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Главной темой исследований российских китаеведов-экономистов в 1990-е гг. 
была начавшаяся в конце 1970-х гг. реформа экономической системы в КНР. Надо ска-
зать, что уже в те годы эта тема была чрезвычайно актуальна. В конце 1970-х — начале 
1980-х гг. на основе предварительного анализа основных документов КПК, Госсовета 
КНР и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), а также теоретиче-
ских работ ведущих китайских ученых-экономистов можно было сделать вывод, что в 
Китае стали вноситься серьезные корректировки в политэкономическую теорию мар-
ксизма-ленинизма, направленные на постепенный переход от командно-
административной экономики к рыночной. Тем самым предполагалось осуществить 
экономический рывок — четырехкратно увеличить валовую продукцию промышлен-
ности и сельского хозяйства к 2000 г. и на этой основе заметно повысить жизненный 
уровень населения. 

Серьезным изучением опыта китайских реформ следовало бы заняться еще в 
середине 1980-х гг., однако руководством КПСС они трактовались как отступление от 
социализма, и публикации об этих новациях сводились в основном к критике «китай-
ских ревизионистов» за отход от генеральной линии марксизма-ленинизма. В даль-
нейшем, в начале 1990-х гг. руководство РФ также предпочитало игнорировать опыт 
китайских реформ, что объяснялось, во-первых, идеологическими причинами, связан-
ными с тем, что экономические преобразования в КНР осуществляет руководство ком-
партии, и во-вторых, тем, что стартовые успехи китайской реформы якобы обусловле-
ны лишь намного более низким по сравнению с Россией базовым уровнем развития 
производительных сил в Китае. 

В результате в России преобладала откровенная недооценка китайских успехов. 
Большая часть российского руководства предрекала распад Китая по экономическим, по-
литическим и социальным причинам. Но к середине 1990-х гг. Китай догнал Россию по 
объему ВВП. Казалось бы, такие успехи китайской реформы должны были стать пред-
метом особого интереса со стороны руководства РФ. Однако в России так и не был сде-
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лан со стороны государства подкрепленный значительным финансированием социаль-
ный заказ в адрес научной общественности на исследование проблем китайской эконо-
мики и социально-экономической модели китайской реформы, равно как не проявлялся 
интерес к развитию китаеведения в целом. В результате не только начался отток научных 
работников из китаеведения (в том числе уже защитивших кандидатские и докторские 
диссертации), но и уменьшилось количество научно-исследовательских организаций, за-
нимающихся проблематикой китайской экономики. 

Более того, в российской экономической мысли стали появляться теоретические 
работы с принципиально неверными выводами, будто успехи китайской экономической 
реформы обусловлены, прежде всего, проведением либеральной экономической полити-
ки и отказом от государственного вмешательства в экономику. Наиболее развернуто эта 
точка зрения была высказана А. Илларионовым, который посредством весьма поверхно-
стного анализа китайской статистики и сопоставления ее со статистикой российской за-
ключил, что “в 1979–1997 гг. в Китае проводились не постепенные (градуалистские), а 
либеральные экономические реформы”. На этом основании был сделан вывод, будто 
“опыт китайских реформ свидетельствует, что лишь предельно либеральная экономиче-
ская политика способна остановить возрастающее отставание России от своих соседей и 
других стран мира”1. По горячим следам этого выступления Л. Новоселова дала на стра-
ницах главного в российском китаеведении журнала «Проблемы Дальнего Востока» от-
вет, опровергавший основные выводы А. Илларионова2. 

Внимательный анализ китайской статистики показывает, что в КНР проводи-
лись именно постепенные (градуалистские) экономические реформы под контролем 
государства. В статье А. Илларионова при сопоставительном анализе материалов рос-
сийской и китайской статистики, к сожалению, не были учтены как особенности на-
циональной учетно-статистической базы КНР, так и суть основных мероприятий ки-
тайской реформы, главной целью которой является не либерализация экономики как 
самоцель, а повышение жизненного уровня населения страны, осуществляемое на базе 
всестороннего развития производства. 

При этом государство действительно освобождает себя от постоянного контроля 
над деятельностью экономических агентов, но делает это постепенно, по этапам, в тече-
ние многих лет. При этом оно по-прежнему сохраняет контроль над основными отрасля-
ми экономики (топливно-энергетическими отраслями, транспортом, банковским делом) с 
помощью различных экономических рычагов, на первых этапах реформы обеспечивая за 
счет фиксированных цен на продукцию этих отраслей возможности создавать предпри-
ятия различных форм собственности и рыночной конкуренции между ними. Лишь после 
того как сформировалась в той или иной отрасли экономики конкурентная среда, госу-
дарство стало освобождать цены на основные средства производства. 

В те же 1990-е гг. некоторые российские ученые подобно зарубежным коллегам 
ставили под сомнение результаты реформы в Китае, пытаясь опровергнуть статистиче-
ские данные, регулярно публиковавшиеся в его статистических сборниках. В частности, 
В. Гельбрас утверждал, что эти цифры завышены, ссылаясь на расхождение данных по 
темпам прироста ВВП, потребления всех видов энергии и объемов грузоперевозок и гру-
зооборота3. Одновременно в российском китаеведении имела место и противоположная 
точка зрения, которой придерживается А. Анисимов, считающий, что показатели китай-
ской экономики недооценены из-за суженной учетной статистической базы, т.к. многие 
статистические данные публикуются с различным уровнем репрезентативности, а нема-
лая часть производства вообще статистически не фиксируется4. Имеются также и про-
межуточные оценки состояния китайской экономики: например, в работах В. Портякова, 
Л. Молодцовой, суть которых — в том, что все-таки целесообразно ориентироваться на 
публикуемую в КНР статистику, тем более, что там регулярно проводится пересмотр 
статистических данных с учетом вновь выявленных обстоятельств5. 
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Как явствует из всестороннего обзора работ российских ученых, подавляющее 
большинство исследований по китайской экономике в 1990-е гг. было подготовлено в 
стенах Института Дальнего Востока РАН. К ним можно отнести, прежде всего, серию 
аналитических материалов, публиковавшихся в «Информационном бюллетене ИДВ 
РАН» в 1992–2000 гг.6, переведенные с китайского языка законы и постановления зако-
нодательных и исполнительных органов КНР, раскрывающие основное содержание кон-
кретных мероприятий в первое десятилетие китайской реформы7. По-прежнему, как и в 
1970-х — 1980-х гг., Институт Дальнего Востока РАН продолжал выпускать ежегодники 
«Китайская Народная Республика: экономика, политика, культура», значительное место в 
которых уделялось анализу экономических и социальных проблем Китая за прошедший 
год, включая обзоры ситуации в различных отраслях экономики8. 

Особо следует выделить выпущенный ИДВ РАН сборник «Китай на пути мо-
дернизации и реформ» под редакцией М. Титаренко, посвященный 50-летию КНР. Важ-
ное место в этом сборнике занял раздел «Экономика и общество», в котором представле-
но 20 статей российских ученых по различным проблемам социально-экономического 
развития страны, подводящих итоги ее экономического развития за полвека существова-
ния КНР. В этих статьях подведены итоги 20-летия реформ, дана всесторонняя характе-
ристика результатов экономической реформы (В. Портяков), развития экономической 
мысли КНР за годы реформ (О. Борох), проблем индустриализации (Л. Кондрашова), 
модернизации аграрного сектора (Л. Бони и Л. Волкова), региональной политики и раз-
мещения производительных сил (Г. Ганшин), государственного бюджета (И. Шевель), 
банковско-финансовой системы (Е. Авдокушин), инвестиционной стратегии 
(Л. Новоселова), демографической ситуации (Е. Селиванова), повышения уровня жизни 
(И. Наумов), проблем оборонной промышленности (П. Каменнов) и развития внешнеэко-
номических связей (М. Потапов)9. 

В этот период в ИДВ РАН стало развиваться новое направление исследований, 
связанное с потребностями развития внешнеэкономических связей России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР). В рамках этого направления была поставлена проблема 
активизации торгово-экономических и политических отношений России со странами Се-
веро-Восточной Азии. В этих исследованиях были всесторонне проанализированы инте-
ресы России в данном регионе, перспективы использования многостороннего сотрудни-
чества для ускорения социально-экономического развития российского Дальнего Восто-
ка10. После вступления России в организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС) в Институте Дальнего Востока развернулись при участии МИД 
РФ комплексные исследования по проблемам сотрудничества России в АТЭС и АТР. По 
итогам этих работ с конца 1990-х гг. стали проводиться совместно с МИД РФ регулярные 
ежегодные конференции, в которых помимо научных работников участвовали представи-
тели министерств и ведомств11. Однако в дальнейшем из-за отсутствия должного финанси-
рования работа по данной тематике была, к сожалению, свернута. 

В рамках основного направления исследований китайской экономики была под-
готовлена серия работ по основным аспектам экономических преобразований в период 
реформ, по проблемам экономической политики в КНР по ходу реформ. Ряд работ со-
держал важные выводы, что в Китае сделан «в целом правильный выбор преобразова-
ний — постепенный, поэтапный переход от централизованной системы к современной 
рыночной экономике, создаваемой на базе всестороннего учета национальных особенно-
стей и при сильной макрорегулирующей роли государства»12. Во многих работах и 
статьях российских китаеведов отмечалась необходимость учета в России китайского 
опыта преобразований, стратегии и тактики перехода к рынку13. Однако, как показала 
дальнейшая практика, китайский опыт перехода к рыночной экономике был полностью 
проигнорирован исполнительной и законодательной властью РФ. 
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Важное направление исследований экономики Китая — анализ эволюции теоре-
тических представлений китайских экономистов по проблемам собственности, соотно-
шения плана и рынка, в том числе механизма изучения и усвоения в Китае новейших за-
рубежных концепций. Проведен анализ новых направлений в экономической науке с 
учетом китайских культурных традиций14. В работе Э. Пивоваровой был особо отмечен 
тот факт, что в своих теоретических познаниях китайские ученые в сфере закономерно-
стей перехода к рыночной экономике заметно опережали их коллег из других стран с пе-
реходной экономикой (включая РФ). В частности, китайские ученые поставили такие 
кардинальные вопросы, как необходимость развития при социализме товарного хозяйст-
ва, дифференциации доходов, конкуренции внутри страны и на международной арене, 
плюрализма в формах собственности, включая развитие частных хозяйств и т.п.15 В ча-
стности, был сделан важный вывод, что «прорывы» китайских ученых в экономической 
теории социализма, осуществленные в ходе теоретического и практического поиска за 
годы реформы, существенно изменили прежние представления о социализме и что «со-
циализм с китайской спецификой» по многим параметрам не совпадает с моделью со-
циализма, начертанной классиками марксизма-ленинизма16. В конечном счете, в ре-
зультате анализа китайской экономической мысли О. Борох показала, что «китайская 
экономическая наука за годы реформ вышла на качественно иной, более высокий тео-
ретический уровень как в области ассимиляции достижений западной мысли, так и в 
понимании особенностей развития Китая. Поэтому осознание китайскими экономи-
стами невозможности механического применения в Китае западных рецептов строится 
не на идеологических запретах, а на значительно углубившемся по сравнению с уров-
нем конца 1970-х гг. понимании проблем экономической теории и практики экономи-
ческих реформ»17. 

В 1990-е гг. велись исследования и по такой актуальной для стран с переход-
ной экономикой проблеме, как соотношение государственного управления и рыночного 
регулирования18. В этот период был написан и ряд статей о формировании новых ви-
дов рынка в условиях переходной экономики — таких как рынок акций, ценных бумаг, 
страховой рынок, рынок недвижимости, а также рынок потребительских товаров19. 
Был сделан вывод о том, что в условиях перехода к рынку дает о себе знать инфляция 
(которую в Китае удалось существенно снизить по сравнению с другими странами с 
переходной экономикой)20. 

Ряд исследований 1990-х гг. касался проблем формирования и развития пред-
приятий различных форм собственности. В частности, вышли в свет монографии, в ко-
торых освещались проблемы развития в условиях экономической реформы предприятий 
государственной формы собственности21, частного и индивидуального предпринима-
тельства22, новых форм акционирования предприятий различных форм собственности23, 
а также многообразных сельских (поселково-волостных) предприятий24. В процессе ре-
формы произошел переход от социально-экономической структуры общества с предпри-
ятиями двух форм собственности — государственной и коллективной (в рамках народ-
ных коммун) к многообразным формам собственности при заметном уменьшении доли 
ее государственных форм и при появлении новых форм собственности — от частных и 
индивидуальных до совместных и смешанных предприятий, включая предприятия с уча-
стием только иностранного капитала. 

Приходится признать, что в 1990-е гг. российские китаеведы недостаточно ин-
тересовались региональной экономикой Китая. Этой темой в основном занимался Г. 
Ганшин, написавший ряд статей и брошюр по региональной политике руководства 
КНР, а также по экономическому развитию отдельных регионов страны25. В этот пери-
од в Институте международных экономических и политических исследований был 
опубликован сборник, в котором российские и китайские авторы сделали сравнитель-
ный анализ региональной экономической политики РФ и КНР26. Китайские коллеги 
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делали больший упор на опыт регионального развития в разных районах своей страны, 
в частности, в Синьцзяне. Российские ученые в основном сделали упор на теоретиче-
ские аспекты экономических реформ в РФ, а также на проблемы растущей урбаниза-
ции Китая в ходе реформы, которая, по их оценке, неминуемо накладывала свой отпе-
чаток на изменения в региональной политике27. В монографии Л. Кондрашовой и 
Н. Корнейчук, выпущенной в ИМЭПИ РАН, содержался вывод, что «китайский вари-
ант региональной политики интересен с точки зрения сложностей формирования еди-
ного экономического пространства и использования территориального разделения тру-
да для стимулирования экономического роста»28. 

В эти же годы велись исследования по проблемам развития промышленности 
Китая. Значительную работу по этой теме вели З. Муромцева и Л. Кондрашова, проана-
лизировавшие процессы индустриального развития КНР в условиях экономической ре-
формы, изменения пропорций внутри промышленности, а также преобразования в самой 
отрасли29. Проводились исследования и по отдельным отраслям промышленности: в то-
пливно-энергетическом комплексе — Л. Охотникова, в машиностроении и металлур-
гии — Н. Коледенкова, в транспорте и связи — Н. Мандрыка30. 

Важное место в работе китаеведов-экономистов занимало сельское хозяйство, 
традиционно определяющее потенциал развития китайской экономики. Переход на сис-
тему семейного подряда повлек резкий рост производительности труда в земледелии, 
решение зерновой проблемы, обеспечение продовольственной базы для повышения 
жизненного уровня населения. Как следствие этого, уже с 1980-х гг. развернулся переход 
значительной части сельского населения в несельскохозяйственную сферу (его мигра-
цию в города). В частности, в конце 1990-х гг. в ИДВ РАН вышел сборник статей, по-
священных макроэкономическому регулированию аграрной сферы КНР31.  Л. Бони в 
своих работах проанализировала проблематику развития рынка в китайской деревне в 
1980–1990-х гг32. Работы Л. Волковой в основном касались изменений в распоряжении 
землей в условиях экономической реформы33. И. Коркунов в своих исследованиях затра-
гивал вопросы аграрной политики КНР, С. Алексахина — опыт проведения экономиче-
ских реформ в экспериментальных районах Китая, Е. Бубенцов — проблемы китайского 
крестьянства в ходе реформы, Е. Кранина — развитие животноводства, водных промы-
слов и лесоводства34. 

Большое внимание в российском китаеведении уделялось проблематике разви-
тия народонаселения и формирования жизненного уровня. Этому были посвящены рабо-
ты Е. Баженовой и А. Островского, заостривших внимание, в частности, на вопросах за-
нятости и политики в области трудоустройства. И. Наумов исследовал процессы форми-
рования и подъема уровня жизни в ходе экономической реформы35. Вышли также ком-
плексная обобщающая работа В. Курбатова по проблемам демографии, агросферы и эко-
логии, а также работа А. Дикарева по демографическим проблемам нацменьшинств, до-
ля которых в общей численности населения страны составляет около 9%, хотя и превы-
шает 100 млн чел.36 На основе работ российских китаеведов по проблематике народона-
селения и демографии был сформулирован важный вывод, что «социальная политика, 
вызванная экономической реформой, в перспективе может оказать положительное воз-
действие на решение проблем народонаселения в КНР, способствовать стабилизации 
роста населения…»37 (что и происходит в настоящее время). Более того, в совместной 
работе Е. Баженовой и А. Островского особо отмечалось, что противоречие, сложившее-
ся между нынешним режимом воспроизводства населения, являющееся следствием ис-
ключительно высокого потенциала демографического роста и модернизации социально-
экономической структуры, превратилось в одно из противоречий общественного развития 
в КНР, при этом противоречие между размерами семьи и общества обусловило необходи-
мость осуществления политики однодетной семьи38. 
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Проводились исследования и по проблематике финансов, государственного 
бюджета и банковской системы КНР. В частности, С. Савинский  защитил кандидатскую 
диссертацию по реформированию бюджетной системы КНР39. Был опубликован ряд ста-
тей по проблемам реформы налоговой системы, формирования госбюджета и валютного 
регулирования, преобразования банковской системы и банковской деятельности (вклю-
чая деятельность иностранных банков в Китае)40. Важное значение для осмысления ки-
тайской экономической политики в целом и развития финансовой системы КНР имели, в 
частности, исследования Л. Новоселовой по инвестиционной политике в ходе реформ41, 
сделавшей вывод, что в ходе глубоких преобразований госсектора в КНР предпринима-
лись усилия «привести в большее соответствие форму и содержание нового инвестицион-
ного механизма, что в перспективе способно существенно повысить эффективность соци-
ально-экономических преобразований в КНР»42. 

Нельзя не признать, что в 1990-е гг. в исследованиях по китайской экономике 
недостаточное внимание уделялось развитию науки и техники, научно-технического 
прогресса, состоянию военно-промышленного комплекса. Проблемам развития научно-
технического прогресса, военно-промышленного комплекса был посвящен ряд работ Л. 
Гирича , П. Каменнова и И. Петухова43. Лишь считанное количество публикаций вышло 
в свет в 1990-е гг. по экологическим проблемам (к ним следует отнести работы Е. Бирю-
лина с анализом китайского законодательства в природоохранной сфере и Ю. Минакова 
по экологической ситуации в Китае)44. 

Значительно больше внимания (хотя, на наш взгляд, все-таки недостаточно) в 
1990-е гг. было уделено проблемам и перспективам внешнеэкономических связей Китая в 
ходе реформ. Заметный вклад в исследование этих проблем внес М. Потапов, который на-
писал ряд статей, опубликовал две монографии по данной теме и защитил докторскую 
диссертацию в ИДВ РАН45. В своих работах он показал растущую роль Китая в системе 
мирохозяйственных связей и сделал важный вывод, что «в предстоящие годы внешнеэко-
номический фактор, несомненно, сохранит заметную роль в наращивании производствен-
но-технического потенциала КНР»46 (что и произошло в начале XXI в.). Основное внима-
ние российские китаеведы уделяли развитию российско-китайских торгово-
экономических связей, регионального сотрудничества. Важное место занимали пробле-
мы развития регионального сотрудничества России в Северо-Восточной Азии (большое 
внимание было уделено Китаю как одной из стран, ведущих наиболее активную внешне-
экономическую деятельность в регионе). По этой тематике вели исследования А. Козлов, 
В. Михеев, А. Островский, В. Портяков, Е. Спрогис, Т. Терентьева, М. Титаренко и В. 
Якубовский47. Ряд ученых (И. Коркунов, В. Портяков, Е. Спрогис, М. Титаренко) боль-
шое внимание уделили проблематике  российско-китайских экономических связей. В ра-
ботах ученых ИДВ РАН отмечалось, что для развития российского Дальнего Востока 
торгово-экономические связи с Китаем имеют решающее значение в условиях разрыва 
экономических связей между азиатской и европейской частями РФ. Для быстрого эконо-
мического развития России огромное значение имеют и ее торгово-экономические связи 
со странами АТЭС в целом и Северо-Восточной Азии в частности. А. Козлов большое 
внимание уделил проблемам развития Гонконга и Китая в АТЭС, придя к выводу, что 
важная роль Гонконга во внешнеэкономических связях КНР сохранилась и после его 
присоединения48. 

Проблематике внешнеэкономических связей в этот период были также посвяще-
ны отдельные работы российских китаеведов и экономистов. Развитие свободных эко-
номических зон исследовали Е. Авдокушин, Д. Саприка, Г. Яскина, Л. Аносова. Опыт 
китайско-африканского экономического сотрудничества осветила Т. Дейч, привлечение 
иностранной технологии в КНР проанализировал А. Иванчиков, использование ино-
странного капитала в КНР — С. Манежев49. 
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Итак, в 1990-е гг. российское китаеведение смогло (в основном, за счет исследо-
ваний в ИДВ РАН) вопреки многим неблагоприятным обстоятельствам, связанным со 
снижением финансирования и оттока научных кадров из китаеведения, вести исследова-
ния по экономике Китае практически по всем основным направлениям. Благодаря этому 
были сделаны важные выводы о проблемах и перспективах развития китайской экономи-
ки. Отмечены несомненные успехи китайской экономической реформы, ее роль в усиле-
нии мощи китайского государства, заметное повышение жизненного уровня на основе 
быстрого экономического роста, важность фактора развития внешнеэкономического со-
трудничества со всеми странами мира для успехов экономической реформы и роста по-
тенциала китайской экономики. 

В работах подавляющего большинства экономистов-китаеведов были выделены 
основные причины успешной реализации модели китайской реформы. Они были связа-
ны с отказом от следования принципам «вашингтонского консенсуса» — таким как ли-
берализация экономики, уход государства из сферы экономического управления, быстрая 
приватизация государственных предприятий. Также был сделан вывод о значимости та-
ких факторов успеха реформы, как активное включение Китая в систему международно-
го разделения труда, а также привлечение иностранного капитала для внедрения ино-
странных технологий в стране, формирование свободных экономических зон на терри-
тории Китая, быстрое развитие внешнеэкономических связей как с развитыми, так и раз-
вивающимися странами. Во многих работах сформулированы прогнозы, что в XXI в. 
предстоит наращивание Китаем своей экономической мощи, и что на этой основе пред-
стоит поступательный рост жизненного уровня его населения. Жизнь подтвердила ос-
новные прогнозы значительной части российских китаеведов-экономистов о благопри-
ятных перспективах развития Китая в начале XXI в., который наметил новую цель — по-
строение общества «малого благоденствия» (сяокан шэхуэй) к 2020 году. 
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