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Аннотация. В статье исследуются характерные черты восточноазиатского пути 
развития национальной рыночной экономики, по которому, как считает 
Дж. Арриги, шел Китай, в сравнении с западным путем. Выявлены элементы 
общего и отличного в траектории исторического движения Китая и России в ка-
питалистической мир-системе. Показана связь различной эффективности Китая 
и России при повторной интеграции их экономик в капиталистическую мир-
систему с разными подходами к построению национальной рыночной экономи-
ки в процессах трансформации существовавших в них моделей политико-
экономи-ческих систем. При этом, на наш взгляд, в концепции Дж. Арриги не 
получила достаточного освещения роль внешних условий и факторов успешно-
го развития китайской экономики. Обоснована необходимость учета китайских 
особенностей государственного макроэкономического регулирования в уско-
ренном развитии экономики России. Концепция Дж. Арриги убедительно, на 
взгляд авторов, показывает отрицательное влияние на мировую экономику 
свойственного западному пути «накопления с изъятием» и доказывает 
настоятельную необходимость некапиталистического экономического развития. 
Однако мнение ученого, что наличие рыночной экономики не обязательно ведет 
к капитализму, не бесспорно и требует дополнительных обоснований. 
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Abstract. The article examines the characteristic features of the East Asian path of 
development of the national market economy, which, according to Giovanni Arrighi, 
China developed, in comparison with the Western path. The authors determine the 
common and different elements in the trajectory of the historical movement of China 
and Russia in the capitalist world-system. They show the relationship between the dif-
ferent efficiency of China and Russia in the re-integration of their economies into the 
capitalist world-system with different approaches to building a national market econ-
omy when transforming the models of political and economic systems that existed in 
them. The authors argue that Arrighi did not sufficiently cover the role of external 
conditions and factors of the Chinese economy’s successful development. The authors 
substantiate the necessity of taking into account Chinese peculiarities of state macroe-
conomic regulation in the accelerated development of the Russian economy. Arrighi’s 
conception convincingly, in the authors’ opinion, shows the negative impact of the 
Western way of “accumulation by dispossession” on the world economy and proves 
the urgent need for non-capitalist economic development. However, Arrighi’s opinion 
that the presence of a market economy does not necessarily lead to capitalism is not 
indisputable and requires additional justification. 
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Целью исследования стало выявление особенностей восточноазиатско-
го пути экономического развития в сравнении с западным путем и воз-
можностей их использования для коррекции траектории экономического 
развития современной России. Актуальность исследования именно восточ-
ноазиатского пути возрастает в связи с тем, что в мире впервые за 500 лет 
происходит смещение зон наиболее интенсивного процесса накопления 
капитала и, соответственно, возможных ориентиров для выбора продук-
тивных экономических стратегий с Запада на Восток. 

Теоретическая значимость исследования связана с недостатком знаний, 
позволяющих осуществлять эффективное управление развитием нацио-
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нальной экономики. В современной России имеет место высокая степень 
инерционности массового экономического мышления и стратегий макро-
экономической политики. Убежденность в максимальной целесообразно-
сти саморегулирующейся стихии рынка для экономического развития пре-
пятствует пониманию перспектив и овладению системой современных ин-
струментов управления этим развитием.  

Практическая необходимость разработки данной темы обусловлена ря-
дом факторов: не удовлетворяющими государство и общество темпами 
экономического развития, связанной с этим возможностью существенного 
ухудшения позиций России в международной экономической конкурен-
ции, нарастанием угроз экономической и политической безопасности на 
фоне глобального кризиса и резкого обострения отношений нашей страны 
с ведущими западными акторами мировой экономики.  

Методом исследования в данной работе является мир-системный ана-
лиз, наиболее известный в России по трудам Дж. Арриги и И. Валлерстай-
на. Именно школой мир-системного анализа разработана теория современ-
ного капитализма, процессов накопления капитала, закономерности смены 
режимов накопления и его географической локализации. Мир-системный 
анализ постепенно набирает популярность в России, поскольку действи-
тельность демонстрирует плодотворность его положений для интерпрета-
ции происходящих экономических событий. 

Мировая экономика находится в состоянии реструктуризации. Идет за-
вершение четвертого – «американского» системного цикла накопления 
капитала (СЦНК) [1, с. 282]. Функционирование каждого СЦНК тесно свя-
зано с державой-гегемоном, исторически утвердившейся в данное время 
благодаря обладанию системными преимуществами в аграрно-
промышленной, торговой и финансовой сферах [2, с. 98–99]. Сейчас си-
стемный цикл приближается к концу его финансовой фазы, наступившей 
после сигнального кризиса в 1970-е гг. Завершается финансовая фаза 
терминальным кризисом, который знаменует утверждение нового режима 
накопления капитала, а также смену державы-гегемона. Это завершение 
будет иметь исключительные особенности по сравнению с окончаниями 
предыдущих системных циклов. Реструктуризация мировой экономики не 
будет, как раньше, процессом смены одного западного «рулевого мирового 
капитализма» на другого. Возможный переход лидирующих позиций к 
Китаю «имеет поистине цивилизационное значение» [3, с. 39]. Именно в 
лидерстве Китая видит Дж. Арриги будущее нового СЦНК, эскизно обри-
сованного им в последнем фундаментальном труде «Адам Смит в Пекине: 
что получил в наследство XXI век» [4]. 

В научном мире позиция Арриги о некапиталистической рыночной 
экономике современного Китая вызвала критическую полемику как в Рос-
сии, так и на Западе. Американский экономист У. Робинсон (Калифорний-
ский университет) выражает сомнение в том, что у А. Смита можно по-
черпнуть утверждения о фундаментальном различии между процессами 
формирования рынка и процессами капиталистического развития. По его 
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мнению, Дж. Арриги просто читает Адама Смита таким образом, чтобы 
утверждать, что «существует фундаментальное всемирно-историческое 
различие между процессами формирования рынка и процессами капитали-
стического развития» [5]. 

Американский исследователь Sung Hee Ru (государственный универси-
тет Нью-Йорка в Бингхэмтоне) отрицает некапиталистическое рыночное 
развитие Китая, на котором настаивает Арриги. По его мнению, это разви-
тие было подорвано воздействием евроцентричной мир-системы, вовле-
кавшей в себя Китай. Sung Hee Ru считает, что современная китайская 
экономика выступает как «своего рода гибрид между китайским эндоген-
ным путем развития и капиталистической логикой европейской мировой 
экономики». Именно этот гибрид проложил новый путь для китайского 
капитализма [6, р. 262, 272–273].  

Концепция Арриги о некапиталистической рыночной экономике с энту-
зиазмом воспринята частью российских ученых. С.Ю. Глазьев отмечает: 
«Китайские руководители… терпеливо строят свой рыночный социализм, 
постоянно совершенствуя систему государственного управления на основе 
отбора только тех институтов, которые работают на развитие экономики и 
повышение общественного благосостояния» [7, с. 18]. 

Среди других российских исследователей имеются сомнения в некапи-
талистическом характере рыночной экономики Китая. В.Ю. Катасонов 
называет экономический строй Китая капитализмом с китайской специфи-
кой. Это разновидность государственного капитализма с очень жестким 
партийно-государственным управлением [8]. 

Самое важное: произойдет ли в обозримой перспективе изменение со-
циально-экономической сущности международных экономических отно-
шений, связанной с утверждением азиатского гегемона? И какова должна 
быть политико-экономическая стратегия России в соответствии с перспек-
тивами нового мира? 

Особенности восточноазиатского пути экономического развития и их 
отличия от особенностей европейского пути развития, выделенные 
Дж. Арриги, на наш взгляд, могут быть представлены следующими поло-
жениями: 

1. Интравертность восточноазиатского пути развития по сравнению с экс-
травертностью европейского пути, который характеризуется стремлением к 
бесконечной территориальной экспансии. Восточноазиатский путь также яв-
ляется трудоемким и энергосберегающим в отличие от капиталоемкого и тру-
досберегающего западного пути. Движение по такому пути было обусловлено 
наличием на Востоке специфического комплекса ресурсов (обилие земли и 
рабочей силы с особой восточноазиатской трудовой этикой, производящей 
большое количество прибавочного продукта на единицу труда), а также иной 
комбинацией политических и экономических факторов. 

2. Другое, чем в случае западного пути, первоначальное направление 
капиталовложений и, соответственно, вид деятельности, приносящий бо-
гатство. А. Смит часто упоминал Китай как пример естественного пути к 
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изобилию. В этом случае большая часть капиталовложений направляется 
сначала в сельское хозяйство, затем в промышленность и в последнюю 
очередь во внешнюю торговлю. «Если бы человеческие учреждения нико-
гда не нарушали естественного хода вещей, развитие богатства и рост го-
родов во всех государствах следовали бы за улучшением и обработкой 
данной территории или страны в меру того и другого» [9, р. 403–405]. 
Этот естественный путь был направлен на развитие в первую очередь 
внутреннего рынка. 

3. Сдерживание государственной властью капиталистического развития 
в Китае. Если в западноевропейских странах Испании, Португалии, Гол-
ландии, Англии королевская власть спонсировала и поддерживала замор-
ские экспедиции, завоевания и морскую торговлю вплоть до пиратства, то 
в Китае в эпоху правления династии Мин (1368–1644 гг.) сложилась си-
стема преимущественной поддержки внутренней торговли и строгих огра-
ничений на негосударственную морскую торговлю. Исключение составля-
ли крупномасштабные экспедиции под руководством влиятельного море-
плавателя и придворного Чжэн Хэ, которые прекратились с его смертью. 
Попытки образования в Китае коммерческих структур, подобных запад-
ным, пресекались императорской властью. Так, в XVII в. семья Чжэн, впо-
следствии образовавшая мятежную провинцию на юго-востоке Китая, со-
здала коммерческую империю, которая была в чем-то похожа на Голланд-
скую объединенную Ост-Индскую компанию. Однако мятежники были 
вынуждены отступить на Тайвань и, выгнав оттуда голландцев, создали 
собственное государство. Китайская бизнес-диаспора активно действовала 
и на других заморских территориях. Капиталистическое развитие в Китае 
подавлялось государством и вытеснялось за его географические границы. 

4. В развитии Китая в период новой истории отсутствовала характерная 
для западного пути «неразрывная связь милитаризма, индустриализма и ка-
питализма». XV–XVIII вв. – время захватов, войн, создания западно-евро-
пейских колониальных империй, формирования центро-периферийной эко-
номической структуры мира. Накопление власти, обеспечиваемое ростом 
военной силы, являлось инструментом накопления капитала. Ведение войны 
как источник прибыли подталкивает развитие вооружений и военного ис-
кусства, а промышленный переворот приводит к «индустриализации вой-
ны», которая сама становится стимулом индустриализации экономики.  

Китай же в XVIII в. – «страна гораздо более богатая, чем любая часть 
Европы». В Китай в XVI–XVIII вв. поступает три четверти серебра из Но-
вого света [10, р. 13], и он не нуждался в территориальных захватах. Ба-
ланс торговли Китая с Европой в это время постоянно положительный. 
Португальские, голландские, позже британские купцы приводят в Кантон 
корабли с серебром для покупки и перепродажи ценных китайских товаров 
(фарфор, шелк, хлопок, чай и т.д.). В то же время обилие квалифицирован-
ных трудовых ресурсов для кустарно-ремесленного производства в Китае 
тормозило индустриализацию. Простое ручное товарное производство не 
превращалось в капиталистическое.  
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«Неестественность» западного пути экономического развития, по мне-
нию А. Смита (и Дж. Арриги) состоит в том, что его «успешность» была 
связана не с прогрессом национального производительного развития, а с 
милитаризмом европейской буржуазии, ее силовыми действиями против 
неевропейских государств и основанной на них международной торговле. 
Богатство и сила европейской буржуазии зародились не в сельском хозяй-
стве, а в торговле товарами из дальних стран, и даже промышленность 
стала основой её процветания только спустя несколько столетий. Однако 
так называемый «естественный» путь развития не выдержал конкуренции 
с западным путем. Военная сила оказалась решающим фактором подчине-
ния Восточной Азии Западу. 

5. Восточноазиатский и западноевропейский пути экономического раз-
вития, по мнению Дж. Арриги, имеют существенные различия в способах 
накопления капитала. Для европейского пути в значительной мере харак-
терен способ накопления капитала через изъятие. «Накопление с изъяти-
ем» – термин Д. Харви, который предложил заменить марксистский тер-
мин «первоначальное накопление» понятием «накопление через изъятие» 
[11, р. 142–144]. Накопление с изъятием имеет место при присвоении фи-
нансовых и материальных ценностей по очень низкой цене. Подобную си-
туацию демонстрируют различные формы колониального, полуколониаль-
ного, неоколониального и т.п. взаимодействия стран в мир-системе. Таким 
образом, западный путь развития национальной экономики связан с пере-
распределением, с получением хозяйствующими субъектами стран центра 
экзогенных источников накопления, материализующихся в мир-системной 
ренте. Мир-системная рента – это дополнительные ресурсы, которые центр 
получает в результате перераспределения прибавочной стоимости, ресур-
сы, которые дает периферия-донор [12, с. 231]. 

Следует подчеркнуть, что восточноазиатский и западный пути разви-
тия – не географическая категория. Западный путь у Дж. Арриги – это раз-
витие рыночной экономики по капиталистическому пути, накопление с 
изъятием. Этот путь был имманентно присущ странам центра мир-
системы. Исторически в качестве стран центра выделились так называемые 
страны Старого Света, находившиеся в Западной Европе, имеющие непо-
средственный выход к Атлантическому торговому пути и создавшие осо-
бые торгово-колониальные империи, в которых они являлись метрополия-
ми. Известны английская, французская, голландская, бельгийская, испан-
ская и португальская колониальные империи. Колонии образовывали пе-
риферию. На западный путь развития страны центра насильственно втяги-
вали и периферию – подчиненные им колонии, за передел которых вели 
между собой непрерывную борьбу. 

Западный путь развития национальной экономики неразрывно связан с 
милитаризмом, с агрессивной захватнической политикой. Ему был свой-
ственен специфический агрессивно-пассионарный элемент, который спо-
собствовал гибели или глубокому упадку многих других цивилизаций. Так, 
цивилизации Центральной и Южной Америки были фактически стерты с 
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лица Земли, а развитие ряда крупнейших и древнейших цивилизаций Азии 
и Африки: Индостана, Персии, Аравии, Магриба, Эфиопии и др. – надолго 
вошло в полосу стагнации и мучительного приспособления к вызовам За-
пада [13, с. 142]. 

История свидетельствует, что практически ни одна из восточноазиат-
ских стран не развивалась по такому же пути, как Китай. Например, Япо-
ния, открывшись мир-системе, стала развиваться по западному пути. Она 
проводила захватническую политику, претендуя на территории своих со-
седей. В частности, Республика Корея была присоединена к Японии в 
1910 г. и являлась территорией, контролировавшейся Японской империей, 
до окончания Второй мировой войны. Сингапур в мир-системе вначале 
попал под британское влияние. В 1826 г. он был объединен с островом 
Пинанг и городской агломерацией Малакка в единую колонию англичан 
Стрейтс-Сетлментс. Но во Второй мировой войне Сингапур контролиро-
вался Японией. Индонезия, независимость которой была провозглашена 
только в 1945 г., большую часть новейшей истории была колонией Нидер-
ландов, первой державы-гегемона в капиталистической мир-системе. 
Только в 1949 г. голландцы признали суверенитет Индонезии после во-
оруженного и дипломатического конфликта между ними. 

Таиланд (до 1939 г. Сиам) – единственная страна Юго-Восточной Азии, 
сохранившая независимость от европейских государств, в основном пото-
му, что стала буферной зоной между колониями Великобритании (Бирма, 
Малайя) и Франции (Лаос, Камбоджа, Вьетнам). В течение Второй Миро-
вой войны Таиланд поддерживал Японию, а после её окончания стал со-
юзником США. 

Таким образом, Дж. Арриги неслучайно избрал для исследования осо-
бого пути развития национальной экономики в мир-системе именно Китай. 

В экономическом развитии Китая в мир-системе (мы рассматриваем 
именно этот период) прослеживалось определенное сходство с развитием 
России. Это иные, чем в западной модели мир-системы, отношения между 
локальным центром (метрополия-сателлит, категория А.Г. Франка) и ло-
кальной периферией. «Осуществляя политическую экспансию по вклю-
чению новых территорий, правительство снабжало периферию ресурса-
ми, а не изымало их оттуда» [14, р. 148]. Это проявлялось, например, в 
осуществляемых при династии Цин (время правления династии 1644–
1912 гг.) правительственных программах поддержки сельского хозяйства, 
ирригации и водного транспорта, налогообложения земли в беднейших 
регионах и миграционной политики, направленных на то, чтобы умень-
шить отставание этих регионов и облегчить пропитание населения. 

Российская империя не имела заморских колоний и каждую завоеванную 
территорию «делала Россией» [15, с. 346], стремясь поднять её на более вы-
сокий уровень развития. В еще большей степени такая черта проявилась в 
Советском Союзе. Его окраины, в первую очередь европейские, были вит-
ринами уровня жизни. Напротив, для западного пути развития, по которому 
шли Нидерланды, Англия, США и позднее Япония, было характерно завое-
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вание территорий для получения прибыли, невзирая на то, как эти процессы 
отражались на положении местного населения.  

И Россия, и Китай очень сильно пострадали от воздействия агрессивной 
политики центра мир-системы. Население Китая к концу правления импе-
рии Цин было наркотизировано, страна реально стала периферией (не имея 
при этом официального статуса колонии), подверглась захватническим 
действиям Японии, развивавшейся по западному пути. Россия была втяну-
та в империалистическую войну, закончившуюся революцией и сменой 
общественного строя.  

Возрождение обоих государств в первой половине XX в. было связано с 
тем, что Россия в лице СССР и Китай в лице КНР вышли из мир-системы. 
Однако мир-система, как более крупное структурное образование, размыла 
устои СССР, а без его существования не было будущего и у других госу-
дарств с альтернативной экономикой.  

Накопление без изъятия, по мнению Дж. Арриги, преобладает и в эконо-
мике современного постсоциалистического Китая, и он подчеркивает связь 
этого процесса с маоистскими, т.е. некапиталистическими традициями. Ин-
струменты такого накопления без изъятия закладывались содержанием ре-
форм Дэн Сяопина. К ним относятся отсутствие отделения производителей в 
деревне от земли, организация и функционирование коллективных муници-
пальных предприятий (КМП), развитие в промышленности технологий ручно-
го труда, сдерживающих рост органического строения капитала и увеличение 
безработицы, отсутствие дорогостоящей техники и оборудования и дорого-
стоящих топ-менеджеров – питательной среды роста слоя крупных капитали-
стов, опора на развитый, образованный, приверженный восточноазиатской 
трудовой этике слой рабочих и специалистов, использующих рабочее само-
управление, жесткий контроль государства над финансовым рынком и внут-
ренней информационной сферой [4, с. 397–404]. 

Современный Китай использовал для своего подъема определенные по-
ложения традиций развития национальной экономики: первоначальная 
зона развития – сельское хозяйство, опора на восточноазиатскую трудовую 
этику с её отрицанием узкой специализации и развитым самоконтролем 
работников, направленность усилий государства на развитие национально-
го трудового потенциала, преимущественное сдерживание капиталистиче-
ской мотивации в рыночной экономике, избегание резких переворотов в 
идеологии (Мао Цзэдун – 70% хорошего, 30% плохого). Как известно, Мао 
Цзэдун осуществил масштабные репрессии против тех, кого можно было 
заподозрить в оппозиционных настроениях к его идеологии, политике и к 
его культу, что было одобрено решениями IX съезда Коммунистической 
партии Китая (КПК). Психологическому и физическому насилию в компа-
нии «перевоспитания» со стороны движения хунвейбинов (школьники и 
студенты) и цзаофаней (молодые рабочие) подверглись профессора, учите-
ля, деятели культуры, партийные и государственные работники и т.д. По 
некоторым китайским данным, число пострадавших в ходе «культурной 
революции» составило около 100 млн человек, погибших около 20–40 млн 
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человек. Однако китайские коммунисты, перейдя к реформам, не стали 
вычеркивать Мао Цзэдуна из творцов современного Китая. В 1981 г. пле-
нум ЦК КПК признал ошибочными решения IX съезда, но не в связи с 
культом Мао, а объяснив их искажением его идей [16]. 

Важную роль сыграла охрана населения от культурной экспансии Запа-
да, не говоря уже об обеспечении политического, организационного и пра-
вового контроля за хозяйственной деятельностью, особенно за финансовой 
сферой международных экономических отношений. Таким образом, КПК 
удалось сохранить контроль и избежать российского и восточноевропей-
ского коллапса, полноценного перехода к капитализму и либеральной де-
мократии [17, S. 87]. 

Россия же, продемонстрировав миру в XX в. не имеющий равных опыт 
построения некапиталистического государства, произвела такой же бес-
прецедентный опыт его ликвидации и устремилась к желанному западному 
пути экономического развития «прыжком в рынок». «Надо лишь крепко 
зажмуриться и прыгнуть в неизвестность», – предлагал Е. Гайдар [18]. 

В результате реформ «по-Гайдару» в Российской Федерации создался 
рынок «предельного дефицита денег», что раскручивало инфляцию издер-
жек и повышение банковских учетных ставок. Главным драйвером эконо-
мического роста стала либерализованная внешняя торговля. Это проти-
воречит рекомендациям А. Смита, согласно которым наилучший «есте-
ственный» путь развития национальной рыночной экономики – начать с 
расширения и совершенствования реального сектора экономики и внут-
ренней торговли. 

В начале XXI в. страна получила значительные доходы от экспорта 
энергоресурсов за счет благоприятной конъюнктуры рынка. Но по боль-
шей части они не были направлены на модернизацию реального сектора 
экономики. Министерство финансов РФ и Центральный банк России вы-
водили все дополнительные доходы за рубеж, осуществляя стерилизацию 
избыточной денежной массы, чтобы избавить страну от повышенной ин-
фляции. В сверхкороткие сроки (2006 г.) были полностью отменены 
ограничения на движение капитала. Либерализация валютного рынка 
произошла на полгода раньше, чем было предусмотрено законом «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле» 2003 г. 

Известно, что либерализация счета капитала приводит к нестабильно-
сти и неустойчивости, а также оказывает негативное влияние на экономи-
ческий рост, поскольку требует увеличения резервов, чтобы защититься от 
колебаний международных финансовых рынков. Либерализация валютно-
финансовой сферы лишила её защитных барьеров в условиях резкого 
усиления внешних шоков, начавшихся в 2008 г. В 2008 г., по оценке 
агентства «Bloomberg», рубль подешевел на 17,7%, по итогам 2014 г. рубль 
стал худшей валютой года, потеряв 58% своей стоимости по отношению к 
доллару [19]. 

В Китае же не проводились ни шоковая терапия в виде либерализации 
цен, ни всеобщая приватизация в виде продаж предприятий-монополистов 
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частным лицам, не возводился в абсолют профицит бюджета [20, с. 111–
112]. Дополнительные доходы и высокие показатели прироста ВВП пре-
вращались в дополнительные инвестиции, которые направлялись на разви-
тие различных инфраструктурных проектов.  

В отличие от Банка РФ, считающего своей главной задачей борьбу с 
инфляцией и сохранение стабильности цен, Народный банк Китая опреде-
лил свою основную задачу как обеспечение стабильности национальной 
валюты – юаня. До настоящего времени монетарные власти КНР придер-
живаются политики регулирования валютного курса и воздействия на эко-
номическую систему страны при помощи всех каналов: кредитного, про-
центного, валютного. В докладе правительства на пятой сессии Всекитай-
ского собрания народных представителей (высший законодательный ор-
ган) 13-го созыва отмечено о поддержке в 2022 г. курса валюты на рацио-
нальном уровне [21]. 

Интересно сравнение главных макроэкономических показателей Китая и 
России за период 2000–2020 гг., представленных в таблице. Прирост экономик 
Китая и России в период реформ существенно превысил размеры прироста 
мирового ВВП. Вопреки ожиданиям всего мира, через 30 лет после «прыжка в 
рынок», подобного прыжку в бассейн без воды, Россия не разбилась. Она вы-
ступает как крупный «центр силы», играющий важную роль в разрешении 
международных конфликтов. Однако её экономические достижения и успехи 
в случае продуманной и эффективной экономической политики в трансфор-
мационный период и по его окончании могли бы быть неизмеримо выше. 

 

Динамика Китая и России в мировой экономике за 1990–2020 гг. 
 

 КНР РФ Мир в целом 
ВВП номинальный, млрд долл.    
2000 г. 1 205,5[22] 278,0[23] 33 843 [24] 
2020 г. 14 720 [25] 1 470 [23] 84 540 [24] 
2020 к 2000, раз 12,2 5,28 2,49 
Население, млн чел.    
2000 г. 1267,4 [26] 146,8 [27] 6080,7 [28] 
2020 г. 1404,4 [29] 146,7 [30] 7794,7 [31] 
2020:2000, раз 1,1 1,0 1,28 
ВВП на душу населения, долл.    
2000 г. 951 1893,8 5565 
2020 г. 10481 10020,4 10845,8 
2020/2000 11,02 5,29 1,94 

Отношение к среднемировому уровню ВВП на душу населения, раз
2000 г. 0,17 0,34  
2020 г. 0,96 0,92  
ВВП на душу населения в Рос-
сии к ВВП на душу населения в 
Китае, 2000 г., раз 

1,99 –  

ВВП на душу населения в Рос-
сии к ВВП на душу населения в 
Китае, 2020 г., раз 

0,95 –  

Составлено авторами по [22, 23, 24, 26, 27, 31]. 
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Китай за счет высоких темпов роста ВВП сумел поднять показатель 
уровня экономического развития (ВВП на душу населения) в 11 раз. Хотя 
это всё ещё ниже среднемирового уровня, однако планка почти достигнута. 
А вот российский показатель ВВП на душу населения им уже превзойден. 
Миф о китайцах, готовых работать «за миску риса», уходит в прошлое. Как 
по методам проведения реформ, так и по эффективности выработанной в их 
результате экономической модели Китай оказался существенно успешней 
России, осуществлявшей программы стремительной и безоговорочной либе-
рализации в соответствии с Вашингтонским консенсусом.  

Важную роль в подъеме современного Китая сыграли внешние факто-
ры, в том числе воздействие и заинтересованность в этом подъеме со сто-
роны гегемона мир-системы. Этому фактору развития КНР, на наш взгляд, 
в концепции Арриги уделяется недостаточное внимание. Визит Дэн 
Сяопина, заместителя председателя КПК, в США в январе 1979 г. проис-
ходил в условиях, когда Штаты были крайне заинтересованы в ликвидации 
СССР, своего главного конкурента в мировой экономике. К этому времени 
отношения Пекина и Москвы уже значительно ухудшились. Китай был 
весьма обеспокоен политическим сближением СССР и Вьетнама, с кото-
рым у него традиционно были сложные отношения.  

Установление официальных дипломатических отношений Китая с капита-
листическим государством, которое много лет считалось им врагом, открыло 
для китайской индустриализации «окно возможностей». Оно оказало на ми-
ровую экономику такое влияние, что вскоре мир-система полностью измени-
лась. Американо-китайский товарооборот быстро рос. Американские корпо-
рации начали инвестировать в экономику Китая, несмотря на высокие поли-
тические риски. Потом к ним присоединились компании Европы и Японии. 
Особенно сильно возросли эти инвестиции после ликвидации СССР.  

С 1993 г. Китай становится крупнейшим получателем прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) среди развивающихся стран. Он также стал 
крупнейшим заемщиком от Всемирного банка, крупнейшим получателем 
официальной помощи в целях развития в виде низкопроцентных долго-
срочных льготных кредитов от промышленно развитых стран и, за исклю-
чением Чешской Республики, единственной переходной экономикой с го-
товым доступом к международным рынкам капитала и акций [32]. 

В период с 1992 по 2001 г. накопленная сумма иностранных инвестиций 
увеличилась более чем в 7 раз и ПИИ в них составили 77%. На эти деньги 
создавались китайские предприятия с участием иностранного капитала, 
которые выступали в качестве важного источника новых технологий и пе-
редового опыта. Около четверти прибыли, получаемой на этих предприя-
тиях, реинвестировалось, увеличивая экономический рост Красного драко-
на [33]. Около 80% инвестиций поступило из США и стран Западной Ев-
ропы. По некоторым оценкам, эти инвестиции способствовали 20–30% 
экономического роста в Китае в конце 1980-х и в 1990-е гг. [34]. 

К сожалению, в мышлении управляющего класса России все еще силен 
идеализм «романтиков рынка», которые отождествляют капитализм и ры-
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нок, игнорируя мир-системные представления об их соотношении, вос-
ходящие к наблюдениям Ф. Броделя. Примером может служить упорная 
оппозиция усилению государственного регулирования, особенно пред-
ложениям введения ограничений на трансграничное движение капитала, 
имевшая место вплоть до февраля 2022 г. 

Однако согласно мир-системному подходу рыночные отношения име-
ют три слоя: нижний, промежуточный и верхний, возникающие в разное 
историческое время и с разной интенсивностью пронизывающие сферу 
общественного производства различных народов. Только «особый верх-
ний, непрозрачный слой», где происходит сращивание капитала и государ-
ства и формируются действительно крупные прибыли, является капитали-
стическим [1, с. 60–65]. Эта зона «противорынка» представляла царство 
изворотливости и права сильного, именно там и располагается зона капи-
тализма по преимуществу – как вчера, так и сегодня, как до промышлен-
ной революции, так и после нее (курсив наш. – Авт.) [35, с. 220]. 

В управлении экономикой Китая выдерживается курс на ограничение 
развития верхнего (по схеме Ф. Броделя) слоя рыночных, а по существу, ан-
тирыночных отношений, в которых осуществляется сращивание крупного 
капитала и государственной власти. Именно таким образом удается сохра-
нить в деятельности государства акцент на реализацию национальных инте-
ресов в полном смысле этого слова. Дж. Арриги считает, что «капиталисти-
ческий характер развития, основанного на рынке, определяется не наличием 
капиталистических институтов и их соотношением, но отношением государ-
ственной власти к капиталу. Как бы много ни было капиталистов при опре-
деленной рыночной экономике, если государство не подчинено их классо-
вым интересам, эта экономика остается некапиталистической» [4, с. 367]. 
Удастся ли китайскому руководству и далее выдерживать подобный курс в 
шторме надвигающейся реконструкции мир-системы, покажет время. Одна-
ко для России как можно более быстрое перенесение вышеотмеченных мо-
ментов в политику государства представляется жизненно необходимым для 
самого его сохранения, поскольку взаимоотношения России с действующим 
центром капиталистической мир-системы сейчас находятся в низшей точке 
за весь период ее постсоветского существования.  

Новая парадигма стратегического управления должна включить в себя 
вектор декоммерциализации, связанный с отказом от дальнейшего расши-
рения и углубления рыночных принципов хозяйствования в пользу более 
полного учета принципов справедливости, нравственного долга перед об-
ществом и каждым его членом. Первостепенной задачей стратегического 
управления для России выступает воссоздание внутреннего рынка на осно-
ве собственного реального производства на территории всей страны, внут-
ренней интеграции ее многочисленных разнообразных регионов. Решение 
задачи предполагает включение механизма расширения совокупного спро-
са, в первую очередь потребительского и инвестиционного спроса соб-
ственных граждан. Это требует перестройки всей работы государственного 
аппарата на принципах ускоренного развития национальной экономики. 
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При недостаточно радикальной перестройке экономической политики есть 
риск того, что Россия без выгоды и перспективы для своего народа отдаст 
свои ресурсы для роста конкурирующих мировых держав. 

Капитализм в классическом понимании сложился на основе западного 
пути развития национальной экономики, где накопление связано с изъя-
тием и имеет эндогенные и экзогенные источники накопления [36, с. 42–
43]. Выше уже говорилось об отсутствии у России в процессе её истори-
ческого развития заморских колоний как сферы извлечения экзогенных 
источников накопления капитала. Очевидно, что не появятся они и в бу-
дущем. Следовательно, брать западный образец рыночной экономики в 
качестве ориентира и рекомендации западных консультантов как обяза-
тельную программу действий, по меньшей мере, непрактично: в россий-
ских условиях они не могут привести к экономическим результатам, ана-
логичным западным. 

Запад переживает глубокий цивилизационный кризис. Так стоит ли и 
дальше стремиться в западную «цивилизованную семью народов» или нужно 
развиваться по законам собственной цивилизации? Дж. Арриги, рассматривая 
альтернативы экономического развития, со всей очевидностью показал, что 
сегодня «как никогда возросла возможность реализации пророчества Смита о 
всемирном рыночном обществе на основе будущего равенства мировых циви-
лизаций». Вместе с тем Дж. Арриги предостерегает нас от чрезмерного опти-
мизма: до появления такого цивилизационного содружества, хотя оно и воз-
можно, пока еще далеко. До сих пор «не исчезла возможность дальнейшей 
эскалации насилия и бесконечного мирового хаоса. Какой мировой порядок 
(или беспорядок) в конце концов установится, зависит главным образом от 
способности… открыть для себя и мира социально более справедливый и эко-
логически более приемлемый путь развития, чем тот, которым шел к своему 
богатству Запад» [4, с. 18–20]. Очевидно, что автор предполагает наличие 
нравственной основы становления нового строя экономики. 

Для индустриального строя и быстрого распространения рыночно-
капиталистических отношений такой основой стала новая западная систе-
ма ценностей. Но в XX в. проявились признаки разложения: установление 
тоталитарных режимов в некоторых государствах, две мировые войны, 
волны экономических кризисов, упадок морали, непримиримая агрессив-
ная ненависть Запада к несовпадающим с его установками мнениями и 
образом жизни других народов. Всё это признаки того, что преобладавшая 
в течение полутысячелетия на Западе нравственная система, по мнению 
Ю.В. Яковца, должна быть заменена на новую, адекватную условиям 
постиндустриального общества (общества и экономики, основанных на 
знании), что на пороге очередная (пятая) нравственная революция. «Её со-
держанием станет возрождение и развитие гуманистическо-ноосферной 
этики, возвышение чувства солидарности и ответственности, укрепление 
нравственных устоев семьи и взаимодействие поколений. Критерий спра-
ведливости займёт достойное место как в национальной, так и в глобаль-
ной экономике» [37, с. 332]. Российские ученые-экономисты традиционно 
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рассматривают нравственность как существенный компонент любой циви-
лизации, тесно связанный с ее экономикой. 

Восточноазиатский, некапиталистический, естественный путь развития 
имманентно нацелен на формирование человека коллективистского, от-
крытого для самореализации и саморазвития в процессе труда и за его пре-
делами. Западный, капиталистический, неестественный путь развития, 
имея своей целью максимизацию прибыли, напротив, ведет к маргинали-
зации, одиночеству и аномии личности. Успеху Китая содействует облада-
ние не только грамотными и трудолюбивыми рабочими, но и быстро рас-
тущей массой инженеров, ученых и техников. «Этот постоянно растущий 
слой работников, обладающих необходимыми знаниями, был источником 
не только замены дорогих машин и менеджеров недорогой образованной 
рабочей силой, но и – как считал необходимым Смит – повышения уровня 
общественного разделения труда в направлении наукоемкого производства 
и инноваций» [4, с. 404]. 

Итак, аргументы Дж. Арриги убедительно доказывают настоятельную 
необходимость некапиталистического экономического развития. При этом, 
по мнению американского ученого, такое развитие может быть рыночным, 
и наличие рыночной экономики не обязательно ведет к капитализму. Тем 
не менее, на наш взгляд, вопрос о том, возможно ли на основе рынка под-
линно гуманистическое развитие экономики, остается открытым и высту-
пает предметом другой, значительно более широкой дискуссии. 
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