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Памяти академика
М.Л. Титаренко

/

«Китаеведы призваны расширять 
взаимопонимание, поле сотрудничества и 

взаимодействия России и Китая»

А.В. Виноградов: Михаил Леонтьевич, Вы занимались китайским языком, 
становились китаеведом, готовились к поездке и, наконец, прибыли в Китай. Каковы 
были Ваши первые впечатления от изучаемой страны?

МЛ. Титаренко: Впечатлений было много. Первое среди них было таково, что 
я приехал к очень близким друзьям, которые любят нашу страну. Я это почувствовал по 
улыбкам, объятиям, приветствиям, желанию помочь. Причем делалось это с достоинст
вом — не услужить, а именно помочь. Это было во всем, начиная с еды, заканчивая уче
бой, решением элементарных бытовых вопросов.

Второе, что бросалось в глаза — это страна великой культуры, в которой есть и 
самое простое, очень скромное и бедное и есть неповторимо величественное, кажущееся 
нам экзотикой. Сочетание величественности и такой, я бы сказал, простоты, обыденно
сти, изысканность культуры, дворцы, стены, храмы, парки и очень обыденная скромная 
жизнь. И люди признают этот факт и чувствуют себя комфортно.

Эти два впечатления остались у меня до сих пор как самые яркие. Поэтому, когда 
наши отношения начали портиться, я неизменно говорил, что это «зигзаг». Исторически 
сложилось так, что в нынешних условиях, в нынешней сизуации мы идем в одной упряж-

Невосполни.мую утрату понесли в феврале 2016 г. российское востоковедение и 
отечественная синология. Ушел из жизни выдающийся востоковед, китаевед, глубокий 
знаток китайской традиционной мысли и духовной культуры, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации, председатель Общества российско-китайской дружбы, 
академик Российской академии наук Михаил Леонтьевич Титаренко.

На протяжении трех десятилетий М.Л. Титаренко возглавлял ведущее научное 
учреждение нашей страны по изучению проблем Китая. Японии, Корейского полуостро
ва, АТР, деятельности ШОС и других региональных формирований — Институт Дальне
го Востока РАН. Многие годы он был бессменным членом редколлегии нашего журнала.

Михаил Леонтьевич не дожил двух месяцев до своего 82-летия. Ниже публику
ется не печатавшееся ранее одно из его последних интервью, которое около года назад, в 
апреле 2015г. накануне дня рождения он дал руководителю Центра политических иссле
дований и прогнозов ИДВ РАН, члену редколлегии журнала «Проблемы Дальнего Вос
тока», доктору политических наук Андрею Владимировичу Виноградову.
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ке, мы можем меняться местами, кто впереди, а кто сзади, но телегу мы везем одну, бремя 
мы несем одно. Мы были впереди, они были сзади, теперь они впереди, мы рядом.

В 1958 г. я закончил спецфакультет китайского языка и начал изучать китайскую 
философию на философском факультете Пекинского университета. Однако в июне 
1958 г. по указанию председателя Мао факультет был направлен учиться философии у 
крестьян. Я был единственным иностранным студентом, кто вместе с китайцами отпра
вился в деревню.

Должен сказать, что я принял правильное решение, что поехал в деревню вместе 
с китайскими студентами, увидел трудную сельскую жизнь, китайскую реальность. Я 
как бы был допущен в глубинный, внутренний слой китайской культуры, который для 
всех иностранцев обычно закрыт, но мне приоткрыли двери и прониклись ко мне дове
рием, и я старался не злоупотреблять этим доверием, а оправдать его. Там я увидел 
жизнь Китая изнутри, окунулся в нее.

В результате Вы стали дипломированным китаистом, Ваша квалификация 
была подтверждена китайским дипломом. Ощутили ли Вы какую-то внутреннюю 
связь с Китаем? Как складывалась Ваша дальнейшая судьба китаеведа?

Мое первое приобщение к Китаю возникло в годы ранней юности. Я был вовле
чен в патриотический подъем, покорен революционной романтикой, высокой мечтой, ко
торые господствовали среди советской молодежи в годы войны и спустя несколько лет 
после нес, опа перекликалась с революционной романтикой Китая. Это мне было одина
ково близко и понятно, я восхищался этим героизмом.

Когда создавались народные коммуны, я поначалу тоже был в восторге, разделял 
всеобщий энтузиазм китайцев, спрашивал себя, почему мы так медленно идем. Ведь что
бы ответить на китайские упреки в том, что Советский Союз ползет к социализму, наши 
лидеры придумали сначала программу построения коммунизма к 1980 г.. а потом «зре
лый социализм», «перезрелый» социализм и т.д. Толчок этим изысканиям дал Китай. До
кументы XXI и XXII съездов об ускоренном строительстве коммунизма были спровоци
рованы Мао Цзэдуном. Мы коммунизм построим к 1980-м годам.— заявил тогда 
Н.С. Хрущев. Это был ответ на «большой скачок», народные коммуны и обвинения, что 
СССР «плетется к коммунизму». В этом смысле леваческие идеи Мао Цзэдуна оказали 
негативное влияние на политику советского руководства и всего социалистического лаге
ря. Политика стала обгонять реальные возможности страны, ставились задачи, для реше
ния которых страна не располагала материальными ресурсами.

Дальнейшее мое «хождение в Китай» было связано с поисками понимания, по
чему в Китае происходят те или иные события, почему китайцы так поступают, как соот
нести китайскую культуру и политику с нашей культурой и политикой...

Я стал востребованным человеком как специалист по изучению идей Мао Цзэду
на, по связям современной идеологии с традиционной. В 1962 г. в марте я по собствен
ной инициативе написал длинную записку о том. каковы истоки идей Мао Цзэдуна, и как 
в Китае трактуют соотношение этих идей с марксизмом в моем личном понимании. За
писка носила объективный характер. Ес смысл был в том, что в Китае происходит подтя
гивание марксизма к его объективным потребностям, к его культуре и образу мышления; 
идет поиск ответов на вопросы, на которые в условиях китайской практики, китайских 
реалий марксизм ответов не давал. Главная идея состояла в том, чтобы понять специфи
ку страны и уровень ее развития, понять, что существующие отклонения диктуются не 
злой волей кого-то, а самой жизнью.

В.А. Кривцов прочитал мою записку и отправил се в Пекин послу. Как мне ска
зали, посол Степан Васильевич Червоненко всю мою записку исчертил, приказал перепе 
посольским шрифтом и отправил с сопроводительным письмом лично Ю.В. Андропову. 
Потом в архиве мне ее показали, она также была изрисована синим карандашом, вопро
сами, подчеркиваниями, замечаниями: «откуда это взято?» и т.д.
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Получается, что за три года от романтизма, который господствовал, когда 
все начиналось, Вы отошли и смогли посмотреть на ситуацию по-другому, как бы со 
стороны. Что повлияло на изменение Ваших взглядов за три года?

Конечно, я видел ту трагедию, которую переживал Китай. Под окнами нашего 
Генконсульства останавливались джонки голодных людей. Я возвращался из города, ис
пытывая большое потрясение от вида голодающих и нищих.

Одна из причин трагедии, которая потом произошла в советско-китайских отно
шениях в 60-70-е годы прошлого века, была связана с несовпадением двух мировоззре
ний, формировавшихся под влиянием разных уровней развития СССР и КНР, непонима
нием лидерами двух стран той, казалось бы, простой истины, что социализм на отсталой 
экономической и культурной базе построить нельзя.

Заслуга Дэн Сяопина в том, что он осознал, что в ходе «большого скачка» и 
«культурной революции», построить бедный социализм невозможно. Он заявил: «Китай 
находится на самой низшей стадии создания социализма». Этого понимания тогда не бы
ло. И у нас, и у них было другое: дескать, можно построить социализм, минуя стадию ка
питализма. Так появилась «теория» некапиталистического пути развития, который якобы 
приведет к социализму. Главными вдохновителями этой теории были Б.Н. Пономарев, 
Р.А. Ульяновский. Потом появилось много теоретиков т.н. «некапиталистического пути 
развития». На основании ленинского высказывания о том, что путем политической моби
лизации, политических и идеологических воспитательных средств можно перепрыгнуть 
в этап развитого капитализма на основе идеи Маркса о том, что русская община содер
жит в себе элементы, аналогичные организационным структурам социализма, нашими 
теоретиками была выдвинута концепция некапиталистического пути развития, которая 
нанесла колоссальный ущерб. Она давала идеологическую базу, идеологическое основа
ние для особой политики в отношении Монголии, наших среднеазиатских республик, 
для особых отношений с Китаем, Вьетнамом, Индией, рядом стран Африки и Латинской 
Америки. Политика и экономика подменялись идеологией, экономика, социально-эконо
мические реалии подменялись идеологическими формулами и получилось так, что гово
рили «марксизм», «ленинизм», «диалектический материализм», а на деле получился са
мый настоящий субъективный идеализм и волюнтаризм. Идеологические формулы ока
зывались первичными, а экономика подгонялась под эти формулы. Они критиковали 
Хрущева, хотя делали то же самое.

Так начали строить «социализм» в средневековом Афганистане, в Анголе, Эфио
пии и т.д. У классиков давно было сказано, что социализм — это высшая стадия разви
тия общества, когда развитие материальных сил, науки, культуры отвечает высшим кри
териям, создано изобилие материальных и духовных ценностей. А китайские крестьяне 
были вынуждены жить на подножном корму, на 60 юаней в год. Успехи первого десяти
летия вскружили Мао Цзэдуну голову. Он объявил: «много людей, много сил» («жэнь 
до, лилян да») — используя простую физическую силу, можно совершать чудеса. Поэто
му в философии появился лозунг «сян дэ дао, цзо дэ дао» — «если возникла идея, то се 
можно реализовать». Ведь материя первична, сознание вторично, раз подумал, значит, 
материя дала сигнал. «Ты просто не готов это сделать, но ты должен быть готов». «Мно
го, быстро, хорошо и экономно» — («до, куай, хао, шэн») — это философия действия. 
Это было желанием и мечтой вырваться из многовековой нищеты, отсталости в стране с 
древнейшей культурой, которая еще два столетия назад была первой в мире. В глазах ки
тайцев это не просто история, это сегодняшний день, история актуальна и она давит, даст 
прецедент и толчок. «Как так получилось, что Китай отстал и стал полуколонией? Вино
ваты японцы, виноваты иностранцы, виноваты те, другие, а тут еще советские говорят 
“о каком-то” научном социализме. СССР не идет, а плетется к коммунизму, полагали 
идеологи маоизма, мы же в Китае все сделаем намного быстрее».
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Это традиционные амбиции. То, что Си Цзиньпин сейчас говорит о возрождении 
величия страны, линии на построение великого могучего процветающего Китая, вклю
чая культуру, — все эти лозунги были и тогда, но тогда не было никакой материальной 
основы, а сейчас она есть. Китай стал державой № 2. На строгой научной основе Китай в 
ходе реформ совершил настоящий, грандиозный «большой скачок».

«Начальный этап социализма»— это открытие. Тезис Дэн Сяопина о том, что 
Китай находится на самом начальном этапе социализма, сдерживает леваческие настрое
ния. По сути же, эта концепция представляет собой конвергенцию прогрессивных с исто
рической точки зрения качеств капиталистической системы и идей социальной справед
ливости социализма.

Вы долгое время учились и работали в Китае. Вы один из немногих совет
ских людей, кто имел возможность наблюдать события «большого скачка» и «куль
турной революции» изнутри. Как Вы оцениваете события того времени с точки зре
ния сегодняшних китайских успехов?

Если говорить о «большом скачке», то как и «культурная революция», это крайне 
леваческий, волюнтаристский подход к процессу исторического развития. Сторонники 
такого подхода полагали, что историю можно подгонять плеткой, раскручивать как юлу. 
После 1956 г. у Мао Цзэдуна в результате нахождения КНР в позиции «младшего брата» 
и ситуации сплошной блокады со стороны Запада произошел перелом в сознании. Он 
стал считать, что Китай благодаря своим размерам и огромным людским ресурсам сам 
сможет решить свои проблемы.

Это была абсолютизация силы волевого решения. Проявились не просто край
ний волюнтаризм и субъективизм, но национализм в форме китаецентризма и абсолюти
зация фактора долговременности и богатства китайской культуры. Некоторые китаисты 
полагают, что Китай идет вперед и осмысливает все, что он делает сегодня, через посто
янные обновления и переосмысления своей истории, идет как бы «спиной вперед». В 
чем сила китайского образа мышления? Китай может встать на путь, который в данный 
момент соответствует только его текущим, сиюминутным интересам, но с точки зрения 
главной тенденции истории, стратегии, Китай очень редко допускает ошибки. Здесь Ки
тай непоколебим.

«Большой скачок» и «культурная революция» с точки зрения текущей полити
ки — это огромная трагедия, но вместе с тем надо видеть, что это этапы поиска правиль
ной линии, это была плата за выработку той стратегии, которая способна мобилизовать 
все общество на решение актуальных задач подъема страны. Какая задача у «большого 
скачка»? — поднять, у «культурной революции»? — поднять, уничтожить все то, что ме
шает. Ошибочные методы были проверены практикой и отброшены. Если бы не было 
этих испытаний, то развитие Китая не было бы столь успешным. Чем больше Китай стра
дал, тем больше энергии он вложил для того, чтобы заполнить этот пропуск времени.

В этом смысле призыв Си Цзиньпина не противопоставлять первое 30-летие раз
вития КНР второму 30-летию, т.е. этапу реформ, имеет глубокий смысл. Заслуга новых 
постмаоистских лидеров КНР в том, что они из «большого скачка» и «культурной рево
люции» смогли извлечь серьезные уроки. Важный урок — решать те задачи, для которых 
можно максимально мобилизовать внутренние и внешние резервы.

Но у меня складывается впечатление, что наши китайские друзья, с одной сторо
ны, правильно делают упор на максимальное использование этих внешних факторов, но 
вместе с тем несколько их переоценивают. Это особенно хорошо видно на примере поли
тики открытости. Нельзя не обратить внимание на то, что чрезмерная открытость может 
раскрыть шлюзы для внешней культурной и идеологической экспансии. Культурная экс
пансия размывает национальную идентичность элиты. Чисто китайская система нравст
венно-культурных, исторических ценностей может быть поставлена под угрозу размыва
ния и ослабления виртуальными ценностями Запада. Ведь принятие этих сомнительных,
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но «удобных» ценностей масскультуры и комфорта, расслабленности не требует волевых 
усилий. Погружение значительной части китайской интеллигенции, элиты в виртуаль
ную культуру, которая базируется, прежде всего, на западных ценностях потребительства 
и эгоизма, отрыв ее от национальных корней — это очень опасная тенденция, порождае
мая глобализацией и культурной идеологической экспансией Запада.

Как эти внутренние изменения в Китае отразились тогда на советско-ки
тайских отношениях? Какие ошибки были допущены руководством СССР и КНР в 
тот период? Можно ли было их избежать?

В 1969 г. по инициативе Мао Цзэдуна была организована военная провокация на 
пограничном острове Даманский. Дальнейшие события свидетельствовали, что это было 
сделано для того, чтобы показать и китайскому народу и американцам (а расчет был пре
жде всего на них), что СССР — враг и Китая, и США, что советско-китайский Договор о 
союзе, дружбе и сотрудничестве 1950 г. — пустая бумажка. Мао решил организовать во
енную акцию, чтобы, по его словам, «пощупать зад у тигра», но так, чтобы это не спро
воцировало большую войну. Военные исполнили. Потом они решили ее повторить, пото
му что, с их точки зрения, первая прошла недостаточно убедительно, и организовали вто
рую провокацию в Казахстане в районе Жаланашколя, но там после Даманского была по
вышена бдительность. Примерно 3 тыс. китайцев были сожжены новейшей системой 
залпового огня, в живых остался всего один человек и тот сошел с ума.

Полагаю, что отсюда начало расти дело Линь Бяо: быть с американцами или ид
ти своим путем, не провоцируя СССР. Линь Бяо был ближайшим, вернейшим сподвиж
ником Мао, тем не менее, был китайцем, китайским патриотом-националистом и полно
стью поддерживал все антиамериканские декларации председателя Мао, но когда он уви
дел, куда председатель Мао ведет дело, он, как полагают, мог сказать: «Председатель 
Мао, мы выполнили Ваше указание 1964 г. о том, чтобы превратить советско-китайскую 
границу в сплошную кровоточащую рану. Мы ее превратили, организовали события на 
Чжэньбаодао (Даманский) и в районе Жаланашколь. Мы все сделали. Но я должен Вам 
доложить, что Народно-освободительная армия по своему вооружению не готова к пол
номасштабному противоборству с советской армией».

Американцы просчитали эту ситуацию и намерения Мао. Г. Киссинджер передал 
китайцам сфабрикованные ЦРУ «секретные документы» о том, что Советский Союз яко
бы собирается нанести превентивный атомный удар по Синьцзяну, по китайским ядерным 
центрам. Это была крупная американская провокация. После этого последовал приказ 
Мао Цзэдуна «глубже рыть туннели, запасать зерно, готовиться к войне», «не бояться 
трудностей, не бояться смерти». Линь Бяо стало известно, что готовится визит Р. Никсона. 
Он и его люди были готовы этому помешать. Стало ясно, что Линь Бяо и группа военных 
не разделяют намерения председателя Мао объединиться с США против СССР.

Мао Цзэдун тогда находился с точки зрения здоровья в очень плохой форме, 
врачи сделали все, чтобы привести его в такое состояние, чтобы он мог хотя бы 30 ми
нут побеседовать с Р. Никсоном. Они беседовали почти час. После того как Р. Никсон 
ушел, Мао Цзэдуна вывели, так как он сам не мог выйти из кабинета. Это из воспомина
ний его окружения.

Во время визита Р. Никсона Мао Цзэдун фактически предложил заключить уст
ный китайско-американский альянс против Советского Союза. Тогда советское руково
дство очень серьезно отнеслось к опасностям, которые могли вытекать из этого альянса. 
Москва была вынуждена пересмотреть все планы развития народного хозяйства. Планы 
повышения благосостояния были отложены, и все силы были сосредоточены на созда
нии ракетно-ядерного паритета с США и укреплении восточных рубежей, были усиле
ны вооруженные силы на Дальнем Востоке, серьезно укреплены границы. Монгольские 
друзья попросили ввести советские воинские подразделения для размещения вдоль гра
ницы с Китаем.
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В конце 1970-х — начале 1980-х годов Советский Союз в кратчайший срок в ко
лоссальном напряжении (в этом огромная заслуга нашей оборонной науки) установил 
военный ракетно-ядерный паритет с Америкой. Бремя Советский Союз взял на себя 
столь тяжелое, что долго выносить его не смог. СССР переживал тяжелейший внутрен
ний кризис. Поэтому, когда я выступаю в Китае, я всегда говорю: дорогие китайские дру
зья, в том, что рухнул Советский Союз, есть и вклад председателя Мао. Американцы 
вместе с Мао втянули СССР в непосильную и изматывающую гонку вооружений.

Американцы в полной мере воспользовались открывшимися для них возможно
стями в разностороннем сотрудничестве с Китаем. В течение всего этого времени они 
прилагали немалые усилия для создания разветвленной проамериканской прослойки 
влияния, своеобразной «мягкой силы» внутри Китая, чтобы воспитать огромную массу 
интеллигенции в духе американской системы ценностей. Надо признать, что США нема
ло преуспели в этом. Эта прослойка обладает немалым влиянием среди интеллигенции в 
деловых и государственных структурах.

Американцы пошли на создание системы экономической взаимозависимости. 
Вот ответ, почему крупные китайские частные компании и фирмы не делают инвестиций 
в Россию. Отговорки о том, что в России законодательство не такое совершенное, что 
российские бизнесмены ненадежные партнеры — это все слова. Но, например. Германии 
это не мешает, не мешает и Голландии, и Финляндии, а китайским крупным бизнесме
нам почему-то мешает. Потому что в Америку, в Европу, Африку, Центральную Азию 
идут их огромные инвестиции, они завязаны на западные рынки и банки. Политически и 
идеологически в Китае надеются, что Россия поможет им устоять перед угрозами со сто
роны США. Но экономически, по мнению крупных фирм. Россия — маргинальная стра
на. Я бы сказал, что тут у наших друзей проявляется двойной стандарт. Вот здесь в пол
ной мере появляется черта, которая присуща китайцам, которая гарантирует им успех в 
делах, но не гарантирует любовь и доверие партнеров. Циничный прагматизм, который 
очень хорошо обставлен красивыми фразами. В последние годы руководства Председате
ля Ху Цзиньтао появился новый термин — «взаимный выигрыш». Председатель Си 
Цзиньпин решил облагородить этот прагматизм красивой нравственно-идеологической 
конструкцией о великой китайской мечте, о возрождении Китая в сотрудничестве с дру
гими народами. Идея взаимного выигрыша появилась не случайно. В этой формуле наи
более ярко проявляется прагматизм и азарт, присущие китайцам. Китайцы по своей при
роде очень азартны. Это глобальная политическая игра, отсюда и выигрыш, а не выгода. 
Это звучит для китайца более приемлемо, более соответствует его азартной натуре. Идеи 
о китайской мечте должны придать более глубокий и нравственно-возвышенный харак
тер политике Китая.

Вы сказали об ошибках китайского руководства в период 1960-х— начала 
1970-х годов. А у советского руководства были ошибки в этот период?

Были, конечно, и немало. Первая ошибка — это готовность пожертвовать нацио
нальными интересами ради красивой идеи. Причем основное бремя жертвенности возла
галось на русский народ и его славянских собратьев. Правящая прослойка страны жила в 
условиях, близких к коммунистическим. Им была непонятна степень тех трудностей, ко
торые переживал народ.

Постепенно произошел раскол между высшим руководством и остальной массой 
членов партии и населения. Они жили в разных измерениях. Поэтому, когда Б. Ельцин и 
прочие, используя демагогические лозунги, начали крушить эту структуру, никто не вы
ступил в ее защиту — такова была степень отчуждения массы от руководства страны. 
Цзян Цзэминь. Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин перед учеными китайской Академии обще
ственных наук ставили один и тот же вопрос: «Почему, когда Б. Ельцин запретил вели
кую Коммунистическую партию Советского Союза, никто не вышел ее защитить?» Ки-
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тайские ученые, идеологи в ответ на этот вопрос издали сотни книг, опубликовали тыся
чи статей и даже создали кинофильмы.

Хочу еще раз подчеркнуть: идея о том, что Китай находится на самой начальной 
стадии социализма, имеет очень важное значение для возвращения на путь реализма. Где 
создаются материальные и культурные предпосылки для перехода от капитализма к бо
лее справедливой общественной формации? В капиталистическом обществе. Это естест
венно-исторический процесс. Умение работать, понимать, что должное должно быть сде
лано и как оно должно быть сделано — качественно, конкурентоспособно, индустриаль
ная культура и технические навыки производства, технологическая дисциплина создают
ся и внедряются в трудовую культуру именно в условиях капиталистического общества. 
Ставя задачу построения социализма до конца XXI в., Китай вынужден одновременно 
ускоренно проходить этап капиталистического развития и создавать предпосылки для пе
рехода к полномасштабному строительству в будущем социализма. Это очень сложная 
проблема. Главные предпосылки для будущего социализма создаются конкуренцией, раз
витием науки и техники, совершенствованием банковской системы, максимальным раз
витием производительных сил, совершенствованием социальной системы, развитием 
науки и культутры. Здесь приоритет отдается изучению и применению опыта развитых 
капиталистических стран. А идеи социализма в это время приходится поддерживать 
идеологическими, организационными, политическими, социальными подпорками, обес
печением руководящей роли КПК. На деле лидеры КПК взяли и китаизировали идею 
конвергенции капитализма и социализма и негласно положили ее в основу политики ре
форм и открытости, курса на построение социализма с китайской спецификой.

Китай решал свои задачи, а бороться за социализм в Корее, во Вьетнаме, на Ку
бе, в Африке не хотел. Если он помогал вьетнамцам, то решал свои собственные задачи в 
отношениях с американцами. Когда мы говорили, что надо помочь вьетнамским товари
щам, и у нас единственный путь везти оружие и продовольствие через вашу страну, то 
китайцы соглашались, поезда с военной техникой во Вьетнам шли через Китай, а по до
роге грузы часто потрошились. Главное, что нам не удалось преодолеть, так это отбить 
тактику, которую хитро навязал Мао Цзэдун под таким красивым лозунгом «старший 
брат», «социалистический лагерь во главе с Советским Союзом». В результате у нас не 
было равноправных отношений. Советский Союз оказывал огромную материальную по
мощь, поставлял самое современное оборудование. Опыт нашего сотрудничества в 
1950-е годы в Китае считают «золотым веком» развития страны. Он отличается от любо
го опыта нынешнего сотрудничества Китая с другими странами тем, что западные стра
ны, включая Японию и США, передают только то, что у них с моральной точки зрения 
устарело. А у нас не было секретов. Яркий пример мне привел бывший в 1950-е годы ди
ректором Уралмаша, а в 1980-е годы Председателем Совета министров СССР Н.П. Рыж
ков. Когда был создан самый современный прокатный стан, самый мощный тогда в мире, 
за который потом разработчики были удостоены государственной премии, его сначала 
поставили в Китай, а только потом себе. Тогда многое так делалось.

Остановил эту практику Н.С. Хрущев, когда отношения начали терять взаимное 
доверие, только после того, как у высших руководителей двух стран появилась тень не
доверия, Н.С. Хрущев отменил соглашение о передаче образца ядерной бомбы, но к тому 
моменту основная технология создания бомбы уже была передана. Китайцы ей восполь
зовались и взорвали бомбу в день отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 г.

Помимо неучета собственных национальных интересов и китайской националь
ной специфики, еще одна ошибка была в том, что руководство СССР было убеждено, что 
Китай должен строить социализм советского образца.

Одна из причин советско-китайского конфликта состояла в том, что советское 
руководство в подходе к Китаю отошло от традиций евразийства, которое диктует уваже
ние интересов и выбора партнера, поиск гармонии, симфонизма отношений, понимание
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того, что различия являются позитивным фактором. Сторонники западничества считают 
западную культуру вершиной культуры и цивилизации. Они смотрят на других сверху 
вниз, западное — значит высшее, все остальное вторично.

Трагедия в наших отношениях возникла, когда евроиентристское высокомерное 
отношение к Китаю столкнулось с китаецентризмом Мао Цзэдуна. Мы в конце концов 
согласились, что мы — «старший брат», но при этом забыли, что есть такой арсенал ки
тайской культуры, который нам оставался недоступен, который надо изучать, за счет ко
торого можно обогатить себя, так же как китайцы обогащали себя за счет нашей культу
ры и культуры других западных и восточных стран. Неслучайно горбачевский призыв 
«войти в мировую цивилизацию» стал идеологической предпосылкой развала СССР.

Как Вы пришли на работу в ЦК КПСС?
В 1965 г. летом я приехал в Москву готовиться к защите диссертации. Через 

МИД мне передали указание приехать на Старую площадь, подъезд 3.
Со мной беседовал О.Б. Рахманин. Он сказал, что есть мнение пригласить меня 

на работу в отдел ЦК. «Вам оказывается большая честь и доверие», — сказал он. Мне 
был тогда 31 год. После успешной защиты диссертации я вернулся в Китай, собрал ве
щи, попрощался и поехал обратно в Москву. Моя жена Галина с сыном Андреем были 
уже в Москве.

Я работал с отделе ЦК с ноября 1965 по 5 июля 1985 г. Сначала был назначен ре
ферентом китайского сектора, когда заведующим сектором был О.Б. Рахманин (потом он 
стал первым заместителем заведующего отделом ЦК). Со мной вместе работали такие 
знатоки Китая, как В.И. Лазарев, Б.Т. Кулик, Р.Ш. Кудашев, Т.Р. Рахимов, В.И. Шабалин, 
В.И. Антонов, В.Я. Сидихменов, Б.А. Бородин и др.

Как складывалась Ваша судьба на новом месте работы?
Первое серьезное задание, которое мне было дано в отделе ЦК вместе с Отделом 

науки (Валентин Иванов) и Отделом информации (Г.С. Кюзаджан), было подготовить за
писку в Политбюро по поводу воссоздания Института китаеведения. Инициатива исхо
дила из нашего отдела. Эту идею активно поддерживали О.Б. Рахманин, Б.Т. Кулик, 
М.И. Сладковский. Существовавший ранее Институт китаеведения под давлением Мао 
Цзэдуна в конце 1950-х годов был закрыт, было закрыто и старейшее учебное заведе
ние — Институт востоковедения. Прекратил выходить журнал «Советское китаеведе
ние». В начале 1966 г. вышло решение Политбюро ЦК КПСС о создании в рамках АН 
СССР Института по проблемам современного Китая на базе Отдела истории Китая при 
ИЭМСС АН СССР, которым руководил С.Л. Тихвинский, а затем Л.П. Делюсин. Акаде
мии наук и Совету министров было поручено решить материально-финансовые и кадро
вые вопросы в связи с созданием этого института.

Поскольку ранее Мао Цзэдун критиковал китаеведение как «проявление коло
ниализма», а термин «китаеведение» толковался как стремление «вести», руководить 
Китаем, то Институту современного Китая было дано официальное название— Инсти
тут Дальнего Востока Академии наук СССР. Я присутствовал на заседании Президиума 
АН СССР, которое вел академик В.М. Келдыш. Это было в мае или в апреле 1966 г. 
В решении первоначально предусматривалось немало льгот для сотрудников Института 
Дальнего Востока, но позднее все нивелировалось. Признавалось, что китаеведение 
нельзя приравнять к европоведению в силу больших трудностей овладения китайским 
языком и особенностями Китая. Так или иначе, был создан большой, можно сказать, 
уникальный институт. Его задачей было научное обеспечение политики СССР в отно
шении Китая и соседних дальневосточных государств, изучение их истории, экономики, 
культуры, внешней политики для поиска путей улучшения отношений с Китаем и дру
гими нашими соседями. Кроме того, было принято решение во все посольства в круп
ных странах, с которыми у Китая имеются активные отношения, направить китаеведа, 
во всех правительственных организациях, которые занимаются поддержанием и разви-
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тием отношений с Китаем, на этих участках должны быть китаеведы. Этот принцип 
был введен тогда. Поэтому в США, Франции, Германии, в Азии, во всех соцстранах, во 
всех посольствах была учреждена специальная должность первого секретаря. Первона
чально планировалось, что представители будут браться из числа научных сотрудников 
Института Дальнего Востока, но потом поделили, и львиная доля досталась Институту 
экономики мировой соцсистемы. Эта система частично сохранилась до сих пор: Китаем 
должны заниматься китаеведы.

Михаил Леонтьевич, кого, на Ваш взгляд, можно считать китаеведом?
Китаевед— это человек, который владеет китайским языком, желательно нс 

только современным, но и вэньянем, т.е. древним китайским, осознает стержни китай
ской цивилизации, специфику китайской культуры, истории, национального самосозна
ния. способен анализировать стратегию и тактику, цели китайской политики. Мое убеж
дение, и не только мое, сводится к тому, что китайская философия — это ключ к понима
нию китайской культуры, китайской идентичности и политики Китая. Можно знать 
очень много событий, фактов, но слабо, односторонне понимать смысл того, что знаешь. 
Еще великий Мо Ди утверждал, что знание и понимание — это разные ступени позна
ния. Знания формируются с помощью восприятий, ощущений, память накапливает зна
ние разных фактов и впечатлений. Понимание, осмысление (у Мо Ди — люй) — это до
стижение с помощью логического анализа («ча» и «бянь») стадии мудрости, т.е. овладе
ние сутью полученных знаний. Этот уровень познания называется мудростью «чжи». 
Сейчас много статей и публикаций людей, которые из СМИ узнают фактуру: сколько Ки
тай чего-то производит и сколько в нем населения, даже знают, где находится Пекин, что 
в Китае есть Великая китайская стена, могут, путая звучание иероглифов, называть фа
милии руководителей. К сожалению, наши СМИ не учитывают того факта, что в китай
ском языке отсутствуют некоторые звуки, звукосочетания, присущие западным языкам, 
что порождает трудную проблему для транскрипции китайских терминов, имен и топо- 
мимов. Проблему усложняет наличие в Китае более десятка диалектов, которые сильно 
отличаются от официально признанного пекинского диалекта — путунхуа, который в 
старину на Западе называли «мандаринский язык», т.е. язык столичной бюрократии и 
просвещенных людей. К сожалению, наши «знатоки Китая» по Интернету часто в одном 
китайском слове допускают по нескольку ошибок. Самая адекватная пекинскому диалек
ту иностранная транскрипция китайского языка составлена в 40-х годах XIX в. русскими 
китаеведами Н.Я. Бичуриным и В.П. Васильевым, а затем уточнена Кафаровым (Палла
дием) и уже в советское время — академиком В.М. Алексеевым. Например, нельзя гово
рить и писать «Джоу Эньлай», ибо в китайском нет такого звукосочетания Дж, а есть 
Чж — Чжоу Эньлай. Нельзя писать «Дзяи Дзэминь» — можно и нужно: Цзян Цзэминь (в 
одном слове две ошибки), так как звукосочетания «Дз» в пекинском диалекте также нет. 
Нельзя повторять на русском английскую транскрипцию китайских имен, где твердость 
звучания согласных обозначается английским звуком «§». Поэтому в текстах, заимство
ванных с западных языков, имя Мао Цзэдуна ошибочно пишется «Мао Дзсдунг», «Дэн 
Сяопинг» и т.д. Знаменитый китайский политик, известный у нас в гуандунской транс
крипции как Сунь Ятсен, в пекинском варианте звучит как Сунь Чжуишань, также как 
Чан Кайши, — по-пекински Цзян Цзеши, знаменитые южные города Китая — Кантон и 
Гонконг по-пекински звучат как Гуанжоу и Сянган.

Китайская культура требует очень сосредоточенного внимания к мелочам, мно
гим тонкостям и нюансам, ускользающим от дилетантов. Китаевед — это человек, кото
рый знает и понимает главные цели и главную модель развития этой страны, особенно
сти ее культуры. Китаевед это только тот, кто может ответить на вопрос не только о том, 
что есть в Китае, а почему это есть и зачем это есть.

Китаевед должен понимать основные принципы существования Китая, его исто
рические основы, систему ценностей этого народа. Это самое главное. Знание деталей
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важно, но они меняются. Сегодня — одни, завтра — другие, а ценностные структуры, 
принципы Китая, на которых уже более пяти тысячелетий строится вся жизнь этой стра
ны, менталитет, восприятие внешнего мира, разумеется, тоже меняются, но их стержень, 
глубокая и прочная самоидентичность, специфичность меняются медленно. Перед ки
таеведами стоит задача расширить взаимопонимание и поле сотрудничества, поле 
взаимодействия наших культур, а значит, наших народов и государств.

В чем особенности китайской культуры и специфика профессии китаиста?
С моей точки зрения, Китай требует от китаиста полной самоотдачи, полного по

гружения в его культуру. Надо полностью отдаться ему, только тогда ты сможешь понять 
кое-что существенное в Китае. Китайская культура многослойная, закрытая, интроверт
ная. Лишь благодаря общению с западной культурой и, прежде всего, теснейшим контак
там с советской культурой, китайская культура, китайская интеллигенция восприняли 
элемент открытости. Так, китайская культура в отличие от японской стала полуоткрытой. 
Эта открытость и стала результатом китайско-советской дружбы, страданий и поисков 
китайской интеллигенции и усилий наших людей, которые работали в Китае с полной са
моотверженностью, с полной самоотдачей, не считались со временем. Они считали сво
им долгом отдать друзьям все то, что они знали, без всякой утайки.

На какие основные принципы китайской культуры, которые обязательны 
для понимания этой страны, Вы считаете нужным обратить внимание молодых 
китаеведов?

Я хочу сказать, что китаеведы в китайской культуре, китайской бытовой культу
ре видят вещи, которые присущи только китайцам и всегда будут присущи только китай
цам, точнее, ханьцам, но есть вещи, которые имеют общецивилизационное значение и 
которые достойны нашего изучения и заимствования. Это, конечно, трудолюбие, тща
тельность выполняемой работы, мелочей у китайцев нет — вещь, поступки, действия 
должны быть совершенны. В этом воплощается принцип китайского менталитета — сич- 
жи. Этот термин из двух иероглифов можно перевести на русский несколькими словами: 
тщательно, искусно, изысканно, мастерски, сделать с тончайшим искусством и изыском. 
Эта черта, с моей точки зрения, очень важна и достойна уважения. В этом нам стоит по
учиться у китайцев. Соединить достоинства нашей культуры, исключительную креатив
ность русского ума и умение изобретать нечто необычное, видеть решение той или иной 
задачи по-особому, найти особый взгляд и особый подход, если соединить с китайским 
умением доводить открытие до совершенства и практической реализации, то действи
тельно получится мощный синергетический эффект в развитии. Любую новую идею ки
тайцы стремятся довести до совершенства. У них в этом деле нет мелочей, все. что име
ет отношение к реализации идеи, они проверят, обсудят, причем проверят не только с 
точки зрения сегодняшнего дня, но и через прецеденты и опыт многотысячелетней куль
туры Китая.

Есть еще один момент. То, что нам китаистам, как мне кажется, надо внести в 
нашу культуру — это стимулировать сотрудничество, обмены, диалог в целом с китай
ской культурой, учиться умению извлекать и привлекать исторический опыт своей куль
туры, своего народа для решения сегодняшних проблем и проблем будущего.

В этом плане одна из причин советско-китайского конфликта, по-моему, заклю
чалась в том, что после 1940-х годов произошло игнорирование исторического опыта. 
Да, у нас в 1950-е годы сложились очень добрые, действительно братские отношения, мы 
оказывали большую помощь китайским товарищам, они были очень благодарны и по сей 
день нередко вспоминают это добрыми словами. Но мы забывали, на какие пласты исто
рии, исторической памяти народов накладывалась наша дружба. Себя Китай скромно 
объявил «младшим братом». Но у «младшего брата» история в пять раз длиннее, чем у 
«советского старшего брата», и в Китае не забыли, что в прошлом царская Россия от
нюдь не всегда была среди друзей Китая.
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II

Мы, например, критиковали Мао Цзэдуна за то, что он выдвинул в 1936 г. на VI 
пленуме ЦК КПК задачу китаизации марксизма, трактуя это как проявление национализ
ма, Но тогда это была попытка найти способ адаптировать к условиям страны заимство
ванные извне идеи. Мы не поняли этого и в Китае многие нс поняли. Позднее Мао Цзэ
дун эту идею довел до крайности. Он пришел от китаизации к китаецентризму, в этом 
была его глубокая ошибка. Но идея китаизации — это правильная идея, и она имеет все
общее значение. В том смысле, что коммунистические, современные идеи должны быть 
адаптированы, не просто переведены на национальный язык, а адаптированы к истории 
и к цивилизационным основам данного народа, данного государства, к уровню его соци
ально-экономического развития. Перевести на национальный язык — это не просто пе
ревести с русского или немецкого на китайский, но сделать эти идеи понятными всей 
культурной массе народа, чтобы они увязывались с главными тенденциями развития на
циональной культуры и решением стоящих перед страной проблем.

В этом смысле задача китаистов состоит в том, чтобы видеть особенности ки
тайской цивилизации, но эти различия не должны превращаться в камень преткновения 
на пути взаимодействия и диалога культур.

В наших отношениях с Китаем некоторые коллеги иногда говорят: русская куль
тура и китайская культура абсолютно разные. Это так и не так. Да, китайская культура 
обладает своей особой спецификой. Она исторически более массивная, особенно в неко
торых своих частях, она очень многоплановая, так же как и наша культура, но разные 
элементы этой культуры развиты по-разному, одни более развиты, другие менее развиты. 
Третьи имеются, как говорится, в скромном зачатке и не играют какой-то существенной 
роли. Видеть эти вещи, обогащать свою культуру другой культурой — это одно из при
званий китаеведа.

Почему я рассматриваю свое изучение Китая не просто как изучение, а как жиз
ненное служение? Я считаю, что я служу идее дружбы и взаимодействия народов Рос
сии и Китая. Я убежден, что только такое взаимодействие обеспечивает то, что Россия 
будет Россией, а Китай будет Китаем, что будет Китай и будет Россия как субъекты, как 
действующие акторы мировой истории и мировой культуры, и это будет очень долго. Ес
ли исходить из исторического опыта, могут возникнуть проблемы, но очень много будет 
зависеть от поведения России.

Китай не будет инициатором конфликта. Исторически Китай никогда не был 
инициатором крайне конфликтных ситуаций. Его позиция чаще всего была реактивной. 
Китай может не обратить внимание на какие-то действия, он может терпеливо ждать, на
капливать претензии, это они умеют. Китай определяет, что главное, а главное — это бла
гополучие своей страны и народа. Если то, что происходит, в это не укладывается, зна
чит, это или случайно, или результат ошибки. Отношение Китая с другими партнерами 
можно уподобить двум гвоздям в старой кассе: для приходных (добрые дела) и расход
ных (недружественные действия) чеков. Сделал ошибку или обидел китайца — чек нака
лывается на один гвоздь без всякой видимой реакции. Чеки о хороших делах фиксируют
ся на другом гвозде. У китайцев очень глубокая и долгая историческая память, они пом
нят и добро, и зло. И вот приходит момент подведения баланса. Китайцы благодарный 
народ, но за причиненное зло и обиды надо добиваться отпущения грехов. Когда М. Гор
бачев в мае 1989 г. приехал в Пекин, то Дэн Сяопин провел подведение итогов заслуг и 
грехов советского руководства в отношении Китая. При этом он исходил из главного, а 
главное — нормализовать двусторонние отношения. Это очень важно.

Если анализировать позицию Китая в отношении Советского Союза, то следует 
различать официальную позицию, внедренную пропагандой в народное сознание, и са
мостоятельное самосознание китайцев. О т.н. «советском ревизионизме» народ узнал от 
своих властей, а сам он своими собственными глазами в течение 10 лет видел только до
брые дела: построенные заводы, самоотверженную работу наших специалистов, защиту
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прав Китая на международной арене, помощь в преодолении эмбарго Запада против Ки
тая. У старшего поколения в памяти и наши герои — летчики-добровольцы, защищав
шие небо китайских городов от японских агрессоров в конце 1930-х годов.

Вы думаете, это сейчас осталось?
Конечно, осталось в памяти старшего и среднего поколения китайцев.
Это поколение уже ушло или уходит.
Да, но оно еще есть, хотя и уходит. Среди них к власти приходят такие деятели, 

как Цзян Цзэминь, Ли Пэн, Ху Цзиньтао и даже Си Цзиньпин. Многие китайские деяте
ли старшего поколения любят русские песни и советскую литературу. Председатель Си 
Цзиньпин на встрече с группой российских китаеведов в 2012 г. в Москве с большой теп
лотой вспоминал, что в годы своей юности он испытал большое духовное влияние про
изведений советской и русской литературы, русской культуры. Особо он упомянул «По
весть о Зое и Шуре», роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, стихи Некрасова, «Как 
закалялась сталь» Н.А. Островского, роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия».

В период «культурной революции» я каждый год приезжал в Китай. В Шанхае я 
жил в гостинице «Цзинцзян», где Цзян Цин в 1965 г. проводила совещание по вопросам 
культуры, готовя «культурную революцию». Спускаясь вечером в ресторан, я с удивлени
ем слушал игру оркестра, живую музыку — советскую 40-50-х годов, народные русские 
песни в оркестровом исполнении. Это было в 1967 г. в разгар «культурной революции». 
«Синий платочек», «Катюша». Почему? А потому, что этот оркестр работал, когда здесь 
жили советские специалисты. Он другой музыки не знал, европейской музыки он не 
знал, она была объявлена «гнилой». А исполняемая им советская музыка «китаизирова
лась». Весь вечер китайцы танцевали под русскую музыку, никто не пел, поэтому мало 
кто знал, что это русская музыка— музыка и все. Вот и сейчас я приезжаю в Китай, 
встречаю моего друга профессора Чжу Цзяму, а он пытается называть меня «старшим 
братом». Я возражаю и говорю: Ну какой я «старший брат»? Это понятие, формула сидит 
в голове у китайца. У Мао Цзэдуна эта формула преследовала другую цель: «бить по го
лове...», а народ воспринял это выражение как проявление уважения к близкому другу, 
который был готов поделиться всем.

Очень важно знать и понимать историю всех этих перипетий. Они напоминают 
нам о политике царской России, действия которой не всегда были добром для Китая. 
Наши великие китаисты Н.Я. Бичурин, В.П. Васильев, С.М. Георгиевский, Палладий 
с огромной симпатией рассказывали о великой и загадочной китайской цивилизации, 
трудолюбии китайского народа. Конечно, в политике царизма в отношении Китая было 
и другое, присущее молодому, поднимающемуся капитализму. Но в XX в. все это ушло 
в прошлое.

Что, на Ваш взгляд, самое главное для понимания Китая?
Опыт отечественной китаистики и истории от В.М. Алексеева, А.А. Петрова, 

Н.И. Конрада, С.Л. Тихвинского. М.Ф. Юрьева, которые жили в Китае, любили и любят 
Китай, говорит, чтобы не китаизироваться, не стать эпигоном, а такие люди тоже есть 
среди китаистов, ученый должен знать свою культуру, должен сохранять свою идентич
ность, уметь сочетать свою русскую идентичность с китайской, с пониманием и проник
новением в принципы китайской духовной и политической культуры, видеть общее и ви
деть различие и учиться заимствовать все лучшее из этой культуры, способствовать на
лаживанию настоящего конструктивного диалога двух культур, найти общность, общий 
язык, общую платформу, войти в резонанс с китайской культурой. Для китаиста очень 
важно понимать, что Китай нс просто великий сосед, а осознавать, что добрые отноше
ния и сотрудничество с Китаем являются гарантией благополучия и процветания обеих 
стран. Необходимо иметь в виду, что различия, которые существуют, не могут не сущест
вовать, имеют объективные основания. При правильном отношении к этим различиям, 
при умении найти баланс интересов они становятся фактором, стимулирующим поиск
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решения этих проблем, поиск и создание общей позиции, а значит, становятся стимулом 
соразвития, возникает синергетический эффект.

Как Вы пришли в Академию наук?
Официально решение Президиума АН СССР о создании Института Дальнего 

Востока было объявлено осенью 1966 г. Директором ИДВ АН СССР был назначен замес
титель заведующего отделом ЦК д.э.н. М.И. Сладковский, который в Отделе ЦК куриро
вал экономические связи со всеми социалистическими странами и особенно с Китаем. В 
1950-1960-е годы он был торгпредом СССР в Шанхае и Пекине. У него было немало 
публикаций по истории торгово-экономических отношений между Россией и Китаем, 
глубокое знание Китая, где он много лет работал, и до образования КНР. В 1920-е годы 
он выполнял ряд деликатных поручений в Китае, подпольно встречался с Чэнь Юнем и 
другими членами ЦК КПК в Шанхае. В общем, весьма опытный, знающий, заслуженный 
китаист. Он директорствовал 18 лет до июля 1985 г. Поскольку у него были тесные связи 
с отделом ЦК, то Институт и отдел тесно сотрудничали. Поддержание текущих связей 
отдела ЦК КПСС с ИДВ было возложено на меня. Поэтому все товарищи, которые давно 
работают в институте, перебывали у меня в рабочем кабинете в 412 комн., а затем в 
432-й в 3-м подъезде на Старой площади.

Но на рубеже 1980-х годов стали чувствоваться сбои в работе института. Снача
ла у Михаила Иосифовича умерла жена, потом дочь, и сам он тяжело заболел, институ
том стали руководить лица, далекие от науки. Я не знаю, какие были кандидатуры, но 
борьба за этот пост была между Отделом науки и нашим отделом. Ситуация была слож
ная. Решением от 1 июля меня сначала назначили, но 3 июля М.С. Горбачев, получив 
письмо «неких влиятельных лиц», отменил это решение. Секретари ЦК КПСС и руково
дители отдела ЦК, которые меня хорошо знали по работе, К.Ф. Катушев, К.В. Русаков и 
др. обратились в Политбюро ЦК КПСС, и решение было вновь пересмотрено. 4 июля 
мне официально сообщили, что я утвержден директором ИДВ АН СССР.

В Институте мне сразу же пришлось столкнуться с непростой ситуацией разбро
да и интриг. Потребовался ряд лет, чтобы создать в нем здоровую, доброжелательную ат
мосферу взаимного уважения. С некоторыми активистами по плетению интриг при
шлось расстаться. Когда в 1990 г. состоялись выборы директора, абсолютное большинст
во проголосовало за меня, меньше 10 голосов против. На всех последующих третьих, 
четвертых, пятых выборах я был избран единогласно при одном воздержавшемся. Все 
эти почти 30 лет я стремился создать в Институте максимально свободную, максимально 
творческую атмосферу для работы каждого, считал, что в Институте каждый имеет пра
во иметь свою точку зрения и должен уметь ее обосновать, доказать право на ее сущест
вование, каждый имеет право на слово в дискуссии, но должны уважаться и другие точки 
зрения. Это первое.

Второе, на чем я настаивал и продолжаю настаивать — это то, что Институт, ки
таевед несут особую национальную и государственную миссию. В силу сложности ос
воения в массовом сознании китайских реалий каждый сотрудник Института призван не
сти глубинные знания о Китае в общество, участвовать в разработке кардинальных про
блем развития Китая и российско-китайских отношений, изучать опыт Китая, китайской 
культуры, выявлять то, что может быть полезного для нас, способствовать расширению 
платформы сотрудничества, проводить сопоставление национальных интересов двух 
стран, выявлять, где они совпадают, а где не совпадают, и как сделать так, чтобы несов
падающие моменты не стали препятствием на пути развития сотрудничества и добросо
седства России и Китая.

Третья задача — не только просвещение общества, ио и донесение самых глав
ных системных знаний из опыта Китая до высшего руководства страны, до тех структур 
в государстве, которые вырабатывают и принимают политические решения. Институт 
выполняет миссию научного сопровождения политики России в отношении Китая. Ии-
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ститут всегда участвовал в этом. К сожалению, за последние более чем 20 лет количест
венный состав Института уменьшился вдвое, но усилиями ветеранов и активной части 
молодых ученых результаты работы Института выросли. Появился ряд новых направле
ний, которые позволили ему стать не только центром изучения Китая, но именно Инсти
тутом Дальнего Востока. Новые направления, наряду с Центром по изучению и прогно
зированию российско-китайских отношений, создали более широкую цивилизационную 
основу для изучения Китая и других наших соседей. Было открыто новое направле
ние— сравнительное изучение китайской цивилизации и ее взаимодействий с другими 
цивилизациями. В рамках этого направления сложился ряд научных школ: школа изуче
ния китайской философии и перевода китайской классики, школа изучения политиче
ской культуры Китая. Возникшие ранее школы по изучению китайской экономики объе
динились в единое направление по изучению опыта экономических реформ в Китае, вы
явлению того, что из этого опыта можно использовать в условиях России. К сожалению, 
многие наши предложения были отвергнуты Е.Т. Гайдаром. Он заявил, что китайский 
опыт для нас неприменим, так как Китай, по его словам, тоталитарное государство, а 
Россия — демократическое.

Впервые китайский опыт стал предметом интереса и внимания со стороны выс
шего руководства, когда главой правительства стал Евгений Максимович Примаков. Пре
зидент В.В. Путин также проявляет большой интерес к китайскому опыту. Все эти годы 
Институт выполнял свою роль разработчика и аналитика опыта реформ в Китае.

Институт усилил и усовершенствовал комплексный подход к изучению Китая. 
Не только современного, но и времен, определивших корни сегодняшнего дня, историче
ские и идеологические предпосылки, на основе которых принимаются решения. К изуче
нию того, как прошлое влияет на сегодняшнее и на будущее этой страны. То есть пред
метом изучения стал фактор исторической памяти как элемент китайской культуры и как 
элемент китайской политической культуры.

Остался ряд вопросов, которые, наверное, Вам наиболее интересны. Отно
шения между Китаем и Россией в последнее время развиваются очень динамично, в 
чем причина такого сближения, каковы проблемы и ограничения, и как они влияют 
на международную ситуацию?

Одним из немногих положительных достижений ельцинского периода было то, 
что он не разогнал школу советской дипломатии и кадры, которые у нас работали на ме
ждународном направлении в МИДе, бывшем ЦК и в Академии наук. Их научный и про
изводственный потенциал был востребован им. Благодаря этому нам удалось после не
продолжительной «козырсвщины» и безуспешных попыток встроить Россию в колесни
цу западной, прежде всего американской политики, более реалистично оценить соотно
шение политики Запада и Востока. В этом случае решающее значение имело то, что на
шим сотрудникам, прежде всего в государственном аппарате, удалось убедить Б. Ельци
на в необходимости развивать отношения с Китаем и совершить визиты в КНР в 1993 и в 
1996 гг., чем была обеспечена преемственность курса на нормализацию советско-китай
ских отношений. Эта тенденция была «переброшена» на российско-китайские отноше
ния и получила закрепление в 1996 г. во время встречи на высшем уровне, когда получи
ла поддержку идея советско-китайского стратегического партнерства. Во-первых, сторо
ны извлекли урок из советско-китайского конфликта 1960-1980-х годов. Во-вторых, обе 
стороны осознали, что их коренным интересам отвечает поддержание нормальных отно’- ; 
шений сотрудничества, и даже убежденные западники стали понимать, что добрые отн<> 
шения с Китаем помогают и их заигрыванию с США и НАТО. Китай также увидел, что [ 
только в лице нового российского руководства, которое не обладало менталитетом дер- 
жавности и гегемонизма, он может видеть в России надежного партнёра и доброго сосе- | 
да. Когда все, включая страны Прибалтики, пытались «вытирать о Т<^с.фи<}\ног^>>, Китай 1 
был единственной, но по-настоящему крупной державой, которая с поищлфщём отне- '
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елась к трудному положению своего соседа. Китайское руководство публично заявило, 
что Россия была, есть и будет великой державой, и что Китай заинтересован в возрожде
нии России и сотрудничестве с ней.

Китайское руководство поставило перед китайскими обществоведами задачу 
дать ответ на вопрос: «Почему распался Советский Союз?» Было выдвинуто требование 
извлечь уроки из трагедии СССР и КПСС, чтобы такая трагедия не повторилась в Китае. 
Важную роль в осознании этих уроков стали играть ученые, которые учились в Совет
ском Союзе в 1950-е годы. Это то поколение, которое сохраняло память о советско-ки
тайской дружбе. Прежде всего был отвергнут тезис о гибели России. Россия обладает мо
гучей армией, великой наукой и населением, обладающим высочайшим качеством — та
кой вывод сделали китайские аналитики к 1994 г. Далее было отмечено, что для поппер- 
жания быстрого развития Китая нужны ресурсы, которых в Китае недостаточно или нет. 
Но где их можно взять? Прежде всего, благодаря сотрудничеству с соседом, с Россией. 
Конечно же, китайцы увидели, что американцы и Запад пытались представить трагедию 
Советского Союза как свою «великую победу», победу своей идеологии. Последующими 
участниками этой трагедии могут оказаться и другие государства, а среди них не в по
следнюю очередь и Китай, которому Запад усиленно пытается навязать свои политиче
ские модели и ценности.

Можно ли сказать, что Китай искал себе геополитического партнера и 
союзника?

Китай формировал для себя наиболее выгодное международное окружение. И 
поддержание нормальных добрых отношений с Россией является одним из важнейших 
факторов создания такого благоприятного окружения для развития их страны, а развитие 
стратегического партнерства с Россией является одним из факторов, который укрепляет 
позиции Китая в отношениях с Америкой, Японией и с Западом в целом. Сейчас, когда 
беседуете с серьезными китайскими политиками, .можете услышать, что Россия обладает 
огромным историческим опытом решения глобальных проблем, которого Китай не име
ет, и которого нет у Америки. Этот опыт имеют Англия, Германия, Франция, а другие 
страны не имеют. И китайцы это знают. Советская дипломатия сыграла огромную роль в 
период Великой Отечественной войны и играет роль «компенсатора» нашей нынешней 
экономической неустроенности.

Какие ограничения, на ваш взгляд, самые серьезные в нашей сотрудничестве 
с Китаем сегодня?

Самых больших, на мой взгляд, три, если не вдаваться в детали.
Первое и самое главное ограничение — европоцентризм, непонимание геополи

тического положения и геополитической роли России, того, что она может играть свою 
роль и раскрывать свой невиданный потенциал только как евразийское государство. Не
понимание того, что одной из причин гибели Советского Союза был европоцентризм. 
Непонимание того, что мы должны через сотрудничество поделиться с Китаем тем, что у 
нас в избытке, а в Китае — дефицит. Делать это нужно разумно, с учетом своей безопас
ности и получать от Китая за это инвестиции, кредиты, получать выгоду, получить не
достающие средства для развития. Если мы этого не сделаем, все это будет оставаться 
мертвым капиталом. Наши западные «друзья» со временем попытаются предпринять по
пытки к интернационализации природных богатств Восточной Сибири и Дальнего Вос
тока. Подготовку к этому уже ведут американцы. Заявления г-жи М. Олбрайт, 3. Бжезин
ского и других американских политиков подтверждают наличие таких намерений.

Во-вторых, это китаефобия, масса всяких предрассудков и мифов о некой «ки
тайской угрозе». Но история опровергает эти мифы. Еще в царские времена С. Витте и 
П. Столыпин завезли огромную массу китайской рабочей силы, часть которой укорени
лась в России. «Русские» китайцы создавали сферу услуг, нужную и очень выгодную для 
нас. Это были и парикмахерские, и прачечные, и столовые, плотники, строители и т.д.
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Кто строил железную дорогу Питер — Мурманск? Некрасовское стихотворение «Желез
ная дорога» «о косточках русских» можно переиначить применительно к истории строи
тельства Транссиба и железной дороги Петербург— Мурманск, где русские косточки 
смешались с китайскими.

До 1937 г., т.е. до начала широкой агрессии Японии против Китая, 20% с лиш
ним населения Владивостока были китайцы. Владивосток от этого не стал китайским. 
Город развивался, сам себя обеспечивал продовольствием, овощами, не надо было во
зить эти продукты из Европы или Китая и Кореи. Китайцы, корейцы обеспечивали и се
бя, и наше население мясом, молоком и овощами. Их врожденная предприимчивость, 
талант торговцев, трудолюбие решали и могут впредь решать многие проблемы. Этого 
нельзя забывать.

В целом, среди значительной части деловой и политической элиты России имеет 
место непонимание того, что нынешний Китай — это совершенно другое, могучее госу
дарство. Это новая, возродившаяся страна с огромным потенциалом, наличием 900-мил- 
лионной активной рабочей силы и огромными запасами свободных капиталов. У нас 
есть большой потенциал взаимодействия, взаимодополняемости, что зачастую остается 
без внимания нашей бизнес-элиты.

Сотрудничество с этой страной мы или недооцениваем, или даже боимся осозна
вать. Сказывается некоторая инертность и леность ума, чрезмерная самонадеянность.

Третий момент — склонность определенной прозападно настроенной части на
шего политического истеблишмента во взаимодействии с внешними силами не допус
тить сближения и взаимопонимания между Россией и Китаем. Эта политика ведется с 
двух сторон. В Китае тоже складывается антироссийская прослойка, а в России — анти- 
китайская, насаждающая через СМИ всякого рода предрассудки о «китайской угрозе». 
Сказывается нежелание объективно понять сходство с интересами России китайских ин
тересов, восстановление статуса КНР как великой мировой державы. Надо, наконец, 
осознать необходимость адаптироваться к тому, что Китай несмотря на трудности вос
становит свои позиции не только как региональная, но и как великая глобальная держа
ва. Но Китай в соответствии с дэнсяопиновским советом не рвется «что-то возглавлять», 
он считает, что ему выгодно быть на «вторых ролях». Свое мирное развитие он пытается 
встроить в концепцию соразвития. Поэтому ставится задача получения не только взаим
ной выгоды, но и взаимного выигрыша. Здесь проявляется китайский национальный 
менталитет, азартность. Ему нужна не просто выгода, а азарт, выигрыш. Китайская меч
та — это тоже взаимовыигрыш. У нас еще сохраняется непонимание значения китайско
го фактора в мировой политике, непонимание огромного значения Китая в обеспечении 
целостности, суверенитета России, для создания благоприятных условий развития и 
подъема восточных районов страны. Китай как фактор нашего развития недооценивается 
и слабо используется, если не игнорируется.

А со стороны Китая есть ограничения?
Конечно, есть. Все ниши, которые занимал Советский Союз в китайской эконо

мике, за годы обострения отношений с начала 1960-х до конца 1980-х годов были заняты 
американцами, японцами, Европой и т.д. И осталось то, что они не хотели, где они не за
интересованы в развитии Китая. Космос — раз, военные технология и вооружения — 
два, атомная энергетика — три. Вот, пожалуй, все, что нам осталось. И в этих отраслях 
идет развитие. Но кто партнеры? Крупные частные китайские или российские корпора
ции? Нет. Почти исключительно корпорации, находящиеся под полным госконтролем с 
той и с другой стороны. Крупные частные компании и в КНР, и в России тесно связаны с 
Западом, США, Европой, а в Китае еще и с Японией, Африкой, Латинской Америкой, 
Австралией.

В Китае тоже есть прослойка узких националистов, которые боятся России, ко
торым активно внушают эту мысль их американские и европейские друзья. Нынешние и
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будущие 100-200 млрд долл, нашего товарооборота — это почти в 6 раз меньше, чем то
варооборот Китая с США. в 4 раза меньше, чем с Японией.

Какие две или три обнадеживающие или, наоборот, тревожные тенденции 
Вы могли бы назвать, которые появились у нас за последние годы?

Нам надо вести дело так. чтобы восстановить взаимопонимание — какие-то оси 
или союзы нам и китайцам не нужны. Ни в каком союзе России и Китая никто ни в Рос
сии, ни Китае не заинтересован. Конечно, некоторые наши журналисты говорят о союзе, 
но дело в том, что всеобъемлющее стратегическое партнерство и доверительное взаимо
действие и является современной формой союза. В нашем российско-китайском догово
ре есть 9 статья, которая по своему смыслу очень близка к союзническим обязательст
вам. Мы поняли специфику китайского менталитета, Китай ни за кого проливать свою 
кровь не намерен и не будет. Китай ни за какие золотые горы ни щепоткой своего сувере
нитета. ни щепоткой своих национальных интересов ради посторонних интересов не по
жертвует. Главная идея Китая, это сам Китай. Самость Китая — это глубочайшее чувст
во. питаемое на генетическом уровне. Русский готов был пожертвовать всем, как нас 
учил Владимир Ильич, ради интересов мировой революции. А Троцкий призывал даже 
пожертвовать Советским Союзом ради победы мировой революции. Китаец ради миро
вой революции своими коренными интересами не готов и не будет жертвовать.

Необходимо именно взаимопонимание, чтобы обеспечить национальные интере
сы с экономической и политической точек зрения, чтобы остановить или сдерживать 
американскую гегемонистскую политику с позиций силы. Такой силой может быть взаи
модействие государств по линии БРИКС с привлечением к нему некоторых стран Евро
пы. Мне кажется, что надо добиваться тесных взаимоотношений БРИКС с Германией, 
Италией, Францией, Испанией. Германия — страна великой деловой культуры, является 
в этом смысле образцом для всего мира. Других союзников и партнеров, которые бы ма
териально, ресурсно и цивилизационно понимали ее, кроме России, Китая и Индии у 
Германии нет. Мы сможем решать многие задачи только тогда, когда преодолеем узкий 
европоцентризм, когда мы поймем значение и роль Китая, Индии и вообще этого регио
на как нового центра развития. Сейчас идет борьба за новое распределение сил и зон 
влияния в мире. И очень опасно, что американцы взяли курс на силовой провокацион
ный гегемонизм, который может привести к возрождению не только холодной войны, но 
и мировому пожару.

Идея социализма, на мой взгляд, не умерла. Реализация идеи «бедного социализ
ма», идеи перескакивания через естественно-исторические этапы развития показала, что 
концепции «некапиталистического пути развития», идеи перескакивания из феодализма 
через капитализм в социализм, модель крестьянской первоосновы социализма себя не 
оправдали и продемонстрировали свою несостоятельность.

Перед Китаем сейчас возникла необходимость проведения настоящей культур
ной революции. Социализм нельзя свести к экономике, без высокого уровня культуры и 
образованности основной массы населения подлинные задачи модернизации и построе
ние общества всеобщего благосостояния также решить невозможно. Си Цзиньпин поста
вил задачу с помощью великой идеи — китайской мечты, решить проблемы, стоящие пе
ред страной. Нам остается лишь пожелать нашему великому соседу великих успехов в 
реализации планов мирного развития.
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Статья посвящена новой политике Японии в сфере военной безопасности после 
возвращения в 2012 г. к власти Либерально-демократической партии. Автор 
рассматривает основные концептуальные документы стратегии Японии в этой 
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Возвращение Либерально-демократической партии во власть в декабре 2012 г. 
ознаменовало собой качественный поворот в политике страны в сфере национальной 
безопасности. Правительство приняло целый ряд новых программных документов, регу
лирующих государственную политику в военной области, обновило нормативную базу, 
проведя через парламент несколько законов в этой сфере. Все это дает повод говорить об 
отходе страны от своего пацифистского статуса.

Курс на «подведение итогов» Второй мировой войны был выдвинут еще в 1980-е 
годы тогдашним премьер-министром Японии Я. Накасонэ. На протяжении нескольких 
десятилетий в стране проводился последовательный демонтаж практически всех ограни
чений на военное строительство, за исключением 9-й статьи конституции и нескольких 
видов самоограничений, не получивших законодательного оформления («трех неядер
ных принципов»). Однако законченное оформление политика правительства, направлен
ная на создание сильной в военном отношении Японии, получила именно после прихода 
к власти второго кабинета С. Абэ. Новым правительством сразу стали предприниматься 
шаги, направленные на усиление компоненты военного строительства в политике обес
печения национальной безопасности1.

К обновлению базовых подходов к политике в сфере безопасности японское ру
ководство подталкивали произошедшие в начале второго десятилетия XXI в. крупные
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изменения экономического, международно-политического, военного и технологическо
го характера. Многие из таких изменений стали рассматриваться в Токио в качестве вы
зовов и даже угроз для национальных интересов страны. В их числе — политика Север
ной Кореи, направленная на развитие своего военного, прежде всего ракетно-ядерного 
потенциала, рост военной мощи Китая, предъявляющего Японии претензии на острова 
Сэнкаку, а также новые угрозы, например, связанные с международным терроризмом и 
киберпреступностью.

К изменению базовых подходов правительство толкала и внутриполитическая 
обстановка. Свою роль играли демографические изменения: на смену послевоенному по
колению, помнящему ужасы войны, пришла новая генерация, многие представители ко
торой стали выступать за отказ от пацифистских самоограничений. Кроме того, анти- 
японские погромы в Китае 2012 г. вызвали всплеск националистических настроений. 
Приход в декабре 2012 г. к власти кабинета С. Абэ, олицетворявшего правоконсерватив
ное крыло в руководстве Либерально-демократической партии (ЛДП), отвечал этим но
вым общественным настроениям.

Оппозиционные силы были слабыми и разрозненными. Левые и левоцентрист
ские партии, настроенные наиболее решительно против усиления военной компоненты в 
политике Японии и тем более пересмотра конституции, не получили по итогам выборов 
2012 и 2014 гт. значимого представительства в обеих палатах парламента. Что касается 
основной партии парламентской оппозиции — Демократической, в ней отсутствует еди
ная точка зрения на политику правительства в сфере безопасности, в связи с чем она ока
залась неспособной выдвинуть действенную альтернативу законодательным инициати
вам ЛДП.

Правящая коалиция ЛДП и Комэйто получила на последних двух выборах в 
нижнюю палату квалифицированное большинство, позволявшее ей проводить через пар
ламент любые законодательные инициативы, кроме бюджетных, не считаясь с мнением 
палаты советников, где такого большинства у нее не было. К тому же, в правящей партии 
произошла определенная консолидация вокруг личности С. Абэ, который в отличие от 
своих предшественников чувствовал себя гораздо увереннее и мог не считаться с суще
ствованием «пацифистской» оппозиции в рядах собственной партии.

Уместно вспомнить, что еще в период своего первого кабинета, сформированно
го в 2006 г., С. Абэ заявлял о необходимости «покончить с послевоенным режимом». Ос
новные его лозунги заключались в намерении изменить конституцию, отойти от взгляда 
на историю, «навязанного» Японии Токийским трибуналом, изменить базовый закон об 
образовании, сделав упор на воспитание патриотических чувств и т.д. Тогда намеченное 
выполнить не удалось: кабинет стал объектом острой критики оппозиции и просущест
вовал всего лишь год, а сам С. Абэ ушел в отставку «по состоянию здоровья». Теперь же, 
в период второго и третьего кабинетов, внутриполитические условия, связанные с нали
чием у правящей коалиции уверенного большинства в парламенте, позволяли С. Абэ реа
лизовывать на практике свою программу «подведения итогов» Второй мировой войны 
без больших помех.

Попытаемся подытожить те меры в области безопасности, которые предприняла 
Япония с момента формирования в декабре 2012 г. второго кабинета Абэ. Прежде всего, 
была обновлена концептуальная база стратегии Японии в сфере национальной безопас
ности. Следует учесть, что государственная политика Японии в этой сфере ранее практи
чески не имела цельной и последовательной концептуальной основы. Единственным до
кументом в этой области можно назвать «Базовую политику в области национальной 
обороны», принятую кабинетом министров Японии еще в 1957 г. и безнадежно устарев
шую в качестве практического руководства к действию.

В середине декабря 2013 г. правительство Японии приняло целый пакет про
граммных документов, определяющих государственную стратегию в области обеспсче-
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Таблица 1
Оборонные расходы Японии в 2010-2015 фин. г. (млрд иен)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
4683 4663 4645 4680 4784 4822

-0,4-0,4 -0,4 0,8 2,2 0,8 2,2

2016 
(запрос) 
4930Общие расходы 

Динамика по отно
шению к предыду
щему году (%)

Источник: Министерство обороны Японии. ИКЬ: 'л’\\’\е.тоб.^о.]р/е/с1_Ьиб§е16

ния национальной безопасности на обозримую перспективу. В их числе — «Стратегия 
обеспечения национальной безопасности»2, содержащая концептуальное видение про
блем национальной безопасности и подходов к их решению на 10-летний период. В до
кументе подчеркивалось, что меры по обеспечению национальной безопасности должны 
основываться на всей совокупной мощи государства, охватывая сферы дипломатии, эко
номической и технологической политики.

Другой документ— «Основные направления плана национальной обороны»3 
ставил задачу всемерного наращивания национального потенциала «динамичной оборо
ны». Понятие «динамичной обороны» подразумевало такую модель военного строитель
ства, при которой боевые возможности «сил самообороны» должны использоваться с 
максимальной гибкостью и эффективностью. Приоритет отдавался мобильности боевых 
подразделений, их способности к быстрому реагированию и перемещению в соответст
вии с изменениями оперативной обстановки. «Основными направлениями» предусмат
ривалась модификация потенциала «динамичной обороны» как в количественном, так и 
в качественном отношениях для повышения его эффективности и целостности4.

Для пропагандистского обеспечения нового курса в сфере национальной безо
пасности кабинетом Абэ было введено в оборот понятие «активного пацифизма», нашед
шее свое отражение в обоих концептуальных документах. Например, в «Стратегии обес
печения национальной безопасности» указывалось, что Япония стремится более активно 
вносить вклад в мир и процветание мирового сообщества, действуя на позициях «актив
ного пацифизма».

Тогда же правительством была принята «Среднесрочная программа развития 
оборонного потенциала на период с 2014 по 2019 гг.»5. Главный упор в ней был сделан 
на конкретных шагах по наращиванию мощи морских и сухопутных формирований вы
сокой мобильности, способных защитить «отдаленные острова» на юго-западном на
правлении, а при необходимости — и отбить их у противника. Рассчитанной на пять лет 
программой провозглашалась необходимость создания «объединенного оборонного по
тенциала гибкого реагирования», который обеспечил бы эффективное взаимодействие 
сухопутных, морских и воздушных Сил самообороны. В основе данной программы ле
жал сценарий, согласно которому Китай попытается силой захватить острова Сэнкаку, в 
связи с чем в программе ставилась задача повышения боеготовности сил и средств бое
вого обеспечения, прежде всего разведки, наблюдения, охраны морского и воздушного 
пространства страны вокруг спорных территорий.

Принятие программных документов, отражавших курс правительства в области 
безопасности, подкреплялось приоритетным бюджетным финансированием Сил само
обороны. С 2013 фин. г. японский бюджет стал демонстрировать тенденцию к росту, 
причем в 2014 фин. г. темпы его увеличения, составившие 2,2%. оказались рекордными 
за последние 18 лет. Одновременно была увеличена, хотя и незначительно, штатная чис
ленность Сил самообороны.
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Правительством были внесены коррективы и в институциональную основу по
литики в сфере национальной безопасности. В июне 2013 г. для координации государст
венной политики по вопросам безопасности был создан Совет национальной безопасно
сти'. призванный стать своего рода «командным центром» в выработке политики в сфере 
дипломатии и национальной безопасности. Цель его. по словам японского премьер-ми
нистра, была направлена на консолидацию всех потоков информации в Секретариат ка
бинета министров и ее более эффективного использования при принятии решений в во
просах национальной безопасности8.

В начале декабря 2013 г. через парламент был проведен, а в декабре 2014 г. всту
пил в силу Закон о защите государственной тайны, существенно облегчивший для право
охранительных органов процедуру привлечения граждан страны к ответственности за 
разглашение государственных секретов и увеличивший максимальные сроки наказания 
за подобные правонарушения. 1 июля 2014 г. кабинетом Абэ была опубликована новая 
трактовка права на коллективную самооборону.

В апреле 2015 г. в ходе официального визита в США премьер-министра Японии 
С. Абэ была принята новая редакция «Руководящих принципов японо-американского со
трудничества в области обороны». Наконец, в сентябре 2015 г. японский парламент одоб
рил выдвинутый правительством пакет из одиннадцати законов, касающихся политики в 
сфере военной безопасности. В поддержку нового законодательства выступили обе пар
тии правящей коалиции — Либерально-демократическая партия и Комэйто, а также не
сколько примкнувших к ним в последний момент мелких партий.

В результате предпринятых правительствами С. Абэ шагов был достигнут опре
деленный качественный поворот в политике Японии в сфере национальной безопасно
сти. Попытаемся далее рассмотреть основные моменты, характеризующие и новые под
ходы Японии к этой политике, в том числе обновленную трактовку правительством пра
ва на коллективную самооборону, а также качественные изменения в японо-американ
ском военно-политическом союзе.

Вопрос о праве на коллективную самооборону изначально встал в Японии на по
вестку дня в контексте проблемы пересмотра конституции. Еще в 1972 г. кабинет минист
ров Японии установил, что 9-я статья конституции нс запрещает право на коллективную 
самооборону «в целях защиты права народа на жизнь, свободу и устремление к счастью».

С. Абэ неоднократно заявлял о необходимости изменения конституции и устра
нения из нее тех положений статьи 9, которые запрещают Японии иметь вооруженные 
силы. Однако правительство не решалось в открытую поставить вопрос об этом в парла
менте: для ревизии Основного закона потребовалось бы одобрение поправок верхней па
латой парламента, где у правящей коалиции отсутствовало необходимое для этого квали
фицированное большинство, а также последующее вынесение данного вопроса на обще
народный референдум, в благоприятном для себя исходе которого правительство имело 
все основания сомневаться.

Придя к выводу, что конституцию, скорее всего, изменить в ближайшее время не 
удастся, кабинет Абэ пошел по пути расширительной се интерпретации. Речь в первую 
очередь шла о признании соответствующим Основному закону расширительного пони
мания права на коллективную самооборону.

Японская трактовка «права на коллективную самооборону» традиционно отли
чалась от устоявшейся в мире точки зрения, в соответствии с которой нападение на одно
го из участников соглашения о коллективной самообороне автоматически приравнивает
ся к нападению на всех его участников. В противоположность этому, в официальном по
нимании Токио право на коллективную самооборону распространялось только на случаи 
непосредственной угрозы суверенитету и территориальной целостности самой Японии и 
нс могло быть использовано для применения силы в случае нападения на любые другие 
страны, включая партнеров Японии по союзу. В результате любые действия Сил само-
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обороны по налаживанию оперативного взаимодействия с США при выполнении совме
стных боевых задач оказывались в юридическом вакууме. Сторонниками правительства 
часто приводился такой пример: при вражеской атаке на американский боевой корабль 
находящиеся поблизости кбрабли морских Сил самообороны не имеют права оказать ему 
поддержку своими огневыми средствами.

Другим важным моментом для понимания существа данной проблемы является 
крайне жесткая законодательная среда вокруг Сил самообороны. Например, в Японии 
отсутствовал универсальный закон, предоставлявший правительству право на примене
ние военной силы за рубежом: каждый такой случай требовал принятия специального за
кона, определяющего жесткие временные, географические и иные границы военной мис
сии. К числу подобных законов относились, в частности. Закон о специальных мерах по 
борьбе с терроризмом 2001 г.; Закон о специальных мерах, касающихся гуманитарной 
помощи, работ по восстановлению и помощи в налаживании безопасности в Ираке и др.

Опубликованная летом 2014 г. правительственная интерпретация права на кол
лективную самооборону предполагает возможность использования Сил самообороны в 
рамках союзнических миссий, не обязательно в связи с угрозой суверенитету и террито
риальной целостности самой Японии. Согласно новой интерпретации, реализация права 
на коллективную самооборону возможна при наличии трех условий: 1) имеет место во
енное нападение на страну, «имеющую тесные отношения с Японией», и при этом суще
ствует очевидная «фундаментальная угроза» самому существованию Японии и праву 
японского народа на жизнь, свободу и стремление к счастью; 2) нет иных способов защи
ты народа; 3) сила будет использована в минимальных пределах9.

Потенциал применения данного права может быть рассмотрен по двум основ
ным направлениям. Во-первых, это обеспечение безопасности самой Японии от внешне
го нападения. Действующее законодательство (Закон о Силах самообороны. Закон о воо
руженном нападении и др.) дает правительству право применять вооруженную силу 
только в случае внешней агрессии в отношении территории Японии. Право на коллек
тивную самооборону в новой трактовке такого жесткого ограничения не имеет. Таким 
образом, в интерпретации права на коллективную самооборону произошел переход от 
географического подхода (Япония и «близлежащие территории») к ситуативному, при ко
тором применение данного права признается для любых ситуаций, имеющих серьезную 
угрозу безопасности Японии.

В первую очередь это новшество касается японо-американского Договора безо
пасности, сфера действия которого традиционно была ограничена районами вблизи Япо
нии. Новая трактовка создает дополнительные возможности для взаимодействия Японии 
с США, например, в деле совместного патрулирования и совместной обороны морских 
коммуникаций. Япония получила больше правовых возможностей для проведения совме
стных боевых операций, например, когда Силам самообороны необходимо провести до
смотр, а при необходимости и задержание судов с оружием, направляемых в адрес стран, 
ведущих боевые действия против США, дозаправку в воздухе американских боевых само
летов, выполняющих операции в Восточной Азии и т.д. Более серьезной и юридически 
обоснованной стала правовая база для японского вклада в разработку системы противора
кетной обороны, включая его технологические, финансовые и логистические аспекты.

Во-вторых, это вклад Японии в дело мира и международной безопасности. 
Речь идет о ситуациях, нс связанных с внешней агрессией против Японии и угрозами 
се безопасности.

Начиная с 1992 г., Япония активно наращивала свое участие в миротворческих 
операциях ООН, в ходе которых Силы самообороны проводили операции по оказанию 
логистической, инженерной, гуманитарной помощи в странах, пострадавших от военных 
конфликтов. Однако для полноценного участия в деятельности миротворческих миссий 
необходимо наделить Силы самообороны юридическим правом применять оружие. Дей-



26 Д. В.Стрельцов

ствующие в стране законодательные акты (Закон о Силах самообороны 1954 г., Закон о 
сотрудничестве с ООН по поддержанию мира 1992 г., Закон о мерах по противодействию 
пиратству 2009 г. и др.), составляющие наряду с конституцией страны правовую основу 
для такого участия, по сути, ограничивают любые действия японских миротворцев в зо
нах поддержания мира гуманитарными целями и практически не допускают их участия в 
боевых действиях. Например, в соответствии с обозначенными Законом о сотрудничест
ве с ООН так называемыми «пятью принципами» участия в миротворческих операциях, 
японские военные могут направляться только в районы, где достигнуто соглашение о 
прекращении огня, а использование ими оружия признается только «в минимальном объ
еме для защиты жизни персонала»10.

Для Японии открываются две возможности применения новой трактовки права на 
коллективную самооборону в целях «вклада в дело мира». Во-первых, это собственно ми
ротворческая деятельность под эгидой ООН, касающаяся гуманитарных миссий за рубе
жом. Речь идет, например, о строительстве дорог, мостов, больниц и школ, снабжении на
селения водой и т.д. — т.е. всем тем, чем военнослужащие Сил самообороны занимались в 
ходе миротворческих операций в Ираке, Мозамбике, Южном Судане и т.д. Во-вторых, это 
тыловая (логистическая) поддержка стран-союзников Японии при реализации ими миро
творческих миссий. Именно этот вид помощи оказывался Японией в период 2001-2007 гг., 
когда та осуществляла миссию в Индийском океане по обеспечению горючим и водой во
енных кораблей стран-участниц антитеррористической коалиции в Афганистане.

Новое законодательство позволяет японскому правительству на постоянной осно
ве отправлять Силы самообороны за рубеж для оказания материально-технической и логи
стической поддержки союзникам. Теперь исчезла необходимость в принятии каждый раз 
специальных законов о проведении конкретных военных операций, как это случалось ра
нее, например, когда Япония направляла своих военнослужащих в Ирак и Афганистан.

Однако положение о том, что участие Японии в миротворческих миссиях за ру
бежом не дает ей права на «применение силы» (т.е. на ведение полноценных боевых 
действий), в силу конституционных ограничений сохраняется в полной мере. Разреша
ется лишь применение оружия для защиты жизни самих японских военнослужащих, на
пример, в странах, где недостаточно обеспечен общественный порядок и существует уг
роза терроризма.

Принятие нового законодательства с области национальной безопасности нельзя 
рассматривать в отрыве от курса Японии на укрепление союзнических отношений с Со
единенными Штатами. В рамках пакетного законодательства, одобренного японским 
парламентом в сентябре 2015 г., есть и «Руководящие принципы японо-американского 
сотрудничества в области национальной обороны» — основной документ, касающийся 
оперативного взаимодействия вооруженных сил США и Японии. Новая редакция «Руко
водящих принципов» была подписана лидерами двух стран в ходе визита в США пре
мьер-министра Японии С. Абэ в апреле 2015 г.

Действовавшая до этого редакция «Руководящих принципов» 1997 г. обозначала 
особую роль Японии в тыловом обеспечении американских войск и иные методы взаи
модействия в «районах, окружающих Японию». В редакции 2015 г. появились следую
щие принципиально новые моменты.

Во-первых, между Японией и США было решено учредить постоянно дейст
вующий Координационный орган альянса — АШапсе СоогсйпаОоп Мссйашят (АСМ) с 
участием представителей различных министерств и ведомств США и Японии. Его глав
ной целью стала координация действий в чрезвычайных ситуациях, затрагивающих ин
тересы двух стран. Создание такого постоянного органа, аналога которому ранее нс су
ществовало, означает, что союзнические отношения США и Японии перешли на более 
высокий уровень институционального оформления, свойственный полноценному воен
ному блоку.
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Во-вторых, в обновленной редакции «Руководящих принципов» свое отражение 
получил более высокий уровень оперативного и стратегического сотрудничества Сил са
мообороны Японии и вооруженных сил США. В документе отсутствуют ранее сущест
вовавшие в нем указания на географические рамки двустороннего сотрудничества. Япо
но-американское сотрудничество было провозглашено «неделимым» (ьеапйезз), т.е. охва
тывающим как территории мира и спокойствия, так и районы боевых действий. Факти
чески это переводит сферу взаимодействия вооруженных сил двух стран с регионального 
уровня на глобальный.

Возможны следующие сценарии развития подобного сотрудничества; Япония, 
основываясь на новом понимании коллективной самообороны, примет участие в скоор
динированных с Вашингтоном операциях по разминированию морских акваторий, пе
рехвату ракет противника, сбору разведывательной информации и решению иных опе
ративно-тактических задач, не обязательно привязанных к национальным границам 
страны. Кроме того, «Руководящие принципы» фактически дают японскому руковод
ству карт-бланш на проведение логистической и тыловой поддержки армии США по 
всему земному шару, а также на военные поставки за рубеж. В ближайшее время пра
вительство планирует внести на этот счет поправки в закон 1999 г. о логистической 
поддержке США.

Одним из вероятных кандидатов на роль полигона такого взаимодействия мно
гие называют Ближний Восток, где США ожидают от Японии действенной помощи 
в борьбе против террористического «Исламского государства». С. Абэ заявлял о том, что 
Япония может направить свои военные корабли в Ормузский пролив для ведения опера
ций по разминированию, так как прекращение поставок нефти в Японию будет представ
лять угрозу ее национальной экономике". В ходе своего визита в Токио в апреле 2015 г. 
министр обороны США Э. Картер заявлял о том, что обновленная редакция «поможет 
двум странам гибко реагировать на весь спектр вызовов, перед которыми мы стоим 
в АТР и во всем мире в целом»12.

В-третьих, обновленная редакция «Руководящих принципов» выделила новые 
сферы оборонного сотрудничества США и Японии, которые отсутствовали в предыду
щих реакциях документа — в сфере космоса и кибербезопасности. Эти сферы имеют 
особое значение в контексте стоящих перед альянсом новых вызовов и угроз. Было 
указано и на необходимость японо-американского сотрудничества в сфере создания во
енной техники.

Следует отметить, что большинство опросов общественного мнения, проводив
шихся на протяжении всего периода рассмотрения пакетного законопроекта о нацио
нальной безопасности в парламенте в 2015 г., показали негативное к нему отношение со 
стороны большей части японского общества. Например, согласно опросу телерадиовеща
тельной корпорации МИК, проведенному в сентябре 2015 г., в поддержку закона высказа
лись 19% опрошенных, против— 45%, определенного мнения не имели еще 30% рес
пондентов13. В период рассмотрения законопроекта в парламенте и особенно в день при
нятия закона в стране проходили многотысячные демонстрации протеста.

Почему же правительству, несмотря на все усилия (публичные слушания в пар
ламенте продолжались более 200 часов) так и не удалось убедить японцев в правильно
сти сделанного выбора? В японской печати и аналитических комментариях высказывает
ся точка зрения о том, что хотя в слушаниях приняли участие сак» премьер-министр и ми
нистры его кабинета, необходимость в принятии нового законодательства так и не полу
чила достаточного обоснования, а правительство не смогло дать ответы на ряд принци
пиальных вопросов.

Прежде всего, о своем несогласии с новым пакетным законодательством заявили 
японские юристы — специалисты по конституционному праву. Согласно проведенному в 
июне 2015 г. газетой «Асахи» опросу, в котором приняло участие 122 эксперта, 104 рес-
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пондента высказали мнение о том, что законопроект «противоречит конституции»14. 
Свою оппозицию данному законопроекту, как «не отвечающему конституции», выразили 
даже те юристы, которые были привлечены правящей ЛДП, включая видного японского 
юриста, профессора университета Васэда Ясуо Хасэбэ15. При этом 50 респондентов зая
вили о несоответствии Сил самообороны конституции страны и еще 27 — о том, что та
кое несоответствие «вероятно». 63% опрошенных были против утверждения, что Силы 
самообороны отвечают мирным положениям конституции16.

Очевидным поводом для критики стала сама процедура применения права 
на коллективную самооборону. В пояснениях правительства говорилось о том, что имен
но кабинет министров будет решать, отвечает ли создавшаяся ситуация военного кон
фликта условиям, легализующим применение военной силы. Иными словами, поскольку 
использование Сил самообороны является актом, затрагивающим основы конституцион
ного строя, принятие решений в этой сфере правительством без согласования с парла
ментом, по мнению многих экспертов, влечет за собой нарушение принципов взаимоот
ношений исполнительной и законодательной властей. Многие справедливо указывают 
на то, что исполнительная власть может отдать приказ о применении силы, который при
ведет к гибели японских военнослужащих, исходя из собственного видения ситуации 
и суждения о том, угрожает ли ситуация существованию Японии и правам ее граждан17. 
К тому же, повышается риск нарушения принципа гражданского контроля, когда реше
ния исполнительной власти, неподконтрольные законодательной, могут быть приняты 
исключительно под влиянием военной бюрократии.

Большие нарекания вызывала размытость и нечеткость критериев, касающихся 
условий применения права на коллективную самооборону. Так, не вполне юридически 
грамотными являются понятия «страны, имеющей тесные отношения с Японией», а 
также понятия «фундаментальная угроза» самому существованию Японии и «праву 
японского народа на жизнь, свободу и стремление к счастью». Сомнения вызывают 
и рамки понятия «тыловой поддержки», которую Япония обязана будет оказывать сво
ему партнеру по коллективной самообороне, ведущему боевые действия в регионах, 
расположенных вдали от Японии (например, в какой мере она должна будет участво
вать в тыловом обеспечении, поставках военных материалов, вооружения и военной 
техники, являются ли поставки боеприпасов в район боевых действий формой участия 
в конфликте и т.д.).

В связи с расширением союзнических обязательств Токио перед Вашингтоном 
наиболее сильные протесты у японцев вызывает перспектива вовлечения Японии против 
ее воли в вооруженные конфликты с участием американских военных по всему миру.

В послевоенной истории было немало ситуаций, когда Япония вольно или не
вольно выступала косвенным участником различных локальных войн и конфликтов 
в Восточной Азии. Достаточно вспомнить развитие событий во вьетнамской войне (когда 
американская авиация, осуществлявшая бомбардировки Северного Вьетнама, действова
ла с территории Японии), тайваньский конфликт, а также конфликт на Корейском полу
острове. Очевидно, что новая трактовка права на коллективную самооборону позволяет 
Японии более четко позиционировать себя как полноценного члена альянса в случае во
енного конфликта с участием США.

Предоставляя США логистическую и тыловую поддержку далеко за пределами 
Японии, Силы самообороны не могут остаться в стороне от любых подобных конфлик
тов. Главный риск заключается в том, что в процессе оказания сугубо «логистической» 
поддержки в адрес США японские военнослужащие сами могут оказаться объектами 
вооруженного нападения. Нередко в качестве негативного примера приводят Великобри
танию, которая из-за союзнических отношений с США вынуждена была участвовать 
в иракской кампании, в которой гибли британские военнослужащие .
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Кстати, такому риску, как указывают многие эксперты, могут подвергнуться 
не только японские военные, но и журналисты, активисты неправительственных органи
заций, бизнесмены. Речь при этом идет не только о жизни людей, но и о безопасности 
различных стратегических объектов (в том числе расположенных на территории Япо
нии), что ставит на повестку дня вопрос о степени их уязвимости перед лицом потенци
альных террористических атак. В этом смысле Японии предстоит перейти своего рода 
психологический барьер, распрощавшись с иммунитетом, предоставленным ей пацифи
стским статусом, и превратившись в страну, являющуюся полноправным участником 
вооруженных конфликтов, причем не только регионального, но и глобального масштаба.

Японская общественность обеспокоена также перспективой вовлечения Сил са
мообороны в совместные с США операции по сбору разведывательной информации и 
наблюдению в Южно-Китайском море, где в последние годы наблюдается эскалация тер
риториальных конфликтов между Китаем и странами Юго-Восточной Азии. Соответст
вующее заявление с «выражением надежды» по этому поводу сделал в январе 2015 г. ко
мандующий 7-м Тихоокеанским флотом США Р. Томас19. Такой формат участия, как 
можно предположить, приведет к дополнительному обострению японо-китайских отно
шений, которые в настоящий момент в политической сфере и так находятся в заморожен
ном состоянии.

Новое законодательство не дает однозначных ответов, как должно поступать 
правительство в случае гибели или пленения персонала Сил самообороны. Жизнь япон
ских военнослужащих поэтому оказывается под угрозой даже в тех случаях, когда они 
не принимают непосредственного участия в боевых действиях, а сами эти конфликты 
не создают прямой угрозы суверенитету' Японии.

Как можно оценить новую интерпретацию права на коллективную самооборону? 
Безусловно, она станет еще одним шагом на пути к превращению Японии в «нормаль
ную страну», в которой отсутствуют какие-либо правовые ограничения на военное 
строительство.

Большой урон наносит новое законодательство и международному престижу 
Японии, основанному на се уникальном статусе пацифистского государства. После вой
ны 9-я статья конституции являлась для Японии одним из важных активов ее внешней 
политики. Япония завоевала высокий авторитет на международной арене благодаря сво
ей экономической дипломатии и гуманитарной политике, включающей ее усилия по реа
лизации программ помощи развитию, борьбы с бедностью, решения проблем образова
ния, здравоохранения и др. В японском общественном мнении преобладает высокая 
оценка пацифистских постулатов Основного закона и по той причине, что в послевоен
ный период за пределами Японии не погиб ни один японский военнослужащий.

В этой связи серьезные сомнения вызывает и применяемый сторонниками пра
вительства тезис о том, что новый закон якобы не имеет для Японии никакой альтерна
тивы. Левые партии и значительная часть экспертов указывают на то, что, помимо воен
ных средств, существуют еще и дипломатические, экономические и финансовые рычаги 
обеспечения безопасности, которые позволили бы Японии повысить свою роль в регио
нальных делах с гораздо большей эффективностью. Согласно данной точке зрения, пре
имущественная ставка на военную компоненту во внешнеполитическом инструмента
рии может дать неверный сигнал странам-соседям, сохраняющим память о военной аг
рессии Японии в период Второй мировой войны, и спровоцировать дальнейший рост 
напряженности в Восточной Азии. Это в свою очередь не только не решит задачу укре
пления военной безопасности страны, ио наоборот, сделает страну более уязвимой для 
внешних угроз.

Чтобы снизить напряжение в обществе, правительство Абэ прибегло в сентябре 
2015 г. к «демократическому» способу принятия пакетного законопроекта. Действующая 
власть нс использовала преимущественные права нижней палаты, где у нее имеется ква-
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лифицированное большинство, позволяющие ей повторно принимать законопроект, если 
в течение 60 дней верхняя палата его отвергла или не приняла никакого решения. В спе
циальной комиссии верхней палаты были организованы публичные слушания, а к под
держке законопроекта удалось склонить несколько мелких партий, что создало види
мость некоего парламентского альянса.

Между тем, даже в условиях резких протестов в обществе кабинет Абэ продол
жал сохранять высокий по японским меркам уровень общественной поддержки. Единст
венное. что смогла организовать оппозиция, это попытки обструкции процесса принятия 
законопроекта с помощью процедурных уловок, например, выдвигая вотумы недоверия 
правительству и отдельным его членам. Но эта тактика была малоэффективной.

Принятие Японией новых базовых документов отвечает общей логике курса на 
коренной пересмотр традиционной политики в сфере безопасности. Анализ содержания 
стратегии показывает, что несмотря на пацифистскую риторику новый курс Токио явно 
отражает отход от традиционного понимания пацифизма как отрицания права государст
ва на войну. Как отмечала газета «Асахи», «хотя правительство призывает к «пацифиз
му», это является не более чем шоу. Реальность заключается в том, что Стратегия отра
жает коренной поворот в политике Японии в сфере национальной безопасности»20.

Парадокс заключается в том, что политика «активного пацифизма» в конечном 
счете неизбежно ведет Японию к отказу от антивоенной 9-й статьи конституции и превра
щает ее в «нормальное государство», которое будет делать упор на военную компоненту в 
политике обеспечения своей национальной безопасности. По выражению японского пуб
лициста С. Тахара, правительство фактически реанимирует лозунг революции Мэйдзи 
фукоку кёхэй — «Богатая страна — сильная армия», делая упор на его вторую часть21.

Повышение роли военных средств обеспечения национальной безопасности, ко
торую отражает новая стратегия, вызывает серьезную озабоченность как со стороны 
стран-соседей, сохраняющих память о милитаристском прошлом Японии, так и со сторо
ны мирового сообщества в целом. Китай и даже Южная Корея воспринимают новый 
курс Токио как проявление реваншистских амбиций. В результате возникает риск даль
нейшей эскалации уже идущей полным ходом в регионе гонки вооружений, ухудшения 
психологического климата в отношениях между странами, дестабилизации международ
ной обстановки.

Вместе с тем, следует отметить, что после посещения премьер-министром 
С. Абэ храма Ясукуни в декабре 2013 г. японский лидер воздерживался от шагов, кото
рые бы создавали дополнительную напряженность в отношениях с соседями и служили 
бы объектом критики со стороны левых сил. Из его уст не звучало новых высказываний 
по поводу «несправедливости» Токийского трибунала. В августе 2015 г., в годовщину 
окончания войны, С. Абэ в своем выступлении солидаризовался с заявлением Т. Мурая- 
ма 1995 г., в котором было высказано раскаянье по поводу агрессивной политики Японии 
в Азии периода Второй мировой войны.

Более того, Абэ, рискуя навлечь на себя гнев со стороны правых организаций, 
являющихся его базой поддержки, проявил невиданную уступчивость по такому спорно
му вопросу в отношениях с Южной Кореей, как проблема «женщин для утешения». В 
декабре 2015 г. между правительствами двух стран была заключена историческая сдел
ка — Япония согласилась выплатить из государственного бюджета в специальный фонд 
помощи пострадавшим 1 млрд иен.

Обращает на себя внимание также то обстоятельство, что условия применения 
■ права на коллективную самооборону, на которые согласился С. Абэ в результате кон

сультаций с партнером по коалиции партией Комэйто, оказались настолько жесткими, 
что фактически делают невозможным применение этого права в реалиях сегодняшней 
политики.
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Действительно, в новой трактовке права на коллективную самооборону речь 
идет именно о прямом военном нападении на «страну, имеющую тесные связи с Япони
ей», т.е. Соединенные Штаты. В действительности же такую ситуацию в обозримой пер
спективе представить крайне трудно, ибо речь идет о ядерном государстве, пока еще об
ладающем самой мощной экономикой и самой сильной армией в мире. Что касается ло
кальных войн, в которые могут быть вовлечены США (за исключением ситуаций, напря
мую затрагивающих японские национальные интересы), то боевые действия с участием 
американских военных вовсе не означают «нападения» на Америку, что в конечном счете 
позволяет Японии отказываться от участия в конфликте. К тому же, включенное в новую 
интерпретацию применения права на коллективную самооборону условие «кризиса са
мого существования» — угрозы безопасности Японии и коренным правам ее граждан — 
в нынешней реальности больше относится к категории гипотетических.

Стрельцов Д.В. Качественные сдвиги политики Японии в сфере военной безопасности в 2013 г. 
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Интеграционные проекты для Евразии: 
подходы Китая, России и США

Интеграционные концепции Китая
Выступая в столице Казахстана, Си Цзиньпин огласил идеи «Экономического 

пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века», нацеленных на укреп
ление сплоченности стран Евразии, раскрытие их экономических потенциалов, активиза
цию товарообмена на обширных пространствах между Азиатско-Тихоокеанским регио
ном и Европой.

Возможности и перспективность реализации этого масштабного проекта обу
словлены складывающимися в мире политическими тенденциями, становлением новых 
центров экономического развития. Центрально-Азиатский регион становится связую
щим их «мостом».

Закономерно, что Китай, претендующий на лидерство в азиатском мире и на рас
ширение товарообмена с зоной Евросоюза, кровно заинтересован в стабильности Евра
зийского субконтинента. Активизация здесь регионального сотрудничества отчасти сти
мулируется процессами ослабления миропорядка однополярного мира. Рецидивы сла
беющей (но по-прежнему агрессивной) «сверхдержавности» США принуждают теснее 
интегрироваться друг с другом государства, пекущиеся о своем развитии, о суверените
те. Речь идет не только о региональных экономических связях, но и о новых валютных 
союзах, о стремлении сообща одолеть глобальную проблему — гегемонию доллара в ми-

Китай выдвинул ряд интеграционных концепций, совместимых во многом с инте
ресами России, но противоречащих усилиям США по сохранению однополярно
го мироустройства под их гегемонией. Цель автора статьи — оценить «плюсы» и 
«минусы» интеграционных проектов РФ и КНР в Евразии, выявить препятствия 
на пути их реализации, найти способы устранения существующих проблем.
Ключевые слова: Россия, Китай. США, ЕС, Центральная Азия, Экономический 
пояс Шелкового пути, ШОС, ЕАЭС.

Начало XXI в. ознаменовалось укреплением экономических позиций ряда разви
вающихся стран Азии, Латинской Америки, Африки (что бросается в глаза на примере 
государств — членов БРИКС), тогда как страны Запада увязли в трясине ими же иниции
рованных кризисов в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке (включая борьбу с 
миграционными потоками, перераспределение сфер влияния в мире). Весьма важной в 
свете всех этих тенденций представляется инициатива, озвученная председателем КНР в 
сентябре 2013 г.

Морозов Юрий Васильевич, кандидат военных наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
Института Дальнего Востока и Института США и Канады РАН. Е-таП: пюгогоууигу51@уапс1сх.ги.

Проблемы Дальнего Востока № 3, 2016 г.
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Евразийская интеграция по взглядам России
Китайская инициатива «Один пояс, один путь» воспринимается в России с по

вышенным интересом. Москва, впрочем, предпочитает в своих проектах использовать 
термин «евразийская интеграция» и стремится сохранить традиционное влияние в одном 
из важных регионов Евразии — ЦА, и для этого у нее есть основания: ведь на постсовет
ском пространстве Россия является естественным лидером.

Во-первых, существующая политическая система большинства государств ЦА 
гораздо ближе к российской, чем какой-либо другой, — зачастую в тамошних республи
ках копируются различные институты и элементы законодательства РФ. При этом к про-
2 Проблемы Дальнего Востока № 3

ровой экономике (важная веха на этом пути — решение МВФ включить с 1 октября 
2016 г. китайский юань в «корзину» международных резервных валют).

Как явствует из разработанного под эгидой Госсовета КНР документа «Прекрас
ные перспективы и практические действия по совместному созданию Экономического 
пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века», международное сотруд
ничество в рамках этого проекта включает пять основных направлений: политическую 
координацию, состыковку инфраструктур, бесперебойную торговлю, свободное движе
ние капитала, укрепление близости между народами1.

Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и другие 
руководители Китая с 2013 по 2016 г. нанесли визиты в более чем 20 государств. В ходе 
двусторонних контактов, различных форумов им удалось достичь взаимопонимания по 
широкому спектру вопросов создания «Одного пояса, одного пути». В ряде случаев бы
ли подписаны договоры о взаимодействии по этому проекту, меморандумы о межрегио
нальном сотрудничестве. С соседними странами были намечены планы по совместному 
развитию приграничных районов. Ибо китайский проект предполагает создание страте
гических опорных пунктов для развития внутренних районов государств, участвующих 
в его реализации, что будет способствовать экономическому преуспеванию стран, рас
положенных вдоль трассы Великого Шелкового пути, содействовать сотрудничеству 
между цивилизациями. В перспективе «Один пояс, один путь» свяжет материки Азии, 
Европы и Африки. С одного конца этого пути будут располагаться активные «драйве
ры» Восточной Азии, с другого — развитые экономики стран Евросоюза, а между ни
ми — обширные территории государств Центральной Азии (ЦА) с их потенциалом эко
номического развития.

Для их сближения будет создан транспортный мост между Европой и Азией, 
включающий коридоры экономического сотрудничества «Китай — Монголия — Рос
сия», «Китай — Центральная Азия — Западная Азия» и «Китай — Индокитай». В их ос
нову лягут крупные международные маршруты с опорными точками в ключевых городах 
и в торгово-экономических и производственных зонах.

Предполагается, что основные наземные маршруты «Одного пояса, одного пу
ти» могут быть проложены из Китая через ЦА и Россию до Балтийского моря; через ЦА 
и Западную Азию до Персидского залива и Средиземного моря; через Юго-Восточную и 
Южную Азию к Индийскому океану. Предусматривается создание экономических кори
доров «Китай — Пакистан» и «Бангладеш — Китай — Индия — Мьянма».

Направления морского пути планируется развивать из портов Китая через Юж
но-Китайское море до Индийского океана и Тихого океана, как и через Северный Ледо
витый океан до Европы. На этих акваториях будут созданы безопасные маршруты с узло
выми точками в важнейших портах.

Для укрепления многостороннего взаимодействия Китай не прочь воспользо
ваться преимуществами таких механизмов, как ШОС, Китай—АСЕАН, АТЭС, Диалог по 
сотрудничеству в Азии, Форум «Азия—Европа» и прочих международных организаций с 
участием Китая. В целом, все эти проекты призваны охватить посредством строительст
ва железных дорог и других путей сообщения весь евразийский континент.
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екта.м, касающимся их судьбы, подход в странах ЦА весьма прагматичен. Они, как пра
вило, готовы поддержать проект любой стороны (если выразится в финансовых и иных 
инвестициях и не будет подрывать основы существующего строя). Поэтому в Узбекиста
не, Казахстане, Таджикистане, Туркмении не поощряются западные программы «гума
нитарного содействия» развитию общества, но всячески поддерживаются российские 
проекты, направленные на развитие национальной экономики. Москва также играет по
ложительную роль в поддержании баланса сил в регионе. И такая разносторонняя дея
тельность России востребована в странах ЦА2.

Что касается прокладки магистрали «Одного пояса, одного пути» протяженно
стью более 12 тыс. км (предусматривающей в некоторых ее вариантах соединить Азию с 
российскими портами), то она сулит государствам ЦА выход к Балтийскому морю и 
обеспечит развитие узловых участков на их территории. Возросшая потребность в пере
возках грузов между Европой и Азией открывает перед государствами ЦА новые инве
стиционные и интеграционные возможности.

Во-вторых, стандартом на железных дорогах России и стран ЦА является колея 
1520 мм. Она шире колеи, принятой в Китае и Европе (1435 мм)3. Единство стандартов 
колеи на железных дорогах России и ЦА облегчает перевозку тяжелых грузов на боль
шие расстояния без существенной задержки на пограничных станциях.

В-третьих, стратегические интересы России и Китая в ЦА по ряду вопросов 
близки: по безопасности существующих границ, по борьбе с терроризмом, по поддержа
нию региональной стабильности. Это же относится и к геополитическому взаимодейст
вию по ограничению военного присутствия США и НАТО в данном регионе, противо
действию курсу на «демократические реформы», ведущему к «цветным революциям».

Евразийскую интеграцию и укрепление в ней своей роли Москва планирует по
средством использования таких многосторонних механизмов, как ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, 
Союзное государство России и Белоруссии, а также других организаций, где Россия иг
рает одну из ключевых ролей. Однако экономические проблемы, связанные с коллапсом 
Советского Союза, долгое время не позволяли Москве заняться реальной интеграцией. 
Конкретные шаги по исправлению этого положения были сделаны лишь в начале XXI в., 
когда Россия достаточно укрепилась экономически и политически.

В 2010 г. три из пяти членов Евразийского экономического сообщества (Белорус
сия, Казахстан и Россия) основали Таможенный союз. С введением в действие 17-ти ба
зовых соглашений между этими странами было объявлено о формировании Единого эко
номического пространства. В интересах его развития в Астане был подписан в 2014 г. 
договор о более продвинутой форме интеграции — Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС), к которому в 2015 г. присоединились Армения и Киргизия. В настоящее время 
евразийская интеграция реализуется в виде целого ряда союзов разного уровня и глуби
ны, важнейшими из которых являются Таможенный союз и ЕАЭС.

Кроме экономических аспектов интеграции укрепляется взаимодействие в сфере 
безопасности. Здесь основную роль играет ОДКБ, куда входят страны ЕАЭС. Важность 
ОДКБ для центральноазиатских стран основана на том, что в случае внешней угрозы 
только Россия и ее союзники по ОДКБ способны прийти на помощь.

Для дальнейшей интеграции в евразийское пространство России была необходи
ма и некая специфика (отличающаяся от следования в кильватере Евросоюза, настроен
ного антироссийски). 8 мая 2015 г. такой путь был избран: РФ и КНР приняли решение о 
сопряжении проекта «Один пояс, один путь» с ЕАЭС. Это, в частности, сулит Москве 
наряду с укреплением российско-китайского сотрудничества на просторах Евразии 
решить застарелые проблемы качества дорог и развития инфраструктуры. Создан и рабо
чий механизм по состыковке двух проектов. В октябре 2015 г. был подписан меморандум 
между РФ и КНР о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Мо
сква — Казань — Пекин, сопряженной с БАМом и Транссибом4. По территории РФ так
же пройдет автодорога «Китай — Западная Европа» протяженностью 1965 км. Запуск
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этой трассы запланирован на 2019 г., общая стоимость российского отрезка пути соста
вит около 6 млрд долл.5 Реализация этих проектов может стать ключевым стимулятором 
роста не только для экономики РФ, но и для стран Центральной Азии.

Американские концепции в Центрально-Азиатском регионе
Иной характер имеет деятельность США. Для сохранения однополярного мира 

им выгодна дезинтеграция евразийского пространства за счет поддержки радикального 
национализма, сепаратистских движений, провоцирование внутренних гражданских 
конфликтов.

Во многом это определяется экономическими интересами. Ведь ЦА обладает бо
гатыми стратегическими ресурсами6. Так, доказанные запасы нефти составляют около 
27 млрд т (второе место после запасов в Персидском заливе). Из них материковые запа
сы — 8,5 млрд т. Запасы газа оцениваются в 5,5 трлн куб. м7. В акватории Каспийского 
моря оценки запасов нефти колеблются от 2,3-4,5 млрд до 5,4 млрд т. Прогнозные запа
сы— от 16 млрд до 32 млрд т8— почти вдвое превышают ресурсы Северного моря и 
примерно равны запасам Северной Америки, т.е. сопоставимы с ресурсами крупнейших 
нефтеносных районов мира’. В условиях возрастающего значения ядерного фактора как 
гаранта от силового давления важное значение региону придают богатые запасы урана. 
На Казахстан приходится почти 25% его мировых запасов, крупные урановые месторож
дения есть в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии.

Наконец, расположение ЦА на стыке евроазиатских транспортных магистралей 
является важным фактором не только экономической, но и стратегической значимости, 
что особенно привлекает Вашингтон. Присутствие США в ЦА, являющейся сердцевиной 
Евразии, позволяет контролировать практически все ее области и влиять на региональную 
безопасность.

Наиболее ярким примером американского влияния на региональную безопас
ность стала война в Афганистане. Под прикрытием лозунга «глобальной борьбы с меж
дународным терроризмом» Вашингтон начал активное проникновение в данный регион, 
укрепляя свое влияние на все расположенные там страны. Для этого в Соединенных Шта
тах были разработаны различные теоретические концепции.

Так, в 2005 г. была представлена американская модель «Нового Шелкового пу
ти». Тесно связанная с концепцией «Большой Центральной Азии» (БЦА), она активно 
используется Центральным командованием ВС США. Обе концепции связаны с именем 
Ф. Старра, главы Института Центральной Азии и Кавказа при Университете Дж. Хопкин
са. В журнале «Еоге^п АПаиз» за июль—август 2005 г. Старр высказался за создание 
«Партнерства по сотрудничеству и развитию БЦА» — регионального форума по осуще
ствлению серии программ под эгидой США. Их суть сводится к развитию государств ЦА 
и Афганистана без участия РФ, КНР и Ирана. Цель форума — содействовать превраще
нию Афганистана и региона в целом в зону стран с рыночной экономикой, светскими и 
открытыми системами государственного управления, поддерживающих позитивные от
ношения с Вашингтоном10. Активное участие Пентагона означает, что этот проект наце
лен на военно-стратегическое объединение ЦА и Афганистана под эгидой США с пер
спективой вовлечения в БЦА и других государств.

Это соответствует замыслам американцев, касающимся более крупного геополи
тического и экономического проекта — «Большого Ближнего Востока», что включил бы в 
себя регионы Ближнего и Среднего Востока, Кавказ и бассейн Каспийского моря. Речь идет о 
пространстве, охватывающем области, которые располагают и ресурсами, и удобными для их 
транзита коммуникационными коридорами. По сути, американские политологи планируют 
установить через Афганистан тесные связи государств ЦА с Индией и Пакистаном в на
дежде ослабить их ориентацию на Москву и Пекин11.

О влиянии этих идей на Белый дом свидетельствует то, что в октябре 2005 г. гос
секретарь США К. Райс реорганизовала южноазиатский отдел Госдепартамента, передав
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в его ведение рассмотрение положения дел в пяти центральноазиатских государствах. В 
апреле 2006 г. на слушаниях по политике США в ЦА в Комитете по международным де
лам Палаты представителей Конгресса помощник госсекретаря Р. Ваучер, опираясь на 
идеи Ф. Старра, пошел еще дальше, использовав их как идеологическое прикрытие про
движения американского влияния в регионе. В своем докладе он ясно дал понять, что не 
считает Россию и Китай ведущими игроками по установлению связи между ЦА и Юж
ной Азией. Сенатор Р. Лугар, один из авторов доктрины по сдерживанию России, на 
встречах с министром иностранных дел Казахстана, с президентами Туркмении и Азер
байджана в 2008 г. подтвердил: «США заинтересованы в создании в Каспийском регионе 
многосторонней системы доставки нефти и газа в Европу для снижения зависимости 
стран Европы и ЦА от российской энергетической монополии»12.

Вашингтону также хотелось бы «увести» нефть ЦА и с китайского направле
ния — в сторону рынка, контролируемого биржами в Нью-Йорке, Лондоне, Токио и Син
гапуре '. Эти и другие обоснования изоляции России и Китая приводятся в труде «Стра
тегия Шелкового пути XXI века»14. Кстати, на практике нефть из Казахстана уже постав
ляется на Запад в обход России по нефтепроводам «Европа — Кавказ — Азия» и «Ба
ку — Тбилиси — Джейхан» (являющимся элементами «Нового Шелкового пути» по аме
риканской модели)15.

Придавая геополитическую завершенность этим процессам, госсекретарь США 
К. Райс в свое время обсуждала с президентами Афганистана, Пакистана, Казахстана, 
Киргизии и Таджикистана возможность создания региональной организации, которая 
ориентировалась бы на США и стала бы противовесом в отношении ШОС. В рамках 
реализации этого проекта США выделили странам региона 1,4 млн долл, для «облегче
ния таможенных процедур»16.

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан были приглашены Соединенными Штата
ми к участию в программе НАТО «Партнерство ради мира», Вашингтон также пообещал 
им ежегодно увеличивать финансирование сотрудничества в военной области. В ее рам
ках американцами ведется работа в таких сферах, как подготовка кадров, техническое со
действие реализации программы США «Каспийский страж» и т.д. Особое внимание уде
ляется подготовке казахского миротворческого батальона «Казбат» по стандартам 
НАТО17. В Алма-Ате разместилась штаб-квартира НАТО по связям и взаимодействию с 
государствами ЦА; военные контингенты из республик ЦА несли службу в Афганистане 
и Ираке18.

Однако реализация идеи БЦА в регионе столкнулась с серьезными трудностями, 
так как во многом эта идея была основана на перспективе быстрой стабилизации ситуа
ции в Афганистане и готовилась после того, как президент Дж. Буш-мл. объявил в 2004 г. 
о «победе над терроризмом». В последующие годы по мере осложнения ситуации в Аф
ганистане американцам пришлось забыть о ряде их планов и программ.

На этом фоне в 2009 г. была выдвинута уточненная американская концепция «Но
вого Шелкового пути». В статье, написанной Ф. Старром совместно с А. Качинсом, вновь 
декларирована необходимость для Афганистана стать «круговой развязкой на Новом 
Шелковом пути от Индии до Юго-Восточной Азии, с шоссе и железными дорогами, веду
щими на север, юг, восток и запад». В качестве примера авторы приводили строительство 
кольцевой дороги в Афганистане протяженностью 3362 км, которая использовалась для 
решения военных задач, включая вывод войск западной коалиции из этой страны19.

В последней интерпретации «Нового Шелкового пути» по-американски отноше
ние к Китаю и России несколько смягчено: возможность их участия уже не исключается, 
но основной по-прежнему признается роль Южной и Юго-Восточной Азии. А акцент на 
строительстве дорог свидетельствует о том, что американская стратегия в Афганистане 
рассматривает эту страну, прежде всего, как «транзитный коридор». Для этого была созда
на «Северная распределительная сеть» — транспортная инфраструктура в северном (через 
Узбекистан, Казахстан, и Таджикистан) и северо-западном (через Туркменистан) направле-
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ниях. Дружественные администрации Белого дома эксперты представляют это как шаги в 
направлении реализации концепции «Нового Шелкового пути». Но большинство экспертов 
считает, что идеи Старра нереализуемы из-за сложной обстановки в Афганистане.

На ближайшую и среднесрочную перспективу цели США в отношении стран 
ЦА включают удержание их в орбите американской региональной и глобальной страте
гии через экономическое, военно-политическое, идеологическое и культурно-гуманитар
ное влияние. Вашингтону крайне нежелательно усиление здесь влияния других дер
жав — особенно, России и Китая. Поэтому США будут стремиться реализовать в регио
не комплекс первостепенных задач, в том числе:

- в экономической сфере: получение доступа к энергоресурсам ЦА и контроль 
над маршрутами их поставки на мировые рынки; создание условий для организации, при 
необходимости, сырьевой блокады Китая; обеспечение контроля над стратегическими за
пасами урановой руды;

- в военно-политической сфере: сохранение военного присутствия в Афганиста
не с целью удержания плацдарма для возможного вмешательства в дела Пакистана и 
Ирана, сдерживания Китая и оказания давления на Россию; а также для обеспечения воз
можности оперативного реагирования на ситуацию в странах ЦА;

- в идеологической сфере: подталкивание процессов демократизации в странах 
ЦА по западному образцу и поощрение их властей к строительству государства по моде
ли Турции.

В ходе решения этих задач Вашингтон осуществляет меры, направленные на по
степенный вывод стран региона из-под влияния Москвы и Пекина; поэтапное включение 
государств Азии в торгово-экономические союзы, находящиеся под американским кон
тролем; на вовлечение их в более активное сотрудничество с НАТО. Это приумножает и 
усугубляет многие проблемы РФ и КНР в Евразии.

Проблемы, препятствующие реализации китайских 
и российских интеграционных проектов

Американские концепции в Евразии создают для Китая препятствия на пути 
осуществления его интеграционных проектов. Базовым в данном случае является китай
ско-американское «соперничество — партнерство». Так, из-за политики, проводимой Ва
шингтоном в Афганистане, обозначилась реальная угроза того, что террористы и сепара
тисты будут проникать оттуда в КНР, что негативно повлияет на безопасность в Синь
цзян-Уйгурском автономном районе, где планируется прокладка маршрутов «Экономиче
ского пояса Шелкового пути».

США уже не отрицают того факта, что американо-китайское сотрудничество по
степенно сходит на нет из-за проблем, касающихся Тайваня, Тибета, Северной Кореи, 
прав человека, роста военной мощи КНР и пр.

Китай в свою очередь озабочен созданием американской системы ПРО в Тихом 
океане, эмбарго на поставки «чувствительных» технологий, громадным дисбалансом в 
торговле20. В АТР, например, Вашингтон не допустил КНР к участию в Соглашении о 
Транстихоокеанском партнерстве, подписанном 12-ю странами в октябре 2015 г.21 К тому 
же Пекин не может не беспокоиться о том, что основная доля импортируемых им нефтере- 
сурсов осуществляется через Персидский залив, находящийся под контролем ВМС США.

США и Китай, конкурируя между собой за лидерство в азиатской части Тихого 
оксана, генерируют очаги напряженности в регионе. Увеличение военной мощи Южной 
Кореи, наличие военной базы США в Японии и процесс милитаризации этой страны вы
зывают озабоченность у китайских стратегов. Если КНР попытается решить территори
альные проблемы в Южно-Китайском море и присоединить Тайвань силовым путем, это 
усилит опасения соседних стран и США. В связи с этим их отношения с Китаем будут 
развиваться по формуле: сосуществование, сотрудничество, соперничество и, в крайнем
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случае, регулируемая конфронтация". Все это не может не сказываться на прокладке 
маршрутов из портов Китая в южную акваторию Тихого океана.

Помимо этого, у Китая существует ряд других проблем. Так, возрождения Вели
кого Шелкового пути на евразийском пространстве, очевидно, нс стоит ожидать в бли
жайшее время, поскольку этот проект пока что финансово затратный, а кроме того связан 
со многими организационными и техническими сложностями. Они присутствуют и в 
концепции проекта «Один пояс, один путь», где пока что нет системности и четкости в 
вопросах реализашш. Так, среди названных Пекином механизмов не упомянут ЕАЭС. 
Китаю и России потребуется дальнейшая проработка параметров состыковки стратегий 
существующих евразийских форматов экономического взаимодействия, им предстоит 
создание правовой основы сотрудничества.

У России по сравнению с Китаем значительно больше проблем, осложняющих 
реализацию интеграционных проектов в Евразии. Они в первую очередь связаны с ухуд
шением российско-американских отношений. Предметами постоянных противоречий 
между РФ и США являются: расширение НАТО на Восток; Договор об обычных воору
женных силах в Европе; грузино-южно-осетинский конфликт; создание системы ПРО 
в Европе.

Явные признаки нарастания противоречий проявились весной 2011 г., когда ви
це-президент США Дж. Байден заявил во время визита в Москву о неприемлемости для 
американского политического истэблишмента кандидатуры В. Путина на пост президен
та России"'’. А на конференции по правам человека в Дублине (декабрь 2012 г.) в то вре
мя госсекретарь США X. Клинтон, комментируя российские предложения о развитии Та
моженного союза и создании Евразийского союза, назвала этот план «новой попыткой 
советизации региона» и дала понять, что Соединенные Штаты работают над мерами пре
дотвращения этого «враждебного интересам Запада проекта» и что Вашингтон сфокуси
ровался на недопущении каких-либо интеграционных притязаний Москвы24.

В 2014 г. Россия своими действиями в Крыму открыто бросила вызов способно
сти США поддерживать сложившийся после развала СССР миропорядок. Такие дейст
вия были в американском восприятии наказуемы: иначе позиции Вашингтона могли бы 
пошатнуться в глобальном масштабе. Поворот к политике сдерживания России был не
избежен, и он носит долговременный характер. Официальная позиция Белого дома по 
отношению к Кремлю останется жесткой и не претерпит изменения до окончания прези
дентства Б. Обамы, а в случае прихода к власти в результате президентских выборов 
2016 г. X. Клинтон продление санкций против России окажется неизбежным. Под нажи
мом США страны, расположенные на западной границе с Россией, стали ускоренными 
темпами интегрироваться с НАТО, ЕС и вслед за Вашингтоном продлили антироссий- 
ские санкции на 2016 г.

Усугублением проблем России угрожает не только Запад, но и Восток: в 2016 г. 
Китай, очевидно, станет той страной, с которой у РФ заметно приумножатся экономиче
ские разногласия. Ибо «разворот в Азию», провозглашенный Москвой после введения 
санкций, пока что не идет дальше деклараций. У правительства РФ нет достаточного фи
нансового обеспечения планов развития Дальнего Востока, поэтому наиболее очевидно 
конфликт ее интересов с КНР проявится как в реализации проекта «опережающего раз
вития» этого региона, так и в прокладке транспортного маршрута — из Китая на евро
пейские рынки.

Россия хотела бы, чтобы Китай проложил значительную часть Шелкового пути 
по ее территории. Пекин, однако, анализирует и маршруты выхода в Европу в обход Рос
сии (через Казахстан, Турцию, Азербайджан и Грузию). Это совпадает с планами Евро
союза, который также рассматривает возможности выхода в ЦА через Турцию и Кавказ, 
а не Россию.

Прибалтийские страны соперничают между собой и с Россией за право стать для 
Китая логистическими центрами, имеющими выход к Балтийскому морю25. Лидирует
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пока что Литва: в 2015 г. китайская корпорация СЫпа Мегсйапгз Сгоир (СМС) подписала 
соглашения с Клайпедской свободной экономической зоной и с Клайпедским портом. 
СМС планирует построить там логистический парк, а также инвестировать средства в 
порт и стать управляющим одного из его терминалов. Китайская сторона также догово
рилась с АО «Литовские железные дороги» о создании совместного предприятия, кото
рое будет отвечать за экспедирование грузов между Литвой, Белоруссией и КНР. Литва 
активно сотрудничает и с Казахстаном, что еще больше укрепляет ее в роли ключевой 
точки на маршруте Шелкового пути. Стоит отметить, что президент Литвы крайне враж
дебно настроена к России.

Латвия и Эстония пока не демонстрируют таких успехов в борьбе за китайские и 
казахские грузы, как Литва, но и они не прочь подключиться к «Новому Шелковому пу
ти». В конце 2015 г. бизнес-делегация из Китая посетила латвийские порты, а также 
встретились с представителями Латвийской железнодорожной компании. Директор СМО 
Ху Женг сообщил о планах Китая инвестировать в литовские порты после анализа их 
возможностей. Эстония также видит свои порты частью Шелкового пути, ибо они, по 
сравнению с Литвой, обладают более модернизированной инфраструктурой.

При таких обстоятельствах российские порты, конкурирующие за грузы с при
балтийскими гаванями, рискуют остаться «не у дел». Впрочем, транзит грузов в Европу 
через прибалтийские государства, обладающие «суррогатной суверенностью», чреват не
малым риском для Китая. Ввиду этого, Москве следует продвигать идею «северного» от
ветвления «шелкового» маршрута: на российские порты Финского залива.

Белоруссия тоже претендует на роль хаба для грузов из КНР в Европу. Минск ак
тивно укрепляет сотрудничество с Литвой и Латвией. В 2012 г. А. Лукашенко заявил о 
намерении белорусской стороны перенаправить грузопотоки с Прибалтики на порты Ле
нинградской области и Калининграда, но это оказалось всего лишь политическим ходом. 
Наделе Минск расширяет связи с прибалтийскими портами. Так, доля белорусского гру
зопотока в обшей структуре перевалки через Клайпедский порт составляет около 35%. 
Белорусское госпредприятие «Беларуськалий» отгружает на экспорт около 90% своей 
продукции через Клайпеду. Кстати, везти груз из Белоруссии до Прибалтики ближе, чем 
до российских портов и, следовательно, дешевле.

Здесь уместно отметить, что в феврале 2016 г. Евросоюз снял санкции с А. Лука
шенко, а также со 170 белорусских чиновников. ЕС неспроста поощряет президента Бе
лоруссии, который фактически не признал присоединение Крыма к РФ и занял скорее 
проукраинскую позицию по Донбассу. Когда Москва закрыла зону свободной торговли с 
Украиной, Минск таковую сохранил, обеспечивая приток в Россию украинских товаров. 
Наконец, Беларусь отказала России в размещении авиабазы (что противоречит положе
ниям Договора о Союзном государстве России и Белоруссии, где в Статьях 2 и 17 сказа
но, что «целями Союзного государства являются проведение согласованной внешней по
литики... и единой торговой и таможенной политики в отношении третьих стран.,., со
вместное использование военной инфраструктуры...»)26.

Сохраняются и другие межгосударственные проблемы, препятствующие реали
зации интеграционных проектов России в Евразии. Самые опасные и затратные связаны 
с Украиной, которая намерена участвовать в строительстве Шелкового пути, планируя 
состыковать его с украинской транспортной инфраструктурой в обход России. Однако 
финансовый дефолт Украины не позволит, судя по всему, реализовать эту идею в бли
жайшем будущем. К тому же, Россия начала реконструкцию и строительство железнодо
рожных путей в обход территории Украины27.

Затяжные конфликты существуют у России с Турцией — из-за сбитого россий
ского самолета в Сирии и поддержки Анкарой действий ИГИЛ, с Болгарией — по пово
ду отказа от строительства по дну Черного моря российского газопровода «Южный по
ток», с Румынией— из-за ее активности в НАТО, с Молдавией— по Приднестровью, 
Фактически заморожены отношения со странами Балтии, Польшей и Великобританией.
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Как уже упоминалось, вялотекущими, но представляющими реальную опасность для ин
теграционных проектов Москвы, являются торговые отношения с партнерами 
по ЕАЭС — Казахстаном и Белоруссией. Обе страны нс готовы поддерживать россий
ское эмбарго против Украины, вступившей в зону свободной торговли с Евросоюзом. 
Страны Центральной Азии — члены ЕАЭС и ОДКБ — не спешат вслед за Россией сво
рачивать отношения с Турцией. Так. Астана не готова жертвовать своими экономически
ми связями с Анкарой, составляющими около 3,5 млрд долл, торгового оборота в год. 
Киргизия старается выиграть время на обдумывание своих дальнейших действий и ищет 
способы дистанцироваться от Москвы, не конфликтуя с ней и рассчитывая на дальней
шую безвозмездную помощь.

Еще одна проблема: реализацию проекта «Один пояс, один путь» по территории 
России предлагается осуществлять за счет ее и китайских ресурсов. Но падение цен на 
энергоносители, санкции и общая экономическая конфронтация повлекли обесценивание 
рубля и внесли изменения в инвестиционную политику РФ. Ее экономические показате
ли за 2015 г. снизились в среднем на 4%, доходы населения— на 8-10%. Инфляция в 
2015 г. утроилась по сравнению с 2012 г. (на 15,5%).

На этом фоне РФ регулярно реструктурирует свои зарубежные кредиты. Всего за 
годы своей государственности она простила должникам около 140 млрд долл. — сумму, 
которая 3-4 раза покрыла бы дефицит ее бюджета в 2015-2016 гг. и превышает все 
трансферты российским регионам с 2000 по 2015 г.28 Списание чужих долгов часто слу
чается не к месту. Так, РФ простила долг вполне обеспеченному Вьетнаму (9,5 млрд 
долл.), где пришлось расстаться с военной базой в Камрани. Простила Ливии (4,6 млрд 
долл.) с ее внушительными запасами нефти — незадолго до убийства М. Каддафи. Про
стила и богатому нефтью Ираку (12 млрд долл.) после того, как пророссийский режим 
сменился прозападным. А денег, прощенных этим странам, с лихвой хватило бы на все 
российские проекты евразийской интеграции.

При таком подходе к кредитам РФ зарубежным странам возникает закономерное 
опасение, что планы Москвы по интеграции в Евразию и по состыковке ЕАЭС с «Новым 
Шелковым путем» могут остаться на бумаге.

Выход, однако, есть. Для решения проблем с КНР и партнерами в ЦА по «Шел
ковому проекту» идеальной площадкой могла бы стать ШОС. Специфика центральноа
зиатского измерения этой Организации — в том, что эти государства в отношениях с 
Россией и Китаем выступают субъектами в сферах политики, экономики, безопасности и 
одновременно — объектами российско-китайских инициатив. Подобный объектно-субъ
ектный характер отношений обусловлен, с одной стороны, независимым статусом госу
дарств ЦА, имеющих право на независимую политику, с другой — разностью экономи
ческого и политического потенциала этих стран в сравнении с Россией и Китаем, эконо
мическое превосходство которых позволяет Пекину инициировать в регионе — во взаи
модействии с Москвой — важные проекты. При развитии этого сотрудничества в рамках 
проекта «Нового Шелкового пути» российско-китайские отношения в Евразии получили 
бы новый импульс, а совмещение механизмов взаимодействия ШОС и этого проекта су
лит возможность использования китайских ресурсов (инвестиционных, транспортных, 
технологических) для развития государств ЦА и России.

В связи с этим представляется, что программа создания «Экономического пояса 
Шелкового пути» могла бы стать катализатором многостороннего экономического со
трудничества стран-членов ШОС и проводиться под эгидой этой организации, при коор
динации с другими международными институтами (Программой Развития ООН, 
ЮНЕСКО и пр.)

И последнее — как показывает анализ сложившейся в Евразии ситуации, у Рос
сии, по существу, нет надежных стратегических партнеров. В подобных обстоятельствах 
наша страна оказывалась неоднократно, но каждый раз с достоинством выходила из по
ложения. Опыт последнего времени, помноженный на исторический опыт, доказывает,
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что только сильные и боеспособные армия и военно-морской флот России способны 
обеспечить мирное развитие нашей страны и избавить ее интеграционные планы в Евра
зии от внешнего вмешательства. Ибо в мире по-прежнему считаются лишь с государст
вами, сильными в военном и экономическом отношениях.
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Подходы китайского руководства к борьбе 
с международным терроризмом

Проблемы Дальнего Востока № 3, 2016 г.

Ситуация в сфере борьбы с терроризмом в КНР остается напряженной. Проблема 
противостояния религиозному экстремизму и сепаратизму по-прежнему является 
одной из главных задач китайского руководства, и шаги Пекина в этой области 
приобретают все более жесткий, комплексный и высокотехнологичный характер. 
Ключевые слова: террористическая угроза, мусульманские этнические группы, 
Синьцзян-Уйгурский автономный район, религиозный экстремизм, уйгурский се
паратизм, международное антитеррористическое сотрудничество.

В целях противостояния террористической угрозе власти КНР продолжают под
готовку и модернизацию соответствующих полицейских и армейских подразделений, в 
том числе путем оснащения их современным вооружением и техническими средствами 
слежения, включая беспилотные летательные аппараты. В конце 2014 г. правительство 
Китая анонсировало начало реализации в стране масштабной кампании по выявлению 
уйгурских сепаратистских и религиозно-экстремистских группировок. С этой целью на 
территории страны уже развернуто более 30 млн специальных камер слежения, из кото
рых 40 тыс. установлены на городских улицах, в общественных местах и мечетях Синь
цзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР1.

В апреле 2015 г. партийные и государственные структуры КНР объявили о рас
ширении мер безопасности и противодействия терроризму на общественном транспорте, 
в образовательных, медицинских, финансовых учреждениях и в некоторых коммерче
ских структурах. Ожидается введение процедуры обязательной регистрации и идентифи
кации личности в некоторых сферах торговли и услуг. Планируется также создание еди
ной базы данных о гражданах страны с указанием подробных паспортных сведений и 
информации о кредитно-банковских операциях2.

Существенная роль в сфере борьбы с терроризмом отводится силам Народной 
вооруженной полиции (НВП), в задачи которых, помимо прочего, входит участие в осво
бождении заложников или захваченных транспортных средств, разминирование объектов 
и урегулирование массовых беспорядков. Дислоцированные в СУАР и других районах 
страны силы специального назначения НВП и вооруженных сил КНР находятся в посто
янной боевой готовности.

В начале января 2016 г. руководство расположенного в г. Сиань (пров. Шэньси) 
Северо-западного университета политики и права объявило о планируемом открытии на 
базе этого учебного заведения первого в Китае Института борьбы с терроризмом, где бу
дет осуществляться подготовка кадров для обеспечения эффективного противостояния

Хатченков Юрий Александрович, кандидат философских наук, старший научный сотрудник 
Академии гражданской защиты МЧС России. Е-таН: уип-йа1сЬепкоу@уагк1сх.ги.
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деятельности местных и международных религиозно-экстремистских и террористиче
ских группировок3.

Головными органами, отвечающими за организацию и координацию работы го
сударственных структур в сфере противодействия терроризму, остаются Руководящая ра
бочая группа по борьбе с терроризмом и Совет государственной безопасности, возглав
ляемые соответственно министром общественной безопасности Го Шэнкунем и Предсе
дателем КНР Си Цзиньпином. В координации деятельности государственных и партий
ных органов по профилактике и противодействию религиозному экстремизму в этниче
ских анклавах на территории КНР, по некоторым данным, принимает участие Отдел еди
ного фронта ЦК КПК во главе с Супь Чуньлань.

1 января 2016 г. в Китае вступил в силу первый в истории страны «Закон КНР о 
борьбе с терроризмом», одобренный 27 декабря 2015 г. на 18-й сессии Постоянного ко
митета Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва. Указанный зако
нодательный акт официально разрешает правоохранительным органам ограничивать по 
своему усмотрению свободу действий и перемещений лиц, подозреваемых в террористи
ческой деятельности, применять оружие в отношении террористов в момент совершения 
ими противоправных действий, создавать агентурные позиции, использовать дополни
тельные источники информации в целях предотвращения терактов («опора на массы»), а 
также предусматривает расширение государственного контроля над киберпространством 
и уполномочивает спецподраздсления НОАК и НВП проводить контртеррористические 
операции за рубежом.

Кроме того, в соответствии с Законом планируется создание отдельной коорди
национной межведомственной структуры — Национального антитеррористического ин
формационного центра, к работе которого, как ожидается, будут привлекаться сотрудни
ки центральных и местных структур Министерства общественной безопасности, Мини
стерства государственной безопасности, военной разведки. НВП, прокураторы и судеб
ных органов КНР. По утверждению китайского руководства, данный нормативный акт 
нацелен, прежде всего, на подавление терроризма на национальном уровне и должен 
способствовать укреплению международной безопасности.

Статьи нового закона, в частности, сфокусированы на активизации межведомст
венного информационного обмена, расширении борьбы с экстремизмом в киберпростран
стве, пресечении каналов финансирования терроризма, укреплении пограничного контроля 
и транспортной безопасности. Документ обязывает местных телекоммуникационных опе
раторов и провайдеров интернет-услуг использовать в работе специальные системы кибер
безопасности, средства мониторинга информации, предупреждения и блокировки распро
странения сведений террористического и экстремистского содержания. Принятие подоб
ных жестких мер в сфере борьбы с терроризмом в киберпространстве Пекин объясняет в 
первую очередь возросшей активностью в интернете международных религиозно-экстре
мистских групп. Тем не менее, некоторые зарубежные наблюдатели и представители поли
тических кругов западных стран уже поспешили обвинить китайские власти в стремлении 
к расширению копзроля за гражданами КНР, а не к активизации борьбы с терроризмом4.

Особое внимание в Китае в настоящее время уделяют развертыванию так назы
ваемой «народной борьбы с терроризмом», предполагающей привлечение (за вознаграж
дение) местного гражданского населения к оказанию посильной помощи правоохрани
тельным органам в отслеживании подозрительных лиц и сборе необходимой информа
ции о деятельности нелегальных религиозных и экстремистских объединений. По сооб
щениям китайских неправительственных источников, в результате принятых мер в по
следнее время существенно возросла интенсивность контроля над мусульманскими эт
ническими группами, проживающими как в СУАР КНР, так и за его пределами. Некото
рые представители этих групп при необходимости переселяются в принудительном по
рядке в национальные анклавы на территории страны5.
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Основной очаг терроризма в КНР по-прежнему находится в СУАР, где напряжен
ная социальная ситуация является следствием непрекращающегося конфликта между ти
тульной нацией (хань) и уйгурским этническим меньшинством, противостоящим все бо
лее бескомпромиссным попыткам Пекина стабилизировать ситуацию в этом районе пу
тем введения различных запретов и расширения полицейского контроля за религиозны
ми группами. В соответствии с последними распоряжениями властей СУАР, население 
района имеет право совершать молитвы лишь внутри официально зарегистрированных 
объектов религиозного культа. Лицам, не достигшим 18 лет, студентам, преподавателям, 
государственным служащим и партийным чиновникам запрещено посещать богослуже
ния и соблюдать посты.

Сохраняются ограничения на ношение бороды мужчинами и мусульманских го
ловных уборов женщинами. В июне 2015 г. перед началом священного месяца Рамадан в 
ряде районов СУАР администрациям мечетей было дано указание вплоть до его оконча
ния проверять удостоверения личности всех приходящих на молитву верующих. Ресто
ранам предписывалось работать в обычном режиме без учета поста. В случае соблюде
ния данного распоряжения учреждения общественного питания освобождались от до
полнительных инспекционных проверок6. В середине января 2016 г. синьцзянские власти 
объявили о начале работы над созданием местной законодательной базы в сфере проти
водействия религиозному экстремизму, в основу которой положен принятый в декабре 
2015 г. «Закон КНР о борьбе с терроризмом»7.

Как неуважение к мусульманским традициям восприняли в зарубежных уйгур
ских кругах организованный властями уезда Ния (округ Хотан, СУАР) в 2015 г. непо
средственно накануне Рамадана масштабный пивной фестиваль в целях «привнесения 
культурного разнообразия, ограничения пространства для нелегальной религиозной про
паганды, гармонизации и стабилизации обстановки в обществе»8. Широкий обществен
ный резонанс вызвало убийство полицией подозрительного гражданина уйгурской на
циональности на вокзале г. Сиань 18 июня 2015 г., не подчинившегося требованиям пра
воохранителей в ходе его задержания9. Жесткие действия руководства страны в отноше
нии уйгурской части ее населения не способствуют ослаблению конфликтного потенциа
ла и могут накалить обстановку как в самом автономном районе, так и за его пределами.

По мнению некоторых зарубежных экспертов, градус противостояния официаль
ных властей и мусульманских этнических групп в КНР уже достиг уровня «ограниченной 
войны» (Итнеб у/аг), а совершенные за последние годы теракты свидетельствуют о выхо
де террористической активности в Китае на «качественно» новый уровень. Так, в ходе на
падения группы вооруженных холодным оружием уйгурских экстремистов на пассажиров 
на железнодорожном вокзале г. Куньмин (пров. Юньнань) 1 марта 2014 г. были убиты 29 и 
ранены более 140 человек. В результате аналогичной атаки на Южном железнодорожном 
вокзале г. Урумчи (СУАР) 30 апреля 2014 г. убиты 3 и ранены 79 человек. Время проведе
ния теракта не случайно пришлось на пик транспортных перевозок населения накануне 
майских праздников и совпало с завершением поездки Председателя КНР Си Цзиньпина 
в Синьцзян, основной целью которой была проверка работы соответствующих местных 
структур, ответственных за борьбу с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом10. Позд
нее в результате серии взрывов в торговых кварталах г. Урумчи 22 мая 2014 г. погибли 
около 30 и ранены более 90 человек". Ответственность за организацию терактов Пекин 
возложил на представителей религиозно-экстремистской группировки «Исламское движе
ние Восточного Туркестана» (ИДВТ, Баз! ТигкеЫап 181апнс Моуетсп!) .

Однако большинство западных экспертов полагают, что подавляющее большин
ство террористических нападений в КНР осуществляется террористами-одиночками или 
небольшими преступными группами, нс имеющими, как правило, четкой командной вер
тикали, организационной структуры и прямых контактов с аналогичными зарубежными 
объединениями. Тем не менее, и они отмечают эволюцию тактики китайских экстреми-
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стов, прибегающих в настоящее время, помимо холодного оружия, к использованию 
взрывных устройств большой поражающей мощности, а также женщин-смертниц, в чем 
аналитики усматривают влияние международных террористических сил. Указывается на 
внезапность и возросшую жестокость терактов в КНР, их проведение в местах массового 
скопления гражданского населения, в то время как ранее объектами атак становились го
сударственные учреждения, полицейские участки и военные патрули.

Одновременно отмечается выход террористической активности за пределы «тра
диционных» для сепаратистов территорий СУАР и Тибетского автономного района, пере
ключение внимания религиозно-экстремистских группировок на менее защищенные и 
густонаселенные центральные и восточные провинции Китая, что чревато ростом соци
альной напряженности и усиления панических настроений в обществе13.

В частности, 24 июня 2015 г. в результате очередного нападения вооруженных 
ножами и самодельными взрывными устройствами боевиков на пост полицейской охра
ны в г. Кашгар на юге СУАР погибли, по разным данным, от 18 до 28 человек, 15 из кото
рых— нападавшие уйгурские экстремисты14. Отмечается, что вероятность вооруженно
го нападения на полицейские патрули в СУАР по статистике в 5,4 раза выше, чем в ос
тальных провинциях страны15.

В результате принятых руководством КНР превентивных мер только в мае 
2014 г. в СУАР была пресечена деятельность 23 террористических и религиозно-экстре
мистских объединений, задержано более 200 членов радикальных группировок, изъято 
1800 кг взрывчатых веществ и материалов для их изготовления, конфисковано около 
200 взрывных устройств16. 27 мая 2014 г. судом округа Или вынесен обвинительный при
говор 55 подозреваемым в сепаратизме, терроризме и умышленных убийствах. На пуб
личном слушании этого дела, состоявшемся на одном из спортивных объектов округа, 
присутствовали около 7 тыс. человек17.

По данным китайских источников, за период завершившейся в июне 2015 г. в 
СУАР годичной антитеррористической кампании, старт которой был дан 23 мая 2014 г. 
сразу после серии взрывов в торговых кварталах г. Урумчи, в автономном районе было 
ликвидировано 181 подпольное бандформирование. При этом в 96,2% случаев разобла
чение преступных групп происходило еще на стадии планирования нападения, 81 теракт 
предотвращен благодаря информации, полученной от населения, а 112 подозреваемых в 
терроризме лиц сдались властям добровольно18. По итогам 2014 г. в КНР рассмотрено 
558 дел, и по обвинениям в террористической деятельности осуждены 712 человек (на 
13,3% больше, чем в 2013 г.).

На этом фоне КНР продолжает расширять сотрудничество в данной сфере как с 
отдельными государствами, так и на площадках международных организаций. В частно
сти, проводятся регулярные экспертные консультации и обмен информацией между соот
ветствующими структурами КНР и ЕС. Однако дальнейшему углублению сотрудничест
ва КНР с европейскими странами в этой области пока препятствуют различия в понима
нии сторонами «проблем терроризма на теоретическом и практическом уровнях», «из
лишне жесткий и непрозрачный характер противостояния терроризму в Китае», а также 
«сдержанное» отношение Пекина к участию в международных контртеррористических 
операциях1’. Китайское руководство в свою очередь критикует «двойные стандарты» ев
ропейцев и недооценку ими угроз, исходящих от уйгурских сепаратистских объедине
ний20, указывая среди причин укрепления религиозно-экстремистской идеологии в со
временном обществе «насильственный» экспорт западной и американской демократии21

Тем не менее, к настоящему моменту Китай уже подписал 36 двусторонних со
глашений об экстрадиции, последнее из которых — с Индонезией вступило в силу в фСв 
рале 2015 г. Наличие такой договоренности между КНР и Таиландом послужило косвен' 
ной причиной серьезного обострения отношений Китая и Турции летом 2015 г 
тайские власти приняли решение о депортации в КНР 109 из 400 задержанных ранете-
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легальных мигрантов-уйгуров. Дело в том, что Анкара традиционно считает уйгуров (по 
языковой и конфессиональной принадлежности) родственной нацией, подвергающейся 
«необоснованным притеснениям» со стороны Пекина22, негласно снабжая «беженцев» 
турецкими паспортами и помогая обеспечивать их дальнейшую нелегальную «перебро
ску» в другие страны.

По словам высокопоставленных представителей Министерства общественной 
безопасности (МОБ) КНР, в 2014—2015 гг. китайской полицией были задержаны 22 гражда
нина Турции, прибывших в страну для «организации каналов нелегального выезда граж
дан КНР за рубеж». В ходе следствия было установлено, что часть средств, поступавших 
от потенциальных мигрантов в оплату услуг указанного криминального сообщества, пере
водилась на счета ИДВТ. Поддельными турецкими паспортами и прочими необходимыми 
документами нелегально выезжающих за рубеж китайских граждан снабжали сотрудники 
диппредставительств Турции в Малайзии и других странах Юго-Восточной Азии.

Оказавшись на турецкой территории, «беженцы» нередко попадают в ряды ис
ламских экстремистских организаций, включая ИДВТ и «Исламскую партию Туркеста
на»23, за вступление в которые вербовщики предлагают порядка 2 тыс. долл.24 По дан
ным турецких источников, к настоящему моменту уже более 50 тыс. этнических уйгуров 
нелегально перебрались в Турцию из Китая через Малайзию, Индонезию и Таиланд25.

В соответствии с действующим негласным правилом, турецкая полиция не пре
пятствует въезду в страну уйгурских мигрантов, лишь изымая у них на границе поддель
ные паспорта (в ряде случаев весьма высокого качества), стоимость изготовления каждого 
из которых составляет около 200 долл.26 Впрочем, как указывают некоторые эксперты, ут
верждения о вовлеченности турецких официальных властей в процессы обеспечения не
легального выезда граждан КНР за рубеж и использовании ими уйгурского фактора в ка
честве инструмента для укрепления влияния Анкары в странах Ближнего Востока, Цен
тральной Азии и афгано-пакистанской зоне пока остаются без прямых доказательств27.

Основной международной площадкой антитеррористической борьбы для КНР 
сегодня остается Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Ожидаемое в бли
жайшей перспективе ее расширение за счет возможного вступления в ряды ШОС Индии, 
Ирана и Пакистана может вывести эту организацию на передовые позиции в борьбе с 
терроризмом на евразийском пространстве, превратив Китай (с учетом его активного 
участия в других аналогичных структурах, включая Совещание по взаимодействию и ме
рам доверия в Азии и Стамбульский процесс по Афганистану), в одного из главных гло
бальных игроков в сфере противодействия терроризму28

Активное взаимодействие Пекина с некоторыми иностранными государствами 
(в первую очередь с центрально-азиатскими республиками) по вопросам экстрадиции 
подозреваемых в террористической деятельности вынуждает уйгурских сепаратистов и 
религиозных экстремистов искать новые пути выезда из КНР за рубеж. По некоторым 
данным, основная часть потенциальных джихадистов выезжает из СУАР через г. Лань
чжоу (пров. Ганьсу) и г. Сиань (пров. Шэньси) в г. Наньян (пров. Хэнань) в центральном 
Китае, откуда следует в приграничные провинции Хэйлунцзян, Юньнань и Гуанси-Чжу- 
анский автономный район29. Перебираясь затем в Мьянму, Лаос, Вьетнам и далее в Таи
ланд, Камбоджу, Индонезию и Малайзию, «нелегалы» из СУАР обращаются к местным 
властям с просьбой о предоставлении политического убежища или вливаются в состав 
иностранных вооруженных бандформирований, таких как индонезийская МтуаЫсПп 1п- 
допе81а Тппиг в Центральном Сулавеси. Некоторые «беженцы» направляются в страны 
Ближнего Востока и в Турцию, где устанавливают контакт с радикально настроенными 
представителями уйгурской зарубежной диаспоры .

По официальным данным китайских правоохранительных органов, в рядах «Ис
ламского государства» (ИГ) в Ираке и Сирии в настоящее время воюет до 300 граждан 
КНР31. Кроме того, около 300 экстремистов из КНР может действовать в рядах малазий-



47Подходы китайского руководства к борьбе с международным терроризмом

***

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ских джихадистских структур. В феврале 2015 г. индонезийские правоохранительные ор
ганы задержали четверых уйгуров, въехавших в страну по турецким паспортам и подозре
ваемых в организации теракта на железнодорожном вокзале г. Куньмин (пров. Юньнань) 
1 марта 2014 г. В марте 2015 г. в СУАР была выявлена и арестована террористическая 
группа, организованная вернувшимися на родину боевиками, воевавшими в рядах ИГ3‘.

Л/Неппе М., МогИх К., Виском Л Но\у (Не СЫпезе §оуеттепг б§1115 геггопзт // ТЬе О1р1ота1. 
ЫКЕ: Ьир:/ЛЬес11р1ота1.сот/2015/06/Ьо\у-1Ье-сЫпезе-2ОУеттеп1-йдЬ18-1еггоп8пг''.
СЫпа (о 1п1еп51Гу (еггог йцЬ1, епЬапсе ччйео зесигйу тоЫ(опп§ // ХтЬиа.
Е1КЕ: Ь11р://пе\У8.х1пЬиапе1.сот/епе;118Ь/2015-04/13/с_134147748.Ыт.
Апп-Гсггопзт зсЬоо! Ю Ье зе( ир т СЫпа’з попЬиезЕ чч'Ьеге гезйуе Хтрат» 15 1оса(ей // 8ои± 
СЫпа Мотт§ Роз1. ЕЖЕ: Ь1(р:/Лу\у\у.8стр.сот/пе\У5/сЫпа/роНс1е5-роНис8/ап1с1е/1897986'апи- 
(еггопзт-зсЬооЕЬе-зеГ-сЫпаз-попЬчуезГ-чуЬеге.
СЫпа арргоуез соп1гоуегз1а1 апнчеггог 1а\у // СЬГЬЕ Е1К.Е: Ьпр://е<йиоп.спп.согп/2015/12/27/аз1а/ 
сЫпа-1еггог-1а\у-арргоуе<1/.
Л/Неппе М„ МогНх К., ВискомЛ Но\у гЬс СЫпезе еоуеттеп! б§Ыз (еггопзт //ТЬе О1р1ота1.
IIКЬ: Ьир://1Ье<Нр1отаг.сот/2015/06/Ьо\у-1Ье-сЫпезе-8ОУеттеп1-б§Ь18-1егтоп8т/.
СЫпа з(ерз ир соп(го1з т ипги!у Хтрапс; аз Катайап арргоасЬез // Кеигегз.
ЕЖЕ: Ы1р:/Лу\у\у.гсШсгз.со1п/агис1е/и5-сЫпа-ге1121оп-гатадап-кЮ8К.В№ 0О\У0У820150616. 
Чжунго Синьцзян ни чжидин фань цзунцзяо цзндуань чжуи фагуй: [В китайском Синьцзяне 
планируют разработать законодательные акты в сфере борьбы с религиозным экстремизмом] И 
Мэйго чжиинь: [Голос Америки]. ЕЖЕ: Ьир://\у\у\у.геШег5.сот/агПс1е/из-сЫпа-геН§юп-гатайап- 
кЮ8КВ№ 0О\У0У820150616.
ЕхПез апрсгей аз СЫпа Ьо1йз Ьеег Гезйуа! т МизНт соипгу И Кешеге.
1ЖЕ: Ьир:/Лу\у\у.геиГегз.сот/агис1е/и8-га1пайап-сЫпа-к1Е18КВ№ 0Р20Е620150622.
Лап^Ле. Ройсе зЬоо( йеай Ьпск-чу1е1й1п§ Е)у§Ьиг // С1оЬа1 Т1тез. ЕЖ.Е: Ыгр://§1оЬаЖте8.сп/соп- 
1еп1/927707.зЬгт1.

10. В/опекая/ В. СЫпа зауз гЬгее кШсй т аиаск аг Х1п]ап§ Ггат зГаГюп // Кеигегз.
ЫНЕ: Ьир:/Лучучу.геи(ег8.сот/агис1е/и8-сЫпа-х1прап§-Ыа81-1йЕ18ВН.ЕАЗТ0НХ20140430.

11. Оепх’вг 5. А (Гаск оп тагкеГ ш СЫпа'з гезйуе Хт]ап§ гееюп кй!з а! 1еазг 31, пуигез 90 И ТЬе ХУазЫп§- 
Гоп РозГ. ЕЖЕ: Ыгрз^ЛучучулуазЫпёГопровГ.сотАуоНй/ГегтопвГ-апаск-оп-тагкеГ-т-сЬтаз-гезЙУе- 
х1прап§-гецюп-кП18-п1оге-1Ьап-30/2014/05/22/06ГаЬ2йс-93й4-4сйа-ае78-саа913819е15_8(огу.Ьгт1.

12. ИДВТ выступает за создание независимого государства в Восточном Туркестане (так ранее на-
зывался СУАР) и распространение ислама среди граждан КНР. В 2002 г. по инициативе Пекина 
оно было включено в списки международных террористических структур, подготовленные 
США и ООН. Позднее Вашингтон исключил ИДВТ из своего перечня под предлогом отсутст
вия достоверных и подробных данных о деятельности данной организации, полученных из не 
зависимых источников и подтверждающих ее тесные связи с крупными экстремистскими фоп" 
мированиями типа Аль-Каиды и Талибана. *

С учетом изложенного, утверждают зарубежные эксперты, успехи властей КНР в 
борьбе с терроризмом на своей территории носят пока весьма ограниченный и неустой
чивый характер. Новые запреты в религиозной сфере и излишне жесткие действия в от
ношении уйгурского населения и национальных меньшинств в целом чреваты возникно
вением очередной волны насилия не только в СУАР, но и за его пределами. Как представ
ляется, только при условии реального обеспечения равных с ханьцами прав уйгурского 
меньшинства на образование и трудоустройство, а также реализации закрепленных в 
конституции страны положений о свободе вероисповедания китайским властям удастся 
остановить межэтническое противостояние и взаимное насилие в СУАР и других нацио
нальных анклавах на территории страны33.
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Пекин между Пхеньяном и Сеулом

К. В. Асмолов©2016

Нс теряет актуальности вопрос, насколько Пекин сохранит неизменность своего 
политического курса на Корейском полуострове. На взгляд автора, политиче
ский курс КНР в корейском вопросе в целом сохранится в прежнем виде. Пре
следуя свои национальные интересы, КНР, как и РФ, не оказывает определяю
щей поддержки ни Северной, ни Южной Корее. Это не отменяет потенциально
го роста напряженности в отношениях КНР и КНДР, где Пекин будет пытаться 
«укоротить поводок», а Пхеньян — обеспечить себе свободу маневра.
Ключевые слова: КНДР, КНР, РК, корейско-китайские отношения, китайско- 
американские отношения, ЯПКП, внешняя политика КНР.

Проблемы Дальнего Востока № 3, 2016 г.

Факторы, влияющие на ситуацию
При анализе ситуации на Корейском полуострове два года назад1 учитывалось 

несколько факторов влияния:
- Курс реформ нового руководства КПК, осуществление которого теоретически 

увеличивало бы идеологические противоречия между Пхеньяном и Пекином. При этом 
обращалось внимание на то, что у председателя КНР Си Цзиньпина, судя по некоторым 
признакам, не сложился личный контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но сформиро
вались дружеские отношения с президентом РК Пак Кын Хе.

- Растущие претензии Китая на статус региональной сверхдержавы, которые ве
дут к усилению его великодержавных настроений, подразумевающих иерархическую 
систему связей с т.н. «ближней периферией», позиционируя Китай в роли центра и глав
ного арбитра2.

- Движение к такой модели вызывает желание сделать «непослушного соседа» 
более послушным. Но здесь традиционная чучхейская реакция на гегемонизм наклады
вается на особенности молодого руководителя КНДР, который не любит, когда его пыта
ются «учить жить».

- Существует и «поколенческий фактор»: те, кто воспринимает отношения КНР 
и КНДР сквозь призму Корейской войны 1950-1953 гг„ постепенно уходят. Отношение к 
КНДР сегодня скорее напоминает отношение к Северной Корее в позднем СССР. В ки
тайском интернете хватает антиссверокорейских высказываний. Жестко позволяют себе 
высказываться даже некоторые эксперты, после чего каждое подобное высказывание не
медленно интерпретируется в определенных кругах как официальное мнение Китая.

-Однако претензии КНР на региональный сверхдержавный статус встречают 
сопротивление в США и среди их союзников, о чем свидетельствует, в частности, суще
ственно возросшая напряженность в Южно-Китайском море, В этом контексте грядуще
го противостояния КНР испытывает нужду в союзниках.

Асмолов Константин Валерианович, кандидат исторических наук, ведущий научный сотоуп 
ник Центра корейских исследований ИДВ РАН. Е-тай: а8то1оу@йс5-га8.ги. р'д'
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- В то же время стремление КНДР нс превращаться в китайского вассала и обес
печить себе пространство для маневра по-прежнему раздражает Пекин. Никуда не делась 
и дилемма, связанная с необходимостью поддерживать режим ядерного нераспростране
ния, с одной стороны, и пониманием важности приграничной стабильности — с другой.

- При этом продолжается рост китайской экономики, в том числе — экономики 
Северо-Восточного региона, который не только предполагает все большее проникнове
ние на северокорейские рынки, но требует защищенности китайской инфраструктуры на 
этом стратегическом направлении.

- Наконец, в КНР внимательно анализируют эволюцию политических режимов 
Севера и Юга и изменения в их внешней политике. В этом контексте отмечаются как оп
ределенные преобразования в КНДР, так и «консервативное наступление» в РК3.

Пекинские празднества и южнокорейские мечты
Летом—осенью 2015 г. среди южнокорейских политологов была распространена 

уверенность в том, что «Китай на нашей стороне». Описывая политику Пекина, профес
сор Мун Хын Хо из Ханьянского университета писал, что Пак Кын Хе воспринимается 
Си Цзиньпином как партнер, с которым можно сотрудничать, а руководитель Северной 
Кореи — скорее как «проблема». И хотя открыто это не говорится, Си Цзиньпин уверен, 
что Север непредсказуем, объединение путем поглощения рано или поздно состоится, а 
значит, надо помогать Югу4.

28 августа 2015 г., выступая на Международной научной конференции, органи
зованной Институтом национальной стратегии и безопасности РК и американским фон
дом «Наследие», спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском 
полуострове Хван Чжун Гук, указал, что КНР больше не будет принимать сторону КНДР 
в случае военных провокаций Пхеньяна5.

Председатель Комитета по вопросам обороны Национального собрания РК Хван 
Чжин Ха, выступая на организованном Фондом Карнеги семинаре в Вашингтоне, пред
ложил КНР взять Северную Корею под свой ядерный зонтик в обмен на денуклеариза
цию (по аналогии с американской политикой в отношении ядерной программы РК в 
1970-е годы)6.

Много надежд было связано с визитом Пак Кын Хе в Пекин в сентябре 2015 г. на 
празднование 70-летия окончания Второй мировой войны, куда, в отличие от нее, Ким 
Чен Ын не поехал. Так, бывший посол США в РК Кристофер Хилл отметил, что во вре
мя августовского обострения 2015 г. Пхеньян не получил экономической помощи и не 
услышал слов поддержки со стороны Китая. Он заявил, что Пак Кын Хе и Си Цзиньпин 
должны обсудить вопрос воссоединения Кореи: в определенный момент Север не смо
жет выполнять функции государства и пойдет за Югом7.

Шаги навстречу Пхеньяну
9 октября 2015 г. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин направил Ким 

Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 70-летней годовщины создания ТПК. 
В ней Си Цзиньпин отметил, что Китай намерен совместно с КНДР приложить усилия 
для поддержания, укрепления и развития двусторонней дружбы на благо обеих стран и 
их народов, а также проявить активную и конструктивную роль в обеспечении мира и 
стабильности в регионе8.

На торжества прибыл член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Лю 
Юньшань, заявления которого вполне можно рассматривать как указание на официаль
ную позицию Пекина. Подчеркивалась связь Севера и Юга, а также роль, которую сыг
рали китайские «добровольцы» в Корейской войне.
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Визит получил продолжение и на более низком уровне. 25 октября 2015 г. в 
КНДР отметили 65-летний юбилей отправки китайских народных добровольцев на Ко
рейскую войну. Возле памятника корейско-китайской дружбы в Пхеньяне, на кладбище 
китайских народных добровольцев в Хондесанском районе Пхеньяна, Кэсоне, Анджу и 
других местах КНДР в связи с этим состоялись торжественные мероприятия, в которых 
приняли участие заместитель председателя постоянного комитета Верховного народного 
собрания КНДР Ян Хен Себ и министр гражданской администрации КНР Ли Лиго, кото
рый подчеркнул, что партия и правительство Китая неизменно придают большое значе
ние отношениям с КНДР.

Эта линия сотрудничества продолжилась позднее: 7 апреля 2016 г. представите
ли КНР и КНДР совместно провели поминальные мероприятия на кладбище павших ки
тайских добровольцев в уезде Пхенган провинции Канвондо9.

В октябре 2015 г. на территории городского округа Даньдун открылась новая 
экономическая зона беспошлинной торговли «Гомэньван» площадью 40 тыс. кв. м. В 
рамках программы по оживлению северо-востока страны власти Китая вложили в ее соз
дание 1 млрд юаней (около 157 млн долларов). Даньдун, отделенный рекой Ялуцзян от 
северокорейского города Синыйджу, является основным центром торгово-экономическо
го, инвестиционного и туристического сотрудничества Китая и КНДР. Приграничной 
торговлей занимаются свыше 600 предприятий, до 40% внешнеторгового оборота города 
приходится на долю Северной Кореи10.

Согласно правилам функционирования зоны, торговать в ней будут люди из 
КНДР и КНР, которые проживают в радиусе 20 км от этого района. В случае, если общая 
стоимость купленных либо проданных в зоне товаров не будет превышать 8 тыс. юаней в 
день, эта сумма не будет облагаться какими-либо налогами или сборами11.

Китай выступает против рассмотрения ООН ситуации с правами человека в 
КНДР. Об этом 11 декабря 2015 г. заявил заместитель постоянного представителя КНР 
при ООН Ван Минь. Он подчеркнул, что в Уставе ООН ясно определены функции глав
ных органов ООН: Совет Безопасности должен прилагать усилия для урегулирования уг
роз, существующих в сфере международного мира и безопасности, и не является плат
формой для решения вопросов прав человека, а ситуация в сфере прав человека в КНДР 
не создает угрозы для международного мира и безопасности12.

Общество Красного Креста Китая впервые за последние три года выделило 
100 тыс. долл, на гуманитарную помощь Пхеньяну для ликвидации последствий летне
го наводнения13.

С начала 2016 г. в Северной Корее появилась безвизовая зона для туристов из 
КНР1'*. Она расположена на границе Даньдуна и Синыйчжу. Китайская сторона инвести
ровала в строительство зоны 50 млн юаней (приблизительно 7,6 млн долл.), на которые 
было произведено укрепление берега, возведен ряд объектов инфраструктуры, включая 
рестораны, магазины, причал и пр. По имеющимся сведениям, начинается работа по до
стройке моста между Синыйчжу и Даньдунем.

Китайцы составляют основную часть иностранцев, посещающих Северную Ко
рею. По данным властей КНР. в 2015 г. КНДР через Даньдун посетили около 60 тыс. гра
ждан КНР, еще 10 тыс. въехали на Север через Хунчхун15. По данным «Голоса Америки», 
в 2015 г. Китай легально посетили 188 300 северокорейцев, что на 2,16% больше, чем в 
предыдущем году. Из них 94 200 корейцев отправились на работу16.

По некоторым данным, в Даньдуне находится примерно 20 тыс. рабочих из 
КНДР, живущих на казарменном положении и получающих зарплату' около 100 долл По
давляющее большинство их из приграничных уездов и провинций. Мелкий и средний 
бизнес ведется корейцами китайского происхождения и китайцами корейского происхо • 
дсния, число которых, по разным источникам, составляет от 3 до 5 тыс Условно го 
троюродные братья по разные стороны границы имеют семейный бизнес При эт^”’
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китайских корейцев, как и у российских, гражданская самоидентификация преобладает 
над этнической, и попытки РК воспитать из них агентов влияния потерпели крах.

24 февраля 2016 г. стало известно, что Китай, Россия и КНДР намерены создать 
в дельте реки Тумэньцзян (Туманган) зону международного туристического сотрудниче
ства. В китайской провинции Цзилинь этот проект включен в 13-й пятилетний план раз
вития (2016-2020 гг.). Предположительно, зона расположится на стыке границ трех 
стран — Китая, России и КНДР. Посетителей здесь будут ждать экскурсионные, развле
кательные, оздоровительные и другие услуги. Три стороны планируют обеспечить безви
зовый въезд в эту' зону17.

Явным признаком улучшения северокорейско-китайских отношений считался не- 
состоявшийся 12 декабря 2015 г. в Пекине концерт северокорейской женской поп-группы 
«Моранбон», отмена которого вызвала множество пересудов о том, что такое поведение 
северокорейцев нанесло серьезный удар по отношениям двух стран, и наступает новый 
период охлаждения18. Однако в КНР держались версии «проблем с взаимодействием на 
рабочем уровне». И когда спикера МИД Хун Дэя спросили о причинах отмены концерта, 
он процитировал редакционную статью агентства Синьхуа, где было сказано, что «КНР 
считает культурный обмен с КНДР делом большой важности и готова продолжать рабо
тать над развитием двусторонних обменов и сотрудничества в сфере культуры».

Газета О1оЬа1 Т1те8 в редакционной статье подчеркнула, что отмена мероприя
тия не затронет двусторонние связи: «С учетом стратегических отношений атмосфера, 
окружающая шоу, может оказать кратковременное воздействие, но не заденет основу от
ношений»19. Тон этой газеты весьма важен, так как антисеверокорсйские публикации по
являлись там часто.

Информация о гастролях была убрана с северокорейских и с китайских сайтов. 
Это делалось якобы для предотвращения вспышки антисеверокорейских настроений.

Шла речь даже о возможной подготовке визита северокорейского руководителя в 
Пекин, о чем со ссылкой на собственные источники сообщала японская газета «Майни- 
ти»)20, шли о возобновлении шестисторонних переговоров по ядерной проблеме (тема 
всплывала и на переговорах Ким Чен Ына и Лю Юншаня, который отметил, что «Китай 
готов работать вместе с КНДР над скорейшим возобновлением шестисторонних перего
воров по ядерному вопросу»)21.

«Ядерная зима 2016 г.»
Испытание ядерного оружия и последующий запуск ракеты-носителя в КНДР в 

январе—феврале 2016 г. дали почву для размышлений о том, что в отношениях двух 
стран наступит серьезное похолодание, но по сравнению с 2013 г. позиция КНР поначалу 
была менее жесткой, несмотря на то, что Пекин будто бы не был предупрежден о запла
нированном испытании22.

После ядерного испытания МИД КНР заявило решительный протест23, но обра
тим внимание на заявление агентства «Синьхуа» от 8 января. С одной стороны, действия 
КНДР подвергнуты осуждению, с другой — отмечено, что «именно антагонистический 
подход Вашингтона подтолкнул Пхеньян идти дальше по пути развития ядерного потен
циала». «Воинственный подход США обострил у Пхеньяна чувство неуверенности и по
будил страну продолжать не признавать ограничения, касающиеся нераспространения 
ядерного оружия. Балансирование КНДР на грани ядерной войны, которое действитель
но заслуживает международного осуждения, учитывая, что оно серьезно подрывает ре
гиональную стабильность и мир во всем мире, может быть отчаянной попыткой страны 
улучшить свои позиции в борьбе с Соединенными Штатами» .



53Пекин между Пхеньяном и Сеулом

18 января КНР в очередной раз призвала к комплексному решению вопроса, 
намекая, что северокорейские предложения США о заключении мирного договора сто
ит рассмотреть23.

На фоне подготовки к запуску северокорейского спутника КНР неоднократно об
ращалась к КНДР с призывами воздержаться от его проведения26. В Пхеньян ездил спец
посланник У Давэй, а представители МИД и сам министр Ван И выступили с рядом за
явлений и интервью.

3 февраля 2016 г. официальный представитель МИД КНР Лу Кан также выразил 
надежду, что «КНДР проявит сдержанность и воздержится от действий, которые могут 
привести к дальнейшему росту напряженности на полуострове»27.

В том же выступлении Лу Кан заявил, что, если Северная Корея настаивает на 
запуске спутника, Китай не сможет остановить ее28, а также отметил, что «когда шести
сторонние переговоры зашли в тупик из-за постоянных воплей определенной страны о 
давлении и санкциях, КНДР начала ядерные испытания и проводит их снова и снова. В 
этом смысле КНДР дала пощечину данной стране. Что касается того, кому именно КНДР 
дала пощечину, то сама эта страна хорошо об этом знает».

5 февраля он же заявил, что «Китай надеется, что все стороны будут двигаться 
навстречу друг другу». Дипломат также подчеркнул, что Китай никогда не поддерживает 
введение односторонних санкций, и ни при каких условиях не изменит свою позицию по 
этому вопросу29.

Тем не менее, КНДР не послушалась советов «по-хорошему» и запустила спут
ник, после чего Пекин отправил руководству Северной Кореи ноту протеста и вызвал по
сла страны «на ковер», однако 12 февраля в ходе встречи с госсекретарем США Джоном 
Керри в Мюнхене30Ван И дал эксклюзивное интервью агентству «Рейтер», где отметил 
три позиции, которые должен отстаивать Китай:

- ни у кого на Корейском полуострове, будь то КНДР или РК, не может быть 
ядерных технологий, как произведенных самостоятельно, так и завезенных извне;

- нельзя использовать военные средства для разрешения проблем, это приведет к 
войне и хаосу на полуострове, а Китай не может допустить этого;

- законные интересы национальной безопасности самого Китая должны эффек
тивно обеспечиваться и гарантироваться^1.

Началась подготовка новой резолюции СБ ООН, хотя, как заявил Хун Лэй, резо
люция сама по себе не может решить ядерную проблему на Корейском полуострове, по
этому стороны должны вернуться на путь диалога и переговоров. Китай выдвинул идею 
параллельного продвижения денуклеаризации Корейского полуострова и механизма пе
ремирия, нацеленную на кардинальное решение ядерной проблемы на полуострове, и 
намерен провести с заинтересованными странами углубленный обмен мнениями по 

„ 32этой инициативе .
Затем последовали сигналы различного толка. С одной стороны, представитель 

Китая при ООН Лю Цзеи выразил надежду на то, что резолюция поможет денуклеари
зации Корейского полуострова, миру и стабильности, а глава МИД Ван И ранее заявил, 
что принятие данной резолюции поможет эффективному сдерживанию ядерной про
граммы КНДР, которую КНР ядерной страной не считает. Однако в то же время было 
отмечено, что сама резолюция нс может кардинально решить ядерную проблему на Ко
рейском полуострове, и «для того, чтобы урегулировать спор по ней, «мы должны вер
нуться к диалогу и переговорам»”. Одновременно китайские дипломаты сделали серию 
заявлений о том, что итоговая резолюция должна быть сфокусирована на ядерной прог
рамме и программе по разработке ракет КНДР, и санкции не должны затрагивать жизнь 
обычных граждан31.

Спикер МИД Хуа Чуньин, как и глава ведомства, с одной стороны, заявила о 
том, что Китай уверен в возможности использования новой резолюции как преграды для
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ядерных испытаний и запуска новых спутников КНДР, но с другой, подчеркнули, «что 
сама по себе резолюция СБ ООН ни в коей мере не может в корне разрешить ядерную 
проблему на Корейском полуострове, и мы надеемся, что все стороны, в конечном счете, 
вернутся на путь диалога и переговоров» '"'.

26 февраля МИД КНР в очередной раз отметил, что проект новой резолюции не 
должен ударить по «нормальной жизни» народа КНДР36, но 28 февраля во время встречи 
в Сеуле У Давэй заявил, что Пекин будет преданно проводить в жизнь новую резолюцию 
ООН3', а в ходе голосования 2 марта РФ. США и КНР единогласно проголосовали за 
американский проект.

5 марта в Пекине открылась очередная сессия Всекитайского собрания народ
ных представителей, обсуждавшая тринадцатый пятилетний план на 2016-2020 гг. Экс
перты РК обратили внимание на то, что в документах о сотрудничестве Китая со страна
ми Северо-Восточной Азии упоминались Россия и Япония, но не КНДР, и сделали вы
вод. что северокорейско-китайское экономическое сотрудничество практически полно
стью прекратилось и вряд ли будет развиваться38.

6 марта член ВК НПКСК, военный эксперт Инь Чжо отметил, что резолюция 
принята «в соответствии с международным правом, а также по единогласному требова
нию международного сообщества»^9. При этом он подчеркнул, что «войны на Корейском 
полуострове пока не будет».

15 марта на фоне очередных заявлений Ким Чен Ына о готовности применить 
ядерное оружие Лу Кан назвал недавнее ядерное испытание и запуск спутника наруше
нием резолюций СБ ООН и призвал Пхеньян воздержаться от каких бы то ни было дей
ствий, усиливающих напряженность40.

2 апреля экс-министр иностранных дел Китая Ли Чжаосин на форуме в Синга
пуре заявил, что Китай и США должны сделать правильный расчет и путем расширения 
практического сотрудничества совместно охранять мир и стабильность в АТР. Касаясь 
ядерной проблемы Корейского полуострова, Ли Чжаосин отметил, что она весьма слож
на, но позиция Китая проста и ясна и заключается в необходимости осуществить денук
леаризацию Корейского полуострова. Китай решительно выступает против ядерного ис
пытания КНДР и надеется на то, что все стороны смогут сохранить сдержанность41.

5 апреля в соответствии с резолюциями СБ ООН Китай объявил о введении за
прета на импорт из КНДР угля, железной руды и некоторых других видов минерального 
сырья. Запрещена поставка в КНДР авиационного топлива42.

Любопытны реакции на местном уровне. Хотя южнокорейская пресса со ссыл
кой на свои источники в районе китайско-северокорейской границы сообщала, что вла
сти Китая ужесточили контроль на границе с Кореей43, дав указание местным компаниям 
прекратить торговлю с КНДР44, проведенное «Российской газетой» собственное рассле
дование45 в районе китайско-северокорейской границы выявило, что китайские туристи
ческие агентства, которые организуют поездки в КНДР, работают в прежнем режиме, а 
новых указаний по поводу находящихся на китайских производствах северокорейских 
рабочих, а также по иным направлениям, нет. «После ядерных испытаний КНДР в 2013 г. 
нам уже через несколько дней пришли «настоятельные рекомендации властей» приоста
новить турпоездки в Северную Корею. Сейчас ничего этого нет», — рассказал «РГ» гид 
одной из китайских фирм Даньдуна.

Впрочем, после запуска спутника слухи об ужесточениях (например, о запрете 
на заход северокорейских судов в порт Даньдун), возникли снова46. В результате 23 мар
та 2016 г. официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин делала специальное заяв
ление о том, что распространенные японскими СМИ сообщения о «полном запрете на 
заход судов из КНДР в китайские порты» не соответствуют действительности .

Между тем, правительство Южной Кореи пытается давить на Китаи, стремясь 
перекрыть все возможные каналы финансовых поступлений в КНДР. Как сообщила юж-
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нокорейская газета «Чунъан ильбо», китайским туристическим компаниям, которые ра
ботали как с Северной, так и Южной Кореей, предлагают «выбрать из двух Корей одну», 
прекратив выдачу виз тем, кто активно работал с Севером48.

Противоречивая информация поступает от японских СМИ49, которые будто бы 
получили в распоряжение письменное указание ЦК ТПК от 10 марта 2016 г. Политика 
Китая охарактеризована в этом документе как «враждебная» и как «попытка сохранить 
гегемонию». Озвучен призыв «вести с Китаем политику на равных и не допустить, что
бы он смотрел на нас пренебрежительно»50. Запуск ракеты малой дальности 29 марта 
2016 г. из района города Вонсана в северо-восточном направлении также был расценен 
экспертами как предупреждение КНР.

Один из вариантов «вбивания клина» между КНР и Северной Кореей —перио
дические «вбросы» о преследовании в КНДР этнических китайцев, принудительных 
абортах корейских женщин, чтобы избежать появления полукровок, или о массовых за
держаниях граждан Китая по подозрению в «шпионаже». Последний громкий слух от 17 
декабря пришлось опровергать на уровне посольства51.

Похожий пример — сообщение СМИ РК о том, что Пекин подозревает Пхеньян 
в производстве фальшивых юаней, сделанное со ссылкой на компанию РЬоешх 
Месйа, которая сообщила о такой возможности, ссылаясь на мнения экспертов по вопро
сам Корейского полуострова и политических обозревателей.

С другой стороны, в редакторской колонке вышедшего 2 апреля номера «Но- 
дон Синмун», написанной от имени «Корейского института международных политиче
ских проблем», содержится жесткая критика «некой крупной страны, которая подда
лась на требования и давление США», примкнув к антисеверокорейским санкциям. В 
заметке подчеркнуто, что таким образом та страна забыла «отношения дорогой друж
бы» с КНДР52.

Корейская проблема в рамках американо-китайского соперничества
На вопрос «возможно ли, что со временем Южно-Китайское море станет более 

серьезным источником напряженности, чем Корейский полуостров?» ответ вполне мо
жет быть утвердительным. С точки зрения эскалации неприятных последствий. Корей
ский полуостров предсказуем, и взаимная напряженность развивается там в рамках опре
деленной парадигмы, не переходя обусловленных границ. В Южно-Китайском море ве
роятность более серьезного противостояния гораздо выше из-за столкновения интересов 
стран, обладающих большим уровнем политических амбиций и возможностей. Условно 
говоря, у Севера и Юга имеются внешние ограничители, в то время, как у Китая и США 
таких ограничителей нет. Им не надо оглядываться на то, что подумают соседи, и нет то
го уровня зависимости, который вынуждает корректировать политику'. При этом инфра
структура и экономика Китая таковы, что в них больше уязвимых точек, попадание в ко
торые неприятно для страны.

С другой стороны, в отличие от межкорейского противостояния, американо-ки
тайское соперничество сопряжено с тесной экономической взаимозависимостью, а нали
чие канала информации между двумя странами существенно снижает вероятность эска
лации конфликта в случае какого-либо «недопонимания на рабочем уровне». В этом кон
тексте Корейский полуостров представляет собой очень важный плацдарм как в геогра
фическом, так и в политическом плане.

Во-первых, именно в корейском вопросе налицо прямые попытки США выну
дить Китай активно играть на их стороне. Обращает на себя внимание ряд заявлений ди
пломатов и политиков США о том, что КНР — главный виновник случившегося обостре
ния: именно политика Китая и желание продолжать курс на шестисторонние переговоры 
превратились в попустительство по отношению к Пхеньяну. Как высказался госсекре
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тарь США Дж. Керри, «у Китая был конкретный подход к КНДР, и партнеры Пекина на 
шестисторонних переговорах — Россия, США, Республика Корея и Япония — согласи
лись придерживаться такого курса. Он заключается в том, чтобы «дать пространство» 
КНР на взаимодействие с Пхеньяном в целях денуклеаризации Корейского пространст
ва... Но теперь очевидно, что этот подход нс сработал»53.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп также заявил 10 января, что Ки
тай должен решить проблему либо будет вынужден наблюдать, как страдает его тор
говля с США’4.

Иными словами, с 2003 г. КНР продвигала идею шестисторонних переговоров 
как решение ядерной проблемы Корейского полуострова (ЯПКП) политико-дипломати
ческим путем, но ее действия не привели к денуклеаризации. А значит, необходимо нара
щивать давление на КНДР и расширять санкции. Или модернизировать их так, чтобы 
они давали эффект. А здесь многое зависит от Китая, через границу с которым идет ос
новной товарооборот.

Во-вторых, очевидны попытки американской стороны превратить территорию 
РК в площадку для размещения ее противоракетных комплексов ТНААО, направленных 
не только против Северной Кореи. С точки зрения американо-китайского противостоя
ния, появление ПРО — очень серьезное ограничение возможностей Китая в перспектив
ном конфликте. ТНААО нивелирует возможность КНР нанести «превентивный обезору
живающий удар», лишая ее шанса обеспечить тот уровень ущерба, при котором даже са
мые горячие головы в Америке не пойдут на эскалацию конфликта.

Характеризуя сложившуюся ситуацию, СМИ выглядят намного «трезвее» неко
торых политиков. Так, в ответ на обвинения Керри газета Тйе О1оЬа1 Тппсз отмечала: 
«Истоки и причины северокорейской ядерной проблемы весьма сложны. С одной сторо
ны, режим Северной Кореи избрал неверный путь для обеспечения своей безопасности, 
но с другой, США также постоянно выбирали враждебный подход к КНДР». И «пока 
США, Южная Корея и Япония не изменят своего подхода к Пхеньяну, нельзя надеяться 
на решение ядерной проблемы КНДР». А надежда на то, что Пекин все за всех решит и 
заставит Север отказаться от ядерных амбиций, «является иллюзией»55.

5 марта 2016 г. газета «Жэньминь жибао» опубликовала аналитическую статью, 
в которой было подчеркнуто, что «основы проблемы на Корейском полуострове были за
ложены во время «холодной войны», а также в связи с серьезным недоверием между сто
ронами», и «только скорейшее возобновление шестисторонних переговоров действитель
но сможет помочь ее решению».

На встречах руководителей внешнеполитических ведомств Китай не раз выра
жал серьезную озабоченность планами по развертыванию ТНААО на юге Корейского 
полуострова, призывая Вашингтон обдумать последствия своих шагов: США не должны 
наносить ущерб интересам Китая в сфере безопасности и создавать условия, которые 
приведут к росту напряженности в регионе56. «Размещение системы ПРО нанесет серь
езный удар по усилиям международного сообщества в поисках политического разреше
ния проблемы на Корейском полуострове»57.

«Единство в санкциях»: причины и возможные последствия
Новые санкции достаточно серьезны и гораздо ближе к блокаде, чем к адресным 

действия58, призванным предотвратить развитие северокорейской ядерной программы. 
Как постоянные члены Совета безопасности ООН и главные «выгодоприобретатели» ре
жима нераспространения Москва и Пекин не могут не осудить действия страны, которая, 
вне зависимости от ее мотивов, систематически нарушает резолюции ООН и «подаст 
плохой пример» возможного расширения ядерного клуба, которое невыгодно ни Вашинг
тону, ни Москве. В случае Китая это, возможно, еще и реакция на то, что, хотя Пхеньян
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«по-хорошему» просили не устраивать пуск ракеты-носителя, Север поступил так, как 
счел нужным.

Политика Пекина в корейском вопросе связана с балансом двух трендов: недо
вольством своеволием Пхеньяна и желанием «укоротить поводок» и американо-китай
ским противостоянием, в рамках которого Север является ценным плацдармом, а воз
можно, и союзником для Китая. Однако Соединенные Штаты, понимая это, в свою оче
редь пытаются загнать Китай в неприятную для него «вилку». Либо КНР начинает всерь
ез ссориться с США из-за Северной Кореи (причем тогда, когда она еще не готова к про
тивостоянию), либо в этом вопросе Китай пойдет у них на поводу и продемонстрирует 
единство Совбеза ООН. И хотя дата обсуждения резолюции несколько раз переносилась, 
а проработка деталей заняла больше времени, чем обычно, Китай в итоге вынудили про
демонстрировать единство.

Впрочем в КНР не все согласны с решением поддержать санкции. Как заявил 3 
марта в интервью агентству 8рийпк директор Института международных отношений 
Цзилиньского университета Ба Дяньцзюнь59, вряд ли такие меры заставят Пхеньян отка
заться от своей ядерной программы. Скорее они спровоцируют еще большее ожесточе
ние. Считая согласие на резолюцию вынужденной мерой, поскольку действия Пхеньяна 
нанесли ущерб интересам КНР, он обратил внимание на то, что если санкции подорвут 
обороноспособность КНДР, то «нейтральная позиция КНР будет подталкивать США к 
военному решению корейской проблемы... если КНДР останется в одиночестве, то 
США могут прибегнуть к смене режима и военной интервенции». Между тем, поглоще
ние Севера «позволит переформатировать расклад на Корейском полуострове и сорвать 
процесс постепенного сближения Китая и Южной Кореи и не только предотвратить по
явление ядерного оружия у КНДР, но и нарушить влияние Китая в Желтом, Восточно- 
Китайском, Южно-Китайском морях и в Тайваньском проливе».

Таким образом, КНР не против концепции денуклеаризации полуострова и при
нятия резолюции, осуждающей своевольные действия КНДР. Но по существу этой резо
люции и содержания санкционного пакета у Вашингтона и Пекина имелись серьезные 
разногласия. Этим и объясняется то, что совместная работа велась в течение длительного 
времени. Если бы между двумя сторонами существовало принципиальное согласие в 
том, что КНДР надо преподать предметный урок, консультации прошли бы быстрее. В то 
же время КНР отказалась поддержать полный запрет на поставки нефти в КНДР, по
скольку это нанесет ущерб северокорейскому населению60.

С другой стороны, санкции дают КНР очень мощный рычаг давления. Так как 
Китай контролирует 70% торгового оборота КНДР и имеет с ней протяженную сухопут
ную границу, суровость санкций может быть компенсирована их более мягким исполне
нием. Не исключено, что именно в расчете на такой вариант КНР поддержала санкции в 
их нынешнем виде. Кроме того, существует мнение, что как только вред от них действи
тельно начнет чувствоваться, Ким Чен Ыну «сделают предложение, от которого ему бу
дет сложно отказаться».

Но возникает вопрос, не продешевила ли китайская сторона, и не является ли со
лидарность с американским пакетом санкций стратегической ошибкой, вынужденной ме
рой или действием, принятым под влиянием эмоций. Тактическую выгоду в виде воз
можности разменять послушание на послабления КНР получила, но что со стратегиче
ской? Здесь могут возникнуть некоторые препятствия.

Во-первых, неясно, насколько Соединенные Штаты воспользуются ситуацией 
поскольку неофициальные действия Китая могут быть «разоблачены», и у Соединенных 
Штатов появится определенный рычаг давления, позволяющий публично обвинять Ки
тай в несоблюдении резолюции ООН. Это связано с вопросом о том, насколько США 
действительно обладают техническим или агентурным ресурсом для того, чтобы отсле
живать, смотрит Китай на санкции сквозь пальцы или нет.
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Во-вторых, направленные против Китая действия США, замаскированные под 
противостояние северокорейской угрозе, сокращаются. Размещение ТНААЭ позициони
руется как решенное дело, и протест КНДР по этому поводу игнорируется. Как заявил 
заместитель госсекретаря США Тони Блинкен, в условиях ядерной угрозы со стороны 
Пхеньяна размещение на Корейском полуострове американских мобильных комплексов 
ПРО ТНААЭ является неизбежным, несмотря на протесты Китая61.

И наконец, не совсем понятно, в какой мерс китайские действия могут вызвать 
противодействие КНДР: на попытку Китая «перекрывать кислород в течение долгого 
времени» Пхеньян может ответить очередным повышением ставок, вплоть до пятого 
ядерного испытания. Вспоминается позитивный пример десятилетней давности, когда 
проведение первого северокорейского ядерного испытания вынудило администрацию 
Буша отказаться от прежней стратегии в пользу конструктивных действий, и в целом 
2006-2008 гг. были отмечены значительным прогрессом на пути урегулирования ЯПКП.

Могут ли жесткие санкции при участии КНР довести КНДР до нового голода? 
Как считает руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока 
РАН Александр Жебин62, санкции затруднят приобретение товаров, услуг и оборудова
ния, которое может быть использовано в сельском хозяйстве, пищевой промышленности 
и других отраслях, влияющих на продовольственную безопасность, однако в целом си
туация существенно отличается от конца 1990-х годов.

Во-первых, тогда природные катастрофы практически полностью уничтожили 
северокорейское сельское хозяйство. Сегодня сельское хозяйство КНДР находится от
нюдь не в плачевном состоянии.

Во-вторых, тогда КНДР было нечем торговать из-за разрушения традиционных 
экономических связей с СССР и Китаем и разрухи в промышленности. Сегодня есть чем 
торговать и, более того, в разделе санкций, который касается запрета на экспорт угля и 
железной руды, имеется оговорка о том, что «это положение не применяется по отноше
нию к сделкам, которые осуществляются исключительно для целей обеспечения средств 
к существованию и не связаны с получением доходов для программ КНДР по ядерно.му 
оружию и баллистическим ракетам»63. Так что возможности для программы, аналогич
ной иракской «нефть в обмен на продовольствие», существуют.

В-третьих, тогда КНДР испытывала жестокий энергетический кризис. Однако 
китайцы добились отмены запрета на поставки в КНДР любых энергоносителей, да и се
веряне за прошедшее время восстановили определенное количество угольных шахт и по
строили несколько малых и средних ГЭС, привязанных к конкретным предприятиям.

Изменения в отношениях между КНР и РК
Первую часть своего президентского срока президент Пак Кын Хе пыталась ла

вировать между Пекином и Вашингтоном. Ее Евразийскую инициативу можно было вос
принимать как попытку вести равно ориентированную политику, а поездка в КНР в сен
тябре 2015 г. на торжества, посвященные окончанию Второй мировой войны, вызвала 
крайнее неодобрение Вашингтона и Токио.

Некоторые российские эксперты отмечали, что Пекин и Сеул находятся сейчас 
на историческом пике отношений, включая соглашение о свободной торговле, ратифици
рованное 30 ноября 2015 г. Постепенная отмена таможенных пошлин будет длиться на 
протяжении 20 лет и в конечном итоге распространится на 90,7% или 7428 наименова
ний экспортных товаров.

Китай приглашает РК в проекты «Шелкового пути» и выражает готовность ин
вестировать в инфраструктурные проекты в Азии, для чего и был создан Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций, членом которого является РК. Позитивные шаги на ниве 
межкорейского взаимодействия встречают традиционное одобрение Пекина.
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качестве буфера явля- 
следую-

Есть ли альтернатива статус-кво?
Если исходить из того, что сохранение Северной Кореи в I— " '

ется лучшим вариантом для Пекина, то другие альтернативы будут выглядеть 
щим образом.

22 декабря 2015 г. в Сеуле состоялся первый раунд официальных южнокорейско- 
китайских переговоров по вопросу демаркации морских границ, где пересекаются ис
ключительные экономические зоны двух стран, и хотя к консенсусу придти не удалось, 
Сеул и Пекин договорились об их продолжении64. 15 января 2016 г. РК и Китай провели 
рабочую встречу по вопросам оборонной политики, обсудив план ответных действий на 
проведенное четвертое ядерное испытание КНДР65.

28 марта 2016 г. исполнилось 100 дней с момента вступления в силу соглашения 
о свободной торговле между РК и Китаем. За это время отмечен значительный рост экс
порта в Китай южнокорейской продукции, пошлина на которую снижена на 1—3%. В ча
стности, поставки электронных приборов возросли почти вдвое, а металлообрабатываю
щих станков — на треть. Рост экспорта трикотажных тканей составил 23%, а швейных 
изделий— почти 19%. По данным Института международной торговли при Корейской 
ассоциации внешней торговли, в настоящее время более 11% товаров, имеющихся на ки
тайском внутреннем рынке, составляет продукция южнокорейских производителей, что 
почти на 0,5% больше, чем в прошлом году66.

В результате снижения пошлин со стороны Китая южнокорейская сторона ожи
дала быстрого и существенного увеличения экспорта, но реальность пока отличается от 
ожиданий. По ряду категорий товаров, на которые пошлины еше не снижены, экспорт 
уменьшился, причем в ряде случаев весьма существенно. В результате в январе 2016 г. 
общий объем южнокорейского экспорта в Китай сократился на 21%. а в феврале— на 
12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причина состоит не только в за
медлении роста мировой экономики, но и в протекционистских мерах китайской сторо
ны в отношении южнокорейских товаров.

По ряду внешних и внутриполитических причин на середине своего президент
ства Пак Кын Хе сдвинулась вправо, заняв более жесткую и консервативную позицию. В 
рамках этого смешения было принято решение о размещении американской системы 
ПРО, вызывающей серьезное неодобрение Пекина.

В этом контексте отношения КНР и РК могут измениться, поскольку не исклю
чено, что Пекин начнет более активно давить на Сеул с целью срыва размещения 
ТНААО. Теоретически, можно рассмотреть самые разные варианты давления — от чис
то политических и экономических рычагов до демонстративного военного давления в ви
де размещения ракет, призванных в случае угрозы серьезного конфликта нанести удар по 
южнокорейской территории с целью нейтрализации американских баз. Иными словами, 
Сеулу могут дать понять, что предоставляя свою территорию для размещения подобных 
объектов, Республика Корея «подставляется» под китайский удар со всеми возможными 
экономическими и политическими последствиями.

Пока же 24 февраля 2016 г. посол Китая в РК Цю Гохун был вызван в МИД РК 
для объяснений67 по поводу его заявления о том, что размещение комплексов ПРО 
ТНААО на Корейском полуострове может разрушить результаты усилий двух стран в де
ле укрепления отношений. Вышеуказанное заявление Цю Гохун сделал 23 февраля в хо
де встречи с представителем оппозиционной Демократической партии Тобуро Ким Чжон 
Ином, специально попросив обнародовать именно ту часть его заявления, которая каса
лось комплексов ТНААО. В МИД РК китайского посла попросили объяснить более под
робно цель встречи с представителем оппозиционной партии и содержание сделанного 
им заявления.
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Первая — это коллапс режима в результате военного конфликта, усиления санк
ций или иных предпосылок, вследствие чего территория Северной Кореи начнет пре
вращаться в «пустоши хаоса». В этих условиях, даже без учета сопутствующего ущерба 
приграничным районам КНР от военных действий, территория Китая подвергнется ко
лоссальному наплыву беженцев, способных вызвать серьезный социальный и экономи
ческий кризис. И хотя потенциальная реакция на такой наплыв может быть жестче, чем 
реакция стран ЕС на кризис беженцев 2015-2016 гг., появление под боком у Китая такой 
кровоточащей раны потребует массы сил и ресурсов для решения данной проблемы. 
К тому же, это будет сопряжено с моральными потерями для китайского руководства, 
которое будет выглядеть утратившим контроль над территорией, входящей в пригранич
ную полосу.

Вторая альтернатива предполагает, что Юг поглощает Север без особенных 
жертв и разрушений. Тем не менее, это развитие событий также чревато для Китая боль
шим количеством проблем. Они связаны с тем, какой может оказаться объединенная Ко
рея. Известны рассуждения ряда южнокорейских националистов о том, что, в случае по
глощения Севера, его ядерное оружие хорошо было бы оставить себе, сохранив статус 
ядерной державы и сравнявшись, таким образом, с «большой пятеркой».

В Китае учитывают еще один фактор. Дело в том, что укрепление позиций консер
ваторов в Южной Корее сопровождается усилением националистических тенденций вели
кодержавного толка. Их духовной основой является так называемая оппозиционная исто
рическая школа, для которой характерно заявление о девятитысячелетней истории Кореи, 
являющейся прародительницей всего человечества, и претензии на значительную часть ки
тайских территорий, которые якобы входили в состав древнекорейских государств (вклю
чая не только Маньчжурию и Ляодунский полуостров, но даже район Пекина)68.

Подобные претензии были характерны для корейских националистов еще в на
чале XX в., когда, воспользовавшись смутой после подавления восстания ихэтуаней, Ко
рейская «империя» пыталась прибрать к рукам приграничные территории, населенные 
корейцами (район Кандо), и даже назначала туда своих губернаторов, которые вполне ак
тивно собирали налоги в казну. А корейские националисты, действовавшие на террито
рии Маньчжурии после аннексии Кореи Японией, рассматривали ее как территорию «ве
ликой Кореи», которая после освобождения сольется с землями Корейского полуострова 
в единое государство.

Сегодня в РК сторонники подобных концепций встречаются не только среди 
приверженцев маргинальных родноверских69 сект, но и среди депутатов Национального 
собрания и чиновников. Рост социальных и экономических проблем зачастую прикрыва
ется национализмом. И не исключено, что в случае ее объединения Корея может начать 
выдвигать территориальные претензии к КНР или еще больше активизировать подрыв
ную работу среди китайских корейцев в целях воспитания у них лоялистских настрое
ний. Однако известно, насколько серьезно Китай относится к попыткам дестабилизации 
отдельных его регионов через будирование национального вопроса.

Выводы
При анализе современных отношений Пекина и Пхеньяна необходимо учиты

вать следующее. Прагматизм, возможно, берет верх над идеологией, но и с точки зрения 
прагматизма Северная Корея Китаю пока нужна. Современная политика Китая в отноше
нии стран Корейского полуострова вполне сопоставима с «равно ориентированной» по
литикой, которую в отношении двух корейских государств проводит Россия.

Преследуя свои национальные интересы, КНР не оказывает определяющей под
держки ни Северной, ни Южной Корее. При этом Китай, естественно, играет на разно
гласиях двух Корей и на балансе сил.
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Выступая против нуклеаризации полуострова или превращения его в «горячую 
точку», КНР, тем не менее, понимает важность Северной Кореи как своего рода буфер
ной зоны, прикрывающей северо-восточный регион Китая.

Кроме того, в КНР достаточно сил, которые хотели бы упрочить свое влияние на 
полуострове, сделав северокорейский режим еще более лояльным политическому курсу 
Пекина. Это встречает определенное противодействие Севера, но не означает, что Пекин 
предпочтет сдать Север Югу. Объединенная Корея с американскими войсками на ее тер
ритории в условиях нарастающего регионального противостояния представляет для Ки
тая серьезную стратегическую угрозу.

Поэтому заявления Пекина о том, что некие действия Севера нагнетают напря
женность в регионе, не означают, что аналогичные действия РК и США будут оставлены 
им без внимания. Более того, Китай постарается не допустить создания объединенной 
Кореи, на территории которой будут находиться войска и система противоракетной обо
роны США.

Китайцы часто заявляют, что их возможности влиять на КНДР «ограничены». В 
определенном смысле это действительно так, поскольку идеологическое влияние посте
пенно уменьшается, однако Пхеньян и раньше не всегда прислушивался к Пекину, осо
бенно в ядерном вопросе.

На китайскую политику в корейском вопросе одновременно влияет несколько 
факторов, в первую очередь, рост «державных настроений» и соперничество КНР с 
США. Их соотношение будет в каждый отдельный момент определять характер прини
маемых мер, однако вероятность «сдачи» КНДР остается маловероятной. Это слишком 
ценная карта в большой игре, чтобы разменивать ее по случайному или малозначитель
ному поводу.

Все это не отменяет, однако, в перспективе роста напряженности в отношениях 
КНР и КНДР, поскольку Пекин будет пытаться «укоротить поводок», а Пхеньян — обес
печить себе свободу маневра.

Развитие отношений между КНР и КНДР в ближайшем будущем будет во мно
гом зависеть от того, как долго Китай станет жестко следовать санкциям ООН и на каких 
условиях пройдет их возможное послабление, изменится ли его отношение к КНДР как к 
одному из определяющих факторов в архитектуре региональной безопасности.
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В статье рассматриваются процесс формирования и содержание концепции «по
литэкономии Си Цзиньпина», получившей распространение в конце 2015 г. Про
анализированы китайские трактовки «политэкономии Си Цзиньпина», выделе
ны наиболее значительные теоретические инновации. Особое внимание уделено 
проблеме трансформации зарубежных концепций и их адаптации в системе «по
литической экономии китайского социализма».
Ключевые слова: КПК, марксизм, «новая нормальность», структурная реформа 
предложения, основной экономический строй, функции рынка и правительства.

Истоки «политэкономии Си Цзиньпина»
В августе 2014 г. в Китае появилась первая публикация о «политэкономии Си 

Цзиньпина». Это было «тематическое исследование» брокерской компании «Готай 
цзюньань», которое выполнил ее ведущий аналитик Жэнь Цзэпин1.

Хотя инициатива обсуждения связи «политэкономии Си Цзиньпина» и будущего 
Китая исходила от коммерческой структуры, автор доклада связан с государственными 
органами и научными кругами. Жэнь Цзэпин ранее занимал должность заместителя ру
ководителя отдела макроэкономических исследований Центра исследований развития 
при Госсовете КНР, был докторантом Института экономики Народного университета Ки-

Изменения в экономической политике Китая нашли отражение в идеологии. 
Вслед за обсуждением плана экономического развития и обозначением новых ориенти
ров в проведении реформ в конце 2015 г. в Китае получил распространение термин «по
литэкономия Си Цзиньпина». В широком смысле он обозначает набор экономических 
концепций, которые появились после прихода к власти нынешнего лидера. Его высказы
вания о «политэкономии китайского социализма» и теоретических компонентах полити
ки реформ стали одним из источников для содержательного наполнения нового термина. 
Рассмотрение истории возникновения и эволюции содержания «политэкономии Си 
Цзиньпина», выявление ее связи с обновленной концепцией реформ помогает прояснить 
идейно-теоретические аспекты политики экономических преобразований в КНР.

Проблемы Дальнего Востока № 3, 2016 г.
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тая. Его книга «Исследование макроэкономической структуры» вошла в серию «Библио
тека современной экономической науки»2.

Аналитик исходил из того, что китайские экономические реформы вошли в труд
ный период. На этом этапе необходим сильный лидер, способный решать сложные про
блемы и продвигать преобразования. По мнению Жэнь Цзэпина, таким руководителем 
является Си Цзиньпин, который обладает богатым опытом работы на разных уровнях 
власти в различных регионах страны и осознает необходимость углубления реформ и от
крытости. Его отличают целеустремленность, понимание своей исторической миссии, 
верность принципам, следование слову. Си Цзиньпин способен осуществить третий ра
унд китайских реформ, продолжающий «политику авторитета» Дэн Сяопина и «полити
ку сильных деятелей» Цзян Цзэминя и Чжу Жунцзи.

Доклад Жэнь Цзэпина появился вскоре после публикации книги «Си Цзиньпин о 
государственном управлении», в которую вошли его выступления с ноября 2012 г. по 
июнь 2014 г. по широкому кругу проблем — от идеологии «китайской мечты» и полити
ки реформ до международных отношений, борьбы с коррупцией и партийного строи
тельства. Собрание было призвано осветить новые идеи и воззрения китайского лидера, 
книгу издали в переводе на девять иностранных языков, включая русский3.

Тема экономики в указанной книге занимает скромное место, в соответствую
щий раздел вошли пять выступлений Си Цзиньпина (всего в книге собрано 79 произве
дений). Однако это не означало, что проблемам экономической теории уделено недоста
точно внимания. 8 июля 2014 г. на совещании специалистов по экономической ситуации 
Си Цзиньпин заявил, что «парткомы и правительственные органы всех уровней должны 
как следует изучать и использовать политическую экономию, сознательно постигать за
коны экономического развития и еще больше следовать им»4. Эти слова были восприня
ты в Китае как указание на то, что политэкономия необходима для повышения способно
сти кадровых работников руководить социально-экономическим развитием.

Жэнь Цзэпин соединил темы государственного управления и политической эко
номии. В докладе отмечалось, что «политэкономия Си Цзиньпина» воплотила идеи госу
дарственного управления коллектива руководителей ЦК КПК нового созыва с Си Цзинь
пином «в качестве ядра». Ее общими целями являются совершенствование и развитие 
строя социализма с китайской спецификой, модернизация системы государственного 
управления. Собственно экономический аспект охватывает следование руководителей за
конам экономического развития, удержание «нижней границы» замедления темпов рос
та, то есть недопущение падения годовых темпов ниже 5-6%, и проведение преобразова
ний: «Реформа — это политэкономия, это продвижение развития производительных сил 
через упорядочение производственных отношений».

Ко времени публикации доклада в арсенале экономической идеологии нового 
китайского руководства присутствовали три основных компонента. Прежде всего, это 
комплексная программа углубления рыночных преобразований в постановлении 3-го 
пленума ЦК КПК 18-го созыва, состоявшегося в 2013 г.5

Во-вторых, это появившаяся в 2013 г. концепция «сочетания трех наслаиваю
щихся периодов», в соответствии с которой современный этап экономического развития 
Китая характеризовался «сменой передачи» в темпах роста, структурным урегулирова
нием и «перевариванием» последствий предшествующей политики стимулирования.

Третьим компонентом стала идея вступления экономики Китая в период «новой 
нормальности»6. Си Цзиньпин впервые высказался на эту тему в мае 2014 г. за несколько 
месяцев до публикации аналитического материала. Однако содержательные аспекты но
вой концепции в тот момент оставались неясными, развернутую программу продолже
ния политики реформ в условиях замедления экономического роста китайский лидер 
представил в ноябре 2014 г. и
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Все три компонента были упомянуты в докладе Жэнь Цзэпина, включая «идей
ный путь важных реформ» пленума 2013 г., «сочетание трех наслаивающихся периодов», 
необходимость познания экономических законов для проведения реформ и поддержания 
устойчивого здорового развития при «новой нормальности». Реформы нельзя отложить, 
поскольку снижение темпов роста происходит из-за структурных и системных проблем, 
о чем также свидетельствует зарубежный опыт. Автор доклада сопоставил необходимые 
для Китая преобразования со структурным урегулированием в Германии 1960-х годов, 
Японии 1970-х годов, США. Великобритании и на Тайване в 1980-е годы и в Южной Ко
рее в 1990-е годы.

Жэнь Цзэпин напомнил, что во время оказавшей историческое воздействие на 
формирование политики реформ поездки на юг Китая в 1992 г. Дэн Сяопин сказал: «На
верное. лет так только через 30 у нас во всех областях сложится более зрелая и оформив
шаяся комплексная система. Курс и политика при ней тоже станут более оформленны
ми»'. Простой подсчет приводит к выводу, что завершение данного периода выпадает на 
2022 г., и это станет великой исторической задачей партийного руководства во главе с Си 
Цзиньпином. «Ныне страна осуществляет институциональный переход к современному 
государству, экономика вступила в ключевой период трансформации в страну с высоким 
уровнем доходов, “политическая экономия Си Цзиньпина” родилась в нужное время, это 
большое счастье для государства, она глубоко повлияет на Китай в будущие три десяти
летия», — заключил Жэнь Цзэпин.

Исследовательский доклад брокерской компании «Готай цзюньань» соответство
вал усилиям китайского идеологического мейнстрима по пропаганде политических и 
теоретических успехов партийно-государственного лидера. Однако непосредственно по
сле первой публикации о «политэкономии Си Цзиньпина» заметных новшеств в этой 
сфере на официальном уровне во второй половине 2014 г. не последовало. Активная ра
бота по конструированию обновленного варианта экономической идеологии разверну
лась в 2015 г.

Заслуживающим внимания событием стала 20-я коллективная учеба политбюро 
ЦК КПК 23 января 2015 г., посвященная принципам и методу диалектического материа
лизма. Си Цзиньпин указал на их важность для углубления реформ, осмысления новых 
проблем развития Китая и новых рисков внутри страны и за ее пределами. Он подчерк
нул, что призыв к правильному пониманию «новой нормальности» экономического раз
вития и активной адаптации к ней означает способность «делать соответствующие меж
дународным и внутренним изменениям суждения об особенностях этапа развития эко
номики Китая с помощью диалектического анализа». Китайский лидер пояснил, что от
каз считать повышение ВВП «героической» заслугой чиновников, провозглашение кур
са на ускоренное изменение модели экономического развития, упорядочение экономи
ческой структуры, сокращение избыточных производственных мощностей и защиту 
экологии — все это стало ответом «на глубинные противоречия, оказывающие широкое 
влияние и тесно связанные между собой». Си Цзиньпин заявил, что в любом деле нуж
но говорить о двух сторонах противоречия, а если не различать главное и второстепен
ное, без разбору «хватать за бороду и усы», то хорошо работу не сделаешь8. Подобная 
трактовка восходит к наследию Мао Цзэдуна, выделявшего главенствующую и второ
степенную сторону противоречия9.

Предшественник Си Цзиньпина Ху Цзиньтао предпочитал говорить не о проти
воречии, а о гармонии. Усложнение ситуации в экономике не дает возможности «гармо
низировать» обостряющиеся трудности. Нынешний лидер обращается к идеям Мао Цзэ
дуна, чтобы укрепить собственную политическую и теоретическую легитимность. На 
инструментальном уровне это очень удобно для объяснения перемен в китайской эконо
мике. Можно в доступной форме показать, что стороны противоречия меняются, и пото
му на смену быстрому росту приходит замедление, на место циклических проблем при-
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ходят структурные, прежняя важность спроса снижается относительно возрастающей 
роли предложения.

Органичная взаимосвязь прослеживается между содержанием 20-й коллективной 
учебы политбюро ЦК КПК по диалектическому материализму и 28-ой коллективной уче
бой по марксистской политэкономии, состоявшейся 23 ноября 2015 г. Акцент на диалек
тическом методе и выявлении противоречий получил продолжение. Си Цзиньпин еще раз 
подчеркнул, что следует придерживаться диалектики и теории двух сторон противоречия, 
проявлять мастерство в соединении основного строя социализма и рыночной экономики 
таким образом, чтобы лучше проявились достоинства обеих сторон. Он призвал глубоко 
изучать новую ситуацию и новые проблемы мировой и китайской экономики, «привнести 
китайскую мудрость в инновационное развитие марксистской политэкономии».

Си Цзиньпин отметил, что перед лицом крайне сложной экономической ситуа
ции в Китае и за его пределами, многообразия экономических явлений, следует изучать 
базовые принципы и методологию марксистской политэкономии. Это будет способство
вать «освоению научных методов анализа экономики, познанию процесса функциониро
вания экономики, овладению законами экономического развития, повышению способно
сти руководить социалистической рыночной экономикой, позволит еще лучше отвечать 
на проблемы теории и практики экономического развития, повысит способность и уро
вень руководства экономическим развитием Китая».

Китайский лидер заявил, что политэкономия является важной составной частью 
марксизма, это «обязательная дисциплина» в деле развития марксизма. Важной частью 
выступления Си Цзиньпина на коллективной учебе стал список из восьми инноваций 
КПК в сфере марксистской политэкономии, сделанных после 3-го пленума 11-го созыва 
1978 г. на основе соединения теоретических принципов марксизма с новой практикой ре
форм и открытости. Это «теория сущности социализма»; «теория базового экономиче
ского строя начального периода социализма»; «теория установления и осуществления 
принципов инновационного, скоординированного, “зеленого”, открытого и общедоступ
ного развития»; «теория решающей роли рынка в распределении ресурсов и лучшего ис
пользования роли правительства в развитии социалистической рыночной экономики»; 
«теория вхождения экономического развития Китая в “новую нормальность”»; «теория 
взаимной координации в осуществлении индустриализации нового типа, информатиза
ции, урбанизации и модернизации сельского хозяйства»; «теория должного использова
ния двух рынков и двух видов ресурсов — международных и внутренних»; «теория про
движения социального равенства и справедливости, постепенного осуществления всеоб
щей зажиточности всего народа».

Не менее половины из этих концепций появились в период правления Си Цзинь
пина. Этот список создает основания для формирования «политической экономии» ки
тайского лидера, возвышения экономических лозунгов до уровня «теорий», придает им 
дополнительную весомость. Си Цзиньпин заявил, что «эти теоретические результаты 
представляют собой политэкономию, соответствующую современной китайской нацио
нальной специфике и особенностям эпохи, она не только уверенно направляет практику' 
нашего экономического развития, но также раскрывает новые горизонты марксистской 
политэкономии».

Китайский лидер пояснил, что изучение марксистской политэкономии нацелено 
на совершенствование руководства практическим развитием экономики КНР. Фундамен
тальной позицией марксистской политэкономии является идея развития, в центре кото
рой находится народ. Исходной и опорной точкой этой теории выступает создание счаст
ливой жизни для всего народа, осуществление всестороннего развития человека, продви
жение в направлении всеобщей зажиточности.

Обратившись к теме основного экономического строя социализма. Си Цзиньпин 
призвал непоколебимо укреплять и развивать общественную собственность, поощрять
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поддерживать и направлять развитие необщественной собственности. Он отметил, что 
все формы собственности должны развиваться, но в то же время главное положение об
щественной собственности и ведущая роль государственной экономики нс должны быть 
поколеблены. Это позволит обеспечить народам всех национальностей Китая совместное 
пользование результатами развития, а также гарантировать укрепление правящего поло
жения партии и социалистического строя10.

Высказывания Си Цзиньпина на 28-й коллективной учебе ЦК КПК стали отправ
ной точкой для изложения и пропагандистского комментирования его взглядов в области 
экономической теории. Особое значение было придано заявлению о том, что нужно «ос
новываться на национальной специфике и практике развития Китая, выявлять новые осо
бенности и новые законы, формулировать и обобщать закономерные результаты практи
ки экономического развития Китая, возвышать опыт до уровня систематизированного 
экономического учения, непрерывно открывать новые горизонты современной китайской 
марксистской политэкономии».

Ключевым стало упоминание о «современной китайской марксистской полит
экономии» — понятия, которое прежде лидеры Китая нс использовали. Дополнение к не
му появилось на Центральном совещании по экономической работе, которое состоялось 
18-21 декабря 2015 г. На этом мероприятии впервые на официальном уровне было заяв
лено о необходимости «придерживаться важных принципов политэкономии социализма 
с китайской спецификой»11.

Таким образом, в течение 2015 г. благодаря выступлениям Си Цзиньпина внима
ние к марксистской политэкономии внутри Китая заметно возросло. В нормативную 
идеологию вошли обладающие национальной окраской понятия «современная китайская 
марксистская политэкономия» и «политэкономия социализма с китайской спецификой». 
Также появился список из восьми возникших в период реформ экономических теорий, 
который можно было использовать для пропаганды «китайской политэкономии».

Содержание современной китайской политэкономии
Выступление Си Цзиньпина на коллективной учебе политбюро ЦК КПК по мар

ксистской политэкономии стало стимулом для обсуждения и систематизации экономиче
ских воззрений китайского лидера. Особое внимание было уделено упомянутым Си 
Цзиньпином «теориям», соединившим марксистскую политэкономию с практикой ки
тайских реформ.

Первые две теории связаны с именами предшественников нынешнего лидера. 
«Теория сущности социализма» восходит к высказыванию Дэн Сяопина, сделанному в 
начале 1992 г. во время поездки на юг Китая: «Суть социализма в освобождении и разви
тии производительных сил, ликвидации эксплуатации, устранении поляризации и дости
жении в конечном счете всеобщей зажиточности»12.

«Теория базового экономического строя начального этапа социализма» появи
лась в период пребывания у власти Цзян Цзэминя в 1997 г. в отчетном докладе ЦК на XV 
съезде КПК: «Совместное развитие общественной собственности как главной и многоук
ладной экономики является базовым экономическим строем начального этапа социализ
ма в нашей стране»13. В докладе было подчеркнуто, что Китай как социалистическая 
страна должен придерживаться экономического строя общественной собственности, 
вместе с тем, нахождение на начальном этапе социализма требует развития многоуклад
ной экономики.

Следует отметить, что внутри этой формулировки присутствует провозглашен
ный в 1987 г. на ХШ съезде КПК еще при Чжао Цзыяне тезис о «начальном этапе социа
лизма», позволивший отказаться от традиционного подхода, согласно которому при со
циализме может существовать лишь общественная собственность14. Упоминание «тсо-
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рии сущности социализма» и «теории базового экономического строя начального этапа 
социализма» позволило Си Цзиньпину обрисовать историческую преемственность его 
экономических воззрений.

На основании выступлений китайского лидера, их трактовки в СМИ, а также вы
сказываний экспертов за период с ноября 2015 г. по апрель 2016 г. можно выделить отно
сительно устойчивый набор компонентов «политической экономии Си Цзиньпина» .

Пять концепций развития. Эта формулировка получила официальный статус в 
материалах 5-го пленума ЦК КПК 18-го созыва (октябрь 2015 г.), обсуждавшем планы 
13-й пятилетки (2016-2020). На пленуме Си Цзиньпин указал на необходимость созда
вать новые концепции развития, дающие возможность четко определить цели и задачи 
развития в новой ситуации, повести экономическое развитие в обозначенном направле
нии. Было подчеркнуто, что если «концепции развития определены правильно, цели и 
задачи легко наметить, вслед за этим легко сформулировать и начинания в политике»16. 
«Пять больших концепций развития» (у да фачжань линянь) указывают на «инноваци
онное, согласованное, “зеленое”, открытое и общедоступное» развитие Китая в новой 
пятилетке.

Китайские комментаторы подчеркивают, что на 4-й сессии Всекитайского собра
ния народных представителей 12-го созыва и 4-й сессии Всекитайского комитета Народ
ного политического консультативного совета Китая 12-го созыва в марте 2016 г., где Си 
Цзиньпин участвовал в заседаниях и обсуждениях групп, всюду воплотились его эконо
мические идеи и ход мысли о реформе. Во время сессии ВСНП 12-го озыва Си Цзиньпин 
продемонстрировал свою приверженность «пяти концепциям развития». 5 марта на 
встрече с делегацией Шанхая он обсуждал инновации, 7 марта при обмене мнениями с 
представителями провинции Хэйлунцзян о возрождении Северо-Востока Китая Си 
Цзиньпин призывал развивать сильные стороны и ликвидировать слабые, что соответст
вует идее скоординированного развития. 10 марта Си Цзиньпин при встрече с делегаци
ей провинции Цинхай поднял вопросы охраны окружающей среды.

Теория «соединения двух рук». В основе этой теории лежит тезис о необходимо
сти сочетания в экономическом развитии Китая функций рынка и воздействия со сторо
ны государства. В ноябре 2013 г. на 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва Си Цзиньпин го
ворил о недостатках и проблемах рынка, подчеркнув недопустимость отказа от рыночно
го направления реформ, равно как и полного невмешательства со стороны властей. В ре
шении пленума о всестороннем углублении реформы прежнюю формулировку о «базо
вой роли рынка» заменили на «решающую роль», что свидетельствовало о намерении 
властей углублять рыночные преобразования. Таким образом была заложена основа 
«теории решающей роли рынка в распределении ресурсов и лучшего использования ро
ли правительства в развитии социалистической рыночной экономики»1 .

Образ «сочетания двух рук» был представлен китайским лидером 26 мая 2014 г 
на 15-й коллективной учебе политбюро ЦК КПК. Си Цзиньпин указал, что к вопросу о 
сочетании рынка и правительства следует подходить на основе диалектической методо
логии, выделения главной и второстепенной сторон противоречия. Нужно добиваться ор
ганического единства рынка и государства, их взаимного дополнения и координации, они 
должны способствовать друг другу, продвигать здоровое развитие экономики и общест
ва. Расширение роли рынка за счет сокращения функций государства не является отрица
нием «научного макроконтроля и эффективного правительственного управления». Ки
тайский лидер заявил, что кадровые работники должны «научиться правильно использо
вать “невидимую руку” и “видимую руку”, и стать профессионалами, способными урегу
лировать отношения между правительством и рынком»18.

В дни сессии ВСНП в ходе беседы с шанхайской делегацией 5 марта 2016 г Си 
Цзиньпин отмстил, что в деле углубления экономической реформы главным" является 
урегулирование отношений рынка и правительства.
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«Новая нормальность» экономического развития Китая. Впервые Си Цзинь
пин упомянул о «новой нормальности» в мае 2014 г. во время инспекционной поездки в 
провинцию Хунань. Суть этой концепции заключается в том, что замедление китайской 
экономики обусловлено рядом внешних и внутренних факторов, возвращение к преж
ним высоким темпам роста за счет финансового стимулирования невозможно, это нуж
но понять, чтобы приспособиться к новой ситуации и «направлять» ее. Речь идет о воз
никновении качественных изменений, не допускающих стремления к быстрому экстен
сивному росту.

Выступление Си Цзиньпина на 5-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва показывает, 
что набор характеристик китайской «новой нормальности» обрел устойчивое содержа
ние — это изменение темпов роста (замедление от высоких до средне-высоких показате
лей), оптимизация структуры экономики и смена драйверов роста. Вместо прежней опо
ры на ресурсы и дешевую рабочую силу на первое место выходят инновации. 4 марта 
2016 г. на объединенном заседании членов ВК НПКСК от Ассоциации демократического 
национального строительства Китая и Всекитайской ассоциации промышленников и 
торговцев Си Цзиньпин подчеркнул, что особенностью периода 13-й пятилетки стало 
вступление в «новую нормальность», в этом одновременно содержатся шанс и вызов для 
развития китайской экономики.

Четыре трансформации. В выступлении Си Цзиньпина на 28-й коллективной 
учебе политбюро ЦК КПК была упомянута «теория взаимной координации в осуществ
лении индустриализации нового типа, информатизации, урбанизации и модернизации 
сельского хозяйства». Эта формулировка присутствовала в докладе ЦК на XVIII съезде 
КПК в ноябре 2012 г., который подвел итоги работы руководства во главе с Ху Цзинь
тао19. 1 декабря 2014 г. Си Цзиньпин подчеркнул, что «четыре трансформации» следует 
проводить одновременно, это новый путь скоординированного развития. Видоизменен
ная формулировка о «синхронизированном развитии» индустриализации нового типа, 
информатизации, урбанизации и аграрной модернизации вошла в «Предложения ЦК 
КПК по разработке 13-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального 
развития», принятые 5-м пленумом ЦК КПК 18-го созыва. Следует отметить, что с нача
ла 2016 г. в комментаторской литературе «четыре трансформации» все реже выделяют 
как отдельный компонент «политэкономии Си Цзиньпина».

Теория двух рынков и двух видов ресурсов. 15 сентября 2015 г. на 16-м заседании 
Руководящей группы ЦК КПК по всестороннему углублению реформ Си Цзиньпин ска
зал о повышении возможностей использования двух рынков и двух видов ресурсов — 
внутреннего и внешнего. Китайский лидер неоднократно повторял, что двери Китая ни
когда не закроются, на 28-й коллективной учебе политбюро ЦК КПК он вновь подтвер
дил необходимость придерживаться курса внешней открытости. В период работы сессии 
ВСНП 5 марта Си Цзиньпин обсудил с делегатами из Шанхая вопросы создания шанхай
ской зоны свободной торговли. В китайских публикациях указывают на приверженность 
Си Цзиньпина созданию «экономики открытого типа», что также проявляется в его вни
мании к участию Китая в зоне свободной торговли с АТЭС, выдвижении инициативы 
«одного пояса и одного пути», создании Азиатского банка инфраструктурных инвести
ций и Банка развития БРИКС, вхождении КНР в состав акционеров Европейского банка 
реконструкции и развития, включении юаня в корзину валют МВФ. В связи с новыми 
инициативами Китая комментаторы цитируют слова Си Цзиньпина: «Мир такой боль
шой, проблем так много, мировая общественность ожидает услышать голос Китая, уви
деть китайские проекты, Китай не может отсутствовать»20.

Теория «всеобщей зажиточности». Хотя эта формулировка появилась еще во 
времена Дэн Сяопина, китайские авторы всячески подчеркивают внимание Си Цзиньпи
на к «всестороннему построению общества сяокан» как пути к достижению всеобщей 
зажиточности. Сразу же после прихода к власти в ноябре 2012 г. он сказал, что «стремле-
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ние людей к хорошей жизни — это цель нашей борьбы». Данная тема постоянно присут
ствует в выступлениях китайского лидера во время поездок в разные районы страны на
чиная с 2013 г. В ноябре 2015 г. Си Цзиньпин отметил, что «общество сяокан» должно 
охватить все социальные слои и все национальности, центральной является задача пре
одоления бедности.

Теория «основного экономического строя». Слова Си Цзиньпина о необходимо
сти придерживаться основного экономического строя, укреплять общественную собст
венность при совместном развитии разных форм собственности дали возможность вклю
чить эту тему в состав его «политэкономии». Ху Аньган отметил, что в Китае долгое вре
мя шли споры о том, следует ли укреплять госпредприятия. В марте 2014 г. на встрече с 
шанхайской делегацией во время 2-й сессии ВСНП 12-го созыва Си Цзиньпин сказал, 
что госпредприятия нельзя ослаблять, их следует усиливать. Он повторил этот тезис в 
августе 2014 г. на 4-м заседании Руководящей группы по всестороннему углублению ре
форм. В июле 2015 г. во время инспекционной поездки в провинцию Цзилинь он призвал 
повышать жизнеспособность госпредприятий и их влияние. В сентябре 2015 г. был при
нят проект ЦК КПК и Госсовета о руководящих идеях относительно углубления рефор
мы госпредприятий. 7 марта 2016 г. на встрече с делегацией провинции Хэйлунцзян бы
ла поднята проблема преобразования старых промышленных баз. Си Цзиньпин подтвер
дил, что правительство поддерживает развитие госпредприятий, но они не должны рас
считывать, что смогут поправить свое положение за счет «золотых детей» (образ из сказ
ки братьев Гримм, схожий по смыслу с исполняющей желания золотой рыбкой). Гос
предприятия должны углублять реформу, «ловить ветер» и пользоваться благоприятной 
ситуацией, повышать жизнеспособность, укрепляться в процессе конкуренции.

Теория народа как субъекта. Идея народа как субъекта (жэньминь чжути), ко
торая также формулируется как «народ в центре внимания» (и жэньминь вэй чжунсинь), 
опирается на высказывания китайского лидера о том, что народ является субъектом, а 
властям следует исходить из интересов широких масс людей. Эта формулировка не явля
ется новаторской, как и обращение китайского лидера к марксистскому тезису о «всесто
роннем развитии человека». Китайские комментаторы подчеркивают, что Си Цзиньпин 
ведет речь не об «абстрактном человеке», а о состоящих из множества людей «сообщест
ве развития», «сообществе общих интересов», «сообществе общей судьбы». Примером 
его приверженности этим идеям стали прозвучавшие 5 марта 2016 г. на встрече с шан
хайской делегацией ВСНП обращенные к представителям рабочих слова о том, что «ра
бочий класс — это хозяин».

Структурная реформа предложения
Самым новым компонентом «политэкономии Си Цзиньпина» является идея 

структурной реформы предложения (гунцзи цэ цзегоусин гайгэ). Китайский лидер впер
вые сказал о ней 10 ноября 2015 г. на заседании Руководящей группы ЦК КПК по финан
сам и экономике21. Реформирование структуры предложения стало центральной темой 
проходившего в конце декабря 2015 г. рабочего совещания ЦК по экономическим вопро
сам, определившего задачи на первый год 13-й пятилетки (2016-2020 гг.).

Структурная реформа предложения стала развитием и дополнением концепции 
«новой нормальности» китайской экономики. От констатации существенного изменения 
фона экономического развития и невозможности возвращения к высоким темпам роста 
власти перешли к разработке программы глубоких и во многом болезненных структур
ных преобразований. Основные цели «реформы предложения» — это сокращение избы
точных производственных мощностей, уменьшение запасов (прежде всего решение про
блемы нереализованной жилой недвижимости), реструктуризация долгов, снижение из' 
дсржск и ликвидация слабых мест. Неотложной задачей является устранение утративших
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жизнеспособность «предприятий-зомби», что позволит высвободить ресурсы и расчис
тить рыночное пространство, но вместе с тем приведет к росту безработицы22.

В январе 2016 г. Си Цзиньпин во время инспекционной поездки в Чунцин под
черкнул. что экономическое развитие Китая сдерживают факторы спроса и факторы 
предложения, однако главной стороной противоречия является сторона предложения. Он 
призвал уделить больше сил «структурной реформе предложения», включая эффектив
ное сокращение избыточных мощностей, продвижение отраслевой реорганизации и оп
тимизации, уменьшение издержек предприятий, развитие стратегических инновацион
ных производств и современной сферы услуг23.

8 марта 2016 г. во время встречи с делегацией провинции Хунань в ходе работы 
сессии ВСНП Си Цзиньпин отметил, что «структурная реформа предложения» станет 
«ожесточенным сражением». Для проведения этой реформы потребуется овладеть не 
только «сложением» в интересах увеличения вложения факторов и наращивания сово
купного объема экономики, но и «вычитанием» для сокращения неэффективного и низ
кокачественного предложения24.

Тема «структурной реформы предложения» вошла в ключевые экономические 
документы 4-й сессии ВСНП 12-го созыва. Доклад премьера Ли Кэцяна о работе прави
тельства призывал сосредоточить усилия на структурных реформах в сфере предложе
ния, создавать новые движущие силы развития, взяться за ликвидацию избыточных про
изводственных мощностей и переизбытка рыночного предложения, за сокращение избы
точной долговой нагрузки, а также за снижение себестоимости и расшивку узких мест25.

В «Докладе о выполнении плана экономического и социального развития за 
2015 год и проекте плана экономического и социального развития на 2016 год» подчер
кивалась необходимость ликвидировать избыточные производственные мощности с при
менением рыночных механизмов, экономических рычагов и правовых методов. Были 
обозначены задачи снижения издержек предприятий, планомерного решения проблемы 
нереализованной жилой недвижимости, ликвидации слабых мест, предотвращения и уст
ранения финансовых рисков'6.

Концепция «структурной реформы предложения» заняла ведущее место в офи
циальной пропаганде. 4 января 2016 г. в газете «Жэньминь жибао» было опубликовано 
подробное изложение ее содержания, построенное в форме ответов неназванного «авто
ритетного лица» на вопросы, связанные с интеграцией новой концепции в официальную 
экономическую политику27. В феврале 2016 г. это интервью было издано в виде отдель
ной брошюры.

В публикации было подчеркнуто, что традиционные кейнсианские рецепты сти
мулирования экономики могут дать лишь краткосрочный эффект, поэтому для решения 
среднесрочных и долгосрочных проблем Китая нужно провести структурные реформы. 
В современной международной экономической ситуации и ситуации внутри страны при 
помощи краткосрочного стимулирования нельзя осуществить переход от спада к быстро
му росту, траектория которого напоминает букву V, вместо этого произойдет переход от 
падения к стагнации в форме буквы Ь.

Проблемы китайской экономики были охарактеризованы как «четыре снижения 
и одно повышение»: падают темпы экономического роста, цены на промышленные това
ры, реальная рентабельность предприятий и финансовые доходы, тем временем возрас
тает степень рисков для экономики. Избыточные мощности возникли в Китае в «золотой 
век» роста мировой экономики и внешнего спроса, в период быстрого роста внутри стра
ны. В период противодействия кризису 2008 г. эти мощности снова увеличились благода
ря инвестициям, однако при замедлении роста мирового рынка проблему избыточных 
мощностей трудно решить только путем увеличения внутреннего спроса. «Эю будто бы 
подготовили два стола с едой, а пришли гости на один стол, даже насильно все нс съедят. 
Это не только наша проблема, другие страны с ней тоже встречаются».
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Установочная публикация «Жэньминь жибао» подчеркивала, что реформа 
предложения не означает перехода к политике сжатия спроса. На нынешнем этапе раз
вития экономики Китая главными стали противоречия структурного, а не циклического 
характера, что заставляет сосредоточить основное внимание на реформировании 
структуры предложения при продолжении усилий по расширению спроса и урегулиро
ванию его структуры. Реформа не предполагает искусственного стимулирования или 
сдерживания спроса, структурные изменения предложения должны привести к повы
шению спроса с тем, чтобы спрос и предложение достигли баланса на новом уровне. 
В предложенной трактовке соотношения спроса и предложения можно проследить 
влияние диалектического метода Мао Цзэдуна: они взаимосвязаны, однако на данном 
этапе следует четко разделять главную сторону противоречия (предложение) и второ
степенную сторону (спрос).

Намеченные преобразования не означают усиления государственного вмеша
тельства и создания новой «плановой экономики». Напротив, предполагается повысить 
роль рынка в размещении ресурсов, поскольку накопившиеся проблемы связаны с недос
таточным использованием рыночных механизмов — к примеру, местные власти поддер
живали «предприятия-зомби» с помощью кредитов и субсидий. Однако «руку правитель
ства» также следует использовать. Следует определить границы полномочий правитель
ства и провести «освобождение рук» в области административного вмешательства, но 
это не означает «умывания рук», правительство должно проводить макроконтроль, над
зирать над рынком, предоставлять общественные услуги. Подобная трактовка очевид
ным образом опирается на предложенную Си Цзиньпином идею «соединения усилий 
двух рук».

По мнению «авторитетного лица», процесс познания «новой нормальности» и 
активного приспособления к ней может развиваться по трем сценариям. В первом случае 
понимание проблем постепенно углубляется и приспособление к «новой нормальности» 
уже началось. Подобный подход становится все более распространенным и заслуживает 
одобрения. Во втором случае понимание положения в экономике остается неполным, 
приспособление не проводится активно, действия по направлению «новой нормально
сти» в нужное русло практически отсутствуют, все сводится к лозунгам. Эта ситуация 
является довольно распространенной. В третьем случае попытки адаптироваться к новой 
нормальности не предпринимаются, сохраняются «ориентация на темпы» и «тревога от
носительно смены передачи», поэтому действия вольно или невольно ведут к движению 
вспять. Чтобы не упустить время для проведения реформы, необходимо «как следует ов
ладеть политической экономией социализма с китайской спецификой» и ускорить пере
ход к первому сценарию.

Китайская политэкономия и западные теории
«Политэкономию Си Цзиньпина» в китайских СМИ называют «горячей темой», 

журналисты стремятся сделать ее изложение максимально доходчивым, обращаясь к по
иску «теорий» во всех выступлениях лидера по вопросам реформ. Усилия комментаторов 
не отменяют главного вопроса о том, каким образом теоретическая система марксизма 
может быть использована для объяснения проблем современного китайского общества. 
Эту тему в Китае обсуждают уже несколько десятилетий: марксизм дает глубокий анализ 
внутренних противоречий рыночного хозяйства, однако предлагаемые им радикальные 
революционные рецепты нс могут быть в наши дни применены па практике. Марксист
ская теория нуждается в дополнениях, которые позволят ей сохранить связь с реально
стью современной китайской экономики.

Чтобы не утратить способность к описанию новых проблем экономики КНР 
«политэкономия китайского социализма» обращается к использованию инструментария
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мировой экономической науки, западных концепций и терминов. Российские эксперты 
указывают, что в Китае «на теоретическом уровне обосновывается иовый подход к тем
пам роста ВВП»'8. Однако заимствованная из-за рубежа концепция «новой нормально
сти». которая используется для обоснования причин замедления китайской экономики, 
теорией не является. Западная трактовка «новой нормальности» «в принципе лишена 
теоретических оснований и в лучшем случае может рассматриваться как эмпирическая 
гипотеза, а не инструмент объяснения происходящих в мировой экономике процессов»29.

Сходное замечание можно высказать и по поводу выдвинутой Си Цзиньпином 
структурной реформы предложения, связанной историческими корнями с американской 
неоконсервативной «экономикой предложения» ($ирр1у-81бе есопоппсз). Отечественные 
исследователи отмечали, что это «внеакадемическая, выдвинутая в центр общественно
го внимания усилиями политиков, юристов, журналистов, экономистов провинциаль
ных университетов школа, ставшая политически влиятельной во второй половине 70-х 
годов на волне критики недостатков налоговой системы и кейнсианской политики регу
лирования спроса, довольно быстро завоевавшая популярность своими рекомендациями 
по сокращению налогов, легшими в основу рейгановской налоговой реформы 1981- 
1982 годов»?0.

В научных кругах ее признание экономической школой сопровождается сущест
венными оговорками: «По содержанию теория предложения представляет собой доволь
но аморфное образование. У нее нет собственных, ясно сформулированных методологи
ческой и идейной платформ, четкой характеристики предмета, признанных лидеров»31.

Заимствование и адаптация обеих концепций обусловлены их актуальностью 
для описания и решения текущих проблем китайской экономики. Темпы роста ВВП за
медляются на фоне торможения внешнего спроса на продукцию из КНР, власти вынуж
дены отказываться от кейнсианских рецептов стимулирования внутреннего спроса и ре
формировать административное регулирование экономики. «Новая нормальность» не яв
ляется теорией, а повлиявшая на программу структурной реформы западная «экономика 
предложения» не воспринимается как полноценная экономическая школа. Однако в ки
тайском идейно-политическом контексте это позитивный фактор, который облегчает бес
конфликтную интеграцию новых концепций в теоретический мейнстрим. «Новая нор
мальность» и очищенная от либеральных требований «экономика предложения» были 
встроены в каркас «современной китайской политэкономии» и сопряжены с программой 
структурных реформ.

Ведущее место марксизма в современном Китае обсуждению нс подлежит. Тем 
временем на практике уже долгое время существуют параллельные конструкции: мар
ксистская политэкономия обладает нормативным статусом как часть официальной идео
логии, тогда как западная экономическая наука господствует в университетских курсах и 
практических экономических исследованиях. Появление «политэкономии Си Цзиньпи
на» создает перспективу для изменения этого баланса за счет значительного повышения 
статуса марксизма в экономической науке Китая.

Си Цзиньпин постоянно указывает на важность национальной традиции и спе
цифики, эта волна захватила сферу экономических исследований. В академических кру
гах оживился интерес к теме «китайской экономической науки», которая присутствует в 
китайских спорах с первой половины XX столетия. Участники состоявшегося 7 апреля 
2016 г. в Академии марксизма Университета Цинхуа обсуждения на тему «Марксистская 
политическая экономия и всестороннее углубление реформ» призывали рассказывать 
«китайские истории» экономической науки, использовать китайскую теорию для ооъяс- 
нения китайской практики, с помощью китайской практики поднимать на новый уровень 
китайскую теорию, более ярко выдвигать китайские предложения.

Опора на китайскую практику и обобщение китайского опыта нс означают, что 
экономическая наука окажется в «замке из слоновой кости». Напротив, следует углуб-
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ляться в новые проблемы мировой экономики и Китая, давать теоретическое руково
дство развитию китайской экономики, укреплять фундаментальные исследования. По 
мнению участников обсуждения, ключевой проблемой раскрытия новых горизонтов со
временной китайской марксистской политэкономии является привлечение способных 
кадров. Нынешняя ситуация не соответствует требованиям, поскольку в китайской сис
теме высшего образования политическая экономия находится на сравнительно слабых 
позициях, во многих вузах количество курсов, построенных вокруг западной экономи
ческой науки, значительно превышает количество курсов политэкономии, экономиче
ской истории, истории экономической мысли. Марксистскую политэкономию нельзя 
приравнивать к экономике денег и банков, к западным экономическим учениям — сле
дует в полной мере осознать ее ведущее место в экономической науке Китая. Чжоу Вэнь 
из Фуданьского университета отмстил, что экономическая наука долгое время была под
чинена западному дискурсу, но теперь важной задачей развития политической экономии 
специфически китайского социализма становится «деконструкция западоцентризма в 
экономической науке»32.

Тезис о том, что китайское руководство опирается на правильную экономиче
скую теорию, стал аргументом в пропагандистском споре с зарубежными аналитиками. 
В феврале 2016 г. в партийном теоретическом журнале «Цюши» появилась статья «“Тео
рия краха Китая” неизбежно потерпит крах». В ней утверждалось, что некоторые запад
ные ученые и СМИ ошибочно полагают, что Китай в ответ на понижательное давление 
на экономический рост использует все инструменты для стимулирования спроса, через 
расширение общего спроса будет добиваться краткосрочного экономического роста. 
«Это не соответствует реальности Китая, и тем более не позволяет уяснить содержание 
новой нормальности развития китайской экономики. Они не увидели, что Китай по соб
ственной инициативе неустанно проводит урегулирование, чтобы добиться устойчивого 
экономического развития. Сделанный вывод о “крахе китайской экономики” явным обра
зом лишен оснований».

Новая версия иностранной «теории краха Китая» предполагает, что замедление 
роста приведет к обострению социальных проблем, в итоге развалится не только эконо
мика, но и вся китайская система. Западные ожидания «краха Китая» основаны на пред
посылке непонимания китайским руководством законов экономического развития, при
ведших страну на стадию «новой нормальности». В публикации подчеркивается, что на 
деле все обстоит совсем иначе — это западные экономисты не смогли спрогнозировать 
наступление мирового экономического кризиса, тогда как Китай под руководством мар 
ксистской политэкономии нашел путь реформ, который привел его к успеху. Высокук 
степень гибкости демонстрирует именно Китай, где используют рынок, но не поклоня
ются его всемогуществу, вслед за изменением ситуации создают новые концепции и вно
сят изменения в стратегию. «Коренные преимущества политэкономии социализма с ки
тайской спецификой являются важной причиной вечного сохранения жизненных сил ки
тайской экономики»33.

Китайские публикации стремятся подчеркнуть связь экономических идей Си 
Цзиньпина с повседневной реальностью и запросами людей: «Когда начинают гово
рить о «политической экономии», разве у вас не возникают ассоциации с многотомным 
научным трудом? Ис беспокойтесь! Политическая экономия Си Цзиньпина происходит 
из великой живой практики китайских реформ и развития, тесно связана с жизнью каж
дого из нас»34.

Содержание «китайской политэкономии» меняется вслед за переменами в эко
номической жизни общества, оно развивается вместе с политикой реформ. Появляются 
новые теоретические обобщения, которые становятся составными частями нормативно
го экономического учения. Тезис о быстром и поступательном развитии экономических 
идей при нынешнем руководстве получил распространение в комментаторской литера-
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туре. В марте 2016 г. в дни работы двух сессий в «Жэньминь жибао» появилась статья, 
охарактеризовавшая состоявшийся за три года правления Си Цзиньпина переход от «но
вой нормальности» к «новым концепциям развития» и далее к «структурной реформе 
предложения» как «концентрированное размышление о законах экономики и законах 
развития, ставшее важным содержанием политической экономии социализма с китай
ской спецификой»'5.

Заметное повышение внимания к обсуждению теоретических аспектов эконо
мических преобразований в КНР свидетельствует о том, что в условиях замедления 
роста власти стремятся сохранить полный контроль над ситуацией во всех сферах, 
включая идеологическую. Осенью 2017 г. на XIX съезде КПК у китайского лидера по
явится возможность включить свои теоретические новации в отчетный доклад и ком
мюнике съезда, что откроет перспективу их канонизации в партийном уставе. Со вре
мени прихода к власти в конце 2012 г. Си Цзиньпин провозгласил несколько концеп
ций. ставших символами его правления — это «китайская мечта», новое понимание го
сударственного управления, лозунг «четырех всесторонних». Теперь в этот ряд встала 
«политическая экономия Си Цзиньпина». Можно предположить, что непрерывное на
копление идейных символов правления нынешнего лидера увенчается провозглашени
ем некоей всеобъемлющей теории, которая будет состоять из многих компонентов, 
включая экономические воззрения.

9. «Стороной противоположной, противоречащей главной стороне (у Мао вторая сторона даже 
враждебно противостоит первой) выступает, по его терминологии, «сторона второстепен
ная»... Но последняя тоже стремится к главенству, к превращению в главную сторону проти
воречия, добиваясь изменения соотношения сил в свою пользу». Их положение не является
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фиксированным, в понимании Мао Цзэдуна стороны противоречия со временем меняются мес
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Место социальных проблем в программе 
нормализации экономического развития 

КНР в 13-й пятилетке

Первое десятилетие XXI в. ознаменовалось в КНР активной работой по улучше
нию всех качественных параметров социально-экономической деятельности, 
включая выправление имевших место перекосов и диспропорций. Такая работа, 
активно продолженная нынешним, «пятым» поколением китайских руководите
лей, затрагивает широкий комплекс проблем, в числе которых приоритетное ме
сто принадлежит созданию в стране системы социального обеспечения.
Ключевые слова: ликвидация бедности и отсталости, среднезажиточное обще
ство, имущественная дифференциация, неравенство, справедливость.

Проблемы Дальнего Востока № 3, 2016 г.

„ХЙЙЗ-Г ™»»«« наунмь.»

В первое десятилетие XXI в. китайское руководство развернуло активную рабо
ту по улучшению всех качественных параметров социально-экономической деятельно
сти. XVII съезд КПК в 2007 г. указал на необходимость «глубоко уяснить те новые про
блемы и новые противоречия, которые могут вставать на пути нашего развития», что
бы «с полным напряжением сил открывать более широкие горизонты для развития со
циализма с китайской спецификой»1.

Работу по выправлению перекосов, образовавшихся за первые десятилетия ре
формационных новаций, нацеленных на построение реальной материально-технической 
базы, призванной избавить страну от отсталости, а народ — от бедности, активно про
должает пятое поколение китайского руководства.

Относительно стратегии и тактики современного социального развития Китая 
XVI съезд КПК в 2002 г. указал: «Взяв за ориентир всеобщую зажиточность, увечичи- 
вать удечьный вес категории людей со средними доходами и повышать уровень доходов 
людей низкооплачиваемой категории»2. На сессии ВСНП в марте 2003 г. тогдашний пре
мьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи в своих предложениях относительно работы прави
тельства нового созыва отметил заметное улучшение жизни населения Китая в предше
ствующие годы реформы и указал на необходимость еще более расширить внутренний 
спрос, обращая самое серьезное внимание на образование, трудоустройство и социаль
ное обеспечение населения.

Рекомендации Чжу Жунцзи, как авторитетного специалиста по макрорегулирова
нию и по устранению разного рода перекосов в социально-экономическом развитии стра
ны, нашли отражение и в Постановлении 3-го пленума ЦК КПК 16-го созыва (октябрь 
2003 г.), а затем— и в основных докладах на сессиях ВСНП в период 2004-2012 гг. При
чем в документах последних сессий все больший акцент ставился на необходимость не 
только сбалансированного, но и «гармоничного» развития экономической и социальной 
сфер, непременного соблюдения в своей деятельности принципа «чечовек превыше всего».

На XVIII съезде КПК в ноябре 2012 г. и на первой сессии ВСНП 12-го созыва в 
марте 2013 г. новое руководство Китая подтвердило и верность руководящим идеям ко
торых «обязана постоянно держаться КПК» (марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна
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теория Дэн Сяопина, важные идеи тройного представительства, научная концепция 
развития), что позволяет сказать о несомненной, хотя и не безусловной приемлемости 
экономической политики пятого поколения китайского руководства в отношении курса 
предшественников.

Судя по материалам 4-й сессии ВСНП 12-го созыва, состоявшейся в марте 
2016 г., где были подведены итоги 12-й пятилетки (2011-2015 гг.) и обозначены задачи 
социально-экономического развития КНР до 2020 г., нынешнее китайское руководство 
продолжит принятый от предшественников и уже апробированный в 12-й пятилетке 
курс на выправление перекосов и диспропорций, образовавшихся (на фоне несомненных 
успехов) в жизни страны.

Характеризуя на сессии итоги 12-й пятилетки, китайские лидеры специально об
ращали внимание на те новые обстоятельства в жизни страны, которые появились в ре
зультате проведения политики, направленной на уменьшение тех изъянов, которые в про
цессе рыночных преобразований повлекли явления несбалансированности в народном 
хозяйстве. Именно поэтому, констатируя полное выполнение всех главных задач, преду
смотренных программой 12-й пятилетки, руководители КНР выделили такие из них:
- потребление стало главным двигателем экономического роста;
- заметно повысился уровень жизни народа;
- рост доходов населения превзошел рост экономики;
- продолжала сокращаться разница в доходах городского и сельского населения;
- число трудоустроенных в городах и поселках возросло более чем на 64 млн человек;
- численность малообеспеченного сельского населения сократилась на 14,42 млн человек;
- ощутимо повысилась степень справедливости в сфере образования, заметно улучши
лось его качество;
- основным медицинским страхованием было охвачено население в целом;
- коэффициент участия в основном страховании по старости превысил 80%3.

Выделяя реформирование бюджетно-финансовой системы, системы распределе
ния доходов и решительное движение в сторону социальной справедливости как главные 
задачи нового, «решающего» этапа экономической реформы в КНР, документы послед
них официальных форумов КНР все больший акцент ставят на необходимость не только 
сбалансированного, но и «гармоничного» развития экономической и социальной сфер, 
отмечают важность «гармонизации отношений распределения», в которых надо учиты
вать как эффективность работы, так и справедливость, все больше делая упор на усиле
ние регулирующих функций государства для достижения справедливого распределения.

Дело в том, что практически за все годы после образования КНР самой трудно
разрешимой оставалась проблема улучшения жизни народа (в основном из-за отсутствия 
или крайней ограниченности необходимых для этого материальных ресурсов), хотя глав
ный смысл революции изначально определялся ее руководителями как необходимость 
превратить «бедную и отсталую страну» в «богатое и могучее государство».

Дело еще и в том, что тенденция усиления имущественной дифференциации сре
ди китайского населения, обозначившаяся после перехода к рыночным реформам, как сви
детельствуют официальные документы, до сих пор «в корне не остановлена» (а именно 
она более всего вызывает недовольство народа, привыкшего к системе уравнительного рас
пределения, исторически утвердившегося во мнении, что «неравенство хуже бедности».

Нетрудно заметить, что родственно связанный с революционным поколением 
китайского руководства нынешний Председатель КНР Си Цзиньпин практически во всех 
своих официальных выступлениях, говоря об основных направления предстоящей рабо
ты, подчеркивает необходимость «найти путь для борьбы с бедностью», повысить вни
мание к улучшению жизни населения, всесторонне заботиться о построении среднеза
житочного общества.

В свою очередь нынешний премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, неоднократно за
являвший, что «коренная задача государства» состоит в обеспечении зажиточной жизни 
для народа, ставит акцент на необходимость ускоренного развития социальной сферы,
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реформирования и совершенствования порядка распределения доходов таким образом, 
чтобы стимулировать социальное равноправие и справедливость, гармонию и прогресс.

Весьма актуальной сегодня в КНР является задача создания системы социально
го обеспечения, в дореформенный период находившейся в зачаточном состоянии. Для 
решения се еще в ходе 12-й пятилетки было проявлено много мудрости, приложено мно
го сил. В настоящее время эта система пребывает в стадии формирования, но пока еще 
не может охватить все категории китайского населения.

Судя по материалам подготовленного Госсоветом и представленного на рассмот
рение сессии ВСНП (прошедшей в марте 2016 г.) проекта «Основных положений 13-й 
пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития», трудностей для 
полного построения среднезажиточного общества к 2020 г. будет больше, чем первона
чально ожидалось. В первую очередь, это объясняется закономерным ростом (наблюдав
шимся по ходу осуществления программы нормализации) себестоимости рабочей силы, 
превращением скрытой безработицы в явную после закрытия избыточных предприятий. 
Сыграло роль и увеличение численности населения в результате отмены правила «одна 
семья — один ребенок»). Поэтому не исключено, что срок решения этой насущнейшей 
для Китая задачи придется отодвинуть на более далекую перспективу.

Китайское руководство осознает это, о чем можно судить по материалам упомя
нутой сессии ВСНП, в которых отмечается, что «целевые значения намеченных показате
лей не являются «директивой» или хотя бы прогнозом: это выражение ожиданий и поли
тических ориентиров. Фактические значения этих показателей являют собой объективные 
результаты действий рынка, они могут быть как выше, так и ниже предполагаемых»4.

Но, несомненно, несмотря ни на какие трудности, самая интенсивная работа, на
правленная на решение не только важной, но и престижной для КНР задачи достижения 
всеми гражданами страны «среднего достатка» (то есть фактического избавления от бед
ности), станет главной задачей 13-й пятилетки.

Основные направления такой работы были обозначены на сессии ВСНП:
- сосредоточить силы на обеспечении и улучшении жизни народа;
- стимулировать реализацию целевых мер по интенсивной ликвидации бедности;
- усиливать ключевые звенья социального обеспечения;
- оказывать правительственную помощь в трудоустройстве малообеспеченных лиц;
-удерживать нижнюю границу обеспечения жизни народа, выявлять роль со
циального обеспечения как стабилизатора обстановки;
- совершенствовать систему минимальных социальных гарантий;
- увеличивать пособия по безработице и пособия по обеспечению прожиточного 
минимума;
- наладить работу по трудоустройству персонала, сокращенного в результате ли
квидации избыточных производственных мощностей предприятий;
- обнародовать общий проект реформы системы страхования по старости, про
должать повышать нормы базовой пенсии для пенсионеров;
- продолжать стимулировать реализацию программы обеспечения гарантирован
ным жильем в городах и поселках и улучшать жилищные условия средне- и низ
кооплачиваемой категорий населения, а также нуждающегося населения.
Знаменательно, что в завершающей фразе доклада премьера Госсовета КНР Ли 

Кэцяна на сессии ВСНП прозвучало: «Лишь в борьбе можно выиграть будущее». Оче
видно, что эта борьба будет весьма сложной.
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Интеграционные процессы 
в дельте реки Чжуцзян и роль Шэньчжэня

Проанхтизированы особенности интеграционных процессов в юго-восточной 
части провинции Гуандун (КНР) в последние годы. Рассмотрено соотношение 
масштабов экономики трех «узлов» дельты — Гуанчжоуского, Шэньчжэньско
го и Чжухайского. Приведены сведения о внешней торговле девяти городов 
дельты. Показана лидирующая роль Шэньчжэня в экономических связях ре
гиона с Гонконгом.
Ключевые слова: дельта р. Чжуцзян, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, Гонконг, 
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Портяков Владимир Яковлевич, доктор экономических наук, профессор, заместитель дирек
тора ИДВ РАН. Е-таИ: роПуакоу@|Гс5-га5.ги.

Дельта р. Чжуцзян является, наряду с дельтой р. Янцзы и районом Бнньхай во
круг Тяньцзиня, одной из трех китайских территорий интенсивного развития интеграци
онных процессов. Главное отличие «чжуцзянской» модели от двух других заключается в 
том, что интеграционный процесс здесь наряду с внутригосударственным имеет и офи
циально заявленный внешний вектор, поскольку распространяется на особые админист
ративные районы КНР Гонконг (Сянган) и Макао (Аомэнь).

Идея некой формализации интеграционных процессов в дельте р. Чжуцзян впер
вые была высказана в 1983 г., однако ее активная практическая реализация началась в 
конце первого десятилетия XXI в. с принятием Собранием народных представителей 
пров. Гуандун в 2008 г. «Основных положений программы развития и реформ в дельте р. 
Чжуцзян на 2008-2020 годы», а в апреле 2009 г. — «Решения парткома и правительства 
провинции Гуандун о последовательном выполнении программы реформ и развития в 
районе дельты р. Чжуцзян».

В этих документах ставилась задача в течение первых четырех лет добиться 
«большого развития» района дельты, доведя его валовой продукт в 2012 г. до 4 трлн юа
ней и уровень урбанизации до 81%. На втором этапе — до 2020 г. — намечалось обеспе
чить «прорывное развитие» и первым в стране «в основном осуществить социалистиче
скую модернизацию». Валовой региональный продукт планировалось довести до 7,2 трлн 
юаней, уровень урбанизации — до 85%. По среднедушевому ВРП (135 тыс. юаней, или 
19,4 тыс. долл. США) дельта Чжуцзяна должна опередить уровень Тайваня 2008 г.1

Достичь намеченных рубежей предполагалось за счет интенсификации интегра
ционных процессов, т.е. налаживания более тесного экономического и социального взаи
модействия городов в дельте.

По принципу географической близости выделены три группы городов, в рамках 
которых формируются элементы единого экономического, управленческого и социально
го пространства. Это «гуанчжоуский узел» с городами Гуанчжоу, Фошань и Чжаоцин, 
«шэньчжэньский узел» с городами Шэньчжэнь, Дунгуань, Хуэйчжоу и «чжухайскии 
узел» с городами Чжухай, Чжуншань и Цзянмэнь. В рамках этих образований действуют
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ВРП

Города

4761,6 1771,0 37,19 2607,8 54,77 6226,7

Группы городов

Гуанчжоу — Фошань — Чжаонин
Шэньчжэнь — Дунгуань — Хуэйчжоу
Чжухай — Чжуншань — Цзянмэнь

Источник: Доклад о развитии региональной экономики провинции Гуандун: [Гуандун 
шэн цюй/ой цзинцзи фачжань баогао (2009). Гуандун ион фачжань хэ гайгэ вэйюаньхуэй 
бянь]. Гуанчжоу, 2011. С. 128.

1479
1337
394

доля в 
ВРП, % 

28,73 
39,28 
44,81 
52,11 
51,32 
38,48 
47,63 
35,72 
49,0

Таблица 1

Показатели экономического развития трех групп городов дельты р. Чжуцзян в 
2009 г. (млрд юаней)

Инве
стиции

459 
356 
145

2013, 
ВРП, 
млрд 

юаней 
1542,0 
1450,0 

166,2 
701,0 
267,8 
549,0
263,9 
200,0 
166,0

Добавленная стоимость 
в сфере услуг 

млрд 
юаней

996,4
819,8 
77,0 

253,0
99,1

295,1
110,8
82,8
60,6

Розничный 
товарооборот 

530 
402 
151

доля в 
ВРП, %

64,62 
56,54 
46,23 
36,1
37,0 
53,75 
42,0
41,41 
36,54

Финансовые 
доходы 

101 
121 
30

2015, 
ВРП, 
млрд 

юаней 
1810,0 
1750,3 
202,5 
800,4 
314,0 
627,5 
301,0 
224,0 
197,0

многочисленные соглашения о координации административных функций, кредитно-де
нежной, научно-технической, туристической деятельности, совместном развитии обще
ственного транспорта и другой инфраструктуры.

Наиболее крупным по территории является «гуанчжоуский узел» — 26 тыс. 
кв. км, 47,4% территории дельты. Он же «на старте» лидировал по ВРП, общественным 
инвестициям и розничному товарообороту. «Шэньчжэньский узел» с территорией в 
15,6 тыс. кв. км (28,8%) лидировал по экспорту и финансовым доходам. «Чжухайский 
узел» с территорией в 13 тыс. кв.км (23,8% территории дельты)2 был наименьшим из 
трех по масштабам экономики (см. табл. 1), но являлся важной «точкой роста».

Гуанчжоу
Шэньчжэнь
Чжухай
Фошань
Хуэйчжоу
Дунгуань
Чжуншань
Цзянмэнь
Чжаоцин
Девять горо
дов дельты 
р. Чжунцзян 

Источник: Данные за 2013 г. —Доклад о развитии специальных экономических зон Ки
тая — 2014: [Чжунго цзинцзи тэцюй фачжань баогао (2014)]. Пекин, 2014. С. 248. Дан
ные за 2015 г. — сведения статистических управлений соответствующих городов, сайт 
статуправзения прав. Гуандун. 1/КЬ: чмм.§(К1а(5.§ох>.сп.

В 2009 г, 46% валового регионального продукта района дельты р, Чжуцзян 
(3210 млрд юаней) было создано в «гуанчжоуском узле», 41,7%— в шэньчжэньском и 
12,3%— в чжухайском узле. В период 2010-2015 гг. годовые темпы прироста ВРП всех 
девяти городов дельты постепенно снижались с уровня 10-11% до, как правило, 8-8 5% 
В 2015 г. ВРП дельты превысил 6,2 трлн юаней, при этом в его географическом распреде
лении несколько снизились доли Гуанчжоу— Фошаня — Чжаоцина (до 45,1%) и Чжу-

Таблица 2

Валовой региональный продукт городов дельты р. Чжуцзян в 2013 и 2015 гг.
Добавленная стоимость 

в промышленности 
млрд 

юаней 
443,0 
569,5 

74,5 
365,3 
137,4 
211,2 
125,7 
71,4 
81,3
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Таблица 4

Город

95,47 27,71

ПИ1

15,35
4,77

Город
Гуанчжоу
Шэньчжэнь
Чжухай
Фошань
Хуэйчжоу
Дунгуань
Чжуншань
Цзянмэнь
Чжаоцин

Источник: Доклад о развитии специазьных экономических зон Китая — 2014: [Чжунго 
цзинцзи тэцюй фачжань бао гао (2014)]. Пекин, 2014. С. 227.

4,46
3,44

Объем внешней торговли городов дельты р. Чжуцзян в 2015 г.
Товарооборот 

млрд 
юаней 
830,64 

2751,66 
296,65 
365,97 
337,60 

1040,07 
173,89 
123,18

Экспорт 
млрд 

юаней 
503,47 

1641,54 
179,33 
268,13 
216,09 
642,95

млрд 
долл.

52.63
178,44

18,82
15,73
19,54
63,87

Таблица 3

Объем внешней торговли городов дельты р. Чжуцзян в 2013 г. (млрд долл. США) 
Товарооборот 

118,89 
537,36 

54,17 
63,94 
57,39 

153,07 
35,63 
19,73 
7,02

Экспорт
62,81

305,72
26,61
42,52
33,32
90,86
26,48
14,0
4,83

Импорт 
млрд 

юаней 
327,17 

1110,12 
116,72 
97,84 

121,51 
397,12 ■

Импорт 
56,08 

231,64 
27,56 
21,41 
24,07 
62,21 

9,15 
5,73 
2,19

млрд 
долл.
133,61
442,49
47,66
58,86
54,30

167,29
27,97 
19,81
8,21

млрд 
долл.

80,98
264,05

28,84
43,13
34,76

103,42

хая— Чжуншаня— Цзянмэня (до 11.7%) при увеличении доли Шэньчжэня— Душуа- 
ня — Хуэйчжоу до 43,2%. Гуанчжоу сохранил за собой небольшой перевес над Шэнь
чжэнем по размеру ВРИ (см. табл. 2).

В то же время во внешней торговле с большим отрывом от других городов дель
ты неизменно лидирует Шэньчжэнь, В пиковом 2013 г, объем его внешнеторгового това
рооборота превысил 537 млрд долл, — первое место в стране (см. табл. 3).

Г уанчжоу
Шэньчжэнь
Чжухай
Фошань*
Хуэйчжоу
Дунгуань
Чжуншань
Цзянмэнь
Чжаоцин

Источник: С1ипа МопШу Ехроп апс! 1троп. Веу 'т%, 2015. № 12. Р. 149 (на кит. яз.). 
(ДКЬ: \гчм'.^с1х1а1х.^о^сп.
* Данные по Фошаню — за 11 месяцев.

Как известно, в 2014 г. динамика роста внешней торговли Китая резко замедли
лась, а в 2015 г. ес объем и вовсе сократился впервые с 2009 г. Не миновала аналогичная 
участь и район дельты р. Чжуцзян. Товарооборот здесь в 2015 г. вырос по сравнению с 
2013 г. у Гуанчжоу и Дуигуаня, а также у играющих в данной сфере скромную роль 
Чжаоцина и Цзянмэня. У остальных городов дельты он упал, причем довольно значи
тельно у Шэньчжэня и Чжухая. В связи с падением мировых цен на нефть и сырье им
порт сократился значительнее, чем экспорт (см. табл. 4).

Налаживанию разностороннего интенсивного сотрудничества Гуандуна с близле
жащими Сянганом и Аомэнем придается роль «государственной стратегии». Хотя в отно
шении этих территорий, имеющих статус Особых административных районов КНР, в те
чение 50 лет должен действовать принцип «одна страна две системы», процесс эконо-
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мического, повседневного и психологического сближения Гонконга и Макао с континен
тальным Китаем был начат загодя. 29 июня 2003 г. КНР подписала с Сянганом «Соглаше
ние о тесном экономическом сотрудничестве» (С1озе Есопопнс РайпегьЫр Аггап§етеп( — 
СЕРА), а 17 октября 2003 г. — аналогичное по сути соглашение было подписано и с Аомэ
нем. Они предусматривали поэтапное «обнуление» большинства товарных пошлин, вза
имное открытие значительной части рынка услуг. Кроме содействия реализации СЕРА, 
интеграционные соглашения между Гуандуном, Сянганом и Аомэнем предусматривают 
сотрудничество в развитии инфраструктуры, образовании, защите окружающей среды, 
совместном создании качественной бытовой среды3. Показательно здесь строительство 
нового кампуса Университета Макао на близлежащей территории КНР.

Ведущим экономическим партнером Гонконга как в дельте р. Чжуцзян, так и в 
материковой части Китая в целом неизменно выступает Шэньчжэнь. По данным офици
альной статистики, в 2011 г. доля Гонконга в использованных в Шэньчжэне прямых ино
странных инвестициях составила около 71% (3,26 млрд долл, из 4,6 млрд), тогда как до
ли следующих за ним по объемам инвесторов составили лишь 2,5% (Сингапур, 114 млн 
долл.) и 2,3% (Япония, 107 млн долл.).

Во внешней торговле Шэньчжэня в 2011 г. (414 млрд долл.) доля Гонконга соста
вила 27,5%, причем в экспорте — 46% (112,9 млрд долл, из 245,5 млрд). Доли других ве
дущих партнеров во внешнеторговом обороте Шэньчжэня были существенно ниже: 9,1 % 
у США и примерно по 6% у Японии и Тайваня4.

В 2012-2013 гг. доминирование Гонконга в инвестиционной сфере сохранилось. 
Его доля в реализованных прямых зарубежных инвестициях в Шэньчжэне составила со
ответственно 72,6% (3,8 млрд долл, из 5,23 млрд) и 76,5% (4,186 млрд долл, из 
5,47 млрд). Следующими по объему инвестиций в Шэньчжэнь в 2012 г. стали США 
(284 млн долл.), Республика Корея (197 млн долл.), а в 2013 г. Франция (220 млн долл.). 
На конец 2013 г. число предприятий с гонконгским капиталом, зарегистрированных в 
Шэньчжэне, составило 18,1 тыс. из общего числа зарегистрированных здесь предпри
ятий с иностранным капиталом в 24,1 тыс.5

В этот же период доля Гонконга во внешней торговле Шэньчжэня возрастала: 
31,7% (148 млрд долл.) в 2012 г. и 34,1% (183,5 млрд долл.) в 2013 г„ при этом доля Гон
конга в шэньчжэньском экспорте составила соответственно 54 и 59,2%. Доля следующих 
по объему торговых партнеров Шэньчжэня составила в эти же годы 7,9 и 7,7% (США) и 
6,7 и 8,3% (Тайвань)6.

В то же время у других городов дельты р. Чжуцзян ориентация внешнеэкономи
ческих связей па Гонконг не является столь же сильно выраженной, как у Шэньчжэня. 
Например, в 2015 г. экспорт Чжухая в США и Европейский союз превысил его экспорт в 
Гонконг. В экспорте Гуанчжоу Гонконг в 2015 г. занял первое место (90 млрд юаней), но 
вывоз в США (75 млрд юаней), ЕС (62,8 млрд) и АСЕАН (65,5 млрд юаней) отстал нена
много. С учетом же импорта внешняя торговля Гуанчжоу с этими регионами превысила 
торговлю столицы Гуандуна с Гонконгом7.

Исторически сформировавшаяся близость Гонконга и Шэньчжэня в экономике и 
отчасти в повседневной жизни породила идею постепенной трансформации двух этих 
городов в единый международный мегаполис.

Соответствующие проекты, вплоть до разработки «дорожной карты» формиро
вания «Сянчжэня», активно обсуждались, прежде всего в Шэньчжэне, в середине 2000-х 
годов. Их энергично пытался реализовать бывший мэр Шэньчжэня Сюй Цзинхэн8, После 
его отстранения от должности интеграционный процесс в связке Шэньчжэнь Гонконг 
замедлился, но не угас.

Во втором десятилетии XXI в. на первый план выдвинулось освоение шэнь
чжэньской территории Цяньхай, где на площади 15 кв. км совместно с Гонконгом созда
ется экспериментальный район сотрудничества в развитии высоких технологий и совре
менных услуг. Район Цяньхай патронирует непосредственно лидер КНР Си Цзиньпин 
посетивший его в конце 2012 г. вскоре после избрания генеральным секретарем ЦК КПК
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пень: [Сянган Шэньчжэнь: шэнцзи Чжунго иньнин]. Гуанчжоу, 2008.

Важный дополнительный стимул развитию Цяньхая должно придать его вклю
чение в апреле 2015 г. в состав Гуандунской зоны свободной торговли. Эта зона, полу
чившая официальное название «Экспериментальный район свободной торговли провин
ции Гуандун Китая», включает три участка: Цяньхай — Шэкоу в Шэньчжэне площадью 
28.2 кв. км. Чжухай — Хэнцин (28 кв. км) и новый район Наньша в Гуанчжоу (60 кв. км). 
Одной из основных функций данной зоны призвано стать налаживание в течение 3-5 лет 
«образцового глубокого сотрудничества» Гуандуна, Сянгана и Аомэня, соответствующе
го международным нормам и стандартам9.

Похоже, что интеграционные процессы в дельте р. Чжуцзян, особенно ориен
тированные на дальнейшее сближение ведущих экономических центров Гуандуна 
с Гонконгом и Макао, получили новую весомую поддержку от центрального прави
тельства Китая.

Экономическое развитие дельты р. Чжуцзян призвано содействовать подъему 
других районов Китая. «Ближний радиус», в котором дельта призвана индуцировать до
полнительный экономический рост, представлен «востоком», «западом» и «югом» про
винции Гуандун. В 2009 г. валовой региональный продукт дельты р. Чжуцзян составил 
79.3% от ВРП пров. Гуандун, ВРП «востока» — 6,7%, «запада» — 7,2% и ВРП «юга» 
пров. Гуандун — 6,7%.

«Большой радиус» влияния охватывает соседние с Гуандуном провинции и авто
номные районы Южного и Юго-Западного Китая — Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Хайнань, 
Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань, Гуанси-Чжуанскнй автономный район. Вместе с Гуанду
ном, Гонконгом и Макао этот район подчас называют «Панчжуцзянским». В марте 
2016 г. Госсовет КНР утвердил «Руководство по углублению сотрудничества в Панчжу- 
нзянском регионе». Поставлены цели создания транспровинциальной платформы тесно
го экономического сотрудничества, дальнейшего углубления взаимодействия южных 
провинций КНР с Гонконгом и Макао, оживления экономической жизни вдоль всей реч
ной системы Сицзян — Чжуцзян (это одна река, отдельные участки которой получили 
различные названия). Намечено создание Фонда развития Панчжуцзянского региона10.

Таким образом, несмотря на сложную ситуацию и в мировой, и в китайской эко
номике, интеграционные процессы в дельте р. Чжуцзян имеют неплохие шансы на дина
мичное развитие в обоих направлениях — как внешнем, так и внутреннем.

9. Госсовет распространил шесть документов о политике расширения зон свободной торговли: 
[Гоуюань иньфа люсян цзымаоцюй чжунпан чжэнцэ вэньцзянь].
ЦК.Б: ЬПр://Лпапсе.реор1е.сот.сп/п/2015/0420/с 1004-26872651 .Ь(т1.

10. Жэньминь жибао. 2016. 16 марта.
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Китай на мировом рынке капитала

Л. В. Новоселова, Т.Г. Терентьева©2016

Современный Китай является одним из крупнейших игроков на международном 
рынке капитала, постоянно совершенствует инвестиционный климат, упрощает 
процедуры создания совместных предприятий, открывает для них новые сферы 
экономики. При этом и ввоз, и вывоз капитала осуществляются в соответствии с 
приоритетами стратегии экономического развития страны.
Ключевые слова: Китай, иностранный капитал, национальный режим, рынок 
слияний и поглощений, отраслевые и региональные приоритеты.

В последнее время наблюдаются коренные сдвиги в позициях, занимаемых КНР 
в мировой экономике. Многие годы эта огромная страна выступала исключительно в ка
честве одного из крупнейших мировых реципиентов иностранных инвестиций, привле
каемых сюда огромным и постоянно растущим внутренним рынком, дешевизной мест
ной рабочей силы и разнообразными льготами для иностранных инвесторов и предпри
нимателей. Сегодня по мере неуклонного выхода китайской экономики на передовые ру
бежи в мировой табели о рангах КНР все увереннее проявляет себя в качестве активного 
самостоятельного игрока на международном рынке капитала. При этом китайская стра
тегия «выхода за рубеж» из года в год набирает все большие обороты, а объемы привле
каемых и экспортируемых им инвестиционных ресурсов мало отличаются друг от друга.

Проблемы Дальнего Востока № 3, 2016 г.

Политика привлечения иностранных инвестиций
За 40 без малого лет рыночных преобразований совместные и полностью ино

странные предприятия оформились в важный и неотъемлемый сектор китайской эконо
мики. Право иностранных физических и юридических лиц совершать капиталовложения 
в китайскую экономику закреплено в Конституции КНР и регламентировано законами о 
совместных предприятиях с участием китайского и иностранного капитала (1979 г.), об 
иностранных предприятиях (1986 г.) и о кооперационных предприятиях с участием ино
странного капитала (1988 г.) На этой основе Госсоветом КНР, центральными министерст
вами, а также местными органами исполнительной и законодательной власти разработа
на масштабная правовая база из более чем 1 тыс. нормативных актов, всесторонне регу
лирующих деятельность иностранных предпринимателей в Китае*.

В стране действует разрешительный порядок рассмотрения и утверждения со
вместных предприятий, при котором инвестиционный проект получает «право на жизнь» 
лишь после одобрения его соответствующими органами управления в центре и/или на 
местах. Эго позволяет правительству, руководствуясь общей экономической стратегией
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определять как наиболее предпочтительные, так и подлежащие ограничению сферы при
ложения иностранного капитала.

В 2012 г. Государственный комитет по развитию и реформе (далее — ГКРР) ут
вердил 12-й пятилетний план в сфере использования иностранного капитала, ориенти
рованный на поощрение притока иностранных инвестиций в широкий круг современ
ных стратегических отраслей (энергосбережение и развитие нетрадиционной энергети
ки, природоохранные технологии, информационные технологии нового поколения, био
технологии. производство передового технологического оборудования и новых материа
лов), а также сферу услуг. Одновременно предусмотрено «неуклонное открытие» для 
зарубежных инвесторов банковского сектора, страхования, телекоммуникаций, топлив
ной промышленности; «постепенное открытие» сферы образования, здравоохранения, 
культуры, туризма*. Вместе с тем, «строгому ограничению» подлежат вложения ино
странного капитала в энерго/ресурсоемкие отрасли промышленности, наносящие 
ущерб окружающей среде.

Министерство коммерции КНР совместно с ГКРР издает регулярно обновляемый 
отраслевой инвестиционный каталог, содержащий перечень отраслей, в которых поощря
ются. ограничиваются или запрещаются иностранные инвестиции. Китай прибегает к ог
раничению. а подчас и к запрету иностранных инвестиций в отраслях, развитие которых 
связано с обеспечением национальной безопасности либо не соответствует приоритетам 
промышленной политики. При этом государственному регулированию подлежит не толь
ко сам перечень отраслей, но и ряд более частных параметров, включая форму приложе
ния иностранного капитала, наличие китайских партнеров в числе акционеров предпри
ятия. ограничение доли иностранного участия в его капитале уровнем до 50% и т.п.3

В «поощряемых» отраслях правительство стремится не только получить макси
мальный эффект от использования иностранного капитала и технологий, но и распро
странить его на экономически отстающие регионы. С этой целью регулярно издается и 
обновляется Каталог приоритетных отраслей для приложения иностранного капитала в 
Центральных и Западных районах КНР, классифицирующий разнообразные инвестици
онные льготы и преимущества, предоставляемые здесь зарубежным инвесторам.

В ноябре 2013 г. на Третьем Пленуме ЦК КПК 18 созыва обнародована амбици
озная программа рыночных реформ, затрагивающая, по сути дела, все сферы китайской 
экономики. В документах Пленума, в частности, поставлена задача унификации правово
го положения китайских компаний и предприятий иностранного капитала. Декларирует
ся намерение распространить национальный режим не только на деловую активность со
вместных и иностранных предприятий, но и на сам процесс их создания с обеспечением 
равного с китайскими компаниями «доступа к рынку», включая участие в программе 
приватизации госпредприятий. Наконец, объявлены планы создания зон льготного инве
стирования нового поколения.

В 2013 г. решением правительства обязательное утверждение совместных пред
приятий Комитетом по развитию и реформе в некоторых случаях было заменено переда
чей учредительных документов в местное управление ГКРР для регистрации. В ноябре 
2014 г. в 23 из 50 укрупненных секторов экономики полномочия ГКРР в части утвержде
ния проектов с иностранным капиталом были переданы с центрального на местный уро
вень. Правительства провинций тогда же получили право самостоятельно рассматривать 
и утверждать инвестиционные проекты с долей иностранного участия до 300 млн долл, 
против 100 млн долл, в прежние годы4. Принятые меры, по оценке ГКРР, позволили на 
76% уменьшить количество инвестиционных проектов, требующих утверждения на цен
тральном уровне. В марте 2015 г. в соответствии с новой редакцией офаслевого инвести
ционного каталога число отраслей с ограниченным доступом зарубежных инвесгоров со
кращено с 79 до 38, а число отраслей, предполагающих обязательное наличие контроль
ного пакета у китайского партнера в СП — с 44 до 35 .
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В сентябре 2013 г. Госсовет КНР и городское правительство Шанхая объявили 
об учреждении Шанхайской пилотной зоны свободной торговли. В декабре 2014 г. объ
явлено о создании ешс трех аналогичных пилотных зон в провинциях Фуцзянь и Гуан
дун. а также в г. Тяньцзинь. Одной из основных целей их создания явилось апробирова
ние на ограниченной территории зон «инновационных мер» либерализации торгового и 
инвестиционного режима с перспективой дальнейшего распространения этого опыта в 
общенациональном масштабе.

Ключевым элементом осуществляемой в пилотных зонах реформы является при
менение утвержденного Госсоветом КНР в апреле 2015 г. перечня специальных мер ад
министративного регулирования иностранного капитала, или так называемого негатив
ного списка. Этот список содержит эксклюзивный перечень отраслей и видов хозяйст
венной деятельности, доступ к которым для иностранных инвесторов подлеж1гг запрету, 
ограничению или же обусловлен выполнением некоторых специальных требований.

В частности, установлен запрет на вложение иностранного капитала в производ
ство радиоактивных материалов и ряда препаратов традиционной китайской медицины, 
управление воздушным движением, почтовую и курьерскую связь, создание радио- и те
левизионных компаний и программ, информационных агентств, средств массовой ин
формации (включая интернет), кинокомпаний и т.д. Различного рода ограничениям и. со
ответственно. административному утверждению инвестиционных проектов подлежит 
деятельность иностранных инвесторов в сфере разработки, производства и ремонта 
авиационной техники и морского инженерного оборудования, в автомобилестроении, со
оружении атомных электростанций, автомобильных и железных дорог, управлении ком
мунальными сетями, создании судоходных компаний и банковских структур, издатель
ской деятельности и т.д.6

В целом из 50 укрупненных отраслей экономики больше половины общего чис
ла мер административного регулирования приходится на четыре основные сферы, вклю
чая транспорт и связь, обрабатывающую промышленность, финансовый сектор, а также 
культуру и спорт. Таким образом, государственный контроль распространяется прежде 
всего на стратегические отрасли, важные с точки зрения обеспечения национальной 
безопасности, включая и ее идеологическуто составляющуто.

Создание иностранных компаний в тех отраслях и видах производства, которые 
не получили отражения в «негативном списке» из 122 административных мер. не требует 
утверждения со стороны государственных органов и имеет уведомительный характер, а 
получение соответствующей регистрации в местном управлении промышленности и 
торговли занимает нс более четырех дней'.

Расширяя и облегчая доступ зарубежных инвесторов к китайскому рынку, прави
тельство КНР одновременно продолжает демонстрировать неослабный интерес к функ
ционированию сектора иностранного предпринимательства, в том числе с точки зрения 
его соответствия принципам свободной конкуренции.

В этой связи заслуживает внимания деятельность ГКРР, который в соответствии 
с принятым в 2008 г. Антимонопольным законом имеет полномочия на проведение рас
следований в области манипулирования ценами. Известно, в частности, что 78% его рас
следований в отношении так называемых вертикальных ценовых сговоров по цепочке 
«производитель — оптовый продавец— розничный продавец — покупатель» затрагива
ет деятельность совместных и полностью иностранных предприятий. 2014-2015 гг. озна
менованы масштабными расследованиями ГКРР в отношении ценовых сговоров и кар
тельных соглашений, объектами которых стали иностранные компании, работающие 
главным образом в автомобилестроении, фармацевтической промышленности, производ
стве медицинского оборудования и сфере высоких технологий.

В результате в сентябре 2014 г. 12 японских производителей запасных частей и 
автомобилей, включая такие известные компании, как ННасЫ. МНхиЫзЫ Е1ес(пс, $ипн-
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Таблица 1

Прямые иностранные инвестиции в экономику КНР, 2010-2015 гг.

2010
105,7
17,4

2015
126,3
6,4

2011
116,0
9,7

2012
111,7 
-3,8

2013
117,6
5,3

2014
119,6

1,7
Сумма (млрд долл.)
Темпы прироста (%)_________________________

Источник: подсчитано по: Чжунго тунцзи няньцзянь-2015, Пекин, 2015, Табл. 11-13: 
1Л1Ь: И11р://у№Л1.81а<8.$^.сп/еп§11зИ/Ргезз11е1еа.’>е/201602/120160229_1324019.Н(т1

Как свидетельствует табл. 1, в 2011-2015 гг. прямые иностранные инвестиции в 
китайскую экономику составили в общей сложности 591,2 млрд долл., что на 39% пре
восходит уровень предыдущего пятилетия. При этом наблюдалось очевидное сокраще
ние динамики поступления иностранных инвестиций в КНР. Среднегодовые темпы их 
прироста составили 3,7% против 11,9% в предыдущее пятилетие .

Объяснением этого, помимо общего торможения экспорта капитала в мире, явля
ется замедление роста самой китайской экономики и ее реструктуризация, предполагаю
щая, как известно, переход от экспортно ориентированной модели «мировой фабрики» к

Юто и др., были оштрафованы в общей сложности на 1,24 млрд юаней (201,7 млн долл.) 
за фиксирование цен и нарушение антимонопольного законодательства8. Одновременно 
компания Уо1кз\еа§еп была оштрафована на 250 млн юаней за «нарушение конкурентной 
среды и нанесение ущерба потребителям» посредством фиксирования цен на автомоби
ли и их техническое обслуживание с использованием обширной дилерской сети в 
пров. Хубэй. Крупный производитель микросхем, американская компания ()иа1сот в 
феврале 2015 г. подверглась штрафу в 6 млрд юаней (975 млн долл.) за взимание «не
справедливо высоких» лицензионных платежей10.

Подобная практика стала неприятным сюрпризом для многих иностранных ком
паний и предпринимателей. Действующие в КНР Американская и Европейская торговые 
палаты выразили «озабоченность в связи с выборочным и субъективным применением» 
китайского антимонопольного законодательства с целью оградить собственные компа
нии от иностранной конкуренции. В сложившейся ситуации почти половина европей
ских компаний заявила о намерении воздержаться от расширения своей деловой актив
ности в КНР11.

Однако в Китае подчеркивают, что иностранное предпринимательство будет и 
впредь развиваться в строгом соответствии с китайскими законами, основанными на ме
ждународных принципах справедливой конкуренции и борьбы с коррупцией, что ни в 
коей мере не противоречит политике совершенствования инвестиционного климата и 
создания благоприятных условий для ведения бизнеса.

В целом, благодаря последовательному снятию запретов и ограничений с ино
странного инвестирования, упрощению процедуры одобрения инвестиционных проек
тов, а также созданию пилотных зон свободной торговли, китайская экономика сохраня
ет высокую привлекательность как объект приложения иностранного капитала. По дан
ным ЮНКТАД в 2014 г. Китай опередил США и впервые после 11-летнего перерыва вы
шел на первую позицию в списке крупнейших реципиентов прямых иностранных инве
стиций в мире, освоив свыше 10% их общего объема12.

Непосредственным источником 68% зарубежных инвестиций в китайскую эко
номику выступает Гонконг, являющийся мировым финансовым центром с хорошо отла
женной финансовой системой и инвестиционными механизмами, которые используются 
практически всеми международными инвесторами для выхода на китайский рынок. Да
лее с большим отрывом следуют Британские Виргинские острова (5,2%), Сингапур 
(4,9%), Япония (3,6%), Республика Корея (3,3%), США (2%), Германия (1,7%) и т.д.13
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Таблица 2

Сумма (млрд долл.) в т.ч. (%)_______
Перерабатывающая промышленность
Сфера услуг_______________________
Прочие

Источник: подсчитано по: 16РЬ: Иир://н^\'.то/сот.§оу.сп/ап1с1е/ае/а1/201501/ 
20150108683 П.зИпп!; 1ЖЬ: Ы1р://\у^\^з1а15.§оу.сп/еп§И5И/Рге^Ке1еа8е/201602/ 
120160229 1324019.И!т1.

2014
119,6 
33,4 
55.4
11.2

2011
116,0
44,9
47,6
7,5

2012
111,7
43.7
48,2
8.1

2013
117,6
38,7
52,3
9.0

2015
126,3
31,4

Распределение иностранных инвестиций по сферам деятельности
2010
105,7
46,9
46,1
7,0

Китай на мировом рынке капитала

всестороннему развитию внутреннего рынка и потребления. Как свидетельствует табл. 2, 
в соответствии с новыми реалиями происходила и перестройка отраслевой структуры 
иностранных инвестиций.

В годы 12-й пятилетки удельный вес сферы услуг в общем притоке иностранно
го капитала имел тенденцию к устойчивому росту и уже в 2014 г. составил 55,4% против 
47,6% в 2011 г. В результате в настоящее время сфера услуг представляет собой крупней
ший объект приложений прямых иностранных инвестиций в КНР. В отличие от этого до
ля перерабатывающей промышленности заметно уменьшилась, составив в 2015 г. 31,4% 
притока иностранных инвестиций против 44,9% в 2011 г. За этим стоит целый ряд факто
ров, включая замедление роста китайского экспорта, усилия правительства по сокраще
нию избыточных мощностей в ряде отраслей промышленности (черная металлургия, 
производство цемента, судостроение), ужесточение экологических требований к произ
водственным предприятиям и, наконец, повышение заработной платы в промышленно
сти КНР, увеличивающее себестоимость ее продукции и одновременно делающее ее ме
нее конкурентоспособной, особенно по сравнению с близлежащими странами Юго-Вос
точной Азии.

Важно, однако, что на этом фоне внутренняя структура и технологическое содер
жание инвестиций в промышленность заметно улучшились. В 2015 г. при абсолютном со
кращении иностранных инвестиций в отрасли перерабатывающей промышленности на 
13% вложения иностранного капитала в технологически- емкое промышленное производ
ство увеличились на 9,5%, составив 9,4 млрд долл. В результате, по данным Министерст
ва коммерции КНР, на долю высокотехнологичных производств сегодня приходится почти 
% общего объема иностранных инвестиций в перерабатывающую промышленность15.

Одновременно происходит и корректировка географического распределения 
иностранных инвестиций (табл. 3). При относительном сокращении вложений в наибо
лее развитые районы Восточного Китая в последние годы отмечается довольно устойчи
вое усиление притока иностранных средств в экономику Центрального Китая. Это имеет 
большое значение, ведь долгие годы усилия правительства по рациональной перегруппи
ровке иностранных инвестиций в пользу менее развитых внутренних районов страны 
посредством развития здесь инфраструктуры и предоставления инвестиционных льгот 
практически не давали результата.

С переносом акцента в развитии китайской экономики на внутренний рынок си
туация начинает изменяться, и иностранные инвесторы все чаще переориентируют дело
вую активность на районы Центрального Китая, предлагающие более дешевую рабочую 
силу и низкие расценки на аренду земли при наличии относительно развитой производ
ственной и социальной инфраструктуры. В целом с 2011 по 2014 гг. при уменьшении 
удельного веса Восточного Китая в общей сумме иностранных инвестиций с 83 3% до 
81,9% доля Центрального Китая увеличилась с 6,7% до 9,1%.
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Таблица 3

Сумма (млрд долл.)
Восточные районы
Центральные районы
Западные районы

Источник: подсчитано по: ИНТ: 11Ир:/Л\^\’.то/сот.§оу.сп/агПс1е/ае/а1/201501/ 
20150108683 П.з1чт1.

2012
111,7
82,8
8,3
8,9

2013 
117,6 
82,4 
8,6 
9,0

2014
119,6 
81,9 
9,1 
9,0

2010
105,7 
85,0 
6,5
8.5

Региональная структура иностранных инвестиций в КНР
2011 
116,0 
83,3 
6,7 
10,0

Развитие внутреннего рынка в сочетании с повышением технических возможно
стей китайской экономики и степени ее вовлеченности в международные производствен
ные цепочки обуславливает заметное расширение масштабов сделок слияний и поглоще
ний с участием иностранного капитала в КНР. В 2013 г., по оценкам британских экспер
тов, Китай поднялся до десятой строчки рейтинга самых привлекательных рынков слия
ний и поглощений, а по объему таких сделок вышел на четвертое место в мире16. В ре
зультате сделки слияний и поглощений играют все более заметную роль в привлечении 
иностранного капитала. В 2015 г. на их долю пришлось 14,1% суммарного притока пря
мых иностранных инвестиций в китайскую экономику17. Данные, содержащиеся в 
табл. 4, дают представление о средних размерах, отраслевом распределении, а также 
о китайских и иностранных участниках таких сделок.

В целом, несмотря на весьма внушительные размеры притока прямых иностран
ных инвестиций (в 2011-2015 гг. — 118,2 млрд долл, в среднегодовом исчислении), при
нимая во внимание огромные размеры китайской экономики, иностранные инвестиции 
составляют всего лишь около 3% валовых капиталовложений в КНР. Однако с учетом 
высокого качества привлекаемых из-за рубежа ресурсов эффективность их использова
ния весьма высока. На долю предприятий иностранного капитала приходится почти 50% 
всей внешней торговли Китая, 25% объема промышленного производства, около 14% за
нятости в городах и 20% налоговых доходов государства18.

Сегодня экономику Китая уже невозможно представить без участия крупнейших 
транснациональных компаний, обладающих известнейшими мировыми брендами и со
временными технологиями. Поэтому даже в условиях нынешнего акцента на развитие 
собственных высокотехнологичных инновационных производств Китай не собирается 
отказываться от взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами. В этой 
связи в январе 2015 г. был обнародован проект нового закона об иностранных инвести
циях, открывающего дальнейшую перспективу всестороннего инвестиционного диалога 
Китая с внешним миром.

Опубликованный Министерством коммерции КНР для общественного обсужде
ния законопроект должен заменить имеющиеся на сегодняшний день законы, регулирую
щие деятельность различных предприятий иностранного капитала (Закон о совместных 
предприятиях с участием китайского и иностранного капитала. Закон об иностранных 
предприятиях, Закон о кооперационных предприятиях с участием иностранного капита
ла) и привести правовой статус последних, а также систему корпоративного управления 
ими в соответствие с действующим Законом КНР о компаниях. Это унифицирует поря
док работы предприятий иностранного капитала и станет важным шагом в распростране
нии на них национального режима.

Законопроект предусматривает существенные изменения по целому ряду аспек
тов политики привлечения иностранного капитала. Прежде всего, расширяется перечень 
деловых операций, рассматриваемых в качестве иностранных инвестиций. Помимо учре
ждения новых компаний и реализации сделок слияний и поглощений в состав таких опс-
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Таблица 4

Отрасль№ Дата Объект сделки

1500201

1395100Недвижимость2

19.99 9253

854254

799705

7501006 РауЕазе, 1пс.

7317 20

8 Оапоп (Франция) 6.19 664

9 20 650

10 Недвижимость 100 637

8ргеасйгит Сот- 
титсаПопз, 1пс. 
КОД М1сгое1ес(гоп- 
1С8, 1ПС.

6о1етап 1п1сгпа- 
иопа! 1лс1

УопёИш 8ирегзюгез 
Со., Ыс1

8йсЬйп$> Репзюеп- 
Гопбз АВР (Ни
дерланды)

Иностранный 
инвестор/страна

Нш Х1ап К.Е1Т 
(Гонконг)

Микроэлек
троника

Розничная 
торговля

Транспорт и 
логистика

Пищевая про
мышленность

Пакет 
акций

Сумма 
сделки, 

млн 
долл.

Нояб.
2014

Май 
2014

Февр.
2014

Июль 
2014

Сент.
2014

Нояб.
2014

Май 
2014

Авг.
2014

Май 
2014

Янв. 
2014

1п1е1 Согрогапоп 
(США)

Сфера услуг

Автомобиль
ная промыш
ленность

Пищевая про
мышленность 
Добывающая 
промышлен
ность

С.Р. РокрЬапс! Со. 
1л Ф______________
Пгшгкр ЛпзЫ
Нш1оп§ Мпнпд Со., 
Ы<1

Нз1п Сйоп§ Соп- 
зпъспоп Огоир 
(Гонконг)________
Оацу Еагт 1тег- 
паиопа! Но1сйп§з 
1лс1 (Гонконг) 
1ТОСНИ Согрога- 
иоп(Япония) 
МапИаПап Ке- 
зоигсез 1лс1 (Син
гапур)__________
М021(10 1пс. 
(США)__________
ЗагФпе МаФезоп 
Но1Фп§8 Ш (Гон
конг)

раций предполагается, в частности, включить осуществление иностранным инвестором 
действенного контроля над китайским предприятием посредством обременения его опре
деленными контрактными обязательствами или трастовыми соглашениями.

Крупнейшие сделки слияний и поглощений 
с участием иностранного капитала в КНР, 2014 г.

Хйопёзйепе Сгоир 
Но1сйп§8 Ш

СЫпа Меп§ти 
Оаиу Сотрапу 
[лтйес!_________
811ап1за1 е-811ап§ 
\Уагсйоиз1П§ 8ег- 
У1сез Со., 1лФ 
Ни(с1изоп Еп(ег- 
рпзез (СЬоп§цт§)
1Л с!_____________

Источник: С1ипа ОиОоок 2015, КРМС СИоЬа! Оппа РгасНсе. Веуиг^. 2015. Р.30.

Соответственно расширяется и круг зарубежных инвесторов. Наряду с ино
странными физическими и юридическими лицами, правительственными структурами и 
международными организациями в него включены любые организации, контролируемые 
вышеназванными иностранными субъектами, хотя формально и не принадлежащие им19 
Таким образом, китайская организация, находящаяся под контролем действующей в КНР 
иностранной компании, рассматривается в качестве предприятия с участием иностранно
го капитала, а ее капиталовложения подпадают под действие будущего закона об ино 
странных инвестициях. Это затруднит использование подставных китайских фирм для
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обхода отраслевых и иных ограничений на деятельность иностранных компаний в Китае, 
практикуемое отдельными зарубежными предпринимателями.

Впрочем, количество таких ограничений, а равно и сложность регистрационных 
процедур для иностранных компаний, судя по всему, будет постепенно уменьшаться. На 
основе опыта, полученного в пилотных зонах свободной торговли, законопроект преду
сматривает применение при учреждении предприятий иностранного капитала облегчен
ного «негативного списка» взамен громоздкого отраслевого инвестиционного каталога. 
Что касается самого этого списка, то его содержание и охват определяются специальным 
решением Госсовета КНР20.

Наконец, законопроект предусматривает выполнение предприятиями иностран
ного капитала целого ряда новых требований в области раскрытия информации. В их 
числе направление в Министерство коммерции КНР первоначального информационного 
отчета (при регистрации компании), актуализированного информационного отчета (при 
любых изменениях инвестиционного проекта) и, наконец, регулярных годовых (а для 
особо крупных компаний — квартальных) отчетов об операционной деятельности на 
территории Китая.

Проект закона об иностранных инвестициях включен в рабочий план Всекитай
ского Собрания Народных Представителей на 2013-2018 гг., и его вступление в силу 
ожидается не ранее 2018 г.21

Вывоз китайского капитала за рубеж
На XVIII съезде КПК, состоявшемся в ноябре 2012 г., была поставлена задача 

достижения к концу 2015 г. соотношения 1:1 вывоза и ввоза прямых инвестиций. За годы 
12 пятилетки (2011-2015 гг.) темпы роста экспорта прямых инвестиций превосходили 
ввоз, что привело по итогам 2015 г. к выравниванию объемов инвестиционных потоков. 
Более того, по данным китайской статистики, в 2014 г. в КНР впервые вывоз прямых ин
вестиций (123,1 млрд долл.) превзошел объем ввезенных (119,6 млрд долл.)22. Таким об
разом, можно констатировать успешное выполнение к концу 12 пятилетки поставленной 
задачи по увеличению объемов прямых инвестиций за рубежом.

Стать страной с превышением объемов вывоза капитала над ввозом для Китая 
чрезвычайно важно. В опубликованной в «Жэньминь жибао» статье по этому поводу от
мечалось: «Превращение в чистого экспортера капитала имеет для Китая более глубокое 
значение, чем становление его в качестве крупнейшей торговой державы. Экономическое 
влияние страны, главным образом, зависит не от того, сколько продукции она поставила 
миру, а сколько предоставила капитала, именно благодаря этим денежным средствам мож
но оказать глубокое влияние на глобальный экономический порядок и структуру между
народной торговли. В таких условиях необходимо способствовать выходу китайского ка
питала и предприятий в мир, осуществлять производственное размещение в глобальных 
рамках, это очень важно для превращения Китая из крупной экономики в сильную»25.

Последовательная либерализация государственного регулирования операций по 
вывозу прямых инвестиций открывает новые возможности по увеличению объемов экс
порта капитала. Государство путем изменения законодательной базы принимает непо
средственное участие в создании благоприятных условий, увеличивая число участников 
и стимулируя активизацию их деятельности за рубежом.

Наиболее значимые нововведения в законодательную базу в годы 12 пятилетки 
были внесены в 2014 г.: в мае 2014 г. вступили в силу «Правила регулирования разреши
тельной и уведомительной регистрации зарубежных инвестиционных проектов» (Поста
новление Государственного комитета по развитию и реформе КНР № 9-2014), а в октяб
ре 2014 г. «Правила регулирования зарубежных инвестиции» (Постановление Мини
стерства коммерции КНР № 3-2014). Согласно новым правилам, изложенным в этих до-
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кументах, наряду с разрешительным впервые стал возможен уведомительный характер 
регистрации инвестиционных проектов за рубежом24.

Разрешительная регистрация применяется при осуществлении зарубежных ин
вестиций, если:

- объем инвестиций превышает 1 млрд долл, (по прежним правилам утвержде
нию подлежали инвестиционные проекты с объемом капиталовложений от 300 млн долл, 
в сфере энергетики и от 100 млн долл, в остальных отраслях). Проекты с объемом инве
стиций более 2 млрд долл, утверждаются в Госсовете КНР на основе рекомендаций Госу
дарственного комитета по развитию и реформе;

- инвестиции осуществляются в особо «чувствительные» в отношении нацио
нальной безопасности отрасли (телекоммуникация, электроэнергетика, средства массо
вой информации, трансграничное использование водных ресурсов);

- проекты связаны с государствами, с которыми КНР не имеет дипломатиче
ских отношений (как правило, это государства, имеющие дипломатические отношения 
с Тайванем);

- проекты связаны с государствами, которые находятся в состоянии войны или 
на территории которых происходят внутренние беспорядки;

- государства находятся под санкциями ООН (в настоящее время — это ЦАР, 
Ливия, Прак, Сомали, КНДР).

В остальных случаях применяется уведомительный характер регистрации.
Предварительное утверждение зарубежных инвестиций для китайских компаний 

осуществляется Государственным комитетом по развитию и реформе КНР и Министер
ством коммерции КНР. Получив разрешение на реализацию внешнего инвестиционного 
проекта, китайский инвестор также должен получить разрешение на вывоз инвестиций в 
иностранной валюте в Государственном управлении по валютному контролю КНР. По
мимо двух инстанций, названных выше, инвестиционные проекты государственных 
предприятий утверждаются Комитетом по управлению государственным имуществом.

Весьма важным событием, повлиявшим на изменение и расширение инвестици
онного процесса в годы 12 пятилетки, стал Третий пленум ЦК КПК 18 созыва (ноябрь
2013 г.). Одно из ключевых решений Пленума связано с «необходимостью отстаивать ра
венство прав, возможностей и регулирования для государственного и частного секторов, 
отменив необоснованные барьеры для частных предприятий». Принятое решение оказало 
позитивное влияние на активность негосударственных компаний в зарубежной инвести
ционной деятельности, что привело к увеличению их удельного веса в вывозе капитала.

Так, на рынке слияний и поглощений (СиП) в 2014 г. удельный вес негосударст
венных компаний составил 41% по сравнению с 10% в 2010 г.. Доказательством возрас
тающей роли компаний негосударственного профиля служит и тот факт, что по итогам
2014 г. 5 из 10 крупнейших сделок пришлись на компании негосударственной собствен
ности, в 2010 г. — только I25. Таким образом, сокращение удельного веса компаний госу
дарственной собственности является важной особенностью экспорта капитала в годы 
12-й пятилетки.

Другой особенностью вывоза капитала стало снижение темпов роста прямых 
инвестиций при ежегодно возрастающих их объемах. Если среднегодовой прирост ки
тайских прямых инвестиций за рубежом в 2006-2010 гг. достиг 24%26, то в 2011-2014 гт 
по данным Министерства коммерции КНР, он составил 16%. Снижение темпов вписыва
ется в «новую норму» экономического развития Китая, которая характеризуется, прежде 
всего, переходом от высоких темпов экономического роста к более низким. Высокая ди
намика внешних прямых инвестиций КНР в первое десятилетие XXI в. объясняется ппе' 
жде всего, небольшими объемами вывозимых ресурсов. В связи с этим заключение’дажё 
одной крупной сделки приводило к резкому росту темпов инвестирования в целом При
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2012Отрасли 2011 2013 2014

74,7 87,8 107,8 123,1

23,0 13,4 123,7 (3) 14,019,3 15,4

6,7 7,8 52,4 (5) 5,99,4 9,9

14,914,8

достижении ежегодного вывоза прямых инвестиций свыше 100 млрд долл., сверхвысо
кие годовые темпы роста уже маловероятны.

Отраслевая структура. В 2011-2014 гг. объем прямых инвестиций за рубежом 
вырос с 74,7 до 123,1 млрд долл. В годы 12 пятилетки внешние прямые инвестиции 
впервые превысили рубеж в 100 млрд долл. По данным за 2015 г. объем прямых инвести
ций составил 118,0 млрд долл, (без учета финансового сектора). По итогам 2014 г. в рей
тинге крупнейших мировых экспортеров прямых инвестиций Китай находится на 3-м 
месте (после США и Гонконга) с удельным весом в 9,1%. В 2014 г. на рынке слияний и 
поглощений было совершено 388 сделок с объемом 62,9 млрд долл.27 Общий объем нако
пленных прямых инвестиций на конец 2014 г. достиг 882,6 млрд долл.

Как видно из табл. 5, в 2011-2014 гт. отраслевая структура не претерпела серь
езных изменений. По накопленным прямым инвестициям на конец 2014 г. лидерами 
являются такие отрасли и виды деятельности, как лизинг (322,4 млрд долл.), финансо
вый сектор (137,6 млрд долл.), добывающая промышленность (123,7 млрд долл.) опто
вая и розничная торговля (103,0 млрд долл.), и обрабатывающая промышленность 
(52,4 млрд долл.)28.

13,5

22/) 
14,0
20,8
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12,9
21,1
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по:
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Таблица 5

Структура китайских прямых инвестиций за рубежом по отраслям
Накопленные пря
мые инвестиции 
на конец 2014 г. 
млрд 
долл. 
882,6ВСЕГО 

в том числе (%)______
Добывающая про- 
мышленность_______
Обрабатывающая про
мышленность________
Оптовая и розничная 
торговля____________
Лизинг, бизнес-услуги 
Финансовый сектор 
Прочие отрасли_________

Источники: Составлено и рассчитано по: СПЬ: Иир://^'л>'Л’.81а1^.§о\>.сп/1].у/п<1у/2013/ 
тс1ехеИ.И1т; Иир://зег^ег/УеагВоокл/УеагВоок2015/1пс1ехеИ.И1т

Вместе с тем, за эти годы наблюдалось сокращение суммарного удельного веса 
лидирующих по объему отраслей: если в 2011 г. их доля составляла 85%, то в 2014 г. — 
79%. Этот факт свидетельствует о диверсификации инвестиционного потока Китая, кото
рый произошел за последние годы. Сокращается активность компаний в горнодобываю
щей промышленности и энергетике. Так, на рынке СиП на их долю в 2014 г. пришлось 
лишь 16% общего объема сделок по сравнению с 61% в 2010 г., а из 10 крупнейших сде
лок 2014 г. лишь одна связана с добычей полезных ископаемых (в 2010 г. 7) .

Тем не менее, добывающая отрасль остается одним из приоритетных направле
ний для китайских инвестиций. Наиболее крупные сделки в годы 12 пятилегки связаны 
именно с добычей полезных ископаемых и энергетикой. Как правило, они совершаются 
государственными компаниями. Самой крупной стала покупка Китайской национальной 
морской нефтяной корпорацией (СГЮОС Ыс1. - третья по величине национальная неф
тегазовая компания КНР) канадской нефтяной компании Иехеп 1пс. за 15,1 млрд долл.
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70,9 млрд долл, соответственно.'

Как показывают исследования рынка СиП, в годы 12 пятилетки наметилась чет
кая тенденция к увеличению количества сделок и их объемов в таких отраслях, как не
движимость, современные технологии, агробизнес, что является характерной особенно
стью и становится новым трендом в структуре китайских прямых инвестиций.

Интерес китайских компаний к зарубежной недвижимости усилился в связи со 
смягчением ограничений в отношении инвестиционной деятельности страховых фондов, 
что должно стать важным источником финансового капитала. Появились уже первые 
признаки этого процесса. Количество сделок в сфере недвижимости, гостиничного биз
неса и строительства увеличилось с 13 в 2011 г. до 34 в 2014 г., а их объем с 1,0 до 
7,1 млрд долл.31 Наиболее крупная сделка в этой сфере была заключена китайской ком
панией АпЬапе 1п8игапсе, которая купила нью-йоркский отель \Уа1с1огГ АзЮпа за 
1,95 млрд долл.32 В 2011-2014 гг. прямые инвестиции в недвижимость увеличились с 2 
до 6,6 млрд долл.

Значительно усилился интерес за эти годы к проектам в области телекоммуника
ций, что подтверждается ростом числа сделок с 19 в 2011 г. до 58 в 2014 г. при увеличе
нии их объемов с 2,3 до 14,3 млрд долл. Доля сделок с активами в секторе 1Т-технологий 
существенно выросла за четыре года с 6% до 21%3;|. Как правило, в технологическом 
секторе наиболее активно совершают сделки негосударственные компании. Одна из 
крупнейших сделок в этой отрасли была совершена в 2014 г. между компанией Ьепохо 
Сгоир и Мо1ого1а МоЬПйу Нокйп§8 1пс, сумма сделки составила 2,91 млрд долл.

С учетом текущего роста внутреннего спроса на высококачественную сельскохо
зяйственную продукцию, а также планов по дальнейшему совершенствованию поставок 
и технологий производства такой продукции правительством КНР были декларированы 
установки о важности выхода китайского бизнеса на зарубежный аграрный рынок, а так
же о намерении поддержать отечественных предпринимателей, особенно при сотрудни
честве с соседними странами. После такого рода заявлений наметился стремительный 
рост китайских инвестиций за рубежом в агросфере. Динамика внешних китайских сде
лок слияний и поглощений в сфере сельского хозяйства и производстве продовольствен
ной продукции увеличилась с 2011 по 2014 гг. с 5 до 15, а объем сделок с 0,2 до 4.8 млрд 
долл.34 Так, в 2014 г. СОРСО инвестировала 1,5 млрд долл, в покупку доли в агробизнесе 
ЫоЫе и 1,29 млрд долл, в приобретение нидерландской компании ЬНбега. На данный мо
мент эти инвестиции относятся к крупнейшим вложениям в аграрном секторе в мире.

Меняющиеся условия развития китайской экономики постепенно приводят и к 
определенным сдвигам в отраслевой структуре китайских инвестиционных потоков. 
Прежде всего, тенденция быстрого роста наметилась в таких отраслях, как недвижи
мость, технологический и аграрный сектора. Однако для удовлетворения потребностей в 
сырье и энергоносителях в интересах развития экономики Китай продолжит осуществ
лять масштабные инвестиционные проекты в энергетике и горнодобывающей промыш
ленности. Кроме того, этому способствует падение цен на нефть и металлы, что открыва
ет новые возможности по покупке активов на довольно выгодных условиях в этих сферах.

Региональная структура. За годы 12 пятилетки расширилась география китай
ских инвестиций со 132 стран и регионов мира в 2011 г.35 до 156 в 2014 г.

Географическое распределение прямых инвестиций Китая в 12 пятилетке про
должало сохранять сложившуюся ранее специфику, заключающуюся в их преимущест
венной концентрации в странах и на территориях Азии, на долю которых в общем объе
ме накопленных прямых инвестиций на конец 2014 г. пришлось 68% (601 млрд долл) 
На протяжении всех лет реализации стратегии «выхода за рубеж» Азия с огромным от
рывом занимает первое место в списке крупнейших реципиентов китайских прямых ин' 
вестиций. При этом удельный вес одного лишь Гонконга в общем объеме китайских 
вестиций увеличился с 47,8% в 2011 г. до 57,4% в 2014 г., а объемы поступивших ниве' 
стиционных средств составили 35,7 млрд долл, и 70,9 млрд долл, соответственно.36 Гон- 
4 Проблемы Дальнего Востока № 3
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млрд долл- 

882,6
уд.вес

100

конг, являясь мировой офшорной зоной с предоставлением налоговых льгот, использует
ся китайскими компаниями с целью реинвестирования своих капиталов. По данным ино
странных экспертов, в 2013 г. 40% китайских прямых инвестиций в Гонконг было реин
вестировано в материковый Китай).3' Следующую строчку в азиатском регионе с объе
мом прямых накопленных инвестиций в 20,6 млрд долл, занимает Сингапур38.

Таблица 6

Региональная структура накопленных прямых инвестиций КНР
Накопленные прямые ин
вестиции на конец 2010 г.

___________________ млрд долл.
317,2ВСЕГО

в том числе по регионам
Азия_________________
Гонконг_______________
Сингапур_____________
Африка_______
ЮАР_________________
Европа_______________
Великобритания_______
Россия________________
Латинская Америка 
Британские Виргинские 
острова_______________
Каймановы острова 
Северная Америка 
США_________________
Океания и Австралия 
Австралия____________

Источники: Составлено и рассчитано по: 1Л1Ь: 1и1р:/А\пу\у.х1ам.^оу.сп/Цц/пЛ\]/2011/ 
тВехек.кИт; И(1р://зегуег/УеагВоокх/УеагВоок2015/тВехек.кИп

Вторую позицию в региональной структуре с объемом накопленных инвестиций 
106,1 млрд долл, на конец 2014 г. занимает Латинская Америка. Такое положение обеспе
чивают, прежде всего, прямые инвестиции в офшорные зоны Карибского бассейна, на 
которые в общем объеме накопленных прямых инвестиций приходится 93,5 млрд долл. 
(Британские Виргинские острова — 49,3 млрд долл., Каймановы острова — 44,2 млрд 
долл.), что составляет 88% всех инвестиций в Латинской Америке. На остальные страны 
региона приходится незначительная часть инвестиций из КНР— 12,6 млрд долл.

Китайский капитал в дальнейшем сохранит тенденцию роста в Латинской Аме
рике. Прежде всего, для Китая представляют интерес добывающие отрасли региона (по 
оценке экспертов, до 90% китайских инвестиций связаны с проектами по добыче полез
ных ископаемых)39. Подтверждением этому является заявление, сделанное Председате
лем КНР Си Цзиньпином во время встречи лидеров Сообщества стран Латинской Аме
рики и Карибского бассейна, когда он заявил о намерении инвестировать в регион 
250 млрд долл, до 2020 г., что является серьезной заявкой на дальнейшее активное со
трудничество40.

Третье место с объемом накопленных инвестиций 69,4 млрд долл. (7,9%) зани
мает Европа. При росте ежегодных объемов прямых инвестиций за четыре года 12 пяти-
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Китай на мировом рынке капитала

летки с 8,3 млрд долл, в 2011 г. до 10,8 млрд долл, в 2014 г., их доля в общем объеме со
кратилась с 11,1% до 8,8% соответственно.

Крупнейшим получателем на конец 2014 г. была Великобритания с объемом на
копленных прямых инвестиций в 12,8 млрд долл. По объему сделок прямых инвестиций 
в дальнейшем Великобритания сохранит лидирующие позиции в Европе. Этому будут 
способствовать соглашения на сумму 62 млрд долл., подписанные во время визита Си 
Цзиньпина в Лондон. К тому же, Великобритания стала первой западной страной, кото
рая стала продавать за юани свои гособлигации, и первой крупной страной Запада, по
давшей заявку на членство в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций)41. Други
ми европейскими странами с крупными объемами накопленных инвестиций являются 
Россия — 8,7 млрд долл., Франция — 8,4 млрд, Германия — 5,8 млрд долл.

На четвертом месте находится Северная Америка с объемом накопленных пря
мых инвестиций 48,0 млрд долл. Главным реципиентом в регионе с удельным весом 79% 
является США. В 2011-2014 гг. произошел заметный рост прямых инвестиций из Китая 
с 2,5 млрд долл, до 7,6 млрд долл, соответственно. В 2014 г. США заняли первую строч
ку по объему сделок, составившему 17,9 млрд долл.42 Из 10 крупнейших сделок, совер
шенных в 2014 г. с участием китайского капитала, четыре связаны с США43.

Африка с объемом накопленных прямых инвестиций в 32,3 млрд долл, занимает 
пятое место. Ее удельный вес в общем объеме накопленных инвестиций — 3,7%. Еже
годные объемы поступивших на континент инвестиций за 2011-2014 гг. менялись незна
чительно, в среднем составляя 3 млрд долл. Наибольшие объемы китайских инвестиций 
сосредоточены в Южной Африке, Мозамбике и Демократической республике Конго.

Последнее место в региональной структуре занимают Океания и Австралия с 
объемом накопленных прямых инвестиций 25,9 млрд долл., из них на Австралию прихо
дится 23,9 млрд долл. В последние годы Австралия входит в число крупнейших получа
телей китайских инвестиций. Помимо интереса к добывающим отраслям в 2014-2015 гг. 
заметно увеличилось число сделок в недвижимость.

В региональном аспекте характерной особенностью остается концентрация ки
тайских прямых инвестиций в офшорных зонах (Гонконг, Британские Виргинские остро
ва, Каймановы острова). Обращает на себя внимание и еще одна наметившаяся тенден
ция последних лет, которая проявляется в значительном превышении объемов прямых 
инвестиций в развитые страны по сравнению с развивающимися.

Таким образом, хотя за годы 12 пятилетки не произошло глобальных изменений 
в структуре вывоза капитала, однако можно констатировать формирование нового этапа, 
который характеризуется, прежде всего, смещением акцентов в сторону качественных 
сделок, увеличением их числа в отраслях промышленности с более высокой добавлен
ной стоимостью при росте активности негосударственных компаний. С учетом транс
формации китайской экономики и принятием новых государственных мер стимулирова
ния вывоза капитала планируется ежегодное увеличение внешних прямых инвестиций в 
течение следующих пяти лет более чем на 10% с их превышением над объемами ввози
мых инвестиций. Предполагается, что в 2020 г. годовой объем китайских инвестиций за 
рубежом достигнет 200 млрд долл.

Все это в полной мере отражает стремление Китая занять ведущие позиции на 
международном рынке капитала и играть все более значимую роль в мировых экономи
ческих процессах.
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Межкорейские экономические связи после 
«санкций от 24 мая 2010 г.»

Во времена своего расцвета в 2000-е годы экономические отношения КНДР и РК 
развивались в различных областях — от обмена различными товарами и организации ту
ристических поездок до создания совместного производственного комплекса (КПК) на 
территории Северной Кореи в районе г. Кэсон. После второго межкорейского саммита, 
который состоялся в Пхеньяне в октябре 2007 г., в соответствии с подписанной на нем 
декларацией ожидалось дальнейшее расширение сфер и масштабов двустороннего со
трудничества. Однако после прихода к власти в Южной Корее президента Ли Мен Бака в 
2008 г. политические соображения консервативных сил РК стали брать верх над практи
ковавшимся при президентах-либералах принципом «отделения экономики от полити
ки». Обстановка на полуострове стала накаляться, что не могло не оказать негативного 
влияния на экономические отношения двух стран.

Сначала в середине 2008 г. были приостановлены поездки южных корейцев в ту
ристический комплекс Алмазные горы (Кымгансан) в КНДР. Проект по их осуществле
нию был разработан южнокорейской компанией «Хендэ Асан» и стартовал еще в 1998 г. 
За почти 10 лет более 1 млн граждан РК смогли посетить Кымгансан. Однако в июле 
2008 г. произошло трагическое событие. Северокорейский военный застрелил туристку 
из Южной Кореи, зашедшую в запретную зону. Стороны не смогли найти взаимоприем
лемого выхода из ситуации, и поездки южан в Кымгансан прекратились. В дальнейшем 
Северная Корея стала использовать построенные компанией «Хендэ Асан» объекты для 
приема туристов из других стран. В то же время на всех межкорейских переговорах 
КНДР призывала РК к возобновлению туров.

Общий обзор основных форм сотрудничества 
и их динамики в 2010-2015 гг.

В марте 2010 г. произошла трагедия с южнокорейским корветом «Чхонан». Ко
рабль затонул, унеся жизни 46 человек. Сеул обвинил Северную Корею в атаке на «Чхо
нан» и в качестве ответной меры 24 мая 2010 г. ввел санкции против КНДР. Хотя Пхень-

Захарова Людмила Владимировна, кандидат экономических 
ИДВ РАН. Е-таП: 1ибпн1а_11р11@гатЫег.ги.

Статья содержит анализ основных форм межкорейского сотрудничества и их ди
намики с 2010 по 2015 гг. Рассматриваются обмены между Северной и Южной 
Кореей в рамках Кэсонского промышленного комплекса, а также попытки Рос
сии подключить РК к реализации железнодорожного проекта с участием КНДР.
Ключевые слова: Корея, межкорейские отношения, санкции. Кэсонский про
мышленный комплекс, проект Хасан — Раджин.
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Таблица 1

2010
1044
868
1912

2012
1074
897
1971

2013
615
521
1136

2014
1206
1136
2343

2015
1450
1260
2710

Динамика межкорейской торговли (2010-2015 гг.), млн долл.
2011
914 
800
1714

Экспорт из КНДР в РК
Экспорт из РК в КНДР
Общий объем торговли

Источник: Состояние торговли между Югом и Севером. Статистическое агентство 
Кореи (РК). СРЬ: Нпр://ко513.кг/ЬикИап/

В 2012 г., несмотря на сложные политические отношения, межкорейский товаро
оборот вырос на 15% и составил 1,97 млрд долл. При этом почти весь объем двусторон
ней торговли (более 99%) пришелся на Кэсонский промышленный комплекс, а рост това
рооборота был обеспечен за счет увеличения объема выпущенной в нем продукции, 
стоимость которой в 2012 г. составила 470 млн долл.4

Приход к власти в РК в 2013 г. нового президента Пак Кын Хе, которая заявила о 
намерении вывести отношения с КНДР из тупика, породил надежду на восстановление и 
активизацию экономических связей двух стран. Северокорейский курс нового руково
дства РК получил название «политики утверждения доверия». Особое место в нем заня
ла тема экономического сотрудничества, в том числе с участием третьих стран. Среди 
основных задач на первом этапе утверждения доверия президент Пак Кын Хе выдвинула 
идею интернационализации Кэсонского промышленного комплекса за счет привлечения 
в него иностранных участников5. Начались активные консультации, в том числе с потен
циальными участниками из России6.

Идея введения иностранных компаний в КПК была обусловлена желанием Сеула 
обезопасить себя на случай использования Кэсона в политическом торге двух стран. 
Особую актуальность подобные меры приобрели после того, как с апреля по сентябрь 
2013 г. работа комплекса была приостановлена из-за обострения военно-политической

ян отказался признать свою вину в потоплении «Чхонана», Сеул ввел запрет на движение 
северокорейских судов в южнокорейских территориальных водах и объявил о прекраще
нии межкорейских торговых отношений. Также был введен запрет на посещение гражда
нами РК и членами общественных организаций территории Северной Кореи, за исклю
чением Кэсонского промышленного и Кымгаисанского туристического комплексов. В 
список ответных мер вошло также прекращение экономической помощи и всех инвести
ционных проектов, реализуемых в отношении Северной Кореи. Исключением стали Кэ
сонский промышленный комплекс (новые инвестиции в него, однако, были запрещены) и 
проекты международных гуманитарных организаций по оказанию помощи северокорей
ским детям и беременным женщинам1.

Результатом этих мер стало быстрое сокращение, а к 2014 г. полное прекраще
ние обычной торговли и сотрудничества на давальческом сырье между КНДР и РК, кото
рые в 2009 г. вместе составляли почти 40% двустороннего товарообмена. В 2011 г. объем 
межкорейского товарооборота упал ниже уровня 2007 г., составив 1,71 млрд долл, 
(см. табл. 1). На фоне стремительного роста китайско-северокорейской торговли доля РК 
во внешнем товарообороте КНДР сократилась с 38% в 2007 г. до 21% в 2011 г.2

К сентябрю 2013 г. потери бизнеса РК от сокращения сотрудничества с Севером 
в результате принятия «санкций от 24 мая 2010 г.», по оценкам Нуипба! КсяеагсЬ (пяйпке, 
составили около 9,4 млрд долл., а потери КНДР оказались в четыре раза меньше — око
ло 2,3 млрд долл. Причем из более чем 1100 южнокорейских компаний, работавших с 
Севером, 299 были вынуждены закрыться или приостановить функционирование3.
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ситуации на Корейском полуострове по причине американо-южнокорейских военных 
учений и решения северокорейской стороны отозвать из КПК всех своих рабочих.

После семи раундов переговоров Северу и Югу удалось договориться о возоо- 
новлении работы комплекса и подписать «Соглашение о нормализации работы КПК» в 
августе 2013 г. Этот документ содержит договоренность сторон воздерживаться от одно
стороннего закрытия комплекса в будущем. 16 сентября 2013 г. комплекс возобновил 
свое функционирование. Кроме того, КНДР и РК создали Совместный комитет Севера и 
Юга по Кэсонскому промышленному комплексу с постоянно действующим секретариа
том, состоящим из представителей властей двух стран7. До этого основными элементами 
системы управления КПК являлись Центральное управление КНДР по развитию специ
альных зон и Управляющий комитет Кэсонской промышленной зоны, состоящий из со
трудников, назначенных компаниями-разработчиками. Таким образом, в Кэсонском ин
дустриальном парке появился орган, позволявший властям двух стран оперативно обсу
ждать насущные вопросы, связанные с работой комплекса.

Из-за временного закрытия КПК объем торговли между КНДР и РК в 2013 г. со
кратился более чем на 40% до 1,136 млрд долл., но уже в 2014 г. полностью восстановил
ся и даже вырос до 2,343 млрд долл. По итогам 2015 г. .межкорейская торговля достигла 
рекордного уровня в 2,71 млрд долл., увеличившись за год на 15.8%8.

В 2010-е годы объемы поставок с Севера на Юг превышали объемы поставок с 
Юга на Север: от 114 млн долл, в 2011 г. до 190 млн долл, в 2015 г. Это было связано с 
тем, что в южнокорейской статистике учитываются потоки товаров, а в указанные годы 
они были представлены главным образом поставками сырья из РК в КНДР и обратными 
поставками готовых товаров, произведенных в КПК.

В 2011-2013 гг. в незначительных объемах (4 млн долл, в 2011 г.. 843 тыс. долл, 
в 2012 г. и 589 тыс. долл, в 2013 г.) были осуществлены поставки товаров с Севера на 
Юг, которые РК классифицировала как «обычную торговлю». Этот тип сотрудничества 
был запрещен в соответствии с санкциями от 24 мая 2010 г., однако запрет не распро
странялся на товары, оплата за которые была произведена до введения ограничений9.

Что касается товарной структуры межкорейской торговли, то в 2013 г. большую 
ее часть составляли текстильная продукция (38,7%) и электротовары (31,4%), произве
денные в КПК (см. табл. 2).
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го межкорейского товарооборота на так называемые «некоммерческие обмены» (южно
корейская классификация относит к ним различные социокультурные проекты и оказа
ние гуманитарной помощи) в 2011 г. пришлось 11 млн долл., в 2012 г. — 9 млн долл., в 
2013 г. — 3 млн долл., в 2014 г. — 4 млн долл. В рамках гуманитарной помощи частные 
некоммерческие организации РК отправляли на Север лекарства и предметы первой не
обходимости. Кроме того, по правительственной линии РК выделяла средства для КНДР 
в фонды таких международных организаций, как Детский фонд ООН (6 млн долл, в 
2013 г.), Всемирная продовольственная программа (7 млн долл, в 2014 г.) и Всемирная 
организация здравоохранения (по 6,3 млн долл, в 2013 г. и 2014 г.)10. Для сравнения, в пе
риод расцвета межкорейских экономических связей в 2000-2007 гг. ежегодные объемы 
гуманитарной помощи КНДР со стороны РК составляли более 100 млн долл., а в отдель
ные периоды превышали 400 млн долл. (2004 г. и 2007 г)11.

Таким образом, экономическое взаимодействие между КНДР и РК после 2010 г. 
фактически сузилось до индустриального парка в Кэсоне. В то же время в самой Южной 
Корее некоторые политические лидеры активно выступали за отмену «санкций от 24 
мая», чтобы остановить усиление экономического влияния Китая в КНДР, которое, по их 
мнению, в перспективе может препятствовать объединению Кореи12. Предложения по 
налаживанию контактов с КНДР исходили и от южнокорейских предпринимателей13. Не
смотря на несколько попыток переговоров по возобновлению экономического сотрудни
чества между Севером и Югом достичь согласия сторонам не удавалось. Южнокорей
ская позиция о сохранении действия «санкций от 24 мая», пока Пхеньян не извинится за 
потопление корвета «Чхонан», означала фактический отказ от дальнейшего расширения 
межкорейских связей со стороны РК, поскольку КНДР отрицала и продолжает отрицать 
свою причастность к этому инциденту.

Кэсонский промышленный комплекс (КПК)
Договоренность о его создании была достигнута между южнокорейской компа

нией «Хендэ Асан» и северокорейским Комитетом азиатско-тихоокеанского сотрудниче
ства в августе 2000 г. Для формирования взаимовыгодной системы сотрудничества в 
рамках комплекса южнокорейская сторона предоставляла свой капитал и технологии, а 
северокорейская сторона — качественную дешевую рабочую силу и землю.

Основа для развития в Кэсоне промышленного комплекса была заложена с при
нятием в КНДР Закона о Кэсонской промышленной зоне в ноябре 2002 г., предоставле
нием операторам проекта права пользования землей на 50 лет в декабре 2002 г. и завер
шением строительства временных дорог в феврале 2003 г. Согласно Закону КНДР о Кэ
сонской промышленной зоне (статья 3), осуществлять инвестиции в нее могут физиче
ские и юридические лица, а также экономические структуры Южной Кореи, зарубежных 
корейцев и других стран. Экономические субъекты КНДР в этот список включены не бы
ли14. На первом этапе развития комплекса специально для иностранных компаний было 
выделено 6 мест, однако спрос на них оказался невысок.

Северокорейская сторона предоставила компаниям-разработчикам проекта зем
лю в аренду на 50 лет с возможностью последующего продления. При этом компаниям- 
арендаторам была предоставлена возможность бесплатно пользоваться землей в течение 
10 лет и начать выплачивать арендную плату лишь в 2014 г. В конце 2015 г. Север и Юг 
согласовали размер арендной платы, который после длительных переговоров решено бы
ло зафиксировать на уровне 0,64 долл, в год за квадратный метр .

Темпы строительства промышленной зоны с самого начала оказались намного 
медленнее запланированных. Церемония закладки первого камня Кэсонского промыш
ленного комплекса состоялась в июне 2003 г. В сентябре 2004 г. началось строительст-
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во фабрик компаний-арендаторов, и 15 декабря 2004 г. первая из них уже начала вы
пуск продукции.

Для работающих в Кэсоне южнокорейских предприятий КНДР установила дос
таточно благоприятный режим налогообложения. В частности, в течение первых пяти 
лет они были должны платить только налог на доходы физических лиц, муниципальный 
налог (0,5% от размера месячной зарплаты), а также налог на использование автомобиля 
(40 долл, в год). Они были полностью освобождены от выплаты налога на имущество в 
течение пяти лет и от выплаты налога на доходы предприятий (14% от прибыли) в тече
ние первых пяти лет после начала получения прибыли (и еще в течение трех лет после 
этого могли выплачивать лишь 50% от него). При этом инвестиции в сферы строительст
ва инфраструктуры, легкой промышленности и высоких технологий получили особое 
поощрение от КНДР. Налог на доходы предприятий, работающих в этих отраслях, был 
снижен с 14% до 10%. Кроме того, таможенные пошлины на ввоз сырья и оборудования 
в Кэсон из Южной Кореи и вывоз товаров обратно не взимались16.

КНДР и РК подписали более 10 двусторонних соглашений, обеспечивающих га
рантии инвестиций и безопасность труда в КПК. Эти соглашения были ратифицированы 
законодательными органами двух стран. Для своих бизнесменов южнокорейская сторона 
установила систему низкопроцентных кредитов из средств Фонда межкорейского сотруд
ничества, а также систему возмещения убытков, по которой за ежегодные выплаты в раз
мере 0,5-3% (для среднего и малого бизнеса— 0,375%) от объема инвестиций в КПК, 
они могли получить компенсацию вплоть до 90% вложенных средств в случае, если 
функционирование их предприятий станет невозможным вследствие причин неэкономи
ческого характера (например, конфискации имущества инвесторов северокорейской сто
роной, войны, внутреннего конфликта в КНДР, мер северокорейских или южнокорейских 
властей по приостановке деятельности комплекса)17.

Строительство первой очереди промышленного комплекса на территории 3,3 кв. 
км завершилось в октябре 2007 г. и потребовало от южных корейцев существенных вло
жений в инфраструктуру зоны. Были проложены линии телефонной и факсимильной свя
зи, автомобильная дорога, связывающая г. Кэсон и промышленный комплекс, а также по
строены системы водоснабжения, канализации и обработки отходов. В мае 2007 г. в Кэ
соне была построена электрическая подстанция «Пхенхва», которая могла обеспечивать 
комплекс до 100 тыс. кВт электроэнергии из подстанции в г. Мунсан (Южная Корея). 
Планировавшийся в конце 2007 г. переход ко второй стадии развития Кэсонской эконо
мической зоны так и не был осуществлен в связи с обострившимися межкорейскими от
ношениями и введенными в дальнейшем санкциями со стороны Юга. По южнокорей
ским данным, к концу 2012 г. частные южнокорейские компании, правительство РК, Ко
рейская земельная корпорация и Управляющий комитет КПК инвестировали в комплекс 
в общей сложности 1 668 млрд вон (около 1,5 млрд долл.)18.

Помимо государственных гарантий и финансовой поддержки правительства РК, 
в основе привлекательности КПК для южнокорейского бизнеса — дешевый северокорей
ский труд. Минимальная зарплата северокорейского рабочего в КПК изначально состав
ляла 50 долл, в месяц с возможностью ежегодного повышения не более чем на 5%. В от
вет на настойчивые требования северокорейской стороны с 2007 г. минимальная заработ
ная плата рабочих увеличивалась на 5% ежегодно, и к середине 2015 г. ее размер соста
вил 73,87 долл, в месяц”. Для сравнения, в 2014 г. минимальная зарплата в Янгоне 
(Мьянма) составляла 71 долл., в Пномпене (Камбоджа)— 101 долл., в Коломбо (Шри- 
Ланка) — 131 долл., в Мумбае (Индия) — 208 долл., а в Циньдао (Китай) 327 долл

Официальная 6-дневная рабочая неделя в КПК была равна 48 часам? однако по 
согласованию предприятия и представителей работников рабочий день мог быть поо 
длен. Помимо месячного оклада, рабочие получали дополнительные выплаты и поошои 
тельные премии. За сверхурочную работу и ночные смены северные корейцы получали
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почасовую доплату в размере 50% от обычного оклада, а работа в праздничные дни опла
чивалась в двойном размере или компенсировалась предоставлением отпуска в другие 
дни. Южнокорейские работодатели несли и другие дополнительные расходы (взносы на 
социальное страхование, оплата обедов и частичная компенсация транспортных расхо
дов северокорейских рабочих). В результате, по данным Ассоциации компаний Кэсона, 
на конец 2014 г. работа одного северянина в Кэсоне обходилась южным корейцам в сред
нем в 189 долл, в месяц'1. В то же время, по данным Министерства объединения РК, в 
начале 2015 г. этот показатель составлял 155 долл, в месяц22.

Для осуществления финансовых расчетов южнокорейских фирм в КПК в декаб
ре 2004 г. там было открыто единственное в КНДР отделение южнокорейского банка. Им 
стал офис «ХУооп Вапк», в котором в 2012 г. работали 3 южных и 4 северных корейца. 
Основной функцией отделения, имевшего связь только со штаб-квартирой банка в Сеуле, 
была организация ежемесячных выплат заработной платы рабочим из КНДР.

Что касается производительности северокорейских рабочих в КПК, то, по дан
ным Управляющего комитета КПК, она составляла примерно 70-80% от уровня рабочих 
РК. Южнокорейские работодатели в Кэсоне имели возможность использовать общий ко
рейский язык для общения с работниками, благодаря чему приобретение северными ко
рейцами технических навыков, необходимых на производстве, происходило в среднем за 
1-3 месяца. В случае с местными рабочими в Китае этот процесс обычно занимал более 
6 месяцев. При этом южные корейцы не раз жаловались на ограниченность своих управ
ленческих прав на собственных фабриках в Кэсоне. На каждом предприятии присутство
вали северокорейские представители, которые изначально имели право управлять рас
пределением рабочих заданий по своему усмотрению. Однако в середине 2010 г. в обмен 
на очередное повышение зарплаты южнокорейские менеджеры добились получения пра
ва осуществлять эти функции без вмешательства северокорейских контролеров23.

Товары, производимые в Кэсоне, в основном вывозились в РК и продавались 
там. По данным Министерства объединения РК, около 10% произведенной в Кэсоне про
дукции экспортировалось в третьи страны, среди которых Китай, Россия, страны Ближ
него Востока и Европы. Учитывая высокий уровень таможенных пошлин и ограничения 
в виде квот, установленные большинством стран мира на ввозимые из КНДР товары, 
южнокорейские предприятия сталкивались с существенными тарифными и нетарифны
ми барьерами в случае экспорта произведенных в Кэсоне товаров в третьи страны. В свя
зи с этим на переговорах о создании зон свободной торговли (ЗСТ) с другими странами 
южнокорейское правительство прилагало усилия для применения к товарам, произведен
ным в Кэсоне, тех же условий, что и к товарам, произведенным в РК. Например, в Согла
шении о ЗСТ с Сингапуром (2006 г.) РК удалось добиться, чтобы при экспорте в Синга
пур товаров, произведенных в КПК, к ним применялся режим благоприятствования, рав
ный тому, который был предоставлен южнокорейской продукции. В Соглашении о ЗСТ 
РК и АСЕАН (2007 г.) предусмотрено предоставление льготных условий для ввоза в 
страны АСЕАН части товаров из КПК, при производстве которых было использовано бо
лее 60% южнокорейского сырья24. Соглашение о ЗСТ между РК и Китаем, подписанное в 
2015 г., распространялось на 310 видов товаров, производимых в КПК. В то же время 
США и Евросоюз отказались включить в Соглашения о свободной торговле с РК товары, 
производимые южнокорейскими фирмами в КПК.

После временного закрытия КПК в 2013 г. функционирование комплекса было 
довольно быстро восстановлено, и объем производства фабрик-арендаторов к концу 
2013 г. практически полностью восстановился. В 2014—2015 гг. властям двух стран еще 
несколько раз пришлось вести переговоры по спорным вопросам функционирования 
комплекса: сначала по поводу увеличения минимального объема заработной платы севе
рокорейских рабочих, а потом по поводу размера земельной ренты.
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По состоянию на март 2015 г. в КПК функционировало производство 124 малых 
и средних предприятий из Южной Кореи. Из них 73 компании работали в области тек
стильной промышленности, 23 — в сфере машиностроения и металлургии, 13 — произ
водства электротоваров, 9 — химической промышленности, 3 — целлюлозно-бумажной 
промышленности, 2 — пищевой промышленности и 1 компания производила керамиче
ские товары25. Количество работавших в КПК северных корейцев в начале 2015 г. превы
сило 54 тыс. человек. С южнокорейской стороны в комплексе ежедневно работали около 
800 человек (см. табл. 3).

Таблица 3

Динамика развития Кэсонского промышленного комплекса в 2005—2015 гг. 
" 2005Год

Количество компа
ний, шт.___________
Объем выпущенной 
продукции, млн долл. 
Количество северо- 
корейских рабочих 
Количество южноко
рейских рабочих 

Источник: ТИе Саезеоп# 1пс1из1па1 Сотр1ех. Министерство объединения РК

Общая стоимость произведенной в Кэсоне продукции за 2005-2015 гг. превыси
ла 3 млрд долл., а объем производства в комплексе за 11 месяцев 2015 г. достиг 
515,49 млн долл, (рост более чем на 20% по сравнению с тем же периодом 2014 г.)26. 
Достаточно успешное функционирование комплекса несмотря на все препятствия явля
лось ярким свидетельством взаимодополняемости экономик двух стран, заинтересован
ности северокорейской стороны и южнокорейского бизнеса в сотрудничестве, а также 
демонстрацией потенциала межкорейских экономических связей. Создание Кэсонского 
промышленного комплекса на фоне ядерной проблемы Северной Кореи стало также ме
рой политического значения, направленной на сохранение сотрудничества РК с КНДР и 
в условиях неблагоприятной международной конъюнктуры.

Ситуация кардинально изменилась в 2016 г. После проведенного КНДР ядер- 
ного испытания (6 января 2016 г.) и запуска искусственного спутника земли (7 февраля 
2016 г.) Южная Корея 10 февраля 2016 г. объявила о своем решении закрыть Кэсон
ский промышленный комплекс, чтобы прекратить получение Северной Кореей валюты 
за его функционирование, которую, по мнению РК, Пхеньян направлял на развитие ра
кетно-ядерной программы. Южные корейцы подсчитали, что за период работы КПК 
Северная Корея получила около 560 млн долл., 120 млн долл, из них — в 2015 г.27 Ми
нистр РК по делам объединения Хон Ён Пхё заявил, что 70% дохода от Кэсона Пхень
ян направлял на развитие своей ракетно-ядерной программы, однако доказательств 
этого представить не смог28.

В РК в целом распространено мнение о том, что КПК являлся главным источни
ком валюты для северокорейского режима. Однако это вряд ли верно, даже по данным 
самих южных корейцев. Например, они оценивают доходы КНДР от отправки североко
рейских рабочих за рубеж примерно в 250 млн долл, в год, что в 2 раза больше, чем дохо
ды от Кэсона в 2015 г.24 Тем нс менее, чтобы продемонстрировать населению РК жест
кость в отношении Севера после проведенных ядерных и ракетных испытаний прави
тельство Южной Кореи пошло на сворачивание последнего значимого проекта сотпудни" 
чества двух корейских государств.
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Многосторонние экономические проекты с Россией
Несмотря на кризис в межкорейских отношениях, в 2010-е годы продолжилось 

обсуждение многосторонних экономических проектов с участием России, КНДР и РК. 
Исключением из «санкций от 24 мая 2010 г.» Сеул объявил возможное участие консор
циума южнокорейских компаний, состоящего из сталелитейного гиганта «РО8СО», же
лезнодорожного концерна «К.огай» и компании грузоперевозок «НуипсЫ МсгсйаШ 
Маппе», в российско-северокорейском транспортно-логистическом проекте Хасан — 
Раджнн. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита президента России Вла
димира Путина в Сеул в ноябре 2013 г.

Проект Хасан — Раджин является пилотным звеном более масштабной инициа
тивы по соединению Транссибирской магистрали и Транскорейской железной дороги. В 
ходе работы по его реализации было реконструировано железнодорожное полотно протя
женностью 54 км и ряд объектов сопутствующей инфраструктуры от приграничной рос
сийской станции Хасан до северокорейского порта Раджин, а также построен современ
ный грузовой терминал на третьем пирсе порта Раджин. Для проведения этих работ в 
2008 г. было создано совместное предприятие «РасонКонТранс», 70% акций которого при
надлежит дочерней компании «РЖД» ОАО «Торговый дом РЖД» и 30% — порту Раджин. 
В сентябре 2013 г. состоялась церемония ввода в эксплуатацию реконструированного уча
стка железной дороги, в июле 2014 г. — церемония сдачи в эксплуатацию универсального 
перегрузочного терминала. В 2014 г. через него было отправлено более 100 тыс. т груза, а в 
2015 г. — около 1,2 млн т груза (около 85% из них было отправлено в Китай)30.

С конца 2013 г. РК вела переговоры о возможном подключении консорциума 
своих компаний к работе проекта Хасан — Раджин. Северная Корея демонстрировала к 
этому позитивное отношение, примером которого стало разрешение на визит в КНДР в 
начале 2014 г. для российско-южнокорейской рабочей группы, несмотря на карантин из- 
за вируса Эболы, который Северная Корея вводила для всех приезжавших из-за рубежа 
иностранцев. Кроме того, представители КНДР согласились на существенные скидки по 
части некоторых сборов и отчислений31. В феврале и июле 2014 г. представители южно
корейских компаний «РО8СО», «Нуипба! Мегсйап! апб Маппе» и «КогаП» посещали Рад
жин, где они осмотрели порт, железную дорогу, а также прочие объекты в рамках проце
дуры дью-дилидженс32 и технического аудита объектов инфраструктуры железнодорож
ной линии Хасан — Раджин и порта Раджин. После второго визита ОАО «РЖД» и кон
сорциум южнокорейских компаний приступили к совместной выработке механизма даль
нейшей реализации проекта. Начать представители РК решили с пробного использова
ния маршрута через Раджин для импорта российских товаров, в частности угля.

Визиты бизнесменов из РК в КНДР стали возможны благодаря поддержке юж
нокорейского правительства, которое выдало разрешения своим гражданам на посеще
ние Северной Кореи. Однако в целом эта инициатива официально осуществлялась по ли
нии крупного бизнеса РК без открытого участия правительства. Позднее стало известно, 
что в декабре 2015 г. руководство Южной Кореи решило предоставить своим компаниям 
низкопроцентный кредит в размере до 100 млрд вон (около 88 млн долл.) на участие в 
проекте Хасан — Раджин33.

За 2014-2015 гг. были проведены пробные отгрузки трех партий грузов через 
Раджин в Южную Корею. В ноябре 2014 г. концерн «РО8СО» закупил для своих нужд 
40500 т угля из Западной Сибири. Партия была доставлена по российской железной до
роге и соединенному с ней участку железной дороги КНДР до порта Раджин. В порту 
уголь был перегружен на китайский балкер и перевезен в южнокорейский порт Пхохан. 
Эксперты и чиновники Южной Кореи положительно оценили результаты этой тестовой 
закупки34. В апреле-мае 2015 г. была осуществлена еще одна отправка угля (около 
140 тыс. т) из России в РК через порт Раджин. Третья тестовая погрузка проводилась в
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способствовать прогресс в урегулировании ядерной проблемы КНДР

эконо-
ве-

роятным сценарием развития событий становится замораживание экономических 
тактов Севера и Юга на неопределенное время. Теоретически их возобновлению может 

,, * и разрядка общей
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ноябре 2015 г. и предполагала перевозку 120 тыс. т угля из России, а также 10 контейне
ров минеральной воды из Китая в РК35.

В южнокорейской прессе звучали оценки, что новая логистическая цепочка в 
рамках проекта Хасан-Раджин позволяет южнокорейским потребителям угля сэкономить 
10-15% времени на доставку и транспортные расходы. В то же время компании РК, кото
рые планировали участвовать в проекте, не были уверены в существенной его прибыль
ности для себя и обращались к государству за субсидиями. По предварительным оцен
кам, инвестиции южан могли составить 150-200 млн долл, и должны были осуществ
ляться путем выкупа 49% российской доли в «РасонКонТрансе»36. Компания «РЖД» рас
считывала на присоединение южных корейцев, прежде всего для того, чтобы увеличить 
грузовую базу проекта, поскольку ее целью является организация грузооборота через 
Раджин в объеме 5 млн т в год.

Участие РК в проекте Хасан — Раджин являлось частью усилий Южной Кореи 
по воплощению в жизнь Евразийской инициативы президента Пак Кын Хе, предпола
гающей соединение автомобильных и железных дорог для создания мультифункцио- 
нальной логистической сети на евразийском континенте. Подписание контракта об уча
стии южных корейцев в проекте планировалось на март 2016 г., однако после новых 
ядерных и ракетных испытаний КНДР в южнокорейской прессе в феврале 2016 г. появи
лись сообщения о том, что правительство Южной Кореи прекращает на неопределенный 
срок переговоры о присоединении к российско-северокорейскому проекту' Хасан — Рад
жин. После закрытия Кэсонского промышленного комплекса подобное развитие событий 
было вполне предсказуемо. В Сеуле считают, что средства, которые КНДР получает от 
международного сотрудничества в разных сферах, Север направляет на развитие ракет
ной и ядерной программ. Это относится и к проекту Хасан — Раджин’ . Также стало из
вестно о том, что правительство РК перестало оказывать финансовую поддержку компа
ниям, вовлеченным в проект. Таким образом, участие южных корейцев в транспортном 
сотрудничестве России и КНДР вновь оказалось отложенным на неопределенное время.

Санкции и перспективы межкорейских экономических связей
Не способствует разрядке напряженности на Корейском полуострове и междуна

родная обстановка. Реакция мирового сообщества на ракетно-ядерные акции Пхеньяна 
оказалась беспрецедентно жесткой. Это выразилось в принятии Советом Безопасности 
ООН 2 марта 2016 г. резолюции 2270, содержащей новые экономические санкции в отно
шении КНДР, еще больше осложняющие различные формы сотрудничества с этой стра
ной. В дополнение к международным санкциям 8 марта 2016 г. Южная Корея ввела про
тив КНДР дополнительные односторонние санкции. Среди них— 180-дневный каран
тин для побывавших в КНДР судов третьих стран, что закрепляет отказ Сеула от проекта 
Хасан — Раджин. Также полностью был введен запрет на ввоз в Южную Корею товаров 
из КНДР, включая те, на которых стоит маркировка третьих стран. Ранее некоторые юж
нокорейские бизнесмены обходили таким образом уже существовавшие санкции, на что 
официальный Сеул закрывал глаза38. Новые меры, принятые РК в 2016 г., направлены на 
полное прекращение межкорейских экономических контактов, включая косвенные.

В ответ на новые санкции РК Пхеньян объявил о разрыве всех трансграничных 
соглашений об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей, а также о продаже всех 
активов южнокорейских компаний в КНДР3’.

Таким образом, говорить о перспективах возобновления межкорейского с— 
мического диалога и сотрудничества в ближайшем будущем не приходится. Наиболее

кон-
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напряженности на полуострове. Однако в современной геополитической обстановке уси
ления противостояния Китая и США условия для этого будут вряд ли созданы. В связи с 
этим важные для России экономические проекты в регионе СВА с участием Северной и 
Южной Кореи могут временно потерять свою актуальность.
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Представлен краткий обзор результатов исследований ряда азиатских специа
листов по вопросам взаимовлияния политического и экономического аспектов 
японо-китайских отношений во второй половине XX в. С использованием эко
нометрических методов выявляется взаимосвязь между политическими собы
тиями и тенденциями развития торговых отношений Японии и КНР на совре
менном этапе.
Ключевые слова: Япония, КНР, торговые отношения, экономическая взаимоза
висимость, политический фактор, политические конфткты.

История политических контактов между Японией и КНР во второй половине 
XX в. изобилует конфликтами и противоречиями, которые начались с поражения Японии 
во Второй мировой войне и ее последующего союзничества с США — с одной стороны, 
и с победы коммунистической партии и коренных преобразований в Китае — с другой. 
Два политических антагониста, которые еще недавно находились по разные стороны ли
нии огня, не поддерживали активные политические контакты в первые послевоенные де
сятилетия, что, однако, не означало полного отсутствия двусторонней торговли. Товаро
обмен в тот период осуществлялся на базе торговых меморандумов и, как указывает 
П.В. Кульнева, носил «полугосударственный характер», будучи фактически санкциони
рованным японским и китайским правительствами1. В 1972 г., лишь после первого офи
циального визита американского президента Р. Никсона в коммунистический Китай, 
Япония установила дипломатические отношения с КНР. С этого момента происходит 
значительное расширение объемов товарооборота (см. график 1).

Тем не менее, многие исследователи сходятся во мнении, что вплоть до 1990-х 
годов экономические отношения между Японией и КНР испытывали на себе сильное 
влияние политических факторов. Так, например, китайский профессор Ли Цзянъюн по
казывает, что эпизоды охлаждения отношений между двумя странами сопровождались 
снижением экономических показателей: в первую очередь, темпов прироста товарообо
рота и прямых инвестиций с японской стороны. Охлаждение или потепление политиче
ских отношений Ли Цзянъюн предлагает определять по количеству визитов высших 
должностных лиц2. Японский исследователь Маруяма Нобуо из университета Такусёку 
указывает, что в 1970-х годах темпы прироста объемов японо-китайской торговли согла
совывались с политическими шагами, предпринятыми руководством обеих стран: сперва 
удалось добиться устойчивого товарообмена на уровне государственных и окологосудар- 
ственных компаний, а также инициировать масштабные программы по оказанию финан
совой помощи Китаю с японской стороны, и лишь затем в межгосударственную торгов-
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В то же время существует и противоположная по своей сути точка зрения, сто
ронники которой утверждают, что активные экономические связи между Японией и КНР 
во второй половине XX в. способствовали предотвращению ряда политических конфлик
тов или, по крайней мере, снижению градуса их напряжения. В частности, корейский 
специалист по международным отношениям и политической экономии Ку Мин Гё анали
зирует логику развития территориального конфликта по островам Сэнкаку (кит. — Дяо- 
юй) и приходит к выводу о том, что наиболее острые разногласия были урегулированы с 
главной целью — не нанести ущерб двусторонним экономическим отношениям4. Этой 
же точки зрения в целом придерживается отечественный востоковед В.В. Михеев, на
стаивая на том, что военно-политические конфликты в Восточной Азии сдерживаются 
успехами экономического взаимодействия между основными акторами региона5.

После 1990-х годов в экономических отношениях Японии и КНР произошли зна
чительные изменения, вызванные как длительной стагнацией в японской экономике, так 
и стремительным ростом промышленного производства в Китае, а также повышением 
покупательной способности китайского населения. Естественными следствиями подоб
ных изменений стали, в частности, повышение экономической зависимости Японии от 
китайской экономики и, напротив, диверсификация внешнеэкономических связей комму
нистического гиганта. С большой долей вероятности можно предполагать, что в новых 
реалиях характер взаимовлияния политического и экономического факторов в двусто
ронних отношениях также претерпел изменения. Данная работа ставит своей целью вы
явление особенностей этого взаимовлияния в XXI в.
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На первом этапе с помощью эконометрических методов была построена модель 
зависимости темпов прироста японо-китайской торговли от характера и количества но
востных поводов за период 2000-2004 гг. Предполагается, что в краткосрочном периоде 
объемы товарооборота сокращаются в результате усиления политической напряженно
сти между странами. Тем не менее, в долгосрочном периоде негативное влияние полити
ческого фактора несколько нивелируется экономическими выгодами, которые обе сторо
ны получают от торговли, и товарооборот имеет тенденцию к восстановлению.

С другой стороны, экономические отношения (уже не столько их торговая состав
ляющая, сколько инвестиционная) связаны с долгосрочными внешнеполитическими стра
тегиями Японии и КНР. Эти стратегии в свою очередь обуславливаются рядом факторов: 
внутриполитических, геополитических, экономических — однако трудно сказать, какие из 
них имеют больший вес. В данной статье автор оценил влияние экономического фактора 
на политический диалог между странами, проверив либеральное утверждение о том, что 
высокая экономическая взаимозависимость значительно снижает уровень конфликтности.

Первая модель основывается на предположении, что негативное политическое 
событие в отношениях между двумя странами влечет за собой ухудшение общественного 
мнения по поводу страны-партнера, которое, в свою очередь, вызывает реакцию у руко
водства компаний-импортеров, и они временно сокращают объемы закупок, что отража
ется в международной статистике, а именно в снижении объемов товарооборота. Ожида
ние первой реакции именно со стороны импортеров не беспочвенно: австралийский ис
следователь японского происхождения Сиро Армстронг показал, что приобретающая 
сторона в большей степени склонна реагировать на ухудшающуюся международную об
становку, а объемы торговли зависят от того, как покупатель расценивает страну-постав
щика товара6. Безусловно, предполагается, что реакция импортеров на негативное поли
тическое событие возникнет не сразу, а с некоторым временным лагом, и наша задача за
ключается, в том числе, в оценке этого лага.

В качестве индикатора происходящих негативных политических событий было 
выбрано ежемесячное количество имеющих ярко негативную окраску новостных сооб
щений, в сюжетах которых основными субъектами выступают представители японской и 
китайской сторон. Данный индикатор представляется вполне репрезентативным для ана
лизируемой модели (более, чем число визитов на высшем уровне), так как подобная ин
формация доступна широким слоям населения, потенциально способна оказывать боль
шое влияние на общественное мнение и потому должна учитываться торгующими ком
паниями. Для расчета количества новостных сообщений негативного характера была ис
пользована база данных закодированных новостей агентства Ксшегз, включающая 
3,8 млн сюжетов за период с 2000 по 2004 гг. включительно7.

В рамках выбранного периода можно выделить фазу относительно «теплых» по
литических отношений (июнь 2000 — август 2002 гг.), которая характеризуется большим 
числом позитивных новостных сообщений (до 12 в месяц), а также фазу «похолодания» 
(сентябрь 2002 — декабрь 2004 гг.), в ходе которой в СМИ достаточно регулярно появля
лись негативные новости, относящиеся к Японии и КНР. Смена фаз сопровождалась, как 
можно предположить, ухудшением общественного мнения, о чем свидетельствуют ре
зультаты опросов, проведенных японским кабинетом министров: если в 2002 г. 47,2% оп
рошенных считали, что отношения между Японией и КНР можно назвать «хорошими», а 
43% выразили противоположную точку зрения, то в 2004 г, доля оптимистов сократилась 
до 28,1%, а 61% респондентов сказали, что отношения «нехорошие»8.

Для проверки выдвинутой гипотезы при помощи метода наименьших квадратов 
была оценена модель зависимости ежемесячных темпов прироста двусторонней торгов
ли от количества негативных новостных сообщений. В результате удалось выявить ста
тистически значимую негативную связь данных переменных с временным лагом в 5 ме
сяцев (оценка коэффициента при объясняющей переменной -0.02525, уровень значимо-
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сти 1%, коэффициент детерминации 0.06491). Для верификации полученных данных мо
дель была применена на материале второй половины 2012 г., когда произошло последнее 
по времени серьезное обострение территориального конфликта. Исходя из того, что мак
симальное число негативных новостных сообщений наблюдалось в июле (патрульные 
корабли КНР маневрируют у побережья архипелага Сэнкаку) и сентябре 2012 г. (офици
альное заявление Токио о покупке островов Сэнкаку у частных лиц), с использованием 
предложенной модели можно прогнозировать снижение объемов двустороннего товаро
оборота на 8,9% в декабре 2012 г. и на 11,4% в феврале 2013 г. В реальности снижение 
составило 5,4% в первом из рассматриваемых месяцев и 10,1%— во втором (см. табл. 1). 
Близость прогнозируемых и фактически наблюдаемых показателей дает основания пола
гать, что на сегодняшний день политические трения между Японией и КНР оказывают 
негативное влияние на динамику объемов двусторонней торговли с отсрочкой примерно 
в 5 месяцев.

Таблица I

Темпы прироста стоимостных объемов японо-китайского товарооборота, 
% к предыдущему периоду, сентябрь 2012 — май 2013 гг.

Сент. 
2012 
2.9%Темпы прироста

Рассчитано по данным японской таможенной статистики.
ИКЬ: Ьир://ммм’.си81от8.^о.]р/1оике1/8гс11/тс1ехе.111т

Тем не менее, возвращаясь к изначально взятому периоду с 2000 по 2004 гг., не
обходимо отметить, что несмотря на отдельные краткосрочные эпизоды сокращения, 
двусторонний товарооборот имеет тенденцию к быстрому восстановлению и росту: за 72 
месяца его стоимостной объем вырос более чем на 250%. Кроме того, этот рост ускорил
ся по сравнению с предыдущими десятилетиями: за 2000-е годы среднегодовой темп 
прироста японо-китайской торговли составил 17% против 11% в 1980-х и 1990-х годах 
(рассчитано по табл. 2). Такое ускорение предположительно связано с растущей эконо
мической взаимозависимостью Японии и КНР: в начале 2000-х годов китайская эконо
мика достигла такой степени развития, что смогла производить достаточно технически 
сложную и качественную продукцию для поставок в Японию, а китайский покупатель 
стал в достаточной степени платежеспособен для того, чтобы покупать японские товары 
среднего и даже высокого ценовых сегментов. Для проверки выдвинутого предположе
ния автор измерил уровень экономической взаимозависимости двух стран и сопоставил 
этот показатель с темпами прироста двусторонней торговли.

В качестве показателя экономической взаимозависимости был использован ин
декс комплементарности, разработанный специалистом Всемирного банка Майклом Ми
хаэли9, который рассчитывается по формуле:

ТСу = 100( 1 — 1(|Мй< — Ху| / 2),
где М1к — это доля товара 1 в импорте страны к. а Ху — это доля товара 1 в экс

порте страныу Таким образом, максимальное значение индекса, равное 100, будет сви
детельствовать о том, что одна страна экспортирует именно те товарные наименования, 
которые другая страна закупает в больших объемах; минимальные же значения индекса 
будут подтверждением того, что страны закупают примерно одни и те же товары и при
мерно одни и тс же товары поставляют на мировой рынок — то есть в таком случае у 
них, очевидно, не будет стимулов активно обмениваться своей продукцией. При расчете 
индекса комплементарности для выявления соответствия японского экспорта китайскому 
импорту в качестве товарных наименований были взяты категории товаров гармонизипо- 
ванной системы (Н8) версии 1992 г. с 6-значным кодом. Результаты показывают что
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Таблица 2

Год

1990-е годы рассчитанный показатель не превышал 42, однако с 1999 г. его значение ста
ло расти, достигнув потолка в 53 в 2002 г. На исходе первого десятилетия XXI в. индекс 
комплементарности составил 46, по-прежнему превосходя значения 1990-х годов (см. 
табл. 3). Коэффициент корреляции между данным показателем и темпами прироста 
японского экспорта в КНР достаточно высок (0.53), из чего можно сделать вывод, что 
значительное расширение японо-китайской торговли в 2000-е годы связано с объектив
ными экономическими причинами, а именно с изменениями в структурах общественного 
воспроизводства и внешней торговли двух стран.

Японский экс- 
порт в КНР
4 713 996
5 307 624
3 741 300
4 926 376 
7 449 364

11 776 185 
9 008 168
7 935 185 
9 558 512
8 959 377
5 890 067 
8 568 652

И 617 854
16 197 432
17 885 093 
22 171 613 
22 475 123
21 922 675 
20 160 808
22 520 576
30 891 019
31 627 924 
38 306 123 
55 760 353 
74 020 676 
80 340 099 
92 851 689

109 060 309 
124 035 383 
109 630 428 
149 086 369

Динамика японо-китайской торговли, 1980-2010 гг., тыс. долл., 
% к предыдущему периоду

Японо-китайский 
товарооборот

8 754 467 
10 879 610
9 434 524 
10 028 270
13 558 762 
17 887 858
14 228 919
15 056 927
19 512953
20 761 554 
17 422 453 
22 744 304 
28 116 138 
35 502 737 
44 159 813 
58 525 183
63 981 500
64 103 283 
57 423 385 
63 837 398 
86 941 566 
90 675 630 
97 750 685
129 131 269 
168 455 519 
] 89 444 914 
211 368 021 
236 703 955 
266 372 498 
232 175 548 

______________ 301 887 083 
данным японской внешнеторговой организации Л-^ТВ.0.

Японский им- 
порт из КНР
4 040 471
5 571 986 
5 693 223
5 101 895
6 109 398
6 111 673 
5 220 751
7 121 742 
9 954 441
И 802 177 
11 532 387 
14 175 652 
16 498 285 
19 305 305 
26 274 720
36 353 570
41 506 377
42 180 608
37 262 577 
41 316 822 
56 050 547 
59 047 706 
59 444 562 
73 370 916 
94 434 843
109 104 815 
118 516 332 
127 643 646 
142 337 115 
122 545 120 
152 800 714

Темпы роста то- 
варооборота 

124,2% 
124,3% 
86,7% 

106,3% 
135,2% 
131,9% 
79,5% 

105,8% 
129,6% 
106,4% 
83,9% 

130,5% 
123,6% 
126,3% 
124,4% 
132,5% 
109,3% 
100,2% 
89,6% 

111,2% 
136,2% 
104,3% 
107,8% 
132,1% 
130,5% 
112,5% 
111,6% 
112,0% 
112,5% 
87,2% 

130,0%

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Составлено и рассчитано по
УКЬ: Нирз://\у^^е1го.ёО.]р/еп/героПз/81аН.<>(1С8/.
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Год
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Год 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009

Индекс ТС
49
53
51
51
46
50
44
46
46

Таблица 3

Динамика индекса торговой комплементарное™ Японии и КНР (ТС), 1992-2010 гг.

Индекс ТС
41
40 
41 
42 
41 
40 
41 
44

____________________ 45_______
Рассчитано по данным торговой статистики ООН. ОКЬ: Иир://сот(гас1е.ип.ог§/.

Следующий этап данной работы нацелен на тестирование либеральных теорий 
международных отношений, сторонники которых утверждают, что динамичные и взаи
мовыгодные экономические отношения между странами способствуют предотвращению 
или смягчению существующих политических конфликтов между ними, так как обостре
ние подобных конфликтов может привести к военным действиям и, соответственно, уг
рожает потерей прибылей. На данном этапе, следуя логике Стефена Мэги, доказавшего, 
что страны-экспортеры в большей степени заинтересованы в поддержании мира со свои
ми партнерами10, автор сконструировал модели зависимости политических конфликтов 
от приходящейся на КНР доли японского экспорта, от доли экспорта в Японию в китай
ском экспорте, а также от уровня торговой комплементарности этих двух стран. В дан
ном случае индикатором политических конфликтов послужили не негативные новостные 
поводы, как в первой модели, а статистика военизированных межгосударственных спо
ров, так как предполагается, что активный экономический обмен препятствует возникно
вению именно масштабных международных столкновений, однако отнюдь не является 
помехой, а иногда даже выступает источником эпизодических разногласий. Статистика 
за период с 1992 по 2010 гг. была собрана и закодирована в рамках проекта Согге1а(е8 оГ 
\Уаг (версии 3.111 и 4.0112). Авторы статистики дают определение: «Военизированные 
межгосударственные споры — это исторические случаи конфликтов, в которых угроза, 
демонстрация или применение военной силы со стороны одного государства явно на
правлены на правительство, официальных представителей, официальные силы, собст
венность или территорию другого государства»13.

Построенные модели были оценены при помощи метода максимального правдо
подобия, причем в качестве одной зависимой переменной была взята дамми-переменная 
«Конфликт, инициированный Японией», принимающая значение 1, если такой конфликт 
произошел в рассматриваемый период, и 0, если японская сторона не была инициатором 
военизированных конфликтов; другая зависимая дамми-переменная обозначала кон
фликт, начатый КНР. Статистически значимыми оказались коэффициенты при объясняю
щих переменных в моделях зависимости конфликта, инициированного Японией, от тор
говой комплементарности и от доли экспорта в КНР в совокупном японском экспорте, 
однако, вопреки либеральным предположениям, связь оказалась прямой. Это означает, 
что несмотря на растущую торговую комплементарность и большие объемы японских 
поставок на китайский рынок Япония нередко выступает «агрессором», угрожая при
менением военной силы. Эта тенденция косвенным образом проявляется и в укреплении 
военно-политического союза между Японией и США14, недавнем расширении прав 
японских сил самообороны15, совместных с США и другими союзными государствами 
учениях в Южно-Китайском морс16.
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20001992 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3,5 6,3 7,7 9,6 12,2 13,1 13,5 14,3 15,3 19,016,0 19.4
13,7 16,7 16,9 14,9 13,6 12,4 11,0 9,5 8,4 8,1 8,1 7,7

Таблица 4

Доля КНР в японском экспорте и доля Японии в китайском экспорте, %, 
1992-2010 гг.

2002

При оценке моделей с зависимой переменной «Конфликт, инициированный 
КНР» не было выявлено статистически значимых коэффициентов при объясняющих пе
ременных. однако можно отметить, что здесь наблюдается обратная связь: со снижением 
доли поставок в Японию в китайском экспорте повышается вероятность того, что эта 
страна выступит инициатором конфликта. Это положение в целом может быть объяснено 
с точки зрения либеральных теорий: со снижением экономической зависимости от Япо
нии у КНР становится меньше стимулов поддерживать мир. В то же время представляет
ся, что довольно удачное объяснение дает вполне находящееся в рамках реалистической 
парадигмы утверждение Альберта Хиршмана о том, что при асимметричной экономиче
ской зависимости двух стран менее зависимая страна больше готова на военизированный 
конфликт1'. В нашем случае асимметрию экономической зависимости между Японией и 
КНР можно оценить, сравнив долю японского экспорта в Китай в совокупном японском 
экспорте с долей китайского экспорта в Японию в китайском экспорте: если в 1992 г. эти 
показатели составляли 3,5% и 13,7% соответственно, то в 2010 г.— 19,4% и 7,7% (см. 
табл. 4). С учетом того, что обе страны имеют экспортно ориентированные экономики, 
приведенные данные убедительно свидетельствуют о более высокой экономической за
висимости Японии от КНР. В такой ситуации, исходя из теоретических построений 
Хиршмана, можно ожидать, что китайская сторона в дальнейшем будет чаще позво
лять себе проявления агрессии по отношению к Японии, хотя имеющийся эмпирический 
материал не вполне подтверждает это.

Год
КНР в японском
экспорте_______
Япония в китай-
ском экспорте

Рассчитано по данным торговой статистики ООН. ОНТ: Иир://сотиас1е.ип.о>-^/.

Таким образом, полученные результаты в значительной степени согласуются с 
позициями Ли Цзянъюна и Маруямы Нобуо: на современном этапе политический компо
нент оказывает ярко выраженное влияние на динамику торговых отношений между Япо
нией и КНР. Негативные новости влекут за собой снижение объемов двустороннего това
рооборота в краткосрочной перспективе (4-5 месяцев), однако в средне- и долгосрочной 
перспективе действуют противоположно направленные факторы нс политического, но 
экономического характера, а именно изменения в моделях общественного воспроизвод
ства, экспортной специализации и структурах импорта двух стран. Растущая торговая 
комплементарность Японии и КНР обуславливает долгосрочный повышательный тренд 
их взаимной торговли. Тем не менее, эта комплементарность, вопреки предположениям 
либералов, в свою очередь не оказывает стабилизирующего воздействия на политиче
ские отношения. Напротив, асимметричная экономическая зависимость может в пер
спективе привести к увеличению агрессивности менее зависимого партнера — КНР. На 
данный момент статистические данные не дают достаточного подтверждения этой гипо
тезы, однако в ее пользу свидетельствует более настойчивая позиция КНР в отношении 
спорных островов Сэнкаку с середины 2000-х годов, которая выразилась, в частности, в 
проектах по односторонней разработке ресурсов шельфа в Восточно-Китайском морс и 
в расширении идентификационной зоны противовоздушной обороны .

Можно сделать вывод, что внешнеполитические стратегии двух сторон мало за
висят от уровня развития экономических отношений между ними. Для активизации япо-
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

но-китайского экономического взаимодействия иногда по-прежнему требуется «отмаш
ка» политических лидеров. Так, например, некоторое потепление политических отно
шений между двумя государствами в 2015 г., индикатором которого можно считать 
встречи японского премьер-министра Синдзо Абэ и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна 
в Сеуле и на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре, сопровождалось однозначными сигна
лами для деловых кругов: 4 ноября Ли Кэцян провел беседу с делегацией представите
лей японского бизнеса20.

В данной работе не рассматривается влияние политических факторов на инве
стиционные процессы, хотя есть все основания полагать, что это влияние существен
но21. При оценке этого влияния исследователь неизбежно сталкивается с объективными 
трудностями, связанными с тем, что инвестор не имеет возможности реагировать на но
востные поводы так же быстро, как импортер, и потому в большей степени ориентиру
ется на долгосрочные политические тренды. В этой связи уместно упомянуть о точке 
зрения профессора Стефена Нэги, который прогнозирует снижение объемов японских 
инвестиций в китайскую экономику в долгосрочном периоде, связанное с активизацией 
антияпонских и националистических настроений в КНР'2. Данная позиция представля
ется небезосновательной, но нуждается в верификации, а поднятый вопрос — в даль
нейших исследованиях.
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Зернопродуктовый комплекс Амурской области 
и продовольственная безопасность региона

В статье дается оценка возможного развития зернопродуктового комплекса с 
учетом задачи повышения уровня продовольственной безопасности региона. В 
работе использованы математический и сопоставительный методы анализа, эко
номико-статистическая методология. С учетом ожидаемого роста численности 
населения области до 2030 г. рассчитаны основные показатели зернопродуктово
го комплекса, гарантирующие самообеспечение Амурской области мукой.
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мольных предприятий, продовольственная безопасность.
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лиала Института экономики, управления и права (г. Казань). Е-таП: К.И85С11 1@тай ги *

Согласно данным оперативной отчетности Министерства сельского хозяйства 
Амурской области, валовой сбор зерновых культур в 2015 г. составил 416 560,3 т*. Пока
затели сбора зерновых культур в разных районах области, представленные в табл.1, 
включают данные по пшенице, тритикале, ячменю и овсу, так как эти культуры служат 
основными источниками сырья для мукомольного производства. Исходя из приведенных 
в таблице данных, правомерно предположить, что при величине отходов и усушки на 
среднеотраслевом уровне (7%) объем зерна после доработки составит 387 401.1 т.

Если условно предположить, что весь полученный объем зерна может быть на
правлен в качестве сырья на мукомольное производство, то при выходе мужи на уровне 
75%2 получим 290,6 тыс. т муки. Очевидно, что на практике отнюдь не весь полуженный в 
области объем зерна идет на производство муки, т.к. существуют другие потребности (в 
частности, зерно используется на корма, для производства крупы и пр.) Но в наших расче
тах речь идет о максимальном потенциале производства зерна и муки в Амурской области.

Далее предстоит оценить величину нормативной потребности области в муке. 
Численность се постоянного населения, согласно информации органов статистики, по со
стоянию на 1 января 2015 г. составляла 809 873 человек’. Действующая норма годового 
требления хлебобулочных и макаронных изделий в пересчете на муку составляет 105 кг на 
человека4. Значит, годовая норма потребления муки в Амурской области составит 85 тыс. т
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№

11 290 15,9 179 511

39 359 26 1 023 334

В действительности же уровень производства муки в Амурской области состав-

Раноны, 
городские округа
Архаринскнй____
Белогорский_____
Благовещенский 
Бурейский_______
Завитинский_____
Зейский_________
Ивановский______
Константиновский
Магдагачинский
Мазановский_____
Михайловский
Октябрьский_____
Ромненский______
Свободненский 
Селемджинский 
Серышевский 
Сковородинский 
Тамбовский______
Тындинский_____
Шимановский
Всего:

1262
193 298

14,3
21,6

18 046,6
4 165 603

1
2
3^
4

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Таблица 1
Валовой сбор зерновых культур в 2015 г. в районах Амурской области 

Урожайность, 
____ ц/га 

12,4 
28,5 
20,8 
22,8 
15,9 
14,2 
24,8 
21,4 
15,8 
10,2 
17,2 
21,8 
21,6 
12,6

Площадь посевов, 
_______ га_______  

5 409 
11 985 

3226 
2170 
6057 

________759 
36 562 
16 644 

________641 
4551 

24 499 
14 700 

_______8042 
6142

Валовой сбор, 
______ и______ 

67 071,6 
341 572,5 

67 100,8 
49 476,0 
96 306,3 
10 777,8 

906 737,6 
356 181,6 

10 127,8 
46 420,2 

421 382,8 
320 460,0 
173 707,2 
77 389,2

ляет всего лишь около 18 тыс. т в год5. Очевидно, что в настоящее время область не мо
жет полностью обеспечить свою потребность в муке, хотя обладает хорошим потенциа
лом производства зерна. Годовой дефицит области составляет около 67 тыс. т муки.

В таких условиях и с учетом необходимости достижения уровня самообеспече
ния по муке актуальной представляется проработка вопроса о дальнейшем развитии му
комольных мощностей в области.

В настоящее время в регионе действуют следующие основные мукомольные 
предприятия: ОАО «Восточный комбинат хлебопродуктов» (г. Белогорск), ЗАО «Алейск- 
зернопродукт» — филиал в г. Благовещенске (ПО Михайловское — с. Поярково)6, Их 
действующие совокупные мощности по переработке зерна в муку оцениваются на уров
не 2,5 т в час или 60,3 т в сутки.

С учетом того, что область обладает потенциалом для развития мукомольного 
производства, актуальным представляется вопрос об определении рационального разме
щения будущих мукомольных мощностей. Имеющаяся в настоящее время структура раз
мещения таких предприятий сложилась в условиях плановой экономики и сейчас по ря
ду причин требует пересмотра. В качестве основных можно выделить независимость 
собственника в принятии управленческих решений, а также острую необходимость ми
нимизации транспортных затрат на доставку сырья к месту переработки, как и готовок 
продукции — потребителю.

Следовательно, мукомольные предприятия необходимо размещать ближе к сырь
евой базе, т.е. к действующим площадям посевов зерна и, вместе с тем, ближе к населен
ным пунктам с наибольшей численностью населения — к потенциальным потребителям
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Таблица 2

Ранг

16.644

8.042

39,359

V

Городской округ, 
районный центр 
(район)

Сумма 
квадратов 
отклоне

ний

Расстоя
ние до 

ИТ

0,759
36.562

1.262

39.359
11,290
14.700
2.170

Благовещенский 
Белогорский_____
Свободненский 
Тындинский______
Зейский_________
Ивановский______
Шимановский 
Сковородинский 
Тамбовский______
Серышсвский 
Октябрьский_____
Бурейский_______
Райчихинский 
Михайловский 
Архаринский_____
Завитинский_____
Магда гачинский 
Мазановский_____
пгт. Прогресс 
Константиновский
Углегорский_____
Ромненскнй______
Сслсмджинский 
ИТ

Числен
ность на
селения, 

тыс. 
человек 
246,191 

86,714 
70.792 
48.610 
40.260 
24.743 
24.942 
28,017 
22.137 
24,600 
18.865 
22.156 
20,865 
14,512 
15.876 
14.998 
20.939 
13,787 
12,567 
12,479 
6,102 
8,750 

10,971 
246.191

Площадь 
посевов 
зерно
вых, 

тыс, га 
3.226 

11.985 
6,142

24,499
5,409
6,057
0,641
4,551

1 
2 
3~ 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20
21 
22 
23

38.1
161,8
178,9
203,7
209,5
222,6
224,5
225,3
225,9
227,1
228.7
228,8
229,0
232,2
233.6
233.9
234,4
235,3
236,9
238,5
243,3
244,1
244,1

0.0

1449.6
26 186,2
31 989,2
41 487.4
43 901,5
49 531,0
50 402,5
50 749.0
51 041.2
51 571.4
52 289.2
52 358,7
52 420.9
53 896,0
54 558.6
54 728,2
54 941,5
55 344,2
56 130,3
56 901,3
59 192,9
59 568,0
59581,6

0,0

продукции. Эта задача должна решаться методами оптимизации по многим критериям. В 
данном случае предлагается использовать метод «идеальной точки»7. В качестве крите
риев оптимизации выбраны следующие показатели: среднее расстояние до соседних рай
онных центров, откуда осуществляется доставка зерна (в км); численность населения 
близлежащих населенных пунктов (тыс. человек); площадь посевов зерновых культур в 
близлежащих районах области (тыс. га). При этом средние расстояния до соседних рай
онных центров определялись как среднее арифметическое значение на основе данных о 
расстояниях между соответствующими населенными пунктами. Расчет производился на 
основе данных «Автомобильного портала грузоперевозок «Автодиспетчер»*.

Численность населения Амурской области определялась на основе статистики. 
Площадь посевов зерна— по данным Министерства сельского хозяйства Амурской об
ласти. Значения «идеальной точки» (далее ИТ), наилучшие значения по каждому крите
рию определялись следующим образом: по «среднему расстоянию» лучшим принима
лось наименьшее из значений — 146 км, по «численности населения» лучшим принима
лось наибольшее из значений— 246,191 тыс. человек, по «площади посевов зерновых» 
за лучшее принималось наибольшее из значений — 39,359 тыс. га. Полученные данные в 
разрезе районов края и значения «идеальной точки» представлены в табл. 2.

Выбор наилучших районных центров Амурской области 
для размещения мукомольных производств 

Среднее 
расстояние 
до соседних 
районных 

центров, км 
158 
148 
157 
176 
148 
168 
146 
186 
175 
187 
148 
174 
156 
146 
165 
159 
198 
157 
145 
188 
147 
193 
198 
146
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Населенный пункт

к,=
где /?/— «расстояние» от значения частного показателя до значения ИТ; Ы— 

значение суммы квадратов отклонений показателей позиции.

с. Ромны________________________________
г. Завитинск_____________________________
зп. Новобурейский_______________________
зп. Архара______________________________
с. Поярково_____________________________
г. Райчихинск____________________________
пгт. Прогресс____________________________
Среднее расстояние доставки зерна_______
Общее среднее расстояние доставки зерна

г. Свободный____________________
рп. Серышево____________________
г. Белогорск_____________________
с. Ивановка______________________
с. Тамбовка______________________
с. Константиновка________________
п. Углегорск_____________________
Среднее расстояние доставки зерна

Таблица 3
Результаты зонирования посевов зерновых в районах Амурской области

Расстояние до центра 
выделенной зоны, км_____

Благовещенская сырьевая зона
157 
187 
148 
168 
175 
188 
147 
166 

Тындинская сырьевая зона (центр в г. Тында)
186
148 
198 
177

157
198
167

г. Сковородино___________________
г. Зея____________________________
рп. Магдагачи____________________
Среднее расстояние доставки зерна

______________ Шимановская сырьевая зона (центр в г. Шимановск)
с. Новокиевский Увал_____________
зп. Экимчан_____________________
Среднее расстояние доставки зерна
____________Октябрьская сырьевая зона (центр в с. Екатсринославка)

193
159
174
165
146
156
145
161
168

В завершении расчета было проведено ранжирование показателей позиций по 
возрастанию значения. Наименьшее значение А/— является наилучшим, и соответст
вующий данному значению населенный пункт является наиболее предпочтительным с

Далее определялась сумма квадратов отклонений показателей по каждой пози
ции, представленной в табл. 2 (!/): 

п

где и — значение суммы квадратов отклонений показателей позиции; К1 — зна
чение частного показателя позиции; Кит — значение показателя в «идеальной точке».

Затем определяется «расстояние» от значения частного показателя до значения ИТ:

Ц . (2)
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Рисунок 1

точки зрения размещения потенциальных мукомольных предприятий. Результаты прове
денных расчетов по районам Амурской области представлены в табл. 2.

Отметим, что определенным допущением при использовании данного подхода 
является принятие в расчет месторасположения населенного пункта, а не конкретного 
поля с которого осуществляется вывоз сырья — зерна. Причем, это существенно не 
влияет на достоверность получаемых результатов, но сокращает время принятия 
управленческих решений, что немаловажно в современных условиях. В районных цен
трах лучше развита инфраструктура — дорожное обеспечение, электро- и газоснабже
ние, что является определяющим фактором в выборе места расположения мукомольно
го производства.

Затем для определения зон сырьевого обеспечения мукомольных предприятий 
проведем зонирование. Центрами сырьевых зон послужат населенные пункты из переч
ня, приведенного в табл. 2.

В конкретную сырьевую зону входят: район расположения центра зоны, а также 
соседние районы. Окончательный выбор состава районов в каждой сырьевой зоне осу
ществляется на основе анализа средних расстояний между населенными пунктами и вы
бора наименьших из них (табл. 3).

Результаты зонирования районов Амурской области
1 - Тындинский район
2 - г. Тында
3 - Зейский район
4 - г. Зея
5 - Сковородинскнй район
6 - Магдагачинский район
7 - Шимановский район
8 - г. Ши.мановск
9 - Мазановский
10 - Селимджинский район
11 - Свободненский район
12 - г. Свободный
13 - Серышевский район
14 - Ромненскнй район
15 - Благовещенский район
16 - г. Благовещенск
17 - Белогорский район
18 - г. Белогорск
19 - Ивановский район
20 - Тамбовский район
21 - Октябрьский район
22 - Завитинский район
23 - Бурейский район
24 - Константиновский район
25 - Михайловский район
26 - г. Завитинск
27 - Архаринский район
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2030 г.
о

Выделенные зоны

I

В Амурской области выделено четыре сырьевых зоны: с центрами в городах 
Благовещенске, Тынде, Шимановске и в селе Екатсринославке (рис.1).

В данных населенных пунктах, как это было обосновано в приведенных выше 
расчетах, целесообразно развивать мукомольное производство. На рис.1 показано распо
ложение действующих мукомольных предприятий. Данная схема могла бы хорошо до
полнить Государственную программу развития сельского хозяйства Амурской области.

В табл. 4 представлены данные о площадях посевов зерновых культур и муко
мольных мощностях с учетом изложенных выше предложений по зонированию районов 
Амурской области и необходимости достижения уровня самообеспечения по муке.

Так же были рассчитаны прогнозные данные до 2030 г. с учетом сведений Феде
ральной службы государственной статистики, согласно которым к 2030 г. ожидается уве
личение численности населения в среднем по России на 6,14%9. Результаты представле
ны в табл. 4.
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Таблица 4

Необходимые показатели зернопродуктового комплекса Амурской области для дос
тижения уровня самообеспечения мукой
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В результате расчетов получается, что для достижения уровня самообеспечения 
Амурской области мукой в настоящее время требуется увеличение мукомольных мощно
стей по переработке зерна на 13,2т в час. Действующие площади посевов зерновых и 
получаемый годовой объем зерна в области позволяют обеспечить сырьем данные муко
мольные мощности.

Но к 2030 г. потребуется дополнительно увеличить мукомольные мощности в 
среднем еще на 1 т в час. Это приведет к увеличению выработки муки на 5,2 тыс. т в год 
и потребует увеличения количества зерна к переработке на 7 тыс. т.

В заключение отметим, что в настоящее время Амурская область не может пол
ностью обеспечить свою потребность в муке, несмотря на то, что обладает потенциалом 
для развития мукомольной промышленности. Было проведено зонирование районов и 
определены места оптимального размещения потенциальных мукомольных мощностей. 
С учетом необходимости повышения уровня продовольственной безопасности были рас
считаны основные необходимые показатели зернопродуктового комплекса Амурской об
ласти. Исходя из ожидаемого прироста населения, были рассчитаны прогнозные показа
тели развития зернопродуктового комплекса Амурской области в перспективе до 2030 г.
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Тибетский автономный район — 
50 лет со дня образования

Лазарева Татьяна Васильевна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник 
ИДВ РАН. Е-таИ:'1ахагсуа@|Ге5-га8.ги.

В статье речь идет об ускорении социальных и экономических процессов в Ти
бетском автономном районе Китая. Развитие района охватывает все аспекты 
жизнедеятельности — политику, экономику, социальную сферу, культуру, обра
зование, медицину, создание инфраструктуры, транспортной системы и др. Рас
сматриваются факторы нестабильности в развитии национальных районов.
Ключевые слова: автономные районы, неханьские национальности, социалыю- 
эконамическое развитие. Тибетский автономный район, сепаратизм, терроризм.

Тибетский автономный район КНР (ТАР) расположен в западной части страны. 
Территория отличается обширностью и малонаселенностью, плотность населения весь
ма мала — на 1 кв. к.м она составляет примерно 2-3 человека.

Основным населением района являются тибетцы, их доля равняется чуть более 
92%. В регионе также проживают представители национальностей хань, хуэй, мэньба, 
лоба, наси, нусу, дулун, дэн и многие другие. Главными видами занятий тибетцев являют
ся сельское хозяйство и скотоводство. Ханьцы в основном работают на различных про
мышленных предприятиях, часть мигрирующего населения из других провинций, авто
номных районов и городов занята в сферах здравоохранения, образования, обслужива
ния, общественного питания, торговли, перевозок и строительства. Представители хань
ской национальности занимают также руководящие должности различного уровня.

Созданию Тибетского автономного района предшествовал ряд событий, сыграв
ших значительную роль в дальнейшем его развитии. Ко времени создания КНР в 1949 г.

I положение в Тибете характеризовалось следующими факторами. Доминирующей осно- 
\_/ вой политической, социальной, экономической и духовной жизнтГТйбста являлаоГбуд^ 

дийская церковь, которая в лице ее верховного иерарха — Далай-ламы1 играла главенст
вующую роль. —

— Это выражалось в церковной собственности, в характере государственной вла
сти, в многочисленной монашеской общине, в безраздельном господстве церкви в облас
ти образования и определяющем воздействии на духовную культур^ Вся тибетская ци
вилизация, ее философия, искусство, архитектура, медицина, астрология, литература яв-
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лялись религиозными в своей основе. Буддизм — единственная религия всех тибетцев и 
является одним из главных проявлений их национальной общности, составной частью 
их традиционной культуры. Для жителей Тибета религия и быт были неразделимы. Рели
гия оказывала сильнейшее влияние на повседневную жизнь населения, формирование 
национальных обычаев2. Далай-лама являлся непререкаемым авторитетом среди будди
стского населения района.

В Тибете существовал характеризующийся отсталостью традиционный социаль
но-экономический уклад, определенную роль играли западные державы, прежде всего 
Великобритания. Учитывая все эти факторы, центральное правительство КНР действова
ло крайне осторожно, для него важным было признание местным правительством «мир
ного вхождения» Тибета в состав КНР. В 1951 г. между центральным правительством 
КНР и местным правительством Тибета, было подписано «Соглашение по мирному ос
вобождению Тибета», поддержанное Далай-ламой. Согласно этому документу, гаранти
ровалось сохранение в Тибете существующей политической системы, статуса, функций 
и полномочий самого Далай-ламы, а также свободы религиозных верований. Лхасе пре
доставлялась полная самостоятельность в местных делах. Вопросы обороны и внешних 
сношений были объявлены прерогативой Пекина. Подписание «Соглашения» позволило 
ввести в Тибет контингент войск Народно-освободительной армии Китая и провозгла
сить его мирное освобождение. В этот период Далай-лама поддерживал мирные инициа
тивы центрального правительства. В 1954 г. он вместе с Панчен-ламой участвовал в ра
боте сессии Всекитайского собрания народных представителей КНР первого созыва, где 
был избран заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания 
народных представителей (ПК ВСНП), а Панчен-лама — членом ПК ВСНП. Молодой 
далай-лама XIV встречался с тогдашними китайскими лидерами — председателем Мао 
Цзэдуном и Чжоу Эньласм.

В апреле 1956 г. Далай-лама был назначен председателем вновь образованного 
Подготовительного комитета по созданию Тибетского автономного района. Создание ко
митета являлось частью общего плана проведения политических и социально-экономи
ческих преобразований в Тибете. Готовящиеся в Тибете реформы затрагивали буддий
скую церковь, ее интересы в части монастырского землевладения. Намечалось сокраще
ние монашеской общины (что было необходимо при проведении аграрной реформы и 
ликвидации монастырского землепользования). Предстоящие социальные реформы 
спровоцировали беспорядки. В связи с этим для успокоения общества Центральное пра
вительство решило в 1957 г. не проводить намеченные преобразования в Тибете. Однако 
эта мера не привела к снятию напряженности в районе. Многие религиозные деятели вы
ступали как против присутствия армии Китая, так и будущих преобразований. Произо
шедшие в 1959 г. массовые беспорядки переросли в вооруженный мятеж, в результате 
которого Далай-лама и около 10 тыс. его последователей бежали в Индию, где его рези
денцией стал город Дхармасала.

В результате этих событий было распущено местное тибетское правительство, 
разогнаны все церковные органы. Многие монастыри, монахи которых участвовали в 
вооруженном мятеже, были разрушены, а монахи — репрессированы. После подавления 
мятежа 1959 г. центральное правительство провело в Тибете реформы, в ходе которых 
был упразднен феодальный строй, были запрещены пытки, закрыты все частные тюрь
мы. В рамках проведенной аграрной реформы, которая завершилась к осени 1960 г., бы
ли изъяты ранее принадлежавшие монастырям и верховной знати земельные угодья и 
безвозмездно переданы в пользование тибетским крестьянам, ликвидированы барщина и 
оброк, земледельцев и скотоводов освободили от крепостной зависимости, от всех нало
гов в государственную казну. Началась постепенная ликвидация привилегий, которыми 
долгие годы пользовались в Тибете зарубежные страны.
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Жесткие административные, а порой и насильственные методы борьбы с церко
вью и религией, резкое сокращение монашеских общин, бегство Далай-ламы XIV приве
ли в 1959-1960 гг. к кризисной ситуации, что вынудило руководство КПК смягчить свою 
политику.

Прекращаются массовые репрессии против служителей культа, возобновляются 
службы в отдельных храмах и монастырях, восстанавливаются разрушенные во время 
мятежа культовые сооружения3. Учитывая авторитет Далай-ламы среди населения как 
верховного религиозного деятеля, интересы национального сплочения, центральное пра
вительство надеялось на возвращение Далай-ламы в Тибет. Вплоть до 1964 г. за ним со
хранялся пост заместителя председателя ПК ВСНП.

Образование Тибетского автономного района в 1965 г. явилось важным событи
ем, ознаменовавшимся отменой феодально-крепостнического строя, разрушением суще
ствующей системы управления Тибетом и проведением аграрной реформы.

В китайских СМИ в последнее время появились многочисленные публикации о 
развитии Тибета, которые позволяют судить о масштабности происходящих там социаль
но-экономических процессов. В преддверии 50-й годовщины со дня образования Тибет
ского автономного района Пресс-канцелярией Госсовета КНР была выпущена Белая кни
га «Успешная практика национальной районной автономии в Тибете». В ней задокумен
тированы изменения, произошедшие в регионе за указанный отрезок времени. В «белых 
книгах» отражается официальная позиция китайского руководства по насущным вопро
сам, которые важны на разных этапах развития государства. «Белые книги» по Тибету 
издавались в Китае более 10 раз, что свидетельствует о важности этой проблемы. Только 
в 2015 г. их было издано 2, а в 2010 г. был выпущен сборник, где собраны восемь опубли
кованных на тот период «белых книг» об автономном районе, знакомящих читателей с 
историческими событиями в Тибете, включая его мирное освобождение и «демократиче
скую реформу». Среди «белых книг», представленных в сборнике, обращают на себя 
внимание «Кому принадлежит суверенитет над Тибетом и как в Тибете обстоит дело с 
правами человека» (1992 г.) и «Новый прогресс в защите прав человека в Тибете» 
(1998 г.), в которых на основе многочисленных фактов всесторонне обосновывались ис
торические связи Тибета с Китаем, говорилось о прогрессе и успехах современного Ти
бета в области защиты прав человека.

В зарубежной и российской публицистике имеются материалы, ставящие под со
мнение достоверность приводимых в «белых книгах» сведений как в части территори
альной принадлежности Тибета к Китаю в исторической ретроспективе, так и относи
тельно его «мирного освобождения» и т.д. Единственно, что признается всеми автора
ми — это значительный прогресс в развитии всех сфер жизнедеятельности района, пре
жде всего в экономическом развитии. Позиция же Китая состоит в том, что Тибет являет
ся неотъемлемой частью территории страны — это давно общепризнанный факт в меж
дународном сообществе4.

Начало современной фазы развития района, как и развития всего Китая, отно
сится к концу 1980-х годов, когда КПК взяла курс на налаживание отношений между 
ханьцами и неханьскими национальностями, отошла от многих прежних ошибочных ус
тановок в проведении национальной политики, приведших к небывалому обострению 
межнациональных отношений. Были официально осуждены установки 50-х, 60-х и 70-х 
годов, проводившиеся в русле великоханьского шовинизма, суровой критике подверглась 
политика, осуществлявшаяся в период «культурной революции», (репрессии против на
циональных кадров, запрещение или ограничение употребления национальных языков, 
разрушение монастырей, запрет на свободу вероисповедания и т.п.). Укрепляется тенден
ция правового регулирования национальных отношений, решения национальных про
блем на базе нового законодательства, постепенно решаются вопросы экономического и 
культурного развития неханьских национальностей.
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5*

Снятие запретов на соблюдение национальных обычаев, допущение «нормаль
ной религиозной деятельности», восстановление храмов, возможность применения на- ' 
циональных языков и письменностей, улучшение положения в области образования, эко
номические послабления и т.д. — позволили несколько сгладить остроту межнациональ
ных отношений. Ситуация в этой области заметно улучшилась, и многие проблемы, на
копившиеся за долгие годы, стали решаться последовательно и в конструктивном духе.

Как передавало Международное радио Китая, на прошедшем в августе 2015 г. 
6-м рабочем совещании ЦК компартии Китая по вопросам Тибета Си Цзиньпин призвал 
и дальше следовать существующей политике в отношении региона, подчеркнул важ
ность сохранения единства родины и укрепления национальной сплоченности в этом вы
сокогорном районе, ставшем после 1959 г. серьезным источником нестабильности в 
стране. Здесь же было подчеркнуто, что «Тибет является главным оплотом стратегии на
циональной безопасности, важным барьером экологической безопасности, значимой на
циональной резервной базой стратегических ресурсов и занимает центральное место в 
системе особых процессов защиты китайской нации, выступает важным каналом связи 
между Китаем и Южной Азией». Также заявлялось, что «для управления государством 
необходимо контролировать границы», для чего нужна стабильность в Тибете и требует
ся практическая реализация всех поставленных на совещании задач, осуществление ус
тойчивого и здорового социально-экономического развития, поддержание длительного 
порядка и спокойствия в Тибете5. Подобная постановка вопроса на совещании на выс
шем уровне свидетельствует о серьезности существующих проблем в Тибете.

В своем заявлении в преддверии годовщины образования Тибетского автономно
го района Председатель КНР Си Цзиньпин заверил, что Китай будет вести «непримири
мую борьбу» с сепаратистской деятельностью так называемого «Тибетского правитель
ства в изгнании» и его лидером Далай-ламой XIV6.

Проведенные мероприятия по случаю 50-летия образования Тибета имели зна
чительный резонанс в стране. Отмечалось, что его образование 1 сентября 1965 г. яви
лось одним из важнейших поворотных событий в истории тибетского народа в XX в., по
зволивших ему начать строить новую жизнь.

Публикуемые в средствах массовой информации сведения об успешном разви
тии Тибета создают внушительную картину произошедших изменений. Остановимся на 
наиболее важных, на наш взгляд, направлениях, красноречиво свидетельствующих о бес
прецедентном развитии автономного района. Так. в столице района Лхасе в 1965 г., когда 
был основан Тибетский автономный район, имелось лишь шесть дорог, а площадь города 
составляла только 3 кв. км. Спустя пятьдесят лет площадь столицы расширилась до 
70.29 кв. км. Общая протяженность дорог города за 50-летннй период выросла от не
скольких километров до 241 км7. Сегодня древний город Лхаса приобрел черты совре
менного мегаполиса с развитой инфраструктурой.

По заявлению заместителя председателя правительства ТАР Доцзи-цэджуб, за 
прошедшие 50 лет ВРП района увеличился в 282 раза: в 1965 г. он равнялся лишь 
327 млн юаней, в 2014 г. достиг отметки 92,5 млрд юаней. По данным Белой книги "Ус
пешная практика национальной районной автономии в Тибете", рост ВРП Тибета с 
1994 г. 20 лет подряд исчислялся двузначной цифрой, среднегодовые темпы роста соста
вили 12,4%. В документе также сообщается, что местные финансовые доходы выросли с 
22,39 млн юаней в 1965 г. до 16,475 млрд юаней в 2014 г. (среднегодовой прирост пав 
нялся 14,46%/. Р

Динамику развития характеризуют данные, опубликованные ранее Статистиче
ским управлением ТАР. Так, например, в 2013 г. валовой региональный продукт Тибета 
достиг 80,767 млрд юаней, увеличившись на 12,1% по сравнению с 2012 г. Такой те 
роста оказался на 4,4% выше общенационального уровня и вывел Тибет на 3-е ме ^МП 
стране по темпам роста ВРП. по
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Нельзя не согласиться, что сохранение темпов роста обусловлено в первую оче
редь финансовой поддержкой центрального правительства и развитых восточных про
винций Китая, причем динамика трансфертных переводов из центральных финансовых 
органов в Тибет постоянно растет. Такое мнение высказал, например, сотрудник Китай
ского центра тибетологии Лянь Сянминь. С 1965 по 2014 гг. финансовая поддержка со 
стороны центрального правительства составила около 600 млрд юаней9.

По мнению Лянь Сянминь, несмотря на то, что в Тибете уже 21 год подряд рост 
ВРП выражается двузначными цифрами, масштабы экономики Тибета все еще не вели
ки, ее доля в ВВП страны составляет на период 2015 г. лишь 1,45 промилле10.

На рубеже 2000-х годов взят курс на ближайшие 50 лет (2001-2051): 1) превра
щение Тибета в крупнейший в мире экологически чистый район (Тибет— район, где до 
сих пор не нарушена экологическая система); 2) создание в Тибете крупнейшей в стране 
базы по выращиванию, изучению, производству и экспорту лекарственных препаратов 
тибетской медицины; 3) превращение Тибета в место международного туризма; 4) созда
ние крупнейшей в Западном Китае базы по производству редкоземельных и некоторых 
других металлов — хрома, меди, бора, золота и лития; 5) закладка основы для создания 
транспортного пути, ведущего в Южную Азию11.

Краеугольным камнем развития является создание инфраструктуры Тибетского 
автономного района. За исследуемый период широкий размах наблюдается в строитель
стве транспортных коммуникаций, которые в значительной степени содействуют эконо
мическому и социальному подъему в целом, достижению небывалых успехов в отсталом 
в прошлом регионе Китая.

Строительство путей сообщения, включающее шоссейные и железные дороги, 
воздушный транспорт, позволило покончить с состоянием «закрытости» автономного 
района, развить туристическую индустрию, обеспечив тем самым приток денежной мас
сы в регион. Введение в строй в 2006 г. Циихай-Тибетской железной дороги, соединив
шей Лхасу с центральными районами страны, создало благоприятные условия для рас
ширения транспортных связей района. Напомним, что Цинхай-Тибетская дорога являет
ся самой высокогорной в мире железнодорожной магистралью. Строительство проходи
ло в трудных климатических условиях вечной мерзлоты, верхний слой которой в краткий 
летний период оттаивал и порой превращался в труднопроходимое болото, представляя 
реальную угрозу деформации и разрушению пути. Ситуация осложнялась недостатком 
кислорода и наличием уникальной тибетской экосистемы, сохранение которой было объ
явлено китайским правительством вопросом первостепенной важности.

Ввод в эксплуатацию этой железной дороги скептики считают очередным эта
пом постепенной китайской колонизации богатейшего и своеобразного автономного рай
она. На сегодняшний день реалии таковы — район доступен для экономического и соци
ального развития, для внешнего мира, удешевилась доставка грузов в Тибет, в том числе 
и особенно ценных в горных условиях энергоносителей, небывалое развитие получила 
туристическая отрасль. Туристам созданы комфортные условия для поездки в Тибет — 
время в пути резко сократилось, каждое место в вагонах оборудовано индивидуальными 
кислородными трубками по образцу больничных, тонированные стекла вагонов со спе
циальным покрытием защищают пассажиров от избыточной солнечной радиации, свой
ственной высокогорьям, поезда сопровождает медицинский персонал и т.д.

Активно ведется прокладка автомагистралей. По данным на конец 2014 г. общая 
протяженность действующих в Тибете автодорог достигла 75 тыс. км, оснащены асфаль
тированными шоссе 65 из 74 уездов. Следует упомянуть о том, что в старом Тибете нс 
было ни одной автодороги. В настоящий момент автодорожной сетью охвачены 690 во
лостей и поселков, 5408 деревень и сел, что составляет соответственно 99,2% и 99,7% ог 
их общего числа12.
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Как указывается в опубликованной Министерством транспорта КНР программе 
по развитию транспорта в ТАР, к 2020 г. планируется довести общую протяженность ав
тодорог в Тибете до 110 тыс км и связать все дороги района автодорожной сетью.

Не остались в стороне строительство и модернизация автодорог, ведущих к мо
настырям и местам религиозной деятельности, на нужды которых запланировано выде
лить 1,5 млрд юаней. Согласно планам, к 2020 г. будут проложены автодорожные магист
рали ко всем местам религиозной деятельности13.

Развитие получило и строительство аэропортов. Тибет, который славится как 
«крыша мира», одно время считался «запретной воздушной зоной» из-за разреженного 
воздуха, сложного климата и пересеченного рельефа местности. На протяжении долгих 
лет воздушное сообщение с Тибетом носило ограниченный характер, что оказывало 
влияние на развитие района, а позже и на развитие туриндустрии. За 50 лет в тибетских 
аэропортах открыли 58 авиалиний, соединяющих Тибет с 38 городами страны, включая 
Пекин, Шанхай, Чэнду и Гуанчжоу.

Это далеко не полный перечень строительства и введения в строй транспортных 
коммуникаций. Продолжается активное строительство авто- и железнодорожных магист
ралей, авиалиний, непрерывно совершенствуется транспортная система региона.

Развитие экономики в свою очередь стимулирует постоянное повышение качест
ва жизни населения. Учитывая, что в Тибете более 80% населения составляют крестьяне 
и скотоводы, увеличение их доходов и улучшение их производственных и жизненных ус
ловий являются приоритетной задачей экономического и социального развития района. 
Для поддержки сельского хозяйства с каждым годом увеличиваются выделяемые из ме
стного бюджета денежные субсидии на покупку зерновых, средств производства и сель
хозмашин, содержание скота. В 1979 г. чистые среднедушевые доходы крестьян и ското
водов составили 175 юаней. По состоянию на начало 2001 г. этот показатель вырос по 
сравнению с 1990 г. на 116% (на душу населения), а доход горожан — на 262%14.

Тенденция к увеличению доходов наблюдается и в последние годы. Так. в 2012 г. 
среднедушевые доходы, находящиеся в непосредственном распоряжении городского на
селения Тибета, достигли 18 028 юаней. В 2013 г. этот показатель равнялся 20 023 юаней 
при увеличении на 11,1%, а чистый среднедушевой доход крестьян и скотоводов — 6578 
юаней с приростом на 15%15.

Большая работа проводится по оказанию помощи бедному населению района, 
активно разрабатываются новые способы, формы и проекты, уделяется повышенное 
внимание населению, проживающему в приграничных, малонаселенных, высокогор
ных округах Тибета с неблагоприятным климатом. С каждым годом центральное пра
вительство страны и местное правительство Тибета постоянно увеличивают инвести
ции в это направление работы. По заявлению заведующего Канцелярией по оказанию 
помощи нуждающимся при правительстве Тибета Ху Синьшэна, с начала 2014 г, рабо
та местных руководителей оценивается в том числе и по результатам снижения доли 
населения, живущего за чертой бедности. Такой подход является важным критерием 
оценки их деятельности.

Согласно установленной норме на начало 2010 г„ к числу бедного населения от
носятся лица, чей годовой доход составляет менее 2300 юаней на человека. В конце 
2010 г. в Тибете насчитывалось 833 тыс. крестьян и скотоводов, проживающих за чертой 
бедности, их доля достигала 34,42% общей численности населения сельских и скотовод
ческих округов Тибета. К концу 2014 г. число нуждающихся в помощи людей сократи
лось на 130 тыс. человек, доля бедных семей снизилась с 18,73% в конце 2013 г. до 
13,63% от общей численности населения сельских и скотоводческих округов Тибета16

Несмотря на постоянное увеличение доходов, по состоянию на 2015 г. 327 тыс. 
крестьян и скотоводов в Тибете все еще живут за чертой бедности.



134 Т.В. Лазарева

В последние годы активно разрабатываются новые способы оказания помощи 
населению. К примеру, существует такая форма помощи, как выдача одноразового соци
ального пособия наличными деньгами накануне новогоднего праздника по тибетскому 
календарю. В группу людей, подпадающих под эту категорию, входят 435 тыс. 208 чело
век. Выдача социальных пособий малообеспеченному населению по случаю праздника 
Весны и Нового года по тибетскому календарю началась с 2008 г. и продолжается по сей 
день17. На улучшение социального обеспечения на местном уровне и реабилитацию лю
дей с ограниченными физическими возможностями используются средства от продажи 
билетов благотворительной и спортивной лотерей.

В обиходе простых людей появились холодильники, телевизоры, мотоциклы, мо
бильные телефоны и даже автомобили. Тибетцы активно пользуются интернетом, к на
стоящему времени число пользователей интернета достигло 2,17 млн абонентов, то есть 
свыше 70% местного населения. Планируется увеличить число волостей и поселков, 
имеющих доступ к оптоволоконной связи до 98%, и до 80% число деревень, имеющих 
доступ к интернету.

Изменения коснулись быта, жилищных условий тибетцев и других жизненно 
важных сторон. Принятие в рамках социальных проектов программы «Доступное жи
лье», реализация которой началась с 2006 г., позволило многим тысячам крестьянских и 
скотоводческих дворов решить жилищную проблему. К концу 2013 г. были сделаны ин
вестиции на сумму 27,8 млрд юаней, новое жилье получили 2,3 млн крестьян и скотово
дов. Как отмечалось, к 2020 г. будет в основном решена жилищная проблема для семей с 
низкими и средними доходами в городах и поселках.

В автономном районе проводятся социальные реформы, совершенствуется сис
тема социального обслуживания, включающая в себя наличие водо- и электроснабжения, 
создание инфраструктуры, радио- и телеобслуживание, программу по сбережению окру
жающей среды и т.д.

Перед Тибетом поставлена задача к 2020 г. достичь значительного повышения 
потенциала водосбережения и водоснабжения. Министр водного хозяйства КНР Чэнь 
Лэй сообщил, что к указанному периоду мощности новых объектов водоснабжения со
ставят 500 млн кбм, доля сельского населения, охваченного централизованным водоснаб
жением достигнет 80%, значительно увеличится площадь орошаемых сельхозугодий18.

Кроме того, в поселке Шицюаньхэ округа Нгари Тибетского автономного района 
началось строительство самой высокогорной в Китае отопительной системы, что позво
лит после завершения стройки в значительной степени разрешить проблему с теплоснаб
жением местного населения. Округ Нгари, известный как «хребет хребта мира», распо
лагается на высоте 4,5 тыс. м над уровнем моря, природные условия там экстремальные, 
число дней с отрицательной температурой в год достигает 217, исторический минимум 
температуры воздуха составляет минус 36,7°.

Со времени образования Тибетского автономного района была проведена реформа 
социального обеспечения, включающая основное страхование по старости, медицинское 
страхование, страхование по безработице, страхование от несчастных случаев на производ
стве и др. С 2007 г. в Тибете введена система обеспечения прожиточного минимума для 
сельских жителей, среднедушевой чистый доход которых не достигал 800 юаней в год.

Система социального обеспечения распространилась на монахов и монахинь ти
бетских храмов. На эти нужды из бюджета ТАР ассигнуется более 26 млн юаней в год. 
Все монахи ежегодно бесплатно проходят медицинский осмотр. Тибетские власти созда
ли в 45 монастырях, в каждом из которых зарегистрировано более 100 монахов, дома 

19 престарелых .
За 50-летний период в автономном районе в основном сложилась система обра

зования, включающая дошкольное воспитание, начальное, среднее, средне- техническое, 
высшее образование, образование для взрослых, телеуниверсизеты и пр.
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часов

В местных бюджетах предусмотрены специальные статьи расходов, нацеленные 
на обеспечение потребностей учащихся курсов в образовании, проживании, медицин
ском обслуживании и других услугах. В среднем учащимся ежегодно предоставляются 
субсидии в размере 8000 юаней.

По словам главы местного управления образования Ма Шэнчана, только в 
2013 г. из бюджета автономного района выделено в обшей сложности более 11 млрд юа
ней на образование. Он также добавил, что правительство ТАР с сентября 2015 г. увели
чило субсидии на образовательные программы из годового бюджета.

Нелишне напомнить, что в прошлом в Тибете вообще не было образовательных 
учреждений в современном понимании. Обучение детей проходило в основном в мона
стырях. Немногочисленные казенные духовные и светские школы старого типа были 
предназначены для детей феодальной знати. Широкие массы не имели возможности по
лучить образование, число неграмотных составляло 95%.

На сегодняшний день в автономном районе действуют 101 средняя школа, 820 
начальных школ, 3033 учебных пункта, 83,4% детей школьного возраста ходят в школы. 
Для скотоводческих районов введено 3-летнее обязательное обучение, для земледельче-. 
ских районов — 6-летнее, а для главных городов и городских поселков — 9 летнее все
общее обязательное обучение. Наряду с общеобразовательными школами в ТАР имеется 
16 средних специальных учебных заведений. По мере развития обучения для взрослых 
коэффициент неграмотных среди молодежи в Тибете понизился с 95% в 1951 г. до 42% в 
1999 г. В сфере высшего образования в Тибете функционируют 4 высших учебных заве
дения — Институт национальностей, Аграрно-животноводческий институт, Тибетский 
университет и Институт тибетской медицины, в которых обучаются 5249 человек"0.

С целью улучшения ситуации с нехваткой кадров и относительно слабой образо
вательной базой в 80-х гг. прошлого столетия ЦК КПК и Госсовет КНР приняли решение 
о создании курсов (учебных заведений) для тибетцев во внутренних районах страны в 
качестве, как было заявлено, важного стратегического направления политики.

Большую роль в распространении образования среди тибетцев сыграло введение 
двуязычной системы обучения, причем главным языком, на котором ведется обучение, 
является тибетский. Уже составлены и изданы на тибетском языке учебники и справоч
ные пособия для всех классов от первого начальной школы до последнего средней шко
лы второй ступени. В ТАР составлены и переведены на тибетский язык 181 учебник, 122 
учебных пособия и 16 учебных программ по 16 дисциплинам.

Меры, направленные на развитие Тибетского автономного района, включают со
хранение, развитие и использование тибетского языка и письменности. Тибетский язык 
является обязательными для преподавания и изучения с начальной до неполной средней 
школы. Он также обязателен в тибетских вузах. Равное использование тибетского языка 
в качестве основного наряду с китайским законодательно закреплено в документах и на
шло широкое применение во всех сферах общественной жизни Тибета. Все резолюции, 
законодательные документы, принятые Собранием народных представителей ТАР. офи
циальные документы и объявления, рассылаемые правительствами разных ступеней, пе
чатаются на двух языках — тибетском и китайском. Судопроизводство и судебная доку
ментация, касающиеся граждан тибетской национальности, ведутся на тибетском языке. 
На двух языках пишутся обозначения на печатях, проставляются названия граф в доку
ментах, бланках, обозначения на почтовых конвертах, бумаге для писем; а также вывески 
учреждений, предприятий, учебных заведений, вокзалов, аэропортов, магазинов, гости
ниц, кинотеатров, стадионов, названия улиц и дорожные знаки.

В настоящее время радиостанции и телеканалы ТАР ежедневно более 20 
вещают на тибетском языке. В районе издаются 14 наименований журналов и 10 газет на 
тибетском языке, в числе которых ежедневная газета «Сицзан жибао».
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Существенный прогресс достигнут в развитии здравоохранения. С целью охвата 
медицинским обслуживанием всего населения автономного района была создана широ
кая сеть медицинских учреждений, сочетающая китайскую, западную и тибетскую меди
цину, расположенных практически во всех городах и селах. Таких учреждений на начало 
1990-х годов насчитывалось 1197, в 401 раз больше против 1951 г.; число больничных 
коек— 5077, тогда как в 1951 г. не было ни одной; численность медперсонала равнялась 
9740 человек, в 98 раз больше, чем в 1951 г., среди них 80% — тибетцы.

В документе указывается, что размер правительственной дотации в получении 
медицинской помощи для городских жителей автономного района увеличен до 380 юа
ней на человека в год. В земледельческих и скотоводческих районах этот показатель дос
тиг 420 юаней.

В первые годы после мирного освобождения в 1951 г. и до осуществления демо
кратических преобразований в 1959 г. в Тибете смертность среди беременных женщин и 
рожениц составляла 5000 на 100 тыс. человек, а среди новорожденных равнялась 430 
промилле. Несмотря на явное снижение этого показателя, согласно данным Государст
венного комитета КНР по делам здравоохранения и планового деторождения, Тибет все 
еще отстает от других районов страны в данной области.

Средняя продолжительность жизни тибетцев увеличилась с 35,5 года в 50-х го
дах прошлого века до 68,17 года в 2013 г.

Широко развивается тибетская медицина. В настоящее время в Тибете функцио
нирует 14 лечебных учреждений тибетской медицины. В более чем 60-ти уездных боль
ницах открыты отделения тибетской медицины. Если в 1959 г. в Тибете насчитывалось 
всего 434 работника тибетской медицины и фармакологии, то сейчас их численность воз
росла почти в три раза.

Одним из важных направлений работы по развитию Тибета является состояние 
окружающей среды. На настоящий момент по качеству окружающей среды Тибет явля
ется одним из районов с наилучшей экологической средой в мире. Для сохранения этого 
состояния в автономном районе существует программа экологических мероприятий, сре
ди которых создание защитных лесонасаждений, озеленение городов и их окрестностей, 
восстановление лесо-травяного покрова на пахотных угодьях и защита естественных 
лесных массивов, закрытие нерентабельных, загрязняющих природную среду предпри
ятий, вводится запрет на добычу золота из речного песка. По плану, к середине XXI в. в 
улучшение экологических условий в Тибете будет вложено 22,7 млрд юаней.

В последние десятилетия заметно внимание к реконструкции и восстановлению 
памятников культуры, многие из которых включены в список важнейших культурно-ис
торических памятников страны. К их числу относятся Дворец Потала (в декабре 1994 г. 
он был занесен в «Каталог мирового наследия»), монастыри Джоканг, Галдан, мавзолей 
царя Сронцзангамбо, мемориал борьбы тибетцев против английских интервентов в горах 
Цзуншань в Гьяигдзе, стоянка царства Гцгэ и др. Начиная с 80-х годов прошлого века, 
центральное правительство Китая ежегодно выделяет денежные средства на реставра
цию, восстановление, ремонт и защиту древних храмовых сооружений в Тибете. С этого 
момента до 2014 г. общий объем средств из центрального бюджета Китая на эти цели 
превысил уже 1,4 млрд юаней21.

Осознавая важность влияния религиозного мировоззрения на общую обстановку 
в регионе, на умы населения, китайское руководство в последние годы взяло куре на 
обеспечение послабления в области свободы вероисповедания. В ТАР, как отмечается в 
Белой книге «Успешная практика национальной районной автономии в Тибете», возмож
ность проводить свои традиционные праздники имеют представители всех религиозных 
конфессий. В частности, сохраняется и передастся из поколения в поколение традиция 
совершать кору12 вокруг священной горы Кайлас и озера, отмечать день рождения Шакь-
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ямуни и еще около 40 наиболее распространенных религиозных праздничных мсроприя- / 
тий. Регулярно проводятся религиозные обряды, отмечаются религиозные праздники.

Ежегодно паломничество в Лхасу совершают не менее миллиона верующих. По
мимо буддийских храмов в Тибете действуют 4 мечети и одна католическая церковь. 
Всего в автономном районе насчитывается 1787 культовых заведений, где зарегистриро
вано более 46 тыс. монахов и монахинь. В настоящее время во всех семи городах и окру
гах ТАР работают буддийские общества, в тибетские монастыри ежегодно принимают 
1000 новых монахов и монахинь. Местные власти ТАР в последние годы приняли ряд 
мер для улучшения содержания монастырей и условий жизни монахов.

С момента образования Тибетского автономного района успешно развивается ту
ристическая отрасль. Культура, обычаи и вероисповедания населяющих Тибет народно
стей наряду с природным ландшафтом привлекают в Китай огромное число туристов со 
всего мира. «Закрытая зона» для посещения ушла в прошлое. В настоящее время Тибет 
доступен для туристов. Памятниками этого уникального края любуются представители 
всех национальностей и гости различных стран. Этому в значительной степени способ
ствует, как уже отмечалось выше, открытие Цинхай-Тибетской железной дороги, нала
живание авиасообщений со многими странами и городами мира. По данным Комитета 
по развитию туризма Тибетского автономного района, в январе-июне 2015 г. Тибет в об
щей сложности, посетили 5 млн 299 тыс. отечественных и зарубежных туристов, что со
ставило рост на 26,7% против аналогичного периода предыдущего года. Развитый в по
следние годы туристический бизнес приносит ощутимый вклад в экономику23. Общие 
доходы от туризма составили 5,3 млрд юаней, превысив показатель 2014 г. на 30%. Чис
ло туристов увеличивается из года в год, что, безусловно, свидетельствует о немалом ин
тересе к этому загадочному району мира.

Претворение в жизнь системы районной национальной автономии, обеспечи
вающей права тибетцев на самоуправление, законодательно обеспечило право гражданам 
тибетской национальности избирать и быть избранными в центральные государствен
ные, правительственные и административные органы разных ступеней. Это право рас
пространяется на все национальности района.

В ТАР насчитывается 34 244 депутата собраний народных представителей 
(СНП) всех четырех ступеней, в том числе, 31 901 из них— тибетцы и представители 
других малых народностей, что составляет свыше 93%. Своих представителей имеют на
циональности мэньба. лоба, наси. хуэй и чжуан. Такие данные приведены в опублико
ванной пресс-канцслярией Госсовета КНР Белой книге «Исторический выбор пути раз
вития Тибета»24.

Тибетцы широко представлены в центральных органах власти КНР. Так, соглас
но Белой книге, в числе депутатов ныне действующего Всекитайского собрания народ
ных представителей (ВСНП) 12-го созыва 21 депутат представляет Тибетский автоном
ный район, среди них 12 тибетцев, 1 депутат национальности мэньба и 1 депутат нацио
нальности лоба, хотя последние две национальности крайне малочисленны. Во Всеки
тайский комитет Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 
вошло 29 членов из ТАР, среди них 26 тибетцев и представителей других неханьских на
родов25. Среди 44 членов Постоянного комитета СНП ТАР 10-го созыва — 25 тибетцев и 
представителей других национальностей, среди заместителей председателя ПК 8 ти
бетцев и представителей других национальностей26. В настоящее время 70,95% кадро
вых работников ТАР — тибетцы и представители неханьских национальностей. В част
ности, в руководящих органах уездного и волостного уровней тибетцы и лица других на
циональностей составляют 70,13%. Должности председателя ПК СНП района всех созы
вов и председателя народного правительства ТАР занимали и занимают только тибетцы

Еще одним важным моментом в развитии Тибета является местное законотвоо 
чсство. Законодательные органы ТАР правомочны с учетом местных условий разрабагы-
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том’0. По заявлениям китайского руководства, борьба против Далай-ламы не относится 
вопросам религии», а связана с проблемой «защиты единства Китая».

Как известно, в Конституции КНР и в законодательных актах, регулирующих во
просы национальной политики, не упоминается право народов Китая на самоопределе
ние. Китай является унитарным государством, в котором допускается лишь администра
тивная территориальная автономия неханьских национальностей, районы проживания 
которых считаются неотъемлемой частью страны. В соответствии с этим руководство 
КНР рассматривает требования о восстановлении суверенитета, повышении статуса ав
тономии и т.п. исключительно как подрывную антигосударственную деятельность «гор
стки» сепаратистов и мятежников и категорически отвергает такой подход.

В последние годы Далай-лама выдвинул концепцию «среднего пути»31, которая 
подверглась критике со стороны китайского руководства. В этой концепции, как отмеча
ется, прослеживается замысел подорвать единство государства, суверенитет и государст
венный строй Китая. Этому вопросу посвящена целая глава «Суть «среднего пути» — 
это раскол Китая» в Белой книге «Исторический выбор пути развития Тибета», изданной 
пресс-канцелярией Госсовета КНР в апреле 2015 г.32 В концепции «среднего пути» глав
ными являются два момента — создание «большого района компактного проживания ти
бетцев» и предоставление району «высокой степени автономии». В первом случае упор 
делается на создании «небывалого» в истории «большого автономного района тибетцев», 
площадь которого составляет четверть территории Китая, путем объединения всех рай
онов компактного проживания тибетцев в Тибете, провинции Цинхай, Ганьсу, Сычуань и 
Юньнань. «Высокая степень автономии» подразумевает требование о запрете нахожде
ния частей Народно-освободительной армии Китая в Тибете и о разрешении Тибету под
держивать дипотношения с другими зарубежными странами и международными органи
зациями33. Таким образом, первое требование относится к территориальным вопросам 
страны, а второе — к политическим.

В книге подчеркивается, что сущность «автономии высокой степени» заключает
ся в создании «государства в государстве», свободного от ограничений со стороны Цен
трального правительства, что противоречит действующей Конституции КНР. В долго
срочной перспективе эта концепция скрывает стремление к «независимости», к отрица
нию суверенитета Китая над Тибетом.

В документе говорится, что в период с 1979 по 2002 гг. центральное правитель
ство 13 раз проводило контакты и консультации с представителями Далай-ламы, в тече
ние 2002-2010 гг. 10 раз одобряло их возвращение на Родину. Однако Далай-лама не 
только неизменно настаивал на так называемом «среднем пути», ио и спровоцировал ряд 
подрывных акций.

В их числе попытки препятствовать проведению пекинской Олимпиады-2008. 
Участники акций не скрывали, что их цель — использовать время до начала Игр для 
привлечения внимания к проблеме Тибета. Думается, что инициатива проведения своего 
рода блокады «прохождения» Олимпийского огня исходила нс от самого Далай-ламы, а 
от западных реакционных сил, использовавших его фигуру и авторитет для проведения 
антикитайской политики. В какой-то степени им это удалось.

Произошедшие 14 марта 2008 г. в административном центре Тибета г. Лхасе бес
порядки, по заявлению официального представителя МИД КНР Цинь Гана, носили бес
прецедентно широкий характер. В ходе их повреждены 908 магазинов, 7 школ, 120 граж
данских домов и 5 больниц, разгромлены 10 офисов финансовых служб, многие здания 
были сожжены и превратились в развалины, повреждены 84 автомобиля, 18 мирных жи
телей убиты, 382 человека получили ранения, из них 58 человек были тяжело ранены34, 
на некоторых городских улицах разрушены объекты электроснабжения и связи, «нанесен 
серьезный моральный и материальный ущерб государству и гражданам». Цинь Ган под
черкнул, что эта акция «обнажает раскольническую сущность Далай-ламы, обман и лжи-
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вость провозглашенного принципа «мир» и «ненасилие»35. Практически в это же время 
состоялись массовые беспорядки во многих городах Тибета и в сопредельных с ним про
винциях — Ганьсу, Сычуань и Цинхай.

Вслед за подавлением демонстраций в Лхасе акции протеста тибетцев в изгна
нии и сочувствующих им иностранцев прошли в крупнейших городах Непала, Австра
лии, Швейцарии, США и ряда других государств. Позже последовало заявление Далай- 
ламы о поддержке проведения Олимпиады в Китае и сожалении по поводу инцидентов, 
связанных с прохождением Олимпийского огня.

Официальные китайские власти охарактеризовали эти события как тщательно 
«спланированные акции», организованные сепаратистами. Было заявлено, что имеются 
многочисленные доказательства этого, и еще раз подчеркнуто, что целью этих акций яв
ляется подрыв суверенитета и территориальной целостности Китая, дестабилизация со
циальной обстановки в этих местах. Официальный представитель Министерства обще
ственной безопасности (МОБ) КНР У Хэпин на брифинге в Пекине в апреле 2008 г. от
метил, что «сторонники Далай-ламы продолжают вынашивать планы организации бес
порядков, составили «дорожную карту» их реализации». В это время в монастырях Лха
сы были обнаружены и конфискованы 176 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы 
к нему, более 3,5 т взрывчатых веществ. По его словам, это еще раз доказывает лжи
вость заявлений Далай-ламы о мирных и ненасильственных действиях в решении ряда 
вопросов36.

Позже в Тибете и соседних провинциях Китая прошла серия актов самосожже
ния монахов. Совершившие подобные деяния в основном требовали возвращения Далай- 
ламы, свободы и независимости для Тибета и других районов компактного проживания 
тибетцев. По заявлению официального представителя 5-й сессии ВК НПКСК 11-го созы
ва Чжао Цичжэна, серия актов самосожжения тибетских монахов получила похвалу от 
Далай-ламы37. Он отметил, что некоторые из этих самосожжений были спланированы и 
инициированы зарубежными сепаратистами и выступающими за «независимость Тибе
та» силами, которые «прославили» жертвы, называя их «героями»38. Заместитель предсе
дателя народного правительства Тибетского автономного района Лосанг Гьялтсен. ком
ментируя эти события в ходе XVIII Всекитайского съезда КПК (2012 г.), подчеркнул, что 
инспирирование, подстрекательство и провокация самосожжения являются тяжкими 
преступлениями с целью умышленного лишения жизни других людей и наносят серьез
ный вред обществу.

Разногласия возникли и по вопросу утверждения кандидатуры на титул живого 
Будды, что, как было заявлено, является прерогативой центрального правительства Ки
тая. Правила в области реинкарнации39 живого Будды были установлены Госсоветом 
КНР в 2007 г., о чем сообщил высокопоставленный представитель парткома Тибетского 
автономного района Норбу-Доньджуб. По Закону без согласия центрального правитель
ства КИР тибетцы теперь не имеют права признавать реинкарнацию Далай-ламы40.

В связи с этим, интересным, на наш взгляд, было заявление Далай-ламы, что его 
новое воплощение, возможно, появится на свет не на территории Китая, и это не обяза
тельно будет представитель мужского пола, будущим Далай-ламой может стать женщи
на, что не противоречит канонам реинкарнации.

В 2011 г. Далай-лама официально заявил об уходе с поста главы тибетского пра
вительства в эмиграции и о снятии с себя политических полномочий. Новым главой не
признанного тибетского правительства в изгнании был избран 42-летний юрист из Гар
вардского университета Лобсанг Сангай, который продолжает политический курс Далай- 
ламы, и как сам он заявил, продолжит борьбу за «независимость Тибета». Многие экс
перты спрогнозировали усиление в тибетском эмигрантском движении влияния сторон
ников отделения Тибета от КНР и приверженцев достижения этой цели самыми ради-
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кальными методами. Уже последовали заявления китайского руководства о невозможно
сти вести диалог ни с какими представителями «Тибетского правительства в изгнании».

Итак, Далай-лама, оставаясь духовным лидером, более не имеет политической 
власти. На наш взгляд, уход с этого поста не изменит позиции Далай-ламы и его дейст
вия на политической арене будут продолжены в том же направлении, но уже в новом ка
честве — духовного лидера буддистов. Представляется, что название «тибетское прави
тельство в изгнании» в настоящий момент не отвечает последним событиям, и может 
быть изменено.

ЦК КПК, возглавляемый генеральным секретарем Си Цзиньпином, еще раз 
подтвердил, что улучшение отношений с тибетской политической эмиграцией станет 
возможным только в случае, если Далай-лама открыто признает ТАР неотъемлемой ча
стью Китая, откажется от позиции «независимости Тибета» и прекратит сепаратист
скую деятельность41.

Такова неизменная позиция китайского руководства относительно действий Да
лай-ламы. Ситуация в мире, когда усиливаются действия сепаратистских сил, направлен
ные на раскол Китая, отторжение от него Тибетского автономного района, заставляет ки
тайское руководство прилагать все силы к недопущению подобного развития событий. 
Занимая жесткую позицию в отношении сепаратистских элементов, китайское руково
дство целенаправленно, гибко, осторожно проводит свою политику в Тибете. До сего 
времени это ему удавалось. Главное, на что оно делает ставку, это — планомерное, уско
ренное социально-экономическое развитие Тибетского региона. Как отмечают наблюда
тели, активизация экономического строительства в Тибете во многом связана со стремле
нием китайского правительства подорвать влияние Далай-ламы среди населения. Замет
ное улучшение жизни тибетцев, активное включение в развитие местной экономики раз
витых восточных и южных районов Китая с привлечением капиталов и технологий су
щественно снизило влияние Далай-ламы в регионе и, по мнению китайских тибетологов, 
в дальнейшем приведет к укреплению стабильности в этом регионе. Достижения в этом 
направлении и положительная динамика развития района по многим направлениям пред
ставлены в данной статье и признаются всеми обозревателями, следящими за событиями 
в Тибете.

Как видно из вышеизложенного, налицо несомненный прогресс в развитии Ти
бета. На наш взгляд, подтверждение преемственности курса на продолжение реформ 
будет способствовать в новой пятилетке дальнейшему развитию автономного района, 
что является важнейшим и неоспоримым фактором сохранения стабильности и целост
ности государства, поскольку за годы с момента образования Тибет вышел на траекто
рию устойчивого развития и находится на пути заметного социального и экономиче
ского прогресса.
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гласно которой из золотой урны извлекалась одна из табличек с именем претендента.

40. Попытки далай-ламы оспорить прерогативу центрального правительства па угверждение кан
дидатуры на титул живого Будды безрезультатны — официальное лицо ТАР // Агентство 
Синьхуа. 2015. 7 сент.

41. Белая книга; центральное правительство призывает далай-ламу отказаться от фантазий и ис
править ошибки//Агентство Синьхуа. 2015. 15 апр. ЦК.Е: Ы(р://ги881ап.псуу8.сп/сЫпа/2015- 
04/15/с 134153387. Ыт.
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Статья посвящена русскому журналисту и литератору Николаю Петровичу Мат
вееву (1865-1941), уроженцу г. Хакодате, оставившему большой след в японове
дении. На основании зарубежных источников дан анализ его публикаций о Япо
нии и деятельности российской эмиграции в этой стране.
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Проблемы Дальнего Востока № 3, 2016 г.

В истории российского Дальнего Востока имя Николая Петровича Матвеева за
нимает особое место. Судьбе было угодно, чтобы он стал первым русским ребенком, ко
торый родился в Японии. История также распорядилась, чтобы он и закончил свою 
жизнь в Стране восходящего солнца. Как журналист, литератор и издатель Матвеев мно
гое сделал для культурного развития далекой окраины России. По названию великой 
дальневосточной реки он взял псевдоним Амурский, под которым опубликовал большое 
количество статей и стихов. К сожалению, до сего времени не составлена библиография 
работ Матвеева, а некоторые его произведения в России утрачены навсегда. Николай 
Петрович также внес большой вклад в российское японоведение,

10 ноября 1865 г. в семье консульского лекаря П.М. Матвеева родился сын. С 
ним, едва ли нс первым европейцем, появившимся на свет на Хоккайдо, произошел тра
гикомичный случай: кормилица-японка украла маленького Колю и ходила с ним по де
ревням, показывая всем русского мальчика. Он с молоком кормилицы воспринял любовь 
к Стране восходящего солнца и сохранил ее на всю жизнь. Про обстоятельства своего ро
ждения Николай Петрович Матвеев узнал уже 37-летним от владыки Николая, крестив
шего его в Хакодате, во время встречи с ним 29 ноября (12 декабря) 1902 г. «Рассказал 
ему, — писал священник, — как мать мучилась родами и чуть не умерла (она была в бес
памятстве, и сама нс знает, а отец его умер, когда он был маленьким, так что мой рассказ 
был для него новостью»1.

В 1868 г. трсхлстний Николай Матвеев переехал с родителями во Владивосток. 
Он получил образование во Владивостокской портовой школе, затем работал мастеро
вым в портовых мастерских. Своим жизненным принципом он всегда считал упорный
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труд и постоянное самообразование. В молодости Н. Матвеев сотрудничал в газете «Вос
точный вестник», а затем и в газете «Владивосток». Вскоре его заметки и обширные ста
тьи стали появляться в различных дальневосточных и сибирских изданиях. Матвеев под
писывал их разными псевдонимами: Николай Амурский, Н.А., Краб, Н. Э-ский, Стран
ник, Гейне из Глуховки и т.д.

Наступление нового века совпало со знаменательным событием в жизни Матвее
ва — вышел в свет первый сборник его стихов. По современным меркам, его вряд ли 
можно считать удачным, но тем не менее книга нашла своего читателя и разошлась очень 
быстро. Николай Петрович подготовил и путеводитель по Японии, напечатанный в 1902 г.

В 1902 г. Н.П. Матвеев проехал через всю Японию от Хакодате до Нагасаки. По
бывал он и в Кобе. Полученными впечатлениями он поделился с читателями «Владиво
стока», отдавая должное вежливости и предупредительности японцев. «Ни на людных 
городских улицах, — писал Матвеев, — где я нередко бродил один и днем, и ночью, нн в 
театре, ни при осмотре разнообразных достопримечательностей, иногда находящихся в 
очень темных местах, ни на пароходах, ни на железных дорогах, нигде и ни разу не слы
шал какой-либо грубости, хотя везде и всегда говорил, что я русский. Наоборот, везде и 
всегда японцы старались превзойти себя в вежливости. Вздумалось ли мне пойти по
смотреть их храмы, больницы, заводы, типографии и т.д., они меня всюду и всегда води
ли и все показывали. Случалось, что сразу, только что познакомившись, они настойчиво 
приглашали остановиться у них, а не в гостинице. Нередко, когда на многолюдных стан
циях я невольно терялся, не обладая японским языком, сами служащие, видя, что ино
странец смущается, приходили мне на помощь»2.

В 1904 г. известный российский издатель И.Д. Сытин выпустил в свет прозаиче
ский сборник Матвеева — книгу «Уссурийские рассказы». Книга знакомила русских чи
тателей с бытом и обычаями жителей далекого Приморья.

В ноябре 1905 г., как только окончилась Русско-японская война, Николай Петро
вич снова отправился в Японию, на этот раз для лечения 11-летней дочери Зои. Он побы
вал в Нагасаки, встретился с Н.К. Русселем, подбирал материалы о Японии. 15 декабря 
1905 г. посетил издательство газеты «Фукуока нити-нити». Вероятно, во время этой по
ездки у Н.П. Матвеева возникла идея опубликовать сборник своих стихов на японском 
языке, который увидел свет через три года.

Мечта Матвеева о редакторском кресле осуществилась, когда он начал выпус
кать собственный журнал «Природа и люди Дальнего Востока». Николай Петрович пи
сал: «Весь Приморский край мне хорошо известен. А ведь это большой плюс. Начиная в 
наших углах какое-либо издание, нельзя первое время надеяться на многих сотрудников. 
Я уже редактировал газету и знаю, что дальневосточный редактор должен не только под
бирать материал для печати, но и сам писать статьи, корректировать их, подчас стоять 
над версткой номера, заведовать продажей газеты. Ко всему этому прибавьте самое глав
ное: вечно думать, что вот-вот наборщики загуляют, заменить их некому, номер издания 
может своевременно не выйти! Зная все это, я все же приступаю к изданию журнала. Я 
уже получил из Петербурга и Москвы ряд клише, изготовленных с моих фотографий, ил
люстрирующих жизнь нашего края. Внешностью мой журнал будет походить на “Ниву , 
содержанием же на сойкинский журнал “Природа и люди . Много, много предстоит мне 
работы впереди»3.

О программе первого журнала на дальневосточной земле Матвеев сообщил в рек
ламе, напечатанной в некоторых газетах Владивостока: «Всестороннее ознакомление рус
ского общества с природой, людьми и жизнью их на Дальнем Востоке. Руководящая 
идея — сближение всех, живущих здесь, как равных друг другу народов, устранение все
го того, что порождает взаимное недоверие, вражду и угрожает в будущем новыми пото
ками крови. В вопросах русской жизни журнал будет примыкать к наиболее радикальным 
элементам общества»4. Матвеев вынашивал идею с помощью журналистики сблизить на-
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|роды, населяющие соседние с Приморьем страны, — Китай, Японию, Корею. Он был на
стоящим энциклопедистом в том, что касалось этих стран, и понимал, что у народов, на
селяющих Дальний Восток, много общего. В матвеевском журнале мы находим очерки 
'Отех людях, с которыми судьба сводила редактора-издателя в разные годы его жизни: 
| о бывшем политкаторжанине Л.Я. Штернберге, впоследствии известном ученом-этногра- 
| фе, Б.П. Пилсудском, Н.В. Ремезове, Ю.П. Ювачеве (Миролюбове), ссыльном морском 
' офицере, авторе нашумевшей книги «Восемь лет на Сахалине» и многих других.

Чтобы журнал был рентабельным, Матвееву приходилось экономить на всем. Не 
имея возможности выплачивать авторам гонорар, большинство материалов для журнала 
он писал сам. По этой же причине старшие его сыновья работали на типографской ма
шине, они же разносили журнал подписчикам. Дела в издательстве шли неплохо, журнал 
быстро раскупался, но через семь месяцев после выхода в свет первого номера читатели 
вместо ожидаемого 28-го получили извещение следующего содержания: «От редакции 
журнала “Природа и люди Дальнего Востока”. По независящим от редакции обстоятель
ствам в выпуске журнала произойдет некоторая задержка. Срок подписки по окончании 
нее будет соответственно удлинен»5.

Причиной задержки очередного номера был арест Матвеева, когда он через Оба 
Касаку получал привезенные из Японии клише для своего журнала. Они оказались за
вернуты в листы бумаги с нелегальным содержанием. Оба Касаку писал об этом так: «Во 
время войны в Японию приехал доктор Рассел (Н.К. Руссель-Судзиловский. — АЛ'.), 
представитель социал-демократической партии, старый человек по возрасту', но очень 
энергичный. Он попросил меня отправить во Владивосток для военных репатриирован
ных какие-нибудь пропагандистские материалы этой партии, оказать помощь в распро
странении их. После наступления мира я первым пароходом “Хозан-мару” под видом 
груза привез эти материалы и был схвачен сразу же по прибытии. Старая императорская 
Россия была государством с хорошо отлаженной системой политического сыска. Не про
шло часа или полугора после прибытия в порт Владивосток, как появились несколько 
жандармов и полицейских и выразили желание сопровождать меня до таможни. У ее 
дверей стояли вооруженные часовые. Переступив порог, я увидел разбросанные пропа
гандистские материалы. Ящик был разбит и выброшен»'1.

С целью облегчить участь Матвеева Руссель-Судзиловский напечатал следую
щее заявление: «Редакция "Воли” никогда не состояла в каких-либо конспиративных от
ношениях с Н.П. Матвеевым, никогда его адресом не пользовалась, не имея в этом реши
тельно никакой нужды, т.к. сношения с Владивостоком вполне оборудованы при помощи 
организации, к которой Матвеев никогда не принадлежал»'. Это не помогло. Японца из 
русской тюрьмы выпустили быстро, а Н.П. Матвеев просидел в ней около года.

В аресте Матвеева невольно оказался повинен и его хороший знакомый 
Б.О. Пилсудский. В свое время он послал Матвееву корзину с книгами, а письмо об этом, 
написанное позже и к тому же по чьей-то ошибке задержавшееся в пути, пришло во Вла
дивосток, когда Николай Петрович был уже арестован, и вместо него оказалось в руках 
судебных властей. На гауптвахту к Матвееву явился судья и спрашивает:

- Что Вы ожидаете получить от Пилсудского?
Подумав, Матвеев ответил:
- Может, сверток с рукописью или клише.
- А больше ничего не ожидаете?
- Нет...
То ли он забыл о корзине с книгами, полученными от Пилсудского, то ли не при

дал этому значения.
Г. Госткевич писал Пилсудскому в мае 1907 г.: «В том самом письме был и для 

меня листочек, как говорит Ник[олай] Петрович], его допрашивали и обо мне, и он очень 
опасался, чтобы меня не арестовали и не притянули к его делу. Поначалу он даже не хотел
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говорить, кто я. однако, поразмыслив, сказал. Когда ему вручили обвинительный акт, так 
он в суде просмотрел целое “дело”, и к нему Ваше письмо не было подшито. Он подумал, 
что и власти не придали этому значения, иначе он бы старался Вашими предыдущими 
письмами доказать, что они не имеют ничего общего с корзиной, присланной из Нагасаки, 
в которой оказалась нелегальная литература и за которую он был арестован. Вот на суде 
во время следствия прокурор вытаскивает Ваше письмо и говорит: “Вот доказательство: в 
этом письме идет речь о корзине с книгами!” Было бы смешно, когда бы не было так гру
стно. Матвеев уже не мог тогда доказать, что это мистификация — уже было поздно, его 
уже “законопатили” на полтора года. Как это бывает иногда, стечение обстоятельств. Вы 
пишите в письме о корзине с книгами и здесь находят корзину с книгами, нелегальной ли
тературой. Понятно, что это правдоподобно, и если принять во внимание, что вы полити
ческий и как раз проживающий за границей, а еще у Вас такой недостаток, что на письмах 
Вы никогда не указываете дату, то власти были уверены, что это Вы»8.

Выйдя на волю в декабре 1907 г., Матвеев не вернулся к журналу, а стал коррес
пондентом газеты «Далекая окраина». Еще до ареста, 6 апреля 1906 г., он подавал губер
натору заявление по поводу издания в Владивостоке еженедельной газеты «Далекий 
край», планируя печатать «телеграммы, передовые статьи по общим и местным вопро
сам, последние известия, хроника края и города, обозрение печати, статьи, касающиеся 
соседних стран, статьи под крупными заголовками, корреспонденции, фельетоны, смесь, 
иллюстрации и объявления»9. Это заявление осталось без ответа.

Свободное от журналистики время Матвеев посвящал городской библиотеке 
имени Гоголя (ныне Приморская публичная библиотека им. А.М. Горького), которой за
ведовал на общественных началах. Матвеев заботился о расширении помещения под 
библиотеку, увеличении фондов. В двух номерах «Далекой окраины» за 1909 г. он опуб
ликовал очерк об истории библиотеки, отметив тем самым ее 25-летие. Он был автором 
книги, посвященной 50-летию Владивостока, «Краткий исторический очерк г. Владиво
стока, 1860-1910 гт.» (Владивосток, 1910). По сей день ни одна работа по истории Вла
дивостока не выходит без ссылок на нее. В этой книге немало страниц посвящено и жиз
ни японцев во Владивостоке.

Владивостокская охранка следила за Николаем Петровичем вплоть до Февраль
ской революции 1917 г. В агентурных сводках полиции отмечалось, что Матвеев являет
ся одним из руководителей местной организации социал-демократов.

22 июня 1909 г. в составе туристической группы учащихся редактор газеты «Да
лекая окраина» Д.П. Пантелеев и Н.П. Матвеев приехали в Цуруга с целью налаживания 
контактов между двумя странами после окончания Русско-японской войны. Они считали, 
что участие молодежи является особенно важным. За две недели экскурсанты объехали 
префектуры Кансай и Канто. Во время встречи в осакской женской гимназии «Юхиока» 
Николай Петрович сочинил стихи, посвященные японской девочке, и прочитал их во вре
мя ужина. После отъезда владивостокских туристов Матвеев остался в Японии и побывал 
в Кобе и Осака, где детально знакомился «с методами управления и эксплуатации в япон
ских городах водопровода, канализаций, электролиний, строительством портов, организа
цией дела в детских садах, библиотеках, больницах, органах помощи больным» .

В газете «Дальневосточная звезда» вышла его статья под названием «Первая по
ездка в Японию»11. На следующий год в этой же газете Николаи Петрович опубликовал 
статью «Русская прислуга в Японии», в которой рассказал о первых русских в Хакодаге.

Николай Петрович часто ездил на свою вторую родину Японию. Его близкий 
друг и коллега Оба Касаку писал: «Однажды осенью он навестил меня в редакции газеты 
“Асахи” и сказал, что приехал утром этого дня. У меня было несколько билетов на вы
ставку хризантем, и я его пригласил. По дороге Матвеев рассказывал, что собирается вы
ступить с лекциями и рассказать о некоторых исследованиях в области трудовых вопро
сов Японии, но у него нет материалов о занятости японских женщин. Он попросил меня
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&

где н увидели 
-----1 словарь».

ззаехать по дороге в книжный магазин Марузен. Я ответил, что таких книг, видимо, нет, 
тгак как проблема данная не затронула Японию. На это он рассмеялся, похлопал меня по 
• плечу и сказал: “Не шути! Разве в Нагасаки не женщины грузят уголь на суда, а на строи- 
-тельных площадках разве не женщины с ребенком за спиной таскают кирпич? В Европе 
такую работу женщины не выполняют”. В книжный магазин мы заехали, но служащий 

«сколько ни искал, но так и не нашел ничего по нужной теме. Матвеев был очень недово- 
. лен тем, что проблема женского труда в Японии никого не волнует, и высказал мне это. На 
выставке его заинтересовало название каждого цветка. Когда я не мог перевести, он сам 
пытался составить перевод из значений каждого отдельного иероглифа. Хорошо разбира
ясь в иероглифике, в сложных названиях хризантем он видел глубокий смысл»1".

26 июня 1911 г. газета «Асахи-симбун» опубликовала статью Матвеева «Японцы 
глазами русских». В ней он рассказал о жизни японцев во Владивостоке и сожалел, что 
торговые отношения до сих пор остаются слабыми. Причину он видел в эгоизме и подоз
рительности обоих народов и предлагал обратить внимание на туризм, с помощью кото
рого люди двух стран могли лучше узнать друг друга.

Чтобы воплотить свои идеи в жизнь, в 1912 г. в своей типографии Николай Пет
рович издал путеводитель по Японии, составленный Аркадием Поповым, сотрудником 
владивостокской газеты «Восток». В книгу были включены путевые заметки тех, кто уже 
побывал в Японии. Сам он продолжал регулярно сотрудничать с японскими изданиями. 
В частности, журнал «Японо-российский торгово-промышленный вестник» (Нитиро 
дзицугё симпо) опубликовал его статью «Мнение русского человека о японо-русском до
говоре», в которой Матвеев вернулся к вопросу о том. что связывает народы Японии и 
России. В июне 1918 г. 4-й номер этого журнала опубликовал рассказы Матвеева «Рус
ские новеллы», «Лебедь» и «Из жизни Южно-Уссурийского края», переведенные на 
японский язык.

Октябрьский переворот 1917 г. изменил жизнь Николая Петровича Матвеева. 
Вначале он устроился на работу начальником Приморского отделения Закупсбыта. Ему 
довелось еще раз побывать в Японии. В середине июля 1918 г. он приехал через Корею в 
Симоносеки, а 24 июля приехал в Осака, где организовал и возглавил осакское отделение 
Сибирского торгово-кооперативного товарищества. Оформив все сделки, 10 августа он 
вернулся из Цуруга во Владивосток. Японская полиция внимательно следила за всеми 
перемещениями Матвеева, собирая на него досье. 23 сентября он выехал из Осака в Цу
руга, где, отправив груз, вновь вернулся в Осака. В это время он много публиковал ста
тей в газете «Голос Приморья».

Во время Гражданской войны в России Матвеев был вынужден срочно пере
браться в Японию: зная о его политических симпатиях, ему угрожали и правые, и левые 
Тогда ему казалось, что это будет временная отлучка, а получилось навсегда...

Почти месяц Матвеевы провели в Цуруга, а в июле 1919г. переехали в Осака, 
где прожили почти три года. В этом районе открылось несколько издательств, которые 
стали специализироваться на выпуске литературы для нужд русских эмигрантов, они из
давали учебники, буквари и другую литературу. В Кобе имелась электротиполитоцинко- 
графия «Спутник».

Журналистикой было ие прожить и Матвеев решил заняться любимым издатель
ским делом. Тем более, что в это время в Осака уже имелась типография с русским 
шрифтом. Его планы были обширны: от издания детских книг и литературных произве
дении до словарей и справочников. Предполагая, что Приморье испытывает проблемы с 
книгопечатанием, он хотел наладить издание книг для Владивостока. А если дело пойдет 
хорошо, то можно было бы печатать книги и для Токио.

С этой целью в Осака было организовано издательство «Мир», 1— 
свет книги Н.П. Матвеева. Предполагают, что он издал «Русско-китайский 
«Хрестоматию для чтения», небольшой сборник стихов А.С. Пушкина.
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По горячим следам зверств банд Якова Тряпицына Матвеев побывал в Николаев- 
ске-на-Амуре и постарался описать увиденное и услышанное. Возвращаясь домой, он 
вновь заехал в Хакодате, с которым был связан кровными узами.

В Японии Николай Петрович продолжил активно заниматься журналистикой, 
был представителем журнала «Русский Дальний Восток» в Осака, писал статьи для аме
риканских изданий. Много Матвеев размышлял о том, почему установилась советская 
власть в России. Об этом рассказывает и его статья «Большевики» в газете «Осака май- 
нити-симбун», увидевшая свет 28 и 29 августа 1919 г., и другие работы.

1 апреля 1922 г., когда уже окончательно стала ясной неизбежность поражения 
Белого Приморья, Матвеев переехал с семьей в Хёго (Кобе). Его занятия почти целиком 
были посвящены книжной торговле.

Почти все русские интеллигенты, приезжающие в район Кансай, получали при
ют в доме Матвеевых. Летом 1923 г. в Японию приехал на два месяца писатель С.Г. Ски
талец, который остановился у Николай Петровича. 15 и 16 июля 1923 г. он прочел в Ин
ституте культуры лекции «Русский современный литературный мир» и «Ленин и Плеха
нов глазами литераторов», которые были организованы газетой «Осака майнити-симбун». 
В 1928 г. в Нагоя вышла на японском языке книга Скитальца, в которой он вспоминал о 
Горьком, Толстом, Михайловском, Андрееве, Шаляпине, Ленине и Плеханове. Возможно, 
в издании этой книга помог Н.П. Матвеев.

В 1935 г. он участвовал в литературном кружке русских эмигрантов, который вы
пустил под редакцией М.П. Григорьева сборник «На Востоке». В нем была опубликована 
работа Н.П. Матвеева «Старые поэты Японии».

Журналистика и литературная работа не давали больших доходов, зарабатывать 
на жизнь приходилось другим путем. Каким же? Ответ на этот вопрос содержится в 
письме Веры Малининой: «Я хорошо помню Николая Петровича Матвеева. Он здесь, в 
Коба, занимался книжным делом. Он умел доставать русские книги. Насколько я помню, 
он иногда ездил в Токио, где было много магазинов со старыми книгами, и он их поку
пал и привозил продавать. Я не помню, как он доставал другие книги, может быть, из 
Харбина, так как, как Вы знаете, он посылал статьи в журнал “Рубеж”. Он часто прихо
дил к нам в дом с книгами, и у нас было куплено много полных собраний сочинений рус
ских писателей»13.

В 1940 г. Николай Петрович писал: «Живу в Ниппоне уже двадцать лет, занимал
ся корреспондированием и книжной торговлей (Продавал русские книги. Тем же занима
юсь и сейчас, хотя очень состарился (мне пошел 75-й годок) и сильно болею»14. Несмот
ря на возраст, Матвеев регулярно объезжал всю Японию, заглядывая в самые глухие мес
та, где жили русские. О том, чем они занимались на Хоккайдо, Н.П. Матвеев писал: 
«Вследствие небольшой площади островов в сравнении с огромным населением Ниппон 
очень небогат пушным зверем, и местные торговцы пушниной почти весь свой товар по
лучают из-за границы; в частности, много пушнины шло в Ниппон из русского Приаму
рья. Некоторые ниппонские пушнинники десятки лет жили и работали на русском Даль
нем Востоке. Но с приходом большевиков иностранным пушнинникам работать там ста
ло невозможно. Естественно, что в результате создавшихся затруднений родилась мысль 
прибегнуть и в Ниппоне к искусственному разведению некоторых пород пушных зверей, 
как это делается во многих странах мира. Среди русских самая большая ферма на Саха
лине принадлежит Крылову: у него до 80 лисиц. Из принадлежащих русским беженцам 
татарам известна ферма Кудашева, имеющая свыше тридцати лисиц. Сахалинские лиси
цы считаются лучше хоккайдских: их шерсть длиннее, мягче, шелковистее. Впрочем, на 
Хоккайдо, около Саппоро имеется ферма Волхонцсва и Авлова, насчитывающая до 42 
лисиц. Даже беглое ознакомление с искусственным разведением лисиц убеждает в том, 
что дело это будет развиваться, и для русских эмигрантов, особенно специалистов, быв-
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шшх сибирских и российских пушнинников, оно представляет оольшие возможности 
„ 15[приложить свои труд» .

Кобе, где жил Н.П. Матвеев, был одним из городов с многочисленной русской 
ообщиной. Он писал: «Я, естественно, лучше знаком с жизнью русских во втором районе 
Жобе, Осака и Киото. Здесь русских граждан около 400 человек. Больше всего было рус- 
сских, за ними шли татары, евреи и другие. Главнейшие занятия эмигрантов в Японии — 
порговля из магазинов и вразнос, ремесла, комиссионная деятельность, служба в ино- 
«странных и японских предприятиях и, наконец, артистическая деятельность, музыка, пе
шие, танцы, цирковая работа и пр.»16.

Первым общественным формированием стало Общество русских эмигрантов в 
.Японии. Впоследствии здесь существовало девять русских общественных организаций. 
.' Наиболее крупными были Эмигрантское объединение (Общество русских эмигрантов), 
Благотворительное дамское общество, Хоровая студия, приходской совет Успено-Богоро- 

.дицкой церкви и сестричество. Самым основательным из них было Эмигрантское объе- 

. динение, насчитывавшее около 30 человек. Общие собрания обычно проводились один 
раз в год. Объединение оказывало большую помощь бежавшим из Советской России, пе
реправляя их в Маньчжурию. Оно помогало деньгами русским школам, организовывало 
детские утренники, создавало кружки молодежи, которые, правда, оказались недолговеч
ными. Основной деятельностью Эмигрантского объединения была выдача денежных 
ссуд своим членам.

О «Кружке русской молодежи в Кобе» Николай Петрович писал: «На днях от
праздновал свою первую годовщину "Кружок русской молодежи в Кобе". В Японии вооб
ще, живет сравнительно немного русских. Естественно поэтом}', что и кружок молодежи 
немноголюден, всего около двух десятков членов. Цели кружка— культурно-просвети
тельские, осуществляемые под контролем “Общества русских эмигрантов в Японии”. 
Кружок устраивает свои вечера, пользующиеся большими симпатиями всей эмигрантской 
колонии, имеет свой струнный оркестр, занимается самообразованием, литературой, жи
вописью... Большинство членов кружка занято весь день на службе или работе, и в поме
щение кружка собираются только по вечерам уставшие за день. Тем не менее, работа про
двигается, и кружок сумел объединить большинство русской молодежи в Кобе»17.

Жизнь русских эмигрантов в Японии была непростой. «Небольшая численно 
русская эмиграция в Ниппоне,— писал Н.П. Матвеев,— не испытывала особенно тяж
ких лишений, какие выпали на долю русских эмигрантов в большинстве других стран. 
Но, все же и ей в борьбе за существование, приходилось браться за всякий, подчас, очень 
нелегкий труд. Очень многие здесь занимались торговлей в разнос... С тяжелыми тюка
ми на плечах, с узлами и чемоданами в руках, наполненными материей, готовыми плать
ями или «канемоно», то есть металлическими изделиями, русские эмигранты обходили 
из края в край весь Ниппон, все его острова. Несколько лет такой работы и редкий работ
ник оставался здоровым: наживали чахотку и другие болезни; были случаи преждевре
менной смерти, казавшихся с виду совершенно здоровыми. Между' тем, у многих из них 
были семьи, от 3 до 6 человек, которых надо было и кормить, и обучать, и нередко ле
чить. Если при нормальных условиях еще удавалось сводить концы с концами, то каждое 
осложнение, хотя бы легкая и кратковременная болезнь, выбивало семью из колеи, и ей 
приходилось испытывать большие затруднения. Обойтись в таком положении без посто
ронней помощи было невозможно, и русские эмигранты иногда пользовались помощью 
от местного иностранного женского общества»18.

Вынести все тяготы эмигрантской жизни помогало Дамское благотворительное 
общество, возникшее в 1932 г. Первыми председателями были К.В. Компанион, А В Бо 
рисова, затем К.А. Щелкова. Организация существовала на членские взносы и пожертво
вания. Матвеев писал: «Скромно, очень скромно живут в зарубежье родной страны сот 
тысяч и миллионы русских эмигрантов. Но всюду, где их есть хоть несколько семей ”
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шествуют, и организации, при посредстве которых более состоятельные оказывают под
держку своим менее удачливым в жизни соотечественникам. В Кобе (Япония) существу
ет небольшая русская колония и в ней видную роль играет Русский дамский благотвори
тельный кружок, расходующий собираемые средства на лечение больных, на выдачу по
собий престарелым, на похороны и т.д.»19.

Большое значение русские женщины придавали воспитанию подрастающего по
коления. «У эмигрантов, живущих в Кобе, как и прошлые годы, явилось желание устро
ить для детей елку. Группа лиц в составе: госпожи Заорская, Кривушина, Иванова, Кар и 
Братухина и господ Швалев и некоторых других, собрали некоторые средства, игрушки, 
вещи и продукты и организовали елку. Некоторую помощь оказало и местное эмигрант
ское объединение. Публики собралось около 80 человек, из них около половины — де
тей. В программе приняли участие наравне с детьми и взрослые. Так, известная певица 
Карасулова исполнила, к общему удовольствию всей публики, несколько детских песе
нок. Сами дети весело играли, декламировали стихи, пели, танцевали, водили хоровод. 
Детям было дано угощение и розданы сласти и подарки. Словом, хоть и скромно, но 
обычай родной старины был соблюден, и маленькая эмигрантская семья провела не
сколько часов в дружеском единении около своих детей»20. Николай Петрович обращал 
внимание и на то, как японцы воспитывают своих детей.

Наиболее молодым объединением русских эмигрантов была хоровая студия, ос
нованная в 1936 г. Инициатором ее создания был приглашенный из Харбина регент Успе- 
но-Богородицкой церкви К.А. Андреев. Ему удалось организовать любительский хор, ко
торый впервые и очень удачно выступил на вечере памяти А.С. Пушкина. В дальнейшем 
хор постоянно принимал участие в детских утренниках.

Николай Петрович был прихожанином «Новой церкви», о которой писал: «Этот 
молитвенный дом называется “новой церковью” в отличие от другой, имеющейся в Кобе 
русской православной церкви, возникшей раннее и объединившей первоначально всех 
местных эмигрантов. О причинах, послуживших к расколу и созданию “новой церкви”, в 
свое время писалось в газетах. Суть заключается в следующем. Архиепископ Японский 
Сергий однажды в Токийском соборе произнес проповедь, содержание которой мало со
ответствовало установившемуся среди эмигрантов понятию дел в Советской России. Из 
его слов выходило, что положение это вполне приемлемо. Многие из прихожан были 
возмущены этой проповедью и протестовали в письменной форме. Почти в то же время 
выяснилось, что архиепископ Сергий возведен Московской духовной властью в сан ми
трополита. Таким образом, эмиграция, отрицающая нынешнее советское правительство, 
должна было подчиниться духовной власти, поставленной Московской советской вла
стью. Существующая в Кобе православная церковь открыта с благословения архиеписко
па Сергия и ему подчинена. Отойти от нее настоятель этой церкви не пожелал, часть 
прихожан нашла неудобным оставаться и образовала новый приход, подчиняющийся за
граничной Антонисвской церкви. Таким образом, создался молитвенный дом, носящий 
название “Новой церкви”. По приблизительному подсчету в Кобе проживает эмигрантов 
около 350 человек, считая жен и детей»21.

О своих друзьях мусульманах — выходцах из России Николай Петрович писал: 
«Распространению магометанства в Ниппоне несколько способствовала и... русская ре
волюция, разогнавшая по всему свету среди миллионов русских граждан, также и маго
метан— татар. Сотни последних поселились в Ниппоне и стали здесь пионерами нового 
для страны Восходящего солнца вида торговли, торговля с рук , в разнос, отрезами ма
терии для костюмов. Они ведут эту торговлю вот уже восемнадцать лет, сильно расши
рив дело, обзаведясь с течением времени недвижимым имуществом, магазинами, мас
терскими и пр. У них довольно обширные связи с ниппонским торговым миром. Словом, 
если ниппонцы сумели завязать обширные связи со всем азиатским миром, то и предста
вители этого мира, магометане, завели прочные связи в 11иппонс» .
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Появились первые мусульманские общественные организации, школы и мечети. 
•«В Токио они существуют уже несколько лет, — писал Матвеев. — Там, преимуществен
но на средства, собранные среди магомстян, бывших российских граждан, построен 

1 большой деревянный дом, в котором помещаются мечеть и школа. Но еще более солид
ное здание мечети и школы при ней создано у нас в Кобс».

Мусульманство было очень редким явлением среди японцев: до 1920 г. едва ли 
по всей стране набрался бы один десяток мусульман. Сильным толчком в росте мусуль
манского населения в Японии стала революция в России. В основном первыми эмигран
тами стали татары. Поначалу они занимались торговлей вразнос с лотков, но некоторые 
смогли быстро расширить свое дело, приобрести недвижимость и открыть магазины. К 
концу 1937 г. в Японии насчитывалось уже около двух тысяч мусульман. Одной из при
чин было и то, что Япония расширила свое влияние в странах азиатского региона, где ис
лам был широко распространен. Торговцы из Японии потянулись в эти страны, но и от
туда пошел обратный поток в Страну восходящего солнца.

В 1935 г. в Мукдене собрался съезд дальневосточных мусульман, на котором был 
избран духовный глава, муфтий тюрко-татар М. Шамгуни. Местом своего жительства он 
избрал Кобе. Шамгуни много разъезжал по Японии, Маньчжурии. Китаю и Корее. Ини
циатором постройки мечети в Кобе был А.К. Бохия. В состав строительного комитета во
шли мулла Шамгуни, П. Мастер, А.С. Дама, А. Сатур-Ахмед, Г. Агирзиу, Г. Гафар и 
предприниматель Ферозуддин, выделивший больше всего средств на строительство зда
ния. Мусульмане не только собрали средства, но и приобрели недвижимость, которая да
вала хороший доход. Матвеев подчеркивал, что русские татары отличались большой ак
тивностью, хотя их материальное положение было не таким завидным, как у выходцев из 
других стран. В это время председателем собрания татар-эмигрантов был Азис-Али.

В 1930-е гг. в Японии был очень популярен русский театр. В Кобе несколько лет 
работала театральная контора Б. Андреева. Она организовывала гастрольные поездки по 
Японии русских артистов из Китая и Америки. Широкой известностью пользовалась 
труппа «Ме1го-Уапе(у», состоявшая из четырех сестер Данилевских, дуэта Дворжек (ар
фа и скрипка) и итальянских певцов.

Не отставали от заезжих артистов и местные художественные силы. В 1930 г. от
праздновал первую годовщину своей деятельности Кружок русской эмигрантской моло
дежи в Кобе. Около двух десятков человек поставили несколько просветительских кон
цертов и спектаклей. Большую помощь в этом им оказало Общество русских эмигрантов 
в Японии. Кружок имел собственный струнный оркестр. Не редкостью были вечера са
мообразования, на которых эмигранты занимались литературой и живописью. Денег не 
хватало, и многие эмигрантские общества обращались за помощью к иностранным бла
готворительным организациям.

10 февраля 1937 г. русские эмигранты в Кобе торжественно отметили столетие 
со дня смерти А.С. Пушкина. Для литературно-вокального вечера был арендован огром
ный зал Кай-им-канкан, где собрались нс только русские, но и почти вся иностранная ко
лония города. Не остались в стороне и японские любители творчества знаменитого поэта. 
Большой доклад о Пушкине сделал А.Л. Ломаев. Н.П. Матвеев прочитал свое «Слово о 
Пушкине». После этого звучали стихи Пушкина, пел русский хор и были поставлены две 
сцены: «Келья в Чудовом монастыре» и «В корчме».

Весьма близки японцам были философские идеи толстовства. Первым предста
вителем этой семьи, посетившим Японию, стал второй сын великого писателя Илья 
Львович (1866-1933). В 1917 г. в Японии побывал третий сын Толстого Лев Львович 
(1869-1945). Наконец, добралась до Японии и младшая дочь Александра. Формальным 
поводом ее приезда в октябре 1929 г. было «чтение лекций о Толстом и изучение препо
давательского дела в Японии». Разрешение на временный выезд из России ей удалось по
лучить благодаря приглашению японских газет «Токио Нити-Нити» и «Осака Майнитн»



154 А.А. Хисамутдинов

К приезду дочери писателя японцы издали на японском языке ее книгу «Трагедия отца. 
Смерть и уединение Толстого», увидевшую свет в переводе Осэ Кэйси в Токио в 1929 г. 
Вместе с Александрой Львовной в качестве секретаря и помощницы в Японию приехала 
ее компаньонка О.П. Христианович с дочерью Марией. Они поселились в местечке Асия 
возле Кобе, откуда Толстая регулярно ездила по стране для чтения лекций и встреч с 
японской общественностью, на которых рассказывала об отце. Кроме лекций, Александ
ра Львовна преподавала русский язык. В 1930 г. она издала на японском языке свои вос
поминания «Торусутои но омоидэ: (Воспоминания о Толстом)». Их перевел Масутаро 
Кончен (Ма1$и1аго КотзГн), который познакомился с Л.Н. Толстым, находясь с 1887 г. на 
обучении в Киевской духовной семинарии, и в дальнейшем перевел на японский язык 
несколько его книг. Он оказал огромную помощь А.Л. Толстой в Японии, сопровождая ее 
во время всех поездок. В 1948 г. Кониси вспоминал о своем знакомстве с писателем в 
книге «Говоря с Толстым». Н.П. Матвеев был знаком с Кониси Масутаро, которого назы
вал Даниилом Павловичем. «Недавно, будучи в Токио, я посетил Д.П. Кониси, — писал 
Матвеев. — Он работает над своим капитальным трудом, книгой о Льве Толстом. Жалу
ется, что труд разросся: написал уже 2200 страничек, а конца все еще не видно... В Рос
сии г. Кониси бывал несколько раз и в недавнее время, причем однажды ему пришлось 
быть переводчиком в беседе между известным ниппонским промышленником г. Кухара 
и... Сталиным»23.

Николай Петрович считал своим другом и протоиерея Семена Семеновича Мии, 
о котором писал: «Не так давно этому почтенному иерею исполнилось восемьдесят лет. 
В свое время, по окончании бывшей Токийской духовной семинарии о. Семен Мии был 
командирован в Россию, где и закончил одну из русских духовных академий. В настоя
щее время пребывающие здесь русские эмигранты хорошо познакомились со страною, 
освоились с языком и могут, по крайней мере, большинство из них, обходиться своим 
средствами в разных случаях жизни. Не то, конечно, было в начале пребывания здесь... 
Они не могли вести никаких дел, даже самых маленьких, без посредников, причем пла
тить за услуги большинство эмигрантов, по бедности, не могло. И вот, с самых первых 
их шагов в Ниппоне им шли на помощь друзья-ниппонцы, среди которых сразу выделил
ся С.С. Мии, который неизменно шел на помощь эмигрантам. Невозможно перечислить 
всех его услуг эмигрантами и их семействам. С какими только просьбами к нему не об
ращались! И он исполнял их, не стесняясь временем и состоянием собственного здоро
вья. По ходатайству митрополита Сергия высшая церковная власть предложила о. Семе
ну сан епископа, но он от этой чести отказался, ссылаясь на нездоровье. Несмотря на 
преклонный возраст о. Семен Мии еще бодр и по-прежнему служит в церкви и оказыва
ет возможную помощь всем к нему обращающимся»24.

Н.П. Матвеев был дружен с профессором химии Петром Петровичем Всймарном, 
приехавшим с супругой в Японию в 1921 г. благодаря научным связям с японскими ис
следователями. Они поселились в Кобе, а работал русский химик в Осака, в Император
ском научно-исследовательском промышленном институте (1трег1а1 1пск181па1 Кекеагсй 
1п5ПШ1е), где ему предоставили должность профессора-исследователя и руководителя ла
боратории коллоидной химии25. Николай Петрович написал в связи с двухлетней годов
щиной со дня смерти Веймарна: «Мы считаем своим долгом напомнить об этом выдаю
щемся человеке. Он должен быть нам дорог не только как талантливый человек, но и как 
громадная культурная сила... В своих «Очерках по энергетике культуры» он горячо рато
вал об образовании в России и о наиболее рациональной его постановке. В упомянутых 
очерках П.П. высказал довольно простым языком много интересных мыслей и нельзя нс 
пожалеть, что эти мысли будут похоронены в специальном, мало распространенном из
дании. Особенно горячо он проповедовал необходимость развития естествознания. В ис
тории развития русской культуры он должен занять свое место среди немногих десятков
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рэусских людей и тело его должно быть похоронено на родной земле, когда наступит час 
[Русского воскресения»26.

Очень много статей Н.П. Матвеев писал для харбинского журнала «Рубеж». Не
смотря на сложное время русские эмигранты-туристы любили приезжать в Страну вос- 
хходящего солнца. Поэтому Матвеев стал регулярно рассказывать о японских достопри
мечательностях27 и обычаях28.

Японская погода не баловала русских жителей. Об одном урагане Матвеев пи
сал: «Среди пострадавших в Кобе и окрестностях оказались и русские эмигранты. Одна 
большая семья из семи человек едва спаслась полуодетой из дома, и этот дом после этого 
был унесен потоком. Одна эмигрантка, находившаяся на втором этаже этого дома, была 
уунесена вместе с домом и протащена несколько кварталов вниз, где, израненная, избитая, 
с большим трудом была извлечена. У некоторых погибло все имущество. Некоторые се
мьи оказались разъединены и долгое время ничего не знали о судьбе своих близких. 
Судьба кое-кого из эмигрантов неизвестна пока и до сих пор»'9.

Николай Петрович Матвеев скончался 8 февраля 1941 г. Перед смертью он долго 
болел и уже не мог зарабатывать на жизнь. На помощь пришли друзья-японцы, которые 
же только собрали деньги на лечение, но и взяли на себя содержание семьи Матвеева. В 
оэдном из последних писем Н.П. Матвеев писал: «В феврале [1940] я отправился по сво- 
еему делу в Токио и здесь произошло со мной такое, что и я сам, и другие полагали, что 
л ни мои сочтены. Был я без того не здоров (сердце). Отчасти это было последствие на- 
вводнения, бывшего в Кобе в позапрошлом году. Здесь в Токио, сходя с трамвая я был 
столкнут напиравшей сзади публикой, и упал на тротуар. Причем зашиб левую руку' и 
ччто-то отшиб внутри. Начались скитания по докторам и больницам, пока мои старые 
дзрузья Тодоровичи не взялись за дело и не устроили меня в больницу' доктора Микава. 
ЭВдесь я пролежал 25 дней. По выходе уехал к себе в Кобе. Во время болезни мне оказы
вали возможную помощь, прежде всего, чета Тодоровичей, затем Ватанабе-сан, бывший 
кконсул во Владивостоке, а затем кобейские эмигранты. Оказалось, действительно «не без 
добрых душ на свете». Помогали также М.М. Люри и старый русофил Курода-сан (со
трудник «Ничи-ничи-сисмбун». Мне предписали спокойствие и отдых, то есть то, что 
для меня почти недостижимо, хотя бы по недостатку излишних средств. Кроме того, у 
меня на руках старуха-жена, также имеющая почти 70 лет, всегда больная»'0.

Журнал «Рубеж» писал: «Мир праху твоему, дорогой друт! Такова надпись на 
прекрасном гранитном памятнике на кладбище в г. Кобе на могиле покойного Николая 
[Петровича Матвеева. Памятник поставили покойному его друзья ниппонцы, которые, по
мимо того, как только узнали о болезни Ник. Пет. и его затруднительном материальном 
толожении, собрали значительную сумму денег, приняли лечение на свой счет, а после 
ссмерти положили приличную сумму в банк на имя жены покойного. Покойный был ред
ькой души человек, который смело мог служить примером для друтих. Больше полвека он 
тровел в общественной и литературной работе, сотрудничал почти во всех газетах и 
журналах Дальнего Востока и за границей. Своей скромностью, трудолюбием, честно- 
сстыо и готовностью оказать каждому помощь и услугу, он привлекал сердца знающих 
сего, что и было оценено его многочисленными друзьями ниппонцами, сделавшими для 
ьнего то, что мы, русские, не могли сделать, и нельзя не отдать должного уважения и глу- 
ббокой благодарности таким друзьям. В день смерти Н.П. было получено много теле- 
гграмм почти со всех городов Ниппон, Маньчжурии, а также от старейшего друга покой- 
иного Оото-Какумии из Монголии. Главными инициаторами помощи были: г-н Даико 
((ныне покойный) и господа Ватанабэ, бывший консул во Владивостоке. Окамн секре
тарь торговой палаты в Кобе, Секино — председатель Русско-Ниппонского о-ва, Куро- 
ДДа — редактор газеты в Токио, Симода — бывший посол в Эстонии, Кавасумн, Мурата и 
«многие другие. 10 августа с.г. в полугодовой день смерти Н.П. состоялось освящение па-
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мятника в присутствии родных, знакомых и почитателей покойного. От друзей-ниппон- 
цев присутствовал г-н Кавасаки и др.»31
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К 60-летию Института стран Азии и Африки МГУ

В мае 2016 г. исполняется 60 лет одному из крупнейших востоковедных цен
тров нашей страны, ведущему вузу по подготовке профессиональных востоковедов — 
Институту стран Азии и Африки Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова.

Институт стран Азин и Африки (ИСАА МГУ) является одним из главных учеб
ных заведений России, готовящих востоковедов, в том числе специалистов по Дальнему 
Востоку и странам АТР. С момента своего основания Институт играл и продолжает иг
рать важную роль в становлении востоковедения, создании российской востоковедческой 
школы, которая в советский период приобрела известность в странах, традиционно 
имевших с Россией тесные научные контакты, а в последние годы стала пользоваться 
признанием и авторитетом в широких кругах мировой научной общественности.

История изучения языков и культур Востока в стенах Московского университета 
ведет отсчет с начала XVIII века. Именно тогда император Александр I утвердил универ
ситетский Устав, по которому на отделении словесных наук предусматривалась кафедра 
восточных языков. Наиболее известным востоковедом, оставившим свой след в истории 
университета, был Алексей Васильевич Болдырев, который преподавал еврейский, араб
ский и персидский языки и был автором учебных пособий по этим языкам. Авторитет 
востоковедной науки и лично Болдырева в Московском университете был настолько ве
лик, что в 1828 г. профессор-ориенталист избирается деканом словесного отделения, а 
через пять лет утверждается в должности ректора Московского университета.

В основе научно-педагогической деятельности востоковедов Московского уни
верситета лежала богатая традиция, складывавшаяся, помимо МГУ, в Казанском и 
Санкт-Петербургском университетах, а также в Лазаревском институте восточных язы
ков (основан в 1815 г.) и его преемниках— Центральном институте живых восточных 
языков (создан в 1920 г.) и Московском институте востоковедения (МНВ), который суще
ствовал до 1954 г. Развитию востоковедения и африканистики в МГУ способствовали 
творческие контакты с близкими по профилю вузами и академическими институтами: 
Московским государственным институтом международных отношений, Институтом вос
токоведения АН СССР, Институтом Африки АН СССР и др.

Созданный в 1956 г. на базе ряда кафедр исторического и филологического фа
культетов Институт стран Азии и Африки (первоначально именовавшийся Институтом 
восточных языков при МГУ) опирался, таким образом, на более чем двухсотлетнюю тра
дицию изучения стран Востока.

25 мая 1956 г. был подписан приказ министра высшего образования СССР N° 441 
«Об организации Института восточных языков при Московском ордена Ленина и ордена
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Трудового Красного Знамени государственном университете им. М.В. Ломоносова». Ос
нованием для него стало Постановление Совета министров Союза ССР от 16 мая 1956 г. 
№ 637 за подписями Председателя Совета министров СССР Н. Булганина и Управляю
щего делами Совета министров СССР А. Коробова.

Для подготовки высококвалифицированных специалистов-востоковедов в поста
новлении было предусмотрено приглашение на работу в институт 10-15 преподавателей 
и ученых из Китайской Народной Республики, Республики Индии, Индонезии, Вьетна
ма, Бирмы и других стран Азии и Африки. С той же целью в постановлении было преду
смотрено ежегодно командировать в КНР, Индию, ДРВ, Бирму и другие восточные стра
ны по 15 аспирантов для совершенствования в языке, литературе, истории, экономике и 
других областях знаний изучаемых ими стран. Кроме того, Министерство высшего обра
зования СССР получило разрешение ежегодно направлять до 20 студентов для прохожде
ния полного курса обучения в высших учебных заведениях Китая, Индии, Вьетнама, 
Монголии, Бирмы, Египта и других стран Востока, обеспечив им необходимую предва
рительную подготовку в Институте восточных языков. В страны Востока также предпо
лагалось направлять профессоров и преподавателей ИВЯ для пополнения их знаний по 
языку, литературе, истории, экономике этих стран. Вполне естественно, что упор был 
сделан на развитие сотрудничества с социалистическими странами Азии, а также бли
жайшими в тот период союзниками Советского Союза в афро-азиатском регионе.

Согласно Положению об Институте восточных языков он являлся самостоятель
ным структурным учреждением Университета и был организован путем объединения 
восточных отделений исторического и филологического факультетов МГУ. Кроме сту
дентов этих отделений, в институт была принята часть слушателей упразднявшегося Во
енного института иностранных языков (ВИИЯ). С ними пришла и группа преподавате
лей из ВИИЯ. Директором ИВЯ стал профессор Н.А. Смирнов, который руководил ин
ститутом всего один год. Известный специалист по исламу и истории Турции, он оста
вался заведующим кафедрой истории стран Ближнего и Среднего Востока до 1960 г., а 
затем перешел в Институт истории АН СССР.

Самый долгий срок на посту директора ИВЯ проработал А.А. Ковалев (с 1957 по 
1975 г.). Его сменил Р.Т. Ахрамович, который проработал на этом посту с 1975 по 1989 г. 
А.В. Меликсетов стал директором в 1989 г. и покинул этот пост в 1994 г., перейдя на 
должность заведующего кафедрой истории Китая. Пост директора с 1994 г. до конца 
2012 г. занимал М.С. Мейер. В настоящее время он является президентом Института, ко
торый с января 2013 г. в должности директора возглавил профессор И.И. Абылгазиев.

В ИВЯ работало много замечательных людей, которые создавали школу отечест
венного востоковедения. Кроме того, в преподавании восточных языков участвовали 
преподаватели — носители языка, то есть тс, для кого тот или иной восточный язык был 
родным. Они обеспечивали возможность для студентов овладевать навыками разговор
ной речи, что было совершенно необходимо, так как студенты получали не только восто
коведную специальность историка или филолога, но и квалификацию переводчика.

Высокий уровень профессорско-преподавательского состава способствовал ус
пешному превращению Института восточных языков в головной востоковедный вуз 
страны и созданию принципиально новой модели университетского востоковедного об
разования, в основе которой лежит идея восприятия востоковедения и африканистики 
как комплексных сфер знания, включающих в свою структуру самые различные аспекты 
гуманитарных и общественно-экономических наук.

Еще одной характерной чертой нового университетского востоковедения стало 
налаживание и развитие широких связей с центрами востоковедного образования как в 
нашей стране, так и во многих государствах Азии, Африки и Восточной Европы, что на
шло выражение в обмене преподавателями и студентами, стажировках с целью повыше
ния квалификации и подготовки диссертаций, а также обмене периодическими и тсоре-
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тгическими изданиями. Получаемые за счет такого обмена издания составили значитель- 
нную часть фондов институтской библиотеки. Институт постоянно сотрудничал с акаде- 
хмическими учреждениями, в частности с Институтом востоковедения. Институтом язы
кознания, Институтом мировой литератутры, музеями и архивами. Ведущие специалисты 
шз академических институтов постоянно приглашались для работы в ИВЯ по совмести- 
тгельству или для чтения отдельных курсов на почасовой основе. Различные формы про
фессиональных связей позволяли коллективу Института постоянно находиться на уровне 
хмировых научных достижений. Тесное сотрудничество ИВЯ с другими центрами восто- 
кковедного образования в немалой степени способствовало росту национальных кадров в 
сзоюзных республиках Средней Азии и Кавказа, повышению уровня востоковедной под
готовки в ряде периферийных университетов нашей страны (Владивосток, Саратов, 
Нижний Новгород, Иркутск, Симферополь, Ярославль и др.).

24 июня 1972 г. был издан приказ № 634 ректора Московского государственного 
ууниверситета им. М.В. Ломоносова академика И.Г. Петровского «О преобразовании Ин
ститута восточных языков при Московском государственном университете имени 
1\М.В. Ломоносова в Институт стран Азии и Африки при МГУ». В нем подчеркивалась не- 
собходимость возложить на Институт выполнение новых задач. Он был призван выполнять 
функции головного учебного и методического центра страны по подготовке востоковедов 
ии африканистов, а также координировать работу' по изданию учебников, учебных посо- 
®ий, курсов лекций для студентов восточных факультетов высших учебных заведений.

Реорганизация Института шла планомерно и последовательно. Был создан но- 
евый социально-экономический факультет, постоянно совершенствовался учебный план, 
особенно после распада СССР и деидеологизации системы образования в стране. В 
111989 г. факультеты ИСАА были преобразованы в отделения. В настоящее время функ- 
шионируют четыре основных отделения — филологическое, историческое, экономиче- 
сское и политологическое, а также специальное отделение.

За годы существования ИСАА МГУ в нем сформировался уникальный профес- 
ссорско-преподавательский коллектив, который не имеет аналогов в мировой востоковед- 
нной практике. Многие преподаватели и научные сотрудники ИСАА являются ведущими 
ев стране и за рубежом экспертами в области своей специализации. Они широко известны 
«как авторы фундаментальных научных исследований, а также учебников, словарей и пе- 
доеводов художественной литературы с восточных и африканских языков.

Основной целью Института всегда была полноценная подготовка высококвали- 
офицированных востоковедов, основательно знающих историю, политику’, экономику, 
«культуру изучаемого региона и отдельных его стран, обладающих необходимыми навы
ками аналитической работы и активно владеющих восточными и западными языками. 
Постоянное совершенствование образовательных программ и всей системы обучения на
травлено на выполнение этой задачи.
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Научная конференция Центра социально- 
экономических исследований Китая ИДВ РАН

4-5 апреля 2016 г. в Институте Дальнего Востока РАН состоялась научная кон
ференция Центра социально-экономических исследований Китая (ЦСЭИК) по теме: 
«Итоги 12-й пятилетки (2011-2015 гг.) и перспективы развития экономики КНР до 
2020 г.». В своем докладе и презентации «Планы 13-й пятилетки (2016-2020 гг.) и итоги 
12-й пятилетки: как построить общество «сяокан» к 2020 г. (по материалам 4-й сессии 
ВСНП 12-го созыва)» зам. директора ИДВ РАН, руководитель ЦСЭИК, д.э.н., проф. 
А.В. Островский отметил: «Основные данные об итогах выполнения 12-й пятилетки 
(2011-2015 гт.) и перспективах развития экономики КНР до 2020 г. приведены в докумен
тах проходившей с 5 по 16 марта 2016 г. 4-й сессии ВСНП 12-го созыва. Несмотря на оп
ределенное снижение темпов прироста ВВП КНР в годы 12-й пятилетки, Китай достиг 
заметных результатов в экономике, социальной сфере и науке. В 2015 г. темпы прироста 
ВВП КНР составили 6,9% и по этому показателю он занимал 1-е место в мире. Рост ки
тайской экономики в 2016 г. должен составить 6,5-7%, а средний показатель в период до 
2020 г. — не менее 6,5%.

В 12-й пятилетке особенно заметно вырос жизненный уровень населения, в ча
стности доход на душу населения, средняя заработная плата городских и сельских жите
лей. Резко расширились масштабы социального страхования. Почти все население горо
дов и значительная часть населения деревень включены в различные социальные про
граммы медицинского обслуживания. Сохранился низкий уровень безработицы — менее 
4,5%. Миграция из деревни в город составила свыше 250 млн человек.

К 2020 г. Китай должен в 2 раза увеличить объем валового внутреннего продукта 
(ВВП) и показатели ВВП на душу населения по сравнению с 2010 г. Поставлена цель: к 
2020 г. построить в Китае общество «сяокан» (малого благоденствия, или «\уе11-оГГ 
50С1е1у». Для реализации этой задачи предложены индикативные показатели 13-го пяти
летнего плана (2016-2020 гг.). Прежние стимулы роста китайской экономики— огром
ные инвестиции в основные производственные фонды промышленности, инфраструкту
ру, огромный объем экспорта и привлечение массы неквалифицированной и малоквали
фицированной рабочей силы себя исчерпали, и Китай будет искать новые резервы эконо
мического роста. На сессии ВСНП были предложены такие источники экономического 
роста, как расширение внутреннего рынка за счет роста покупательной способности на
селения, значительного расширения предложения со стороны сферы услуг и развития 
экологически чистых отраслей промышленности. Традиционные экономические показа
тели, такие, как цены на уголь, потребление электроэнергии, объем грузооборота, рост 
которых ведет к дальнейшему загрязнению окружающей среды, постепенно теряют свое 
значение для развития экономики.

Дпя решения задачи построения к 2020 г. общества «сяокан» (малого блаюдсн- 
ствия) принято решение о борьбе с бедностью. Таким образом, впервые в истории Китая 
и развивающихся стран поставлена задача ликвидировать к 2020 г. бедность в сельских 
районах, поднять жизненный уровень 70 млн человек над «линией бедности» и «вы-
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6 Пооблемы Дальнего Востока № 3

Лрвать» из бедности 529 так называемых бедных сельских уезда. Одним из путей решения 
ипроблемы бедности названы финансовая политика и услуги для бедных крестьян, кото
рым необходимо предоставлять льготные кредиты для развития бизнеса. Еще одной ме- 
Лрой для ликвидации бедности в китайской деревне названо повышение уровня образова
нию сельских жителей с помощью развития сети бесплатного профессионального техни
ческого образования.

Для повышения уровня жизни населения и развития потребительского рынка 
■принято решение о принятии ряда мер, связанных с ростом минимальной заработной
■ платы и повышением уровня социального страхования. К таким мерам относятся: 1) вы
деление дополнительных субсидий для крестьян и создание системы компенсаций для
■ них в зернопроизводящих районах; 2) повышение минимальной заработной платы; 3) из-
■ менение пенсионной системы и последовательное повышение минимальной пенсии: 
М) изменение механизма финансовой поддержки и рост субсидий для семей с низкими 
^доходами и людей с ограниченными возможностями; 5) повышение границы «линии бед
ности». Все меры по борьбе с бедностью в Китае преследуют одну цель — добиться дву- 
Iкратного увеличения доходов населения к 2020 г. по сравнению с 2010 г. Многие из этих 
I проблем более детально проанализированы в 32 докладах участников конференции.

В рамках первого тематического блока «Общие проблемы» с докладом «Ме- 
<сто социальных проблем в программе нормализации экономического развития КНР в 

13-й пятилетке» выступила главный научный сотрудник ЦСЭИК ИДВ РАН. академик 
1РАЕН, д.э.н., проф. Э.П. Пивоварова. «Судя по материалам 4-й сессии ВСНП 12-го со
зыва, нынешнее китайское руководство продолжит принятый от предшественников и 
,уже апробированный ими в 12-й пятилетке курс на выправление (на фоне безусловных 
успехов) образовавшихся за годы рыночных преобразований перекосов и диспропорций в 
: жизни страны», — отметила она.

Назвав главными задачами нового, «решающего» этапа экономической реформы 
в КНР реформирование бюджетно-финансовой системы, системы распределения дохо- 

.дов и решительное движение в сторону социальной справедливости. Китай все больший 
акцент ставит на необходимости не только сбалансированного, но и «гармоничного» раз
вития экономической и социальной сфер, «гармонизации отношений распределения», в 
которых надо учитывать как эффективность работы, так и справедливость, все больше 
делая упор на справедливость и усиление для этого регулирующих функций государства.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркивает, что «важно, имея своей целью 
повышение благосостояния народа, обеспечивать ускоренное развитие социальной сферы, 
реформировать и совершенствовать порядок распределения доходов таким образам, что
бы стимулировать социальное равноправие и справедливость, гармонию и прогресс».

Судя по материалам сессии ВСНП. трудностей для полного построения общест
ва малого благоденствия «сяокан» к 2020 году будет много больше, чем первоначально 
ожидалось. В первую очередь, из-за закономерного роста в процессе реализации про
граммы нормализации себестоимости рабочей силы, превращения скрытой безработи
цы в явную после закрытия избыточных предприятий, увеличения численности населе
ния в результате принятого разрешения на второго ребенка в семье. Поэтому не исклю
чено, что срок построения общества «сяокан» придется отодвинуть на балее далекую 
перспективу.

По всей видимости, китайское руководство осознает это. о чем можно судить по 
материалам сессии, в которых отмечается, что «целевые значения намеченных показате
лей не являются предписанными, они и не прогнозные. Это программные цели развития, 
которых государство надеется достичь, это выражение ожиданий и политических ориен
тиров. Фактические значения этих показателей являют собой объективные результаты 
действий рынка, они могут быть как выше, так и ниже предполагаемых.
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Но, несомненно, несмотря ни на какие трудности, самая интенсивная работа, на
правленная на решение не только важной, но и престижной для КНР задачи построения 
общества «сяокан», то есть фактического избавления от бедности, станет главной зада
чей 13-й пятилетки.

Основные направления работы в социальной сфере на сессии ВСНП были обо
значены в общих параметрах.

- Сосредоточить силы на обеспечении и улучшении жизни народа;
- стимулировать реализацию целевых мер по интенсивной ликвидации бедности;
- усиливать ключевые звенья социального обеспечения;
- оказывать правительственную помощь в трудоустройстве малообеспеченных лиц;
- удерживать нижнюю границу обеспечения жизни народа, выявлять роль соци

ального обеспечения как стабилизатора обстановки;
- совершенствовать систему минимальных социальных гарантий;
- увеличивать пособия по безработице и пособия по обеспечению прожиточного 

минимума;
- наладить работу по трудоустройству персонала, сокращенного в результате ли

квидации избыточных производственных мощностей предприятий;
- обнародовать общий проект реформы системы страхования по старости, про

должать повышать нормы базовой пенсии для пенсионеров; продолжать стимулировать 
реализацию программы обеспечения гарантированным жильем в городах и поселках и 
улучшать жилищные условия средне- и низкооплачиваемой категорий населения, а так
же нуждающегося населения.

Знаменательно, что в завершающей фразе доклада премьера Госсовета КНР Ли 
Кэцяна на сессии ВСНП прозвучало следующее: «Лишь в борьбе можно выиграть буду
щее». Видимо, эта борьба будет очень сложной.

Баженова Е.С. — к.э.н., ведущий научный сотрудник Центра политических ис
следований и прогнозов ИДВ РАН в докладе и презентации «Новые тенденции в области 
демографического развития КНР (по итогам 5-го пленума ЦК КПК) (октябрь 2015 г.)» 
осветила важную тему. «Для решения поставленных задач социально-экономического 
развития на 2020 г. поистине судьбоносным для Китая решением стала отмена проводив
шейся с конца 1970-х годов политики “однодетной семьи” и переход к политике “одна 
семья — два ребенка”. Такие меры были вызваны ухудшающейся возрастной структурой 
населения, где стала не только снижаться доля населения в возрасте 15-65 лет, но и нача
лось уменьшение численности экономически активного населения. В перспективе в Ки
тае может возникнуть не проблема безработицы, а наоборот, проблема нехватки кадров 
на предприятиях. В результате принятия решения о переходе к “двухдетной семье” в 
ближайшем будущем свыше 90 млн китайских семей смогут иметь второго ребенка».

В сообщении к.геогр.н., научного сотрудника Центра научной информации и до
кументации ИДВ РАН И.Г. Чубарова «Результаты государственной политики КНР в об
ласти урбанизации по итогам 12-й пятилетки и перспективы до 2020 г.» отмечено: «За
вершившаяся 12-я пятилетка стала одной из наиболее важных в сфере развития урбани
зации в Китае за последние десятилетия. За прошедшие пять лет Китай последовательно 
прошел два исторических рубежа: в 2011 г. число городских жителей превысило число 
сельских, а в 2014 г. коэффициент урбанизации превысил среднемировой показатель в 
54%. В целом, рост числа городских жителей существенно опередил плановые показате
ли (фактические 56% на конец 2015 г. против планировавшихся 52%). Кроме того, в ходе 
12-й пятилетки впервые был выработан и принят к осуществлению единый государст
венный курс по решению накопившихся в этой сфере проблем, включая реформу институ
та прописки модернизацию городской среды и инфраструктуры, выравнивание территори
ального и структурного дисбалансов внутри городской системы. Программа действий, 
имеющая общее название “урбанизация нового типа”, рассчитана до 2020 г. В настоящее
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тремя в различных регионах страны проходит ее экспериментальный этап, результаты 
тгорого будут распространены на всю страну во второй половине новой пятилетки».

Доклад ведущего научного сотрудника, к.э.н. О.Н. Борох «“Политэкономия Си 
Щзиньпина”: содержание и политический контекст нового понятия» анализирует китай- 
сские трактовки «политэкономии Си Цзиньпина» и выявляет связь этого понятия с разра
боткой обновленной концепции реформ. Докладчик считает, что, стремление подчерк- 
жуть новизну политики руководства КНР привело к появлению в 2014 г. в одной из ки- 
ттайских исследовательских публикаций упоминания о «политэкономии Си Цзиньпина» 
ькак части стратегии государственного управления. К настоящему времени возникшее на 
неофициальном уровне понятие обрело заметную популярность в китайских СМИ.

Главный научный сотрудник ИДВ РАН, д.э.н. Л.В. Новоселова выступила по те- 
мче: «Финансовая реформа— ключевое звено 12-й пятилетки». Она сказала: «В период 
112-й пятилетки в КНР осуществлялось комплексное преобразование финансовой сферы, 
сориентированное на усиление роли рыночных отношений в распределении и использова- 
жии ресурсов. Наиболее значимыми из них явились либерализация банковских процент- 
жых ставок, интернационализация юаня, совершенствование бюджетного процесса и 
Евсесторонняя налоговая реформа».

Старший научный сотрудник, к.э.н. И.В. Бахрушин в сообщении и презентации 
««Основные тенденции и итоги развития фондового рынка КНР в 12-й пятилетке» отме
нил: «Итоги развития фондового рынка Китая в 12-й пятилетке являются достаточно 
шротиворечивыми. Если период 2011-2013 гг. можно оценить как рыночную стагнацию, 
■по в 2014 — первой половине 2015 г. имел место колоссальный рост капитализации. Ры- 
жок “быков” по своему масштабу сопоставим с аналогичной ситуацией в 2006-2007 гг.: 
ппараллели напрашиваются в части резкого роста спекулятивных сделок и, как следствие, 
собразования “пузыря”, его неизбежного прорыва и сползания рынка в глубокий кризис. 
СОднако в отличие от опыта десятилетней давности, представляется, что за кризис 2015- 
22016 гг. значительную долю ответственности несет регулятор — Комитет по ценным бу
магам Китая, чья политика стимулирования рынка в предкризисный период носила чрез
мерный характер. Углублению и продлению кризиса способствовали такие факторы, как 
"замедление экономического роста, давление со стороны валютного рынка и ухудшение 
«общеэкономической ситуации».

Ведущий научный сотрудник, к.э.н. М.В. Александрова в докладе «Китайский 
экспортер и меры господдержки экспорта» подчеркнула, что «характерная специфиче
ская черта современной китайской экономики — ее зависимость от внешнего рынка. По 
«объему экспорта КНР занимает 1-е место в мире. Экспорт дает 80% валютных доходов 
■государства. В экспортных отраслях занято около 20 млн человек. На внешний рынок 
■ вывозится 20% валовой продукции промышленности и сельского хозяйства.

Придавая важное значение развитию экспортного потенциала страны, китайское 
]руководство сформировало достаточно эффективный механизм государственной под- 
.держки национальных экспортеров, который в современном виде состоит из трех основ
ных инструментов: кредитная поддержка, страховое обеспечение и налоговые преферен- 
щии. Осуществляя поддержку национальных экспортеров, КНР проводит активную поли
тику по дальнейшей либерализации условий по «выходу за рубеж» китайского инвести- 

! ционного капитала.
В последние годы перед финансовыми институтами Китая ставится задача ис

пользовать накопленные финансовые средства и валютные резервы для поддержки ки
тайских экспортеров. Важным инструментом финансовой поддержки национальных экс
портеров, проводимой китайским правительством, явилось поэтапное внедрение меха
низма внешнеторговых расчетов в национальной валюте в трансграничной торговле»

С сообщением и презентацией в первом блоке конференции выступила старший 
научный сотрудник ИДВ РАИ Терентьева Т.Г.: «Итоги развития китайской стратегии
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“выход за рубеж” за годы 12-й пятилетки (2011-2015 гг.)». Она отметила: «В 12-й пяти
летке продолжался рост китайских прямых инвестиций за рубеж, причем в этот период 
впервые был преодолен рубеж в 100 млрд долл. Хотя глобальных изменений в структуре 
вывозе капитала не произошло, можно констатировать новый этап, который характеризу
ется смещением акцентов в сторону качественных сделок и увеличением их числа в от
раслях промышленности с более высокой добавленной стоимостью».

Ведущий научный сотрудник ИДВ РАН, к.ю.н. Балакин В.И. в сообщении и 
презентации «Стратегия Китая в отношении Транстихоокеанского партнерства» подчерк
нул: «Транстихоокеанское партнерство (ТТП) представляет собой экономическое согла
шение о свободной торговле, которое закладывает основы либерализации взаимоотноше
ний в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Изначально соглашение было подписано всего 
лишь четырьмя странами: Брунеем. Чили, Новой Зеландией и Сингапуром 3 июня 2003 г. 
и вступило в силу 28 мая 2006 г. В 2008 г. о присоединении заявили еще пять государств: 
Австралия. Малайзия, Перу. США и Вьетнам. 12 ноября 2001 г. лидеры девяти вышена
званных стран объявили, что соглашение о Транстихоокеанском партнерстве будет де
тально обсуждено и в нем рабочие группы зафиксируют общие контуры инвестиционно
го. инновационного и технологического сотрудничества. Несмотря на подписанное со
глашение, переговоры, тем не менее, продолжатся, поскольку, кроме Японии и Канады, 
остальные государства не удовлетворены отдельными положениями документа».

Начальник управления по работе на финансовых рынках, внештатный научный 
сотрудник Центра азиатских исследований экономического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, к.э.н. Коваленко В.Н. в сообщении «Перспектива интернационализа
ции юаня в новых геополитических условиях» отметил: «Начиная с 2009 г. Китай актив
но интернационализирует юань. Этот процесс активно начался в условиях мирового фи
нансового кризиса, когда многие в качестве ключевой меры, направленной на преодоле
ние кризиса, рассматривали реформирование глобальной финансовой системы на основе 
повышения роли развивающихся стран в структурах глобального финансового управле
ния, а также введения в оборот новой всемирной резервной валюты вместо доллара 
США. Данный вариант развития событий не реализовался. Вместо него в 2011-2015 гг. 
произошел слом глобального статус-кво, в результате чего на фоне нарастания конфликт
ного потенциала в мире Китай и США приступили к форсированной реализации собст
венных взаимоисключающих геополитических проектов. Таким образом, в условиях но
вых реалий политика интернационализации юаня на основе первоначально заложенных 
принципов начинает входить в противоречие с национальными интересами КНР, в связи 
с чем руководству Китая предстоит сделать непростой выбор относительно формата 
дальнейшей интернационализации юаня».

Соискатель ИДВ РАН А.Н. Вдовин в докладе «Основные проблемы развития 
иностранных банков в Китае в период 12-й пятилетки и тенденции их развития до 
2020 г.» показал комплекс основных специфических проблем, с которым в период 12-й 
пятилетки сталкивались функционирующие в КНР иностранные банки. Выявлено 9 наи
более актуальных сдерживающих факторов развития, которые рассмотрены в порядке 
убывания степени негативного влияния на работу инобаиков, оцениваются их причины и 
привносимые ими риски. Сделан вывод о наибольшем сдерживающем влиянии на рабо
ту иностранных банков местного регулирования, а также ограничений местной финансо
вой системы. Автором также выявлены и описаны шесть направлений, по которым в 
среднесрочной перспективе (до 2020 г.), вероятно, будет происходить развитие банков 
иностранного капитала в Китае.

Сведенцов ВЛ. сделал доклад «Интеграционные процессы на пространстве 
Большой Евразии», аспирант ИДВ РАН Цзя Сун выступил с сообщением «Теневой бан
кинг в Китае». Стажер ИДВ РАИ Син Юаньюань (КИР) в докладе «Эволюция сотруд
ничества восточноазиатского региона и ответ Китая с точки зрения интеграции, экономи-
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1ки и безопасности» интересно раскрыла свою тему. «После окончания холодной войны в 
1 Восточной Азии и стремительного экономического развития Китая региональные эконо- 
гмические структуры и их отношения претерпели коренные изменения. Постепенно фор- 
пмируется разделение бинарной структуры экономического центра и центра безопасно
сти. На этом фоне для поддержания региональной гегемонии США сдерживает Китай и 
1 препятствует его политическому влиянию и приоритету. Китай и США обладают своими 
I преимуществами и недостатками в региональной экономике, безопасности и стратегии в 
1 Восточной Азии. И только благодаря рациональному сознанию Китай должен использо
вать свои стратегические возможности, расширять торгово-экономическое сотрудничест
во на государственном уровне, активно продвигать реформы международного экономи-

1 веского “нормотворчества”, укреплять безопасность, чтобы строить более благоприят- 
: ную стратегическую обстановку для саморазвития».

Аспирантка ИДВ РАН Лебедева Д.Д. в сообщении «Система макроэкономиче- 
■ ского планирования КНР на этапе перехода от 12-го к 13-му пятилетнему плану» сказала: 
«В настоящее время в Китае функционирует обширная система макроэкономического 
планирования, которая занимает ключевое место в системе государственного регулиро
вания и характеризуется высоким уровнем эффективности. С момента начала своего 
функционирования в 1953 г. макроэкономическое планирование непрерывно развивалось 
и совершенствовалось. В 2000 г., перед вступлением в ВТО, в Китае отказались от дирек
тивных государственных планов и перешли к составлению перспективных программ. На 
этапе перехода от 12-го к 13-му пятилетнему плану система планирования на макроуров
не претерпела ряд существенных изменений, связанных с расширением показателей со
циального развития в Китае».

Ведущий научный сотрудник ИДВ РАН, к.полит.н. Каменное П.Б. сообщением 
«Военно-промышленный комплекс КНР в 12-й пятилетке (2011-2015 гт.)». открыл вто
рую секцию конференции «Отраслевые и региональные проблемы». Он указал на то. 
что в качестве главных задач китайского ВПК на 12-ю пятилетку' были определены: обес
печение роста производства военной и гражданской продукции на 15% и выше; модер
низация технологической и производственной базы, удовлетворение потребностей систе
мы научных разработок и производства вооружений и военной техники; повышение по
тенциала обеспечения армии вооружениями и военной техникой, конкурентоспособно
сти в условиях рынка; всестороннее совершенствование форм интеграции военного и 
гражданского производства; развитие международного сотрудничества; повышение ква
лификации научного, инженерного и технического персонала и комплексной моши ВПК.

В модернизации ВПК основные усилия направлялись на создание мощного на
учно-исследовательского и производственного потенциала, позволяющего обеспечить 
совершенствование качественных параметров национальной обороны и одновремен
но — обеспечение позиций Китая на мировом рынке вооружений. Наряду с этим, ВПК 
продолжал принимать активное участие в экономическом строительстве страны, выпус
кая разнообразную, в том числе высокотехнологичную, продукцию для гражданского 
сскзора экономики.

В докладе ученого секретаря ИДВ РАН, старшего научного сотрудника, к.э.н, 
Афонасьевон А.В. «Инновационный срез китайской экономики в 12-й пятилетке» рас
смотрены основные индикаторы инноваций (климат, ресурсы, результаты, эффектив
ность) в Китае за 2011-2015 гг„ описаны ключевые мегапроекты и их реализация. Указа
ны перспективы инновационного развития КНР до 2020 г.

Доклад старшего научного сотрудника ИДВ РАН А.В. Пиковера «Состояние ин
формационной отрасли КНР и тенденции ее развития» содержит основные данные о со
стоянии и тенденциях развития информационной отрасли КНР по ситуации 2015 г„ в ко
торых отмечается резкий рост информатизации китайского общества и вовлечение все
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большей части населения страны, организаций, предприятий и учреждений в жизнедея
тельность в пространстве Интернета.

Ведущий научный сотрудник, к.э.н. Муромцева З.В. в своем сообщении «Госу
дарственные предприятия КНР (2010-2020 гг.): особенности и перспективы реформиро
вания» отметила, что реформа государственных предприятий проводится более трех с 
половиной десятилетий, но только после 10 лет с начала 4-го этапа (2004 г.) он расцени
вается как «поворотный». Этот этап, именуемый как «перестройка управления госакти- 
вами и совершенствование современной системы предприятий», направлен на распро
странение государственно-частного партнерства, совершенствование государственного 
управления государственным капиталом и повышение доли отчислений от доходов по 
нему, вложенной в предприятия центрального подчинения.

В докладе старшего научного сотрудника ИДВ РАН, к.э.н. Коледенковой Н.Н. 
«Развитие черной металлургии КНР в годы 12-й пятилетки (2011-2015 гг.) и перспекти
вы до 2020 г.» рассматриваются проблемы развития черной металлургии КНР. Поскольку 
результаты работы отрасли создают условия для роста экономики и во многом способст
вуют повышению конкурентоспособности отечественных производителей на мировых 
рынках, в Китае уделяется большое внимание модернизации металлургического ком
плекса. В докладе затронуты вопросы повышения технического и технологического 
уровня производства, политики по разрешению проблемы перепроизводства продукции 
путем регулирования и оптимизации избыточных производственных мощностей и ана
лизируются некоторые аспекты импорта и экспорта продукции.

Ведущий научный сотрудник ИДВ РАН, к.э.н. Чуванкова В.В. выступила с со
общением и презентацией «Частное и индивидуальное предпринимательство в КНР: 
итоги 12-й пятилетки и перспективы развития до 2020 г.». В последнее пятилетие особое 
значение в Китае придается поддержке мелкого и среднего предпринимательства с ак
центом на развитие мелких и микропредприятий. В этот период резко активизировалась 
деятельность этих структур, повысился их экономический потенциал как по количест
венным, так и по качественным параметрам, расширились рамки и география производ
ственных интересов. Акцент на развитие малых и микропредприятий прежде всего обу
словлен проблемой обеспечения самозанятости населения в условиях замедления темпов 
роста китайской экономики. Большое количество малых и микропредприятий должно 
стать важной опорой китайской экономики, прочной основой для устойчивого и стабиль
ного развития, обеспечения занятости населения.

Поддержка развития малого и микропредпринимательства становится важней
шим аспектом экономической политики китайского руководства на новом этапе экономи
ческой реформы и структурной трансформации модели экономики. Китайское руково
дство продолжает концентрировать внимание на создании благоприятных условий адми
нистративного, налогового и финансового регулирования для роста численности и эко
номического потенциала малых и микропредприятий, становящихся важным генерирую
щим фактором роста экономики страны.

Профессор Северо-Восточного педагогического университета, к.э.н. В.В. Велич
ко в своем докладе «Китайские исследования региональной экономики: основные на
правления и некоторые итоги» отметил: «Академические и вузовские круги Китая нара
щивают усилия по надежному научному и экспертному обеспечению региональной по
литики Китая. Основные достижения и результаты исследований активно используются 
национальными и региональными органами в сфере макроэкономического и региональ
ного управления. Среди региональных экономических исследовании приоритет отдавал
ся анализу и разработке инструментов реализации стратегии «один пояс, один путь», 
особенно в части меж- и внутрирегионального сотрудничества. Существенные сдвиги 
достигнуты в разработке механизмов переходности в развитии регионов, углублении
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I процессов региональной интеграции, а также блока проблем урбанизации и формирова
ния городских агломераций».

В сообщении «Национальные районы в свете выполнения 12-го пятилетнего 
1 плана (2011-2015 гг.)» ведущий научный сотрудник ИДВ РАН, к.и.н. Лазарева Т.В. оха
рактеризовала развитие экономики и социальной сферы национальных районов в период
12- й пятилетки. Оно проходило по разным направлениям: государственное субсидирова

ние, вложение инвестиций в строительство инфрастуктуры, охрана окружающей среды, 
[развитие автомобильной и железнодорожной сети, строительство аэропортов, развитие
внешнеэкономических связей национальных районов с пограничными регионами, улуч
шение благосостояния местного населения, таких, как жилье, трудоустройство, медицин- 

'ская помощь, социальное страхование, социальные пособия бедным семьям; развитие 
науки и техники, подготовка специалистов и кадровых работников, обмены между на
циональными и внутренними районами страны, усовершенствование системы примене
ния национальных языков и соотношение их с китайским языком — путунхуа и т.д.

Решение проблем бедности в национальных районах стало центральной задачей 
построения гармоничного общества. В планах развития учитывалась повсеместная от
сталость в социальном развитии, недостаток ассигнований, низкий уровень социального 
обслуживания. В области социального развития обращалось внимание на проблемы об
разования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания.

Подобные меры были заложены в 11-м и 12-м пятилетних планах по развитию 
национальных районов и активно осуществлялись. Эти же задачи будут стоять и в новом
13- м пятилетием плане (2016-2020 гг.).

Главный научный сотрудник ИДВ РАН, д.э.н. Л.Д. Бони в докладе «Структур- 
ныя реформа в сфере предложения сельскохозяйственной продукции и продовольствен
ный баланс Китая» сообщила: «Реформа направлена на решение структурных противо
речий и диспропорций, существующих в системе предложения сельхозпродукции, преж
де всего в структуре продовольственного баланса страны, охватывая ее основные зве
нья — производство, импорт, складские резервы. Концепция реформы — «рыночный 
спрос должен определять изменения в производстве и предложении продукции» — тре
бует пересмотра и урегулирования политики поддержки сельского хозяйства. 12 лет сти
мулировавшей рост производства продовольствия и доходов крестьян, особенно в части 
дотаций крестьянам-хлеборобам и политики минимальных закупочных цен на зерно. Ос
новные направления реформы — создание нового механизма ценообразования, урегули
рование структуры производства, импорта, складских запасов и резерва на основе ры
ночного спроса. Главная проблема реформы — сохранить баланс между интересами 
сельских производителей и необходимостью повышения эффективности предложения и 
конкурентоспособности сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопас
ности страны».

В сообщении «Коррективы экономической политики в деревне в 12-й пятилет
ке» ведущий научный сотрудник ИДВ РАН, к.э.н. Волкова Л.А. отметила, что: «новое 
нормальное состояние экономики» предполагает улучшение качества экономического 
роста. «Важнейшим средством достижения этого в области сельского хозяйства является 
упорядочение земельных отношений с целью повышения эффективности производства».

Заинтересовал аудиторию доклад ведущего научного сотрудника, к.э.н. Сазоно
ва С.Л. «Скоростные железные дороги КНР обогнали весь мир»: «Динамичное и техно
логичное развитие экономики Китая в начале XXI века во многом предопределили мас
штабные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры и прежде всего в строи
тельство высокоскоростных железных дорог (ВСЖД). Все выше становится мобиль
ность населения, сокращается время нахождения грузов и пассажиров в пути, рекордны
ми являются скорости перемещения, доступность приобретают некогда оторванные от 
Центра районы страны. Вклад высокоскоростного железнодорожного транспорта в соци
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Е.И. Крапина, 
кандидат экономических наук

ально-экономическое развитие Китая неоценим — высокоскоростные линии «сжимают» 
обширное пространство Китая, способствуя превращению его территориальной структу
ры в более надежную и доступную. Они не только связывают разные города страны, ио и 
стимулируют внутренний спрос, становятся новой стратегической отраслью промыш
ленности Китая, содействуя развитию смежных высокотехнологичных отраслей». Док
ладчик также проанализировал и обобщил сегодняшние тенденции транспортного рынка 
ВСЖД, оценил сложившиеся конкурентные преимущества высокоскоростных дорог, 
действующие программы развития отрасли и тот реформаторский курс по развитию 
ВСЖД, который руководство КНР будет осуществлять в период 13-й пятилетки.

Аспирантка ИДВ РАН Е.О. Заклязьминская в докладе «Транспорт на альтерна
тивных источниках энергии— инновационный драйвер экономики КНР» сообщила 
«Стремительное экономическое развитие Китая в течение трех последних десятилетий 
привело к многократному увеличению потребления энергетических ресурсов, и в первую 
очередь, нефти. Значительный рост доходов населения страны стимулировал резкий рост 
объемов производства и продаж автомобилей, особенно в крупных городах Китая. Эти 
факторы обусловили не только сильную зависимость страны от импорта нефтепродук
тов, но и обострили экологическую ситуацию в мегаполисах КНР. Осознавая глобальные 
негативные последствия, правительство страны разработало программу 10-летнего раз
вития автомобилестроения на основе энергосбережения и новой энергетики, направлен
ную на создание транспортного парка и инфраструктуры нового поколения».

Старший научный сотрудник ИДВ РАН, к.э.н. Крапина Е.И. выступила с сооб
щением: «Строительство экологической цивилизации Китая». В 13-й пятилетке (2016— 
2020 гт.) ожидается серьезное урегулирование экономической структуры КНР, с учетом 
экологического движения — строительства «новой экологической цивилизации». Руко
водство страны внесло экокультуру в стратегию национального развития, взяло курс на 
фундаментальное решение экологических проблем: во-первых, проведение реформы 
правовой экологической системы; во-вторых, внедрение «зеленых», стратегических от
раслей и разработка новых, более совершенных инновационных технологий; в-третьих 
планируется массированный перевод промышленности с Востока на Запад с обеспечени
ем экологической защиты принимающих территорий.

Закрывая научную конференцию, А.В. Островский подчеркнул: «13-й пятилет
ний план социально-экономического развития КНР предложил своего рода “дорожную 
карту” построения китайского общества сяокан к 2020 г. и наметил основные экономиче
ские показатели на 2020 г. — валовый внутренний продукт (ВВП), ВВП на душу населе
ния, основные показатели среднегодовых темпов прироста ВВП. Определены приорите
ты развития страны: рост жизненного уровня населения, развитие потребительского 
рынка и отход от прежних локомотивов роста — внешней торговли, больших инвести
ций в промышленность и инфраструктуру, а также обеспечение необходимого баланса на 
рынке рабочей силы на долгосрочную перспективу».
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исследований и прогнозов ИДВ РАН

Проблемы Дальнего Востока № 3, 2016 г.

16 и 18 марта 2016 г. в Институте Дальнего Востока РАН состоялась ежегодная 
научная конференция Центра политических исследований и прогнозов «Политические 
процессы в условиях смены экономической модели». В работе конференции приняли 
участие специалисты и ученые ИДВ РАН, научно-исследовательских институтов и вузов 
Москвы и Западной Сибири. К обсуждению были представлены 20 докладов по различ
ным аспектам внутренней и внешней политики КНР на новом этапе реформ.

Первый день работы конференции был посвящен проблемам внутренней поли
тики Китая. Утреннее заседание открыл доклад зам. директора ИДВ РАН, д.э.н., проф. 
В.Я. Портякова «Догнал ли Китай США по комплексной мощи?». Докладчик рассказал 
о недавних расчетах известного китайского ученого-экономиста Ху Аньгана, согласно 
которым КНР в 2013 г. впервые превзошла США по «твердой» совокупной .мощи, а в 
2014 г. закрепила свой перевес (соотношение составило 1:0,89). Докладчик проанализи
ровал методологию Ху Аньгана, представленную в его монографии «СверхКитай» («Ча- 
оцзи Чжунго»), отмстил достоинства и недостатки каждого из восьми показателей, по ко
торым в комплексе оценивается мощь страны (экономика, природные ресурсы, инвести
ции, военная мощь, научно-технический потенциал, человеческий капитал, бюджетные 
расходы, внешняя торговля). Как отмечалось в докладе, во всех случаях берется только 
показатель доли Китая и США в мире в соответствующей сфере. Было также отмечено, 
что по «мягкой силе» по-прежнему сохраняется большой разрыв в пользу США.

Выступление руководителя Центра политических исследований и прогнозов, 
д.полит.н А.В.Виноградова «Политическая стабильность на новом этапе реформ» было 
посвящено изменениям, происходящим в политической системе КНР после прихода к 
власти нового поколения китайских руководителей. Как отмечалось в докладе, с самого 
начала реформ успехи в экономическом строительстве обеспечивались социально-поли
тической стабильностью, важнейшим условием поддержания которой стала система ин
ституционализированного авторитаризма, строго регламентировавшая принятие и конт
роль за исполнением важнейших партийно-государственных решений. Необходимость 
смены экономической модели потребовала внесения соответствующих изменений в ме
ханизмы власти. В этих условиях концентрация полномочий у первого лица повысила 
оперативность принятия решений и усилила контроль за их исполнением, но одновре
менно стала разрушать действующий механизм распределения властных полномочий, 
увеличивая риски нестабильности, свойственные любым формам авторитаризма. Док
ладчик особо отметил, что ситуацию осложняет широкомасштабная кампания по борьбе 
с коррупцией, одним из негативных побочных последствий которой является давление 
на государственный аппарат и масштабные кадровые перестановки на всех уровнях.

Ведущий научный сотрудник ИДВ РАН, к.ю.н. В.Ф. Бородич представил доклад 
на тему «Политическое развитие в эпоху Си Цзиньпина». Он отметил, что избранные на 
XVIII съезде КПК (ноябрь 2012 г.) руководители компартии «пятого поколения» форми
руют новое представление о политической модели. Система взглядов на такую модель 
основывается на представлениях о политическом развитии Китая. Первой вехой форми-
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рования концепции политического развития Китая как составной части концепции его 
всестороннего развития может считаться идея «китайской мечты», с которой неоднократ
но выступал Си Цзиньпин. К очередной сдвоенной сессии ВСНП и ПК НПКСК (март 
2015 г.) эти представления были изложены в его выступлениях по управлению государст
вом, суммированных как цельная концепция управления государством в «четырех все
сторонних аспектах» — «всестороннего построения общества среднего достатка, всесто
роннего углубления реформ, всестороннего управления государством на основе законов 
и, наконец, всестороннего проведения со всей серьезностью внутрипартийного управле
ния». Два последних аспекта, по мнению докладчика, наиболее наглядно выразились в 
кампании борьбы с коррупцией, принявшей форму самоочищения всей системы партий
ного и государственного управления. Докладчик сделал вывод, что руководство «пятого 
поколения» тем самым подтверждает линию на продолжение политического развития 
страны на основе совершенствования института правящей компартии.

Соискатель кафедры политических наук Кемеровского государственного универ
ситета, преподаватель истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 1» (г. Кемерово) 
М.А. Сушенко выступил с сообщением «Особенности политической модернизации 
КНР». Он отметил, что политическая модернизация КНР представляет собой переход от 
модели китайского государства авторитарного партократического типа к современной 
политической системе, для которой характерна начальная стадия демократизации и обра
щение к национальным ценностям и традиционным механизмам проведения политики. 
Ее отличительной особенностью, по мнению докладчика, является апелляция к конфуци
анским традициям, преемственность этапов, замедленность изменений, которые находят 
отражение в практике государственного управления. Трансформация политической сис
темы является следствием продолжения экономических реформ. Начало экономических 
реформ в КНР послужило фактором социальных изменений в обществе с 1980-х годов в 
виде образования новых социальных слоев общества, современной китайской буржуа
зии. Формирование новой китайской элиты приводит к возникновению спроса на рефор
мы политической системы КНР.

Основные моменты административной реформы на низовом уровне были про
анализированы в докладе главного научного сотрудника ИДВ РАН, д.э.н. Л.И. Кондра
шовой «Реформа системы административно-территориального устройства Китая». В 
нем отмечалось, что Китай унаследовал от прошлого дуальную систему административ
ного соподчинения городских поселений и территориальных единиц. Дореформенные 
попытки создания единых административных образований успеха не имели. Созданные 
в годы «большого скачка» так называемые народные коммуны с началом реформы были 
распущены, но сама идея объединения города и деревни в рамках территориально-адми
нистративных единиц была положена в основу развернувшейся «городской реформы». 
Выдвинутый принцип «город руководит уездами» должен был способствовать подклю
чению городов к экономическому подъему сельских регионов и сокращению числа уров
ней административной иерархии. В 2014 г. второй после провинций уездный уровень 
был представлен 897 административными единицами, подчиненными городам уездного 
значения, 1425 самостоятельными уездами, 361 городом уездного значения и 117 авто
номными уездами. Однако на стадии, близкой к завершению «городской реформы», ее 
итоги были признаны неудовлетворительными. Убедившись в нарастающем экономиче
ском отставании города от деревни, власти страны инициировали новый вариант рефор
мы — «провинции напрямую руководят уездами», что фактически означает возврат к 
традиционному административному делению по принципу иерархии различных террито
рий Предполагается соответственно перестроить и всю систему центрального и мест
ных бюджетов. Докладчик обратила внимание на то, что незавершенность «городской 
реформы» и продолжающиеся поиски ведут к произволу чиновников центрального и ме
стного аппаратов управления.
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На вечернем заседании участники конференции заслушали и обсудили ряд док
ладов по вопросам социально-экономической политики.

Ведущий научный сотрудник ИДВ РАН, к.э.н. С.Л. Сазонов представил доклад 
«Диверсификация капиталовложений в транспортный комплекс КНР как новая модель 
стимулирования роста экономики». Как мировой финансовый кризис, так и замедление 
темпов роста ВВП ставят перед руководством КНР вопрос: как минимизировать их нега
тивное влияние на экономику страны? В обоих случаях Госсовет КНР использовал про
веренное средство в виде увеличения объемов инвестиций в расширение инфраструктур
ного строительства. Эти капиталовложения позволяют создавать мультипликативный эф
фект в сопряженных отраслях промышленности и увеличивают рост занятости. Как это 
ни парадоксально, меры по предотвращению возможного замедления темпов экономиче
ского роста превращают транспортный комплекс в «антикризисного помощника», стиму
лирующего развитие национальной экономики. В качестве примера докладчик привел 
новый проект Китая «Один пояс — один путь».

Ведущий научный сотрудник ИДВ РАН, к.и.н. Е.С. Баженова в докладе «Роль 
Синьцзяна в развитии экономического пояса Великого шелкового пути» отметила, что 
роль Синьцзяна в развитии ЭПШП велика: в силу своего географического положения он 
становится главным звеном в создании инфраструктуры внешнеэкономических связей 
КНР со странами Европы и Западной Азии, обеспечивающей необходимые коммуника
ции между Китаем и его многочисленными партнерами. Реализация проекта ЭПШП 
должна дать толчок экономическому развитию всего Северо-Запада Китая и особенно 
Синьцзяна, что позволит в перспективе сократить разрыв по уровню социально-экономи
ческого развития между развитыми приморскими районами и отстающими западными 
районами Китая.

Два выступления были посвящены актуальной проблеме терроризма. Ведущий 
научный сотрудник, к.и.н. Т.В. Лазарева в докладе на тему «Проблема терроризма в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе» сообщила, что в последние годы в Синьцзян- 
Уйгурском автономном районе значительно увеличилось число террористических актов, 
в результате которых имеются многочисленные жертвы. Террористические акты сопро
вождаются поджогами, убийствами, разрушением административных зданий, нападени
ем на правоохранительные органы. Совершенные теракты в основном спровоцированы и 
проводятся террористической группировкой «Исламское движение Восточного Турке
стана». Положение усугубляется общей ситуацией в мире, где терроризм становится нор
мой жизни. Происходит «смычка» синьцзянских сепаратистов с запрещенными во всем 
мире террористическими организациями, такими как «Аль-Каида», ИГИЛ и т.п. Китай
ское руководство предпринимает превентивные меры для борьбы с проявлениями терро
ризма на своей территории.

В своем выступлении «Буддийский взгляд на современный терроризм» главный 
научный сотрудник ИДВ РАН. д.и.н. С.А. Горбунова отметила, что последователи буддиз
ма осуждают осуществленные во многих странах хшра, в том числе в КНР теракты во имя 
превратно истолкованных экстремистами исламских идей. Их позиция четко и ясно очер
чена: это нс только неприемлемость для буддистов участия в подобных терактах, но и от
рицание любых форм насилия. Через призму миролюбивой сути учения буддизма, мо
рально-этических принципов и обетов этой религии рассматривались общие подходы и 
различия в отношении к терроризму под религиозными лозунгами духовных лидеров ки
тайского и тибетского буддизма — председателя БАК, монаха Сюэчэна и далай-ламы XIV.

Научный сотрудник ИДВ РАН Л.А. Афонина представила сообщение на тему 
«Пятое поколение руководителей КНР и китайские верующие: конфликт интересов или 
поиск пути развития». Она обратила внимание на то, что последние несколько лет харак
теризуются нарастанием разнородных конфликтов между региональными властями КНР 
и китайскими религиозными общинами (в первую очередь, относящимися к мировым 
религиям). По мнению докладчика, зачастую столкновения интересов правительства и
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верующих вступают в противоречие с важными понятиями государственной риторики 
«социальной гармонии» и «социальной стабильности», а также служат показателями не
эффективности существующей системы управления религиозными общинами. При этом 
заметным изменением в религиозной политике КПК стало смягчившееся отношение к 
традиционным религиозным течениям, которые представляются властям имеющими 
наименьший потенциал оппозиционного политического влияния. Получили возможность 
для развития народные верования, ранее игнорировавшиеся властями, а теперь отожде
ствляемые с «нематериальным культурным наследием» китайской цивилизации. Неиз
вестно, к каким последствиям приведет складывающаяся ситуация, однако анализ проис
ходящего приводит к выводу о тенденции к переосмыслению проблем религиозной сфе
ры и попыткам поиска путей их решения в целях сохранения власти правящего режима.

Ведущий научный сотрудник ИДВ РАН, д.пед.н. ТЛ. Гурулева представила 
доклад «Развитие национального образования в КНР: базовые положения ускорения». 
Базовыми положениями ускорения служат ведущая идеология, принципы, цель и идеоло
гическая основа. Ведущая идеология ускорения развития национального образования 
представлена теоретическими идеями китайских руководителей разных поколений, ре
шениями XVIII съезда ЦК КПК и 2, 3, 4-го Пленумов ЦК КПК 18-го созыва. В основу 
реализации национального образования положена стратегия «Четырех всесторонних ас
пектов» и идея воспитания всесторонне развитых личностей, способных осуществить 
«китайскую мечту» и достичь цели «Два столетия». Основными принципами развития 
национального образования являются: принцип руководящей роли КПК, принцип умень
шения разницы в развитии, принцип соблюдения структуры и качества, принцип осуще
ствления общественно полезной и специальной политики, принцип управления образо
ванием в соответствии с законом. Основная цель национального образования в Китае за
ключается в сокращении к 2020 г. неравенства в предоставлении основных обществен
ных образовательных услуг между национальными районами и другими материковыми 
районами. Идеологической основой ускорения развития национального образования в 
Китае выступает идея укрепления национального единства страны.

На активизацию усилий правительства по развитию национального образования 
обращалось внимание в выступлении аспирантки ИДВ РАН Ю.А. Грачевой «Современ
ные тенденции в жизни народа наси». Этот тибето-бирманский народ численностью бо
лее 326 тыс. человек прошел сложный путь исторического развития. За последние три 
десятилетия народу наси при поддержке правительства страны удалось достичь позитив
ных результатов в сохранении и восстановлении своей национальной культуры и тради
ций. Кроме того, произошли качественные изменения в экономическом развитии рай
онов и поселений, населяемых представителями этого народа. Среди новых тенденций 
докладчик выделила популяризацию изучения родного языка среди наси нс только в об
щеобразовательных учреждениях, но и в вузах, повышение общего уровня образования 
среди наси, реализацию проектов «этноэкологии», напрямую связанных с сохранением 
традиционной культуры народа и развитием этнического туризма, а также очевидную 
коммерциализацию народного творчества наси. В докладе обращалось внимание и на не
равномерность экономического развития в местах проживания наси, острую разницу в 
экономическом развитии между деревнями и городскими поселениями, на довольно низ
кий процент урбанизации наси.

Во второй день конференции для обсуждения были предложены доклады по 
двум тематическим блокам — внешнеполитическому и юридическому.

Руководитель Центра научной информации и документации ИДВ РАН, к.ф.н. 
Е.Н, Румянцев в докладе «О внешнеполитической пропаганде и «мягкой силе» Китая 
отметил определенное противоречие между утверждениями официальной пропаганды 
КНР, согласно которым «Китай демонстрирует высокий уровень инклюзивности, откры
тости и уверенности в своей культуре», с одной стороны, и наблюдающимся в последние 
два три года очередным «закручиванием гаек», усилением контроля за СМИ и даже ре-
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прессиями в отношении представителей СМИ и издательских кругов материкового Ки
тая и Гонконга — с другой. По мнению докладчика, эффективность внешнеполитической 
пропаганды КНР растет, однако в ряде случаев она остается тенденциозной и нередко 
распространяет утверждения, не соответствующие действительности (пример — осве
щение в китайских СМИ истории Второй мировой войны, в т.ч. в рамках празднования 
70-летия ее окончания). В целом «картина получается, как и в экономике: экстенсивное 
развитие с недостаточным качеством». В докладе также были рассмотрены вопросы, свя
занные с деятельностью «институтов Конфуция», в том числе в России.

Тема «мягкой силы» получила продолжение в выступлении аспиранта, ассистен
та кафедры теории и истории международных отношений Российского университета 
дружбы народов, преподавателя кафедры мировой экономики и международных отноше
ний РАНХиГС Е.В. Журавлевой «Система «мягкой силы с китайской спецификой» и ее 
особенности». Докладчик выделила два уровня взаимодействия в рамках применения 
политики «мягкой силы» — международный и внутренний. В качестве основных элемен
тов «мягкой силы» рассматриваются успешная экономическая модель, успешная соци
альная модель, культурно-цивилизационные ценности и внешнеполитические детерми
нанты. Все эти составляющие позволяют Китаю создать привлекательный образ в стра
нах-объектах. Докладчик сделала вывод, что первые три элемента формируют понятие 
«китайской мечты», что позволяет говорить о новом уровне «мягкой силы» КНР. Дтя ра
боты всех этих элементов системы «мягкой силы» Китай использует целый набор инст
рументов, которые иногда обслуживают не одну, а сразу несколько из составляющих. Ос
новной функцией инструментов является демонстрация и продвижение элементов вовне.

Научный сотрудник ИДВ РАН А.Ч. Мокрецкий в своем выступлении проанали
зировал «Курс на создание сети партнерств, или Расширение круга друзей Пекина в но
вых условиях». Как отмечалось в докладе, краеугольным камнем внешнеполитического 
курса Пекина оставался принцип «трех не», в том числе неприсоединение к союзам. По
сле проведения XVIII съезда КПК в китайском лексиконе появляется новый термин — 
«создание сети партнерств». В дальнейшем он получает название «дипломатия парт
нерств (цзебань вайцзяо) посредством расширения круга друзей».

На конференции был также представлен доклад главного научного сотрудника 
ИДВ РАН, д.и.н. А.И. Картуновой «Решения совещания ПБ ЦК КПК в Лочуане (август 
1937 г.): политика и тактика руководства партии и ее методы в их осуществлении в годы 
антияпонской войны». Докладчиком был предложен новый подход к оценке решений Ло- 
чуаньского совещания с учетом их дальнейшего уточнения и развития в сторону демо
кратии, советов и помощи Советского Союза и рекомендаций Секретариата НККИ в со
трудничестве с делегациями ЦК КПК в Коминтерне в 1937-1943 гг. в разрешении отно
шений между Гоминьданом и КПК и возникавших острых ситуаций в едином фронте. 
Появление левизны в позиции Мао Цзэдуна накануне и в период VI расширенного пле
нума ЦК КПК (29 сентября — 6 ноября 1938 г.) в вопросе взаимодействия армий КПК и 
Гоминьдана рассматривается докладчиком как нс изменившей линию, проводившуюся 
до этого. Главным, по мнению А.И. Картуновой. являются результаты реализации реше
ний Политбюро ЦК КПК в Лочуани как важнейшей составляющей, в совокупности с 
внутренними и внешними факторами, в развитии революционного демократического 
процесса в Китае в освобожденных районах и становлении КПК в годы войны как пар
тии всекитайского значения и многократно возросшей численности армии коммунистов, 
что было чрезвычайно важно для будущей победы демократической революции 1949 г. 
П°Д руководством КПК.

Завершающее заседание конференции было посвящено обсуждению вопросов 
правовой системы и законодательства.

Ведущий научный сотрудник ИДВ РАН, к.ю.н. П.В. Трощинский в выступле- 
111,11 «Направления развития китайского законодательства на современном этапе» подверг 
сРавнительно-правовому анализу основные положения принятых в 2015 и 2016 г. новых
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актов правотворчества, характеризующих общие тенденции развития правовой системы 
КНР на современном этапе. Докладчик исследовал нормы, закрепленные в законах «О 
противодействии терроризму», «О борьбе с насилием в семье», «О правотворчестве», «О 
государственной безопасности» и др. Особое внимание в исследовании уделялось харак
теристике предпринимаемых Китаем шагов по совершенствованию законодательства в 
сфере экономического и гражданского права.

Старший научный сотрудник ИДВ РАН, к.и.н. Н.В. Анисимцсв представил доклад 
«История становления, структура, тенденции развития гражданско-правовой системы КНР 
на современном этапе». Как было отмечено в выступлении, гражданско-правовая система 
КНР имеет традиции, уходящие в древность этой страны, но современное гражданское пра
во фактически заново рождается в период после 1978 г. Его основные разделы - общие 
принципы, личные права, брачно-семейное законодательство, наследственное право, вещ
ное право, обязательственное право (общие принципы), договорное право, право деликтной 
ответственности. Основными тенденциями развития, по мнению докладчика, служат слия
ние гражданского и коммерческого права, кодификация и декодификация, сближение конти
нентальной правовой системы и общего права, укрепление прав личности.

Старший научный сотрудник Отдела методологии противодействия коррупции 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
к.ю.н. В.В. Севальнев в докладе «Стратегия противодействия коррупции: опыт Россий
ской Федерации и Китайской Народной Республики» провел сравнительно-правовой ана
лиз, отметил общее и различия в антикоррупционной политике двух государств. Особое 
место уделяется обзору китайского и российского законодательства в сфере противодей
ствия коррупции, приводятся положения актов правотворчества КНР, направленных на 
борьбу с коррупционными явлениями в партийно-государственном аппарате Китая.

Адъюнкт Московского Университета МВД России им. В.Я. Кикотя В.К. Захаро
ва проинформировала «О некоторых особенностях стадии возбуждения уголовного дела 
в уголовном процессе Китая и России». Докладчик охарактеризовала возбуждение уго
ловного дела как начальную стадию китайского уголовного процесса. В уголовно-про
цессуальном законодательстве Китая подробно регулируется круг участников, порядок 
рассмотрения и регистрации сообщения о преступлении, виды принимаемых решений, 
основание и порядок возбуждения уголовного дела. Как отметила В.К. Захарова, совет
ское законодательство, в частности УПК РСФСР 1960 г., оказало серьезное влияние на 
уголовно-процессуальное право КНР. В то же время, китайский законодатель в УПК 
представил институт возбуждения уголовного дела весьма самобытно. Большое влияние 
на данный институт и правовую доктрину Китая в целом оказывают социалистическое 
учение, сохранившееся в нормативных актах, и философско-этические концепции, сфор
мировавшиеся еще в Древнем Китае, в частности легизм и конфуцианство. В ходе анали
за нормативных актов КНР обнаруживаются некоторые положительные моменты влия
ния традиционного законодательства на институт возбуждения уголовного дела.

Формат конференции предоставил возможность провести углубленное обсужде
ние практически всех докладов. Следует отметить, что открытие конференции совпало 
по времени с подведением итогов работы сессий ВСНП и ПК НПКСК в Пекине, что по
лучило отражение в ходе выступлений и дискуссий.
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Давыдов А.С. Пекин, Вашингтон, Москва: взаимоотношения в 
контексте трансформации глобальной архитектоники. 

М.: ИДВ РАН, 2015. 400 с.

Проблемы Дальнего Востока № 3, 2016 г.

Читая книгу, еще раз убеждаешься в 
том, что отношения КНР и США на современ
ном этапе окончательно приобретают «глобаль
ное измерение», становясь диалогом двух ми
ровых сверхдержав. Они характеризуются сло
жной диалектикой соперничества и сотрудни
чества и все более углубляющейся взаимозави
симостью в финансовой и торгово-экономичес
кой сферах, что делает вероятность открытой 
военно-политической конфронтации сторон 
весьма низкой.

В свое время, напоминает А.С. Давы
дов, Пекин отверг предложение Вашингтона о 
формировании «Большой двойки» (02), справе
дливо опасаясь, что ему уготована роль млад
шего, ведомого партнера в этой конструкции. 
Однако в среднесрочной и даже ближней пер
спективе нельзя исключать создания некоей мо
дифицированной версии 02 в рамках сущест
вующего американо-китайского «стратегичес
кого диалога» по ряду конкретных вопросов и 
проблем, представляющих взаимный интерес.

Следуя логике авторских рассужде
ний, можно заключить, что экономические и 
геополитические интересы Китая и США объе
ктивно требуют согласования позиций и коор
динации усилий в целях избегания общих для 
сторон негативных последствий в мировой эко
номике и политике. Поэтому в определенных, 
хотя и фрагментарных, аспектах и ракурсах 
концепция 62 может быть реализована для вы
работки совместных подходов к разрешению 
двусторонних и глобальных финансово-эконо
мических проблем, региональных и локальных 
кризисных и конфликтных С1гтуацнй,

Кроме того, для обеих наций является 
характерным внутреннее убеждение в обосно
ванности претензии каждой из них на ведущую 
глобальную роль, и альянсы типа «двойки» или 
«кимернки» могут возникать из тактических 
соображений, но никогда не будут иметь долго-

Отношения Китая и США характери
зуются сложным и противоречивым сочетани
ем соперничества и сотрудничества. Выстраи
вание архитектуры этих отношений определит 
судьбу мировой политики на десятилетия впе
ред. Именно поэтому новая монография 
А.С. Давыдова, посвященная взаимоотноше
ниям Китая, США и России, читается с таким 
интересом.

Автор задался целью исследования 
характера причин и факторов, которые, приведя 
к изменениям во взаимоотношениях между 
США, КНР и СССР на рубеже 1970-х годов, 
способствовали возникновению последующих 
глобальных геополитических трансформаций. 
Он стремился определить степень воздействия 
этих изменений на процесс перехода от бипо
лярной системы мира к основам глобальной ар
хитектоники, складывающейся в новых геопо
литических условиях, а также уточнить роли 
каждой из упомянутых стран и их совокупного 
«тройственного формата» в формировании мо
дели будущего мироустройства.

Актуальность монографического ис
следования А.С. Давыдова (и закономерно оп
ределяемый этим читательский интерес) обу
словлены стремлением понять и сформулиро
вать, каким образом характер взаимоотноше
ний между США, КНР и Россией в формате так 
называемой тройки, а также на региональном и 
глобальном уровнях может влиять на становле
ние нового мирового экономического и полити
ческого порядка.

Автор исходит из того, что в настоящее 
время мы находимся на промежуточном этапе 
пути к построению одной из конфигураций бу
дущего мира — однополярной, «новой биполяр
ной» иди полицентричной. Если рассматривать 
его через призму взаимоотношений КНР, США 
11 России, то становится очевидным, что они иг- 
ра,от в этом процессе ключевую роль.
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шингтон - Москва. В России исходят из того, 
что улучшение двусторонних американо-ки
тайских отношений нс угрожает российским 
экономическим и геостратегическим интере
сам, а напротив, создаст новые (и в перспекти
ве более благоприятные) условия для их защи
ты и продвижения.

Это означает, что многосторонние 
структуры диалога и сотрудничества с участи
ем КНР и США в Азиатско-Тихоокеанском ре
гионе (АТР) и за его пределами, которые пред
полагают российское участие, укрепляют пози
ции России и дают ее дипломатии новые инст
рументы. Любое продвижение к многосторон
нему диалогу будет объективно означать усиле
ние позиций России в Северо-Восточной Азии 
(СВА) и АТР, в то время как существующая си
стема международных связей в регионе, осно
ванная на двусторонних отношениях, так или 
иначе способствует укреплению позиций дру
гих влиятельных держав.

Тем не менее, трезвый анализ автора 
и его объективный подход к международным 
реалиям приводят к закономерному заключе
нию: при столь разнонаправленных интересах 
и целях трех стран ни о каких совместных дей
ствиях по формированию основ будущего ми
роустройства в рамках «тройственного форма
та» пока речи идти, увы, не может. Возможны 
лишь совместные шаги по отдельным направ
лениям частично совпадающих интересов, та
ким, как разработка и освоение новых техноло
гий и ресурсов, борьба с экстремизмом, между
народным терроризмом, парко- и киберугроза
ми и т. п.

И все же характер взаимоотношений 
между странами «тройки» ключевым образом 
влияет и в еще большей степени будет влиять 
на процесс формирования нового миропорядка, 
полагает А.С. Давыдов. Большое значение при 
этом будут иметь конкретные ролевые функ
ции, которые эти государства возьмут на себя в 
период взаимной адаптации к условиям иско
мого геополитического равновесия.

Среди возможных моделей будущего 
полицентричного мироустройства наиболее 
сбалансированной и малоконфликгиой автор 
считает ту из них, при которой у каждой из 
трех стран эти функции будуг разными, но пе
реплетающимися и естественным образом до
полняющими одна другую. Например, в случае 
функционирования США в качестве технологи
ческого, Китая — производственного, а Рос
сии — ресурсного центров.

Будет ли работать эта предложенная 
автором модель или возобладаю! противоречия

временной стратегической перспективы.
При этом, полагает автор, китайская 

сторона будет требовать равенства и уважения 
своих интересов при проведении такого диало
га. Об этом свидетельствует, например, явно 
обращенное к США недавнее заявление Пред
седателя КНР Си Цзиньпина о том, что «в АТР 
всем хватит места». Это предложение можно 
считать своего рода тестом для администрации 
Б. Обамы на готовность вести с Пекином рав
ноправный диалог в чувствительных сферах 
мировой политики.

Вероятность такого кулуарного и кон
фиденциального американо-китайского диалога 
(который, возможно, уже идет, несмотря на 
пропагандистские заявления с обеих сторон) 
подкрепляется также объективной необходимо
стью для КНР и США установить некие взаим
ные «правила поведения» в Азиатско-Тихооке
анском регионе (комплекс военно-морских мер 
доверия и снятие озабоченности Китая по по
воду региональной системы ПРО США) с тем, 
чтобы минимизировать риск опасной военной 
деятельности и инцидентов, неизбежных при 
возможном соприкосновении в регионе воен
ных машин двух сторон.

По мнению автора, позиция Пекина 
становится все более уверенной и по другим 
вопросам международной повестки дня. Не ос
паривая существующую систему глобального 
управления, Китай, по сути дела, бросает вы
зов «вашингтонскому консенсусу», создавая 
под своей эгидой новые международные фи
нансовые институты и институты развития: 
официально не в противовес, а как бы в допол
нение к существующим (МВФ, Всемирный 
банк), которые уже не совсем справляются со 
своими задачами.

Создавая эти институты (например, 
Азиатский банк инфраструктурных инвести
ций) или предлагая многосторонний проект со
здания Экономического пояса Шелкового пути 
(ЭПШП), Китай акцентирует свой отказ занять 
в них доминирующее положение (как это сде
лали США в МВФ и ВБ). В рамках переговоров 
по созданию под эгидой АТЭС Азиатско-тихо
океанской зоны свободной торговли (АТЗСТ) 
Китай в противовес американскому проекту 
Транстихоокеанского партнерства (ТТП) про
двигает проект Всеобъемлющего регионально
го экономического партнерства (ВРЭП), кото
рое заведомо более привлекательно для боль
шинства стран региона.

Наиболее интересны тс разделы кни
ги, которые посвящены интересам России в 
геополитической конфигурации Пекин - Ва-
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дународный режим. В рамках такого режима 
страиы-участницы вырабатывают согласован
ные принципы, нормы, правила и процедуры 
принятия решений, но сами решения принима
ются исключительно на добровольной основе и 
самостоятельно, с учетом интересов других 
участников. Таким образом, предлагаемый в 
данном контексте формат Китай — Россия — 
США будет скорее механизмом обмена инфор
мацией и координации политики, а не площад
кой для централизованного и формального при
нятия решений.

В целом предложенную автором мо
дель полицентричного мироустройства, осно
ванную на неконфликтных и взаимодополняе
мых отношениях Пекина, Вашингтона и Моск
вы, можно считать одним из основных выводов 
монографического исследования. Читается оно 
с интересом и наверняка будет полезным не 
только для исследователей-востоковедов, дип
ломатов, политиков, но и для любого вдумчиво
го читателя, кому небезразличны судьбы совре
менного мира.

и конфликтные тенденции внутри треугольной 
конфигурации — покажет время. Однако, если 
оставаться оптимистом, трехстороннее обсуж
дение ситуации помогло бы укрепить взаимное 
доверие и транспарентность внутри «треуголь
ника» «США — Китай — Россия».

Важно постепенно избавляться от 
опыта прежних лет, который показывает, что 
традиционные двусторонние отношения эпохи 
холодной войны всегда могут быть поводом 
для подозрений: США могут опасаться созда
ния антизападного «российско-китайского аль
янса», Китай — того, что Соединенные Штаты 
могут пытаться сделать политику России про
западной и ангикитайской, Россия — того, что 
США и Китай в ходе двустороннего диалога 
попробуют договориться о чем-то за ее спиной, 
и прочее.

Важно также понимать, что будущий 
трехсторонний механизм, в случае его созда
ния, будет характеризоваться отсутствием фор
мальных взаимных обязательств и напоминать 
не международную организацию, а скорее меж-
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Академику Владимиру Степановичу 
Мясникову — 85 лет

1

Ый 15 мая 2016 г. исполнилось 85 лет акаде
мику В.С. Мясникову.

Имя выдающегося ученого, китаеведа-ис
торика Владимира Степановича Мясникова, как и 
его научные труды хорошо известны в нашей стра
не, в Китае и в других странах мира. Многие оте
чественные китаисты, историки, международники, 
дипломаты считают Владимира Степановича сво
им наставником и гордятся этим. Он постоянный 
участник многочисленных международных и все
российских научных конференций и симпозиумов, 
член редколлегий научных журналов и диссерта
ционных советов.

За долгие годы работы в различных учре
ждениях АН СССР и Российской Академии наук 
В.С. Мясников опубликовал свыше 500 научных и 
научно-публицистических трудов, в том числе не
сколько фундаментальных монографий.

Диапазон его научных исследований поражает широтой и разнообразием. Это — 
история Китая, история китайской дипломатии, этнокультурные и социокультурные осо
бенности развития китайской цивилизации, история отечественного китаеведения, меж
дународные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, источниковедение. Ряд его 
работ посвящен истории российской дипломатии и судьбам русской интеллигенции. 
И все-таки самой главной темой в исследованиях В.С. Мясникова всегда была и остается 
поныне история российско-китайских отношений на протяжении 400 лет взаимодейст
вия двух стран-соседей, рассматриваемая автором во всей ее многогранности и специ
фичности. Отношения России и Китая являются основным объектом исследовании 
В.С. Мясникова с самого начала его научной деятельности, а итогом многолетних науч
ных поисков стало создание и формулирование научно обоснованной концепции исто
рии этих отношений и истории становления россииско-кигайской границы.

В связи с этим одним из важнейших направлений научной деятельности акаде
мика В С Мясникова стала работа по выявлению и публикации архивных документов по 
истории русско-китайских отношений XVII—XX вв„ а впечатляющим результатом этой 
плодотворной деятельности явились многочисленные тома из серии «Русско-китайские
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отношения в XVII—XIX веках. Документы и материалы», ставшие ценнейшим под
спорьем для всех, кто занимается изучением различных аспектов истории отношений ме
жду нашей страной и Китаем. В ходе огромной кропотливой работы по подготовке и из
данию данной серии В.С. Мясников выступает не только в качестве организатора и руко
водителя авторского коллектива, но и как ученый-аналитик, автор обширных научных 
предисловий и комментариев, один из составителей всех изданных и готовящихся к изда
нию томов.

Монографии В.С. Мясникова «Империя Цин и Русское государство в XVII веке» 
и «Договорными статьями утвердили. Дипломатическая история русско-китайской гра
ницы» (удостоенная в 2000 г. премии имени Н.И. Кареева Российской Академии наук) 
уже давно стали настольными книгами всех отечественных китаеведов и хорошо извест
ны за рубежом. В этих работах автор сформулировал и научно обосновал свою основную 
концепцию, заключающуюся в том, что объективно национальные и государственные 
интересы России и Китая никогда не были антагонистическими и не противоречили друг 
другу, что подтверждается всей историей взаимодействия двух стран, а опыт мирного со
трудничества и традиции добрососедства, накопленные за это время, могут служить 
фундаментом для современного российско-китайского стратегического партнерства.

Огромная заслуга В.С. Мясникова состоит в том, что при анализе основных 
стратегических разработок и приемов традиционной китайской дипломатии он сумел вы
явить такую ее характерную черту, как «стратагемность», связав ее с особенностями эт
нопсихологии китайцев. Выводы о стратагемности были сделаны им на основе изучения 
истории взаимодействия империи Цин с Русским государством и имели большое значе
ние для разработки методологии изучения китайской внешней политики. Они были по
ложительно восприняты в мировом китаеведении, у Владимира Степановича появилось 
много последователей в этой сфере.

Однако вклад академика В.С. Мясникова в развитие методологии изучения 
внешней политики Китая и российско-китайских отношений далеко не ограничивается 
формулированием стратагсмного подхода. Именно он впервые обратил внимание на 
принципиально важную проблему исторической типологии взаимосвязей России и Ки
тая, отметив, что при установлении отношений двух стран естественно сложилась свое
образная система координат, в которой горизонтальную линию образовывали европей
ские традиции и методы, а вертикальную — китайские. В результате этого взаимодейст
вие сторон формировалось как особый вектор развития, а в итоге получилась третья ли
ния, вобравшая в себя элементы того и другого подходов, ставшая магистральной на про
тяжении длительного периода времени.

Академик В.С. Мясников — признанный в мировом китаеведении авторитетней
ший специалист в области новой и новейшей истории Китая. Убедительным подтвержде
нием этому служит тот факт, что только он один из российских ученых-китаеведов был 
включен в группу иностранных экспертов при созданной в КНР Комиссии по подготовке 
и изданию 100-томной «Истории династии Цин». Китайские ученые высоко ценят вклад 
В.С. Мясникова в изучение истории Китая и российско-китайских отношений, приглаша
ют его участвовать в самых авторитетных научных форумах, переводят его труды на ки
тайский язык.

В.С. Мясников активно сотрудничает с Европейской ассоциацией китаеведения 
(БАК), участвует в проводимых этой авторитетной международной организацией конфе
ренциях, пользуется заслуженным уважением европейских сшзологов. Владимиру Степа
новичу предоставлено почетное право выступить с основным пленарным докладом на 
21-й конференции ЕАК, которая будет проходить в августе этого года в Санкт-Петербурге.

Как ученый-международник, имеющий огромный опыт исследовательской и 
аналитической работы, В.С. Мясников в последние десятилетия сконцентрировал свое 
внимание на изучении и формулировании новой концепции развития международных от-
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Китаеведы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также зару
бежные коллеги в день 85-летия от всей души поздравляют Владимира Степановича с 
замечательным юбилеем и желают ему крепкого здоровья, новых творческих достиже
ний и долгих лет служения отечественной науке.

ношений на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. В многочис
ленных публикациях по этим вопросам он скрупулезно рассматривает основы и перспек
тивы развития российско-китайского стратегического партнерства, а также взаимодейст
вия государств в рамках ШОС и БРИКС.

Значительное место в научном творчестве академика В.С. Мясникова занимает 
изучение отечественного китаеведения как в историческом, так и в методологическом 
плане. Благодаря его подвижнической деятельности увидели свет труды корифеев отече
ственной синологии: Н.Я. Бичурина, П.Е. Скачкова, М.И. Казанина. Много пишет 
В.С. Мясников и об особой миссии востоковедения, которое в наши дни предстает как 
интегральная наука.

Владимира Степановича отличает высокий профессионализм и преданное слу
жение науке. Являясь ученым с большой буквы, он служит примером молодому поколе
нию китаеведов — как исследователей, так и практиков, ведь его собственная деятель
ность охватывает не только различные сферы науки, ио и практическую область. Так, в 
самый сложный период советско-китайских отношений, начиная с 1969 г., В.С. Мясни
ков состоял экспертом Советской правительственной делегации на переговорах в Пекине 
по пограничным вопросам.

Значительным событием в научной жизни последнего времени стал выход в 
свет семитомного собрания трудов академика Владимира Степановича Мясникова 
«Кастальский ключ китаеведа». На национальном конкурсе «Книга года», состоявшем

уся 22 сентября 2015 г., за этот фундаментальный труд в номинации «НИМАМТАБ» 
В.С. Мясников был удостоен Диплома победителя. 15 октября этого же года он полу
чил Гран При «Лучшая научная книга года» Международного конкурса на лучший на
учно-издательский проект «Научная книга» Международной ассоциации Академий на
ук. В ноябре 2015 г. он был награжден Золотой медалью МГИМО МИД России «200- 

~летие Московской школы востоковедения» и Грамотой в память 200-летия со дня осно
вания Лазаревского института восточных языков — родоначальника московской школы 
востоковедения.
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Будем откровенны, 85-летие— почтенный возраст, вызывающий уважение уже 
потому, что на жизненном пути достигается не каждым. По меньшей мере, не столь час
то, как всем бы хотелось.

Но, согласимся, еще реже случается так, что цифрам верить совсем не хочется, 
даже внимательно глядя на отмечающего такую дату юбиляра. И тогда вспоминается 
услышанная где-то мысль, что каждый человек проживает как бы две жизни: одну — по 
паспорту, другую — по состоянию души.

Очень похоже, что перед нами именно такой случай: счастливое ощущение того, 
что добрые и справедливые высшие силы распорядились таким образом, что по паспорту 
академик В.С. Мясников гораздо старше, чем выглядит в реальной жизни.

Действительно, 85 лет трудно сопрягаются с неподвластным времени рабочим 
графиком Владимира Степановича. У академика, который подтянут, традиционно акку
ратен, элегантен и очевидно следует чеховской формуле «в человеке должно быть все 
прекрасно», этот график, как и десятилетия назад, расписан буквально по минутам. В 
нем могут привычно соседствовать исследовательская работа над очередной монографи
ей и лекции для молодых востоковедов, участие в дискуссии на почтенном федеральном 
телеканале и хлопоты советника Академии наук на нынешнем непростом этапе ее суще
ствования. Все это, как и многое другое, по-прежнему служит зеркалом неизменно живо
го, деятельного и чуткого мировосприятия. Налицо стойкая жизненная позиция, которой 
равно чужды как успокоенность, так и суетливость, в которой нет места ни равнодушию, 
ни почиванию на лаврах академических достижений.

Из того же самого ряда привычная для многих знакомых юбиляра и уже не вы
зывающая споров его нелюбовь к подведению итогов. Нет оснований не соглашаться в 
этом с Владимиром Степановичем и в день нынешнего юбилея.

Однако, нс расставляя итоговых точек, в такой день нельзя не вспомнить как раз 
об академических достижениях. Причем сказать хочется не только и, может быть, не 
столько о них самих, сколько о непростом, но поучительном и насыщенном событиями 
пуги, который был к ним проторен.

Символично, наверное, что будущий академик, родившийся на московской Осто
женке, в середине 1950-х здесь же, в здании МГИМО у Крымского моста вместе с дипло
мом синолога-международника получил путевку в большую «востоковедческую» жизнь.

Она началась не совеем обычно. Биографы и сам Владимир Степанович расска
зывают, что в сентябре 1955 г. он, молодой специалист был направлен в бригаду китаеве
дов и маньчжуристов, которая готовила для передачи властям КНР документы и материа
лы Маньчжурского архива, захваченного царскими войсками и вывезенного в Россию в 
начале XX в. Работа над архивными материалами увлекла начинающего синолога. Когда 
на базе отдела Китая Института востоковедения АН СССР был создан Институт китаеве
дения, Владимир Степанович стал работать в нем в должности научного сотрудника.

Важно, что в тот период в становлении ученого произошло знаковое, по его при
знанию, событие — встреча с крупным отечественным китаеведом, автором всемирно 
известной «Библиографии Китая», большим знатоком архивного дела П.Е. Скачковым,
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Учитель и ученик приступили к кропотливой, основанной на расшифровке уникальных 
архивных материалов работе, результатом которой стало издание сборника «Русско-ки
тайские отношения 1689-1916 гг. Официальные документы» (1958).

Эти годы были определяющими в формировании основного исследовательского 
подхода, ставшего затем неизменным принципом работы и одновременно одним из глав
ных направлений всей научной деятельности Владимира Степановича. Речь идет о внима
нии к источникам, источниковедению и документальной истории. Забегая вперед, скажем, 
что после ухода в 1964 г. П.Е. Скачкова из жизни, Владимир Степанович отложит на не
сколько лет написание своей докторской диссертации, завершит работу над двумя рукопи
сями своего научного руководителя и, объединив их в одно фундаментальное исследова
ние «Очерки истории русского китаеведения» (1977), издаст под именем своего учителя.

Далее в биографических справках значится, что в 1958 г. Владимир Степанович 
совершил первую научную командировку в Китай. В ходе поездки ему довелось порабо
тать в архиве бывшего императорского дворца Гугун, ознакомиться с книгами, хранящи
мися в Пекинской библиотеке, и многими другими историческими памятниками.

Поступив в 1960 г. в аспирантуру Института народов Азии (Институт китаеведе
ния к тому времени был закрыт), Владимир Степанович уже имел ряд получивших резо
нанс публикаций, в частности, по истории двусторонних отношений в начале XVII в., ко
торые оказали немалое влияние на круг его научных интересов. Вполне закономерно, что 
и его кандидатская диссертация очертила рамки всей большой последующей работы — 
исторические корни, базовые проблемы вековых связей и контактов двух крупных сосед
них стран. В феврале 1964 г. диссертация была успешно защищена.

Вскоре молодой ученый отправился на стажировку в Пекинский институт ино
странных языков (Бэйвай). Владимир Степанович сегодня с теплотой вспоминает этот 
период, подаривший знакомство со многими коллегами, с которыми затем его связали 
десятилетия работы над общим делом и многолетняя дружба. И конечно, это было время 
новых знаний, новых научных впечатлений, пополнивших исследовательский архив уче
ного-китаиста. К слову, когда через полвска Бэйвай отмечал 50-летний юбилей первого 
выпуска иностранных студентов, его Ученый совет установил, что самый «успешный 
иностранный выпускник 1964 года»— это нынешний академик РАН В.С. Мясников, ко
торому по этому поводу был вручен специальный приз — картина-гравюра с изображе
нием Главного корпуса университета.

А в середине 1960-х события развивались не столь оптимистично. Над связями 
России и Китая сгущались тучи. Ухудшение советско-китайских отношений и последо
вавший всплеск искажений их истории сделали особенно актуальной разработку объек
тивной документальной базы двусторонних связей. Уже проведенная к тому времени ра
бота и созданные в этом направлении заделы позволили молодому ученому вплотную за
думаться над многотомной документальной серией по многовековой истории русско-ки
тайских отношений. Научным редактором, автором введений, одним из составителей и 
авторов нескольких комментариев и предисловий был В.С. Мясников, будущий акаде
мик, а в ту пору молодой кандидат исторических наук. Когда в октябре 1969 г. советская 
делегация отправилась на пограничные переговоры в Пекин, она уже имела в своем рас
поряжении первый том этой документальной серии («Русско-китайские отношения в 
XVII веке. Т. 1. 1608-1683»), а сам В.С. Мясников был включен в состав делегации в ка
честве эксперта. Перескакивая через три десятилетия, отмстим, чго в 1992 г. разработка 
истории отношений России и Китая по инициативе В.С. Мясникова была объединена в 
продолжающийся по сей день научный проект «Взаимоотношения России с Китаем в 
XVII XX вв.», охватывающий и советский период. Ответственным редактором всей се
рии стал академик С.Л. Тихвинский, научным редактором многих томов — В.С. Мясни
ков. К настоящему времени издано 10 томов — семь по периоду до XIX в. и три — по 
истории советско-китайских отношений.
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Возвращаясь в 1960-е годы, отметим, что в 1966 г. началась без малого 40-летняя 
работа В.С. Мясникова в Институте Дальнего Востока АН СССР (с 1992 г. — ИДВ РАН), 
где был пройден путь от должности ученого секретаря и старшего научного сотрудника 
до заместителя директора Института (с 1985 по 2003 гг.) и одновременно (с 1992 г.) руко
водителя ведущего исследовательского Центра «Россия — Китай».

В 1978 г. В.С. Мясников защитил докторскую диссертацию по теме: «Традици
онная китайская дипломатия и реализация Цинской империей стратегических планов в 
отношении Русского государства в XVII веке». В 1982 г. ему было присвоено звание про
фессора, в декабре 1990 г. он был избран членом-корреспондентом АН СССР, а спустя 
семь лет (29 мая 1997 г.)— академиком РАН по Отделению истории по специальности 
«Всеобщая история, востоковедение».

В.С. Мясников избирался первым заместителем академика-секретаря Отделения 
истории РАН (1997 г), президентом Ассоциации китаеведов РАН (1998 г.), председате
лем редколлегии научной серии «Научное наследство», которую возглавляет и сегодня.

Активным было участие Владимира Степановича в важной общественной рабо
те — на постах первого заместителя российской части «Российско-китайского комитета 
дружбы, мира и развития», заместителя председателя Азиатско-Тихоокеанского совета 
сотрудничества по безопасности (АТССБ), заместителя председателя Общества россий
ско-китайской дружбы. По сей день академик — активный участник без малого десятка 
различных авторитетных научных советов и коллегий — от Бюро Отделения истории и 
филологии РАН до коллегии Росархива.

Исследовательская и научно-организационная работа В.С. Мясникова всегда со
седствовали с преподавательской деятельностью. Начатая десятки лет назад в МГИМО, 
ИСАА при МГУ, она продолжается и сегодня — на историческом факультете МГУ, в 
Школе востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ. Де
сятки востоковедов под научным руководством В.С. Мясникова стали кандидатами и 
докторами наук. Трудовые успехи Владимира Степановича отмечены правительственны
ми наградами, в том числе врученным в 1999 г. орденом «Дружбы народов».

За упоминавшимися выше событиями, биографическими фактами, датами стоит 
многолетний научный, педагогический и общественный труд, где главным всегда оста
вался непрерывный процесс восходящей эволюции и продвижения целого ряда исследо
вательских направлений масштабного и зачастую пионерского характера. Именно успехи 
на этом пути, заключенные в пяти сотнях публикаций, включая монографии и статьи, от
разились в научных степенях и званиях сегодняшнего юбиляра.

Владимир Степанович выступил зачинателем первопроходческой для нашего (а 
во многом и мирового) китаеведения темы — исследования особенностей традиционной 
китайской дипломатии и ее влияния на внешнюю политику современного Китая. В наи
более четкой форме задачи данного направления, включая его сердцевину — исследова
ние стратагемного характера китайской дипломатической традиции, были реализованы в 
1988 г. Именно тогда вышла книга «Краткий очерк истории дипломатии КНР», ставшая 
настольной для многих не только отечественных, но и зарубежных специалистов. Работа 
основывалась на докторской диссертации автора, заложившей базу изучения стратагем в 
китайской политике.

Трудно переоценить вклад В.С. Мясникова в разработку темы пограничной поли
тики Китая и российско-китайского территориального размежевания — вопроса, который 
на фоне не ушедших в прошлое рассуждений о так называемых «неравноправных догово
рах» актуален и в наши дни. В 1977 г. вышла выполненная под руководством Владимира 
Степановича двухтомная коллективная монография «Формирование границ Китая». В об
ширном предисловии к этой работе и в последующих публикациях В.С. Мясников развил 
концепцию истории формирования границ Китая, показал ее основные этапы и особенно
сти. Эта тема среди прочих получила развитие и в капитальной монографии «Империя
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Цин и Русское государство в XVII в.» (1982 г.), но более всего — в выпущенной в 1996 г. 
книге «Договорными статьями утвердили. Дипломатическая история русско-китайской 
границы», которая тремя годами позже была удостоена премии РАН имени Н.И. Кареева. 
Логическим продолжением этих работ стала коллективная монография под общей редак
цией В.С. Мясникова «Границы Китая: история формирования» (2001 г.).

Эти документальные публикации и научные разработки получили высокую оцен
ку советских и зарубежных специалистов. Монография об отношениях между империей 
Цин и Россией переведена на английский и французский языки. Документальные публи
кации переведены в Китае, причем сами они, как и их интерпретация, по оценке компе
тентных рецензентов, оказали и оказывают серьезное воздействие на разработку соответ
ствующих проблем европейскими, американскими и японскими исследователями.

Новым в концептуальном осмыслении истории русско-китайских отношений в 
трудах В.С. Мясникова его коллеги признали введение в анализ элементов сравнительно^ 

^З^культуроведения, рассмотрение этих отношений как проявление не просто межгосу
дарственных, но и межцивилизационных контактов. Такой подход потребовал привлече
ния громадного по объёму гГсложности историко-культурного материала, в том числе — 
по истории и культуре вошедших в состав Китая этнотерриториальных образований, 
анализа материалов топонимики и т.п.

Наконец, серия работ В.С. Мясникова посвящена изучению различных аспектов 
советско-китайских отношений, а также отношений новой России и КНР. В частности, 
под его руководством разрабатывались методики прогнозирования перспектив советско- 
китайских отношений, в которых сделаны попытки использовать комплексный систем
ный подход.

При участии академика велась кропотливая экспертная работа по подготовке 
действующего российско-китайского «большого» Договора от 16 июля 2001 г., идею ко
торого В.С. Мясников сформулировал еще в работах середины 1990-х, а затем в качестве 
вице-председателя российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и 
развития продвигал ее на авторитетных двусторонних площадках.

На рубеже столетий Владимир Степанович уделял серьезное внимание теме 
взаимодействия России, Китая и Индии, деятельно участвовал в создании и запуске в 
2001-2003 гг. трехсторонней академической «дорожки», ставшей импульсом к нынешней 
официальной структуре взаимодействия трех «гигантов Евразии» (формат РИК).

__ В массиве научных работ юбиляра нельзя не выделить последний по времени 
фундаментальный труд, который сам Владимир Степанович имеет полное право считать 
подарком к собственному юбилею, а отечественная наука — новым вкладом в россий
ское китаеведение. В 2015 г. вышло 7-томное собрание сочинений В.С. Мясникова под 
символическим названием «Кастальский ключ китаеведа». Издание примечательно не 
только тем, что автор на уровне современных тенденций и событий суммирует и актуа
лизирует опыт своих многолетних синологических и востоковедческих исследований, но 
и обогащает их общечеловеческими обобщениями и размышлениями. Их лейтмотив — 
задача служения собственному Отечеству, забота о его процветании, верность простым 
человеческим ценностям, нс последними среди которых остаются уважение и благодар
ность предшественникам и учителям, внимание и помощь молодым. 7-томник быстро 
получил достойное признание. В 2015 г. собрание сочинений В.С. Мясникова было удо
стоено первых призов и дипломов победителя сразу на двух престижных конкурсах: На
циональном конкурсе «Книга_грда»_и Международном конкурсе на лучший научно-изда
тельский проект «Научная книга».
-----— в чем все же секрет творческого долголетия и душевной, «нс паспортной» моло
дости академика В.С. Мясникова? Если секрет и есть, то очевидно, что это — не только 
увлеченность любимым делом, которая вылилась в неоспоримые научные достижения. 
Разгадка вряд ли возможна без обычного человеческого портрета.



185Юбилей ученого

©2016 Сергей Уянаев

С

Частично он уже воссоздан сюжетом, когда молодой ученый сделал шаг обыч
ной (но почему-то не для всех ставшей правилом) человеческой порядочности: не позво
лил добавить свою подпись под трудами ушедшего учителя, над которыми бескорыстно 
трудился, отложив защиту собственной диссертации. Подобными принципами Владимир 
Степанович не позволял себе поступаться никогда.

Здесь, пожалуй, будет особенно уместным вспомнить восточную мудрость: 
«красота людей — от силы корней». Степан Никифорович Мясников, юрист, один из 
первых выпускников юридического факультета МГУ и его жена, врач Ольга Федоровна 
несомненно научили детей главному— чувству абсолютной справедливости, своего рода 
«кодексу» ежедневной поведенческой чести.

Владимир Степанович никогда не забывает о своих корнях. Причем не только 
трепетно помнит давших жизнь родителей, но и отдает неизменную дань давним предше
ственникам-китаеведам и своим прямым учителям и наставникам. Здесь на особом счету 
память о Н.Я. Бичурине, П.Е. Скачкове, М.И. Казанине, академике В.М. Алексееве; особ
няком — отношения со здравствующим патриархом отечественного востоковедения и си
нологии академиком С.Л. Тихвинским, с которым Владимира Степановича и по сей день 
счастливо связывают многолетние чувства глубокого взаимного уважения и дружбы.

И, наверное, как раз в этом одно из объяснений его удивительной, истинно рус
ской, московской интеллигентности, которую никогда не подменить ни столичной про
пиской, ни дипломом, ни красиво повязанным галстуком. Отсюда и природная деликат
ность, которая удивительным образом сочетается с прочностью убеждений, умением, не 
обижая собеседника, сказать твердое «нет». Это качество не раз оценивали оппоненты, 
участвовавшие в совместных, порой не простых дискуссиях. По-видимому, именно в си
лу в том числе этих черт, академик — издавна желанный гость на многих телеканалах, 
сегодня появляется, как правило, лишь в серьезных программах на «Культуре», лишен
ной рекламной трескотни и поверхностных суждений, привычных для иных централь
ных «ток-шоу».

В разговоре об интеллигенции и интеллигентности важным штрихом служат 
мысли самого юбиляра, причем собственный опыт и жизненный путь академика с оче
видностью освобождают их от излишнего пафоса. В России и Китае, говорит Владимир 
Степанович, настоящая интеллигенция всегда «жила во имя народа». «Тот, кто хотя бы 
на шаг отступает в сторону, перестает быть интеллигентом; интеллигентный человек — 
тот, у которого не может быть разлада с совестью».

А еще в жизни была большая, многолетняя, редкой чистоты и верности любовь. 
Светлую память о Светлане Даниловне Марковой — спутнице жизни, красивом и доб
ром человеке, прекрасном филологе-китаисте, преданном друге, с уходом которой поту
скнела частица души, академик увековечил не только изданием в 2004 г. прекрасного 
сборника ее работ. Ежедневным памятником служит их многолетнее общее жизненное 
дело — трогательно оберегаемая сегодня Владимиром Степановичем забота о родных, 
детях, об уже выросшей в достойного человека любимой внучке.

Наверное, все это вместе — живой интерес к жизни, любимое дело, преданность 
дорогим людям, верность заповедям, чувство долга — и есть тот секрет, который позволяет 
не верить цифре «85». Хочется, чтобы подобное доброе «неверие» продлилось еще не на 
один последующий юбилей. Пожелаем это и самому Владимиру Степановичу Мяснико
ву — русскому академику, которого заслуженно причисляют к истинной элите отечествен
ного китаеведения. Учителю, сеющему не только знание, но и доброту, человечность, про
сто хорошему человеку, рядом с которым чувствуешь потребность и самому стать хоть не
много лучше. Пожелаем это и всем нам — знающим и чтущим Владимира Степановича.
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Наш юбиляр

Юбилей Галины Петровны Манчха

Г! ■

и кол-

3 июня 2016 года отмечает юбилеи редак
тор нашего журнала Галина Петровна Манчха. Га
лина Петровна родилась в Москве, окончила мате
матическую школу, а затем филологический фа
культет МГУ им. М.В. Ломоносова по специаль
ности «Русский язык и литература». Более 20 лет 
проработала в Информационно-библиографиче
ском отделе Российской государственной библио
теки (Библиотеки им. В.И. Ленина), заслужив ре
путацию профессионала своего дела.

В 1989 г. она перешла на работу в ИМЛИ 
им. А.М. Горького на должность старшего научно
го сотрудника в Отдел источниковедения и биб
лиографии, где занималась изучением культурной 
жизни русской эмиграции. Подготовила ряд пуб
ликаций по проблемам литературной и издатель
ской деятельности русских эмигрантов в Югосла
вии. Принимала участие в создании «Электронной 
базы деятелей русской эмиграции», фундамен

тальной электронной библиотеки «Русская литература и фольклор» и подготовке вспомо
гательных указателей к изданию «Литературного наследства» в 90 томах.

В 2001 году перешла на работу в некоммерческий фонд «Пушкинская библиоте
ка», где занималась редактированием книжных каталогов для массовых и научных биб
лиотек. Была одним из авторов книговедческого журнала «У книжной полки».

С 2007 года Галина Петровна работает литературным и стилистическим редакто
ром в журнале «Проблемы Дальнего Востока». Помимо профессионального и творческого 
подхода к исполнению своих непосредственных служебных обязанностей, что, безусловно, 
способствует улучшению качества выпускаемых журнальных публикаций, она всегда в 
сложных ситуациях, не считаясь с личным временем, делает все для своевременной подго
товки очередного номера журнала. Филологическое образование и большой опыт работы с 
рахтичными литературными текстами позволили Галине Петровне нс испугаться «китай
ской грамоты» и достаточно легко вникнуть во все «восточные премудрости».

С приходом Галины Петровны в редакцию нашего журнала атмосфера 
лективе потеплела. Благодаря своей доброжелательности, компетентности, готовности 
прийти на помощь всем, кто в ней нуждается, Галина Петровна неизменно пользуется 
любовью и уважением не только членов редакции, но и авторов журнала и сотрудников 
Института Дальнего Востока.

Редколлегия и редакция журнала «Проблемы Дальнего Востока» сердечно по
здравляют Галину Петровну с юбилеем и желают ей здоровья, хорошего настроения и 
многих лет плодотворной творческой деятельности.
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То ТНЕ МЕМОКУ ОЕ АСАВЕМ1С1АЫ М. 1_. Т1ТАЯЕЫКО
“81По1ой1515 8кои1с! Неф (о Епкапсе Мигиа! Впс1егз(апс11п§, (Не Соорегаиоп апс!
!п(егасиоп оГКизз1а ап<! СЫпа”

Роитюз
Э. §1ге11зоу. Ларап'з РоНсу т 1Ье Р1е1с1 оГ МПпагу 8есип(у Ригзиес! Ьу (Не АЬе 
Соуеттеп(з: \'е\у Арргоаскез
Ун. Могогоу. 1п(е§гайоп Рго]ес(з Гог Еигаз1а: Арргоаскез оГ СГипа. Кизз1а апс! (Не 
Впкес! 8<а(ез
Ун. НсИскепкоу. ТНе Арргоаскез оГ (Не СЫпезе ЬеабегзЫр го (Не Пек! а^атзс 
1п(егпа(юпа1 Теггопзт
К. Ахто/оу. Рск1п§ ЬеПеееп Руопдуапд апс! 8еои1

К11381АИ Так Еазт
К. Мапзигоу. Сгат Ргос1исНоп Сотр1ех оГ (Не Атиг Кесйоп апс! Ке§1опа1 Гоос!-8сиРГ 
8есип(у

Есоыому
О. Вогокк. “ТНе РоНиса1 Есопоту оГ Х1 Лпр1п§” апс! (Не Х’еи- 8(асе оГ КеГогтз т 
С1ипа
Е. Р/Уох’агох’а. ТЬе 8ос1а1 РгоЫетз т (Не Рго§гат оГ МогтаНгаиоп оГ (Не Есопогтс 
□е\'с1ортсп1 т СЫпа дипп^ (Не 13(Ь Е1\’е-Уеаг Р1ап Репос!
И РоПуакох’. 1п1е8гаиоп Ргоссззез т (Не Реаг! Епег Века апд (Не Кок оГ 8Ьепхкеп
Ь. Кох’охе1ох’а, Т. ТегепГуега. СЫпа оп (Не О1оЬа1 СарПа! Магкег
А. Хаккагоуа. !п(ег-Когеап Есопоггис К.е1айопз айег (Не “8апсиопз оГМау 24, 2010”
Л/. Оепипа. ТНе 1пПиепсе оГРоНиса! 1п1егасиоп Ьепчееп Зарап апс! (Не РК.С оп (кек 
ВИа(ега1 Тгас!е Вупаписз

Н15ТОКУ
Т. 1а:аге\’а. Т1Ье( Аи(опопюиз Кецюп: 50 Уеагз зтсе (Не Еогтайоп

СиьтикЕ
А. КНиапшнПпоу. \Уп(сг, ЗоитаПз( апс! РиЬНзкег ЬНкоЫ Ма(уееу т Киззиа апс! !арап

8С1ЕИТ1Е1С Еуемтз
ТНе 60(11 Атиуегзагу оГ (Не 1пз(1(и(е оГ Аз1ап апс! АГпсап 8(исНез
8с1сп(1Г1с СопГсгепсе т (Не Сеп(ег Гог Скта’з Зосю-Есопопйс 8(исНез оГ (Не 1ЕЕ8 КА8 
8с1сп(1Г1с СопГегепсе т (Не Сеп(сг Гог СЫпа'з РоНиса! 8(ид1ез апс! Рго§позе8 оГ(ке 
1ЕЕ8 КА8
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Неко ое тне Оау
ДиЬПее оГ СаПпа Рс1гоупа МапсккИа

ЗСНОЬАК ^ВИ_ЕЕ
Асадеггнаап \;1а<11пйг Муазткоу — 85 уеагз 
А \\'огс1 аЬои( (Не Теаскег

Воок Кеу1еуу
И Регюууку. А. Оауус1оу. Рект§, \\/а81ип§1оп, Мо8со\у: Кс1аиоп8111р т (Не Соп1сх( оГ 
ТгапзГоппаиоп оГ Пае 61оЬа1 АгсЫ1ес1оп1С8
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Уи. Мого/оу. [пСе^гаНоп РпуесСз Гог Еигаяа: Арргоаскез оГ СЫпа, Яи$$1а апс! 
(Не 1)п!(еЛ 8СаСез

Скта каз ри1 Гогчуагс! а питЬег оГ т!е§гакоп сопсерСз, 1агде1у сотраиЫе чуйк Ле 
1п!егез!з оГ Киз81а, Ьи! сопсгагу со Ле 1)8 еГГогСз со ргезегуе а щиро1аг чуог1с! огдег ипдег 
Ь18 кецепюпу. Тке аиЛог а1тз Со еуа1иа!е (Не “ргоз" апс! “сопз” т т!е§гакоп рпуессз оГ 
Ки881а апс! Скта т Еигаз1а, Со ЛспкГу оЬз!ас1ез со Лей 1тр1етеп1аиоп, го Гтс! чсауз (о 
8о1ус Ске ргоЫстз.

Кеучеогс1з: Еизз/а, СЫпа, ЕЗА, Е1), Сеп(га1 Аз/а, (Ие есопопис Ье1( о/ ЗИк гоас1, 
5СО, (Ие ЕАЕС.

В. 8Сге1!зоу. Ларап'з РоПсу >п Ске К!е1<1 оГ МПйагу ЗесипСу Ригзией Ьу (Не АЬе 
СоуегптепСз: N'044’ Арргоаскез

ТЬе агС1с1е 18 бсуоСес! Ю Ле печу роНсу оГ Зарап т Ле Пек! оГ тййагу зесипсу айег 
ге1ит1П2 Со рочуег оГ ске ЬЛега! Оетосгаис РаПу т 2012. Тке аиЛог ехаттез тат сопсер- 
1иа1 с!оситепсз оГ ске Зарап’з 8!гаСе§у т 1к1з зркеге. Тке апа1уз!з зкочуз Ска!Ле соигзе оГТо- 
куо геПесСес! Ле с!еу1аС1оп Ггот (гаскиопа! ипдегзсапЛпе оГ расй!зт аз ске дета! оГ Ле п§кс 
оГ 8са!е Ю чуаг.

Кеун’огск: АЬе саЫпе!, роИсу о/^рап, тШ1агу зесип/у, /Ие п§И1 ю соИесйъе зе!/- 
де/епсе, {о&зИса! зирроп.

К. Азто1оу. Ректц ЬеГмееп Руопцуап^ апд 8еои1
Тке циезйоп оГ кочу Рск1п§ \У111 ргезегуе Ле сопйпЛГу оГ пз роксу (оччагёз Ле Ко- 

геап Рептзи1а <1оез по! 1озе кз ге1еуапсе. 1п Ле аиЛог’з ортюп, Ле рокиса! соигзе оГ Ле 
РКС Л Ле Когеап циезНоп аз а \у1то1с \уП1 сопйпие т Из ргезеги Гопп. 1п ригзий оГ йз па- 
копа! 1п(сгез18 С1йпа, Икс Киззиа, йоез по! ргоУ1дс дес181Уе зиррог! пейкег Ю N01111 пог Ю 
8оиЛ Когеа. Т1из с!осз по! пеца!е !ке рогспйа! §го\уЛ оГ !епзюп Л ге!айопз Ьс!\уееп СЫпа 
апс! N01111 Когеа, чукеге Рект^ а!!етр!з со “зког!еп Ле 1еаз1Г’, ап<1 Руоп§уап§ чуапСз !о еп- 
зигс ске Ггсейот оГ тапсиуег.

Кеуи’огсЕ: ЭРЕК, РЕС, РОК, Когеап-СЫпезе ге/аНопз, Ейю-ОЗ ге/аЕопз, (Ие Ко
геап Ретпзи1а пис1еаг ргоЫет,/опп^п роНсу о/(Ие РЕС.

Уи. НаСскепкоу. Тке Арргоаскез оГ Ске Сктезе ЬеайегзЫр Со Ске Р1§кС аоатзС 
1пСегпаСк>па1 Теггопзт

Тке зйиаиоп Л Ле зркеге оГ сотЬаип!! Сеггопзт т Скта гетатз сепзе. Тке ргоЬ- 
1ет оГ сотЬайп§ гск§1оиз ехсгегтзт апс! зерагайзт гетатз опе оГ Ле таЛ сазкз оГ Ле 
Сктезе 1еас!егзк1р апс! Рскт§’з зссрз т Л1з агеа аге Ьесотт§ тоге зтп§еп!, сотр1ех апс! 
Ыёк-ссск паииес!.

Кеучеогс1з: (егюпз/ (Игеа(, МпзИт е(1ипс §гоирз, Х1пЦап% 1/у§Ииг АиЮпопюиз ге- 
§1оп, геП&оиз ехпеппзт апс) Уу^Ииг зерагаИзт. (Ие 1п(етагюпа1 ап(1-(етг1з( соорегапоп.
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Ь. ХакЬагоуа. 1п!ег-Когеап Есопотсс Яе)а(сопз аГСег (Не “ЗапсНопз оГ Мау 24,

V. РогГуакоу. ТпГе^гаНоп Ргосеззез т Ле Реаг1 Ксуег ВеИа апй Ле Яо!е оГ 
Зкепхкеп

Ма;ог Геасигез оГ Ле тсе§гассоп ргосезз т Ле зоиЛ-еазСет рас! оГ биап^оп^ Ргоу- 
тсе (Скта) т гесепС уеагз кауе Ьееп апа1ухеЛ Тке сотрагакуе зсге оГ Ле есопоту оГ 
Века’з Лгее §гоирз оГ сйсез, патес! аГсег Сиап^гкои, Зкепгкеп апс! /кика!, сз дезспЬед. 
Оаса оп Гоге1§п стаде уо1ите оГ Оека’з тпе сйсез аге ргезепсес!. к сз зкоигп ЛаС Зкепгкеп 
р1ауз а 1еаЛп§ го1е т ге§соп’з есопопнс Ссез \усЛ Ноп§ Коп§.

Кеуыогс/з: Реаг1 пуег (ХИцрап%) с1е11а, Оиап&сНои, ЗИепгНеп, 2НиИа1, Ноп& Коп%, 
Масао, (Не есопоту, (гас1е.

Ь. 1Х'оУОзе1оуа, Т. ТегепСуеуа. СЫпа оп Ле С!оЬа! Сарка! Маске!
Мос!есп СкЛа сз опе оГ Ле Ьс§§езс р1ауегз т Ле тСеспаСсопа! сарйа! таскеС, соп- 

зСапС1у стрсоусп§ ске спуезСтеп! сНтаСе, зстрИЛез рсосеёисез Гос ссеаСт§ ]о1Ш епсегрпзез, 
орепз пеуу зесгогз оГ Ле есопоту. Везсдез, Ле строп апс! Ле ехросс оГ сарйа1 Ьу Скта аге 
сатес! оиС т ассогдапсе уусЛ Гке зСсаседу рпопНез оГ Из есопогтс Йеуе1ортепс.

Кеу\уогс]з: СИта, /оге^и сарНа!, паНопа! (геа1теп(, тагке! о/ тег^егз апс/ ассраз!- 
Нопз, зесЮга! апс/ ге%1опа1 рпогШез.

О. Вогокк. “Тке РоПСсса! Есопоту оГ X! Лпрт§” апс! Ле №е\у ЗГа^е оГ Яе- 
Гогтз 1п СЫпа

Тке агйс!е Лзсиззез Ле Гоппайоп ргосезз апс! соп!еп( оГ“Ле роНйса! есопоту оГ 
X! Япрт§”, Ле сопсерс зргеас! ас Ле епс! оГ2015. Тке Скспезе тСсгргеСаиоп оГ“Х1 Лпртз 
рокиса! есопоту” сз апа!угес!. Ле тозС 81§тГ1сапс Леогеиса! тпоуаНопз суеге зе!есСес!. Зрс- 
С1а! анепиоп сз расе! со Ле ргоЫет оГ СгапзГогтайоп оГ Гоге^п сопсерСз апс! Лей айарСаПоп 
Со ске зузСет оГ“ро!йсса! есопоту оГ Сктезе зоссаНзт”.

Кеу^огс1з: СРС, Магх1зт, (Не "песу погтаГ’, зирр1у-зк!е зПис(ига1 ге/огт, Ьаз1с 
есопоппс зуз(ет, /Не /ипсИопз о/ тагке( апс! §оуегптеп1.

2010”
Тке агС1с!е апа!угез Ске тат Гостов оГ тСсг-Когеап соорегайоп апс! Лей дупапжз 

Ггот 2010 Со 2015. Тке ехскап^ез ЬеПуееп МогЛ апс! ЗоиЛ Когеа т ске Ггатехуогк оГ ске 
Каезоп§ тдизСпа! сотр!ех апс! Киззса’з аССетрсз Со соппесС Ске ЗоиЛ Когеа Со (ке гас!\уау 
рпуесС сусЛ рагСсссраСсоп оГВРКК аге сопзсйегес!.

Кеу'л’огс/з: Когеа, т(ег-Когеап ге1аИопз, запсНопз, Каезоп^ тсН/з(г1а1 сотр1ех, (Не 
рго]ес1 Назап—Карп.

Е. Рсуоуагоуа. Тке Зосса! РгоЫетз сп Гке Рнщгат оГ Х’огтаПгаНоп оГ Гке Есо
поппс Веуе!ортепГ т Скта <!игт§ Ске 13Л Ыуе-Уеаг Р1ап Репос!

Тке Гсгзг йесабе оГ ске XXI сепсису ууэз тагкес! т Скта Ьу асСсуе \уогк оп ст- 
ргоуетепс оГ а11 циакСу рагатесегз оГ зоссо-есопотсс асСсуйсез, тс1иЛп§ ске зСгас^кСептё оГ 
ехезсепс Лзсогиопз апс! стЬа1апсез. Тксз суогк сопСтиес! Ьу ске сиггепс Л Гек ^епегассоп оГ 
СЫпезе кайегзкер аГГесСес! уусйе гапее оГ ргоЫетз, тс1иЛп§ рпогйу Сазк оГ Ске сгеайоп 
соипсгу'з зосса! зесипСу зузсет.

Кеун огс1з: егасНсаПоп о/роуеггу апс/ ипс/егс!еуе1ортеп1, а т1с1д1е-ргозрегоиз зос1- 
е(у, ргореПу сН^егепНайоп, тедиаЮу, ]из(1се.
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Т. Ьахагеуа. Т!Ье( АиГопотоиз Ке^оп: 50 Уеагз зтсе (ке ГогтаНоп
Тке агйс1е дезспЬеэ (Не ассе1егаиоп оГ зос1а1 апд есопопис ргосеззез ш (ке Т1Ье( 

Аи(опошоиз гедюп оГ СЫпа. Тке деуе1ортеп( оГ (Ыз агеа епсотраззез а11 азрес(з оГ НГе — 
роНйсз, есопоту, зос1а1 зркеге, сикиге, едисайоп. тесксше, 1пГга8(гисгиге Ьи1И1п§, (гапзроп 
8уз1ет8 е(с. Тке тз(аЫ11(у Гас(огз т (ке деуе1ортеп( оГ паиопа! ге<ропз аге сопз1дегеё.

Кеуъ’огск: атопопюиз геуропз о/ поп-Нап па1юпаН(у, зосю-есопопис деге1ортеп1, 
1/1е ПЬе1 АиЮпотонз ге&оп, зерагаНзт, /еггопзт.

К. Мапзигоу. Сгат РгоОисНоп Сотр1ех оГ (ке Атиг Не§1оп апд Ке^опа! 
Роод-8(иГГ ЗесигИу

Тке аП1с1е ргоУ1дсз ап аззе88теп( оГ (ке розз^Ые дсуе1ортеп( оГ §гат ргодисПоп 
сотр1ех (о тее( (ке ска11еп§ез оГ епкапс1п§ Гоод-з(ий" зесип(у т (ке ге§1оп. Тке эгиду изед 
та(кста(1са1 апс! сотрагайуе тс1кодз оГ апа1уз18, есопот1с-з(а(1з(1са1 те(кодо1о§у. СИуеп 
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