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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Экономические отношения между 

США и КНР в силу огромных масштабов взаимной торговли и 

инвестиционного сотрудничества нуждаются в непрерывном изучении и 

анализе. Уникальное взаимодействие двух государств, имеющих 

возможность оказывать существенное влияние на всю глобальную систему 

экономических отношений, находится  в центре внимания экономистов и 

политиков многих стран мира. С одной стороны - США, как ведущая мировая 

политическая, экономическая и военная сила и с другой - Китай, который 

имеет реальный потенциал для приобретения статуса первой экономической 

державы. Помимо прочего, США и Китай – это еще и страны с разным 

общественно-политическим и экономическим устройством.   

 Глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг., а также последовавшая 

за ним рецессия 2011-2013 гг., поставили перед мировым сообществом, а 

также перед многими отдельными странами новые вызовы и задачи, которые 

осложняются политической нестабильностью, а также появлением новых 

очагов региональных военных конфликтов. На этом фоне США и КНР, 

будучи важными игроками в системе международных отношений, несут 

особую ответственность за решение глобальных проблем. Такие объективно 

наблюдаемые изменения в системе мирохозяйственных связей, происходящие 

в последнюю четверть века, как перенос экономической активности в страны 

Юго-Восточной и Восточной Азии, и особенно в КНР, повышение интереса 

многих развивающихся стран к модели рыночного социализма КНР, а также 

превращение КНР в крупнейшую экономику мира по паритету покупательной 

способности1 - все это требует постоянного мониторинга в целях повышения 

геоэкономической безопасности в мире. Актуальность данной темы 

обусловлена также появлением новых точек преткновения в отношениях 

США и КНР, таких как кибернетическая преступность или продвижение 

                                                           
1
 Прим. В октябре 2014 года МВФ объявило о том, что ВВП КНР по объему ППС стал больше ВВП 

США. 
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альтернативных интеграционных проектов этих стран в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР), которые еще достаточно не изучены, однако, 

которые имеют потенциал оказать большое влияние на будущую 

архитектонику глобального экономического взаимодействия.  

 Особое значение тема диссертационного исследования приобретает на 

фоне ухудшения отношений США с Россией в связи с украинским кризисом, 

в отношении которого у Китая достаточно сдержанная позиция, 

учитывающая рост объемов торгово-экономических отношений с США. И 

хотя трудно ожидать, что отношения КНР и США будут зависеть от 

состояния российско-американских отношений, осложнение последних 

создает определенные преимущества для КНР. Помимо упомянутых  выше 

обстоятельств, такие новые явления последних лет, как «сланцевая 

революция» в США, американская политика «Поворота к Азии», не говоря 

уже об «Арабской весне» или событиях на Ближнем Востоке, самым 

непосредственным образом влияют на экономические отношения США и 

КНР, и соответственно обусловливают необходимость для более тщательного 

осмысления торгово-экономических отношений между двумя самыми 

крупными экономиками мира.    

Степень научной разработанности темы исследования. Тема 

двусторонних отношений КНР и США, в том числе торгово-экономических, в 

российской науке получила освещение в работах известных ученых-

востоковедов Бергера Я.В., Бороха О.Н., Воскресенского А.Д., Габуева А.Т., 

Галеновича Ю.М., Корсуна В.А., Ломанова А.В., Кузыка Б.Н., Лукина А.В., 

Лузянина С.Г., Титаренко М.Л., а также в работах экономистов Авдокушина 

Е.Ф., Аксенова П.А., Карпова М.В, Котлярова Н.Н. и Михеева В.В.  

 Отдельным аспектам американской модели экономики посвящены 

работы Емельянова С.В., Лебедевой Л.Ф., Медведевой Е.Ю., Поливача А.П., 

Порохоровского А.А., Супяна В. Б., Труша С.М., Хасбулатова Р.И. и работы 

американских ученых Д. Лэмптона, Ф. Саундерса, Дж.С. Найя младшего и др.  

 Особенности развития экономического развития КНР широко 
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представлены в работах российских ученых, таких как Гельбраса В.Г., 

Луконина С.А., Островского А.В., Пивоваровой Э.П., Портякова В.Я. и 

американских авторов Ф.Г. Адамса, Д. Л. Шамбо, М. Ноланда.  

 Исследованию американской политики по отношению к 

экономическому подъему Китая посвящены работы известных американских 

авторов: Дж. Айкенберри, З. Бжезинский, Ф. Закария, Дж. Фридман, К. Уолтц, 

Г. Киссинджер, Дж. Миршаймер и Ф. Фукуяма и др. Торгово-экономические 

отношения США и Китая рассматриваются в работах американских авторов 

Ф. Фергюссона, С. Кеннеди, Р.Н. Ларди, М. Лабонте, М. В. Моррисона, Ч. 

Нельсона, Е. Пикардо, Л. М. Уортцела и Д. Хэйла.      

 Большую ценность для исследования китайско-американских 

экономических отношений на современном этапе представляют работы 

китайских авторов Ван Бэй, Ли Янцзэ, Сун Чжунпин и Го Шиин, Суй 

Сяонянь, Сун Хунцзюань, Цай Фан, Шао Бинхун, Чжан Цзинчунь, Чжан Ин, 

Чэнь Цзянгуан.          

 В отдельную группу исследователей следует также выделить китайских 

ученых - Ян Лухуй, Юй Кепин и Пей Минсин, труды которых посвящены 

анализу китайской стратегии экономического развития.   

Проблемы китайско-американского взаимодействия в области 

энергетики получили развитие в работах американских авторов М. Херберга, 

С. Хурста, Б. Пауэрса, Б. Стивенса, Х.Д. Шина, А. Тэйлора, Е.М. Виссерса, Д. 

Вагнера, в работах китайских исследователей Чэнь Вэйхуа, С. Чжао, Фан 

Тинтина, российских ученых Александрова Д.А., Ефремовой К.А., 

Ипполитова И.В., Попова Д.С., Скрябиной М.С., Томберга Р.И., а также 

авторов других стран - М. Гафури, М. Дж. Саламех. Особую ценность для 

исследования энергетических стратегий США и КНР в Африке представляют 

труды российских ученых Дейч Т.Л. и Вишневского М.Л.    

Проблематикой китайско-американского взаимодействия в АТР 

занимаются российские авторы Арапова Е., Богатуров А.Д., Федоровский 
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А.Н., Флегонтова Т.А. и Кадочников П.А., Костюнина Г.М., Лексютина Я.В., 

а также американские авторы Э. Вайн, К. Кэмпбел, Д. Пиллинг и С. Доннан.    

Целью исследования является всесторонний анализ состояния 

торгово-экономических взаимоотношений США и КНР и выявление 

основных факторов, определяющих появление противоречий между двумя 

странами в условиях современных глобальных и региональных процессов.

 В соответствии с указанной целью в работе решались следующие 

задачи:           

 - осуществить анализ институционально-правовой базы для  

определения ее влияния на развитие экономических отношений КНР и США;

 - на основе сравнительного анализа развития экономики США и КНР 

на современном этапе выявить их специфические особенности и основные 

факторы взаимозависимости;       

 - определить факторы, влияющие на появление дисбалансов во 

взаимной торговле и увеличение торгового дефицита США с КНР;  

 - дать оценку главным противоречиям в экономическом 

взаимодействии между США и КНР, в том числе новой угрозе, вызванной 

кибернетическими атаками КНР против США;      

 - выявить главные тенденции во взаимной инвестиционной политике 

КНР и США, включая факторы, сдерживающие взаимные инвестиции; 

 - изучить китайско-американские отношения в области энергетики и 

выявить основные особенности их стратегий по обеспечению энергетической 

безопасности;          

 - оценить взаимодействие США и КНР в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, а также проанализировать интеграционные проекты обеих стран в 

АТР;           

- спрогнозировать перспективы развития экономических отношений 

КНР и США и их возможных последствий на мировую хозяйственную 

систему, в том числе и на российскую внешнеэкономическую политику.

 Объектом исследования являются проблемы и перспективы развития 
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экономического взаимодействия США и Китая в условиях усиления 

экономической мощи КНР.  

Предметом исследования выступают современные экономические 

отношения между США и КНР.  

Теоретическую основу исследования составляют труды китайских, 

американских, европейских и российских теоретиков в области развития 

двусторонних экономических отношений; основные положения 

экономической теории, включая теорию экономического развития, теорию 

«догоняющего развития», а также теорию и практику глобального 

экономического управления.     

 Методологическая основа исследования. Анализ китайско-

американских экономических отношений в силу своей многомерности и 

комплексности затрагивает целый ряд проблем, которые рассмотрены и 

раскрыты при использовании инструментария соответствующих методов, а 

точнее сочетания нескольких методов: структурно-системный метод, 

исторический и статистический подход, метод сравнительного анализа и 

описательной статистики, принцип системного подхода, что позволило 

обеспечить достоверность и обоснованность выводов и практических 

решений диссертационного исследования. 

 Информационную базу диссертации можно разделить на несколько 

групп. В первую группу входят доклады и отчеты международных 

экономических организаций, в частности МВФ, Всемирного Банка, ВТО, 

ЮНКТАД, СИПРИ, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций; сюда 

также включены нормативно-законодательные материалы, официальные 

публикации и отчеты государственных органов США и КНР, а также 

двусторонних экономических механизмов диалога. Вторую группу 

источников составляют статистические данные Министерства торговли КНР 

(англ. MOFCOM), Национального статистического бюро Китая и Китайской 

таможни, данные статистики Американского Бюро Министерства финансов 

США, CIA, американской частной исследовательской группы Родий 
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(Rhodium Group), Китайско-американского совета по делам торговли (US-

China Business Council) и др. Третья группа источников состоит из 

материалов новостных сайтов и электронных газет, выступлений 

официальных представителей двух стран, уставов международных 

организаций и съездов, печатных изданий КНР и США. Четвертая группа 

источников - это монографии, журналы и статьи на русском, английском и 

китайском языках.  

Область исследования. Содержание диссертационного исследования 

соответствует Паспорту специальности 08.00.14 – Мировая экономика: п.7 

«Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение 

устойчивого развития национальной и мировой экономики. Стратегии 

национального экономического развития и п. 25 «Национальная экономика 

отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы 

оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных экономических 

интересов. Международные экономические противоречия, их причины и 

способы разрешения».   

 Научная новизна исследования. На основе комплексного анализа 

взаимоотношений США и КНР выявлены сущностные характеристики и 

движущие силы современных китайско-американских экономических 

отношений, обобщены факторы, определяющие перспективы их 

взаимодействия. 

 Наиболее существенные результаты диссертационного 

исследования, полученные лично автором и выносимые на защиту: 

- установлено, что, несмотря на увеличение количества механизмов 

двустороннего экономического взаимодействия (автором составлена 

подробная схема таких механизмов), между США и КНР все чаще возникают 

разногласия по вопросам глобального экономического регулирования в 

рамках таких организаций как ВТО, МВФ или Большая Двадцатка (G20). Эти 

разногласия вызваны разным пониманием двух стран «идентичности» КНР 

(развивающаяся или развитая экономика), характера и распределения голосов 
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в глобальных институтах регулирования, а также усилением конкуренции 

китайских и американских компаний на глобальных рынках, наблюдающейся 

в последние несколько лет;        

 - на основе сравнительного анализа экономических моделей двух стран 

отмечено, что в КНР сегодня происходит процесс структурной реформы 

экономики, направленный на увеличение внутреннего спроса. В США после 

финансового кризиса был принят целый ряд мер по оживлению 

экономического роста, обладающих признаками кейнсианской политики. 

Установлено, что стремительное и беспрецедентное увеличение 

товарооборота между КНР и США не приводит к изменению 

несбалансированного характера двусторонних экономических отношений, а 

усугубляет взаимозависимость американского потребительского и китайского 

инвестиционного рынков;         

 - доказано, что вопреки распространенному мнению, ревальвация 

китайской валюты, а значит валютная политика китайского правительства, не 

является определяющим фактором, влияющим на увеличение объёмов 

торгового дефицита США с КНР. Анализ данных показал, что КНР является 

крупнейшим импортером «промежуточных» товаров, что проявляется в 

увеличении дефицита в торговле КНР с Восточной Азией, и наоборот в 

увеличении профицита в торговле с США; 

- установлено, что на фоне роста товарооборота и увеличения 

взаимного инвестирования в китайско-американских экономических 

отношениях в период после глобального финансового кризиса наблюдается 

тенденция роста количества противоречий и взаимного недоверия. Это 

проявляется в росте взаимных протекционистских мер, строгом контроле 

США над экспортом технологий «двойного назначения», неготовности двух 

стран открывать некоторые чувствительные отрасли экономики для взаимных 

инвестиций и т.п.; определено, что в китайско-американских экономических 

отношениях в последнее время возникла новая угроза, а именно 

кибернетическая преступность, которая наносит большой вред обеим 
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экономикам; установлено, что в кибератаках Китая против США играют 

активную роль китайские государственные структуры;     

 - выявлено, что положительное сальдо движения прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) между США и КНР в пользу США имеет тенденцию к 

сокращению  в связи с опережающим ростом китайских инвестиций в 

американскую экономику, особенно в отрасли производства с большей 

добавленной стоимостью. Несмотря на низкие расходы американских 

компаний на НИОКР в КНР, американские инвестиции в Китай 

сопровождаются экспортом новейших технологий и современных методов 

управления, которые важны с точки зрения качественного развития 

экономики КНР и повышения ее конкурентоспособности. При этом 

основными ограничителями расширения инвестиционного сотрудничества со 

стороны КНР является жесткое регулирование привлечения ПИИ в 

чувствительные отрасли национальной экономики, а со стороны США - 

недоверие к сделкам с китайскими госкорпорациями; установлено, что, 

несмотря на снижение объемов закупок КНР ценных бумаг США после 2011 

года, правительство Китая помимо частичной диверсификации валютных 

резервов и заключения «своповых» соглашений с другими странами, пока не 

имеет другой более выгодной альтернативы для преумножения прибыли от 

валютных резервов, чем вкладываться в американские активы; 

 - установлено, что взаимодействие КНР и США в сфере энергетики 

определяется рядом факторов: увеличивающейся зависимостью КНР от 

внешних поставок энергоресурсов на фоне снижения такой зависимости в 

случае с США; разной трактовкой двух стран понятия «энергетическая 

безопасность» и разными энергетическими концепциями, что определяет  их 

разные стратегии на рынках энергоносителей, выбор формата двусторонней 

или многосторонней дипломатии, а также географию импорта нефти в США 

и в КНР. Конкуренция за нефть сочетается с пониманием необходимости 

обеспечения стабильности в странах нефтедобычи и транзита энергоресурсов, 

что является основой для сотрудничества в сфере энергетики;  
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 - выявлено, что взаимодействие США и КНР в АТР во многом 

определяется успехом продвижения интеграционных проектов двух стран в 

регионе. Обосновано, что предлагаемый КНР проект создания Общей зоны 

свободной торговли пользуется большим успехом среди стран региона и 

имеет реальный потенциал создать конкуренцию американскому 

интеграционному мегароекту Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП); 

 - обосновано, что в ближайшей перспективе КНР не станет 

инициатором эскалации противоречий в сфере экономического 

сотрудничества с США, учитывая огромные объемы двусторонней торговли, 

многообразие хозяйственных связей, а также достаточно сложную 

внутриполитическую ситуацию в самом Китае. Кроме того, китайско-

американское противостояние могло бы нанести серьёзный удар по 

строительству общества «среднего достатка» в КНР. Тем не менее, по 

мнению автора, будучи второй крупнейшей экономикой мира, КНР будет и 

впредь активно отстаивать свои интересы и стараться расширять свое 

экономическое влияние на всех континентах. Это будет достигаться, в том 

числе, за счет новых китайских мегапроектов как «Один пояс и один путь», 

создания новых финансовых структур как «Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций» или с помощью налаживания 

сотрудничества с другими странами, в том числе с «традиционными 

партнерами» США, одновременно искусно используя противоречия этих 

стран с США.  

Теоретическая значимость исследования состоит в систематизации 

механизмов двустороннего взаимодействия США и Китая, в выявлении новых 

тенденций, происходящих во взаимных торгово-экономических и энергетических 

отношениях двух стран после глобального финансового кризиса 2008-2009 гг., а 

также в углублении знаний о теоретических аспектах их экономического 

развития. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется несколькими аспектами. Во-первых, представленная в рамках 
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данной работы информация относительно теоретических направлений 

сотрудничества между КНР и США по развитию двусторонних отношений и 

степени их влияния на истеблишмент, может быть использована 

специалистами в изучении механизмов принятия решений руководителями 

двух стран, что важно с точки зрения прогнозирования поведения той или 

иной страны в будущем. Во-вторых, новые проекты экономического 

сотрудничества, предлагаемые КНР в рамках концепции «Экономического 

пояса Великого Шелкового пути», в силу объективных географических и 

прочих причин, могут представлять большой интерес для России и других 

участников ЕАЭС, в том числе в контексте укрепления китайского вектора 

российской внешнеэкономической политики. Значимость данной работы 

определяется и тем, что в ней впервые довольно подробно исследуется 

проблема кибернетической преступности в китайско-американских 

экономических отношениях.        

 Апробация результатов работы. Теоретические положения 

настоящей диссертации были представлены на международных научно-

практических конференциях «Геополитические риски современной мировой 

экономики», г. Москва,  8 декабря 2014 года и «Поиск глобальных идей 

мирового экономического развития: Смена парадигмы», г. Москва,  27 ноября 

2013 года, проходивших в РЭУ им. Г.В. Плеханова, а также использовались 

при проведении практических занятий со студентами по специальности 

«Мировая экономика».       

 Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 научных статей 

общим объемом 2,85 п. л., в том числе 4 статьи в ведущих рецензируемых 

журналах из списка ВАК Минобрнауки России.    

 Структура диссертационной работы. Настоящая диссертация состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 219 

наименований, и 7 приложений. Основная часть работы изложена на 190 

страницах, содержит 15 таблиц и 18 рисунков.     

 Во введении обосновывается актуальность, теоретическая и 
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практическая значимость выбранной темы диссертационного исследования, 

определяется степень ее разработанности в научной литературе, ставятся 

цели и задачи, теоретические основы работы, выделяются элементы научной 

новизны, а также значимость полученных результатов.    

 В первой главе рассматриваются основные теоретические подходы 

китайских и американских ученых к вопросу китайско-американских 

экономических отношений. Рассмотрена институционально-правовая основа 

для развития двусторонних экономических отношений США и КНР. 

Анализируются главные особенности экономического развития двух стран на 

современном этапе, а также основные факторы взаимозависимости их 

экономик.           

 Во второй главе приводится анализ структуры и динамики торговых 

отношений двух стран. Анализируются основные торгово-экономические 

противоречия США и КНР, ограничивающие развитие полноценных и 

конструктивных отношений сотрудничества. Рассмотрены главные 

тенденции инвестиционного взаимодействия двух стран.   

 В третьей главе рассматриваются китайско-американские отношения в 

области энергетики и анализируются стратегии двух стран по обеспечению 

энергетической безопасности. Рассмотрены интеграционные проекты США и 

КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, определены 

перспективы китайско-американских экономических отношений в контексте 

их воздействия на мировую экономику.   

 В заключении обобщены основные результаты диссертационного 

исследования, даны выводы и предложения. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ 

1. Экономические отношения между КНР и США в период после 

финансового кризиса развивались очень динамично, что отразилось, в том 

числе, на углублении взаимодействия двух стран в рамках различных 
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институтов на двустороннем и глобальном уровне. Одновременно 

увеличилось количество двусторонних механизмов диалога, которые играют 

важную роль в укреплении доверия двух стран. Особенно следует выделить 

прогресс в рамках «Стратегического и экономического диалога», на котором 

обсуждаются самые важные вопросы двусторонних отношений, включая 

финансы, макроэкономическую политику, торговлю, инвестиции, а также 

принципы сотрудничества по глобальным проблемам. Несмотря на большое 

количество механизмов двустороннего взаимодействия между США и КНР 

все чаще возникают разногласия по вопросам глобального регулирования в 

рамках таких международных организаций как ВТО, МВФ или Большая 

Двадцатка (G20). Это связано, с одной стороны, с комплексным усилением 

позиций Китая в мировой экономике и, с другой - с неготовностью США 

терять статус единственной супердержавы. Вместе с тем в настоящее время 

наблюдается кризис глобальных институтов регулирования, который 

порождает процессы региональной интеграции и усиление мер 

протекционизма. Развивающиеся страны, включая КНР, призывают к 

реформе системы глобального управления, главным условием которой 

является наличие больших прав для развивающихся стран в решении 

глобальных проблем, а также ограничение политики протекционизма 

развитых стран в отношении стран развивающегося мира. В этих условиях 

особенно заметно усиливается роль КНР в рамках «Большой Двадцатки», 

поскольку для решения многих мировых проблем Западу очень трудно 

обойтись без стран развивающегося мира, и прежде всего без КНР.2 Помимо 

этого, разногласия КНР и США в области глобального экономического 

регулирования вызваны разным пониманием двух стран «идентичности» КНР, 

характера и распределения голосов в глобальных институтах регулирования, 

а также усилением конкуренции китайских и американских компаний на 

глобальных рынках. В условиях более активного вовлечения Китая в систему 

                                                           
2
 Wang Hongying, Rosenau J.N. China and global governance [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cebri.org/midia/documentos/05.pdf 

http://www.cebri.org/midia/documentos/05.pdf
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глобального экономического управления, США стараются наделить его 

дополнительными обязательствами. Однако, учитывая нерешенную проблему 

построения в КНР общества «среднего достатка», Китай и впредь будет 

рассматривать себя в качестве развивающейся страны, которая скептически 

относится к роли ответственного участника («стейкхолдера»).  

2. В ходе анализа экономических моделей США и КНР на современном 

этапе автором были выявлены главные отличия и особенности 

экономического развития двух стран. Как показано в исследовании, в КНР 

сегодня происходит структурная реформа всей экономической системы, 

направленная на увеличение внутреннего спроса. Эта реформа, скорее всего, 

была вызвана перегревом экономики и достижением всех допустимых 

пределов роста экстенсивного типа экономики. Учитывая сложные 

внутренние процессы в КНР, вызванные нерешенными экономическими 

диспропорциями и реформированием модели экономики, сложно 

предположить, что КНР в ближайшее время заменит США в качестве 

сильнейшей экономики мира, хотя по масштабам экономического 

производства она это уже сделала. Американское руководство после 

финансового кризиса 2008 г. и последовавшей за этим рецессии 2011-2013 гг. 

приняло целый ряд мер по улучшению экономической «кондиции» страны 

(план «ARRA», реформа здравоохранения, выдача больших кредитов 

госкорпорациям), причем в этих мерах явно прослеживаются элементы 

кейнсианской политики усиления роли государства в экономике. 

 Автор пришел к выводу, что КНР и США продолжают оставаться 

важнейшими торгово-экономическими партнерами, о чем свидетельствует 

множество факторов взаимозависимости двух экономик и непрерывный рост 

их взаимного товарооборота. США являются крупнейшим экспортным 

рынком и важным источником передовых технологий для КНР. Проведенный 

в исследовании анализ вновь подтверждает мысль о невозможности перехода 

стран на следующую ступень экономического развития только при помощи 

экстенсивных методов роста. Особое значение для превращения КНР в 
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мировую державу помимо создания «социальных способностей» 3 и 

креативных кадров имеет доступ к новейшим технологиям развитых стран 

Запада, и поэтому КНР будет уделять особое внимание дальнейшему 

укреплению экономических связей с США.  

Автором было установлено, что стремительное увеличение 

товарооборота между КНР и США в течение последних лет не приводит к 

изменению несбалансированного характера двусторонних экономических 

отношений, проявляющегося в постоянном увеличении торгового дисбаланса 

в пользу КНР, а наоборот способствует усилению взаимозависимости 

американского потребительского и китайского инвестиционного рынков. 

3. На основе анализа статистических данных показано, что торгово-

экономические отношения двух стран растут беспрецедентно высокими 

темпами (Таблица 1).  

Таблица 1. Двусторонняя торговля между США и КНР. 2000-2014гг. (в млрд. 

долл. США) 

Год Экспорт из 

США в КНР 

Импорт в 

США из КНР 

Торговый баланс 

США с КНР 

2000 16.3 100.1 -83.5 

2001 19.2 102.3 -83.1 

2002 22.1 125.2 -103.1 

2003 28.4 152.4 -124 

2004 34.7 196.7 -162 

2005 41.8 243.5 -201.7 

2006 55.2 287.8 -232.6 

2007 65.2 321.5 -256.3 

2008 71.5 337.8 -266,3 

2009 69.6 296.4 -226.8 

2010 91.9 364.9 -273.0 

2011 103.9 393.3 -289.4 

2012 110.6 425.6 -315.0 

2013 121.7 440.4 -318.7 

2014 124.0 466.7 -342.7 
Источник: Составлено автором на основе данных www.usitc.gov (Дата обращения 

02.08.2015) 

                                                           
3
 Abramowitz M. Catching up, Forging Ahead, and Falling Behind [Электронный ресурс]: The journal of 

Economic History (Jun., 1986). P. - 385-406.– URL: http://sites-

final.uclouvain.be/econ/DW/DOCTORALWS2004/bruno/adoption/abramovitz.pdf 

http://www.usitc.gov/
http://sites-final.uclouvain.be/econ/DW/DOCTORALWS2004/bruno/adoption/abramovitz.pdf
http://sites-final.uclouvain.be/econ/DW/DOCTORALWS2004/bruno/adoption/abramovitz.pdf
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Кроме этого, установлено, что искусственное занижение курса юаня 

китайским Центробанком не является определяющим фактором, влияющим 

на увеличение торгового дефицита США с КНР. Как было показано в ходе 

данного исследования, дефицит США в торговле с КНР продолжал 

увеличиваться как во время жесткой привязки юаня к доллару США, так и во 

время его постепенного усиления (Рисунок 1). Не отрицая важность 

ослабления национальной валюты в целях поддержки своего экспорта, 

особенно на краткосрочных отрезках своего развития, нельзя в то же время 

отрицать и роль других факторов в увеличении дисбаланса в торговле США с 

КНР. Дефицит США в торговле с КНР растет, в том числе, из-за усложнения 

цепочки мирового производства и связанного с этим перемещения 

производства крупнейших американских ТНК на территорию КНР. 

 

Рис. 1 - Динамка роста/падения дефицита США в торговле с КНР и динамика 

изменения курса юаня по отношению к доллару. 

Источник: Составлено автором на основе данных www.bea.gov; www.pbc.gov.cn; (дата 

обращения: 21.07.2014) 

Из-за дешевизны рабочей силы многие производители товаров 

перенесли свои производства из таких стран как Южная Корея, Сингапур или 

Малайзия в КНР. Этот процесс сопровождается увеличением экспорта 

составных частей или так называемых «промежуточных» товаров в импорте 

КНР из упоминаемых стран (Таблица 2). Как следствие, у КНР имеется 

дефицит в торговле со странами Восточной Азии, однако значительный 
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профицит в торговле с США.        

 Таблица 2. Двусторонняя торговля КНР со странами Восточной и Юго-

Восточной Азии 2011-2013 гг. (в миллионах долларах США) 

Страна 2011     2012     2013     

  Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо 

Малайзия 2788598 6213671 -3425073 3652528 5830677 -2178149 4593059 6015279 -1422220 

Филиппины 1425538 1799166 -373628 1673133 1964413 -291280 1986813 1818181 168632 

Южная 

Корея 
8292006 16270629 -7978623 8767768 16873762 -8105994 9116495 18307276 -9190781 

Тайвань 
3510894 12490866 -8979972 3677743 13220364 

-

12852621 
4063405 15640491 -11577086 

Япония 14827049 19456352 -4629303 15162183 17783395 -2621212 15013245 16224540 -1211295 

Гонконг 26798308 1549243 25249065 32343062 1788037 30555025 38449489 1620658 36828831 

Источник: Составлено автором по: www.unctad.org (Дата обращения 11.07.2014) 

Кроме того, автором были выделены следующие признаки 

современных торгово-экономических отношений КНР и США: реэкспортный 

характер торговли, большая доля трудоемкой и переработанной продукции в 

экспорте КНР и капиталоемкой продукции в экспорте США, а также 

несбалансированность и взаимозависимость двусторонней торговли.  

 4. Одновременно на фоне увеличения товарооборота в китайско-

американских экономических отношениях наблюдается тенденция роста 

количества противоречий и взаимного недоверия. Это проявляется в росте 

взаимных протекционистских мер, строгом контроле США над экспортом 

технологий в КНР, прежде всего технологий «двойного назначения», 

неготовности двух стран открывать некоторые отрасли экономики для 

взаимных инвестиций или применение тарифных или нетарифных барьеров 

для проникновения на свой рынок.  

Помимо «традиционных» противоречий в китайско-американских 

экономических отношениях, таких как валютная политика КНР или 

антидемпинговые расследования в рамках ВТО против китайских 

производителей, в последнее время в двусторонних отношениях большое 

внимание привлекает новая угроза, а именно кибернетическая преступность. 

http://www.unctad.org/
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Было определено, что киберпреступность наносит большой вред обеим 

экономикам. В кибератаках принимают участие соответствующие 

государственные структуры, которые заинтересованы в получении 

чувствительной информации, необходимой для развития отдельных 

предприятий, целых отраслей экономики и даже для всей системы 

безопасности стран. По мнению автора, вопрос нарушения прав 

интеллектуальной собственности в Китае будет актуален и в будущем, 

несмотря на декларированный китайскими властями значительный прогресс в 

деле улучшения режима защиты этих прав.  

Данное диссертационное исследование позволило выявить, что многие 

противоречия в двусторонних торгово-экономических отношениях США и 

КНР слишком политизированы и иногда имеют необоснованный характер. 

Особенно это касается американских обвинений КНР в том, что ее 

экономическая и валютная политика приводит к сокращению рабочих мест в 

США или к созданию дисбалансов в пользу Китая. В то же время следует 

отметить, что проводимая жесткая линия Китая по разработке своих 

собственных передовых технологий (indigenous innovations) при помощи 

создания совместных компаний с крупными инвесторами (joint ventures) и 

защиты отечественного производителя не дает американским ТНК 

возможность полностью реализовать свой потенциал на китайском рынке. 

 5) На основании анализа основных тенденций инвестиционного 

сотрудничества двух стран автор пришел к нескольким выводам. Основная 

доля в инвестиционном портфеле КНР в США приходится на казначейские 

ценные бумаги США, главным образом на долгосрочные долговые облигации. 

При этом установлено, что, несмотря на относительное снижение темпов 

закупок КНР американских ценных бумаг после 2011 года (Рисунок 2), 

китайское правительство, помимо частичной диверсификации валютных 

резервов и заключения «своповых» соглашений с другими странами, пока не 

имеет другой возможности для преумножения прибыли от золотовалютных 

резервов, как вкладывать долларовые резервы в американские казначейские 
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ценные бумаги. Это в определенной степени связано с низкой ликвидностью 

ценных бумаг других стран и наоборот высоким кредитом доверия 

китайского правительства к американской экономике.     

 В последние годы также наблюдается тенденция постепенного 

превращения КНР из нетто получателя ПИИ в нетто экспортера ПИИ, хотя в 

2014 году КНР стала крупнейшим получателем ПИИ в мире.4 

 

Рис. 2 - Казначейские ценные бумаги США, принадлежащие КНР в годичном 

измерении (2002-2014, в млрд. долл. США) 

Источник: Составлено автором на основе данных www.treasury.gov (Дата обращения 

12.04.2015) 

Автором было также выявлено, что объем американских инвестиций в 

китайскую экономику составил в 2014 году всего 2,7 млрд. долларов США, 

однако американские инвестиции в Китай сопровождаются экспортом 

современных технологий, новых методов производства и продвинутых 

процедур управления, которые важны с точки зрения качественного развития 

экономики КНР и повышения ее конкурентоспособности.   

 Кроме того, установлено, что инвесторы КНР и США сталкиваются с 

объективными трудностями при взаимном инвестировании, которые вызваны 

строгим контролем китайского правительства за отдельными отраслями 

экономики, а также недоверием США к сделкам с китайскими 

                                                           
4
 Global Investment Trends Monitor. UNCTAD. 29 January 2015 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ webdiaeia2015d1_en.pdf 
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государственными корпорациями, которые пользуются государственной 

поддержкой в форме субсидий и дешевых займов.   

6. В ходе настоящего исследования было обосновано, что от 

взаимодействия между КНР и США как крупнейших потребителей энергии в 

мире в большой степени зависит и общее развитие мирового рынка 

энергоресурсов. КНР, предлагая другим странам новую модель 

энергетического сотрудничества, основанную на двусторонних отношениях в 

обход мирового рынка («бизнес без границ»), старается максимально 

эффективно диверсифицировать поставки энергоресурсов, необходимых для 

обеспечения своей энергетической безопасности. При этом энергетическую 

политику с «нулевой суммой», которую предлагает Китай, могут 

использовать и уже начинают использовать и другие развивающиеся страны.  

Автором было также показано, что после начала «сланцевой 

революции» в США и вслед за очевидным снижением доли африканской 

нефти в импорте США, для КНР открывается возможность значительно 

диверсифицировать импорт нефти за счет африканских поставщиков. В связи 

с прогнозом роста добычи нефти в Африке на 91% до 2025 года ожидается, 

что несмотря на транспортные издержки, доля африканских энергоресурсов 

должна вырасти в импорте Китая, учитывая планы по дальнейшему росту 

потребления нефти в КНР, а также в связи с нестабильной обстановкой на 

Ближнем Востоке. Вместе с этим Китай в ходе процесса по обеспечению 

энергетической безопасности бросает вызов США в зоне его «традиционного 

влияния» (Рисунок 3). Особенно стоит отметить его сотрудничество с 

Саудовской Аравией, традиционным союзником США, который сегодня 

поставляет больше нефти Китаю, чем США. Автором выявлена тенденция 

активизации китайских национальных компаний на «задворках» США, а 

именно в Латинской Америке (Венесуэла, Аргентина или Бразилия) и в 

Канаде, что создает напряженность в китайско-американских отношениях.  
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Рис. 3 - Доля поставщиков сырой нефти в импорте нефти КНР (в процентном 

соотношении), 2014 г. 

Источник: Составлено автором по: EIA- Annual Energy Outlook. 2015 

(Дата обращения: 11.07.2015) 

 

Несмотря на наличие противоречий по целому ряду энергетических 

вопросов мирового значения, нельзя не отметить, что обе страны 

заинтересованы в более стабильных и доступных поставках энергоресурсов.5 

Преимущества, которые обе страны могут достичь от энергетического 

сотрудничества, выходят за рамки простых экономических соображений и 

имеют потенциал для укрепления двусторонних связей.    

 7. Происходящие сегодня процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

свидетельствуют о большой заинтересованности США и КНР в укреплении 

здесь своих геополитических и экономических интересов. Важное значение 

для достижения такой цели, помимо «жесткой силы», имеет успешное 

претворение в жизнь предлагаемых США и КНР интеграционных проектов в 

АТР. В исследовании было установлено, что интеграционные стратегии КНР 

в АТР до подписания договора о создании ТТП являлись более гибкими и 

                                                           
5
 Herberg M. China’s Energy Rise And The Future Of U.S.- China Energy Relations. The National Bureau of 

Asian Research. June 21, 2011. 
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отвечающими требованиями многих стран. Это подтвердилось в ходе 

последнего саммита АТЭС в конце 2014 года, где лидеры стран участников 

саммита отдали предпочтение идее Китая о совместной разработке Азиатско-

Тихоокеанской зоны свободной торговли (ФТААП – Free Trade Area of the 

Asia Pacific).6 Реализации американского проекта ТТП долгое время мешало 

наличие противоречий, существующих между самими странами-участниками 

переговоров по созданию такого интеграционного блока. Успех китайского 

интеграционного проекта в рамках АТР является и подтверждением успеха 

его политики по созданию «гармоничного мира» и экономического 

сотрудничества между странами по линии «Юг-Юг».     

 Помимо мирных интеграционных процессов в регионе наблюдается 

усиление агрессивной политики КНР в отношении оспариваемых территорий 

в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В исследовании отмечено, 

что районы Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей имеют 

стратегическое значение в деле обеспечения энергетической безопасности 

КНР, что самым непосредственным образом будет влиять на китайско-

американское взаимодействие в АТР. 

8. Проведенное исследование позволило автору сделать следующие 

выводы: в среднесрочной перспективе КНР будет стараться ослабить влияние 

США в мире, прежде всего, с помощью «мягкой силы», подразумевающей 

укрепление экономического сотрудничества с другими странами, а также 

продвижение альтернативных идей социально-экономического развития. Под 

последними понимается продолжение строительства рыночной экономики с 

государственным планированием и создание гармоничного мира. Кроме того, 

Китай не пойдет в ближайшие годы на политическую или экономическую 

конфронтацию с США, поскольку открытое китайско-американское 

противостояние могло бы создать серьёзные проблемы в строительстве 

общества «среднего достатка» в КНР.       

                                                           
6
 АТЭС выбрал вариант Китая, США проигнорировали [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.vestifinance.ru/articles/49251 

http://www.vestifinance.ru/articles/49251
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 Несмотря на множество внутренних проблем в КНР, которые подробно 

описаны в первой главе настоящего исследования, мы являемся свидетелями 

ее активной инвестиционной деятельности в Европе, Африке, на Ближнем 

Востоке, в Латинской Америке и Канаде. Такая активная политика КНР 

практически на всех континентах мира создает конкуренцию для  США в 

зоне его «традиционного влияния».  

Автором впервые подробно рассматриваются проекты КНР по 

увеличению своего экономического влияния не только в Восточной Азии, но 

и вдоль когда-то существовавшего «Шелкового пути». Создание «Азиатского 

банка инфраструктурных инвестиций», проект «Один пояс и один путь», и 

уже упоминаемый интеграционный проект по созданию общей зоны 

свободной торговли в АТР должны привести к укреплению позиций КНР в 

рассматриваемых регионах, а также создать альтернативу или дополнение к 

существующим механизмам экономического регулирования и предлагаемым 

амери канским проектам.  
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