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Торговая война между США и Китаем 

началась в 2018 г. и по сей день набирает 

обороты, сохраняя напряженность в аме-

рикано-китайских экономических отно-

шениях. Но хотя страны и наносят друг 

другу серьезный экономический ущерб, 

вопрос здесь заключается не только в эко-

номике. Имеет место борьба за власть над 

будущим, на что нацелена нынешняя по-

литика президента США Д. Трампа. В 

условиях трансформации системы между-

народных отношений роль США как гло-

бального влиятельного актора на между-

народной арене постепенно снижается, 

уступая место быстро растущему и разви-

вающемуся в экономическом отношении 

Китаю.  

За последние годы Китай выдвинул не-

сколько инициатив (например, «Экономи-

ческий пояс Шёлкового пути» и «Морской 

Шёлковый путь XXI века», объединенные 

в программу «Один пояс – один путь»), 

которые, по сути, означают одно и то же: 

максимальное расширение влияния КНР на 

мировую экономику. В США действия Ки-

тая называют экономической агрессией. 

Но обвинять Китай в этом не совсем верно, 

т.к. он лишь стремится избавиться от ста-

туса мировой фабрики, изменить свое по-

ложение в рамках трансформирующейся 

международной системы. 

Проблема торговой войны усугубляет-

ся тем, что сама война затрагивает прямо 

или косвенно многие страны мира. Со-

временное развитие системы междуна-
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родных отношений тесно сопряжено с 

ускорением процессов глобализации и по-

явлением новых глобальных угроз. Сего-

дня мир претерпевает трансформацию, 

обусловленную масштабной трансгранич-

ной активностью, когда появляются новые 

акторы, бросающие вызов современной 

политической организации мира. 

Вестфальская система международных 

отношений, которая базировалась на по-

нятии суверенитета, сейчас претерпевает 

существенные изменения. С начала XXI в. 

существенно изменился баланс сил между 

развитыми и развивающимися рыночны-

ми странами, вошедшими в двадцатку 

крупнейших по размерам ВВП государств 

мира [1]. После финансово-

экономического кризиса 2008 г. замедлил-

ся рост мирового хозяйства и междуна-

родных торгово-инвестиционных обменов 

[2, с. 5]. Некоторые страны стали прово-

дить протекционистскую политику для 

защиты национальных производителей. 
Это касается Соединенных Штатов, ини-

циировавших «торговую войну», которая 

является крайним проявлением протекци-

онизма, в целях ограничения торговли 

Китая – государства-конкурента США на 

международной арене. 

В 2014 г. словенский культуролог 

С. Жижек опубликовал статью «Кто смо-

жет контролировать капиталистический 

миропорядок после ухода со сцены сверх-

держав?» [6, с. 43–55]. В ней он предска-

зывает трансформацию мировой полити-

ческой системы, а опасения насчет без-

опасности мира связывает с экономиче-

ским и политическим закатом США. 

Наглядно ход трансформации между-

народной системы и переход власти ил-

люстрирует т.н. «теория гегемонистской 

стабильности», согласно которой присут-

ствие гегемона в мировой системе являет-

ся неотъемлемым условием для появления 

и сохранения либерального устройства в 

мировой экономике, поддержания ста-

бильной системы международных отно-

шений. Зачатки данной теории были при-

ведены в 1973 г. в книге Киндльбергера 

[4]. С тех пор теория дополнялась Р. Гил-

пином [3] и Р. Кохейном [5]. 

В условиях трансформирующейся си-

стемы международных отношений 

наблюдается изменение положения США 

в мире, происходящее в нескольких сфе-

рах: экономике, военной мощи, мягкой 

силе и институциональной власти. Дефи-

цит бюджета, растущий госдолг, тенден-

ция к снижению в экономике, постепен-

ная потеря конкурентных преимуществ в 

технологиях в связи с глобализацией, не-

значительное сокращение военных расхо-

дов, ухудшение имиджа США и повыше-

нием статуса многих развивающихся 

стран в крупных международных органи-

зациях – все это демонстрирует снижение 

влияния США в мире. 

Одновременно с этим происходит из-

менение роли Китая в системе междуна-

родных отношений. Его вес в междуна-

родных делах постепенно возрастает, что 

проявляется в активной деятельности в 

международных организациях, повышении 

роли в построении международной без-

опасности, быстром развитии военных 

возможностей. Китай идет по пути созда-

ния нового международного механизма, 

стремясь вытеснить Штаты в Индо-

Тихоокеанском регионе и АТР, расширить 

масштабы своей экономической модели, 

изменить порядок в регионе в свою пользу. 

В ответ на это снижение роли Штатов 

внутри США происходит процесс перехо-

да к антиглобализации и рост популизма. 

Склонность США к антиглобализации рас-

тет, а популизм становится все более по-

пулярным, что делает разумным оправда-

ние твердой позиции в отношении торгов-

ли с КНР. В значительной степени это ре-

акция американского рабочего класса, ко-

торый больше всего страдает от глобали-

зации. Для Трампа, сторонника антиглоба-

лизации, это имеет большое значение, т.к. 

уровень поддержки электората важен для 

следующих президентских выборов. 
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С точки зрения международной систе-

мы, тенденция к антиглобализации также 

обусловлена соответствующим снижени-

ем влияния США вышеперечисленных 

сферах. В этих условиях Соединенные 

Штаты Америки пытаются отступить на 

глобальном уровне и избавиться от меж-

дународной ответственности, которую со-

бирается взять на себя Китай. С этой точ-

ки зрения антагонистические американо-

китайские торговые отношения на самом 

деле являются сложной игрой в условиях 

смены власти в международном экономи-

ческом порядке. 

Непосредственная причина, по кото-

рой администрация Трампа ввела торго-

вые санкции в отношении Китая, заклю-

чается в сокращении торгового дефицита. 

Тем не менее, дефицит не является ре-

зультатом только лишь китайско-

американских торговых отношений. Фак-

тические причины большого дефицита 

США кроются в различных экономиче-

ских структурах обеих стран, в положении 

стран в глобальной цепочке создания сто-

имости, в особой позиции доллара США, 

в низком уровне сбережений и высокой 

структуре потребления в США. 

Внешне, относительные выгоды США 

в нынешней международной системе 

снижаются по сравнению с Китаем, в т.ч. 

уменьшаются относительные выгоды в 

экономической, военной мощи и мягкой 

силе. Разрыв между растущей силой КНР 

и гегемонистской мощью США постепен-

но сокращается, бросая вызов лидерству 

США. Внутри США постепенно обраща-

ются к антиглобализации, особенно после 

финансового кризиса 2008 г., из-за нега-

тивных последствий глобализации.  

Именно склонность к антиглобализа-

ции со стороны американской обществен-

ности делает администрацию Трампа спо-

собной действовать, опираясь на торговый 

протекционизм. В соответствии с теорией 

гегемонистской стабильности и приве-

денными аргументами относительно от-

носительных прибылей, США используют 

свою силу в торговых отношениях с Кита-

ем, чтобы удержать Китай от оспаривания 

гегемонистской позиции США. 
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