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Монография посвящена такому феномену 
современной мировой экономики, каким явля-
ется Китай. По аналогии со взлетами экономики 
Германии (середина 50-х – начало 70-х гг. XX в.), 
чуть позже Японии – стран, которые названы 
германским и японским экономическим чудом, 
сегодня уместно говорить о «китайском эконо-
мическом чуде». 

Автор книги Жан-Поль Гишар, профессор фа-
культета права и политических наук Универси-
тета Ниццы София – Антиполис, директор Цен-
тра по сотрудничеству с восточными странами, 
исследует этот феномен в контексте процессов 
современной глобализации, противопостав-
ляя китайскую «экономическую и финансовую 
мощь» (с. 57) американской экономике и дол-
лару. Рассматривается проблема дисбаланса 
международной торговли, обрабатывающей 
промышленности и следующие на фоне этого 
дисбаланса социальные и политические процес-
сы. Методологической основой исследования 
являются современный меркантилизм и протек-
ционизм. Меркантилистская теория постулирует 
необходимость поддержания равновесия торго-
вого баланса страны, равенство ввоза и вывоза 
товаров.

Наблюдаемый сегодня долговой кризис 
большинства развитых стран автор объясняет 
дефицитом их внешнего баланса. Этот дефицит 
складывается во внешней торговле, прежде 
всего с Китаем. Развитые страны все более и 
более увеличивают свой ввоз товаров из этой 
страны и все меньше производят внутри сво-
их стран, тем самым провоцируя процессы де-
индустриализации. Перевод производства за 
рубеж способствует снижению производства 
внутри страны, сокращению занятости и росту 
социальных проблем. Одновременно страны 
с положительным сальдо торгового баланса 
(автор относит к ним не только Китай, но и Гер-
манию) все более процветают, увеличивают 
экспорт, расширяют спрос за счет зарубежных 
потребителей, обеспечивают рост ВВП, доста-
точный уровень занятости, налоговых поступле-
ний, накапливают валютные резервы, выходят 
на мировой рынок в качестве сильного игрока, 
утверждают свое могущество. Цель моногра-
фии – встревожить глав государств с задачей 
приостановления процесса деиндустриализа-
ции западных экономик.

Жан-Поль Гишар раскрывает механизм ки-
тайского экономического возвышения через 
связку КПК, государства, бизнеса и мультинаци-
ональных фирм.

Основа альянса – взаимный интерес китай-
ского руководства и МНФ, которые получили 
доступ на китайский рынок вследствие полити-
ки открытости Дэн Сяопина. Автор монографии 
показывает, как крупные западные фирмы, чьи 
доходы были заблокированы на определенном 
уровне в своих странах силой давления работ-
ников, обнаружили для себя уникальную воз-
можность, своего рода эльдорадо, на китайской 
земле, позволяющую сохранять и увеличивать 
прибыль. Будучи автономными от своих прави-
тельств, они получили возможность учреждать 
совместные предприятия, используя очень низ-
кую заработную плату китайских рабочих, отсут-
ствие социального движения, слабое экологиче-
ское законодательство. Через открытость своих 
прибрежных провинций Дэн Сяопин дал возмож-
ность многонациональным фирмам преодолеть 
эти препятствия, осуществить стремительный 
рост благодаря «совместным предприятиям» 
с МНФ. Фирмы несли новые, по отношению к 
уровню развития Китая, базовые для большин-
ства отраслей технологии, а экспортирующие 
китайские предприятия, будучи субподрядчика-
ми МНФ и даже более огромных предприятий 
развитых стран, получали бесценный организа-
ционный и управленческий опыт в формате ми-
рохозяйственных связей.

Большой альянс мультинациональных фирм 
и «китайского тоталитарного капитализма» 
(с. 32), утверждает Ж.-П. Гишар, является вре-
менным явлением. Субподрядчики, созданные 
в 1980-е гг. в виде «совместных предприятий», 
умело воспользовались передачей технологий и 
продемонстрировали рост. В итоге они превра-
тились в гигантские компании, которые продол-
жают увеличивать свою долю на мировом рын-
ке, в то время как доля рынка западных стран 
постепенно сокращается. Эти китайские «чем-
пионы», как называет их Ж.-П. Гишар, «имея 
поддержку мощного государства, будут иметь 
возможность или устранять, или брать под свой 
контроль западные, японские и иные конкури-
рующие фирмы, которые утратили нити, связы-
вающие их со своей страной и государством, с 
национальной социально-экономической струк-
турой» (с. 85). В монографии приводятся мно-
гочисленные примеры того, как деятельность 
иностранных фирм в секторе новых технологий, 
информации и коммуникаций постепенно за-
мещается китайскими фирмами.

Уже с 2000-х гг., отмечает автор, привлека-
тельность китайского рынка и коммерческая 
мощь страны таковы, что дают возможность 
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создавать соперничество иностранных фирм за 
китайские контракты, что определяет выбор за 
теми иностранными компаниями, которые гото-
вы на передачу технологий. Автор подтверждает 
этот тезис примерами (с. 87) и высказывает опа-
сения в том, что такие соглашения значительно 
уменьшают преимущества западных фирм. 

Китай представляется автору как новый ги-
гант на капиталистической основе и основе об-
щества, организованного на тоталитарной мо-
дели под полным контролем КПК (с. 18). 

В книге Жан-Поля Гишара подвергается кри-
тике социальная политика китайского государ-
ства, которая называется «безжалостной» (с. 87). 
Это относится к условиям труда, длительности 
рабочей недели, продолжительности рабочего 
дня, использованию труда несовершеннолетних 
через обязательные стажировки школьников, к 
подавлению рабочего мира, имеющего отноше-
ние к экспорту (с. 80–81), что занимает, по мне-
нию автора, центральное место в стратегии КПК. 
Но возвышение страны, небывалый рост эконо-
мики за исторически короткие сроки, очевидно, 
требовали особых усилий граждан, населения 
страны. Наверное, не меньших усилий, чем у 
советского народа в период индустриализации, 
которая позволила создать материальную базу 
промышленного производства, будущей победы 
в Великой Отечественной войне.

Сегодня Китай, набрав мощь, став крупной 
экономикой мира, провозглашает задачи до-
стижения нового социального уровня. В 13-й 
пятилетке КНР (2016–2020 гг.) ставится задача 
построения общества малого благоденствия, 
«сяокан». В рамках этой задачи принято реше-
ние о борьбе с бедностью. Впервые в истории 
Китая поставлена задача ликвидировать бед-
ность к 2020 г. в сельских районах, поднять 
жизненный уровень 70 млн человек над «лини-
ей бедности", повысить уровень образования 
сельских жителей с помощью бесплатного про-
фессионально-технического обучения. К 2020 г. 
добиться двукратного, по сравнению с 2010 г., 
увеличения доходов населения (Проблемы 
Дальнего Востока. 2017. № 4, С. 175). И что-то 
подсказывает, что эти задачи будут решены.

Сердце китайского протекционизма, отмеча-
ет автор, заключается в манипулировании кур-
сом китайской валюты – китайском валютном 
протекционизме (с. 57). Китай, имея огромный 
торговый излишек, получает поток иностранной 
валюты, которая при обмене на юань способ-
ствует росту курса юаня. Однако Пекин удер-
живает этот рост. Но, на наш взгляд, Китай ис-

пользует в этом случае политику «стерилизации» 
этих излишков через систему валютного контро-
ля и тем самым, благодаря пониженному курсу 
юаня, обеспечивает конкурентоспособность 
своей продукции, как и продукции мультинаци-
ональных фирм, работающих на его террито-
рии. Излишки же иностранной валюты являются 
источником инвестирования КНР в другие стра-
ны. Думается, что вменять это в вину Китаю, с 
тем чтобы мобилизовать против него «страны, 
желающие защититься от китайской агрессии» 
(с. 61), и предлагать вводить «свой оборонитель-
ный протекционизм» (с. 61) контрпродуктивно. 
Примеры политики занижения национальной 
валюты мы могли наблюдать в Японии, которая, 
проводя экспортно ориентированную полити-
ку, на протяжении десятка лет вела занижение 
иены по отношению к доллару, сохраняя кон-
курентоспособность своих товаров и защищая 
своих экспортеров. Собственно, такие возмож-
ности по манипулированию курсами стали прак-
тикой после отмены Бреттон-Вудской валютной 
системы. Пришедшая ей на смену Ямайская ва-
лютная система (1976 г.) через отказ от золотого 
содержания доллара, через переход к плаваю-
щим валютным курсам превратила валютный 
курс в важнейший инструмент валютной полити-
ки. И Китай, как и другие страны, использует этот 
инструмент в своей политике.

Очевидно, что и величина китайского экспор-
та, и его страновая диверсифицированность, 
а также расширяющиеся инвестиции за рубеж 
способствуют росту влияния юаня в мировой 
экономике. Трудно не согласиться с Ж.-П. Гиша-
ром о задаче КНР «замены доллара юанем в 
качестве мировой валюты» (с. 56), о китайском 
валютном протекционизме.

Достаточно убедительно автор показывает 
привилегию США, как страны с ключевой валю-
той, в печатании доллара, что явилось вкладом 
в финансирование «звездных войн», в победу 
США над СССР, дало возможность искусствен-
но повысить свою экономику (с. 66). Факт вла-
дения мировой валютой дает доступ к мировой 
гегемонии. Гишар приводит высказывание Сун 
Хунбина (Сун Хунбин – яркий публицист, про-
фессионал, финансовый эксперт) о целевом 
приоритете Китая по достижению статуса де-
нежного гегемона в постдолларовой системе 
(с. 66). На этом фоне анализируется политика 
Китая по «деквалификации доллара». К этому 
приводит и массовый вывод китайских активов 
из двух агентств (Freddie Mac, Fannie Mae) в пе-
риод кризиса 2008 г., и значительные «закупки 
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золота, осуществляемые незаметно, постоянно 
Центральным банком Китая с 2001 г.» (с. 66) 
для финансовой устойчивости юаня, и высказы-
ваемые сомнения в способности правительства 
США выполнять свои обязательства по казна-
чейским векселям.

Сомнения в долларе как основе валютной 
системы и предпочтительность для стран мира 
торговать с помощью другого инструмента – зо-
лота или новой валюты на основе СДР – выска-
зывались не только Китаем. Достаточно вспом-
нить позицию директора – распорядителя МВФ 
Доминика Стросс-Кана о возможной замене 
доллара на другую международную валюту. По-
ложение о возможной замене доллара было из-
ложено в докладе экспертов (Пол Волкер, Хорст 
Кёлер, Чжу Сяочуань) 21 января 2011 г. к сам-
миту G-20 и нашло отклик не только у членов 
БРИКС, но и в Японии, Великобритании, Герма-
нии, Франции. Коммерческие операции с СДР 
по замене доллара предполагалось протестиро-
вать на Ливии, которая имела очень большой 
суверенный фонд. Но запланированное уничто-
жение Каддафи ослабило этот проект. Тем не ме-
нее, как мы знаем, юань был включен в корзину 
СДР с 1 октября 2016 г. В этом качестве юань 
продвинулся как мировая валюта, как расчет-
ная и резервная валюта в составе СДР.

 На укрепление и расширение пространства 
юаня направлена и политика китайских валют-
ных свопов, ограничивающая использование 
доллара в торговых операциях с другими стра-
нами. Она способствует накоплению в нацио-
нальных банках торговых партнеров Китая юа-
ней для расчета по импорту, а также получению 
национальных валют для приобретения активов 
по всему миру: предприятий, акций, земли, зда-
ний и др. (с. 192).

В отношении курса юаня автор утверждает, 
что, несмотря на временные уступки по росту 
курса, Китай не намерен «револьвировать свою 
валюту, это было бы отказом от их стратегии». Ду-
мается, что автор здесь не ошибается и в этом 
достаточно прозорлив. 

Значительная часть работы посвящена ки-
тайским предприятиям за рубежом, их проник-
новению в сырьевые отрасли стран Африки, 
Азии, Южной Америки, Австралии. Это отражает, 
по мнению автора, «желание достижения пол-
ной неуязвимости в этой области и стремление 
собрать материальные запасы, которые позво-
лили бы Китаю в будущем вызвать нехватку сы-
рья в развитых странах» (с. 102). Думается, что 
вряд ли руководство Китая ставит целью ущем-

ление интересов западных стран. Речь идет, ско-
рее, об оптимальной реализации излишков тор-
гового баланса, об инвестировании избыточных 
валютных средств.

В монографии довольно развернуто показа-
на поддержка китайским правительством своих 
компаний через экономическое и политическое 
воздействие на иностранные компании. Так, 
«чтобы делать бизнес с Китаем, нужно хорошо 
говорить о нем», «лучше не критиковать его пра-
вительство и не затрагивать «чувствительные» 
темы...», иначе не получите контракты, которые 
обеспечивают западным фирмам те прибыли, 
которые они не могут получить на отечественном 
рынке. Или «рекомендации государственным 
компаниям снизить степень их иностранной 
зависимости» (с. 109). При этом, «как правило, 
ничего не говорится официально, всегда через 
«спонтанные» проявления недовольства китай-
ских потребителей» (с. 112). Господдержка экс-
портерам также осуществляется через асимме-
тричную таможенную политику, субсидирование 
экспорта, снижение налогового бремени.

В главе VII дается обзор по Европейскому 
союзу, зоне евро, побуждающий к действиям 
по изменению сложившейся системы протекци-
онизма или, в политических терминах Гишара, 
«вассализации» Китая в мировом сообществе 
и аналогичному протекционизму Германии в 
рамках Европы (с. 126–164). Автор призывает 
«страны, желающие защититься от китайской 
экономической агрессии» (с. 61) противопоста-
вить свой оборонительный протекционизм на 
таможенной основе или же сгруппироваться во-
круг США в противостоянии попыткам вассали-
зации мира Пекином.

Мерой американского противодействия Ки-
таю автор монографии называет проект Тихо-
океанского партнерства (12 ноября 2011 г.), 
объединяющий десять стран этого региона без 
участия главного актора – Китая. Цель, играя 
на противоречиях в этом регионе, оградить эти 
страны от растущего влияния Пекина. Но про-
ект не вполне оправдал эти надежды, поскольку 
«азиатские страны стали все более оглядываться 
на Китай, способный помочь им в финансовом 
отношении». Предлагается также «увеличивать 
антидемпинговые разбирательства против Ки-
тая, поощрять многонациональные фирмы к пе-
ремещению своей деятельности в США» (с. 185). 
Однако, замечает автор, «лобби многонацио-
нальных фирм в различных развитых странах 
препятствуют принятию правительствами реши-
тельных мер: интересы, которые ими движут, де-
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лают их сторонниками сохранения статус-кво в 
отношении с Китаем» (с. 125). Гишар называет 
США «угасающей гегемонистской державой» в 
противопоставлении с Китаем – «стремящейся к 
гегемонии восходящей державой» (с. 165).

В последней части монографии автор на ос-
нове проведенного исследования описывает 
возможные сценарии развития ведущих стран, 
стран Африки и Ближнего Востока, Латинской 
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Америки к 2025 г. Вызывают полемику эти до-
вольно мрачные перспективы как итог процес-
сов, описанных Гишаром. Но эти сценарии, как 
указывает автор, являются своего рода предо-
стережением этим странам, если их «лидеры 
под влиянием многонациональных корпораций 
и финансовых кругов будут продолжать поли-
тику сохранения статус-кво в международной 
торговле» (с. 195).
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