
28  Финансы & развитие июнь 2006

Создание

Как экономический подъем Китая 

и Индии прокладывает дорогу 

для интеграции Азии

B
 НАСТОЯЩЕЕ время центр тяжести глобаль-
ной экономики смещается в направлении Китая и 
Индии. Опираясь на результаты устойчивого и быс-
трого экономического роста, продолжающегося в 

течение десятилетий, Китай и Индия, совокупное население 
которых составляет треть человечества, готовы к тому, чтобы 
стать новыми локомотивами мировой экономики XXI века.

Однако более важной историей нового века является 
подъем не только Китая и Индии, но и всей Азии. Столь же 
существенна перспектива того, что подъем Азии приведет не 
к наступлению исключительно азиатского или тихоокеанс-
кого века на смену веку атлантическому, а к динамичному и 
связанному с глобальной экономикой азиатскому сообществу, 
стимулирующему рост в остальном мире через сеть торговых 
и инвестиционных связей.

Это видение исходит из реальности уже происходящих тен-
денций. Страны Юго-Восточной Азии осознали подъем Китая 

и Индии и начали сотрудничать с ними и адаптироваться к но-
вому порядку меняющихся конкурентных преимуществ, гло-
бальных финансовых потоков и торговых связей. По мере того 
как эти изменения продолжают распространяться по всему 
миру, страны за пределами Азии со временем также должны 
будут перестроить свою экономику, освоить новые навыки 
и скорректировать свои стратегии роста, чтобы не только при-
способиться к экономическому подъему Китая и Индии, но 
и воспользоваться открываемыми им возможностями.

Азия на подъеме

Имеются явные признаки, предвещающие доминирующую 
роль Китая и Индии в будущем. В течение последних 25 лет 
ВВП Китая возрастал в среднем на 9 процентов в год, и в 2005 
году руководство страны поставило задачу к 2020 году увели-
чить его в четыре раза. Если Китаю это удастся, его экономика 
будет уступать по размеру только Соединенным Штатам. 
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Экономика Индии также характе-
ризуется устойчивыми годовыми 
темпами роста — в среднем около 
6 процентов в период с 1980 года, — и 
ожидается, что в течение следующих 
десяти лет она будет расти приблизи-
тельно на 8 процентов в год.

Эти высокие темпы роста явля-
ются результатом решительных 
реформ экономической политики, 
которые помогли открыть путь 
волне прямых иностранных инвес-
тиций (ПИИ). В Китае вследствие 
активных мер по переходу к ориен-
тированной на рынок экономике, 
принимавшихся по инициативе Дэн 
Сяопина начиная с 1980-х годов, 
ПИИ возросли с 3 млрд долларов 
США в год в 1990 году до 61 млрд 
долларов США в год в 2004 году. 
Аналогичная тенденция — хотя и 
в ином масштабе — имела место в 
Индии после начала экономических 
реформ в 1991 году: ПИИ повыси-
лись с 133 млн долл. США в год в 
1991–1992 годах до 4,7 млрд долл. 
США в год в 2002–2003 годах.

На протяжении мировой истории 
возвышение новых держав меняло 
существующий порядок и вызывало 
настороженность у других держав. 
Подъем Китая и Индии не составляет 
исключения — он ставит сложные 
задачи перед остальными странами 
Азии и, безусловно, перед остальным 
миром. Однако эти задачи не явля-
ются непреодолимыми и содержат в 
себе возможности для других стран 
Азии — при условии, что эти страны 
будут предпринимать активные шаги 
к тому, чтобы адаптироваться к новым 
условиям конкуренции и использо-
вать в своих интересах феномен роста 
«Киндии».

Вполне очевидно, что развиваю-
щиеся страны Азии сталкиваются 
с острой конкуренцией со стороны 
Китая и Индии в областях торговли, 
обрабатывающей промышленности, 

услуг и ПИИ. Китай, например, с 1990-х годов повысил 
эффективность своей нормативной системы и улучшил усло-
вия для предпринимательской деятельности, а также создал 
широкий диапазон производственных возможностей, опи-
раясь на крупные иностранные инвестиции. Теперь он кон-
курирует со странами Юго-Восточной Азии в производстве 
продукции с низкими издержками и высокой трудоемкостью, 
а также в высокотехнологичной обрабатывающей промыш-
ленности и НИОКР. Индия, в свою очередь, проводила более 
либерализованную торговую политику, которая привела к 
повышению конкурентоспособности экспорта, особенно в 
текстильной промышленности и секторах обрабатывающей 
промышленности, связанных с информационными техноло-
гиями. Глобальные производители, от Toyota до LG Electronics, 
создали в Индии производственные базы. Помимо того, что 
Китай и Индия будут и далее привлекать значительную долю 
ПИИ, обладая преимуществом более низких издержек по 

сравнению со странами Юго-Восточной Азии, их намного 
более крупные внутренние рынки и кадры инженеров и уче-
ных также дают им преимущество в отраслях с более высо-
кой добавленной стоимостью. 

Вместе с тем растущий объем данных свидетельствует 
о том, что экономический рост Китая и Индии не является 
игрой с нулевой суммой для остальных стран Азии. Анализ, 
проведенный Сингапурским институтом политических 
исследований (Bhaskaran, 2005), показал, что как Китай, так 
и Юго-Восточная Азия в 1990–2002 годах увеличили свою 
долю мирового товарного экспорта, но рост доли Китая в 
целом происходил не за счет Юго-Восточной Азии. Что более 
важно, по мере роста положительного сальдо Китая в тор-
говле с Соединенными Штатами и притоков в страну ПИИ 
доля глобального экспорта стран Юго-Восточной Азии уве-
личивается, поскольку они все в большей степени становятся 
частью цепи поставок промышленных компонентов и сырья, 
требующихся Китаю для его экономического роста, осущест-
вляемого за счет экспорта. Одновременно с потоками ПИИ в 
Китай и Индию продолжается поступление ПИИ и в регион 
Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН): с 2003 по 
2004 год ПИИ в АСЕАН возросли на 20,4 процента — больше, 
чем потоки в Китай (13,2 процента) и немного меньше, чем 
приток инвестиций в Индию (27,9 процента). Эта выигрыш-
ная для всех ситуация неудивительна, поскольку системы 
производственных связей в Азии характеризуются высоким 
уровнем интеграции, территориальным разделением обраба-
тывающей промышленности и высоким объемом торговли 
промежуточными вводимыми ресурсами.

Китай и Индия — не только фабрики для массового произ-
водства товаров и услуг с низким уровнем затрат, но и быстро 
растущие самостоятельные рынки с огромным спросом на 
потребительские и инвестиционные товары, производимые 
в Азии и других регионах. Китай в особенности стал важ-
ным двигателем роста для Азии. За период с 2001 по 2005 год 
общий объем его торговли, более 50 процентов которого при-
ходилось на Азию, почти утроился, достигнув 1,42 трлн долла-
ров США. Многие страны Азии имеют торговый профицит с 
Китаем; импорт Китая из Азии в 2005 году достиг 440 млрд 
долларов США (20-процентный прирост) и составил 67 про-
центов общего импорта Китая. Как следствие, в настоящее 
время Китай является одним из крупнейших торговых пар-
тнеров растущего числа стран АСЕАН, таких как Вьетнам, 
Малайзия, Сингапур и Таиланд. С 2004 года он также явля-
ется крупнейшим торговым партнером Кореи и Японии — 
2005 год стал седьмым по счету годом непрерывного роста 
объема торговли с Японией, достигшего рекордной отметки 
в 189,3 млрд долларов США. Индия также превращается в 
двигатель роста, хотя ее исходные позиции были значительно 
ниже. Торговля между АСЕАН и Индией в период с 1990 по 
2004 год возросла в шесть раз, достигнув 18 млрд долларов 
США, и премьер-министр Индии Манмохан Сингх поставил 
цель удвоить этот уровень к 2007 году до 30 млрд долларов 
США. 

Вполне возможно, что это лишь начало истории роста 
импорта в Китае и Индии. Согласно последнему глобаль-
ному индексу развития розничной торговли (GRDI), опуб-
ликованному фирмой A.T. Kearney в апреле 2006 года, Индия 
второй год подряд признается самым привлекательным 
рынком в мире для предприятий розничной торговли, тогда 
как Азия опередила Восточную Европу как самый привле-
кательный региональный рынок в мире. И Китай, и Индия 
все еще находятся на ранних этапах развития и имеют зна-
чительные резервы дальнейшего роста внутреннего потреб-
ления. Например, средний класс Китая еще относительно 
невелик — всего 5 процентов от общего населения, составля-
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ющего 1,3 млрд, — и может увеличиться почти в 10 раз за сле-
дующее десятилетие. В Индии численность среднего класса 
может возрасти с приблизительно 57 млн в настоящее время 
до порядка 160 млн к концу десятилетия.

Подъем Китая и Индии изменит характер региональ-
ного разделения труда и торговли и поможет странам Юго-
Восточной Азии выйти на новую, более высокую траекторию 
роста. Китай и Индия выведут Азию на центральное место 
в глобальной экономике.

Усиление интеграции

Подъем Китая и Индии способствует не только экономичес-
кому росту, но и усилению интеграции в Азии. Страны Азии 
работают над формированием целостного азиатского сооб-
щества, создающего возможности для взаимодополняющего 
роста и позитивной конкуренции. Успех такого азиатского 
сообщества зависит от трех ключевых факторов.

• Рост в Китае и Индии должен и далее служить катализа-
тором экономической интеграции в Азии.

• Китай и Индия должны продолжать политику в области 
развития и внешнюю политику, основанную на принципах 
взаимной выгоды по отношению к соседним странам Азии. 

• Другие страны Азии должны продолжать реформы 
и интеграцию своих стран и проявлять себя как ценные и 
надежные партнеры в отношениях с Китаем и Индией.

Рассмотрим эти аспекты поочередно.
Экономическая интеграция в Азии. Этот процесс уже 

существенно продвинулся, чему способствовал целый ряд 
соглашений о свободной торговле (ССТ) в Азии. Доля тор-
говли между странами Азии в общем объеме торговли реги-
она увеличилась с приблизительно 30 процентов в 1980 году 
до более чем 50 процентов в 2004 году. Только за последние 
пять лет она возросла в среднем на 15 процентов, что зна-
чительно опережает средние темпы роста торговли между 
странами Североамериканского соглашения о свободной 
торговле (5 процентов) и Европейского союза (9 процентов).

Помимо развития торговли, имеется потенциал для даль-
нейшей интеграции стран в финансовые рынки и трансгра-
ничные потоки капитала. Азия имеет самую высокую норму 
сбережения в мире (38 процентов ВВП в 2004 году), а офи-
циальные валютные резервы стран Азии в настоящее время 
превышают 2 трлн долларов США. В регионе проживает, по 
оценкам, 2,3 млн особо состоятельных лиц, по сравнению с 
2,7 млн в Соединенных Штатах и 2,6 млн в Европе, и ожи-
дается, что их число будет расти на 7 процентов в год. Хотя 
азиатские инвесторы традиционно ориентируются на рынки 
Запада для удовлетворения своих потребностей в области 
инвестиций и финансового планирования, их сбережения все 
чаще проходят через посредников в Азии и инвестируются 
в глобальные рынки.

Несмотря на то, что Азия имеет высокую норму сбере-
жений, ее потребности в финансировании столь же высоки 
и продолжают быстро расти. По всей Азии, от Индонезии 
до Индии и Китая, имеется огромный спрос на средства для 
финансирования инфраструктурных проектов. Частные ком-
пании также весьма заинтересованы в привлечении средства 
для поддержки роста их предприятий. В этой связи усиление 
интеграции азиатских финансовых рынков и рост привле-
чения средств через посредников в Азии позволит странам 
Азии частично финансировать собственный рост.

Региональная политика Китая и Индии. Взаимные эконо-
мические выгоды и интеграция стали возможны благодаря 
тому, что Китай и Индия избрали стратегии развития, харак-
теризующиеся мирными и партнерскими отношениями. 
Они поддерживают концепцию мирного, прогрессивного 
и свободного от дискриминации Азиатского сообщества 

и изъявляет готовность развивать контакты и сотрудничать 
с соседями по региону, укрепляя региональную стабильность 
и сплоченность.

Китай неоднократно заверял страны региона, что он будет 
придерживаться пути мирного развития и осознает факторы, 
которые могут вызвать нарушения в процессе его роста. Он 
активно работает с другими странами, с тем чтобы совместно 
воспользоваться плодами растущего благосостояния. Китай, 
наряду с Кореей и Японией, сотрудничает с АСЕАН в рамках 
процесса АСЕАН+3. Чтобы помочь региону противосто-
ять экономическим спадам, министры финансов АСЕАН+3 
выступили с Чиангмайской инициативой — системой двус-
торонних и многосторонних договоренностей о валютных 
свопах, призванных обеспечить ликвидность в случае крат-
косрочных финансовых кризисов, — и инициативой азиатс-
кого рынка облигаций, которая должна связать страны путем 
создания рынка паназиатских облигаций. В более широком 
плане, руководство Китая также обязалось поддерживать 
общий процесс сотрудничества стран Восточной Азии пос-
редством таких механизмов, как Шанхайская организация 
сотрудничества, Региональный форум АСЕАН и форум 
Организации азиатско-тихоокеанского экономического со - 
труд   ничества.

Индия с начала 1990-х годов под руководством бывшего 
премьер-министра Нарасимхи Рао приняла политику «ори-
ентации на восток», поощряющую региональное сотруд-
ничество. Как прямой результат, Индия сегодня является 
важным партнером в диалоге с АСЕАН, а также членом 
Регионального форума АСЕАН, а в декабре 2005 года она 
стала учредительным членом Восточно-Азиатской встречи на 
высшем уровне (ВАВВ). Именно на ВАВВ премьер-министр 
Манмохан Сингх изложил свою идею формирующегося ази-
атского экономического сообщества. Он также предусмат-
ривал создание паназиатского ССТ, что вместе со многими 
другими ССТ, по которым в настоящее время ведутся пере-
говоры в регионе, послужит структурным элементом этого 
формирующегося азиатского экономического сообщества.

Китай и Индия также укрепляют свои двусторонние 
отношения. Во время визита премьер-министра Китая Вен 
Цзябао в Нью-Дели в апреле 2005 года эти две страны при-
няли обязательство урегулировать их давний спор о границе 
и призвали к 2010 году удвоить объем торговли (до 30 млрд 
долл. США). Хотя на некоторых уровнях конкуренция между 
двумя азиатскими гигантами вполне естественна — напри-
мер, за иностранные инвестиции, источники энергии и 
влияние в реги оне, — имеются широкие возможности для 
сотрудничества и перенятия взаимного опыта друг у друга. 
Китай и Индия подписали имеющий важное значение мемо-
рандум о договоренности, предусматривающий сотрудни-
чество в энергетическом секторе.

Сотрудничество стало возможным несмотря на то, что 
эти две страны избрали весьма различные стратегии роста, 
а может быть, и благодаря этому выбору. Китай, в котором 
движущей силой экономического роста является обрабаты-
вающая промышленность, использовал внутренние сбереже-
ния и иностранные инвестиции для создания впечатляющей 
инфраструктуры. В Индии же прогресс во многом связан 
с деятельностью частных предприятий. Хотя в настоящее 
время Китай, как представляется, имеет преимущество перед 
Индией с точки зрения размеров экономики и темпов роста, 
это различие можно отчасти объяснить тем, что Китай на 
13 лет раньше начал проводить экономические реформы. 
Когда Индия начнет получать отдачу от повышения квали-
фикации рабочей силы и преимуществ в возрастной струк-
туре (35 процентов ее населения моложе 15 лет), этот разрыв, 
вероятно, сократится.
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К их чести, ни та, ни другая страна не использовала эти 
сравнения или различия ради политической выгоды; вместо 
этого они стремились обратить их на пользу. Китай, напри-
мер, учится у Индии тому, как можно добиться лучших 
результатов в информационной технологии и сфере услуг. 
Точно так же, Индии следует извлечь уроки из опыта Китая 
в создании инфраструктуры и повышении квалификации 
работников, чтобы она могла добиться таких же успехов, как 
Китай, в обрабатывающей промышленности и привлечении 
ПИИ.

Надежные партнеры по всей Азии. Страны Азии также 
объединили свои усилия, чтобы обеспечить диверсифици-
рованное экономическое развитие в Азии на основе мно-
госторонних связей, которое будет более стабильным, чем 
«узловая» система, где каждое звено строится вокруг либо 
Китая, либо Индии. АСЕАН, например, поставил цель сфор-
мировать экономическое сообщество АСЕАН к 2020 году; 
когда эта задача будет выполнена, данное сообщество будет 
представлять собой зону свободной торговли и объединен-
ную производственную базу с населением 500 млн человек, 
которая может стать крупным экономическим субъектом 
наряду с Китаем и Индией. Страны АСЕАН также намерены 
интегрировать свои рынки капитала; в результате они будут 
сопоставимы по совокупному размеру с рынками Индии и 
Китая и, как следствие, значимы для глобальных инвесторов. 
В сентябре прошлого года было начато составление индекса 
АСЕАН, и имеются планы создания фондов, обращающихся 
на бирже, привязанных к пулу акций АСЕАН.

Экономическое сотрудничество вышло за рамки торго-
вых соглашений и включает теперь планы восстановления 
экономики после финансовых кризисов и открытый поли-
тический диалог. Помимо процесса АСЕАН+3, АСЕАН, 
например, проводит ежегодные встречи на высшем уровне с 
Индией, Китаем, Японией и Кореей. Страны АСЕАН, такие 
как Малайзия и Бруней-Даруссалам, начинают изучать воз-
можности развития двусторонних экономических отноше-
ний с другими странами Азиатско-тихоокеанского региона, 
например, с Пакистаном, Австралией и Новой Зеландией.

С расширением сети двусторонних и многосторонних 
отношений регион станет более стабильным и сплоченным. 
Это будет ключевым условием успешного направления и 
интеграции поднимающейся волны развития стран Азии, 
которую привели в движение Китай и Индия.

Развитие связей

Формирующееся азиатское сообщество должно стать не изо-
лированным соперником других регионов, а партнером, свя-
занным с остальным миром и взаимодействующим с ним. 
Китай и Индия уже взяли на себя ведущую роль в установ-
лении связей между азиатским сообществом и остальным 
миром. Помимо крупных инвестиций, которые направляют в 
Китай многонациональные корпорации США, или растущего 
объема международных услуг, передаваемых по субподряду 
индийским компаниям, эти две страны распространили свои 
связи почти на все континенты мира. Например, успех бурно 
растущей горнодобывающей промышленности в Австралии, 
Латинской Америке и Африке в значительной мере связан 
с китайскими проектами и огромным спросом стран Азии 
на минеральное сырье и ресурсы. Индия в поиске ресурсов 
обратилась к России, которая в настоящее время строит атом-
ную электростанцию в Куданкулуме в южном регионе Индии 
Тамил-Наду; эта станция с двумя реакторами по 1000 мегаватт 
каждый будет сдана в эксплуатацию в 2008 году. Китай и Ин-
дия расширяют свое торговое и экономическое партнерство 

с ЕС, а также работают с Европой в других областях, таких как 
европейская спутниковая программа.

Другие страны Азии также не могут себе позволить закры-
тость и изолированность. Так, АСЕАН, следуя примеру, расши-
рила политическое взаимодействие с партнерами по диалогу. 
Организация провела юбилейную встречу на высшем уровне 
с Австралией и Новой Зеландией в 2004 году во Вьентьяне 
и встречу на высшем уровне с Россией в декабре 2005 года 
в Куала-Лумпуре. Некоторые страны Азии заглядывают еще 
дальше; Сингапур, например, установил тесные связи со стра-
нами Ближнего Востока и даже стал местом проведения учре-
дительного совещания Азиатско-Ближневосточного диалога 
в июне 2005 года.

Помимо политических связей, страны Азии продолжали 
изучать возможности торговых и экономических отноше-
ний с более отдаленными регионами. Бруней и Сингапур, 
например, в результате успешной работы с Чили и Новой 
Зеландией в январе 2006 года заключили многостороннее 
ССТ, получившее название Транс-Тихоокеанского стратеги-
ческого экономического партнерства. Сингапур также имеет 
двусторонние ССТ с Соединенными Штатами, Иорданией, 
Панамой и Европейской зоной свободной торговли. Другие 
страны Азии также расширяют географический охват своей 
деятельности по заключению двусторонних ССТ.

Азиатские страны используют растущие глобальные 
связи и значимость Китая и Индии, чтобы добиться при-
знания собственной существенной роли в глобальных 
цепях создания добавленной стоимости. Я уже рассказал о 
том, как страны АСЕАН увеличили свою долю в глобаль-
ной торговле, сформировав стратегические региональные 
цепи производства, связывающие их с секторами обраба-
тывающей промышленности Китая. Помимо торговли, 
страны Азии могут воспользоваться своей географичес-
кой и в некоторых случаях культурной близостью к Китаю 
и Индии. Например, Сингапур позиционирует себя как 
международный центр рыночной информации об Индии, 
создав сеть государственных и частных учреждений, прово-
дящих анализ и исследования по проблемам этого субкон-
тинента.

По мере того как Азия — при ведущей роли Китая и 
Индии — будет расширять взаимодействие со всем миром, 
этот регион должен (и он обеспечит это) добиться того, 
чтобы его подъем как локомотива глобальной экономики 
не представлял угрозы для безопасности или процветания 
других стран и регионов. Китай и Индия избрали стратегию 
развития, основанную на мирном партнерстве, заложив фун-
дамент для гармоничного, сплоченного и динамичного азиат-
ского сообщества. Сейчас, когда Азия развивает свои связи с 
миром, есть все основания надеяться, что тот же принцип и 
структура формирования сообщества на основе взаимодо-
полняющего роста и позитивной конкуренции, скрепляемого 
пересекающимися политическими и экономическими отно-
шениями, может послужить моделью для остального мира. 
Азиатский век будет веком глобальным.  ■ 

Рэймонд Лим – министр транспорта Сингапура и второй 
министр иностранных дел Сингапура.
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