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Источник: ADB 2014. 



 

Источник данных: World Bank 2013. 
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Китайскую модель многие считают вари-

антом восточноазиатской модели эко-

номического развития. Высокие темпы 

экономического роста достигаются за счет: 

 ориентации экономики на экспорт, 

 использования дешевой рабочей силы, 

 привлечения иностранных инвестиций,  

 высокой доли инвестиций в ВВП. 



  экономика ориентированная на экспорт; 

 дешевая рабочая сила;  

мобилизация иностранных инвестиций;  

 большая доля инвестиций в ВВП;  

 активное участие авторитарного госу-

дарства в экономическом развитии;  

 особые экономические зоны.  



  В Китае возникла уникальная система 

движущих сил развития, в которой в 

отличие от развитых стран главными 

являются не отечественный частный 

капитал, а иностранный бизнес, 

местные власти разных уровней и 

государственные корпорации. 



Источник: ADB 2014 http://www.adb.org/ki2013/StatTrends.html 

Примечание: цифры 2013 года близки к цифрам 2012 года. 
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Нехватка ресурсов. 

 Грядущая нехватка рабочей силы и рост 

ее стоимости.  

 Удорожание экспортной продукции.  

Опасность уменьшения притока капитала.  

Падение отдачи от инвестиций.  

 Экологические проблемы. 

 Рост затрат на социальные нужды.  

 Рост диспропорций. 
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 Опора на внутреннее потребление; 

 Ускорение урбанизации и повышение 

роли строительной отрасли; 

 Большее внимание экологии; 

 Стремление ускорить инновационный 

рост. 



С одной стороны, китайское руководство: 

 осознает, что возврат к прежним темпам 

роста невозможен; 

 готовит общественное мнение, что 

замедление темпов роста в будущем 

неизбежно; 

 начинает  позиционировать это замедление 

как позитивное. 

 



С другой стороны: 

 Высокие темпы роста по-прежнему рассмат-

риваются как приоритетные. 

Не учитывается, что даже при успешном 

переходе в основном на внутренний спрос 

темпы роста не могут быть столь высокими, 

как сейчас. 

Фактически для поддержания высоких ны-

нешних темпов роста приняты стимулиру-

ющие программы, бремя которых в даль-

нейшем может оказаться очень высоким.  



Несмотря на все возможные усилия 

китайских властей, темпы роста будут 

постепенно замедляться.  

 В течение 2015—2017 гг. темпы роста вряд 

ли превысят 6—7 %.  

 А после 2017 г. они снизятся еще больше — 

до 4—6 %. 

 Это надо рассматривать как естественный 

и в целом позитивный процесс. 



 Замедление экономического роста может 

идти постепенно, но ощутимо. Китайское 

руководство способно осуществить 

медленное снижение без срывов. 

  Однако взлет Китая будет продолжаться и 

при замедленных в сравнении с 

сегодняшними темпами роста ВВП, т. к. 

Китай уже набрал большую скорость, 

которая обеспечит инерцию на годы. 



В среднесрочной перспективе: 

 Наиболее важными окажутся не среднегодовые 
темпы роста, а прочность системы, ее бóльшая 
способность к трансформациям.  

 Есть большая опасность кризиса, поскольку сила 
китайского чуда (в авторитарности руководства) 
способна стать его главной слабостью. 

 Основная опасность для Китая в вероятном и в 
какой-то мере неизбежном курсе на демократи-
зацию, что способно взорвать страну. 

 Важную роль будет играть старение населения, 
но демографические проблемы будут особенно 
важными в долгосрочной перспективе. 



Источник: UN Population Division (2009). 
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Источник: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs 
of the United Nations Secretariat.  





 Наличие целого ряда общих задач и проблем. 

 Большие демографические ресурсы. 

 Высокая норма накопления в ВВП. 

 Значительная роль государства и 

государственного сектора в экономике. 

 Активное привлечение прямых иностранных 

инвестиций. 

 Наращивание экспорта и особое место в меж-

дународном разделении труда. 

 Стремление к техническому прогрессу, внед-

рению инноваций и подъему образования. 



  Хотя реформы в Индии и Китае шли по пути 

уменьшения госрегулирования, в Китае роль 

государства традиционно выше, что определяет 

многие другие различия. 

 В Китае норма накопления существенно выше по 

сравнению с Индией (диаграмма 1).  

 Это обеспечивает и более высокие темпы роста 

(диаграмма 2). 

 В Китае более выражена ориентированность 

экономики на экспорт и выше роль иностранных 

инвестиций, чем в Индии. 

 В Индии более выражена опора на внутреннее 

потребление как на источник роста. 



 В Китае преобладают промышленность и экспорт 

товаров, в Индии — сектор услуг и экспорт услуг. 

 У Китая постоянное положительное сальдо 

внешней торговли, у Индии — отрицательное. 

 В Индии выше роль частного капитала и мелкого 

бизнеса. 

 В Индии больше компаний, чьи акции 

котируются на бирже. 

 Имеются отдельные механизмы для поощрения 

развития, которые являются как бы визитными 

карточками успеха (в Китае — особые 

экономические зоны, в Индии — технопарки). 



  Перед обоими государствами открываются 

как большие перспективы, так и большие 

опасности. 

 В среднесрочной перспективе (условно до 

2030 г.) крупные преимущества имеются 

у Китая. 

Но именно в этот период очень вероятны 

различные кризисы, быстрое нарастание 

проблем, которые существенно изменят 

ситуацию.   



 


