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«В бурном море не обойтись без 
кормчего» — гласит китайская мудрость, при-
писываемая маршалу Линь Бяо, но, видимо, 
имеющая гораздо более давние народные кор-
ни. Для современного этапа функционирования 
мировой экономики, начатого кризисом 2008–
2009 гг., характерно ослабление относитель-
ных, а частично и абсолютных позиций США, 
Европейского союза, Японии при одновремен-
ном усилении веса и позиций группы разви-
вающихся государств, прежде всего располо-
женных в Азии. Рецензируемая монография 
докторов экономических наук М.А. Потапова, 
А.И. Салицкого и А.В. Шахматова вполне спо-
собна играть роль надежного руководства в 
деле понимания и анализа сложной совокуп-
ности факторов, причин и обстоятельств рез-
кого ускорения процесса «возвышения Азии» 
в последнее десятилетие. Данная монография 
является учебником, охватывающим часть ву-
зовского курса по специальности «мировая 
экономика». В этом качестве монография за-
служивает высокой оценки как солидное по-
собие с логичной структурой, широкой факто-
логической базой, четким и убедительным из-
ложением материала. 

Высокое качество работы явилось ре-
зультатом последовательного многократного 
приложения усилий. В 2006 г. данный авторский 
коллектив издал свою первую работу «Возрож-
дение Азии: горизонты модернизации». В ре-
цензии на нее мне довелось указать на ряд не-
достатков монографии (например, отсутствие 
четкого определения понятия «Азия»1), которые 
были исправлены в 2008 г. в первом издании ра-
боты под нынешним названием «Экономика со-
временной Азии»2. Кроме того, заключительная 
глава работы 2006 г. «Внешнеэкономические ас-
пекты развития» была существенно дополнена 
новым материалом и преобразована в две — со-
ответственно, «Страны Азии в мировой эконо-
мике» и «Региональное экономическое сотруд-
ничество в Азии». 

Таким образом, в нынешнем виде ра-
бота состоит из шести основных глав — поми-
мо двух вышеупомянутых, это исторический 
очерк экономики Азии с особым акцентом на 
демографические и аграрные аспекты; модели 

развития (с охватом анализа промышленности 
и сферы услуг); проблемы накопления как фак-
тора экономического роста и анализ роли госу-
дарства в экономике стран Азии. Неформаль-
ный характер носят «Введение» и «Заключе-
ние» работы. Полезны и прилагаемые к моно-
графии «Глоссарий», списки таблиц, рисунков, 
сокращений, а также библиография. 

Различия между текстами первого и 
второго изданий монографии М.А. Потапова, 
А.И. Салицкого и А.В. Шахматова обусловле-
ны в первую очередь самом ходом событий в 
мировом хозяйстве в последнюю треть первого 
десятилетия XXI в. Соответственно, пополни-
лись данными за более поздние годы основные 
таблицы монографии. Вместе с тем, внесли 
свою лепту и определенные подвижки в обще-
теоретических представлениях в мире и в Рос-
сии о факторах экономического роста, прямо 
связанные с реальной практикой современного 
развития Китая и отчасти Индии3. В главе 3 па-
раграф «Накопление, занятость и потребление» 
(изд. 1-е) был преобразован в «Технологии, за-
нятость и потребление». А в главе 5 «Страны 
Азии в мировой экономике» параграф из изда-
ния 2008 г., посвященный азиатскому финансо-
вому кризису 1997–1998 гг., был заменен на 
более общий раздел «Кризисы и антикризис-
ные меры». 

Глава 1 второго издания монографии 
пополнилась полезными таблицами «Урожай-
ность зерновых и внесение минеральных удоб-
рений в странах Азии в первом десятилетии 
XXI в.» (С. 41) и «Удельный расход энергоре-
сурсов и выброс СО2 в 2008 г.» (С. 50). 

В главе 2 привлекает внимание по-
пытка вычленить ряд конкретных моделей раз-
вития азиатских стран. Авторы выделяют в от-
дельные категории страны—нефтеэкспортеры, 
торгово-промышленные анклавы (Гонконг, 
Сингапур и с оговорками Дубай и Макао), 
«японский путь» и повторившее его в основ-
ных чертах развитие группы «новых индустри-
альных стран». Целый ряд самостоятельных 
моделей был порожден индустриализацией 
крупных аграрных стран. Можно согласиться с 
выводом монографии, что «индустриализация 
Азии во второй половине ХХ в. стала яркой 
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страницей экономической истории мира» 
(С. 77). Справедливо и финальное заключение 
главы 3: «Несмотря на переход ряда стран Азии 
к активной сервисизации экономики, индуст-
риализация в этой части света продолжается» 
(С. 92). Представляется, что именно этот фак-
тор сыграл определяющую роль в формирова-
нии устойчиво более высокой динамики эконо-
мического роста в Азии по сравнению с США 
и Европой в последние полтора десятилетия. 

Глава 3 открывается анализом нормы 
накопления и инвестиций в экономический 
рост. Пополнены данными за 2006–2010 гг. 
важные для понимания существа дела таблицы 
о годовых темпах прироста ВВП, норме накоп-
ления и норме сбережений в 20 странах Азии 
(плюс Австралия и Россия). Введена новая таб-
лица о капиталоемкости роста в Азии. Что ка-
сается вывода авторов «о более высокой ре-
зультативности капиталовложений в целом» в 
Азии по сравнению с развитыми странами 
(С. 101), то формально он правилен, поскольку 
подтверждается данными о требуемом удель-
ном приросте инвестиций в расчете на прирост 
единицы ВВП. Однако, на наш взгляд, ограни-
читься здесь простой констатацией недоста-
точно. Явно требуется хотя бы самое общее 
объяснение причин этого феномена, среди ко-
торых — различия в структуре экономики, бо-
лее высокие оплата труда и социальные отчис-
ления в развитых государствах. 

Соглашаясь с критикой авторами 
«слишком высоких показателей нормы накоп-
ления» в связи с их способностью «вызвать не-
достаток потребительского спроса в экономике, 
проблемы с реализацией продукции» (С. 105) 
полагаю, вместе с тем, необходимым особо 
подчеркнуть и такой принципиально важный 
момент, как создание в ряде стран избыточных 
производственных мощностей. В Китае данный 
фактор в последние годы выступает весомой 
материальной основой его активной экспансии 
на зарубежных рынках приобретения энерго-
носителей и сырья и сбыта готовой продукции. 

Разделы главы 3 о концентрации ка-
питала и научно-техническом прогрессе дают 
неплохое представление о процессах, происхо-
дящих в этих сферах в азиатских государствах. 
В то же время, на мой взгляд, эти разделы нуж-
даются в большем обновлении, чем это было 
сделано во втором издании монографии по 
сравнению с первым. В частности, не нашла 
отражения задача превратить КНР в государст-
во инновационного типа, поставленная в 
2006 г. в Программе научно-технического раз-
вития Китая до 2020 г. Видимо, здесь жела-

тельна более активная работа с первичными 
китайским источниками и многочисленными 
прогнозами развития мировой экономики, поя-
вившимися в последние годы. 

В главе 4 рассмотрен широкий ком-
плекс сложных на практике и остающихся дис-
куссионными в теории проблем, связанных с 
эволюцией роли государства в экономике стран 
Азии. В их числе либерализация управления 
народным хозяйством в целом, масштабы при-
ватизации, функции планирования и промыш-
ленной политики на различных этапах разви-
тия, взаимоотношения государства, рынка и 
монополий, борьба с инфляцией, политика ва-
лютного курса. Текстуальное изложение мате-
риала подкреплено весьма информативными 
статистическим данными, среди которых хотел 
бы выделить таблицы о росте потребительских 
цен (С. 143) и об изменении валютного курса 
(С. 154) стран и территорий Азии в 2000–
2009 гг. Авторы осторожно прогнозируют со-
хранение тенденции усиления государственно-
го перераспределения в Азии, видя в этом важ-
ный фактор экономического роста (С. 159). 

Обновленная глава 5 пополнилась по-
лезными таблицами о доле отдельных стран и 
групп государств в мировом экспорте и импор-
те товаров (С. 171) и об изменении мировых 
цен на сырье за период 2000–2010 гг. (С. 172). 
Можно приветствовать и предпринятую авто-
рами попытку проанализировать, какие типы 
стран больше других страдают от китайской 
экспортной экспансии. Она созвучна мировым 
тенденциям: с 2010 г. исследовательские струк-
туры журнала «Economist» начали рассчиты-
вать и анализировать «индекс китаезависимо-
сти», правда, в основном не для стран, а для 
транснациональных корпораций, ведущих опе-
рации с Китаем. 

На фоне достаточно обстоятельных 
разделов о прямых иностранных инвестициях и 
экспорте капиталов и услуг описание влияния 
кризиса 2008–2009 гг. на страны Азии и их ан-
тикризисных мер (С. 193–194) выглядит из-
лишне лапидарным. 

Добротный материал главы 6 вполне 
можно рассматривать как базовое справочное 
пособие по теме регионального экономическо-
го сотрудничества в Азии. Вместе с тем, про-
цессы в этой сфере идут столь динамично, что 
возник своего рода парадокс — наиболее за-
метно обновленная глава оказалась одновре-
менно и наиболее отставшей от современной 
событийной канвы. Это, впрочем, не влияет на 
справедливость ряда сделанных авторами вы-
водов. Один из важнейших для нас состоит в 
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том, что «российская экономика… не встроена 
в производственно-финансовую схему сотруд-
ничества в регионе. Ее роль ограничивается 
топливно-сырьевыми поставками в обмен на 
готовую продукцию… Такое состояние взаимо-
действия России, Китая и США в Восточной 
Азии может вполне устраивать Китай, с ого-
ворками — США и не может устраивать Рос-
сию» (С. 207). Будем надеяться, что саммит 
АТЭС во Владивостоке дал старт радикальному 
изменению данной ситуации. 

Авторы завершают монографию вы-
водом, что в результате активного участия в 
процессе экономической регионализации «ази-
атские государства существенно укрепили кол-
лективные и индивидуальные позиции в миро-
вой экономике, повысили возможности проти-
востоять кризисам» (С. 235). С этим, безуслов-
но, нужно согласиться. 

Вместе с тем, вопрос о том, насколько 
динамичным будет экономический рост в Азии 
в долгосрочной перспективе, остается откры-
тым. Не секрет, что до недавнего времени 
большинство азиатских государств, особенно 
такие развивающиеся страны-гиганты, как Ки-
тай и Индия, продвигались вперед, что называ-
ется, налегке, обременяя себя социальными 
расходами по минимуму. Так, в Китае доля рас-
ходов на социальную защиту населения в 

2008 г. составила 4,7% ВВП, тогда как в стра-
нах ОЭСР — 15,2%4. Далее так продолжаться 
не может. Серьезные дополнительные затраты, 
неизбежно снижающие темпы экономического 
роста, требуются и на защиту окружающей 
среды. На мой взгляд, экономическое лидерст-
во Азии в мире в обозримом будущем не явля-
ется уже предрешенным. В данном контексте 
заслуживают внимания прогнозы Азиатского 
банка развития в докладе «Реализация века 
Азии» (2011 г.), согласно которым среднегодо-
вые темпы прироста ВВП в Азии в период 
2011–2020 гг. составят 5,8%, а в 2021–
2030 гг. — 5,2% по сравнению с 4% и 3,9% по 
миру в целом. Доля стран Азии в приросте ва-
лового мирового продукта вырастет с 55,7% в 
2010-е гг. до 59,3% в 2020-е гг. При этом, одна-
ко, доля Азии в мировом валовом продукте 
достигнет, соответственно, 33,5% в 2020 г. и 
38,9% в 2030 г. (в т.ч. Китай 20%, Индия 10%, 
АСЕАН 5%), то есть лидером мировой эконо-
мики Азия в целом по-прежнему еще не будет5. 
Так что Европу и Америку явно рано списы-
вать во второй эшелон. 

Полагаю, что развертывающийся в ми-
ровом хозяйстве новый тур конкуренции веду-
щих центров силы за лидерство найдет всесто-
роннее отражение в следующих работах М.А. 
Потапова, А.И. Салицкого и А.В. Шахматова. 
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