясь его 

лидером, США показывают признаки нездорового развития, чреватого 

грядущими потрясениями как национальной, так и мировой экономики, 

основанной на лидирующей национальной валюте, которая ослабевает - долларе, 

- в этом уверен, в частности, Пол Волкер, бывший председатель Федеральной 

резервной системы США.  

Другие весомые экономические полюсы мира, Япония и Западная Европа, 

переживают относительный застой и, больше тормозят, чем ускоряют 

глобальный хозяйственный рост. И только многообразная и многочисленная 

группа развивающихся и посткоммунистических стран во главе с гигантами 

Идеей и Китаем позволяют нам не сомневаться в ближайших благоприятных 

перспективах развития мирового хозяйства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Более чем за полвека Китай из бедного и отсталого государства 

превратился в высокотехнологичную и современную промышленную державу. 

За время, которое прошло с момента становления нового Китая, ВВП увеличился 

в 56 раз. Довольно прочно и стабильно укрепилась оборонная, научно-

техническая и экономическая мощь этой страны. Сельское хозяйство, техника и 

наука стали одними из передовых областей в мире.  

Китай является наглядным примером того, что грамотно построенная 

политика правительства способна построить целостный структурированный 

механизм, который способен интегрироваться после долгих лет изоляции в 

мировое сообщество. Разумеется, Китай не единственный пример в Азии, 

который смог достичь, конечно не таких же, но также достаточно высоких и 

стабильных высот с похожим путем развития, и в короткие сроки.  

Индивидуальностью Китая является то, что эта страна уже на протяжении 

30 лет сохраняет высокие темпы роста. Прежде всего это обеспечивалось 

правительством, т.к. именно оно провело экономические реформы в 

стратегически важных отраслях хозяйственной системы, и проведение этих 

реформ прошло быстро и очень эффективно.  

Сегодня Китай представляет собой уже не изолированную 

социалистическую страну, ведь теперь это система, которая активно перенимает 

рыночные принципы для основания фундамента, строящейся новой экономики.  

Для того, чтобы сохранить и поддерживать свой успех в развитии, 

необходимо и дальше сохранять высокий темп роста, повышать качество 

прироста экономики и всеми силами выявлять положительные тенденции ее 

развития.  

А если говорить о влиянии развития экономики Китая на мировую 

экономику в целом, стоит сказать, что сегодня, экономика Китая является 

всеобщим двигателем мирового прогресса, и, ближайшее время, это не 

изменится.  
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