
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРИВАТИЗАЦИЯ В КИТАЕ



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

� С началом проведения политики реформ открытости 
в 1978 году облик Китая начал стремительно 
меняться. Одновременно с каждым днем все 
серьезнее начали вставать проблемы, связанные с 
экономической безопасностью КНР. Превращение 
страны в глобальный экономический  комплекс, 
увеличение масштабов открытости, 
индустриализация, развитие товарного хозяйства 
повлекли за собой рост угроз экономике (как внутри 
страны, так и извне). 



� До начала Азиатского кризиса 1997 г. 
экономический рост и  национальная безопасность 
не рассматривались китайским правительством  как 
нечто единое целое.



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

� На первом этапе (с 1978 г. до 1992 г.) страна начала 
претерпевать значительные изменения: начался переход, 
во-первых, от плановой централизованной экономики к 
рыночной;

�  во-вторых, от сельскохозяйственного общества к 
урбанизации и индустриализации;

�  и, в-третьих, Китай заинтересовался вступлением в 
ВТО. В экономических кругах того времени главным 
считался экономический рост. 

� С самого начала реформ проблема экономической 
безопасности стала рассматриваться как ключевое звено 
обеспечения «национальной безопасности», причем ее 
внутригосударственные и международные составляющие 
были разделены.



                     ВТОРОЙ ЭТАП
� На втором этапе с ноября 1992 г. (особенно после азиатского 

экономического кризиса в 1997 году и вступления  Китая в ВТО) 
началось переосмысление взаимосвязи национальной безопасности 
и экономического роста. 

� Экономический рост Китая в 1990-е годы и первое десятилетие  
XXI века характеризуется тремя особенностями. 

� Во-первых, процесс преобразования структуры экономики не был 
завершен, особенно это касается реформ государственных 
предприятий и банков, хотя китайское правительство прилагало 
много усилий в этом направлении. 

� Во-вторых, экономика Китая все больше стала зависеть от мировой 
экономики, особенно в отношении внешней торговли и прямых 
иностранных инвестиций. 

� В-третьих, социально-экономическая поляризация усилилась вслед 
за углублением внутренних реформ и процесса включения Китая в 
экономическую глобализацию



� В настоящее время в Китае, как и в других странах 
мира, нет четкого определения термина 
«экономическая безопасность»

� Существует множество определений данного 
термина .

� Обобщив эти определения, можно сказать, что   
«экономическая безопасность» в китайском 
понимании  - это экономическая 
конкурентоспособность государства, его способность 
противодействовать экспансии, угрозам, ударам 
извне, это экономическая политика государства, 
направленная на создание благоприятной внутренней 
и внешней обстановки.



В КИТАЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ДВЕ СТОРОНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ. 

� Экономическая 
конкурентоспособность 
имеет жизненно важное 
значение не только для 
стимулирования 
национального 
экономического роста, 
но и для проникновения 
на международный 
рынок.. 

� Экономический 
суверенитет, в свою 
очередь, 
рассматривается как 
средство контроля 
страны над 
собственным 
экономическим 
развитием и 
способностью 
противостоять внешним 
вмешательствам



СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО ПРОБЛЕМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КИТАЯ

Внутренние:
� Одной из основных является  дисбаланс между 
развитием районов. 

�  Увеличение разрыва между городом и деревней
� Нехватка ресурсов и проблемы экологии
� Дисбаланс между экономическим ростом и ростом 
занятости

Внешние:
� большой приток  иностранного капитала



Средством обеспечения экономической безопасности 
КНР руководство страны считает т.н. 
«экономическую экспансию», которая включает в 
себя товарную экспансию и обеспечение доступа к 
сырью



ПРИВАТИЗАЦИЯ В КИТАЕ

� Сегодняшний Китай демонстрирует впечатляющие 
темпы роста реального ВВП – выше 10% за 
последние два-три года (за прошедшие 20 лет – 
9,5-9,7%). В этом отношении Китай можно назвать 
современным рекордсменом: сегодня нет такого 
государства, которое за 20-30 лет достигло 
средневзвешенного темпа реального роста больше 
10%.



� Если сравнивать Китай рубежа 70-80-х годов 
прошлого века с Китаем современным, мы увидим 
существенную разницу. Тридцать лет назад почти 
вся экономика была сосредоточена в руках 
государства. Примерно 85-90% объектов 
промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг 
контролировались правительством. Сегодня 
госпредприятий в стране все еще очень много, но их 
доля составляет не более трети от общего объема. 
Остальное – либо приватизированные предприятия с 
долей частной собственности либо частная 
экономика, которая бурно развивается в течение 
последнего времени.



� Почти вся легкая промышленность и сельское хозяйство 
в руках частных предпринимателей или иностранцев. 
Такая же ситуация и в сфере мелких услуг. Государство 
контролирует значительную часть тяжелой 
промышленности. 

Распределение прибыли отдано на откуп предприятиям, 
государство лишь собирает налоги. В руках государства 
также ценообразование в энергетике (газ, нефть, 
электричество, местные городские услуги). Всем 
остальным руководит рынок. Китай максимально открыт 
для иностранных инвестиций.





                           ВЫВОД

� Все это говорит о том, что Китай требует к себе 
нового подхода, признания его нового веса и места в 
мире. Блокирование продвижения Китая в мировую 
экономику и политику приведет к ответным 
действиям, которые нанесут ущерб всем странам. 
Хотя в настоящее время многими мировыми 
державами политика Китая рассматривается как 
вызов, однако реагировать на эти действия следует 
лишь через путь взаимодействия с КНР. 


