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Статья посвящена анализу результатов трансформации 
в Китайской Народной Республике, установившейся 
в ней модели государственного рыночного капитализ-
ма и проблем, с которыми сталкивается экономика 
Китая на современном этапе. Для многих государств, 
проводивших трансформационный переход от плановой 
к рыночной экономике, путь, проделанный Китаем, пред-
ставляется образцовым, в силу чего анализ модели 
экономики КНР и ее устойчивости к современным вы-
зовам актуален. Практическая значимость данного ис-
следования объясняется важностью опыта Китая для 
государств, сделавших выбор в пользу перехода к ры-
ночной экономике, среди которых бывшие советские 
республики, страны Центрально-Восточной Европы и 
ряд государств Восточной Азии.
Цель. Оценка эффективности модели государственного 
рыночного капитализма, сформировавшейся в Китайской 
Народной Республике, и ее устойчивости к экономиче-
ским проблемам Китая на современном этапе.
Задачи. Изучение теоретических подходов к процессу 
трансформации планово-административных систем хо-
зяйствования, в частности, становлению государствен-
ного рыночного капитализма; анализ экономического 
потенциала и основных проблем китайской экономики 
на современном этапе; оценка устойчивости модели 
государственного рыночного капитализма, сформиро-
вавшейся в КНР, к экономическим проблемам страны.

Методология. В статье использовались такие методы 
исследования, как теоретический и сравнительный ана-
лиз, наблюдение, синтез, обобщение, описание, гра-
фическое моделирование.
Результаты. Анализ рассмотренных проблем экономи-
ки Китая показал, что благодаря уникальной модели 
государственного рыночного капитализма, когда про-
слеживается прямая координация между государствен-
ными органами власти и предприятиями, планомерной 
политике развития, проводимой страной, китайская 
экономика может преодолеть стоящие перед ней про-
блемы и продолжать развиваться пусть и менее бы-
стрыми, но достаточно высокими темпами.
Выводы. Модель государственного рыночного капита-
лизма сочетает в себе возможность пользоваться пре-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-010-00141 «Анализ 
моделей рыночной экономики в постсоциалистическом мире».

The presented study analyzes the results of the trans-
formation in the People’s Republic of China, the imple-
mented model of state market capitalism, and the prob-
lems that the Chinese economy is facing at the present 
stage. For many countries who have made the transition 
from planned towards market economy, China’s path 
would appear to be exemplary, which makes analyzing 
the Chinese economic model and its resilience to mod-
ern challenges a highly relevant task. The practical sig-
nificance of this study is substantiated by the importance 
of China’s experience for the countries that have opted 
for the transition towards a market economy, including 
the former Soviet republics, Central and Eastern Euro-
pean countries, and some East Asian states.

Aim. The study aims to evaluate the efficiency of the 
state market capitalism model that has been implement-
ed in the People’s Republic of China and its resilience 
to China’s current economic problems.
Tasks:

 • to examine the theoretical approaches to the trans-
formation of planned and administrative management 
systems into state market capitalism;

 • to analyze the economic potential and major problems 
of the Chinese economy at the present stage;

 • to assess the resilience of the state market capitalism 
model implemented in China to the country’s economic 
problems.

Methods. This study uses theoretical and comparative 
analysis, observation, synthesis, generalization, descrip-
tion, and graphical modeling.

Results. The analysis of the examined problems of the 
Chinese economy shows that the unique state market 
capitalism model, which implies direct cooperation be-
tween public authorities and enterprises and a coordi-
nated development policy pursued by the country, ena-
bles the Chinese economy to overcome the challenges 
it is facing and continue to develop at a slower yet still 
sufficiently high rate.

Conclusions. The state market capitalism model com-
bines the benefits of an open market with the effective 
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protection of the key economic sectors and the ability 
to coordinate resources to solve economic problems. 
China’s successful experience of implementing a state 
market capitalism model deserves careful attention from 
emerging economies.

Keywords: People’s Republic of China, state market 
capi talism, transformation, problems of the Chinese eco
nomy.
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За несколько прошедших десятилетий Ки-
тайская Народная Республика, безусловно, 
сумела совершить «экономическое чудо»: и 
из отсталой аграрной страны превратилась 
в одного из мировых экономических лиде-
ров. Успехи развития Китайской Народной 
Республики (см. табл. 1) во многом связаны 
с той экономической моделью, которую стра-
не удалось построить. Фактически в админи-
стративно-плановую систему были включены 
рыночные механизмы при общем сохранении 
социалистических начал — сформировалась 
модель государственного рыночного капита-
лизма [1].

Китай на сегодняшний день занимает пер-
вое место в мире по ряду ключевых показа-
телей, в том числе ВВП по паритету покупа-
тельной способности, объему производства и 
экспорта готовой продукции, золотовалютным 
резервам и др. Китай активно ведет полити-
ку по привлечению прямых иностранных ин-
вестиций. В 2017 г. страна поставила исто-
рический рекорд: за год было привлечено 
144 млрд долл. (первое место среди развива-
ющихся стран). Быстро растут и китайские 
прямые инвестиции в мировую экономику, 
если на 2000 г. они были практически равны 
0, то в 2016 г. это 170 млрд долл., что по-
зволило Китайской Народной Республике пре-
вратиться в одного из крупнейших мировых 
инвесторов [2].

На XIX съезде КПК Председатель КНР Си 
Цзиньпин заявил: «Китай приближается к 
то му, чтобы стать центром мировой сцены. 
К 2050 году мы станем глобальным лидером 
по общей силе нации и международному влия-
нию» [3]. К 2050 г. после завершения социа-
листической модернизации перед Китаем по-
ставлена задача выйти на первое место в мире 
по всем показателям, стать основным мировым 
экономическим и политическим лидером, соз-
дать мощное зажиточное общество [4].

Однако, несмотря на достигнутые успехи и 
намеченные перспективы развития, некоторые 
эксперты в последнее время все чаще говорят 

о  возможной «жесткой посадке» китайской 
экономики [7]. В первую очередь, это связано 
с замедлением темпов экономического роста, 
увеличением долговой нагрузки китайской 
экономики, старением населения, ростом от-
рицательного сальдо между собственным про-
изводством и потреблением энергоресурсов, 
проблемами в экологии, замедлением темпов 
роста экспорта и др.

Действительно, темпы экономического роста 
в 6−7%, которые Китай показывал в последние 
годы, стали существенно ниже, чем в нуле-
вые годы (10−12%) (см. рис. 1). В 2014 г. Си 
Цзиньпин на форуме АТЭС заявил: «Китай 
после экономического кризиса вошел в состо-
яние новой нормальности, которая указывает 
на постепенную перемену в динамике развития 
экономики» [8]. Новая нормальность характе-
ризуется переходом от экономического роста 
высокими темпами (рост ВВП от 7,5% в год) 
к росту средневысокими темпами (рост ВВП от 
6 до 7,5% в год), оптимизацией экономической 
структуры, связанной с ростом урбанизации 
и потребительского спроса, а также тем, что 
основным источником роста вместо факторов 
производства становятся инновации. Китай 
вынужден развивать высокотехнологичные от-
расли и науку, потому что прежние ресурсы 
роста (увеличение объемов экспорта, экстен-
сивный рост отдельных видов производств) 
уже не дают необходимого эффекта, и каждый 
новый процент роста ВВП дается все с боль-
шим трудом [9]. Тем не менее намеченный на 
XVIII съезде КПК в 2012 г. показатель ВВП 
в 80 трлн юаней к 2020 г. был выполнен уже 
в 2017 г.

Второй основной проблемой китайской эко-
номики называют большую долговую нагрузку 
(см. рис. 2): так, в 2010 г. общий долг Китая 
составлял около 200% ВВП, в 2017 г. — уже 
270%. Западные экономисты оценивают этот 
показатель как очень высокий, реально сви-
детельствующий о перспективах «жесткой по-
садки» китайской экономики [10]. Однако не-
обходимо учитывать тот факт, что сбережения 

имуществами открытого рынка, при этом, имея дей-
ственную защиту ключевых секторов экономики, ко-
ординировать ресурсы для решения экономических 
проблем. Успешный опыт Китайской Народной Респу-
блики при построении модели государственного ры-
ночного капитализма заслуживает пристального вни-
мания со стороны стран с формирующейся рыночной 
экономикой.

Ключевые слова: Китайская Народная Республика, 
государственный рыночный капитализм, трансформа
ция, проблемы экономики КНР.

Для цитирования: Яковлев А. А. Государственный 
ры ноч ный капитализм и проблемы китайской эконо-
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Таблица 1
Динамика экономических показателей Китая (2010–2017 гг.)

Показатель
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доля ВВП КНР от мирового ВВП 
(номинальный), %

9,2 10,4 11,4 12,5 13,3 14,8 14,8 15,1

Доля ВВП КНР от мирового ВВП 
(ППС), %

13,9 14,2 15,3 15,9 16,5 17,2 17,8 18,3

ВВП КНР на душу населения, 
долл.

4478 5501 6232 6968 7578 7989 8239 8833

Численность населения, млн 
человек

1341 1347 1353 1360 1368 1375 1382 1391

Объем товарооборота, млрд долл. 2973 3641 3866 4158 4300 3962 3684 3736
Объем прямых инвестиций из 
КНР, млрд долл. 

68 74 87 101 116 118 170 187

Объем прямых инвестиций  
в КНР, млрд долл. (приток)

106 116 113 117 119 126 129 144

Золотовалютные резервы КНР, 
млрд долл.

2931 3273 3388 3800 3900 3405 3098 3140

Расходы госбюджета, % от ВВП 22,6 23,1 24,2 24,6 22,3 26,0 26,3 28,2
Объем инвестиций в основные 
производственные фонды, % от 
ВВП

63,2 65,8 72,1 78,6 78,9 83,0 80,0 81,2

С о с т а в л е н о  и  р а с с ч и т а н о: по данным [5; 6].

Рис. 1. Темпы прироста ВВП Китая (постоянные цены), %

Р а с с ч и т а н о: по данным [6].

населения в Китае на счетах в банках состав-
ляют более 80% от ВВП, а средства на счетах 
предприятий — около 70% от ВВП. Огромные 
активы домохозяйств и предприятий на счетах 
в банках служат стабилизатором китайской 
экономики. Действительно, существенная про-
блема в экономике, связанная с большой за-
долженностью, может случиться, если будет 
резкое массовое снятие денег со счетов населе-
ния и предприятий, что на сегодняшний день 

в условиях китайской модели государственного 
рыночного капитализма — социализма с ки-
тайской спецификой — крайне маловероятно. 
Если посмотреть на объем инвестиций в ос-
новные производственные фонды (см. табл. 1), 
70% которых обеспечивают предприятия и 
только 13% банковские кредиты, видно, что 
банковские кредиты не играют решающей ро-
ли в формировании материально-технической 
базы китайской экономики.
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Рис. 2. Долговая нагрузка на экономику КНР, % от ВВП

С о с т а в л е н о: по данным [6].

Что касается структуры задолженности, то 
объем госдолга невелик, он составил, по дан-
ным за 2016 г., всего 16% от объема ВВП (для 
сравнения: в США — более 100%). Бо`льшую 
часть китайской задолженности составляют 
корпоративные долги и долги домохозяйств, 
а также дефицит региональных бюдже тов. 
С точки зрения классической рыночной эко-
номики большие долги корпораций по кре-
дитам ведут к банкротству банков (как было 
это в США в 1929−1933 гг., в кризис 1990 г. 
в Японии, когда лопнул пузырь на рынке не-
движимости). Однако ситуация с корпоратив-
ными долгами в Китае не такая, как в упомя-
нутых странах. Бо`льшая часть корпора тивного 
долга приходится на предприятия местного 
подчинения, которые управляются местными 
властями и берут кредиты у государственных 
банков (а не у частных и не за рубежом), яв-
ляющихся достаточно крупными по объему 
основного и привлеченного капитала.

У Китая существует достаточно сильный 
административно-управленческий ресурс для 
решения проблемы корпоративного долга, что 
было ярко продемонстрировано в 1998 г., ког-
да у предприятий накопились долги: предпри-
ятиями было выпущено большое количество 
акций, их передали банкам, которые стали 
таким образом принимать участие в управле-
нии предприятиями [11]. Какая-то часть этих 
предприятий выжила за счет возможностей 
банков, какая-то часть закрылась. Банки, 
в свою очередь, которые не получали выплат 
по кредитам, получили акции, которые в даль-

нейшем могли быть переведены в финансовые 
ресурсы.

Также необходимо учитывать тот факт, что 
раз и предприятия, и банки являются государ-
ственными, то для решения проблемы корпо-
ративных долгов Народный банк Китая может 
эмитировать необходимое количество денег или 
облигаций. Что касается дефицитов региональ-
ных бюджетов, то практически все местные 
бюджеты в КНР являются дефицитными, в бо-
лее развитых приморских районах дефицит 
достаточно невелик, а в отдаленных западных 
провинциях расходы более чем в 10 раз пре-
вышают доходы. В то же время центральный 
бюджет имеет большой профицит, который 
практически перекрывает дефициты регио-
нальных бюджетов. Необходимо отметить, что 
значительная часть кредитов Китая предостав-
ляется под активы (земельные площади, рас-
положенные на территории данных субъектов) 
[12]. С учетом того, что в Китае землей имеют 
право распоряжаться не частные собственники, 
а местные власти, то проблема местных долгов 
также может решаться достаточно легко.

Китайская Народная Республика занимает 
первое место в мире по численности населения 
(по данным на 2018 г. — 1394 млн человек), 
однако с 2010 г. страна начала сталкиваться 
с проблемой старения населения, все меньше 
людей вступают в рабочий возраст и все слож-
нее замещать трудоспособное население. Про-
блема старения населения во многом связана 
с проводимой долгие годы политикой «Одна 
семья — один ребенок». Для решения данной 
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Рис. 3 Баланс производства и потребления энергоресурсов в Китае, млн т

С о с т а в л е н о: по данным [15].

проблемы в Китае в 2015 г. законодательно 
разрешили иметь двух детей. В связи с воз-
можной нехваткой рабочей силы делается се-
рьезный упор на повышение производитель-
ности труда, на инновации, на робототехнику 
и роботизацию китайского производства. Если 
в период «Большого скачка» и даже в нуле-
вые годы Китай намеренно отказывался от 
автоматизации некоторых производств, чтобы 
трудоустроить население [13, с. 23], то на се-
годняшний день ситуация совсем иная, возни-
кает проблема структурной нехватки рабочей 
силы в ряде отраслей. Проводится массовая 
урбанизация, выводится население из сельско-
го хозяйства, как было озвучено на XIX съезде 
КПК, только в 2016 г. в города переселились 
более 80 млн человек.

В последние годы большое количество людей 
в Китае уходят на пенсию, объем пенсионно-
го обеспечения и бесплатного медицинского 
страхования резко увеличился. В Китае фонды 
социального страхования заметно выросли за 
счет экономической базы, что обеспечивает-
ся с помощью большого прироста ВВП. На 
сегодняшний день в той или иной степени 
формами социального страхования охвачены 
почти 2/3 населения, а если брать размеры 
пенсий для рабочего класса, то коэффициент 
замещения составляет 60% (для сравнения: 
в России — менее 20%) [14].

Также проблемой экономики является то, 
что Китайская Народная Республика ежегодно 

увеличивает потребление энергоресурсов, при 
этом растет и отрицательное сальдо между соб-
ственным производством и потреблением (см. 
рис. 3), Китай вынужден увеличивать импорт 
энергоресурсов.

Так, только в 2017 г. страна импортировала 
около 300 млн т нефти, 70 млрд кубических 
метров природного газа и около 200 млн т 
коксующегося угля, притом что сам Китай 
произвел за год 3,5 млрд т угля.

Чрезмерное потребление каменного угля ве-
дет к проблемам в экологии (особенно на севере 
и северо-востоке Китая; даже в Пекине большое 
количество котельных работает на угле) [16]. 
Проблемы экологии также связаны с ростом ав-
томобилизации страны, по данным за 2017 г., 
в Китае на учете находится более 200 млн авто-
мобилей, а в год КНР производит 26 млн авто-
мобилей (первое место в мире). Китай активно 
пытается исправить ситуацию с отрицательным 
сальдо между собственным производством и 
потреблением энергоресурсов и проблемами 
в  экологии, развиваются альтернативные ис-
точники энергии (солнечная, ветряная энер-
гия, атомные и гидроэлектростанции), выдви-
нута программа по полному переходу страны 
к  2040 г. на автомобили с электродвигателем. 
На 2018 г. в Китае было уже более 1 млн авто-
мобилей на аккумуляторных батареях, а каждое 
автомобильное предприятие должно выпускать 
не менее 10% машин с электродвигателем от 
общего объема производства [17]. Реализация 
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данной программы может поставить под угрозу 
возможности экспорта нефти из России и стран 
Центральной Азии в КНР.

Китай на сегодняшний день является одним 
из основных игроков на международном финан-
совом рынке. В 2016 г. китайская валюта юань 
вошла в корзину обязательного резервирования 
Международного валютного фонда. Стабиль-
ность китайского юаня, прежде всего, связана 
с объемом товаров и услуг, которые страна про-
изводит для экспорта за рубеж, пока китайская 
продукция конкурентоспособна и востребована 
на мировом рынке, будет сохраняться стабиль-
ность валюты [18]. В последние годы Китай 
все больше продвигает идею вести внешнюю 
торговлю в собственной валюте, в том числе со 
странами постсоветского пространства.

Благодаря высокой вариативности экспорта 
Китай защищен от попадания в так называе-
мую «японскую ловушку» [19]. Структура экс-
порта Японии в основном была представлена 
высокотехнологичной продукцией, у Китая 
же экспорт более диверсифицирован: потре-
бительские товары, сельскохозяйственная про-
дукция, текстиль, услуги, в последнее время 
растет доля высокотехнологичной продукции. 
Китай занимает первое место в мире по объ-
ему экспорта, второе место в мире по объему 
импорта, однако в последние годы показатели 
внешней торговли несколько ухудшились (см. 
табл. 1). Во многом это послужило причиной 
создания инициативы «Пояс и путь». Сей-
час основными торговыми партнерами КНР 
являются США, Европейский союз и страны 
АСЕАН, совокупно на них приходится почти 
половина внешнеторгового оборота Китая. Су-
хопутная часть инициативы «Пояс и путь» — 
Экономический пояс Шелкового пути — вклю-
чает страны постсоветского пространства, За-
падной Азии, Центрально-Восточной и Южной 
Европы. Морская составляющая — Морской 
шелковый путь XXI в., который пройдет через 
Индию и Пакистан, вовлечет и другие разви-
вающиеся страны, с которыми объемы торгов-
ли Китая еще достаточно небольшие [20]. То 
есть Китайская Народная Республика пытается 
решить проблемы, связанные с замедлением 
роста торгового оборота, с помощью развития 
внешнеторговых связей со странами — участ-
ницами интеграционной инициативы.

Также первостепенной задачей инициативы 
«Пояс и путь» является создание инфраструк-
туры в слаборазвитых районах Китая, которая 
должна способствовать их экономическому раз-
витию в целом. В КНР на сегодняшний день 
очень разные районы по своему уровню эко-
номического развития, условно страну можно 
разделить на 4 группы регионов: очень хорошо 
развитые приморские районы, старая промыш-
ленная база — северо-восток, слаборазвитый 

центральный район и отсталые западные тер-
ритории [21]. Для решения проблемы неравно-
мерного развития Китай проводит широкомас-
штабные программы, начавшиеся с 2000 г. и 
продолжающиеся до сих пор. Так, одной из 
ключевых точек проекта Экономический пояс 
Шелкового пути выбран Синьцзян — отсталый 
район, где преобладает сельское мусульман-
ское население. Идет активное обсуждение ко-
ридора Китай — Монголия — Россия, в нем 
задействованы внутренняя Монголия и три 
северо-восточные провинции Китая.

Анализ рассмотренных выше проблем по-
казывает, что благодаря уникальной выстро-
енной модели государственного рыночного 
капитализма, когда прослеживается прямая 
координация между государственными орга-
нами власти и предприятиями, планомерной 
политике развития, проводимой страной, ки-
тайская экономика может преодолеть стоящие 
перед ней проблемы и продолжать развиваться 
пусть и менее быстрыми, но высокими темпа-
ми. Си Цзиньпин на XIX съезде партии за-
явил, что в 2020 г. Китайская Народная Ре-
спублика должна построить общество «малого 
благоденствия», и теперь необходимо создавать 
новую концепцию развития, и выдвинул пять 
основных аспектов: инновации, координация, 
зеленая экономика, открытая экономика и об-
щедоступное развитие.
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