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Внешняя торговля стимулирует рост китайской
экономики на протяжении более 30 лет. По состоя-
нию на 2010 г. доля экспорта в ВВП Китая составляла
27 %, импорта — 24 %. В начале 2014 г. объем экс-
порта из Китая вырос на 10,6 % в годовом выраже-
нии — до 207,13 млрд долл. США. Импорт Китая за
тот же период вырос на 10 % — до 175,27 млрд долл.
США. В целом оборот внешней торговли КНР соста-
вил 382,4 млрд долл. США, что на 10,3 % больше, чем
в январе 2013 г. Положительное сальдо внешнетор-
гового баланса увеличилось в январе на 14 % в годо-
вом выражении — до 31,86 млрд долл. США. В 2013 г.
объем внешней торговли Китая составил 4,16 трлн
долл. США, что на 7,6 % больше, чем в 2012 г. Китай-
ский экспорт вырос за год на 7,9 % и составил
2,21 трлн долл. США, импорт вырос на 7,3 % — до
1,95 трлн долл. США.

В марте 2014 г. на пресс-конференции в рамках
2-й сессии Всекитайского собрания народных пред-
ставителей 12-го созыва, проходящей в Пекине, было
заявлено, что в течение ближайших двух лет Китай
с большой долей вероятности либерализует процен-
тные ставки по депозитам. В текущем году Китай на-
мерен создать систему страхования вкладов, что ста-
нет последним и важнейшим шагом в либерализа-
ции процентных ставок. Страна прилагает все боль-
ше усилий для либерализации процентных ставок.
В частности, в июле 2013 г. ЦБ Китая отменил нижний
предел процентных ставок по кредитам, а в декабре
опубликовал документ об управлении межбанков-
скими депозитными сертификатами, что стало важ-
ным шагом для стимулирования маркетизации про-
центных ставок депозитов.

Существенный рост импорта технологических,
сырьевых и энергетических ресурсов и глубокое вне-
дрение в зарубежные рынки, в первую очередь стран
Азии (политика цзоу чуцюй), — основные направле-
ния расширения внешнеэкономических связей Китая.
Образование в КНР так называемой инфляции ре-

сурсов и усиление конкуренции на мировом рынке
за внешние ресурсы послужили причиной разработ-
ки китайским руководством новой модели развития
экономики, предусматривающей более активное ис-
пользование ресурсосберегающих и энергосберега-
ющих технологий, что в области внешней торговли
автоматически начинает переводить Китай из груп-
пы стран, относительные преимущества которых ос-
новываются на использовании дешевой рабочей
силы и трудоемком производстве, в группу стран, эко-
номика которых базируется на высокотехнологиче-
ском промышленном производстве.

Главными импортерами продукции в Китай яв-
ляются Япония, страны ЕС, АСЕАН, Республика Ко-
рея, США и Тайвань. Среди них выделяется ряд госу-
дарств, специализирующихся на поставках сырья на
китайский рынок (доля данной продукции составля-
ет более 10 % в китайском импорте из этих регио-
нов): Саудовская Аравия, Австралия, Россия, Индия,
Бразилия и страны АСЕАН; сельскохозяйственной
продукции — США, Бразилия и Индия; продукции хи-
мической промышленности — страны АСЕАН и ЕС,
Гонконг, Республика Корея, США, Тайвань, Япония;
продукции легкой промышленности — Гонконг, Ин-
дия; транспортных средств — страны ЕС; оптических
инструментов — Тайвань, США и Республика Корея.

Высокая доля (более 10 %) машин и оборудова-
ния (товарный код 84 HS), электроники (товарный
код 85 HS) в китайском импорте характерна для стран
ЕС, АСЕАН, США, Японии, Гонконга, Республики Ко-
рея и Тайваня, что объясняется созданием в КНР
предприятий с прямыми иностранными инвестици-
ями транснациональными корпорациями из данных
стран. Доля в общем импорте названных регионов
по двум товарным группам составляет 28 %. Таким
образом, можно выделить три группы стран-импор-
теров:
1) Япония, страны ЕС, США, Республика Корея, Тайвань,

отчасти Гонконг и страны АСЕАН, продукция которых
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непосредственно связана с производственными про-
цессами ТНК;

2) импортеры сырьевых товаров: Саудовская Аравия,
Австралия, Россия, отчасти Индия, Бразилия и стра-
ны АСЕАН;

3) импортеры, продукция которых конкурирует с китай-
скими товарами на рынке КНР: Индия, страны АСЕАН
и, возможно, Бразилия.

Что касается структуры китайского экспорта, то
для большинства стран основная его доля приходит-
ся на две статьи: машины, оборудование и комплек-
тующие, электроника и комплектующие. Довольно
высока доля (более 10 %) продукции легкой промыш-
ленности в китайском экспорте в Австралию, страны
ЕС, Республику Корея, Россию, Саудовскую Аравию,
США и Японию; продукции химической промышлен-
ности — в Бразилию, Индию и Тайвань. Совокупная
доля китайского экспорта по данным товарным груп-
пам в ЕС, США, Гонконг, страны АСЕАН, Японию, Рес-
публику Корея и Тайвань составляет 42 %. На осталь-
ные страны (Австралия, Россия, Саудовская Аравия,
Индия и Бразилия) приходится лишь 4,4 %.

Таких результатов Китай достигал долго. Точкой
отсчета нового курса реформ стал 3-й пленум ЦК КПК
11-го созыва (декабрь 1978 г.), провозгласивший
открытость в качестве основы долгосрочной внеш-
неэкономической политики, необходимого условия
и важнейшей предпосылки модернизации экономи-
ки. Коренным образом была пересмотрена и пере-
оценена роль внешних факторов в экономическом
развитии. Господствовавшая в 1960–1970-е гг. трак-
товка «опоры на собственные силы в области внеш-
ней торговли», которая предполагала отказ от ис-
пользования импорта техники и технологии, потре-
бительских товаров, привлечения иностранных ин-
вестиций, была заменена установкой на политику
открытости. В течение 1980-х гг. осуществлялись даль-
нейшее осмысление и увязка данной концепции
с политикой реформ. Выдвижение 13-м съездом КПК
(ноябрь 1987 г.) цели построения модели социалис-
тического планового товарного хозяйства послу-
жило толчком к дальнейшей эволюции китайской
концепции открытости и осуществления практичес-
ких мероприятий по реформе системы внешнеэко-
номических связей. Логическим продолжением эво-
люции концепции открытости стало принятие на
1-й сессии ВСНП 1988 г. стратегии ускоренного раз-
вития приморских районов.

Опыт экономического развития Китая в 1990-е гг.
показал, что выбранная концепция открытости, фор-
мы и методы ее реализации были оптимальными для
того времени. Успешно сочетая модель импортоза-
мещения и экспортной ориентации, стратегию дивер-
сификации внешнеторговых рынков, расширяя номен-
клатуру экспорта в направлении готовой промышлен-
ной продукции и постепенно переходя от трудоемких
к капиталоемким и наукоемким изделиям, Китаю уда-
лось максимально задействовать резервы для под-
держания роста торговли и инвестиций. Роль ключе-
вых факторов в реализации открытой политики стра-
ны сыграли емкий внутренний рынок и резервы отно-
сительно дешевой рабочей силы. Реализация концеп-

ции открытости заметно повысила значение внешне-
го фактора в развитии экономики КНР, ее достижения
и проблемы в немалой степени определили ход эко-
номических реформ, оказали воздействие на освое-
ние зарубежного опыта.

По оценкам китайских ученых, к началу 1990-х гг.
товарный экспорт уже давал до 85 % совокупных ва-
лютных поступлений Китая, а каждые 100 млн юаней
экспортной продукции промышленности приносили
в бюджет страны в виде налогов 35 млн юаней. Объем
внешней торговли вырос за 1978–1997 гг. в 15,7 раза,
в том числе экспорт — в 18,7 раза, а импорт —
в 13,1 раза. Темпы роста внешнеторгового оборота по-
стоянно увеличивались. КНР потребовалось 29 лет, что-
бы превысить рубеж в 20 млрд долл. США суммы экс-
порта и импорта, 23 года — для достижения 500 млрд
долл., а для преодоления рубежа в 1 трлн долл. — всего
3 года.

Анализ изменений торговли и валютной отдачи
экспорта за годы реформ, проведенный российским
экспертом В. В. Жигулевой, показывает, что быстрый
рост внешней торговли КНР во многом обеспечивал-
ся за счет закупок товаров для экспорта на внутрен-
нем рынке по завышенным ценам и их сбыта на
внешнем по заниженным.

Внешнюю торговлю удалось сбалансировать
лишь к началу 1990-х гг. В этот период торговый ба-
ланс был сведен с положительным сальдо, и в це-
лом за годы восьмой пятилетки (1991–1995 гг.), за
исключением 1993 г., после 15-летнего перерыва
было получено положительное сальдо. С 1990 г. доля
экспорта превышала 50 % суммы экспорта и импор-
та, а с 1994 г. наблюдалась стабильная положитель-
ная величина внешнеторгового баланса. Это стало
возможным в результате ослабления, а затем и фак-
тической отмены со стороны некоторых стран Запа-
да санкций и восстановления роста экспорта.

1994–1997-е гг. характеризовались бурным рос-
том внешней торговли с опережающим увеличением
экспорта над импортом при сохранении положитель-
ного сальдо. Ускорение роста экспорта стало след-
ствием реформы внешнеторговой деятельности. До-
стижению рекордного уровня экспорта во многом
способствовало резкое снижение курса юаня по от-
ношению к доллару, то есть была осуществлена фак-
тическая девальвация юаня, что дало 97,3 % приро-
ста экспорта, рассчитанного в юанях, против 21,0 %
в долларах. В начале 1994 г. было введено единое
регулирование курса до отметки ниже реальной по-
купательной способности национальной валюты. Го-
сударство, не отменив свою монополию на внешнюю
торговлю, существенно расширило число субъектов
внешнеторговой деятельности; постепенно начала
складываться система квотирования экспорта. Мно-
гие государственные предприятия и даже фирмы,
учрежденные учебными организациями, получили
право на ведение внешнеэкономической деятель-
ности без участия посредников в лице внешнеторго-
вых компаний разных уровней.

Подводя итог развитию внешней торговли КНР
до 2000 г., можно сделать вывод, что ее темпы роста
и динамика торгового баланса носили циклический
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характер и в значительной мере определялись внут-
ренними факторами, связанными с экономической
ситуацией в стране и изменениями валютного курса.
Периоды бурного экономического роста в это время,
сопровождаемые повышением валютного курса
юаня, вызывали опережающий рост импорта и, со-
ответственно, внешнеторговый дефицит. И наоборот,
замедление темпов роста экономики, девальвация
юаня стимулировали увеличение экспорта и форми-
ровали положительное сальдо торгового баланса.

Наряду с повышением роли внешней торговли
в национальной экономике укреплялись позиции Ки-
тая в мировой торговой системе. Несмотря на отно-
сительно низкую долю в мировой торговле, Китай уже
к концу XX в. превратился в крупную мировую торго-
вую державу, переместившись с 12-го (в 1978 г.) на
9-е место в мире (конец 1990-х гг.) по показателям
экспорта.

После длительных переговоров в 2001 г. Китай
вступил в ВТО, что сказалось на повышении степени
участия страны в международном разделении труда
и ускоренном росте объемов внешней торговли
и положительного сальдо торгового баланса. За пе-
риод с 2002 по 2007 г. среднегодовой темп прироста
внешнеторгового оборота составил 28,5 %, в том чис-
ле экспорта — 28,9 %, импорта — 28,9 %.

После вступления Китая в ВТО уровень внутрен-
них цен на пшеницу, кукурузу и рис начал приближать-
ся к мировому, но в 2006 г. в результате существенно-
го роста мировых цен вновь стал ниже последних на
30–40 %. В 2007 г. экспорт зерна составил 9,9 млн т
(прирост — 63 %) на сумму 2,2 млрд долл. (увеличе-
ние на 89,6 %), а импорт — 1,6 млн т (сокращение на
56,6 %) на сумму 530 млн долл. США (снижение на
36,3 %). Рост экспорта зерна и продовольствия при-
вел к напряженности с предложением зерновых
в стране и, соответственно, к дальнейшему росту внут-
ренних цен. В 2007 г. китайское руководство вырабо-
тало политику ограничения экспорта продовольствия.
В декабре этого года был отменен возврат НДС при
экспорте продуктов питания, включая пшеницу, рис,
кукурузу и сою-бобы, а с 1 января 2008 г. на год вве-
дены 5–25-процентные экспортные пошлины.

Уменьшение экспортных преимуществ Китая по
сравнению с некоторыми другими быстро развиваю-
щимися странами Юго-Восточной Азии может способ-
ствовать перемещению из государства не только ино-
странного, но и китайского капитала. Массированный
экспорт дешевых китайских товаров на зарубежные
рынки сталкивается с противодействием местных про-
изводителей. Это приводит к многочисленным анти-
демпинговым расследованиям, росту протекциониз-
ма, что фактически нарушает принципы ВТО. В 2007–
2008 гг. только в США было проведено 87 расследо-
ваний, закончившихся ограничением и в 6 случаях за-
прещением ввоза ряда китайских товаров. Усиление
кризисных явлений в мировой экономике дополни-
тельно вынуждает КНР понижать ставку на товарный
экспорт как на одну из ведущих сил экономического
развития и делать больший упор на повышение струк-
туры экспорта и увеличение внутреннего потребитель-
ского и инвестиционного спроса.

Кроме того, проявились тенденции нехватки ряда
природных ресурсов, а именно некоторых видов топ-
лива, продуктов нефтеперерабатывающей промыш-
ленности, железной руды, меди, никеля и алюминия.
По этим товарным позициям Китай последние 5 лет
стал нетто-импортером из России, стран Азии и Латин-
ской Америки. Расширение экспорта больше не рас-
сматривается как обязательное и единственное усло-
вие ускорения развития экономики страны, хотя и ос-
тается важным элементом экономического роста.

Со вступлением в ВТО КНР ощутила большое
давление на свою экспортную политику со стороны
развитых государств. Значительные проблемы Китая
связаны с редкоземельными металлами. В стране
давление со стороны Запада по поводу экспорта ред-
коземельных металлов воспринимается как некая
«нечестная игра» в условиях, когда развитые государ-
ства постепенно проигрывают глобальную экономи-
ческую конкуренцию новым индустриальным стра-
нам. В Китае считают, что некоторые европейские
государства и США установили правила международ-
ной торговли и больше других выиграли от глобали-
зации, но теперь, когда эти правила перестали им
нравиться, они хотят воспользоваться своими пре-
имуществами, чтобы изменить их в свою пользу. Эти
государства постоянно меняют международные пра-
вила инвестиций, торговли и экологические требова-
ния, чтобы ограничить появившиеся у отдельных раз-
витых стран экономические преимущества. Китай
вынуждают продавать редкоземельные металлы по
низкой цене, но запрещают покупать сделанное при
их помощи вооружение и высокотехнологическую
продукцию. В КНР увязывают спор по поводу экспор-
та редкоземельных металлов с возникшим в резуль-
тате кризиса в США «суперпротекционизмом», вы-
ражающимся в постоянно растущем количестве ан-
тидемпинговых расследований против КНР, а также
регулярных попытках ввести различные дополнитель-
ные таможенные барьеры против китайских товаров.
В нарушение правил ВТО США приняли чрезмерные
заградительные меры для защиты собственных стра-
тегических отраслей промышленности, пытаясь та-
ким образом расширить свою долю в глобальном
рынке. Шаги США по развитию «чистой» энергетики
являются важным элементом их стратегии реиндуст-
риализации, и американское правительство исполь-
зует множество мер поддержки отрасли, включая
налоговые льготы, гарантии по кредитам, экспорт-
ные субсидии. Аналогичные меры со стороны Китая
рассматриваются как недопустимые. В 1990-х гг.
в США производилось более половины всего потреб-
ляемого мировой промышленностью объема редко-
земельных металлов, однако возникли трудности
в контексте конкуренции с дешевым китайским сы-
рьем и сокращением производства в большинстве
других районов мира. Рост цен на мировом рынке
редкоземельных металлов в последние годы привел
к появлению экономической целесообразности вос-
становления добычи этого сырья в других регионах —
Австралии, Казахстане, где соответствующая работа
уже началась. Существуют определенные планы
и у российских компаний. По мнению экспертов, уже
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с 2013 г. на глобальном рынке появляются новые иг-
роки, а Китай с 2015 г. может стать импортером ред-
коземельных металлов.

С 2005 г. по настоящее время КНР проводит по-
степенное укрепление своей национальной валюты,
которое осуществляется в рамках коридора колеба-
ний курса юаня по отношению к корзине валют, ос-
новную долю в которой занимает доллар США. Про-
ведение такой валютной политики вызвано объек-
тивным ростом потребительских цен и национальных
активов, ростом денежной массы в связи с постоян-
ными валютными интервенциями Народного банка
Китая на финансовом рынке, трудностью управле-
ния огромными золотовалютными резервами и др.
Также государства — ведущие торговые партнеры
КНР (США, страны ЕС) — требуют ревальвации юаня
для снижения огромного отрицательного сальдо тор-
гового баланса с Китаем. Поскольку в последнее де-
сятилетие Китай прочно занял ведущее место в ми-
ровой торговле, генерируемые ревальвацией юаня
изменения в объемах экспорта и импорта КНР спо-
собны привести к неминуемым экономическим по-
следствиям (в первую очередь внешнеторговым) для
стран — основных торговых партнеров Китая.

В 2007 г. внешнеторговый оборот составил
2173,7 млрд долл. США, что в 105,5 раза больше
суммы экспорта и импорта 1978 г. (20,6 млрд долл.).
Наиболее быстрыми темпами росло положитель-
ного сальдо, которое с 2005 г. ежегодно увеличива-
лось на 60–80 млрд долл. США и более.

Китай стал основным мировым поставщиком
многих видов продукции легкой промышленности,
бытовой электроники, стального проката, угля, цел-
люлозно-бумажной продукции и некоторых продук-
тов питания. По объему внешнеторгового оборота
КНР в 2007 г. заняла второе место в мире. Зависи-
мость экономики страны в 2007–2008 гг. от мировой
составила 66 %. После 2004 г. вклад чистого экспор-
та в темп экономического роста страны существенно
вырос и достиг в 2007 г. 23,7 %, или 3,4 процентных
пункта в росте ВВП страны. В 2007 г. и в течение пер-
вых трех кварталов 2008 г. на развитие внешней тор-
говли Китая влиял ряд схожих факторов, в числе ко-
торых следует отметить сохранение довольно высо-
ких темпов роста мировой экономики и расширения
масштабов иностранных инвестиций, продолжение
роста цен на энергоносители и сельскохозяйствен-
ную продукцию. Начало кризисных явлений в эконо-
мике США (в первую очередь проявившихся в инвес-
тиционной сфере) усилило тенденцию превышения
экспорта над импортом в двусторонней торговле КНР
и США, рост поступлений в иностранной валюте, вы-
куп которой государством у предпринимателей рас-
сматривается многими китайскими учеными в каче-
стве одной из причин резкого повышения цен в стра-
не. В сентябре 2008 г. обострение мирового финан-
сового кризиса прежде всего отразилось на динами-
ке внешней торговли Китая: существенно сократились
поставки китайской продукции в США и страны ЕС.

Внешнеторговый оборот Китая в 2007 г. составил
2173,83 млрд долл. США, увеличившись на 23,5 %,
в том числе экспорт — 1218,01 млрд долл. США, им-

порт — 955,82 млрд долл. США. Прирост, соответствен-
но, составил 25,7 и 20,8 %. Несмотря на сокращение
экспортных и импортных потоков в IV квартале 2008 г.,
внешнеторговый оборот за год равнялся 2561,6 млрд
долл. США, в том числе экспорт — 1428,5 млрд долл.
США, импорт — 1133,1 млрд долл. США, увеличившись
соответственно на 18,5; 17,2 и 17,8 %.

В 2007 г. началась тенденция постепенного
уменьшения темпов роста экспорта и ускорения тем-
пов роста импорта в стране, что объясняется сокра-
щением мирового спроса под влиянием кризисных
явлений мировой экономики, девальвации доллара,
усилением конкуренции, повышением цен на энер-
гоносители, необходимостью импорта товаров, пред-
назначенных для строительства олимпийских объек-
тов и организации Олимпиады-2008.

В 2008 г. ситуация в товарной структуре экспорта
и импорта Китая была довольно сложной. По ряду
позиций (уголь, сталь, комплексное оборудование,
рис, пищевое масло и т. д.) наблюдалось снижение
ввоза или вывоза в абсолютном выражении, кото-
рое компенсировалось ростом в стоимостном выра-
жении.

В 2007 г. внешнеторговый оборот национальных
предприятий различных видов собственности (миньин
циъе) составил 424,37 млрд долл. США, или 19,5 %
внешнеторгового оборота страны, что на 2,0 процен-
тных пункта выше уровня предыдущего года; в том
числе экспорт — 297,68 млрд долл. США (прирост по
сравнению с 2006 г. — 39,2 %). Государственные
предприятия по объему внешнеторгового оборота
(494,52 млрд долл.) в 2007 г. заняли 3-е место, их
доля снизилась на 1 процентный пункт — с 23,7 до
22,7 %. Объем экспорта и импорта предприятий
с использованием иностранного капитала достиг
1254,93 млрд долл. США, или 57,7 % совокупного
внешнеторгового оборота страны, экспорт этих пред-
приятий вырос на 23,4 %. В 2008 г. государственные
предприятия по объему внешнеторгового оборота
хоть и остались на третьем месте, но по темпам ро-
ста экспорта вышли на второе (14,4 %), а по импор-
ту — на первое место (31,1 %). Среди причин замед-
ления темпов роста внешнеторгового оборота пред-
приятий с использованием иностранного капитала
помимо влияния финансового кризиса следует от-
метить начало введения единого подоходного нало-
га дли предприятий всех видов собственности.

В 2009 г. наблюдалось максимальное падение
внешнеторгового оборота Китая, составившего
13,9 %, в том числе экспорта — 16,0 % и импорта —
11,2 %, но уже в 2010 г. объем внешней торговли не
только вырос на 34,7 % по отношению к 2009 г., но
и на 11,6 % превысил уровень 2008 г. Наиболее не-
гативная ситуация складывалась в области экспор-
та. Что касается импорта, то, несмотря на сокраще-
ние импорта в стоимостном выражении, Китаю уда-
лось удачно воспользоваться ситуацией снижения
мировых цен на сырье и значительно увеличить им-
порт сырья в абсолютном выражении.

В результате принятых китайским правитель-
ством оперативных мер, в первую очередь касающих-
ся расширения внутреннего спроса страны, переори-
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ентации торговых потоков и изменения товарной
структуры внешней торговли, КНР удалось уже в 2010 г.
восстановить падение внешнеторгового оборота
и превысить его почти на 16 % по сравнению с 2008 г.
Элиминировав ценовой фактор (и получив физичес-
кий объем экспорта и импорта), эксперты ВТО обна-
ружили, что в кризисном для мировой торговли 2009 г.
Китай даже увеличил импорт на 2,9 % при сокраще-
нии мирового показателя на 12,8 %.

Доля КНР в мировом экспорте составляет, по раз-
личным расчетам, 10–15 %. Впрочем многие иссле-
дователи считают, что даже эта цифра недостаточно
полно отражает реальный вес страны в мировой тор-
говле. Дело в том, что значительная часть произве-
денной в Китае продукции попадает на внешний ры-
нок по каналам приграничной и челночной торговли
без регистрации таможенными органами. До сих пор
сохраняется значительный разрыв между экспорт-
ными ценами, указываемыми в таможенной декла-
рации, и ценами реализации на внутренних рынках
развитых стран. Поэтому можно утверждать, что доля
Китая в розничных продажах в развитых странах обыч-
но намного выше, чем показывает внешнеторговая
таможенная статистика. Именно эта причина и ши-
рокий ассортимент импорта стали основанием для
устойчивости китайского экспорта и низкой его под-
верженности кризисным явлениям.

Основная проблема, с которой Китай уже столк-
нулся, — неизбежное удорожание рабочей силы, то
есть страна стала лишаться своего главного преиму-
щества. В течение всей 11-й пятилетки обсуждалась
проблема изменения не только типа экономического
роста страны, но и типа внешней торговли, необходи-
мость перехода на новый тип организации ориенти-
рованного на экспорт сектора. Выход Китая на лиди-
рующие позиции в международной торговле означа-
ет дальнейшее и существенное расширение сферы
действия ценовой конкуренции на мировом рынке.

Новое правительство КНР продолжает курс на
усиление внешнеэкономических позиций КНР. Так, Си
Цзиньпин в марте 2014 г. провел переговоры в Бер-

лине с президентом Йоахимом Гауком и канцлером
Ангелой Меркель и Париже с президентом Франсуа
Олландом. Для Си Цзиньпина это первая поездка
по Европе на посту председателя КНР. Во Францию
ежегодно будут приезжать 5 млн китайских туристов.
Кроме того, Париж заинтересован в существенном
увеличении собственного экспорта в Китай. КНР зак-
лючила крупный договор на покупку самолетов у ев-
ропейского авиаконцерна Airbus.

Но главным элементом поездки Си Цзиньпина
стали все же его переговоры в Германии, которую
с Китаем связывают наиболее тесные отношения сре-
ди всех стран — членов ЕС. «Двусторонние отноше-
ния переживают свою лучшую фазу за всю исто-
рию», — считает Дин Чунь, эксперт Центра европей-
ских исследований Фуданьского университета в Шан-
хае. По его словам, обе страны имеют одинаковые
политические приоритеты: развитие реальной эко-
номики, внешней торговли и свободных рынков при
максимальной стабильности и предсказуемости си-
туации. Не исключено, что в Германии в обозримом
будущем появится торговый центр, в котором расче-
ты будут осуществляться в юанях. «До подписания
соответствующего соглашения о намерениях рукой
подать», — говорит Сюй Хунцай, эксперт пекинского
полугосударственного Центра международных эконо-
мических отношений. Благодаря этому серьезно вы-
росло бы значение Франкфурта как международной
экономической площадки, мелкие банки получили
бы возможность предлагать своим клиентам продук-
ты за китайскую валюту.

В заключение следует отметить, что избранный
Китаем путь постепенного перехода от стратегии
импортозамещения к экспортной ориентации не нов
в мировой практике. Аналогичным путем шли, напри-
мер, новые индустриальные страны. Однако мощная
материально-техническая база, инфраструктура
и научно-технический потенциал, а также традицион-
но большие масштабы китайской экономики и насе-
ления позволяют КНР экспортировать как трудоем-
кую, так и наукоемкую продукцию, в перспективе при-
ближаясь к многоотраслевой экспортной структуре.
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Третье тысячелетие встретило нас не только
информационным взрывом, но и нарастанием про-
тиворечий в системе «человек — общество — госу-
дарство». Мы пока не в состоянии фильтровать ин-
формационные потоки. Наш мир сотрясают терро-
ризм, финансовые и климатические катастрофы. Все
это порождает системный кризис управления. Оче-
видно, что сложилось и правит миром одно из основ-
ных противоречий нашего времени — противоречие
между биологической сущностью человека и техно-
кратическими потребностями развития цивилизации
в целом. Созданные скорости развития опережают
возможности человека.

Традиционные формы и методы социального
управления не выдерживают нагрузки кризисными
событиями. Мы ищем возможности решения проблем
в привычной детерминистской парадигме, базирую-
щейся на представлениях о нашем мире как на сис-
теме, стремящейся к равновесию. Линейное изме-
рение и линейное мышление создавали иллюзию
целенаправленного проектирования будущего и по-
лучения запланированных результатов. На этой ос-
нове формировалась практика жесткого управления.

В настоящее время мир переживает переход от
индустриального общества к обществу информаци-
онному. Ученые определили, что мы живем и рабо-
таем в пятом научно-технологическом укладе (ака-
демик РАН С. Ю. Глазьев), где присутствуют остатки
четвертого (незавершенность экстенсивности и пе-
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Рассматриваются проблемы воздействия стремительно развивающихся информационных техно-
логий на созидательную деятельность общества, формирование нового образа жизни, инновационные
методы управления общественным сознанием.

 The article considers the problems of influence of promptly developing information technologies on creative
activity of society, formation of a new way of life, innovative methods of control over public consciousness.

электронные). Уровень инновационного развития
информационного пространства общества опреде-
ляющим образом влияет на процесс функциониро-
вания государственных институтов, экономику в це-
лом и управление социумом.

Концепция национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь, утвержденная Указом Президента
Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575,
в качестве одного из своих направлений называет
обеспечение национальной безопасности государ-
ства в информационной сфере [1].

Основные компоненты информационного про-
странства:
– информационные ресурсы;
– аналитическая деятельность в системе поддержки

управленческих решений;
– информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура;
– система массовой информации;
– наличие и функционирование информационных тех-

нологий, продуктов и услуг;
– сопряженность с мировыми открытыми сетями;
– система информационного законодательства.

Наличие и состояние информационного про-
странства общества в современных условиях приоб-
ретают роль нового государственно-образующего
признака. Обустроенность информационного про-
странства является необходимым условием обще-
ственного и экономического развития.

Информационное пространство должно быть
открытым для общества и в полной мере обеспечи-
вать реализацию прав и законом охраняемых инте-
ресов личности, общества, государства. Такое инфор-
мационное пространство может быть создано лишь


