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ТоТальное ношение противо-
вирусных масок практически свело 
на нет одно из технологических до-

стижений Китая — систему распознавания 
лиц. Как отмечают эксперты Московского 
Центра Карнеги, ещё в 2017 году функци-
ей распознавания лиц в Китае было ос-
нащено, по меньшей мере, 20 млн. камер 
наблюдения. Согласно прогнозам, к концу 
2020 года в Китае будет более 600 млн. ка-
мер наблюдения. Китай активно внедряет 
технологии распознавания лиц в самые 
разные области. В 2019 году около тысячи 
торговых точек по всей стране добавили 
возможность платить с помощью Face ID: 
покупателю достаточно посмотреть в спе-
циальный терминал — и нужная сумма ав-
томатически спишется с его счёта. Более 
100 млн. китайцев уже подключили себе 
поддержку оплаты с помощью лица.

Сделать это несложно: нужно просто 
загрузить образцы собственных фотогра-
фий в специальное мобильное приложе-
ние. Сегодня почти половина банкоматов 
China Construction Bank, одного из четырёх 
крупнейших банков страны, поддерживает 
операции с помощью распознавания лиц. 
"Заплатить лицом" можно за билеты в об-
щественном транспорте, в поездах дальне-
го следования, в метро. Но Face ID исполь-
зуется не только в платёжных системах. 
Пекинская подземка осенью объявила, что 
система распознавания лиц будет также 
использоваться для классификации пасса-
жиров, чтобы определять, кому проходить 
дополнительную проверку на металлои-
скателе при входе в метро, а кому нет. Во 

многих технологических компаниях Китая 
этим заменили традиционные пропускные 
системы. В 2019 году власти КНР обязали 
всех абонентов сотовых операторов про-
ходить процедуру распознавания лиц при 
покупке сим-карты.

Вспышка коронавируса в Китае вы-
явила слабую сторону "большого брата". 
Оказалось, что инвестиции в систему 
контроля над обществом можно обнулить 
обычной маской. Теперь руководству 
Китая ничего не остаётся, кроме как уве-
личить вложения в улучшение своих тех-
нологий. Нужно не только научиться рас-
познавать людей в масках, но и придумать 
механизмы, которые обойдут более слож-
ные методы маскировки. 

ЧТо будеТ с экономикой 
киТая?

Заместитель председателя Народного 
банка Китая (китайский центробанк) Ван 
Гуншэн считает, что распространение в 
стране инфекции COVID-19 оказывает не-
гативное влияние на экономическую актив-
ность в стране, но эти потери после победы 
над заболеванием будут в краткие сроки 
компенсированы. На пресс-конференции 
в Пекине он сравнил ситуацию в китайской 
экономике с ситуацией 2003 года, когда 
во время эпидемии атипичной пневмонии 
нормальная экономическая деятельность 
была нарушена во втором квартале, но бы-
стро восстановилась в третьем. По словам 
Ван Гуншена, экономика Китая "обладает 
большой устойчивостью и потенциалом, а 
основы качественного роста не изменятся 
из-за кратковременной эпидемии".

Замминистра финансов КНР Юй Вэй-
пин, в свою очередь, сообщил журнали-
стам, что ведомство разрабатывает пред-
ложения по снижению налогового бремени 
на восстановительный период.

Меры властей Китая по борьбе с 
COVID-19 уже дают результаты, заявил 
председатель КНР Си Цзиньпин в теле-
фонной беседе с президентом США До-
нальдом Трампом. Китайский руководи-
тель отметил, что это стало возможным 
благодаря "максимальным усилиям вла-
стей и всего народа страны с самого нача-
ла обнаружения заболевания".

Сравнения экономических последствий 
эпидемии 2003 года с эпидемией 2020 года 
можно рассматривать с двух сторон.

По мнению экспертов Forbes, по срав-
нению с предыдущими вспышками заболе-
ваний новая форма коронавируса, скорее 
всего, будет иметь более глубокое эконо-
мическое влияние из-за того, что китайская 
экономика существенно выросла, а её 
связи с американской углубились. В 2003 
году, когда началась эпидемия атипичной 
пневмонии, номинальный ВВП Китая со-
ставлял 1,6 трлн. долл., а сегодня — более 
13 трлн. долл.

Напомним, что Китай — крупнейший 
держатель американских ценных бумаг. Он 
вложил в них более полутора триллионов 
долларов, сделав эти инвестиции главным 
козырем в торговой войне с Вашингтоном. 
Согласно данным Министерства финан-
сов США, китайские инвестиции только 
в американские гособлигации достигли 
1,168 трлн. долл. в январе 2018 года, что 
значительно больше, чем в прошлом году. 
Напомним, что в январе 2017 года инвести-
ции Китая в американские ценные бумаги 
составили 1,051 трлн. долл. Таким обра-
зом, доля Китая среди внешних кредиторов 
США составила 19%, и он занимал первое 
место, опередив такие страны, как Япония, 
Франция и Великобритания.

По данным исследовательской компа-
нии Rhodium Group, общий объём китай-
ских инвестиций в США в 2016 году со-
ставил 46 млрд. долл., но в 2019 году он 
сократился до 29 млрд. долл. Решающий 
удар был нанесён в 2018 году, когда объём 
китайских прямых инвестиций в США впер-
вые упал до рекордно низкого уровня в 5 
млрд. долл.

Согласно информации Rhodium Group, 
товарооборот между США и Китаем со-
ставлял 360 млрд. долл. Экономический 
конфликт и торговая война между двумя 
странами начались с того, что США вве-
ли таможенные пошлины на товары made 
in China, что расценивается как оружие 
массового поражения для китайской эко-
номики. В июле 2018 года США ввели та-
моженные пошлины на китайские товары в 
размере 68 млрд. долл. Китай, в свою оче-
редь, отреагировал введением зеркальных 
ограничительных мер в отношении амери-
канских товаров. В августе 2018 года был 
введён второй пакет таможенных пошлин 
на китайские товары в размере 16 млрд. 
долл. Китай в ответ снова принял зеркаль-
ные меры. Настоящая катастрофа про-
изошла в сентябре 2018 года, когда США 
ввели третий пакет таможенных пошлин 
на китайские товары в размере 200 млрд. 
долл. На этот раз Китай не принял "зер-
кальных" мер, ограничившись введением 
таможенных пошлин на американский им-
порт всего лишь в размере 60 млрд. долл.

Ясно, что экономические последствия 
эпидемии — это не проблема одного лишь 
Китая. Поэтому под пристальным наблю-
дением мирового сообщества находятся 

конкретные меры по поддержанию эконо-
мики КНР, выхода из практически обваль-
ного положения. Уже сейчас есть возмож-
ность предварительно оценить некоторые 
нововведения.

дисТанционная рабоТа
в период эпидемии

3 февраля 2020 года Bloomberg News 
сообщили о том, что хотя центральные 
районы городов и опустели, а заводы, мага-
зины, отели и рестораны несут убытки, со-
трудники тысяч компаний Китая пытаются 
продолжать свои операции в виртуальном 
мире из своих квартир и загородных домов. 
Это означает, что всё больше людей про-
ведут встречи с клиентами и совещания с 
помощью программного обеспечения для 
видеоконференций или перейдут к обсуж-
дению планов работы в режиме онлайн.

Некоторые менеджеры обеспокоены 
тем, что большое количество сотрудни-
ков, оставшихся дома, работают неэф-
фективно. Однако есть и противополож-
ные данные. Как показало исследование, 
проведённое в 2015 году Стэнфордским 
университетом в США, сотрудники колл-
центра Ctrip повысили производитель-
ность труда на 13% при работе из дома 
благодаря меньшему количеству пере-
рывов, чем в офисе и более комфортной 
рабочей обстановке.

Как сообщается, из-за закрытия произ-
водства работники вынуждены оставаться 
дома, и многие компании в сфере услуг в 
Китае переживают сложный период. Не-
которые пытаются при помощи интернета 

сохранять связь с клиентами, чтобы умень-
шить ущерб в результате эпидемии.

модель "персонала
совмесТного
пользования"

Из-за временного закрытия обще-
ственных мест многие сотрудники сферы 
общепита остались без дела, а в других 
сферах, наоборот, стало не хватать ра-
бочих рук — например, в супермаркетах, 
сервисах доставки на дом и т.д. В таких 
условиях некоторые рестораны нача-
ли сотрудничать с супермаркетами по 
бизнес-модели "персонала совместного 
пользования". Таким образом, с одной 
стороны, это удовлетворяет нужды потре-
бителей, а с другой стороны, персонал ре-
сторанов вновь обеспечен работой.

3 февраля 2020 года новая платфор-
ма розничной торговли "Freshhema" от 
компании "Alibaba" анонсировала сотруд-
ничество с некоторыми ресторанами по 
совместному пользованию их персоналом. 
Также было заявлено о намерении сотруд-
ничать и с другими компаниями по продук-
там питания. Многие рестораны выразили 
намерение сотрудничать по этой модели. 
Кроме того, сейчас идут переговоры с бо-
лее чем 30 ресторанами. Генеральный 
директор продуктовой компании "Сибэй" 
Цзя Голун объявил, что более 1000 его со-
трудников сейчас временно работают как 
поддержка платформы "Freshhema".

Такое сотрудничество в той или иной 
мере сокращает себестоимость рабочих 
сил для ресторанов. Всё больше супер-
маркетов внедряют эту модель.

Компания Walmart объявила, что в 
такое особое время примет к себе на 
работу в супермаркеты тех, кто при-
остановил свою деятельность. Walmart 
оплатит их работу.

Пекинская сеть супермаркетов 
"Chaoshifa" также заявила о наборе персо-
нала. Они хотят сотрудничать с компания-
ми, на которые повлияла эпидемия.

Эти компании строго следят за состо-
янием здоровья кандидатов. Кроме того, 
они предоставят бесплатные маски и ин-
структаж по защитным мерам для каждого 
доставщика еды. Каждый работник обязан 
носить маску и ежедневно докладывать о 
состоянии здоровья и температуре.

Аналитики считают, что модель "пер-
сонала совместного пользования" — не 
только чрезвычайная мера, но и тенденция 
будущего. Модели и формы работы непре-
рывно изменяются. Всё большее и боль-
шее число людей получат возможность 
сфокусировать главные силы на одном 
деле, а не на одной компании.

десяТь посТвирусных
приориТеТов си цзиньпина

Как отмечает в своей статье "Корона-
вирус и мировоззрение Си Цзиньпина" 
(Project Syndicate, 08.02.2020) бывший 
премьер-министр Австралии, президент 
Института политики Азиатского общества 
в Нью-Йорке Кевин Радд, коронавирусный 
кризис представляет собой самую боль-
шую проблему для Си Цзиньпина с тех 
пор, как он стал генеральным секретарем 
Коммунистической партии Китая (КПК) в 
2012 году.

"Только авторитарный режим мог бы 
следовать драконовским методам, которы-
ми Китай пытается контролировать вирус 
с января, — пишет Кевин Радд. — Одна-
ко совершенно очевидно, что кризис, как 

только он будет разрешён, не изменит 
того, как китай станет управляться в бу-
дущем" (выделено мной. — в.о.).

Подход Си Цзиньпина Радд объясняет 
с точки зрения десяти приоритетов: десять 
наборов концентрических кругов, исходя-
щих из партийного центра в традиции пси-
холога Абрахама Маслоу.

первый приоритет — сохранение 
КПК у власти. Си никогда не рассматривал 
партию как механизм перехода к какой-то 
демократии или полудемократии. Скорее, 
он рассматривает уникальную форму ав-
торитарного капитализма Китая как необ-
ходимую для его будущего статуса великой 
державы и как модель, которая потенци-
ально может быть применима к другим ча-
стям мира.

второй приоритет — Си считает, что 
он всегда должен поддерживать нацио-
нальное единство, поскольку это является 
центральным элементом внутренней леги-
тимности КПК.

Третий приоритет — расширение 
экономики. Си понимает, что размер эко-
номики, её мощь и технологическая изо-
щрённость играют центральную роль 
во всех аспектах национальной мощи, 
включая военный потенциал. Более того, 
без долгосрочного экономического роста 
доход на душу населения не вырастет, и 
Китай попадёт в ловушку стагнации. Та-
ким образом, устойчивый рост является 
также центральным элементом легитим-
ности КПК, как и национальные усилия по 
превращению в технологическую сверх-
державу с глобальным доминированием в 
5G, полупроводниках, суперкомпьютерах 
и искусственном интеллекте.

Четвёртый приоритет — включение 
экологической устойчивости в матрицу 
роста Китая. В прошлом подобные опасе-
ния игнорировались. Но теперь они тоже 
играют центральную роль в легитимности 
партии. Китайский народ не потерпит вы-
соких уровней загрязнения воздуха, по-
чвы и воды. Тем не менее, устойчивость, 
включая меры по борьбе с изменением 
климата, всегда будет конкурировать с 
приоритетом номер три (экономический 
рост): как в отечественной промышлен-
ности, так и в транснациональных инфра-
структурных проектах.

пятый приоритет — расширение и 
модернизация вооружённых сил КНР. 
Си осуществляет надзор за крупнейшей 
реформой Народно-освободительной 
армии Китая (НОАК) в плане военной ор-
ганизации, оружейных платформ и лич-
ного состава. НОАК трансформируется 
из армейского института континенталь-
ной обороны в силу для проецирования 
мощи за пределы границ Китая через 
расширенные военно-морские, военно-
воздушные, кибернетические (включая 
технологии искусственного интеллекта) и 
космические возможности. 

шестой приоритет — обеспечение 
благоприятных и (когда это возможно) инте-
грационных отношений с 14 ссухопутными 
и 6 морскими соседями Китая. Россия — 
главный ключ к этому проекту, поскольку 
она из исторического противника, который 
занимал большую часть стратегического 
внимания Пекина, превратилась в важней-
шего союзника. На морском фронте Китай 
ясно дал понять, что не уступит в террито-
риальных спорах в Восточном и Южно-Ки-
тайском морях.

седьмой приоритет — выталкивание 
Соединённых Штатов ко "второй остров-
ной цепи", которая проходит от Японского 
архипелага через Гуам до восточных Фи-
липпин. Китай также хочет ослабить (или 
разорвать, если это возможно) давние 
союзы Америки в области безопасности 
в регионе, особенно с Южной Кореей, 
Японией и Филиппинами. Конечной целью 
здесь является обеспечение воссоедине-
ния Тайваня, при необходимости — и си-
ловым путём.

восьмой приоритет — обеспечение 
безопасности западной континентальной 
периферии Китая. Си хочет превратить 
Евразийский континент в новый рынок для 
китайских товаров, услуг, технологий и важ-
нейших инфраструктурных инвестиций.

девятый приоритет — создание "мор-
ского Шёлкового пути" для доступа КНР на 
рынки Африки, Азии и Латинской Америки. 

Наконец, десятый приоритет — Си 
хочет изменить мировой порядок таким 
образом, чтобы он больше соответство-
вал китайским интересам и ценностям. 
Си считает, что мир 2020 года радикально 
отличается от мира послевоенной эпохи. 
Поэтому Китай разработал двуединую 
стратегию. Наряду с повышением своей 
власти, кадрового и финансового влия-
ния в рамках существующих институтов 
глобального управления, лидеры Китая 
также строят новые, ориентированные на 
Китай институты, такие как "новые шёлко-
вые пути" и Азиатский Банк Инфраструк-
турных Инвестиций.

Если один из главных мировых экспер-
тов по Китаю Кевин Радд так оценивает 
приоритеты лидера Китая в разгар эпиде-
мии, то у него есть для этого основания. А 
у России есть все основания внимательно 
анализировать опыт нашего главного со-
юзника, оказавшегося в экстремальной 
ситуации, и учитывать приоритеты уже по-
ствирусного Китая.

воТ уже много леТ, начиная 
с 90-х гг. прошлого века, ведутся 
дискуссии о реальной мощи китай-

ской экономики. Существуют различ-
ные точки зрения. Одна из них: многие 
экономические показатели КНР — это 
фальсификация статистических данных 
и, в конце концов, наступит такой мо-
мент, когда весь мир скажет "А король-
то голый!" Другая точка зрения: в Китае 
всё обстоит прекрасно, в 2020 году там, 
наконец, будет побеждена бедность, 
ещё через 10 лет, в 2030 году — по-
строено зажиточное общество, а затем 
страна выйдет на лидирующие позиции 
в мире не только по общему паритету 
покупательной способности, но и по его 
величине на душу населения. Каков же 
на самом деле уровень социально-эко-
номического развития КНР сегодня? 

Новый 2020 год спутал все карты для 
сколь-нибудь точного ответа на постав-
ленный вопрос. В январе завершилась 
первая фаза американо-китайских пе-
реговоров, где была поставлена не точ-
ка, но запятая в ведущейся уже два года 
торговой войне между двумя странами. 
Не успели ещё высохнуть чернила на 
подписанных документах, как на Подне-
бесную, да и на весь мир, обрушилась 
новая напасть — обнаруженный в кон-

це января на рынке "Хуанань" в городе 
Ухань коронавирус, который постепен-
но стал распространяться не только по 
территории КНР, но и за её пределами. 

В этой связи при попытках ответить на 
вопрос, каков реальный уровень китайской 
экономики, возникает сразу два дополни-
тельных, ранее не стоявших вопроса: 

1) какое влияние на развитие эко-
номики КНР окажет распространение 
злобного коронавируса? 

2) как оценить результаты первой 
фазы переговоров по внешней торговле 
между КНР и США?

на проТяжении 40 леТ китай-
ских реформ многие эксперты 
говорили о том, что КНР не смо-

жет обеспечить рост национальной 
экономики, что большая часть её ста-
тистических показателей представляет 
собой "дутые" цифры, что китайская 
экономика — как оса: тоже полосатая, 
но тигром её не назовёшь, а если это 
и тигр, то разве что бумажный. Под эти 
разговоры Китай стал "мировой фабри-
кой" и безусловным лидером по мно-
гим экономическим показателям: объ-
ём валового внутреннего продукта по 
паритету покупательной способности, 
объём промышленного производства и 
"реального сектора" экономики в целом, 
объём внешней торговли, объём инве-
стиций в основные производственные 
фонды и т. д. 

2020 год дал недоброжелателям 
"красного дракона" новые основания 
для различных мрачных прогнозов о 
перспективах экономики КНР, в част-
ности — о том, что из-за односторонних 
уступок в пользу США, сделанных Кита-
ем во время первой фазы переговоров, 
начнётся сжатие объёмов внешней тор-
говли: как экспорта, так и импорта, — а 
также сокращение профицита; о том, 
что это приведёт к значительному спа-
ду в китайской экономике: на 2, 3, или 
даже на 4 процентных пункта; а также 
о том, что эпидемия коронавируса вы-
зовет долгосрочную социально-эконо-
мическую депрессию в КНР. 

Чтобы понять, насколько обоснован-
ны прогнозы такого рода, рассмотрим 
последовательно все вопросы, которые 
определяют состояние китайской эко-
номики в настоящее время.   

Среднегодовые темпы прироста ВВП 
КНР за годы реформ были чрезвычайно 
высокими: в 1979-2010 гг. — 9,9%, в 1991-
2010 гг. — 10,5%, в 2001-2010 гг. — 10,5%. 
И никакие напасти, типа атипичной пнев-
монии (SARS) и птичьего гриппа в 2002-
2003 гг., на них не повлияли: рост ВВП 
составил 9,8% в 2002 г. и 10,0% в 2003 г. 

В 2018 г. многие показатели китай-
ской экономики заметно превысили 
официальные прогнозы. В частности, 
объём ВВП составил 90,0 трлн. юаней, 
а в 2019 г. — 99,1 трлн. юаней, что за-
метно превышает планы на 2030 год, оз-
вученные XVIII съездом КПК в 2012 году. 
ВВП на душу населения в 2019 году, 
64644 юаня, соответственно, также ока-
зался значительно выше 45000 юаней, 
которые требовалось достичь к 2030 
году. Для борьбы с бедностью в августе 
2018 г. были внесены поправки в Закон 
о подоходном налоге. В результате этих 
поправок при сохранении прогрессив-
ных ставок подоходного налога необ-
лагаемый налоговый минимум с начала 
2019 г. составил 60000 юаней в год (или 
5000 юаней в месяц, то есть примерно 
50000 рублей в месяц), что затрагивает 
более 2/3 населения страны.

Да, в настоящее время в китайской 
экономике имеются различные пробле-
мы, связанные не только и не столько с 
коронавирусом или с высоким уровнем 
внутреннего долга. Имеются системные 
глобальные проблемы: избыток населения 
пенсионного возраста, нехватка энергоре-
сурсов и загрязнение окружающей среды, 
для решения которых потребуются не 
одно десятилетие и огромные инвестиции. 
Кроме того, имеются локальные пробле-
мы. В прошлом году в экономике возникли 
проблемы из-за резкого роста цен на сви-
нину в результате эпидемии свиной чумы. 
Да, многие недовольны премьером Ли Кэ-
цяном из-за этого, но, тем не менее, эко-
номические успехи КНР налицо, особенно 
по сравнению с РФ, в 2020 г. в Китае, воз-
можно, будет ликвидирована бедность — 
доходы ниже 2800 юаней в год на чело-
века, но не факт, что так будет. Есть очень 
бедные внутренние провинции: Ганьсу, 
Гуйчжоу, — где, в отличие от приморских 
районов, вряд ли удастся ликвидировать 
бедность уже в текущем году. 

Особо следует отметить огромный 
внутренний долг Китая (по разным оцен-
кам, от 260% до 300% ВВП), ситуация с 
которым, по мнению ряда экономистов, 
напоминает Грецию перед её дефолтом. 
Однако, следует отметить, что у Греции 
был огромный внешний долг, в то время 
как у Китая внешний долг составляет все-
го 1,965 трлн. долл. (примерно 15% ВВП). 
А внутренний долг — это корпоратив-
ные долги предприятий друг другу и раз-
личным банкам, где предприятия брали 
кредиты на капитальное строительство. 
Часть долгов приходится на крупные си-
стемообразующие предприятий, которые 
нельзя обанкротить без ущерба для всей 
экономики, другая часть — у малых пред-
приятий различных форм собственности, 
которые кредитуются в т.н. "теневом бан-
кинге" под огромные проценты, намного 
выше ставки рефинансирования. Такая 
ситуация время от времени возникает 
в Китае, и решают её просто — Народ-
ный банк Китая дополнительно выделяет 
средства для банков под кредитование 
убыточных предприятий, а часть пред-
приятий просто банкротят. Каждый год в 
Китае банкротится свыше 1 млн. предпри-
ятий и появляется 1 млн. новых. В плохие 
годы — иное соотношение: два закрыв-
шихся предприятия на одно открывшееся. 

В целом вопрос с трудоустройством 
населения — самая острая для Китая про-
блема — решается. Ежегодно создаётся, 
по данным ГСУ КНР, примерно 13 млн. ра-
бочих мест, а за 2016-2019 гг. было созда-
но свыше 50 млн. новых рабочих мест на 
предприятиях всех форм собственности. 
Большая часть новых рабочих мест прихо-
дится не на крупные предприятия государ-
ственного сектора, а на частные и индиви-
дуальные предприятия, развитие которых 
активно поддерживается государством. 

Отдельная тема — влияние внешней 
торговли на развитие китайской экономи-
ки. Многие эксперты считают, что именно 
внешний рынок является мотором разви-
тия экономики КНР. Но если мы проана-
лизируем китайскую статистику, в част-
ности — динамику такого показателя как 
экспортная квота за 40 лет реформ, то 
увидим, что она неуклонно росла: с 10% 
в начале 80-х гг. до 36% в 2006-2007 гг. 

Но после мирового финансового кри-
зиса экспортная квота стала стремитель-
но сокращаться, и, согласно данным за 
2019 год, она составила менее 18%, то 
есть снизилась практически до показате-
ля начала 90-х гг. ХХ века. Китай вполне 
может обойтись без дополнительного экс-
порта, так как внутри страны огромный 
внутренний рынок и быстрый рост вну-
треннего розничного товарооборота в ре-
зультате повышения доходов населения. 

В 2019 г. он составил уже 43% ВВП, 
т.е примерно 43 трлн. юаней при населе-
нии 1,4 млрд. человек, более 400 млн. из 
которых — это "средний класс", преиму-
щественно проживающий в приморских 
районах Китая. Средняя зарплата в Китае 
уже сейчас превышает среднюю зарплату 
в России. Речь идёт даже не о статистиче-
ских данных о средней зарплате в Китае. 
В разных объявлениях о трудовых вакан-
сиях предложения по месячным ставкам 
зарплаты (от 5000 до 10000 юаней в ме-
сяц) даже для полуквалифицированных 
рабочих и служащих уже заметно превы-
шают номинальную среднюю заработную 
плату не только по России в целом, но и 
для врачей, учителей, преподавателей ву-
зов и научных работников Москвы, Санкт-
Петербурга и Новосибирска. 

Также не следует преувеличивать и 
роль США во внешней торговле Китая. 
Согласно данным на 2018 г., объём 
американо-китайской торговли соста-
вил 633,5 млрд. долл., что почти равно 
объёму всей российской внешней тор-
говли — 693,1 млрд. долл. Доля китай-
ско-американской торговли составляла 
13,7% объёма внешней торговли КНР 
и по этому показателю уступала толь-
ко ЕС — 682,2 млрд. долл. (14,8%) 
Китай является крупнейшим торговым 
партнёром США, а США — вторым по 
величине торговым партнёром Китая и 
его крупнейшим экспортным рынком. 
Дефицит внешней торговли США с КНР 
за год уже превысил 330 млрд. долл. В 
США считают, что Китай умышленно за-
нижает курс юаня по отношению к дол-
лару для экспансии своих товаров на 
внешнем рынке. Если после вступления 
КНР в ВТО в 2001 г. курс юаня рос по от-
ношению к доллару: 8,27 юаней за дол-
лар в 2001 г. и 6,14 юаня в 2014 г., — то с 
2015 г. происходила девальвация юаня: 
6,75 юаня в 2017 г., 6,61 юаня в 2018 г., 
но 6,9 юаня в 2019 г. Два этих фактора: 
девальвация юаня и растущий дефи-
цит внешней торговли США с Китаем, 
собственно, и привели к торговой во-
йне между двумя странами. Но если в 
мировой прессе американо-китайские 
отношения называют "торговая война" 
(trade war), то в китайской прессе фор-
мулировка более сдержанная — "торго-
вые трения" (маои моца). 

В 2019 г. в результате торговой во-
йны объём внешней торговли между 
КНР и США несколько сократился и со-
ставил 540,6 млрд. долл. (уменьшение 
на 10,6% по сравнению с предыдущим 
годом). Однако по основным товарным 
позициям экспорт из КНР по-прежнему 
продолжал расти, но не столь быстро, 
как ранее. В результате торговой войны 
2018-2019 гг. США откатились на 3-е 
место по объёму товарооборота после 
Евросоюза и АСЕАН, хотя как отдель-
ная страна США по-прежнему держит 
первое место по этому показателю. 

В этих условиях Америка обвинила 
Китай в валютном манипулировании — 
то есть в искусственном занижении курса 
юаня относительно доллара, что, мол, 
ведёт к растущему дефициту для США в 
двусторонней торговле. Президент Трамп 
объявил об установлении 10%-ной им-
портной пошлины на китайские товары на 
объём поставок на 300 млрд. долл. и 25%-
ной пошлину на объём поставок из КНР 
на 250 млрд. долл., то есть фактически на 
весь объём импорта из КНР в США. Ки-
тай в ответ повысил пошлины на импорт 
товаров из США на 60 млрд. долл., что 
составило примерно треть всего объёма 
импорта. Наиболее болезненной мерой 
оказался фактический запрет на импорт 
соевых бобов (88 млн. тонн в год), 

Тем не менее, многие считают, что из 
первой фазы переговоров США вышли 
победителями — на том основании, что 
Китай сделал существенные уступки по 
допуску американских товаров на общую 
сумму 200 млрд. долл., а США — только 
на 50 млрд. долл. Однако нельзя сводить 
дело только к арифметическому анализу 
результатов переговоров. Самое главное, 
чего добился Китай, — это признание аме-
риканцами того, что он не является валют-
ным манипулятором. И это признание даёт 
Китаю возможность плавно (а иногда — и 
не очень плавно) регулировать курс юаня 
к доллару, что в Пекине не преминули сде-
лать в ходе эпидемии коронавируса: юань 
подешевел с 6,7 до 6,9, а затем — и до 7,1 
юаня за доллар. Это позволяет заметно 
увеличить объём стоимостного экспорта 
товаров и услуг при сохранении физиче-
ского объёма со странами, ориентирую-
щимися в торговых расчётах на доллар, в 
первую очередь — с США. В то же время 
Китай в своих "уступках" предоставил США 
возможность продавать те виды товаров, в 
которых Китай особо нуждается в настоя-
щее время. Это энергоресурсы (нефть и 
природный газ), сельхозпродукция (соя-
бобы и свинина), электромеханическое 
оборудование и продукция электроники, 
иными словами — достижения американ-
ского хай-тека. 

Не без участия США заметно обостри-
лась ситуация в Гонконге. До недавнего 
времени эта бывшая британская колония 
была важным опорным пунктом для КНР 
в качестве центра реэкспортной торгов-
ли, авиационного узла, порта и копилки 
иностранных инвестиций. После пере-
дачи Гонконга КНР в 1997 г. он стал по-
степенно превращаться в своеобразный 
экономический рудимент. На территории 
КНР появились особые экономические 
зоны, зоны свободной торговли, которые 
стали вытеснять и замещать Гонконг. Ки-
тай уже мог торговать напрямую со всеми 
странами мира без ограничений, включая 
США. В настоящее время от прежних 
времён у Гонконга сохранилась, по сути, 
единственная функция — "прачечной" по 
отмыванию грязных денег, поскольку при-
мерно две трети иностранных инвести-
ций в КНР и из КНР идут через Гонконг.

И последнее, на что особо хотелось об-
ратить внимание. В последние несколько 
лет в различных СМИ появилось много 
различных мнений и высказываний о Ки-
тае по различным темам, не отражающих 
реальную ситуацию в стране, включая и 
газету "Завтра". В частности, здесь недав-
но была опубликована беседа писателя 
Дмитрия Перетолчина с китаистом Нико-
лаем Вавиловым, где фигурируют некие 
цифры от альтернативных исследовате-
лей экономики КНР: например, 1% роста 
ВВП в 2019 году вместо официальных 
6,1% — и на этом основании делается вы-
вод, что Китай приблизился к стагнации. 
Хотелось бы напомнить двум уважае-
мым авторам, что аналогичная дискуссия 
проходила в 2001-2002 гг. между двумя 
американскими экспертами по Китаю: 
Т.Ровски и Н.Ларди. Ровски уверял, что 
китайская статистика фальсифицирова-
на, и реальные темпы прироста ВВП со-
ставляют не более 2%, а не 9-10% в год. 
Ларди опроверг это заявление цифрами 
товарного импорта в КНР, которые легко 
было проверить по данным мировой та-
моженной статистики. Показатели огром-
ного импорта в страну за 2019 г., в данном 
случае — 14,31 трлн. юаней (примерно 2 
трлн. долл., около 14% ВВП) показывают, 
что официальный показатель ВВП КНР 
2019 года в целом соответствует реаль-
ному положению дел. Весь импорт в КНР 
так или иначе используется, а не лежит 
мёртвым грузом в китайских терминалах. 

Также необходимо правильно оцени-
вать те или иные опубликованные в прес-
се или в Интернете статистические дан-
ные о состоянии китайской экономики, 
чтобы делать глобальные выводы по от-
дельным данным. В частности, продажи 
сотовых телефонов упали в Китае на 8%. 
Правильно, они должны были упасть, по-
тому что годовое производство сотовых 
телефонов составило уже 1,798 млрд. в 
год, больше, чем вся численность насе-
ления КНР (1,4 млрд. человек). Китайский 
и мировой рынок вместе взятые не мо-
гут поглотить эту массу произведённых 
смартфонов. То же самое можно сказать 
и относительно снижения производства 
автомобилей: 29 млн. в 2017 году и 27 
млн. в 2018 г, — куда уж больше-то? Ведь 
дело дошло до того, что уже несколько 
лет в лотерею разыгрываются номера 
на машину по цене 98 тыс. юаней за но-
мер в Пекине, а на улицу разрешается 
выезжать через день — чётные и нечёт-
ные номера по дням недели. Льготы рас-
пространяются только на покупателей 
машин с электродвигателями — им при 
покупке авто сразу выдаётся номер, по-
скольку в Китае всерьёз взялись за охра-
ну окружающей среды. 

Безусловно, в результате американо-
китайской торговой войны страдают все 
стороны. Для мировой экономики она 
означает снижение темпов экономиче-
ского роста, для США — торгово-эконо-
мические ограничения на крупнейшем 
в мире рынке снабжения и сбыта, для 
КНР — ограничение возможностей до-
ступа к крупнейшему в мире рынку но-
вых и высоких технологий.

В то же время, согласно оценкам 
экспертов компании Goldman Sachs, 
американские санкции лишь стимули-
руют развитие китайской экономики и 
ускорят бурный рост ВВП. В конечном 
счёте, рынок Китая с населением поч-
ти 1,4 млрд. человек — в несколько раз 
больше американского рынка с населе-
нием 300 с лишним миллионов человек, 
и это даёт основания полагать, что КНР, 
в конечном итоге, выйдет из торговой 
войны с меньшими потерями, чем её 
американские партнёры.

Беда правду видит

Что происходит в китайской экономике?

Владимир ОВЧИНСКИЙ

Андрей
ОСТРОВСКИЙ
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«ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА»
ИЛИ «БУМАЖНЫЙ ТИГР»?

ПОСТВИРУСНЫЙ КИТАЙ

30 января 2020 года. Первая излеченная от коронавирусной инфекции пациентка (в центре) позирует перед 
камерами вместе с медицинскими работниками у больницы в городе Цинъюань (пров. Гуандун, Южный Китай).
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