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Куда будет двигаться 
Шанхайская организация сотрудничества?

Воробьев Виталий Яковлевич, старший научный сотрудник Центра исследования Восточной 
Азии и ШОС МГИМО (У) МИД России, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Е-таП: 1176411714бд>9д.сот.

В статье рассматриваются итоги 15-летней деятельности Шанхайской организа
ции сотрудничества, особенности ее структуры, взаимоотношения между участ
никами. Анализируется роль ШОС в регионе, проблемы партнерства, дается 
прогноз развития ШОС в условиях складывающегося нового миропорядка.
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Ташкент
ская декларация пятнадцатилетия ШОС, многополярный мир, международное 
сотрудничество, Китай, Россия, США.

Пятнадцатилетие ШОС — международной организации, завершившей фазу 
стремительного становления, — побуждает порассуждать о ее дальнейших перспекти
вах. К этому подвигают также материалы июньского юбилейного саммита в Ташкенте, 
на котором вполне уместно и резонно прозвучало немало парадно-официозных компли
ментарных формулировок в адрес организации.

Первые признаки эволюции «неоперившегося» механизма — «Шанхайской пя
терки» (Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан) в нечто более структуриро
ванное и целесосредоточенное начали появляться на пороге XXI века. Едва ли кто-то то
гда предполагал, что относительно скоро по историческим меркам получится та ШОС, 
которую мы видим и анализируем сегодня, а именно: многопрофильное, сложносостав
ное объединение, включающее шесть государств-основателей (в их число сразу вошел 
также Узбекистан) и все время увеличивающееся количество наблюдателей и партнеров 
по диалогу. Ареал ШОС раскинулся на значительной части евразийского пространства. 
Постоянно растет ее международный престиж.

Завышенные ожидания и требования быстрой результативности, а с другой сто
роны — сниходительно-скептические взгляды на возможности ШОС и даже на ее выжи
ваемость сопровождали организацию с момента ее рождения. Подобные настроения в 
разных странах дают о себе знать и сейчас. В России наблюдается возникновение попу-
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листского мутанта, эклектически сочетающего в себе эти две крайности и занимающего
ся подзуживанием ШОС к совершенно невозможным вещам, например, стать военно-по
литическим союзом с оголенной антиамериканской направленностью или щитом антира- 
кетной обороны.

О чем может все это свидетельствовать? Во-первых, о том, что ШОС является од
ной из тех немногих международных организаций, существование и функционирование 
которых притягивает к себе постоянное внимание. Во-вторых, о том, что ШОС — разви
вающийся и растущий организм, потенциал которого находится в ранней стадии раскры
тия. В-третьих, о том, что, будучи молодым объединением-акселератом, ШОС не может не 
иметь некоторых конструктивных недочетов, слабостей и, возможно, противоречивых не
сообразностей, действительно сказывающихся на ее коэффициенте полезного действия.

Перспективы ШОС будут определяться не пессимистическими оценками и не 
дерзко утопическими прожектами. Они в значительной степени зависят от того, насколь
ко организация сможет быть способной к самообновлению, самокритичной и самообу- 
чаемой. В том числе — осмысления опыта «более старших по возрасту» объединений, а 
также рекомендательных подсказок экспертного сообщества, заинтересованного в совер
шенствовании организации и укреплении ее консолидирующих начал.

Предлагаемые ниже соображения отчасти навеяны наблюдениями и коммента
риями китайских специалистов-международников, которые все приметнее монтируют 
тематику ШОС в контекст новой внешнеполитической парадигмы, призванной лапидар
но и выразительно оформить выход «возвышающегося» в своей державности Китая на 
арену большой геополитики. Складывающаяся парадигма идет на замену или в развитие 
известного дэнсяопиновского «завета» 1980-х годов, делавшего поведенческий акцент на 
«присматривании и приспособлении» к внешним обстоятельствам и накоплении внут
ренней мощи без ее явной демонстрации. Этот «завет» хорошо послужил интересам и 
задачам превращения КНР во вторую экономическую силу в мире, плотно встроенную в 
глобализационные потоки. Нынешнее поколение китайских руководителей, очевидно, 
полагает, что прежде скроенные «одежды» уже тесноваты для «окрепшей фигуры» со
временного Китая1.

В документах, принятых в Ташкенте, мы находим подтверждение выводу, сде
ланному по итогам саммита ШОС в Уфе в 2015 г. о том, что деятельность организации в 
течение довольно длительного временного отрезка будет следовать в основном инерци
онному сценарию. Инерционному не в плане угасания набранной динамики, чего никто 
не хочет и не допустит. Речь идет о том. что хотя ритм активности ШОС будут стараться 
сохранять, он. похоже, в чем-то все же станет замедляться.

Одобренная в Уфе «Стратегия развития ШОС до 2025 года» не содержит круп
ных мобилизующих задач. Главное — она не дает целевых ориентиров для новой фазы 
движения ШОС. которые позволяли бы судить о том, куда она должна двигаться. Показа
тельно, что в Ташкенте главы государств если и упоминали «Стратегию...», то делали 
это вскользь. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что ШОС могла бы стать «сооб
ществом общих интересов». Это, видимо, передает китайские представления о возмож
ном направлении дальнейшей эволюции ШОС.

Утвержденный в Ташкенте «План действий на 2016-2020 гг.» по реализации 
указанной «Стратегии...» выглядит местами даже более сдержанно-консервативным в 
сравнении с текстом самой «Стратегии...». В нем в самом общем виде перечисляется то, 
чем уже занимается ШОС, без какой-либо детализации и добавлений. Это касается, в ча-
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стности. пункта о необходимости повышения эффективности работы организации. По
жалуй. впервые в истории ШОС в Информационное сообщение по итогам заседания Со
вета глав государств — членов ШОС вставлено около 20 абзацев, почти буквально вос
производящих положения Ташкентской декларации пятнадцатилетия ШОС. В итоге Ин- 
формсообшение по объему почти догнало Декларацию, но в нем не заметно новых серь
езных поручений по проработке тех или иных вопросов и документов.

Подобного рода послеуфимскую особенность ШОС подметил исследователь из 
шанхайского Хуадунского педагогического университета Ян Чэн, назвав ее «ловушкой 
среднего этапа развития» организации2. В данном случае он, видимо, методологически 
использовал понятие из финансово-экономической сферы, известное как «ловушка сред
него уровня доходов». Оно характеризует состояние «застревания» на долгий период 
большинства из быстрорастущих экономик на некоем средневысоком уровне подушевых 
доходов и непереход соответствующих стран на качественно более высокую ступень — в 
разряд развитых. Кстати, тема «ловушки среднего уровня доходов» сейчас является 
предметом оживленных дискуссий в Китае в связи с ожидаемым длительным существо
ванием низкой для Китая планки среднегодовых темпов роста ВВП.

По логике китайского исследователя, наступление такого «стадиального вызова» 
или даже «кризиса» неизбежно при быстром строительстве любой организации. Выход 
из ситуации, по его мнению, может быть найден либо на пути задействования внутриин- 
ституционального потенциала, или за счет «вливания свежей крови». Оба варианта при
менительно к ШОС чреваты серьезными сложностями и неясными последствиями, по
скольку организация сложилась внутренне «многополюсной», без ярко выраженного 
единого центра и опирается на политико-философский фундамент, именуемый «шанхай
ским духом». Нужен какой-то баланс, но в чем он может состоять, Ян Чэн не раскрывает.

Наблюдения Ян Чэна небезынтересны и симптоматичны, поскольку исходят от 
прагматично мыслящего профессионала-аналитика, благожелательно относящегося 
к ШОС. Особенно полезной представляется его идея о необходимости нахождения ба
ланса. Однако, между чем и чем?

Итогом уфимского саммита, как отмечалось, стало возникновение противоречия 
между выдвижением в качестве приоритетной задачи повышения эффективности работы 
всех механизмов и органов ШОС и открытием шлюзов для безлимитного расширения 
основного состава организации, числа ее наблюдателей и партнеров по диалогу. То есть, 
противоречия между упором на переход к преимущественно интенсивному пути и сохра
нением доселе господствовавшего экстенсивного подхода, который смещается из внут- 
риструктурной сферы во внешнюю область. Такое совмещение способно реально затруд
нять решение генеральной задачи — повышение эффективности ШОС. Здесь и потребу
ется искать деликатный, но четко артикулируемый баланс, который к тому же не может 
не быть подвижным.

Поэтому инерционный сценарий, принятый год назад в Уфе и нашедший отра
жение в недавних ташкентских документах, представляется не регрессом в практике ор
ганизации, не каким-то «заболеванием» ШОС, а вполне оправданным, хотя, возможно, и 
интуитивно сделанным выбором, позволяющим относительно спокойно эволюциониро
вать неспешным методом, «переходить реку вброд, нащупывая камни».

Сейчас можно лишь контурно обозначить, что следовало бы принять во внима
ние в целях обеспечения сбалансированного движения ШОС.
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Она задумывалась и воплощалась как региональная организация универсального 
комплексного типа, сфокусированная на проблематике Центральной Азии. В ходе полу
чающего ныне развитие процесса расширения организации (по китайской терминологии 
«инклюзивного расширения») ШОС становится объединением, состыковывающим боль
шие геополитические пространства, выходящие за рамки Евразии. Так или иначе, это бу
дет вызывать раздумья о вероятности корректировки изначального центрирования ШОС 
на региональной тематике. Накануне визита в Китай, состоявшегося сразу после таш
кентского саммита, президент В.В. Путин в интервью агентству «Синьхуа», опублико
ванном в «Жэньминь жибао» 24 июня 2016 г., высказался за то, чтобы ШОС становилась 
более масштабной организацией, приобретала всемирное значение.

Готова ли ШОС к столь серьезным субстантивным изменениям, подразумеваю
щим появление других трансрегиональных забот, помимо Центральной Азии? Какие-то 
подвижки скорее всего будут назревать, несмотря на то, что ничего подобного в «Страте
гии...» не видно. Гадать сейчас, как повернется дело, задача неблагодарная и бесполез
ная. Тем не менее, не лишено смысла задуматься о следующих моментах.

Как сделать так, чтобы при любых трансформациях ШОС ее центральноазиат
ские страны-учредители не почувствовали себя маргинализированными и обиженными, 
не стали затевать групповые игры ради отстаивания первоначально обретенных полити
ческих позиций и продвижения своих мнений?

Не окажется ли ШОС логистической пристройкой к уже существующему кон
сультативному механизму Россия — Китай — Индия, который в рамках ШОС может об
рести постоянно действующий характер с регулятивным оттенком?

Каким образом отлаживать своего рода конвергенцию «незападной» модели поли
тической культуры и стиля дипломатии, присущих ШОС в ее нынешнем составе, с «запад
ной», которая неизбежно будет привнесена с приходом Индии и Пакистана на все рабочие 
уровни функционирования ШОС, включая проблему легализации английского языка?

Надолго ли Индия и Пакистан сохранят согласие с теми несоразмерно малыми 
по критериям ШОС долями их взносов в общий бюджет и квотами персонала в постоян
но действующих органах, которые им определены в подписанных в Ташкенте докумен
тах и которые уравнивают эти две страны, несмотря на видимую разницу в их экономи
ческих потенциалах?

В случае удовлетворения заявки Ирана не будет ли сказываться на характере и 
качестве каждодневных рабочих взаимоотношений концентрация в одних стенах пред
ставителей двух ветвей исламской религии — шиитской и суннитской?

Пора, думается, коллективно обмозговать в составе «шестерки» и такие темы. 
Какую критическую массу членства вообще может выдержать ШОС без того, чтобы не 
надломиться от непросчитанной заранее тяжести, тем более когда речь уже идет о куль
турно-цивилизационном множестве? Как не «потерять» страны-основательницы в каче
стве консолидирующей силы, коей они должны оставаться и впредь?

Несколько странно выглядит увлечение погоней за количеством наблюдателей и 
партнеров по диалогу, географический разброс и колоритность которых может порож
дать упреки в «неразборчивости» ШОС. Приверженность организации принципу откры
тости не должна оставлять впечатления всеядности, распахнутости входных дверей для 
всех и вся.
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ШОС — чуть ли не первое международное объединение, изначально и целиком 
выстроенное в формате многостороннего партнерства. В этом состоит громадное досто
инство организации и именно этим определяется ее привлекательность.

Сейчас термин «партнерство» прочно входит в международный лексикон, разве
лось даже множество видов партнерских отношений. Тогда. 15-17 лет тому назад, гото
вых лекал, тем более модельного ряда партнерства, не существовало. Был пример скла
дывавшихся отношений партнерства между Россией и Китаем. Соответствующие нара
ботки и теоретические обобщения отчасти были использованы и транспонированы в 
многостороннюю тональность. Совпадение времени принятия решения о создании ШОС 
и заключения российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничест
ве. юридически оформившего стратегическое партнерство между двумя странами, види
мо, неслучайно.

Иными словами, большая работа по формированию ШОС в значительной степе
ни носила первопроходческий характер. Сегодня можно уверенно констатировать, что в 
целом она оказалась весьма успешной и во многом поучительной. Отдельные «сучки и 
задоринки» не меняют общей картины.

Думается, во всех будущих перипетиях, связанных с ШОС, в том числе, с эвен
туальными «сопряжениями» ШОС с китайской инициативой Экономического пояса 
Шелкового пути, с формирующимся Евразийским экономическим союзом или с идеей 
«Большой Евразии», первейшая необходимость— это сбережение, отстаивание и обес
печение партнерской сущности организации, то есть ее собственного лица, собственной 
системы устройства и механики функционирования.

Основной содержательный смысл наступившей фазы развития ШОС видится в 
адаптировании организации, приспособленной к работе в составе «шестерки», к иным 
более сложным условиям функционирования в режиме пополнения ее основного состава 
и расширения списка участников. Важно, чтобы эта адаптация искусственно не подгоня
лась, не подстраивалась под новичков, а наоборот, культивировала у них приверженность 
«[досовскому» типу партнерства, не отодвигала в сторону багаж наработанного и достиг
нутого. Она должна стать такой органической частью дальнейшей эволюции ШОС, кото
рая способствовала бы обретению организацией все большей зрелости и наращиванию 
ее политической весомости.

В дополнение к изложенному выше следует отметить, что в китайском эксперт
ном сообществе предметом жаркой дискуссии становится понятие «великая держава». В 
китайском языке отсутствует отдельное иероглифическое обозначение понятия «держа
ва». До недавнего времени в данном случае неизменно применялся термин «да го». Те
перь все чаще проводится мысль, что «да го»— это просто государство с большой тер
риторией и ресурсной базой. Понятие «великая держава» должно включать в себя всю 
комплексную мощь государства, в том числе военный и инновационный потенциалы. Не
которые предлагают взять термин «цян го» («сильная страна»), мотивируя это в частно
сти тем, что Китай мол ныне решает задачу в дополнение к «да го» стать «цян го». Дру
гие видят смысл в совмещении двух терминов «да цян го». Поэтому остается весьма ту
манным, что же следует понимать под предлагаемой «дипломатией крупных держав» 
(«да го вай цзяо») нового типа. Лидеры КНР применительно к китайско-американским 
отношениями используют понятие «да го». Тем не менее, думается, небезынтересен и
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показателен сам факт дискуссии на фоне желания по-новому выразить суть внешнеполи
тической парадигмы современного Китая.

Для понимания палитры мнений в китайском экспертном сообществе по карди
нальным вопросам внешнеполитической стратегии Китая примечательны взгляды, кото
рые последовательно отстаивает профессор Янь Сюетун, директор НИИ международных 
исследований Университета Цинхуа в Пекине.

Относительно тенденции многополярности и вероятности китайско-американ
ского двухполюсного расклада сил профессор считает, что «тенденцию» следует пони
мать как процесс, а «расклад сил»— как относительно длительное устойчивое состоя
ние. По его мнению, тенденция не может быть продолжительнее, чем состояние раскла
да сил, а лишь является переходом к нему. «Двуполяризация мирового расклада сил уже 
началась, — утверждает он, — поэтому нет смысла обсуждать вопрос о тенденции мно
гополярности. В 2013 г. я прогнозировал, что до 2023 года двухполюсность состоится, 
может быть, это произойдет раньше, к 2020 году».

Двухполюсность с участием Китая, полагает он, для КНР, конечно, лучше, чем 
без ее участия, гораздо выгоднее, чем многополярность. Китай наравне с США обретает 
право судьи, которое самый сильный соперник, наверняка, сможет использовать и про
тив него. «Но отсутствие такого права как раз означает, что подъем-возвышение Китая 
теряет перспективу, равно как и возрождение китайской нации. Точка зрения, что много- 
полюсность выгодна Китаю, тождественна тому, что Китай всегда должен оставаться 
второразрядным государством».

По вопросу, готов ли Китай к двухполюсному раскладу сил, Янь Сюетун счита
ет, что изменения в мире ускоряются и «фактически не бывает наступления полной го
товности, ибо скорость изменений в мире превышает темпы готовности стран к ним».

Профессор осознает, что США будут отстаивать однополярность: «По мере со
кращения дистанции между размерами комплексной мощи Китая и США структурные 
противоречия (между двумя странами) будут непрерывно выходить на поверхность. 
Главное, как их использовать и каким образом предотвращать эскалацию конфликтных 
ситуаций в вооруженное столкновение и войну... В настоящее время комплексная мощь 
США, особенно военный потенциал, далеко превосходят китайские. А потому можно 
сделать прогноз, что США будут военными средствами сдерживать Китай».

О целесообразности сохранения Китаем принципа невступления в союзы Янь 
Сюетун придерживается следующего мнения: «Стратегию подъема-возвышения надо оп
ределять исходя из того, что брать за ориентир — тенденцию многополярности или двух
полюсность... В последнем случае союзничество — это стратегия, к которой вынуждены 
прибегать крупные державы, так как чем больше отношений стратегической дружбы, 
тем сильнее право лидерства. Вступление в союзы — это разновидность политической 
тактики, средство, способ, приспособление. Считать союзничество “мышлением холод
ной войны” — просто догматизм, которым можно только связывать себя по рукам и но
гам, но никак не ограничивать другие страны... В союзе главная составляющая— это 
военный союз... Некоторые считают, что недавно подписанная Китаем и Россией “Со
вместная декларация об укреплении глобальной стратегической стабильности” (25 июня 
2016 г.) является выражением политического союза. Как бы то ни было, такие акции дей
ствительно благоприятствуют подъему-возвышению Китая»3.
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Вань Фань. Да го вай цзяо: [Дипломатия крупных держав]. Пекин, 2016. 382 с. Автор — про
ректор Института международных отношений, профессор, вице-председатель Китайского об
щества по изучению международных отношений. Книга имеет примечательный подзаголовок 
«От политики "держаться в тени и накапливать силы" к “дипломатии крупных держав”. Что 
Китай хочет сказать миру?». Фраза «держаться в тени и накапливать силы» — это часть дэн- 
сяопиновского постулата периода 1980-х годов, устанавливавшего, какой внешней политики 
следует придерживаться Китаю при осуществлении «всесторонней модернизации». Похоже, 
отступление именно от этого указания становится сейчас первым «тестовым» подходом к ре
визии всего комплекса «завета». Выработка новой внешнеполитической парадигмы происходит 
под маркой формирования «дипломатии крупных держав с китайской окраской» (чжун го тэ 
сэ да го вай цзяо) в русле директивно направляемого движения придавать всему и вся «китай
скую окраску» и увязывать с задачей «возрождения китайской нации» (чжун хуа минь цзу фу 
син). Все эти моменты доминируют в книге. Автор исходит из презумпции, согласно которой 
США вошли в стадию упадка (шуайло). Китай же на этом фоне переживает «подъем- 
возвышение» (цзюе ци). Ван Фань утверждает, что после завершения холодной войны и само
распада СССР в своем стремлении закрепиться в качестве единственной и неоспариваемой 
сверхдержавы США совершили целый ряд крупных политических ошибок и просчетов, что и 
привело их к нынешнему состоянию. «Возвышение» Китая трактуется как геополитическая за
кономерность и своего рода символический показатель исторической недолговечности гегемо
нистского статуса США. их единоличного пребывания на мировом политико-экономическом 
Олимпе. ШОС. по мнению автора, является крайне важной составной частью формирующейся 
китайской «дипломатии крупных держав». Организации необходимо усиливать консолидацию, 
наращивать элементы сотрудничества, становиться более сбалансированной в части политики 
и экономики. При этом, как считает Ван Фань, функционал безопасности должен и далее зани
мать ведущее положение. В деле наращивания международного влияния автор рекомендует 
Китаю активно идти по пути «стыковки-сопряжения» (дуга/зе) с другими международными 
объединениями, включая НАТО, ЕС и ОДКБ. Принимая как данность начавшийся процесс 
расширения основного состава ШОС, Ван Фань поддерживает точку зрения ряда китайских 
исследователей о том. что «тройка Китай — Россия — Индия» могла бы стать своего рода на
правляющей силой в ШОС, а их плотное взаимодействие — фундаментом дальнейшего разви
тия организации.
См.: Ян Чэн. Чжи ду лэй цзи юй шан хэ цзинь чжуань фа чжань чжун дуань сянь цзин: [Сис
темное укрепление и «ловушка среднего этапа» в развитии ШОС и БРИКС] // Шицзе чжиши. 
2015. № 15. С. 38-45. Ян Чэн — заместитель руководителя Центра исследований России НИИ 
международных отношений и регионального развития Хуадунского педагогического универси
тета (г. Шанхай), доцент, в прошлом дипломат. Под «ловушкой среднего этапа» Ян Чэн пони
мает следующее: «Новосоздаваемые международные организации, быстро пройдя этап станов
ления. связанный с их институционализацией, в развитии реального сотрудничества начинают 
все чаще сталкиваться не только с вызовом снижения эффективности достижения консенсуса, 
но и с трудностями вследствие возникновения противоречий и разногласий в деле согласова
ния интересов по мере углубления сотрудничества. Иными словами, если международная ор
ганизация после вступления в средний этап развития не имеет достаточно четкого ориентира 
стратегического развития и стратегического подхода, не имеет достаточно сильных установок, 
идущих сверху, и стремления углублять сотрудничество, идущего снизу, то такая организация с 
большой вероятностью может превратиться из первоначально системно крепкой в рыхлое об
разование».
Интервью Янь Сюетуна // Хуаньцю шибао. 2016. 15 июля.
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Проблемы Дальнего Востока № 5, 2016 г.

В процессе восхождения любой страны к статусу великой державы с глобальны
ми амбициями всегда есть исторический рубеж, переступив который данная страна при 
определении своего внешнеполитического курса начинает руководствоваться целью пе
реформатирования существующей международной системы в соответствии с собствен
ными интересами и потребностями развития. Для Китая таким историческим рубежом 
стал мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг., серьезно затронувший 
развитые страны и обнаруживший несовершенство моделей их макроэкономического 
управления, равно как и глобального экономического управления в целом, а также рель
ефно проявивший достижения китайской экономики на фоне переживавших экономиче
ские трудности западных стран.

Тремя важнейшими характеристиками внешней политики Китая в посткризис
ный период стали активизация, инициативность и напористость', активизация внешне
политической деятельности по всем направлениям и во всех регионах мира, инициатив
ность китайского руководства в выдвижении новых крупномасштабных внешнеполити
ческих проектов, напористость в отстаивании национальных интересов Китая.

Китай, некогда стоявший перед дилеммой автономного существования или вхо
ждения в существующую международную систему, оказался снова перед выбором: функ
ционировать в рамках существующей системы, где ему отведена скромная роль, не соот
ветствующая его возросшей экономической мощи, или стимулировать ее реформирова
ние или даже создание новой системы. Выдвигаемые и реализуемые Пекином в послед
ние несколько лет внешнеполитические инициативы свидетельствуют о том. что китай
ское руководство взяло курс на стимулирование реформирования мировой финансово- 
экономической системы. Усилия в этом направлении прилагаются как в одностороннем 
порядке, так и на многосторонней основе в рамках диалогового форума БРИКС, объеди
нившего пять стран с формирующимися рынками (Бразилию, Россию, Индию. Китай и 
ЮАР), разделяющих общую заинтересованность в глубоком реформировании валютно
финансовой системы. Вместе с тем, хотя стимулирование реформирования валютно-фи-
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Страны

13,613,38,9 6,4 10,54,4

нансовой системы декларируется БРИКС в качестве приоритетной задачи объединения, 
представляется, что в ее реализации в первую очередь и главным образом заинтересован 
именно Китай. Масштабы четырех других экономик, их внешнеторговый оборот не на
столько велики, чтобы они могли рассчитывать занять принципиально более высокие по
зиции в процессах глобального экономического управления в результате реформирова
ния валютно-финансовой системы. Те изменения в международной валютно-финансовой 
системе, которых странам БРИКС уже удалось достичь путем консолидированного дав
ления на страны Запада, подтверждают это.

Экономические позиции Китая относительно других стран БРИКС
Акроним БРИК обязан своему появлению ведущему экономисту СоМшап БасЬз 

Дж. О'Нилу, который в 2001 г. в аналитическом докладе Вш1сНп§ ВеПег СИоЬа! Есопогшс 
ВК.1С8 выделил Бразилию. Россию, Индию и Китай в отдельную группу наиболее пер
спективных с точки зрения зарубежных капиталовложений динамично развивающихся 
стран с формирующимися рынками. Все четыре страны БРИК демонстрировали высокие 
темпы экономического роста и обладали высоким инвестиционным потенциалом, хотя 
уже тогда особо среди них выделялся Китай. В 2000 г. на Китай приходилось 3,6% миро
вого ВВП по текущим ценам и 7,6% мирового ВВП по паритету покупательной способ
ности (ППС), в то время как совокупный ВВП в текущих ценах и по ППС оставшихся 
трех стран составлял только 4,2 и 9,8% соответственно (табл. 1).

Доля в мировом ВВП в 
текущих ценах, в %

2000
3,6
0,8
1,4
2

0,4

2010
9,2
2,3
2,6
3,4
0,6

2015 
14,8 
1,8 
2,8 
2,4 
0,4

2015
17,2 
3,2 
7,0 
2,8 
0.6

Таблица I

Позиции стран БРИКС в мировой экономике в 2000, 2010 и 2015 гг.
Доля в мировом ВВП по 
паритету покупательной 

способности, в %_
2000 
7,6 
2,1 
4,4 
3.3 
0.7

2010
14

3,3
6,1
3,2
0,7

Китай________________
Россия________________
Индия________________
Бразилия_____________
ЮАР_________________
Итого четыре страны
(за исключением Китая)

Источник: рассчитано и составлено по данным Всемирного банка // ШэНс! Банк. 1Л1Ь: 
Иир://с1а1а. \сог1с1Ьапк. ог%/

Средние годовые темпы прироста ВВП Китая в 1991-2000 гг. составили 10,46% 
против 5,6%, 2,59% и -3,6% у Индии, Бразилии и России соответственно (табл. 2).

Диспропорции между экономическим развитием Китая и остальных стран БРИК 
усилились на фоне мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. Даже в 
условиях кризиса Китай продолжал ускоренно наращивать свою долю в мировой эконо
мике. В 2009—2014 гг. средние годовые темпы прироста ВВП Китая составили 8,7%, что 
превышало показатели партнеров Китая по БРИК: Индия— 7,5%, Бразилия 2,7% и 
Россия — 1,1% (табл. 2).

В целом, за прошедшие с момента появления акронима БРИК пятнадцать лет по
зиции Китая в мировой экономике и, в том числе, относительно других стран БРИКС (с 
присоединением в 2011 г. к объединению ЮАР) еще сильнее окрепли. К 2015 г. разрыв в 
показателях ВВП между Китаем и другими странами БРИКС возрос еще сильнее: ВВП 
Китая в 2,3 раза превысил агрегированный ВВП остальных стран БРИКС. В 2015 г. ВВП
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Китая, достигший 10,9 трлн долл., в 8 раз превысил ВВП России, в 5,2 раза — Индии, в 
6 раз— Бразилии и в 35 раз— ЮАР1. С 2010 г. Китай прочно занял позиции второй 
крупнейшей экономики мира при расчете ВВП в текущих ценах, а с 2014 г.— крупней
шей мировой экономики при расчете ВВП по ППС, обойдя США.

По такому важному показателю, как объем внешнеторгового оборота, Китай так
же является лидером как среди стран БРИКС, так и среди всех стран мира. Более того, 
Китай не только имеет крупнейший в мире валовой объем внешнеторгового оборота, но 
и является ведущим торговым партнером более чем сотни стран мира, включая Россию, 
Индию, Бразилию и ЮАР. Страны БРИКС, однако, отнюдь не ведущие торговые партне
ры Китая. В 2015 г. на четверку стран БРИКС приходилось лишь 6,5% внешнеторгового 
оборота Китая, тогда как доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2015 г. состав
ляла 12,1%, Бразилии — 18,3%, Индии — 10,9%, ЮАР — 13,7%2. Китай — крупнейший 
экспортный рынок для Бразилии и ЮАР, а также крупнейший источник импорта для 
Бразилии, России, Индии и ЮАР.

Уже в августе 2013 г. создатель акронима БРИК Дж. О’Нил в интервью \Уа11 
§1гее1 .1оита1 заметил, что если бы он мог изменить эту аббревиатуру, то оставил бы 
только букву «К», поскольку Китай единственный из пятерки продолжал демонстриро
вать впечатляющий экономический рост, тогда как экономическое развитие других стран 
разочаровывало3. Существенное снижение темпов экономического роста стран БРИКС 
(за исключением Китая, годовой прирост ВВП которого после мирового финансово-эко
номического кризиса 2008-2009 гг. до сих пор не опускался ниже отметки 6,9%) в пери
од и сразу после мирового финансово-экономического кризиса заставило многих запад
ных экспертов говорить о нежизнеспособности объединения и его скором упадке. На 
44-й сессии Всемирного экономического форума, прошедшего в январе 2014 г. в Давосе, 
одна из дискуссий, в ходе которой обсуждались низкие показатели роста экономик стран 
БРИКС, составляющих порядка половины от докризисного уровня, носила звучный заго
ловок «БРИКС: кризис среднего возраста?». В противовес БРИКС стали выдвигаться но
вые акронимы, представляющие перспективные экономические группы стран: такие, 
как, например, М1МТ в составе Мексики. Индонезии, Нигерии и Турции или ТЮК, объе
диняющий Тайвань, Израиль, Китай и Южную Корею4.

В последние несколько лет к сложностям, связанным с преодолением последст
вий кризиса 2008-2009 гг., в трех странах БРИКС прибавились и другие проблемы: в 
Бразилии и ЮАР разразились политические кризисы, российская экономика оказалась 
под давлением западных антироссийских санкций, Россия, Бразилия и ЮАР как страны- 
экспортеры сырьевых ресурсов стали испытывать негативное влияние резкого падения 
мировых цен на сырьевые ресурсы. На фоне экономических рецессий в Бразилии, Рос
сии и ЮАР при относительно устойчивом экономическом развитии Китая и быстром 
экономическом росте Индии, как отмечает бразильский исследователь О. Стюнкель, воз
никают предпосылки превращения БРИКС в азиатоцентричный блок5. Помимо Китая, 
среди стран БРИКС наибольшие темпы экономического роста демонстрирует Индия. 
Средние годовые темпы прироста ВВП Индии в 2009-2014 гг. составляли 7,5%. По ре
зультатам 2015 г. впервые с начала столетия темпы прироста ВВП Индии превысили ана
логичные показатели Китая, достигнув отметки в 7,6% в противовес китайским 6,9%6. 
Как показывают многие экспертные оценки, экономический рост Индии будет продол
жаться. в то время как экономическое развитие Китая замедлится. Например, в докладе 
Всемирного банка о перспективах мировой экономики, опубликованном в июне 2016 г., 
прогнозируется, что в 2016 г. экономическая рецессия в России и Бразилии достигнет 
своего пика (темпы прироста ВВП -1,2 и -4,0% соответственно), продолжится замедление 
темпов экономического роста в ЮАР и Китае (до 0,6 и 6,7% соответственно), и только Ин
дии удастся сохранить высокие темпы экономического роста на уровне 7,6% (табл. 2)7.
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2017
6.5
1.4
7.7 
-0.2
1.1

2018
6.3
1.8
7,7
0.8
2.0

Таблица 2

Средние годовые темпы прироста ВВП стран БРИКС в 1991-2015 гг. 
и прогноз на 2016-2018 гг., % 

2009-2014 
8.7 
1,1 
7,5 
2.7 
1.8

1991-2000
10.46 
-3.6 
5,6

2.59
1.84

2015
6.9
-3.7
7,6 
-3.8
1,3

2016
6,7 
-1,2 
7,6
-4.0 
0.6

Страны
Китай
Россия
Индия
Бразилия
ЮАР

Источник: рассчитано и составлено по данным Всемирного банка // И'огШ Банк. 
ИКБ: Иир://с1а1ам'ог1с1Ьапк.ог§/; С1оЬа1 есопопйс ргозреаз. Лте 2016.

1игр://ммм\мог1с1Ьапк.ог§/еп/риЫ1саиоп/§.1оЬа1-есопопис-рюхрес1!>#с1а1а

Такие тенденции между тем отнюдь не свидетельствуют о переходе экономиче
ского лидерства в рамках БРИКС от Китая к Индии в обозримом будущем. По большин
ству репрезентативных экономических показателей Китай существенно превосходит Ин
дию. Например, масштабы китайской экономики несопоставимо крупнее: соотношение 
ВВП Китая и Индии составляет 10.9 трлн долл, к 2,1 трлн долл. ВВП на душу населения 
в Индии очень низкий и растет крайне медленно: в 2011-2015 гг. он возрос только лишь 
на 126 долл.— с 1456 до 1582 долл., в то время как в Китае он увеличился на 2351 
долл. — с 5574 до 7925 долл.8 В 2011-2012 гг. 269,3 млн человек, или 21,9% населения 
Индии жило за чертой бедности9.

Роль Китая в общемировых финансово-экономических процессах
Высокие экономические показатели Китая (в первую очередь, размеры экономи

ки и внешнеторгового оборота) вкупе с продуманной государственной политикой китай
ского руководства, преследующего цель вывести государство на один уровень с ведущи
ми мировым экономическими державами, позволили Китаю занять особое место в миро
вой финансово-экономической системе.

В частности, среди стран БРИКС Китай оказался единственным, достигшим за
метных результатов в деле интернационализации своей национальной валюты. Присту
пив к расширению международного использования своей национальной валюты значи
тельно позднее (только в 2008 г.), чем, например, Россия, Китай в весьма сжатые сроки 
смог существенно расширить масштабы международного хождения юаня. За прошедшие 
с 2008 г. восемь лет удельный вес расчетов в юанях во внешнеторговых операциях и ин
вестициях Китая за рубежом существенно увеличился. С июля 2009 г., когда начались 
международные торговые расчеты в юанях, и по конец 2013 г. общий объем международ
ных торговых расчетов в юанях достиг 10,6 трлн юаней (или 1,7 трлн долл.), из которых 
5,16 трлн юаней пришлось только на 2013 г. (прирост на 61% по сравнению с 2012 г.)10. В 
2014 г. доля операций в юанях во внешней торговле Китая составила 24,76%, а в инве
стициях за рубежом— 17,8%. При этом валовой объем внешнеторговых расчетов в юа
нях достиг 6,55 трлн юаней, что составило 2,96% мировой торговли11. Юань стал ис
пользоваться также при осуществлении денежных переводов, перечислении дивидендов 
и пр. Ныне 189 стран мира используют юань во внешнеторговых операциях с Китаем. 
Расширяется и спектр центральных банков стран мира, которые включают юань в свои 
официальные резервы. К 2015 г. юань стал частью валютных резервов более 47 цен
тральных банков или органов денежно-кредитного регулирования зарубежных стран12.

В целях интернационализации юаня Китай заключает межправительственные 
соглашения об использовании или расширении использования национальных валют во 
взаиморасчетах и кредитовании со своими внешнеторговыми партнерами (такие согла-
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шения были подписаны и со странами БРИКС). Центральный банк Китая активен в под
писании с центральными банками зарубежных стран своп-соглашений13, которые рас
сматриваются как путь укрепления национальной валюты. С 2008 г. Народный банк Ки
тая создал своп-линии с более чем 30 центральными банками стран мира (включая Рос
сию, Бразилию и ЮАР)14.

В целях интернационализации юаня (и не только) в октябре 2015 г. Китаем была 
также запущена собственная международная межбанковская система передачи данных и 
совершения платежей ТЪе СЫпа 1п1етапопа1 Раутеп15 8у51ет (С1Р8), представляющая 
собой аналог 8\У1РТ15. Ее запуск призван расширить масштабы использования юаня по 
всему миру за счет сокращения операционных издержек и времени обработки платежей.

Благодаря целенаправленной политике китайского правительства по интерна
ционализации юаня, роль китайской национальной валюты в мировой валютно-финансо
вой системе неуклонно возрастает. По состоянию на май 2016 г. юань вошел в шестерку 
мировых валют, наиболее часто используемых в международных расчетах, наряду с дол
ларом США, евро, фунтом стерлингов, японской иеной и канадским долларом. По ре
зультатам отдельных месяцев в 2015 г. юань занимал 5-ю и даже 4-ю позиции, впервые 
обойдя японскую иену и канадский доллар в августе 2015 г. Между тем еше в январе 
2012 г. юань находился на 20-ом месте в списке наиболее часто используемых валют 
(рубль тогда занимал 14-е место)16. В период с января 2012 г. по август 2015 г. доля меж
дународных платежей с использованием юаня увеличилась с 0,25 до 2,79% (хотя к маю 
2016 г. она снизилась до 1,9%)17.

Во многом знаковым стало принятое 30 ноября 2015 г. Исполнительным советом 
МВФ решение о включении китайской национальной валюты в корзину резервных ва
лют МВФ. С 1 октября 2016 г. китайская национальная валюта— юань— будет отно
ситься к категории свободно используемых валют и будет включена в корзину СПЗ (спе
циальных прав заимствования) в качестве пятой валюты наряду с долларом США. евро, 
японской иеной и фунтом стерлингов. С 1 октября 2016 г. обновленная формула корзины 
валют СПЗ будет выглядеть следующим образом: доллар США— 41,73%; евро — 
30,93%; китайский юань — 10.92%; японская иена — 8,33% и фунт стерлингов— 8.09%. 
Примечательно, что пятью годами ранее, в 2010 г„ когда рассматривался вопрос пере
смотра системы специальных прав заимствования, запрос Пекина о включении юаня в 
корзину резервных валют МВФ был решительно отклонен.

Наряду с расширением международного использования юаня, весьма успешной 
стала и такая инициатива Пекина, как создание национальной платежной системы и ее 
интернационализация. Учрежденная в марте 2002 г. по инициативе Госсовета и Нацио
нального банка Китая, ЦпюпРау быстро получила распространение как в самом Китае, 
став основной платежной системой в стране, так и за его пределами. По состоянию на 
июль 2016 г., карты этой платежной системы принимаются в 160 странах мира и выпус
каются в более чем 40 странах18. Сейчас ЦпюпРау входит в тройку крупнейших мировых 
платежных систем, располагаясь в одном ряду с такими ведущими мировыми платежны
ми системами, как У|яа и МаыегСап): ЦпюпРау является крупнейшей в мире платежной 
системой по числу выпущенных карт и карт в обращении (в 2015 г. 53% карт в обраще
нии приходилось на ЦпюпРау, 28,9% — на У1за и 15,3% — на Мазгег Сагб19), она занима
ет 2-е место по совокупному объему транзакций после \%а. За исключением Китая, ни 
одна из национальных платежных систем стран БРИКС (ЕГО, Шрегсагб и Аегосагб — в 
Бразилии, КиРау— в Индии, «Мир»— в России) не только не вышла на международ
ный уровень, но и не стала основной в соответствующих странах.

Достижения Китая в валютно-финансовой сфере отнюдь не ограничиваются рас
ширением масштаба использования юаня и китайской платежной системы ЦпюпРау в 
международных расчетах. В последние несколько лет Пекин весьма активен и, что важ
но, успешен в создании новых крупных международных финансовых институтов, спо-
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БРИКС, Китай и изменение существующего 
экономического миропорядка

Как свидетельствуют выдвигаемые и реализуемые Китаем в последние годы 
инициативы в валютно-финансовой сфере, заинтересованность Пекина в изменении су
ществующего экономического миропорядка, как не в полной мере учитывающего инте
ресы Китая и сдерживающего его дальнейшее экономическое развитие, весьма велика. 
Аккумулировав значительную экономическую мощь и достигнув показателей ВВП, усту
пающих только американским, Пекин рассчитывает на расширение своей роли в процес
се выработки и принятия глобальных экономических решений до уровня ведущих за
падных стран. Однако вопреки протекающим с начала XXI века изменениям в соотно
шении экономической мощи между развивающимися (и, в первую очередь, Китаем) и

собных в перспективе занять важное место как в региональных, так и мировых экономи
ческих процессах. Так. Китай не только совместно с другими странами БРИКС учредил 
Новый банк развития, но и инициировал создание такого крупного финансового учреж
дения. как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) с уставным капита
лом 100 млрд долл. Среди 57 присоединившихся к Азиатскому банку инфраструктурных 
инвестиций государств Китай стал крупнейшим акционером Банка с 30,34% акционерно
го капитала. В отличие от других многосторонних банков развития, где Китай обладает 
незначительной долей голосов и не является крупнейшим по размеру доли голосов чле
ном (во Всемирном банке — только лишь 4,64% голосов, а в Азиатском банке разви
тия — 5.459%'1') или наделен паритетной с другими странами-учредителями долей голо
сов (как в случае с Новым банком развития БРИКС), в Азиатском банке инфраструктур
ных инвестиций Китай имеет наибольшую долю голосов (в размере 26.06%), что наделя
ет его привилегированным статусом в процессе принятия решений. Индия и Россия, за
нимающие вторую и третью позиции в списке стран с крупнейшей долей голосов в 
АБИИ, обладают 7.5 и 5.92% голосов соответственно.

В течение нескольких лет ведутся переговоры по поводу выдвинутой в 2010 г. 
Китаем инициативы создания Банка развития ШОС. Принципиальное отличие Банка раз
вития ШОС от Нового банка развития БРИКС состоит в том, что, согласно твердой пози
ции Пекина, долевое участие в нем предполагается привязать к размеру ВВП каждой из 
стран-участниц, в то время как в Новом банке развития БРИКС зафиксировано паритет
ное участие. В случае реализации данной инициативы будет создан уже второй крупный 
финансовый институт (в дополнение к АБИИ), где за Китаем будет закреплена особая 
роль в процессе принятия решений.

Более того, в одностороннем порядке Китай учредил Фонд Шелкового пути с ус
тавным капиталом 40 млрд долл., равно как и другие финансовые институты меньшего 
масштаба с капиталом в 5 млрд долл, каждый: Китайско-африканский фонд развития, 
Китайско-латиноамериканский фонд сотрудничества, Фонд экономического сотрудниче
ства Китай — Евразия.

В целом, в выдвижении экономических инициатив для современного Китая ха
рактерна масштабность, с которой едва ли могут соперничать другие страны БРИКС. 
Достаточно перечислить такие крупные китайские проекты, как «Один пояс, один путь» 
и шесть экономических коридоров: Китай — Пакистан (с договорной суммой инвести
ций более 30 млрд долл.), Бангладеш — Китай — Индия — Мьянма, Китай — Индоки
тай, Китай— Монголия— Росссия, Новый евразийский континентальный мост, Ки
тай— Центральная Азия— Западная Азия. На март 2016 г. более 70 стран и междуна
родных организаций обозначили желание присоединиться к инициативе «Один пояс, 
один путь», и свыше 30 стран подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве для ее 
осуществления21.
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развитыми западными странами, ключевые институты и механизмы управления мировой 
экономикой по-прежнему контролируются развитыми западными странами, не стремя
щимися отказываться от соответствующих привилегий.

В реализации цели изменения существующего экономического миропорядка 
важная роль Пекином отводится объединению БРИКС. По существу, заинтересованность 
в реформировании мировой валютно-финансовой системы и системы глобального эконо
мического управления стала тем связующим звеном, которое изначально объединило 
пять таких непохожих друг на друга развивающихся стран. На фоне разразившегося в 
2008 г. мирового финансово-экономического кризиса страны БРИКС объединили усилия 
и в ходе саммитов 020 консолидированно выступили с адресованными развитым запад
ным странам требованиями о перераспределении квот и права голоса в пользу развиваю
щихся стран во Всемирном банке и МВФ, а также об открытии доступа их представите
лям к управленческим постам в этих финансовых институтах. Страны объединения 
апеллировали к тому, что произошедшее в мировой экономике перераспределение эконо
мической мощи между развитыми и развивающимися государствами должно повлечь со
ответствующие изменения в международной финансово-экономической архитектуре и, в 
частности, быть отражено в распределении квот и прав голоса в ключевых финансовых 
институтах.

Концентрированные усилия и согласованность действий стран БРИКС в этом на
правлении дали определенные результаты. Договоренности о перераспределении нацио
нальных квот и прав голоса с ведущими развитыми экономиками мира были достигнуты 
на саммите С20 в Питтсбурге, и в апреле 2010 г. Всемирный банк принял беспрецедент
ное по масштабу изменений решение о реформировании системы представительства. 
Предполагалось, в частности, увеличить долю голосов развивающихся государств за 
счет развитых на 3,13 проц, пункта — с 44,06 до 47,19% (в дополнение к согласованному 
еще на первой фазе в 2008 г. повышению на 1,46 проц, пункта). Наибольшее увеличение 
доли голосов предусматривалось для Китая (с 2,77 до 4,42%), который должен был пере
меститься с 6-й позиции на 3-ю в списке крупнейших по величине доли голосов стран: 
на 1,65%. Доля Бразилии повышалась на 0,18 проц, пункта, Индии — на 0,14 проц, пунк
та, доля России не менялась, а ЮАР — даже сокращалась на 0,88 проц, пункта. Одновре
менно сократилась доля крупнейших акционеров Всемирного банка на момент второй 
фазы его реформирования (2010 г.) — Японии, Франции, Великобритании и Германии. В 
результате реформы в десятку стран-лидеров по величине доли голосов во Всемирном 
банке должны были войти США (15,85%), Япония (6,84), Китай (4,42), Германия (4,0), 
Великобритания (3,75), Франция (3,75), Индия (2,91), Россия (2,77). Саудовская Аравия 
(2,77) и Италия (2,64)". После вступивших в силу изменений к июлю 2016 г. изменения в 
распределении голосов для стран БРИКС выглядели следующим образом: доля Китая 
увеличилась на 1,87, Индии — на 0,28, России — на 0.14 проц, пунктов, в то время как 
доли Бразилии и ЮАР сократились на 0,22 и 0,06% проц. Пунктов соответственно 
(табл. 3). Таким образом, наибольший прирост доли голосов пришелся на Китай как 
страну, экономическая мощь которой в последние полтора десятилетия увеличилась в 
наибольшей степени (табл.1).

В ответ на растущее давление со стороны развивающихся стран МВФ также по
шел на пересмотр системы управления и квот. В декабре 2010 г. был утвержден пакет ре
форм МВФ (так называемый 14-й пересмотр квот), предусматривавший беспрецедент
ное 100-процентное увеличение совокупных квот (с приблизительно 238,5 млрд СПЗ или 
329,83 млрд долл, до приблизительно 477 млрд СПЗ, или 659,67 млрд долл.) и сущест
венное перебалансирование долей квот, включающее их увеличение для динамично раз
вивающихся стран с формирующимися рынками и развивающихся государств на 6 проц, 
пунктов. За исключением ЮАР, квота которой должна была быть снижена, квоты стран 
БРИКС предполагалось увеличить: Китая — с 4,0 до 6,4% (а долю голосов Китая увели-

■’ 9 ■)<}«а!
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Таблица 3

Страны
Изменения

Таблица 4

Страны
Изменения Изменения

До 
реформы 

2010 г.

До 
реформы 

2010 г.

+ 1,87
+0,14
+0.28
-0,22

_____________ -0.06
Источник: 1ВВИ 2010 гойп^ ропег геаН§птеп1. 1ЖЬ: И11р://$11еге8оигсезлУог1с1Ьапк.ог%/ 
МЕ\ТЗ/Не5оигсе$/1В1и)2010Уо11п§Ро\уегВ.еаИ§.птеп1Е1ИАЬ.рс1/: 1ВВ.О 8иЬ$спрНопз апс! \>о1- 
1п§ рокег о/ тетЬег соипПчез. ИВЬ: Нир://8Пеге8оигсе8ЛУог1с1Ьапк.О1-§/ВОО1ИТ/Ве8оигсе8/ 
278027-1215524804501/1ВВОСоитгу УоПп§ТаЫе.рс1/

С вступлением в силу в конце января 2016 г. решения об изменении квот 2010 г. 
Китай, Индия, Россия и Бразилия вошли в десятку крупнейших акционеров МВФ, повы
сив свои позиции в списке крупнейших по размеру квот стран: Китай переместился 
с 6-го на 3-е место, Индия— с 11-го на 8-е, Россия— с 10-го на 9-е и Бразилия — 
с 14-го на 10-е. Как и в случае с реформами во Всемирном банке, наибольшие изменения 
в распределении квот и прав голоса пришлись на Китай (табл. 4).

Позиции стран БРИКС во Всемирном банке в 2010 и 2016 гг.
Доля в общем количестве голосов, %

До реформы 2010 г.

2.77
_______ 2,77
_______ 2,77_______
_______ 2,06_______

0.84

+2,44
+0,23
+0,33
+0,55
-0,14

3,81
2,39
2,34 
1,72 
0,77

Китай 
Россия 
Индия 
Бразилия 
ЮАР

Китай 
Россия 
Индия 
Бразилия 
ЮАР

Позиции стран БРИКС в МВФ в 2010 и 2016 г.
Доля в общем количестве голо- 

сов, % 
После 

реформы, 
на нюнь 
2016 г. 

6,12 
2,61 
2,65 
2.23 
0,64

После реформы, 
на 1 июля 2016 г.

4.64
2.91
3,05
1.84
0.78

+2,31 
+0,22 
+0,31
+0,51 
-0,13

Квота в капитале МВФ, %

После 
реформы, 
на июнь 
2016 г.

6.44
2,73
2,77
2,33
0,64

4,00
2,50
2,44
1,78
0,78

Источник: составлено по данным МВФ // 1МР. ИВЬ: 1и1р://\умм’.1т/.огх/

Серьезным изменением в функционировании МВФ также стало решение Испол
нительного совета организации о включении китайской национальной валюты в корзину 
резервных валют МВФ. Идея включения валют стран БРИКС в корзину специальных 
прав заимствования МВФ озвучивалась еще в январе 2011 г. тогдашним президентом РФ 
Д.А. Медведевым на открытии Всемирного экономического форума в Давосе24. Однако 
именно китайский юань был удостоен такого высокого статуса.

Помимо стимулирования реформирования ведущих финансовых институтов, 
усилия БРИКС, направленные на изменение существующего экономического миропоряд
ка, включают создание собственной структуры финансовых организаций, свободных от 
доминирования западных стран, а также снижение зависимости от американского долла
ра при осуществлении международных операций. Так, с июля 2016 г. начали функциони-

чить с 3.8 до 6.1%); Индии — с 2.4 до 2,8% (с 2.3 до 2,6%); России — с 2,5 до 2,7% (с 2,4 
до 2.6%); Бразилии — с 1.8 до 2.3% (с 1,7 до 2,2%):з.
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4.

5.

6.

7.

1.
2.
3.

Рассчитано по данным Всемирного банка // \Уог1<1 Вапк. 1ЖБ: Инр://с1а(алсог!<1Ьапк.оге/ 
1п1егпа(1опа1 Тгас1е ш бооск Ьахес! он Соппгабе дата. БТК.Б: 1шр://сот1га<1е.ип.ог§/ 
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ровать Новый банк развития и Пуд условных валютных резервов БРИКС с совокупным 
объемом ресурсов в 200 млрд долл. А во взаиморасчетах между странами БРИКС был 
взят курс на использование национальных валют и снижение масштабов использования 
американского доллара.

В целом, вплоть до настоящего момента БРИКС удавалось достаточно методич
но и успешно следовать заявленному курсу на стимулирование изменений в валютно-фи
нансовой системе и добиваться поставленных целей. Однако ключевым моментом пред
ставляется то, что главным бенефициаром от реформирования международной валютно
финансовой системы становятся не все страны БРИКС, а именно Китай как страна, обла
дающая наибольшими масштабами экономики и вовлеченности в мирохозяйственные 
связи. Именно на Китай пришлось наибольшее увеличение квот и прав голоса в МВФ и 
Всемирном банке после вступления в силу соответствующих решений 2010 г., именно 
китайская национальная валюта была включена в корзину СПЗ МВФ. И в перспективе 
дальнейшие изменения в ведущих финансовых институтах, в случае их принятия, также 
будут в определяющей степени соответствовать китайским интересам, поскольку основ
ным принципом реформирования выступает соотнесение системы управления и предста
вительства финансовых институтов с меняющимся весом развивающихся стран в .миро
вой экономике. А экономический вес Китая, даже в условиях замедления темпов его эко
номического роста, будет оставаться значительнее, чем у других стран БРИКС.

Более того, предпринимаемые БРИКС меры по изменению валютно-финансовой 
системы и снижению экономической зависимости от стран Запада, включающие созда
ние Нового банка развития и расширение использования национальных валют во взаим
ных расчетах, также в большей степени отвечают интересам Китая. Ведь заявленное рас
ширение национальных валют во взаимных расчетах по существу представляет собой 
расширение использования китайской национальной валюты, и в широком смысле спо
собствует интернационализации юаня. Создание же Нового банка развития также отве
чает интересам Китая как способствующее институционализации предоставляемой Ки
таем помощи странам мира. Неудивительно, что упор в предоставлении помощи Новый 
банк развития делает именно на финансировании инфраструктурных проектов, в реали
зации которых по всему миру так преуспел Китай,

Таким образом, для Китая БРИКС стал чрезвычайно эффективной площадкой 
для получения консолидированной поддержки со стороны ведущих развивающихся 
стран в деле повышения своей роли в валютно-финансовой системе и процессе принятия 
решений в сфере управления мировой экономикой.
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Китай в Арктике: цели и риски 
для российско-китайских отношений

Значение Арктики в условиях глобализации
Характерной чертой XXI века является усиление международной конкуренции 

за доступ к энергоресурсам, обеспеченность которыми определяет состояние современ
ной экономики ведущих государств мира, в число которых входит и Китай. В обозримом бу
дущем такая зависимость сохранится, несмотря на активное развитие альтернативных ис
точников энергии. При этом разведанные запасы разрабатываемых месторождений неф
ти близятся к истощению.

В этих условиях Арктика, как кладовая значительных запасов углеводородов, а 
также область прохождения потенциально удобных трансконтинентальных морских и 
воздушных маршрутов, стала привлекать к себе внимание Китая и иных развитых стран и 
их международных объединений. Уже сегодня добыча полезных ископаемых в ряде ее 
районов становится все более рентабельной, а потому растет число акторов, намеренных 
активно осваивать арктический регион. Это влечет столкновения их интересов, что под
тверждают как обострение споров по поводу границ экономических зон между приарк
тическими государствами, так и желание не относящихся к ним стран, включая и Китай
скую Народную Республику, получить свои права на использование арктических недр.

В соответствии с географическим расположением приарктическими государст
вами являются Россия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Норвегия и Дания. На 
этот статус претендуют также Финляндия, Швеция и Исландия. Согласно Конвенции ООН 
по морскому праву (1982 г.) этим странам в Арктике принадлежат исключительные эконо
мические зоны (шириной до 200 миль) и континентальный шельф (до 350 миль), в пределах 
которых они обладают суверенным правом на разработку недр.

Однако, с правовой точки зрения, этот регион пока остается, по сути «ничейной 
землей». На международном уровне до сих пор не решен вопрос о способах «дележа»

Морозов Юрий Васильевич, кандидат военных наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
Института Дальнего Востока и Института США и Канады РАН. Е-таП: того2оууигу51@уапдех.ги.

В статье рассматриваются рост значения Арктики для национальных интересов 
Китая в XXI в. и связанные с этим риски для российско-китайских отношений. 
Выделены ключевые моменты, касающиеся целей и стратегии КНР в этом ре
гионе. Предлагаются возможные шаги России по укреплению ее позиций в Арк
тике при помощи Китая.
Ключевые слова: Арктический совет, приарктические государства, Китай, Рос
сия, российско-китайские отношения. Северный морской путь, экономическая 
зона, милитаризация.
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Арктики, его юридических основах и о том, кто имеет право делить — лишь соседние с 
Арктикой страны или же она должна стать достоянием всего человечества. Поэтому для 
решения проблем разграничения арктического шельфа и для определения принадлежно
сти участков шельфа, выходящих за эти пределы, в рамках Конвенции по морскому пра
ву была создана Комиссия ООН по границам континентального шельфа. Государство, су
мевшее доказать этой комиссии, что его континентальный шельф простирается за грани
цу автоматически принадлежащей ему полосы прибрежных вод шириной в 200 морских 
миль, будет обладать правами на всю нефть, газ и минеральные ресурсы данного шель
фа. Наиболее верный способ убедить Комиссию ООН в своем праве на шельф Аркти
ки — представить исследование, полученное экспериментальным путем. Например, ре
зультаты обследования этих территорий с помощью эхолотов.

Вместе с тем еще в 1909 г., задолго до основания ООН, Канада распространила 
свою юрисдикцию на сектор Арктики, ограниченный меридианами от точек выхода ее 
сухопутной границы к Северному Ледовитому океану до их схождения на полюсе. Ее под
держала Россия, принявшая в 1916 г. аналогичный закон. И хотя другие приарктические 
государства подобного законодательного оформления своих владений в Арктике не пред
приняли. но и возражений Канаде и России не высказали. Поэтому принцип секторально
го деления этого региона является признанной реальностью, и только в последнее время 
зазвучали призывы к его пересмотру. Причиной тому стало обнаружение в Арктике ши
рокой номенклатуры полезных ископаемых, запасы ряда которых к тому же имеют доста
точные для промышленного освоения объемы.

Так. по оценкам Геологической службы США, в зоне Северного Ледовитого океа
на находится до 20% мировых запасов углеводородов, причем потенциальные запасы 
нефти составляют 90 млрд барр., газа — 47,3 трлн куб. м, газового конденсата — 
44 млрд барр.1 Наиболее значительные газовые месторождения лежат у берегов Аляски и 
Сибири2. РФ, которой принадлежит половина побережья Ледовитого океана, претендует 
на большую долю ресурсов региона. Около 80% запасов нефти и 90% запасов газа и угля 
России залегают в ее Арктическом секторе. Одно только Штокмановское месторождение 
содержит 3800 млрд куб. м газа — эквивалент объема газопотребления Франции на про
тяжении 80 лет.

В северных широтах также открыты значительные залежи различных руд, вклю
чая редкоземельные металлы. Кроме того, там сконцентрированы крупнейшие биоресур
сы, включающие более 150 видов рыб, некоторые из которых играют ведущую роль в ми
ровом рыбном промысле3.

Этот регион также играет особую роль в глобальных метеорологических и гидро
логических процессах, которые определяют климат на Земле. Он влияет на перемещение 
воздушных масс в атмосфере и на циркуляцию воды в Мировом океане, определяющих 
погоду во всем северном полушарии.

Арктика имеет и важное военно-стратегическое значение. Здесь находятся удоб
ные позиции для запуска баллистических ракет и размещения систем противоракетной 
обороны, других элементов систем стратегического сдерживания, что важно для нацио
нальной безопасности. Благодаря тому, что в условиях глобального потепления площадь 
льдов неуклонно сокращается, военно-морские силы получают возможность действовать 
в Арктике на протяжении значительной части года.

В условиях глобализации для транснациональных корпораций весьма важно и 
то, что через Арктику проходят кратчайшие морские и воздушные маршруты, соединяю
щие Северную Америку и Евразию. И по мере таяния льдов морской пуль через арктиче
ские широты позволит сократить на 40% протяженность маршрутов между Европой и
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Дальним Востоком. Так, расстояние от Петербурга до Владивостока по Северному мор
скому пути — 14,8 тыс. км, а вокруг мыса Доброй Надежды — 29,4 тыс. км.

Правда, использование этих путей пока сдерживают серьезные сложности пла
вания и полетов в высоких широтах, а также слабая транспортная инфраструктура ре
гиона. Из-за таяния полярных льдов может возрасти опасность, которую представляют 
дрейфующие льды, что потребует крупных инвестиций в безопасность судоходства. 
Не избежать и необходимого для плавания на севере дооборудования транспортных су
дов (укрепления корпусов в районе ватерлинии, установки защиты винторулевой груп
пы от повреждений во льдах, монтажа систем обогрева служебных, жилых и грузовых 
помещений и т. п.). Все это значительно снижает скорость перехода судов (дооборудова
ние судна снижает его скорость на 10-15%, плавающие льды — в 2 раза, караванная 
проводка — в 3 раза), что сводит на нет выигрыш в расстоянии данного маршрута в 
сравнении с альтернативными южными4.

На широкое освоение природных ресурсов Арктики накладывают ограничения 
ее экстремальные климатические условия, прежде всего, низкий температурный фон, 
мощный постоянный и сезонный ледовый покров в акваториях, вечная мерзлота на суше, 
полярные ночи.

Другим ограничением является высокая уязвимость экосистемы Арктики, вы
званная крайним дефицитом солнечного тепла. Прогнозируемое смягчение климата на 
планете также не вполне однозначно, о чем свидетельствует факт случившихся там не
сколько лет назад сильных и рано наступивших холодов, что тогда не позволило даже при
вычной к этому России выполнить в необходимом объеме план «северного завоза» в пунк
ты Заполярья.

И все же, несмотря на указанные ограничения, стратегическое значение Арктики 
в условиях глобализации XXI в. неуклонно растет. Вследствие глобальных изменений 
мировой политики экономическая и военно-стратегическая роль Севера существенно по
высилась. Арктика становится «лакомым пирогом» для ведущих государств мира и их 
союзов и полигоном территориальной, ресурсной и военно-политической игры. Попытки 
инициировать вопрос о пересмотре принципов и действующих международных норм, 
определяющих порядок разграничения арктических владений между государствами, со
держат серьезный конфликтный потенциал. За правообладание арктической зоной обост
ряются политические и юридические споры, которые тесно сплетены с экономическими. 
И государству, которое в этом регионе будет сильнее в военной области, легче будет до
казать свое «право на Арктику» и заниматься там добычей полезных ископаемых.

Цели и стратегия Китая по освоению Арктического региона
Среди государств, не относящихся к приарктическим, наиболее активно ведет 

себя Китай. Интересы и цели КНР в Арктике тайной ни для кого не являются. Не случай
но такое авторитетное в мире учреждение, как Стокгольмский институт исследования 
проблем мира опубликовал целевое исследование «Китай готовится к Арктике, свобод
ной ото льда». Однако, как таковой, официальной арктической стратегии (по аналогу' со 
стратегиями приарктических государств) у Китая нет. Пекин в настоящее время делает 
упор на «научную дипломатию» (накопление информационной базы об Арктике) и осмот
рительную работу в Арктическом совете как основу долгосрочной дипломатии5.

В северных широтах Пекину приходится действовать осторожно, поскольку ма
ло кто из приарктических стран заинтересован в том, чтобы одно из крупнейших госу
дарств мира получило доступ к арктическим ресурсам. А для Китая принципиально важ
но показать, что он является великой державой и поэтому должен доказывать свой статус
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на деле, в том числе и в Арктике. В мае 2013 г. на 8-ой сессии Арктического совета (АС)6 
Китайская Народная Республика получила статус наблюдателя этой организации. Повы
шенный интерес руководства КНР к Арктике и стремление Пекина активно участвовать 
в деятельности АС объясняется растущей стратегической важностью этого региона.

Пекин уже давно стремится стать постоянным участником деятельности за По
лярным кругом. Так. в 1980-е годы китайский инвестор пытался купить за 100 млн долл, 
участок в 300 кв. км (почти 1/4 площади Гонконга) на северо-востоке Исландии под 
предлогом создания там «экологического парка». Имея такую территорию за Полярным 
крутом, Китай получил бы основание не ограничиваться статусом наблюдателя в Аркти
ческом совете, а добиваться постоянного членства в АС. Однако в то время власти Ис
ландии на подобный шаг не пошли. Примечательно и то, что газета «Жэньминь жибао» 
еще до открытия 8-ой сессии АС опубликовала сообщение, что якобы Россия, Канада, 
Норвегия и несколько других государств-членов совета уже поддержали заявку Китая на 
право стать постоянным наблюдателем в этой международной организации, что не соот
ветствовало действительности.

Современная стратегия Пекина по освоению Арктики в нынешнем статусе КНР 
в АС включает несколько основных направлений.

Проведение широкомасштабных научных исследований Арктики. О серьез
ности намерений Китая в этой области говорит тот факт, что за проведение научных про
грамм в Арктике отвечает специальное управление по Арктике и Антарктике (СЫпезе 
Агсис апб Алгагсис АбпишзтгаГюп), организационно подчиняющееся Государственному 
океанологическому управлению и в последнее время заметно увеличившее штат своих 
сотрудников (до 230 человек). Основными направлениями китайских исследований слу
жат изучение льдообразования, полярная океанография, исследования биоресурсов, ме
теонаблюдения. изменение окружающей среды на Северном полюсе и т. д. Эти исследо
вания проводятся с целью учета глобальных изменений климата в интересах развития 
экономики КНР. Для этого в 2015 г. Пекин отправил на Северный полюс две научные 
экспедиции. Ранее китайские ученые уже побывали здесь (1999, 2003, 2008 и 2010 г.). 
Кроме того, с начала 1980-х годов в норвежской зоне архипелага Шпицберген постоянно 
работает китайская научная станция «Хуанхэ». Здесь КНР демонстрировал свою новей
шую технику, включая оборудование для особых глубоководных роботов.

Активное использование Северного морского пути. Интерес Китая к Севмор
путя закономерен: это кратчайший водный маршрут между Европой и Дальним Восто
ком. Он почти на 4,5 тыс. км короче пути через Суэцкий канал. Изменившиеся климати
ческие условия позволяют проводить по нему суда с июля по конец ноября. Маршрут 
этот не только короче, но и безопаснее: здесь нет пиратов, как у берегов Сомали и в Ма
лаккском проливе. Поэтому плавание вдоль северных берегов России привлекает зару
бежные транспортные фирмы все сильнее. Если в 2010 г. по СМП прошли всего 4 судна, 
то в 2011 г. их было уже 34, а в 2012 — 46. В 2013-2015 гг. российские власти выдали 
разрешения на совершение по СМП более 400 рейсов в год7.

Транзит по СМП имеет важное значение для Китая, ибо летняя проводка судов 
по канадским и российским путям в Северном Ледовитом океане становится все более 
рентабельной. Так, в 2013 г. по Северному морскому пути до Роттердама прошел китай
ский сухогруз Уоп§ Зйепё на 2 недели быстрее, чем продолжалось бы плавание по обыч
ному маршруту через Индийский океан и Суэцкий канал. Разрешение на проход также 
получили китайские суда Оа Са1 Уип, Ноп^ Хш^- Есть разрешение на плавание по СМП 
судна ЫогсНс ВоГйша, ходящего под флагом Гонконга. В перспективе следует ожидать 
роста числа таких разрешений для судов КНР. По оценке китайских экспсрзов, только на
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одном «северном» рейсе простого контейнеровоза или сухогруза можно сэкономить до 
полумиллиона долларов. Согласно ряду прогнозов китайских ученых, к 2030 г. весь Се
верный Ледовитый океан может очиститься от ледяного покрова. А это открывает гори
зонты для новых, более коротких, безопасных, дешевых маршрутов судоходства. Для Пе
кина этот вопрос крайне важен с учетом того, что экспорт китайской продукции на 46% 
зависит от международного судоходства. Освобожденная ото льда Арктика способна не 
только увеличить китайский грузопоток по морю, но коренным образом изменить всю 
мировую торговлю.

В связи с этим обстоятельством нельзя исключать, что в будущем, по мере усиле
ния КНР и продолжающейся стагнации экономики России, Пекин может потребовать пре
доставления Северному проходу статуса нейтральных вод. Не случайно представитель Да
ляньского морского университета Ли Чжэнфу считает, что получивший «контроль над арк
тическим маршрутом будет контролировать новый путь мировой экономики». А профессор 
Го Пэйцин из Китайского университета океана называет споры арктических держав за 
шельф «вызовом» международному праву, в том числе и со стороны России. Им вторит ки
тайский контр-адмирал Инь Чжоу, который еще в 2010 г. заявил: «Арктика принадлежит 
всему миру, так что ни у одного народа нет над ней единоличной власти. При этом Ки
тай как страна, где проживает пятая часть населения всего Земного шара, должен не-

8 пременно принять участие в арктическом освоении» .
Перспективу освоения Арктики в интересах своей страны китайские лидеры ви

дят и в развитии собственного ледокольного флота. Для этого Пекин интенсифициро
вал работу по строительству мощных ледоколов, планируя таким образом стать самым 
крупным производителем морской техники, предназначенной для освоения северных 
широт. В высоких широтах уже ходит китайский ледокол «Сюэлун» («Снежный дра
кон»), который КНР приобрела у Украины. В 2014 г. к нему присоединился более мощ
ный ледокол водоизмещением 8 тыс. т, который может преодолевать льды толщиной бо
лее полутора метров. Также в Китае принята программа создания сверхмощных ледоко
лов, в Шанхае перестраивается порт приписки ледокольного флота, возводятся корпуса 
для центра обработки данных, хранилища и другие объекты.

Китай также начал освоение арктических богатств на практике. В частности, 
китайская корпорация по добыче шельфовой нефти €N000 в партнерстве с исландской 
группой Еукоп Епег^у приняла участие в тендере на получение лицензии на разведку и 
добычу углеводородов у северного побережья Исландии. А китайская корпорация С^С 
приобрела 20% долю в проекте «Ямал СПГ».

Этот проект предусматривает строительство завода, на котором природный газ 
Южно-Тамбейского месторождения будет сжижаться и закачиваться в крупнотоннажные 
СПГ-танкеры. Мощность завода— примерно 16,5 млн т сжиженного газа в год. Парал
лельно здесь будет создаваться морской порт, а в районе поселка Сабетта на Обской губе 
построен аэропорт. Капитальные затраты на реализацию проекта составляют более 
20 млрд долл. Он финансируется консорциумом, в который в том числе вошли Банков
ская корпорация развития Китая, Промышленный и коммерческий банк Китая. Банк Ки
тая и Китайский строительный банк.

Таким образом, не обладая значительными запасами полезных ископаемых, Китай 
стремится обеспечить себе с помощью своей значительной финансовой базы доступ к их 
разработке в Арктике. В связи с этим небезынтересен комментарий российского эксперта 
А. Ииджиева, которой объясняет такое поведение Китая: «Они не хотят быть отрезанны
ми от доступа к Арктике, активно продвигая мысль о там, что у России, контралирхю- 
щей существенную часть региональных ресурсов, нет ни технологий, ни капитала для до-
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бычи этих богатств. Поэтому и грезят о создании совместных предприятий для добычи 
в российских водах с привлечением китайского капитаза и западных технологий. На са
мам же дезе Поднебесная, конечно же, печется только о своих интересах»4.

В реализации своей стратегии в Арктике Китай предпочитает блокироваться со 
странами АС, чьи позиции не так сильны перед лицом таких крупных держав региона, 
как США. Россия и Канада. Так, несмотря на временные трения с Норвегией в связи с 
присуждением Нобелевской премии мира Лю Сяобао, он заключал с ней договоры по ос
воению Арктической зоны. Если же говорить о стратегическом партнере КНР, то госу
дарство. которое выражает однозначную поддержку Китаю в плане освоения Арктики — 
это Исландия. Причина заключается в том, что в условиях продолжающегося глобально
го экономического кризиса Исландия стала существенным образом зависеть от китай
ских инвестиций. КНР выдает этой стране кредиты под «щадящие» проценты. Между 
Рейкьявиком и Пекином также действует договор о свободной торговле. Еще одной сто
ронницей присутствия Китая в Арктике является Дания, которая стремится заручиться 
поддержкой Пекина в спорных вопросах с другими странами, а также привлечь китай
ские инвестиции к разработке природных ресурсов Гренландии, в частности, месторож
дений нефти и газа на шельфе.

Для Китая эта автономная провинция Дании является идеальным местом для за
крепления своего присутствия в регионе, который богат не только энергетическими ре
сурсами, но и обладает 10% мировых запасов пресной воды. Гренландия, по сути, опти
мальная географическая точка входа китайских предприятий, интересующихся арктиче
скими ресурсами, потому что у правительства острова нет возможностей для самостоя
тельной добычи полезных ископаемых. Вполне вероятно, что по причине малонаселен
ности острова китайские фирмы будут завозить туда из КНР большое количество рабо
чих для строительства электростанций, предприятий по обогащению руды и прочих объ
ектов гренландской инфраструктуры, в которую Китай инвестирует свои средства.

Таким образом, стратегия Китая в северных широтах не на словах, а на деле до
казывает то, что он является глобальной державой, способной бросить вызов остальным 
странам мира, не исключая РФ и США. Борьба за ресурсы Арктики становится все более 
интенсивной, и Китай будет играть в ней значимую роль. Помогать ему будут представи
тели слабеющей Европы, стремящиеся хоть как-то удержаться на плаву и подыскиваю
щие новых, пусть и несколько неожиданных, союзников.

В связи с активностью Китая в Арктике для России и для развития российско-ки
тайских отношений складывается двоякая ситуация. С одной стороны, Китай для РФ — 
стратегический партнер, с которым по многим геополитическим вопросам просматривают
ся схожие позиции, но с другой стороны, для России это означает появление в арктических 
широтах еще одного конкурента, претендующего на освоение арктических богатств. КНР в 
качестве страны-наблюдателя АС уже имеет юридические предпосылки для того, чтобы 
получить доступ к ресурсной базе богатейшего региона. И рассчитывать, что Китай оста
новится только на позиции наблюдателя, не приходится.

Тенденции развития обстановки в регионе и риски 
для российско-китайских отношений

Точно просчитать, как будет меняться будущая роль ведущих игроков в Арктике, 
чрезвычайно сложно из-за необходимости учитывать множество независимых перемен
ных. То, что Россия сможет позволить себе в Арктике в будущем, во многом будет зависеть 
от эффективности мер, направленных на выход из существующей стагнации страны, взле
тов и падений других держав и их коалиций, от изменения их веса по отношению к ней.
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В целом центр глобальной динамики и далее будет перемещаться из Европы и 
Атлантического региона в страны Азии и Тихоокеанского бассейна, где продолжится ди
намичное развитие Китая. Глобализация будет и далее определять международную об
становку, и значение Арктического региона для развитых государств мирового сообщест
ва будет неуклонно возрастать в связи с открывающимися возможностями региона.

Арктические исследования и военные приготовления западных стран будут идти 
по нарастающей, поскольку научные, экономические и технические возможности у них 
уже есть, и год от года они будут увеличиваться. В перспективе возможностями, которые 
открываются для Китая в Арктике в связи с глобальным потеплением, могут воспользо
ваться и военные ведомства НОАК.

Пекин будет прагматично преследовать свои национальные интересы в Арктике, 
между ним и другими странами вряд ли возникнут существенные идеологические расхо
ждения, способные обострить межнациональную конкуренцию. Очевидна и другая тен
денция: западные страны во главе с США не только все больше будут сближаться в сво
их общих интересах против России, но и противодействовать закреплению Китая в Арк
тике, привлекая к этому другие государства. В западных СМИ будут периодически пуб
ликовать мнения «авторитетов» о необходимости приостановить наращивание деятель
ности Москвы и Пекина в Арктике и широко обсуждать данный вопрос. Подобные при
зывы, не учитывающие исторически сложившиеся реалии и устремления России сотруд
ничать с Китаем в освоении Арктики, будут иметь целью лишить РФ и КНР каких-либо 
возможностей для отстаивания их интересов на самом обширном арктическом участке 
прилегающих акваторий и шельфов.

Усилится и милитаризация региона, роль военной силы в Арктике будет играть 
существенную роль. Россия будет окружена антироссийски настроенными странами и их 
союзами более динамичными, нежели она сама, в экономическом, военном и политиче
ском отношении. И по мере глобального потепления они усилят давление на Москву в 
интересах интернационализации использования Севморпути в качестве транспортной 
коммуникации мирового сообщества. К такому давлению может присоединиться и Пе
кин. Интернационализация этого вопроса будет одним из способов Китая получить бо
лее весомые козыри в споре за арктические богатства.

Пока же в Арктике наблюдается относительная стабильность. Но нельзя исклю
чить, что если в будущем может начаться «силовой передел» этого региона, в Северных 
широтах возможна реализация сценария межгосударственного вооруженного конфлик
та. Администрация США уже предупредила мировое сообщество о возможности такого 
конфликта вокруг природных ресурсов и «земель» Арктики. Об этом говорится в амери
канской «Стратегии сотрудничества по военно-морским силам XXI века». Будущую си
туацию в Арктике ее авторы включили в список «вызовов новой эры», к которым необхо
димо быть готовыми. Для этого США планируют использовать свои ВМС как для демон
страции военной мощи, так и для давления на государства, политика которых в Арктике 
не устраивает Вашингтон. В частности, в документе подтверждается, что «.мощь круп
нейшей в мире армады, насчитывающей 279 надводных и подводных кораблей, будет 
концентрироваться там, где высока напряженность или там, где США захотят проде
монстрировать союзникам приверженность идеям безопасности региона».

В Арктике, существуют и другие вызовы, которые напрямую затрагивают нацио
нальные интересы России и, частично — российско-китайские отношения.

Первый из них— это проблема разграничения полярных владений. России 
предстоит борьба с оппонентами в ООН по отстаиванию своего права на богатства в ус
ловном треугольнике Архангельск — Северный полюс — Чукотка. В этом треугольнике
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оппоненты России будут проводить единую и скоординированную политику недопуще
ния РФ к богатствам шельфа. Для чего ими выдвигаются идеи, что к Арктике надо под
ходить как «к общему наследию человечества», имея в виду открытие этого региона для 
международных нефтегазодобывающих компаний. Многое в этих планах не совпадает с 
экономическими и оборонными интересами России, представляет системную угрозу для 
российско-китайских отношения.

Другой вызов региональной стабильности — противоречия между приаркти
ческими государствами. В позициях каждого из них по вопросам деятельности в своих 
секторах существуют противоречия с другими странами региона. Так, Канада не желает, 
чтобы СЗП приобрел статус международного. При этом необходимо отметить двойствен
ность политики Оттавы по этому вопросу. СЗП — «свой», а не путь вдоль берегов РФ, за 
интернационализацию которого Канада активно выступает. Дания не может договорить
ся с Канадой относительно границ юрисдикции на разделяющих их владения акватори
ях. Есть у нее разногласия по ряду проблеем использования Арктики с Норвегией и Рос
сией. При этом норвежцы чувствуют себя на спорных территориях хозяевами. Нефтедо
бычу они пока там не ведут, но российские рыболовные суда выпроваживают оттуда 
крайне решительно. И если Пекин в спорах между Москвой и Осло поддержит позицию 
Норвегии, то это тоже может нанести урон развитию российско-китайских отношений.

Серьезный вызов региональной стабильности — рост милитаризации Аркти
ки. Так, скандинавские страны объявили о создании собственного военного блока для дей
ствий в арктических широтах. В него вошли Дания, Исландия и Норвегия, являющиеся 
членами НАТО, а также придерживавшиеся до последнего времени политики неприсое
динения к военно-политическим альянсам Финляндия и Швеция. При этом они объяви
ли, что их объединение преследует цели «обеспечения безопасности в арктическом ре
гионе»10. Если для Дании и Норвегии, имеющих свои секторы в Арктике, подобные дей
ствия в целом оправданы, то не совсем ясен интерес к «скандинавскому блоку» Швеции 
и Финляндии, которые не располагают прямым выходом в Арктику. Можно только пред
положить, что Стокгольм и Хельсинки подключились к этому блоку с целью участия в 
пересмотре существующего Ыашз цио в регионе.

«Скандинавский блок» создал «военный кулак», который в перспективе будет 
способен конкурировать с силами общего назначения России в Арктике. Суммарные си
лы этого блока предположительно будут насчитывать около 600 боевых самолетов, 24 
подводные лодки и свыше 30 боевых кораблей основных классов, а также до 220 более 
мелких кораблей и катеров.

Кроме «скандинавского блока», в регионе активно действуют и силы НАТО, ко
торая никогда не скрывала свои интересы в Арктике, прежде всего — военные. На Севе
ро-Западном европейском театре военных действий в зоне объединенных вооруженных 
сил альянса находится акватория западной части Баренцева моря и архипелаг Шпицбер
ген, а в зоне на Атлантике— атлантический сектор Арктики. Дальнейшее расширение 
ответственности НАТО в направлении Северного полюса означает фактический отказ от 
границ операционных зон ОВС альянса, установленных документами 1949-1953 гг. По 
мнению экспертов НАТО, международное соперничество вокруг Арктики в ближайшем 
будущем обострится не только из-за секторов и энергоресурсов, но и из-за биоресурсов, 
пресной воды, а также судоходных и воздушных путей. В совокупности это является гло
бальным вызовом безопасности евро-атлантического сообщества. Поэтому в документе, 
посвященном путям реформирования НАТО, говорится о высокой вероятности возник
новения конфликтов в Арктике в результате потепления.
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Арктическая устремленность перечисленных военных альянсов, как и их пре
имущественно антироссийская направленность, очевидны. Ибо давно известно, в основе 
всякого военного объединения лежит подготовка к проведению силовых акций, а значит, 
нужен и объект, консолидирующий необходимость такой подготовки. И если взглянуть на 
карту Севера планеты, то кроме России выбрать для НАТО в таком качестве там некого. И 
если США и НАТО давно проводят военные приготовления в Арктике, то сейчас к ним 
присоединяется и «скандинавский блок», что добавляет тревожные «ноты» в полемику от
носительно возможных направлений дальнейшего развития событий в Арктике. Что касает
ся Китая, то в случае обострения военно-стратегической обстановке в регионе он не будет на 
«чьей-либо стороне», занимая нейтральную позицию и используя трибуну ООН для прими
рения конфликтующих сторон, тем самым повышая свой международный авторитет.

Проблемы трансарктических перевозок. Следует отметить, что с точки зрения 
международных правовых основ маршрут СМП проходит по акваториям с различным 
правовым статусом. Это — внутренние воды России, территориальное море и прилежа
щие воды, а также районы, отнесенные к исключительной экономической зоне РФ и от
крытое море11. Начиная с 1991 г. Москва открыла СМП для проводки иностранных судов, 
установив при этом некоторые ограничения, поскольку его маршрут в основном прохо
дит по водам, находящимся под юрисдикцией РФ. По некоторым оценкам потенциально
го объема транзита по СМП, он может достичь 8-12 млн т в год. Правда, это значение 
пока не дотягивает и до 0,05% (!) того объема транзита, который сейчас осуществляется 
через проливную зону Юго-Восточной Азии, превысившего 2 млрд т в год. Поэтому, не
сомненно, что широко рекламируемая в СМИ оценка западными специалистами данного 
маршрута как весьма перспективного для коммерческого судоходства между Америкой, 
Европой и Азией, имеет иную цель. Это один из способов, с помощью которого трансна
циональные и крупные национальные компании развитых стран стремятся проникнуть в 
российское Заполярье, с задачей закрепиться там и развернуть хозяйственную деятель
ность для установления в последующем своего контроля над добычей ресурсов, прежде 
всего энергетических, в этом регионе планеты12.

Тем не менее. Россия заинтересована в участии иностранных компаний в освое
нии ресурсов на своем шельфе и расширении транзита грузов по СМП как в дополнитель
ном источнике валютных поступлений для развития инфраструктуры российского аркти
ческого региона. Ведь Заполярье приносит 21% в национальный ВВП, а его экспортная 
продукция составляет 17% всего экспорта РФ13. Наряду с задачей привлечения иностран
ных инвестиций в модернизацию северных предприятий, у Москвы есть потребность ши
ре привлекать к вывозу этой продукции зарубежных перевозчиков. С этой целью РФ уже 
открыла значительное число своих северных портов для захода судов, несущих флаги дру
гих государств. Однако из-за событий на Украине западные страны применили по отноше
нию к России различного рода санкции, отмену которых не следует ожидать в ближайшем 
будущем. Это оказывает существенное влияние не только на добычу арктических энерго- 
ресурсов российскими компаниями, но и на эксплуатацию СМП западными странами, ко
торые стремятся «интернационализировать» этот маршрут (или хотя бы некоторые его уча
стки). Так, Евросоюз, подавляющее большинство стран-членов которого имеют весьма от
даленное отношение к Арктическому региону, настаивает на расширении круга акторов, 
которые бы участвовали в решении проблем региона и эксплуатировали там месторожде
ния полезных ископаемых, и даже подводит юридическую базу под идею интернационали
зации СМП, игнорируя существующую нормативно-правовую основу.

Поэтому за предложениями типа создания «Международного транспортного 
консорциума для управления СМП» видится желание третьих акторов оттеснить Россию
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от руководства этой важной артерией (в том числе, от выработки эксплуатационной и та
рифной политики, правил безопасности и контроля за их исполнением и т.д.).

Экологические вызовы. Как уже отмечалось, природа в Арктике в высшей степени 
чувствительна к антропогенному воздействию и очень медленно восстанавливается после 
грубого вмешательства. Хозяйственная деятельность человека там особенно негативно влия
ет на окружающую сред}', которая ранее считалась эталонно чистой. Так, в Арктической 
зоне РФ экспертами выделено 27 районов, получивших название «импактных», где про
цессы загрязнения уже привели к сильной трансформации естественного геохимического 
фона, загрязнению атмосферы, деградации растительного покрова и почвы, повышенной 
заболеваемости местного населения. Крайне остро стоит проблема утилизации промыш
ленных отходов, в большом количестве накапливающихся вокруг предприятий. Так, рос
сийское объединение «Апатит» ежегодно складирует около 30 млн т отходов. За относи
тельно короткий срок освоения Арктики пробурены десятки тысяч скважин и на полови
не из них случаются аварийные утечки14.

Существует потенциальная опасность радиоактивного загрязнения региона. Ее 
причина— неудовлетворительное техническое состояние объектов хранения радиоактив
ных отходов и отработавшего ядерного топлива. Только на атомных подводных лодках 
Северного флота РФ. находящихся в отстое, и на береговых хранилищах Кольского полу
острова сосредоточено около 250 активных зон реакторов15.

Аналогичные примеры негативного воздействия на экологию Арктики можно 
привести и из деятельности других приарктических государств. Поэтому экологические 
проблемы Арктики нельзя рассматривать как сугубо национальные или региональные, 
поскольку они являются индикатором глобальных тенденций. К тому же следствия нару
шения экологического равновесия рано или поздно выходят за границы отдельных стран. 
Реализовать такие важнейшие проекты как обоснование «экологической емкости» террито
рий допустимых «антропогенных нагрузок», а также разработать нормативы природополь
зования для условий Арктики можно только усилиями всех заинтересованных в этом госу
дарств, включая Китай.

Возможные шаги России по укреплению своих позиций в Арктике 
за счет развития российско-китайского сотрудничества

Из вышеизложенного следует, что в свете стоящих перед страной задач по освое
нию Арктики основной целью России на ближайшее десятилетие должно стать укрепле
ние статуса арктической державы по следующим основным направлениям.

Первое. В Арктическом совете целесообразно выступать ведущим субъектом в 
освоении и эксплуатации ресурсов Арктики, развивая диалог и партнерство в этой сфере 
с принятыми в АС странами-наблюдателями, отдавая при этом приоритет КНР. Прагма
тичная политика РФ в этой организации, основанная на уважении чужих национальных 
интересов, может свести к минимуму число потенциальных недругов и установить бла
гоприятный международный климат, при котором Россия могла бы направить свою энер
гию на развитие своих арктических владений.

Второе. Необходимо стать ключевым субъектом глобальной энергетики и лиде
ром в разработке новых технологий в нефтегазовой сфере в условиях крайнего Севера. 
При этом крайне важно ликвидировать отставание от Запада в области разработки техно
логий для добычи энергоресурсов в северных широтах и продолжать оставаться веду
щим поставщиком энергоносителей с севера России в страны Европы и в Китай, ини
циируя их инвестиции в российский Север. Однако этому может препятствовать то, что в
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северных широтах Россия делает упор на реализацию крупных проектов, а Китай — на 
накопление информационной базы и НИОКР.

Третье. Важно стать основным партнером для всех государств, заинтересован
ных в освоении Арктики, используя для этого свои преимущества — обладание самым 
мощным ледокольным флотом в мире и контроль над Севморпутем. Это козырь для Рос
сии: на самом трудном участке маршрута корабли могут проходить этот путь только в со
провождении российских ледоколов.

Четвертое. Союзником России в освоении ресурсов Арктического региона мо
жет стать Китай. Для этого у обоих государств есть объективная заинтересованность. 
Так, в 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин представил для стран Евразии проекты — 
«Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века» в рамках 
реализации единого проекта «Один пояс, один путь». При этом направления морского 
пути планируется развивать из портов Китая через Южно-Китайское море до Индийско
го океана и Тихого океана, через Северный Ледовитый океан до Европы. На этих аквато
риях будут созданы безопасные маршруты с узловыми точками в важнейших портах, что 
совпадаете национальными интересами России16.

Кроме того, Китай стремится выйти из-под американского контроля поставок 
энергоресурсов в страну из нефтедобывающих государств арабского мира. Зависимость 
от импорта энергоресурсов и, особенно, нефти является «ахиллесовой пятой» промыш
ленности КНР, главного соперника США. Альтернатива этому — развитие энергопоста
вок из России, включая в перспективе и из Арктики.

РФ также может оказать КНР помощь в проведении исследований в Арктике и в 
развитии флота, предназначенного для плавания в северных широтах. В свою очередь 
Россия заинтересована в финансовых инвестициях из Китая в развитие инфраструктуры 
северных территорий.

Пятое. России необходимо быть готовой к усилению информационного проти
воборства по проблемам Арктического региона, играя на опережение оппонентов в этой 
сфере. Важной составляющей российского информационного противодействия интерна
ционализации Севморпути должна стать научно аргументированная разъяснительная 
кампания в зарубежных СМИ. Примером положительного эффекта таких акций может 
послужить статья В. Путина о Сирии, опубликованная в американских СМИ.

Шестое. Одновременно целесообразно продолжать развивать систему военной 
безопасности на севере страны, укрепляя группировку войск общего назначения и дру
гих формирований в арктической зоне России, способных обеспечить защиту' госграни- 
цы и экономической зоны РФ, а также осуществлять эффективный контроль Севморпу
ти. Для этого целесообразно ускорить внедрение системы «Глонас» и систему контроля 
за военной обстановкой в регионе, которая включала бы радиотехнические, военно-мор
ские, авиационные и армейские силы и средства.

Седьмое. Ближайшими задачами на нынешнем этапе реализации «Основ поли
тики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» могут стать:

— международно-правовое оформление границ в регионе в соответствии с Кон
венцией ООН по морскому праву 1982 г. и заявки России в ООН по расширению ее гра
ниц принадлежности арктического шельфа;

— организация транзитных полетов в Арктике и использование Севморпути на 
базе международного права и российского законодательства;

— активное развитие российско-китайского партнерства в освоении Арктики, 
основанного на совпадении национальных интересов. КНР становится все более замет
ным участником деятельности в Арктических широтах, его торговое плавание по Север-
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ному морскому пути, научные высокоширотные экспедиции, а также статус наблюдателя 
в Арктическом совете дополняются активным участием в реализации проектов разработ
ки полезных ископаемых на шельфе северных морей. Стремительная эволюция между
народных отношений побуждает органы власти РФ по-новому взглянуть на ситуацию в 
регионе и уточнить приоритеты в сфере развития российско-китайских отношений с уче
том существующих в Арктике реалий.
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Формирование комплексной национальной мощи КНР нацелено на достижение 
государством статуса «сверхдержавы», которая могла бы определять новый ми
ропорядок без оглядки на другие современные «центры силы». Диалектика по
строения новой китайской государственности в XXI в. представляет собой идео
логическую базу для создания национальной мощи, которая должна стать стиму
лом развития страны. Китайская государственность, несмотря на продолжитель
ные периоды революционных потрясений, демонстрирует удивительную устой
чивость и непрерывное движение в напраалении ускоренного роста совокупной 
национальной моши.
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Проблемы Дальнего Востока № 5, 2016 г.

Государственность в Китае формировалась в течение тысячелетий в рамках соб
ственной особой парадигмы, суть которой состояла в том, что любые законодательные 
заимствования по форме должны были быть наполнены глубоким национальным содер
жанием. Проект формирования комплексной национальной мощи КНР, безусловно, име
ет своей целью достижение государством статуса сложившейся «сверхдержавы», которая 
могла бы определять новый миропорядок без оглядки на другие современные «центры 
силы». С точки зрения реальной геополитики абсолютно неважно, какие объективные 
критерии применяются к оценке совокупной национальной мощи Китая, главным явля
ется то, какое субъективное восприятие этой мощи присутствует в сознании основных 
китайских противников и конкурентов. От этого зависит оценка уровня реальной безо
пасности государств, соперничающих с КНР, их готовность идти на финансовые расхо
ды, подкрепляющие данную безопасность на должном уровне. Определение этого долж
ного уровня во многом диктуется субъективными представлениями высшего руководства 
соперничающих государств1.

Диалектика построения новой китайской государственности в XXI веке представ
ляет собой, по сути дела, идеологические параметры создания национальной мощи, кото
рая, по мнению нынешнего руководства КНР, должна стать стимулом единения народа на 
основе интеграции властных институтов. В данном случае под внутренней интеграцией, 
а правильнее сказать, консолидацией понимается нематериальная составляющая нацио-
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нального самосознания, когда ощущение наступления некоего нового этапа развития госу
дарственности заставляет правящую элиту предпринимать определенные и весьма актив
ные усилия, которые объективно невозможно не предпринимать. У китайской стратегии 
консолидации есть вполне определенная цель, обозначенная как единение людей в рамках 
национальной государственности, их сплочения иа уровне генетического выживания в 
интересах сохранения традиционного общества, готового противостоять разрушительно
му «цунами» нарастающего западного влияния. Существенным признаком того, что КНР 
встала на продолжительный путь глубоких перемен в осознании реальной необходимости 
построения новой государственности, стало полное отсутствие какой-либо жесткой реак
ции на заявления новых властей Тайваня относительно принципиального поворота к дос
тижению реального и полного государственного суверенитета островной республики2. 
Многие эксперты в связи с этим полагают, что китайские власти сегодня видят консолида
цию национальной государственности не только и не столько в усилении военной компо
ненты, сколько в «социальной гармонии», диалектика которой состоит в конкуренции 
за право совершенствовать единое китайские государство и общество.

Совокупная национальная мощь в китайском обществе все более рассматривает
ся в единстве природы и человека, то есть тех непреходящих ценностей, которые вклю
чают в себя веру в Абсолют, семью, культ предков, корпоративность, коллективизм, сло
жившиеся формы социальной иерархии. Последовательное раскрытие мировоззренче
ских принципов китайской государственности определено, как считают специалисты, не
ким гармоничным соразвитием высшего Абсолюта (чаще всего называется «Небо»), на
рода, придерживающегося устоявшихся традиций и соединяющего их некоего символа 
государственности (в имперский период истории эту функцию выполнял император — 
сын «Неба»). Понятно, что сегодня из-за формального отсутствия династического прав
ления в Китае там существует и активно развивается модель государственности, соеди
няющая в себе: а) патриотизм, национальное достоинство, общественную собственность 
на ключевые сегменты национальной экономики; б) реалистичную оценку окружающей 
действительности; в) осознанное включение в глобальную конкуренцию; г) последова
тельное стремление «оседлать» крупные потоки свободного движения капиталов3. Руко
водство КНР заявляет, что оно, как никогда, сплочено единым пониманием цели форми
рования новой китайской государственности, ориентируется на формирование совокуп
ной мощи страны, которая будет пользоваться всеобщим уважением и станет достаточ
ной для обеспечения статуса Китая как одного из мировых лидеров. Высшим достижени
ем к 100-летию Китайской Народной Республики (2049 г.) призвано стать превращение 
КНР в страну исключительной привлекательности, центр притяжения и поглощения ми
ровой творческой энергии, созидания и сосредоточения глобальных финансов.

Китайская государственность всегда была «властецентричной» в том смысле, 
что государственность рассматривалась как некий краеугольный камень мироздания 
Поднебесной. Государство в Китае издревле опирается на силу традиций, и эти тради
ции, как правило, оказывались выше всех экономических обусловленностей, социаль
ных догм, природно-климатических факторов4. Срединная империя на всем протяжении 
своего становления терпеливо выжидала наступления периода «открывающихся страте
гических возможностей», который будет основан на усилении внутренней интеграции и 
определении в результате новых внешнеполитических приоритетов. Главное направле
ние использования подобного «периода возможностей» в Китае всегда видели в очеред
ном укреплении национальной государственности. В глубинном понимании китайцев 
государственность продолжает оставаться непреходящей универсальной ценностью, 
пришедшей к ним из глубины веков и удерживающей страну в привычных цивилиза
ционных пределах.

Формулируя новую государственность, руководство КНР настроено последова
тельно добиваться приобретения для Китая статуса великой державы, которая своим со
вокупным потенциалом сможет без прямой военной операции добиться воссоединения 
Тайваня с материком5. Это— классическая китайская модель решения вопросов укреп-
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ления государственности через обеспечение национальной безопасности в ее цивилиза
ционном понимании, суть которого состоит в адаптации имеющегося на данный момент 
передового зарубежного опыта и применения его на главных направлениях противостоя
ния с противником. Особенностью подхода КНР к наращиванию национальной мощи яв
ляется получение максимального экономического эффекта во внутренней политике за 
счет использования благоприятно складывающихся внешних факторов, когда потенци
альные противники заняты борьбой между собой, что позволяет китайскому государству 
отражать попытки оказывать на него внешнее давление и предотвращает угрозы, веду
щие к дезинтеграции страны, а также размыванию устоявшейся системы традиционных 
ценностей. Такая категория, как «сила согласованности» внутри- и внешнеполитических 
решений дает возможность китайскому государству оптимально отвечать на возникаю
щие конфликты. Обеспечение полного национального суверенитета и государственной 
безопасности осуществляется не только через правительственные структуры, но и через 
авторитетные организации вне данных структур и, как показывает реальная практика, 
неофициальные авторитеты зачастую обладают определяющим влиянием, поскольку 
поддерживаются высшим руководством Китая.

Китайское правительство, последовательно наращивая собственную совокупную 
национальную мощь, даже при самых жестких внешнеполитических трениях старается 
урегулировать их мирным путем и пытается состыковать свои внешнеполитические ин
тересы, стремясь к обоюдной выгоде в отношениях с партнерами. Твердый курс КНР на 
отказ от военно-политических союзов с какими бы то ни было великими державами или 
группами государств позволяет Пекину добиваться максимума возможного в отношени
ях с дружественными партнерами в «третьем мире» и извлекать из этого значительную 
выгоду для своего экономического роста. Вкладывая значительные усилия в построение 
мощного национального государства, Китай не позволяет себе руководствоваться каки
ми-то идеализированными или просто надуманными представлениями о характере со
временного глобального развития. Наблюдая со стороны новые политические веяния, 
Пекин тем не менее всегда руководствуется никем еще не опровергнутым тезисом о том, 
что миром правит сила, включающая в себя в качестве главного компонента военную 
мощь государства. Это — объективный императив современности, и он может быть реа
лизован, как считают в КНР, лишь за счет создания постоянно совершенствующейся тра
диционной государственности, опирающейся на национальный эгоизм, а не на прекрас
нодушный альтруизм6.

В традиционной китайской философии есть «учение о гармонии», суть которого 
ассоциируется с состоянием взаимодействия и взаимосочетания элементов всех вещей и 
явлений, понимаемых как органическое единство человека, общества и государства. Ки
тайские традиционные представления о государственности проецируются на современ
ные реалии развития общества в КНР и приобретают форму официальной идеологии по
строения нации с высоким совокупным потенциалом, ориентированным на устойчивое 
внутреннее развитие и внешнюю стратегическую безопасность. Одним из таких тради
ционных представлений в Китае считается «метод гармонии», который есть не что иное 
как метод глубокого теоретического понимания государственности, когда ее составляю
щие развиваются, не нанося ущерба друг другу и постоянно взаимодействуя друг с дру
гом без какого-либо взаимного отторжения. Государственность в китайском понима
нии — это формат, в котором происходит диалектическое разрешение противоречий: ме
жду реальным уровнем экономического развития и реальным балансом общественных 
интересов, между объективным ростом городского населения и сохранением деревенско
го уклада как гарантии сохранения национальных традиций. Совокупная государствен
ность представляет собой некий набор конфуцианских ценностей, а именно: поддержа
ние множественности в единстве, сбалансированность силы и нейтрализация вражды че
рез взаимопроникающую интеграцию традиционных интересов7.

Традиционализм государственности является гарантией сохранения и даже вы
живания нации, если нация стремится остаться в истории, и здесь совокупная нацио-
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нальная мощь представляется не более чем залогом устойчивости традиционной госу
дарственности. Китайское руководство осознает, что бросило вызов сложившемуся ми
ровому порядку и что этим поставлена под сомнение сложившаяся после Второй миро
вой войны система взаимозавиеимостей, прежде всего в финансовой сфере, которая 
практически полностью находится под контролем США. В этих условиях Пекину слож
но рассчитывать на партнерство со всеми другими «центрами силы», включая Россию, 
поскольку, как показывает практика, между государствами-цивилизациями временно 
совпадают лишь тактические цели, а вот глобальное будущее видится совершенно по- 
разному. И это надо воспринимать как объективную реальность, что КНР, собственно го
воря. и делает, разрабатывая и предлагая всеобщему вниманию проекты континенталь
ного масштаба, которые со всей очевидностью не могут быть реализованы без активного 
участия Китая, а в действительности — без мощного китайского потенциала, подкреп
ленного устойчивой традиционной государственностью8. Итак, китайская государствен
ность сегодня стала фактором глобальной политики практически для всех крупных 
стран, ибо она проявляет высокий динамизм саморазвития и оказывает существенное 
влияние на все сложившиеся организации типа ООН и новые международные структуры 
XXI века, такие как ШОС. БРИКС и С20.

Проблема построения новой государственности всерьез озаботила нынешнее ки
тайское руководство, которое, вплотную столкнувшись с многочисленными трудностями 
в процессе переустройства всей системы власти внутри страны, вынуждено было искать 
иные варианты обеспечения «общественной гармонии», основываясь на ценностях ре
ального обладания совокупной национальной мощью, позволяющей государству чувст
вовать себя уверенно и безопасно в условиях непрекращающихся кризисных явлений, 
охвативших практически весь мир. Неустойчивость глобальной ситуации вынуждает Ки
тай делать ставку на использование противоречий между ведущими «центрами силы» в 
современной системе международных отношений, а это дает Пекину возможность иг
рать более весомую роль, несмотря на пока еще серьезный недостаток адекватного сило
вого потенциала, позволяющего решать на равных острые вопросы с общепризнанными 
великими державами, к которым в КНР сегодня относят лишь США и Россию. В конку
ренции с названными державами Китай в свойственной ему традиционной манере вы
брал себе в партнеры «более слабого», то есть Российскую Федерацию, руководствуясь 
при этом надеждой превратить Москву в некую «заложницу» своего соперничества с Ва
шингтоном9. И хотя китайское руководство продолжает утверждать, что не стремится 
стать сверхдержавой, однако по факту эволюция государственности в КНР развивается 
именно в направлении создания мощного современного государства глобального уровня. 
Цель формирования такого государства открыто не провозглашается, но изучающим Ки
тай абсолютно ясно, что это будет держава, создающая «новый мировой порядок» и 
стремящаяся стать основным ядром сплочения и расширения международного фронта 
борьбы против гегемонии «Большой семерки» в мире.

Внешне это напоминает геополитику Пекина, нацеленную на создание своей 
собственной версии глобализации, принципиально отличной от той, которой сегодня 
управляют Соединенные Штаты Америки. Вашингтон выстроил свое мировое господ
ство на основе обеспечения всеми возможными способами (включая военные) приорите
та доллара в качестве главной мировой резервной валюты, но в планах США никогда не 
звучала идея формирования глобальной государственности, а это коренным образом от
личается от точки зрения КНР на развитие мировых процессов, не исключающей некие 
варианты «вселенской государственности»10. Иными словами, это — государственность, 
находящаяся в развитии, когда ее качественное состояние характеризуется такими факто
рами, как состояние мирового сообщества, специфика исторического развития каждого 
национального государства, наличие сложившихся форм государственного управления. 
Под государственностью в современном Китае, как правило, понимается особая форма 
организации общества, включающая в себя синергию национальных и наднациональных 
государственно-правовых явлений, организационную структуру мирового сообщества,
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государственно-правовые институты, наднациональную государственную идею, выпол
няющую интеграционную мобилизационную функцию. Наднациональная идея государ
ственности представляет собой систему санкционированных национальными государст
вами представлений об идеалах и долговременных целях развития мирового сообщества, 
которая формирует единую символическую универсальность, перерастающую в глобаль
ный нормативно-ценностный порядок.

Совокупная национальная мощь Китая, генерируемая идеей глобальной государ
ственности, придает внутрикитайский легитимный характер представлениям элиты КНР, 
старающимся опираться на сохранение внутриполитического единства и социального 
порядка в качестве альтернативы сепаратизму и хаосу". Вселенская идея государствен
ности изначально была присуща китайской правовой традиции, она и сегодня устанавли
вает единый нормативно-ценностный порядок и выступает весьма специфической фор
мой объективного выражения национально-этнической и социокультурной глобальной 
интеграции зарубежных китайских общин. Политика «жесткой силы» в .мировых делах 
пока выглядит для Китая лишь как средство скрыть свою уязвимость с точки зрения пре
тензий на новую глобальную роль. Тем не менее, Пекину удалось к сегодняшнему дню 
провести «черновую работу» по формированию новой государственности, отвечающей 
современным геополитическим вызовам. Судя по всему, китайское руководство, создавая 
новую государственность, нацелилось отойти от прежних геополитических идей мирно
го сосуществования с приграничными странами и акцентировать внимание на адекват
ной ситуационной реакции в отношении изменений, происходящих в настоящее время в 
международной правовой архитектонике.

Диалектика новой китайской государственности имеет достаточно специфиче
ский характер и опирается в своей основе на «мягкую силу», включающую культурную 
составляющую и ставящую своей главной целью обеспечение стабильного и устойчиво
го доступа к международным экспортным рынкам. КНР никогда открыто не провозгла
шала свое желание стать великой державой, поскольку данный статус не только дает 
стратегические преимущества, но и часто влечет за собой не всегда предсказуемую от
ветственность, снять с себя которую при резко меняющихся обстоятельствах иногда сто
ит больших моральных и финансовых усилий. Альтернативный выбор также не всегда 
четко просчитывается в подобных ситуациях, что приводит к потерям в темпах развития 
и почти во всех без исключения случаях лишает государство возможности вовремя от
ступить назад и выйти из геополитической игры. Тайваньская проблема как раз из этого 
ряда диалектических противоречий, и суть вопроса на сегодняшний день сводится к поч
ти тупиковой ситуации, когда Пекину нельзя портить отношения с «коллективным Запа
дом», а Тайбэю после смены власти на острове очень соблазнительно продвигать в миро
вое общественное мнение идею суверенной тайваньской государственности. Такой гео
политический расклад оборачивается для Китая в принципе не решаемой дилеммой, а 
именно: увеличение китайских вложений в свою совокупную национальную мощь про
воцирует все большее стремление Тайваня к полной независимости, а это означает, что 
финансовые затраты Пекина не только не ведут к окончательному формированию единой 
китайской государственности, но, напротив, стимулиоуют Тайбэй к ускоренному продви
жению в направлении своего реального суверенитета1".

Не обозначая своей геополитической целью достижение статуса великой держа
вы, китайское руководство, гем нс менее, достаточно часто провозглашает тезис о стрем
лении КНР в XXI веке обрести достаточную совокупную национальную мощь, чтобы 
стать сильной, развитой, единой державой, занимающей доминирующее положение в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Защита государственной целостности Китая является 
«альфой и омегой» китайской геополитики. Под этим понимается не только безусловное 
воссоединение с Тайванем, но и формирование «зон ответственности» КНР, то есть Ки
тай готов рассматривать «зону своей ответственности» как «ареал» своего геополитиче
ского влияния и контроля. Все чаще в китайском экспертном сообществе такой «зоной 
ответственности» называется Восточная Азия, что явно связано с заявлениями Вашинг-
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тона о смещении фокуса американской внешней политики в АТР. В Пекине полагают, 
что пришло время дать ясное, четкое разграничение «зон ответственности» КНР и США, 
так как Китай заинтересован прежде всего в Восточно-Азиатском регионе, а США рас
считывают стать доминирующей силой в АТР1'. Американская администрация, наблюдая 
рост могущества Китая, пытается выстроить долгосрочную стратегию сдерживания КНР, 
однако пока не понятно, как это сделать, поскольку адекватно не осознан сам феномен 
«китайской угрозы».

По всему видно, что китайская государственность продолжает оставаться терра 
инкогнита для властей США, поскольку не в американской традиции обращаться к глу
бинному пониманию политических аспектов жизнедеятельности Китая. Китайская госу
дарственность. несмотря на продолжительные периоды революционных потрясений, де
монстрирует удивительную устойчивость и в настоящее время развивается в направле
нии ускоренного роста совокупной национальной моши. Этот тренд определяет и внеш
нюю политику КНР. демонстрируя стабильность базовых принципов китайской власти в 
сочетании с ее уникальной адаптацией к новым современным вызовам, одновременно в 
значительной мере выполняя мировоззренческую функцию для будущих глобальных 
программ ". Российская идея широкой евразийской интеграции от Лиссабона до Влади
востока не оставила Пекин равнодушным и побудила его вплотную заняться всеобъем
лющей концепцией Шелкового пути. Как представляется, дело идет к тому, что в недале
кой перспективе будет создана авторитетная рабочая группа экспертов из Китая, Евра
зийского экономического союза и Европейского союза, которая начнет разрабатывать по
этапный план реализации инфраструктурных программ континентального масштаба.
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Проблемы Дальнего Востока № 5, 2016 г.

Трансрегиональные экономические мегапартнерства
Отличительной тенденцией в развитии мировой экономики, проявившейся в по

следние годы, является формирование трансрегиональных экономических альянсов но
вого типа. Первый договор о трансрегиональном мегапартнерстве — Соглашение о 
Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) — был подписан 12 государствами АТР в начале 
февраля 2016 г. В течение последующих двух лет он должен вступить в законную силу, 
когда его ратифицируют, как минимум, шесть стран, аккумулирующих не менее 85% 
суммарного ВВП ТТП.

На стадии завершения находятся переговоры по другим мегасоглашениям: 
ЕС — Канада, ЕС — Япония, Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнер
ство (ТАТИП), Региональное всестороннее экономическое партнерство (РВЭП) и некото
рым другим. Ожидается, что большинство из них будет подписано в 2016-2017 гг.

Тенденция трансрегионализации должна привести к принципиальным измене
ниям в структуре и характере международного разделения труда и в конечном счете к 
глубокому переформатированию глобального экономического пространства. С учетом 
взаимного пересечения (вхождения в разные союзы одних и тем же стран) доля отдель
ных мегапартнерств в мировом ВВП (по номинальному валютному курсу) составляет 
30-45%, в мировой торговле — 20-35%, в накопленных ПИИ — 20-40%. Речь идет об 
огромных блоках мировой экономики (табл.1).
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Таблица 1

Соглашения Участники
ВВП*

23 25 3312

24 4029 39

18 2829 38

29 19 29 36ЗСТ ЕС-Япония

16 34 16 20

>45
>25>35 >20>30

(>35)

1

Экономический по
яс Шелкового пути 
(только сухопутные 
маршруты)

Транстихоокеанское 
партнерство

Региональное все
стороннее экономи
ческое партнерство

Австралия. Бруней, 
Канада, Чили, Япо
ния, Малайзия, Мек
сика. Новая Зелан
дия. Перу, Сингапур, 
США. Вьетнам

Страны ЕС (28), Ка
нада

Число 
стран

32 
(22)

29
(31)

47 
(33)

42 
(28)

28
(19)

Экс
порт 
услуг

Страны ЕС (28), 
США

Нако
плен
ные 

ПИИ

*по
Источник: рассчитано 
та с.
21.04.2016): Базе данных ЮНКТАД. ИКЬ: н^г.ипсГас/.озц (дата доступа: 21.04.2016).

Приоритетом при формировании новых трансрегиональных экономических сою
зов является в первую очередь общность экономических интересов, а не территориаль
ная

Трансатлантическое 
торговое и инвести
ционное партнерст
во___________
Всестороннее эко
номическое и торго
вое соглашение

Новые экономические мегапартнерства
Доля в мировом итоге в 

2014 г., %_
Экс
порт 
това- 
ров

первую очередь общность экономических интересов, а не территориаль- 
близость и наличие общих границ. ,

Можно выделить несколько типов новых мегапартнерств . Один из них условно 
можно назвать американо-европейским. Он представлен ТТП, а также будет в значитель-

Страны ЕС (28), 
Япония____________
Страны АСЕАН (10), 
Австралия, Китай, 
Япония, Индия, Рес
публика Корея, Но- 
вая Зеландия_______
Китай. Казахстан, 
Киргизия. Узбеки
стан, Туркменистан, 
Таджикистан, Иран, 
Ирак. Сирия, Азер
байджан. Грузия, Тур
ция, Украина, Россия, 
Беларусь, Польша, 
Германия, Голландия, 
Франция, Болгария, 
Румыния, Италия, Ис- 

____________ пания и др.
номинальному валютному курсу, в скобках по ППС

> по Базе данных Всемирного банка. 1Л1Т: м^\’л\'ог1с1Ьапк.ог^ (да- 
доступа: 21.04.2016): Базе данных ВТО. ИКЬ: им'и'.и’/о.о/у (дата доступа:
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■

ной мере отражен в таких партнерствах, как ТАТИП, Всестороннее экономическое и тор
говое соглашение ЕС — Канада, ЗСТ ЕС — Япония. Это тип либерального торгово-инве
стиционного соглашения по модели «ВТО плюс». Данная модель означает принятие на 
себя каждым участником партнерства обязательств по условиям торговли и другим сфе
рам экономического взаимодействия сверх обязательств, вытекающих из ее членства в 
ВТО. В рамках этой модели практически отменяются импортные пошлины. Так, в ТТЛ 
это коснется 99% всех пошлин, хотя их отмена будет проходить поэтапно и с временным 
сохранением квотирования по поставкам некоторых товаров.

К другому типу мегапартнерств, азиатскому, можно отнести РВЭП. Его главны
ми драйверами выступают АСЕАН и Китай. Проект РВЭП полностью отвечает приори
тетам китайской внешнеэкономической политики и является его альтернативным отве
том на ТТП.

Основные направления РВЭП в общем плане совпадают с ТТП. При этом в каче
стве базовых в РВЭП использованы принципы, которые применяются АСЕАН в сущест
вующих соглашениях о ЗСТ с третьими странами. Это относится, например, к торговле 
текстилем и одеждой, правилам происхождения товаров, таможенным процедурам, тех
ническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным нормам, торговым поощ
рительным мерам, финансовым услугам, телекоммуникациям, юридическим и организа
ционным вопросам. При этом важнейшим принципом АСЕАН является консенсусный 
подход при реализации совместных мероприятий и движение со скоростью «самого мед
ленного верблюда в караване», который определяет и скорость всего каравана. Однако 
устанавливается и минимальная планка для включения в такой «караван». В РВЭП, на
пример, предусматривается постепенное обнуление более 90% импортных пошлин.

В отличие от ТТП в РВЭП специально не выделяются такие области, как вре
менные въездные визы, охрана окружающей среды, государственные закупки, трудовые 
отношения и некоторые другие вопросы. Существенно и то, что соглашение о РВЭП в 
большей мере отвечает так называемому формату живого документа, то есть может быть 
дополнено и изменяться в процессе его реализации. Кроме того, соглашение о РВЭП с 
самого начала предполагало формирование специального дифференцированного режима 
для менее развитых его участников. Это определяет большую гибкость РВЭП и его при
влекательность для развивающихся стран. В первую очередь это соглашение открыто для 
стран, имеющих соглашения о ЗСТ с АСЕАН.

В настоящее время, на наш взгляд, оправдано выделение еще одного типа эконо
мического партнерства, к которому относится проект Экономического пояса Шелкового 
пути (ЭПШП) и Морского Шелкового пути (МШП) XXI века. Этот проект можно назвать 
гибридным, так как он будет реализовываться по разным направлениям, с разными ско
ростями и не предполагает заключение одного универсального соглашения, как в ТТП, 
ТАТИП или РВЭП.

ЭПШП и МШП может стать самым мягким и гибким экономическим партнерст
вом. Он предполагает, что его участники будут обмениваться мнениями относительно 
путей экономического развития для того, чтобы выявить потенциальные конфликтные 
точки, устранить их и приступить к объединению стратегий развития с учетом экономи
ческой, политической, правовой практик стран — участниц этого проекта. Привлека
тельность ЭПШП и МШП обеспечивается не только охватом большой группы стран, но 
и гибкостью его механизмов. Инициатор данного проекта, Китай, подчеркивает, что 
ЭПШП и МШП — не интеграционная структура, не региональная или международная 
организация, а инициатива взаимовыгодного сотрудничества и совместного развития 
Она открыта, всеобъемлюща, лишена жестких ограничительных рамок и приветствует 
участие всех стран и международных организаций2. Участвовать в проекте смогут все за 
интсресованные государства и компании, которые будут сами выбирать удобный для се
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бя формат взаимодействия. В этом смысле ЭПШП и МШП еще может быть назван моде
лью «открытого партнерства».

Сказанное выше не умаляет того факта, что этот проект несет существенные 
геополитические и экономические выгоды для Китая, особенно в связи с формированием 
ТТП и ТАТИП.

Именно данная модель мягкого экономического партнерства в настоящее время 
является наиболее привлекательной и удобной для стран ЕАЭС, которые пока не готовы 
к созданию либерального экономического партнерства американо-европейского и азиат
ского типов, о которых говорилось выше. Например, при вхождении России в ВТО была 
достигнута договоренность о поэтапном снижении средневзвешенной импортной по
шлины в течение семи лет с 11,8% до 7,1%, в том числе на сельскохозяйственную про
дукцию — с 15,2% до 11,3% и на промышленную продукцию — с 11,3% до 6,4%. Одна
ко даже такой уровень таможенной защиты вызвал резко отрицательные отклики среди 
многих экспертов и политиков.

Именно с данных позиций следует оценивать возможность вступления в новые 
экономические альянсы с фактически беспошлинными правилами торговли и жесткими 
ограничениями по использованию нетарифных барьеров. Подобные опасения еще в 
большей мере касаются менее развитых стран ЕАЭС.

Особенности проекта ЭПШП
Как известно, первое официальное заявление о новом Шелковом пути было сде

лано в октябре 2013 г. А в марте 2015 г. был опубликован первый официальный доку
мент: «Концепция и план действий по содействию совместному строительству Экономи
ческого пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века. Из него следует, 
что основная цель проекта — стимулирование упорядоченного и свободного потока эко
номических факторов, высокоэффективного распределения ресурсов и глубокой рыноч
ной интеграции путем укрепления связей и взаимодействия между Азией, Европой и 
Африкой, а также в омывающих их берега морях3.

Сейчас не до конца ясны четкие очертания этого проекта, который активно обсу
ждается на различных форумах. По предположениям ОЭСР, число возможных участни
ков проекта составит 60 государств и международных организаций. Он охватит страны, 
где проживает около 4 млрд человек (немногим менее 60% всего населения планеты)4.

Данный проект, если его рассматривать в контексте переформатирования гло
бального экономического пространства, может стать крупнейшим трансрегиональным 
экономическим партнерством. Он охватывает страны, производящие более 45% мирово
го ВВП (только сухопутные маршруты и с учетом европейских государств, где будут рас
положены их конечные пункты). Это, конечно, оценка, цифры могут измениться, по
скольку до конца не проработаны все возможные маршруты данного проекта.

ЭПШП и МШП не предполагает заключения общего универсального соглаше
ния, как в ТТП, ТАТИП или РВЭП. Уже заявлены многие цели, совпадающие с целями 
«Программы устойчивого развития до 2030 года», которая была принята на Генеральной 
ассамблее ООН в сентябре 2015 г. Среди них: содействие развитию, развитие конкурен
ции, защита потребителей, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие науки и 
трансферт технологий, обмен передовым опытом, обеспечение продовольствием, улуч
шение управления сельским и лесным хозяйством, укрепление контактов между регио
нальными (местными) органами власти, городами, людьми и т.п. В то же время на эконо
мическом пространстве этого проекта уже существуют более тесные союзы в виде ЗСТ и 
возможно заключение новых соглашений такого рода.
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Логистические выгоды
Важнейшей стороной проекта ЭПШП и МШП является его транспортно-инфра

структурная компонента, которая во многом обусловила рождение идеи самого проекта. 
Новый Шелковый путь пройдет по территориям, которые характеризуются невысоким 
уровнем развития инфраструктуры, и позволит существенно сократить сроки поставки 
экспортных и импортных товаров. Например, путь из Китая в Германию по железной до
роге займет 16 дней, тогда как его морская альтернатива — вдвое больше5. Между тем у 
первых в мировом рейтинге по объему внешней торговли — ЕС и Китая — налажены 
интенсивные торговые связи. На ЕС в 2014 г. приходилось 16% всего экспорта и 12% им
порта Китая. У ЕС на Китай пришлось 9% экспорта и 17% импорта.

В логистике заинтересованы многие другие потенциальные участники этого 
проекта. Так, у Казахстана на ЕС в 2014 г. пришлось 41,2% всего товарооборота страны, 
что в 2 раза больше, чем доля государств ЕАЭС, членом которого он является.

Одновременно для стран Центральной Азии и России новый Шелковый путь от
крывает дорогу к китайскому порту Ляньюнган, через который будут поступать как экс
портные, так и импортные грузы для/из государств Юго-Восточной Азии. Это отвечает 
интересам ЕАЭС по созданию ЗСТ с отдельными странами АСЕАН. Осуществлять тран
зит своих грузов в Европу через Китай собирается Монголия. Иными словами, речь идет 
о создании трансъевроазиатской системы транзита.

Место в мировых рейтингах развития логистики ряда стран, охватываемых 
Экономическим поясом Шелкового пути (2014 г.)
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Она будет выгодна и для имеющих более удачное транспортное положение по
тенциальных участников этого проекта, например, Индии или Бангладеш, так как в ее 
рамках будут устраняться нетарифные барьеры. Так, создание новой логистики ЭПШП и 
МШП будет означать упрощение бумажных и других бюрократических процедур, на ко
торые тратится 2/3 времени при транспортировке грузов6. Эта проблема существует и на 
границах ЕАЭС. где забюрократизированность таможенных процедур задерживает грузы 
на 3-6 дней, съедая все выгоды от сокращения времени их физического перемещения.

Представление о значении инфраструктурного фактора в реализации проекта 
ШП дают данные рейтинга Всемирного банка по интегральному уровню развития логи
стики и его отдельным компонентам (табл. 2).

Как видно из таблицы, Китай занимает 1-е место по интегральному рейтингу 
Всемирного банка и практически по всем его составляющим индексам развития логисти
ки среди представленных в таблице потенциальных стран-транзитеров для сухопутных 
маршрутов Шелкового пути.

При этом большинство потенциальных транзитеров находится во второй половине 
данных рейтингов как по развитию транспортной инфраструктуры, так и по институцио
нальным условиям развития логистики. Это обуславливает их сильную заинтересован
ность в реализации инфраструктурных проектов Экономического пояса Шелкового пути.

Другие привлекательные стороны партнерства
Среди важнейших целей Экономического пояса Шелкового пути и Морского 

Шелкового пути XXI века можно назвать стимулирование взаимной торговли путем уп
рощения торгово-инвестиционных процедур и ликвидации существующих в этой сфере 
барьеров; использование уникальных природных преимуществ стран-участниц через 
многосторонние механизмы и многоуровневые платформы; усиление двустороннего и 
многостороннего сотрудничества в финансовой сфере, расширение расчетов в нацио
нальных валютах, развитие финансовых институтов и укрепление их конкурентоспособ
ности; активизация человеческих контактов и т.п.

Притягательность проекта для стран ЕАЭС также связана с его лучшей финансо
вой обеспеченностью. Для его реализации созданы соответствующие институты, которые 
будут оказывать содействие в строительстве национальных инфраструктурных объектов. 
Это специальный Фонд ШП объемом 40 млрд долл, и Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций (АБИИ) с уставным капиталом 100 млрд долл., учредителями которого стали 
57 государств, в основном из Азии и Европы. Доля трех крупнейших акционеров АБИИ — 
Китая, Индии и России — составила 30,34, 8,52 и 6,66% соответственно. О большой заин
тересованности в этом институте свидетельствует то, что заявки на участие в АБИИ были 
собраны менее чем за полгода, они продолжают поступать и после окончания установлен
ного срока их приема. В финансировании проектов Шелкового пути будут также прини
мать участие Азиатский банк развития, Новый банк развития БРИКС и другие междуна
родные институты. Так, в марте 2016 г. Азиатский банк развития (АБР) подписал Рамочное 
соглашение с Евразийским банком развития (ЕАБР) о софинансировании проектов на тер
ритории Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Для реализации соглашения 
ЕАБР выделит 1 млрд долл., АБР — 2 млрд долл, до 2021 г.

Важно и то, что Китай в своих инвестициях за рубеж все большее внимание уделя
ет экономической зоне проекта Шелкового пути. На конец 2015 г. китайские предприятия 
имели контракты на 3987 проектов в 60 странах, охватываемых ЭПШП и МШП, стоимо
стью в 92,6 млрд долл., что составило 44,1% от всех китайских зарубежных проектов. В 
2015 г. Китай осуществил ПИИ в 49 из этих стран на сумму 14,8 млрд долл. (12,6% от об
щего объема нефинансовых ПИИ за рубеж в размере 118 млрд долл.). Наибольший объем 
ПИИ получили Сингапур, Казахстан, Лаос, Индонезия, Россия и Таиланд .
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Правда, на Россию пришлось менее 0,8% от объема зарубежных китайских инве
стиций в 2015 г. Хотя Китай формально осуждает санкционную войну против России, 
многие китайские компании и банки, за исключением уполномоченных государственных 
структур, опасаются возможных последствий своих контактов с российскими корпора
тивными структурами, попавшими под санкции. Это сказывается на общем тонусе со
трудничества, особенно в финансовой и инвестиционной сфере.

>

!.

Сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути
Еще в мае 2015 г. руководители России и Китая договорились о сопряжении про

ектов ЕАЭС и ЭПШП, была создана соответствующая рабочая группа, которая стала 
проводить регулярные встречи. В августе 2015 г. в Пекине обсуждались такие вопросы, 
как инвестиционные инфраструктурные проекты между Китаем, Россией и другими 
партнерами по ЕАЭС, устранение различного рода барьеров в торговле, создание систе
мы по защите взаимных инвестиций и их поощрению, а также механизмы решения инве
стиционных споров, о приоритетах сотрудничестве в области высоких технологий8. То 
есть фактически речь шла о формировании ЗСТ ЕАЭС и Китая с определенными ограни
чениями, как это вытекало из майских договоренностей.

Однако впоследствии заявленный интеграционный уровень данного проекта был 
снижен, что нашло отражение в его названии. Теперь это — «Соглашение о торгово-эко
номическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем», которое не предусматривает гло
бального снижения таможенных пошлин, что в принципе не противоречит ранее объяв
ленной цели, так как создает необходимые предпосылки для либерализации торговли и 
инвестиций в дальнейшем. Как заявил в то время экс-председатель коллегии ЕЭК 
В. Христенко, это пока не преференциальное соглашение, но важный этап в развитии 
экономического сотрудничества, который упорядочивает всю структуру отношений и 
создает базу для дальнейшего движения, в том числе в целях возможного выхода на со
глашение о зоне свободной торговли4.

В таком подходе проявляется главное препятствие для развития новых экономи
ческих партнерств России — слабая конкурентоспособность экономики, которую не уда
стся существенно повысить в ближайшей перспективе.

Сам термин сопряжение достаточно дипломатичен и удобен, так как подразуме
вает многовариантное толкование. Такое понятие существует в математике, химии, чер
чении и в некоторых других негуманитарных науках. Под сопряжением в черчении пони
мается, например, плавный переход по кривой от одной линии к другой. Использование 
такого термина в экономической политике дает большую вариантность и возможность 
более гибких подходов.

Представляется, что в случае ЕАЭС и ШП можно выделить три возможных типа 
сопряжения:

а) инфраструктурное или более широко — проектное сопряжение;
б) институциональное сопряжение (гармонизация регулятивных практик) — 

прежде всего, устранение барьеров в торговле +защита инвестиций, выработка общих 
норм в некоторых других сферах (защита интеллектуальной собственности, трудовые от
ношения. охрана окружающей среды и т.п.);

в) оба варианта будут дополнять друг друга, образуя фактически третий тип со
пряжения — гибридное сопряжение, хотя в ближайшей перспективе инфраструктурное 
сопряжение, вероятно, будет опережать институциональное.

Большие перспективы у инфраструктурного сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. Оно 
может осуществляться по липни железнодорожного, автомобильного, морского, речного 
трубопроводного, воздушного транспорта, ЛЭП и оптико-волоконных консультаций' 
Кроме финансового потенциала, у Китая имеется огромный опыт и свободные мощности
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строительных подрядчиков, в том числе в связи с относительным снижением динамики 
объема их работ внутри страны.

С точки зрения инфраструктуры, ЕАЭС занимает важнейшее место в проекте 
Шелкового пути. При этом центральную роль играет Казахстан, по территории которого 
проходит 5 международных транспортных коридоров (МТК) железных дорог: 1) Север
ный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ); 2) Южный кори
дор ТАЖМ. 3) Центральный — Среднеазиатский коридор ТАЖМ; 4) Север — Юг; 5) Ев
ропа— Кавказ— Азия. Планируется и создание автодорожного МТК Западный Ки
таи — Западная Европа (ТКАСЕСА). Предполагается, что его протяженность составит 
8445 км, из них 2233 км пройдут по территории России, 2787 — Казахстана и 3425 км — 
по территории Китая. Крайние точки коридора Санкт-Петербург и порт Ляньюньган.

В России Китай уже стал участвовать в финансировании разработки проектной 
документации высокоскоростной железной дороги Москва — Казань. Объем китайских 
кредитов со стороны корпоративного сектора и Фонда ШП может составить до 400- 
450 млрд руб. Сооружение дороги Москва— Казань должно начаться в 2017 г. (завер
шиться в 2022 г.) и потребует около 1 трлн руб. инвестиций. При этом длительные сроки 
реализации данного проекта уже встречают критику с китайской стороны. Обсуждается 
и вариант включения в маршруты Шелкового пути дороги Москва — Санкт-Петербург.

В то же время не оправдываются российские ожидания по инфраструктурной 
интеграции с ЭПШП. России не удалось в полной мере включить Транссибирскую маги
страль и БАМ в инфраструктурные маршруты Шелкового пути. Хотя сейчас наблюдается 
рост перевозок китайских грузов по Транссибу (66 тыс. ТЕ11 в 2015 г.), этот путь, нуж
дающийся в масштабных инвестициях для модернизации, пока не может конкурировать 
с казахстанским транзитом.

Планировалось также, что один из маршрутов ШП пойдет по Среднему, Южно
му Уралу и северным региональным территориям, где идет стройка Северного широтно
го хода. Однако данные железнодорожные магистрали также нуждаются в крупных ин
вестициях для их расширения и модернизации, которые не готова осуществить Россия. 
Был также вариант превращения Крыма в стратегическую торговую базу и точку захода 
торгового .маршрута в Европу. Но и он отпал вместе с прекращением проекта по строи
тельству крымского порта10.

Остается актуальным проект по превращению Северного морского пути в реаль
ную транспортную связку между АТР и Европой, который также не вошел в проект ШП. 
В последние годы по нему постоянно увеличиваются объемы трансконтинентальных пе
ревозок, а также удлиняются сроки навигационного периода, чему способствует общее 
потепление климата. Для того, чтобы повысить коммерческую привлекательность данно
го маршрута, предполагается установить льготный режим свободного порта на ключевые 
порты Дальнего Востока по типу Владивостока. Но этот маршрут пока не встречает 
большого интереса со стороны китайских партнеров.

Россия стала предлагать ряд новых маршрутов транзита китайских грузов. Сре
ди них — перевозки грузов из Западного Китая и из Казахстана через Мурманск на вос
точное побережье США. Этот путь на треть короче, чем маршрут через восточное побе
режье Китая, Тихий океан, Панамский канал. Другие новые направления — выход на 
Черное море через Достык (Казахстан), Тамань — Черное море в южную Европу, а так
же использование новых балтийских портов в Высоцке и Приморске для транзита в Се
верную Европу.

Что касается более гармоничного институционального сопряжения, то здесь воз
можны различные подходы. Одним из вариантов является участие в проектах Китая по 
созданию 23 экономических торгово-производственных зон в рамках ЭПШП по Евразии, 
где могут быть предложены более преференциальные условия ведения внешнеэкономи
ческой и хозяйственной деятельности по типу особых экономических зон. Например, Бе-
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мой в ближайшие годы приватизацией привлекательных госакгивов.

можность приобретения крупных пакетов акций предприятий газовой 
мышленности. Такая практика может получить дальнейшее развитие в связи с намечае-

ларусь хочет включить свой новый индустриальный парк «Великий камень», организуе
мый в кооперации с «Китайской корпорацией инжиниринга САМСЕ», в проект Эконо
мического пояса Шелкового пути. Кроме развития высокотехнологичных производств. 
«Великий камень» должен стать крупнейшим торгово-логистическим хабом, своеобраз
ным «сухим портом» в 25 км от Минска. Россия рассчитывает на активное участие китай
ского бизнеса в создаваемых на Дальнем Востоке «территориях опережающего развития».

Странами ЕАЭС готовятся и другие двусторонние соглашения, обеспечивающие 
либерализацию торговли и инвестиций по отдельным проектам и направлениям. Важно 
при этом координировать сотрудничество отдельных стран ЕАЭС с Китаем, так как их 
разноскоростная интеграция неизбежно вызовет усиление центробежных тенденций в 
ЕАЭС. Уже сейчас партнеры России по ЕАЭС отдают предпочтение двустороннему взаи
модействию с Китаем, для которого ЕАЭС также является аморфным объединением с 
невнятными механизмами управления.

В частности, наблюдается активное развитие сотрудничества Китая с Казахста
ном, где китайские инвестиции намного опережают инвестиции из России. Так, объем 
накопленных китайских прямых иностранных инвестиций на конец 2014 г. в Казахстане 
достиг 23,6 млрд долл., тогда как в России — лишь 3,4 млрд долл., то есть почти в 7 раз 
меньше11. Уже достигнуты договоренности по реализации 52 промышленных проектов 
на общую сумму свыше 24 млрд долл. При этом речь идет не столько о традиционных 
отраслях добывающей промышленности, сколько о современных предприятиях, произ
водящих продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Например, в рамках 
Фонда Шелкового пути создан специальный фонд объемом в 2 млрд долл., ориентиро
ванный на китайско-казахстанское сотрудничество в агропромышленной сфере. Из 19 
совместных проектов 12 реализуются на территории Восточного Казахстана и Алматин
ской области, примыкающих к Северо-Западному Китаю. Предусматривается реализация 
совместных проектов по производству и переработке мяса, масличных и зерновых куль
тур, томатов — с дальнейшим продвижением ее на экспортные рынки Китая.

Казахстан, отчасти разочарованный положением дел в ЕАЭС, на заседании его 
Высшего экономического совета, которое состоялось в конце мая 2016 г. в Астане, высту
пил с инициативой активизации связей с третьими странами и интеграционными объеди
нениями, прежде всего в рамках проекта ЭПШП. Предполагалось, что на заседании 
должна быть принята Концепция развития и сопряжения ЕАЭС и китайской программы 
«Один пояс, один путь», концепция и подходы были одобрены на заседании глав прави
тельств стран ЕАЭС1'. Однако, судя по официально опубликованным документам этого 
заседания, концепция пока не была одобрена. В то же время было принято решение о не
обходимости старта и начала переговоров с КНР о формировании всеобъемлющего тор
гово-экономического партнерства, что теоретически может заложить фундамент более 
тесной интеграции ЕАЭС и ЭПШП13.

Выигрышной для России была бы стратегия игры на опережение, особенно в ин
вестиционной сфере, где реальное открытие национальной экономики было бы не так 
чувствительно по сравнению с далеко идущей торговой либерализацией. Тем более что 
зарубежные страны ЕАЭС фактически такую политику по отношению к китайским инве
стициям уже проводят. В этом плане создание зоны свободных инвестиций ЕАЭС Ки
тай путем заключения преференциального всеобъемлющего инвестиционного соглаше
ния выглядит перспективным проектом. При этом Россия может пойти на существенные 
уступки в плане допуска иностранных инвестиций в некоторые стратегические предпри
ятия в области добычи и переработки топливно-сырьевых ресурсов. Она уже сделала не
которые шаги в этом направлении, предоставив ряду крупных китайских компаний воз
можность приобретения крупных пакетов акций предприятий газовой и нефтяной про-
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В свою очередь, расширение инвестиционного взаимодействия ЕАЭС — Китай 
даст сильный импульс развитию торговли и сотрудничества в других областях, ослабит 
атмосферу определенного недоверия, которая существует во взаимоотношениях. Анало
гичные соображения могут быть высказаны в отношении Индии и ряда других стран по 
маршрутам Экономического пояса Шелкового пути.

Большие резервы улучшения условий взаимодействия таятся в ликвидации нета
рифных барьеров, что может частично компенсировать неготовность стран ЕАЭС сни
зить или ликвидировать таможенные пошлины. Это, прежде всего, касается таможенного 
администрирования, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования, 
механизмов защиты интеллектуальной собственности и т.п. Серьезный потенциал в со
пряжении проектов ЕАЭС и ШП заложен в либерализации торговли услугами, где скорее 
.могут быть смягчены или отменены тарифные и нетарифные барьеры. Наиболее пер
спективные сферы: 1Т-услуги, инжиниринг, электронная торговля, строительные, транс
портные, туристические услуги и т.п.

Так, подписание в конце 2015 г. соглашения между Россией и Китаем о транзит
ных автомобильных грузоперевозках через Казахстан позволяет заметно облегчить про
цедуру прохождения таможенной регистрации товаров. Это сократит время на перевозку 
с одной недели до 2-3 дней. Другой пример: соглашение между Россией и Китаем о без
визовых туристических поездках (февраль 2000 г.) способствовало серьезному росту ту
ристического потока из Китая, занимающего 1-е место в мире по затратам на выездной 
туризм. Китай еще в 2014 г. опередил другие страны по количеству посещающих Россию 
туристов (примерно 1/7 часть всех интуристов). В 2015 г. численность группового турпо- 
тока из Китая в Россию вырос до 537 тыс. человек, увеличившись на 87% по сравнению 
с 2014 г. Из этого турпотока почти половина (224 тыс. человек) посетили Россию по при
граничному «безвизовому» туристическому обмену. В 2014 г. китайские туристы остави
ли в России более 1 .млрд долл.14

Не следует забывать и о многосторонних проектах углубления торгового и инве
стиционного сотрудничества, которые готовятся в настоящее время в рамках партнерства 
ЕАЭС — ШОС. В нем будут представлены все страны ЕАЭС, Китай, новые члены 
ШОС— Индия, Пакистан, а в перспективе, возможно, и Иран. В соответствии с данным 
в конце 2015 г. поручением своих правительств экспертами стран ШОС прорабатывается 
«Концепция реализации континентального экономического партнерства на пространстве 
ЕАЭС и ШОС». Реализация подобного проекта может способствовать формированию 
более тесного партнерства в рамках Экономического пояса Шелкового пути. Формат 
ЕАЭС во взаимодействии с ШОС также позволит Армении и Беларуси активнее вклю
чится в интеграционные процессы на пространстве Евразии.

* *

Таким образом, наиболее удобный для ЕАЭС вариант по созданию экономическо
го партнерства— это ЭПШП. Данный вывод связан с тем, что этот проект— самый мяг
кий и позволяет выбрать удобные для каждого его участника уровень и формы участия.

Важно и то, что участие в ЭПШП станет альтернативным ответом на усиливаю
щуюся трансрегионализацию глобальной экономики. Как справедливо отмечает министр 
по торговле ЕЭК В. Никишина, стыковка ЕАЭС и ЭПШП — хорошая возможность для 
России постепенно встроиться в международные цепочки добавленной стоимости. Это 
помогло бы и реструктуризировать экономику, и нарастить необходимую для взаимного 
доверия плотность контактов с Китаем, и постепенно подготовиться к конкуренции в ус
ловиях XXI века15. Современная практика показывает, что в интеграционных процессах 
наибольший выигрыш получает тот, кто играет на опережение.
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Кроме того, сопряжение с Экономическим поясом Шелкового пути также позво
ляет успешнее реализовать планы ЕАЭС по созданию современных экономических парт
нерств с ШОС, странами АСЕАН и другими государствами.

Вместе с тем Россия должна проявлять активность в реализации данного проек
та и теснее координировать свои действия с другими странами ЕАЭС, что важно и с точ
ки зрения нейтрализации дезинтеграционных тенденций в Евразийском экономическом 
союзе. А это невозможно без концентрации усилий на реальной модернизации россий
ской экономики и совершенствовании ее структуры.
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Роль зарубежных китайцев в развитии центральной 
ветки Экономического пояса Шелкового пути

В статье рассматривается экономическая деятельность зарубежных китайцев 
(хуацяо} в опорных пунктах центральной ветки Экономического пояса Шелково
го пути в Китае и за его пределами. Анализируется территориальная и отрасле
вая структура инвестиций и предприятий хуацяо в экономическом районе дель
ты р. Янцзы и в западных районах КНР, а также в странах Центральной Азии, 
Ближнего и Среднего Востока, Балканского полуострова и Западной Европы. 
Оценивается влияние зарубежного китайского бизнеса, включая госкорпорации 
КНР. на развитие центральной ветки ЭПШП.
Ключевые слова: зарубежные китайцы (хуацяо), Экономический пояс Шелкового 
пути (ЭПШП), прямые иностранные инвестиции (ПИИ), КНР, Центральная Азия, 
Ближний Восток. Средний Восток, Балканский полуостров, Западная Европа.

Экономический пояс Шелкового пути (ЭПШП), о строительстве которого Пекин 
официально объявил осенью 2013 г., — основной тренд развития китайской экономики в 
XXI веке. Внутри страны он призван стимулировать модернизацию предприятий в раз
витых районах и экономический подъем в отсталых, а за ее пределами — способствовать 
укреплению позиций китайского бизнеса, освоению новых рынков сырья, товаров, капи
тала и рабочей силы.

В китайских политических и научных кругах считается, что этнические китайцы 
за рубежом (хуацяо) потенциально способны стимулировать развитие ЭПШП, так как 
располагают значительными материальными и финансовыми ресурсами (их совокупный 
капитал в 2013 г. составлял примерно 5 трлн долл., в разы превосходя фонды ЭПШП, 
АБИИ1 и прочих финансовых структур, обслуживающих китайский мегапроект).

Предполагается, что ЭПШП будет иметь три основных ветки: северную, централь
ную и южную. Конкретные их маршруты пока что находятся на стадии обсуждения. Отно
сительно центральной ветки, которая берет начало на юго-востоке КНР и простирается до 
французского побережья Атлантического океана, есть следующие варианты:

1) через Актау (Казахстан), Баку, Тбилиси— в Турцию (этот маршрут уже реа
лизуется)2;

2) через Центральную и Западную Азию в страны Персидского залива и Среди
земноморья3;

3) через КНР— Казахстан— Узбекистан— Туркменистан— Иран— Арме
нию — Турцию — Германию — Францию4.

Афанасьева Алина Владиславовна, кандидат экономических наук, ученый секретарь, старший 
научный сотрудник ИДВ РАН. Е-тай: аНпа-аГопа8усуа@уагн1ех.ш.

Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-07-50008.
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Отмечая в целом непротиворечивость названных маршрутов, автор будет опи
раться на третий вариант как наиболее детализированный.

Центральная ветка ЭПШП — приоритетная для китайской стороны. Она сулит 
китайскому бизнесу возможности укрепить свое влияние в Центральной Азии, на Ближ
нем Востоке и в Западной Европе. Для России развитие ЭПШП по центральной ветке 
также представляет интерес, ибо проходит через страны ЕАЭС — Казахстан и Армению, 
имеющие единое таможенное пространство с РФ.

Более детально центральная ветка ЭПШП выглядит (в ее третьем варианте) сле
дующим образом:

-Китай (г. Шанхай— пров. Цзянсу, г. Сюйчжоу— пров. Шэньси, г. Сиань — 
пров. Ганьсу, г. Ланьчжоу— Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), гг. Кумул, 
Турфан, Урумчи, Куйтунь, уезды Цзинхэ и Хочэн;

- Казахстан (г. Алма-Ата);
- Узбекистан (г. Ташкент);
- Туркменистан (г. Теджен);
- Иран (гг. Мешхед, Тегеран, город-порт Бендер-Хомейни);
- Армения (г. Ереван);
- Турция (г. Анкара);
- Балканский полуостров;
- Германия;
- Франция (гг. Париж, Гавр)5.
Общая протяженность маршрута составляет ориентировочно 15 470 км. Из них 

по территории Китая — 4820 км; по странам Центральной Азии — 2380 км, в том числе 
1140 км по территории Казахстана — участника ЕАЭС; по странам Ближнего и Среднего 
Востока — 5470 км (180 км по Армении, входящей в ЕАЭС); по территории европейских 
стран — 2800 км (из них 200 — через Австрию, 1200 км — через Германию и Францию 
и 1400 км — по Болгарии, Сербии, Хорватии. Словении).

Хозяйственная деятельность зарубежных китайцев 
в зоне китайской части центральной ветки ЭПШП

Центральная ветка ЭПШП берет начало в экономически развитом регионе 
КНР — дельте р. Янцзы (г. Шанхай, пров. Цзянсу и Чжэцзян). Сам пояс непосредственно 
проходит через Шанхай и Цзянсу Общая численностью их населения— 104 млн чело
век, доля во внутреннем региональном продукте дельты Янцзы — 68,5% (13,8% от ВВП 
КНР), доля инвестиций в основные производственные фонды региона— 68,3% (10,1% 
от ВВП КНР), доля в региональном потреблении — 68,8% (13,2% от ВВП КНР), доля во 
внешнеторговом обороте — 75% (24,4% от показателя по КНР)6. В ВРП рассматривае
мых регионов доминируют промышленность и сфера услуг. В Шанхае сфера услуг со
ставляет 63% (при доле промышленности — 33%). В Цзянсу соотношение промышлен
ности и сферы услуг — 42,7% и 45,5%, в Сюйчжоу — 40% и 43,2% (табл. 1).

Из дельты Янцзы маршрут переходит в западные районы Китая: в пров, Шэньси 
и Ганьсу, далее— в СУАР. Население провинций и Автономного района суммарно со
ставляет 81,43 млн человек. На эти территории приходится 24,4% ВРП западных рай
онов (или 5,2% от ВВП КНР), 26,6% инвестиций в основные производственные фонды 
(6,5% от показателя по КНР), 24,2% потребления (5,2% от данных по КНР), 20,1% внеш
неторгового оборота западных районов КНР (1,4% от показателя по КНР)7,

В экономике большей части западных районов КНР, через которые проходит 
центральная ветка ЭПШП, налицо довольно высокий удельный вес промышленности и 
сферы услуг: пров. Шэньси — соответственно 46,2% и 36% (в г, Сиане — 28,4% и 
54,8%), в пров. Ганьсу — 34,1% и 43% (в г. Ланьчжоу — 33,2% и 52,6%). в СУАР —
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Таблица I

Третья 
сфера

38.2% и 35.9%. Отраслевая структура городов и уездов СУАР, через которые непосредст
венно пройдет центральная ветка ЭПШП, неоднородна. Преимущественную ориентацию 
на промышленность и сферу услуг сохраняют города Кумул (соответственно 33 и 40,5%), 
Урумчи (36 и 57%) и Куйтунь (43,2 и 41,2%). Относительно высока доля аграрного сек
тора в ВРП г. Турфан (22,5%): доля промышленности в нем— 23,6%, сферы услуг — 
47.1%. В уездах Цзинхэ и Хочэн преобладает аграрный сектор, первая сфера занимает в 
них 48 и 33.5% ВРП соответственно (доля промышленности— соответственно 10,8% и 
18,7%. сферы услуг — 24.6% и 43,4% (табл. 1).

г. Шанхай 
пров. Цзянсу 
г. Сюйчжоу

36.0
54,8 
43,0 
52,6
35.9
40,5
47,1 
57,0
41,2
24,6
43,4

63.0
45,5
43,2

0,6
5,9
9,6

46.2
28,4
34,1
33,2
38,2
33,0
23,6
36,0
43,2
10,8
18,7

33,0
42,7 
40,0

Вторая сфера ___ _——— '
___  __ ~ "вт. ч. промышл. 
Дельта реки Янцзы 

36,5 
_________ 48,7 

47,2 
Западные районы 

54,9 
_________ 41.1 
___ -------- 43,6 

44,7 
_________ 46,6 
_________ 50,0 
_________ 30,4 
_____41,8 
_________ 53,5 
_________ 19,1 

23,2

9,1
4,1 
13,4 
2,7
17,5
9,6

22,5
1.2
5,2 

48,0 
33,5

пров. Шэньси 
г. Сиань_____
пров. Ганьсу 
г. Ланьчжоу 
СУАР_______
г. Кумул* 
г. Турфан* 
г. Урумчи* 
г. Куйтунь* 
уезд Цзинхэ * 
уезд Хочэн * 
Расчеты произведены по среднегодовому показателю за 2012-2014 гг. Для районов, от
меченных *, рассчитано по данным за 2011-2013 гг.

Таким образом, по территории КНР центральная ветка ЭПШП проходит от про
мышленно развитого экономического района дельты р. Янцзы через г. Сиань (важный на
учно-технический центр пров. Шэньси и западных районов). Далее через г. Ланьчжоу 
трасса идет к развивающимся и не преодолевшим еще свою отсталость городам и уездам 
СУАР. Бросается в глаза высокая доля сферы услуг во всех опорных точках этого мар
шрута— более 35% (за исключением уезда Цзинхэ), что, на наш взгляд, является ресур
сом для логистической, транспортной, финансовой и иной поддержки развития цен
тральной ветки ЭПШП.

Рассмотрим территориальную структуру прямых инвестиций хуацяо в КНР 
вдоль центральной ветки ЭПШП. Среднегодовой объем прямых инвестиций хуацяо в 
дельте Янцзы составляет 15,6 млрд долл., или 24,7% от общего среднегодового объема 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в регионе. На Шанхай приходится 4,1 млрд 
прямых инвестиций хуацяо, или 24,6% от общего объема ПИИ, на пров. Цзянсу 
8 млрд долл., или 24,7% всех ПИИ. Наибольшее влияние инвестиции хуацяо оказывают 
на экономику Шанхая, составляя 1,17% в ВРП и 4,52% вложений в основные производ
ственные фонды города. Доля инвестиций хуацяо в ВРП и вложениях в основные произ
водственные фонды пров. Цзянсу составила 0,83% и 1,36% соответственно; по дельте 
Янцзы в целом эти показатели составили 0,81% и 1,55% (табл. 2).

Отраслевая структура экономики регионов 
в китайской части центральной ветки ЭПШП, %8

Первая
сфера
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Доля в 
ПИИ, %

73,1
24,7
24,6
24,7
24,3
46,7
33,7
47,5

КНР________
Дельта Янцзы
Шанхай_____
Цзянсу______
Чжэцзян_____
Шэньси_____
Ганьсу______
СУАР*

ПИИ хуацяо, 
млрд долл.

85,0 ~
15,6
4,1
8,0
3,5
1,68 
0,56 
0,19

Роль зарубежных китайцев в развитии Экономического пояса Шелкового пути

Зарубежные китайцы — ключевые внешние инвесторы в западных районах КНР, 
через которые пройдет центральная ветка ЭПШП. В пров. Шэньси, Ганьсу и в СУАР вло
жения хуацяо составляют 46,7%, 33,7% и 47,5% от объема ПИИ соответственно, хотя в 
абсолютных цифрах объем вложений хуацяо там существенно ниже, чем в дельте Янц
зы — 1,68 млрд, 560 млн и 190 млн долл, соответственно. Влияние инвестиций хуацяо на 
экономику западных районов КИР также заметно слабее, чем в дельте Янцзы. В ВРП 
пров. Шэньси, Ганьсу и в СУАР их доля — 0,65%, 0,56% и 0,16% соответственно, а доля 
в инвестициях в их основные производственные фонды — 0,71%, 0,53% и 0,18% (табл. 2).

Доля в инвестициях в 
основн. производствен- 

ные фонды, % 
__________ Г2__________  
_________ 1.55_________  
_________ 4,52_________  
_________ 1.36_________  
_________ 1,07_________  
_________ 0,71__________ 
_________ 0,53__________ 
_________ 0,18_________

Расчеты произведены по среднегодовому показателю за 2012-2014 гг. Для районов, от
меченных * — по данным за 2011-2013 гг.

Отраслевая структура предприятий зарубежных китайцев вдоль центральной 
ветки ЭПШП неоднородна. В Шанхае 60% их относится к обрабатывающей промышлен
ности, 40% занято в сфере услуг, высокотехнологичного производства нет. В Цзянсу 72% 
предприятий хуацяо занято в обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных 
из них— 6%; 25% компаний занято в сфере услуг. Зато в Шэньси все предприятия лта- 
цяо относятся к высокотехнологичной обрабатывающей промышленности. В СУАР биз
нес зарубежных китайцев сосредоточен, в основном, в первой сфере экономики (67%), 
остальные заняты в сфере услуг (табл. 3).

Сопоставление данных табл. 1 и 3 показывает, что в дельте Янцзы отраслевые 
структуры региона и предприятий хуацяо частично совпадают, поскольку последние 
сконцентрированы в обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Но в процентном 
соотношении предприятий хуацяо в обрабатывающей промышленности заметно больше, 
чем в сфере услуг, хотя в отраслевой структуре экономики Шанхая превалирует сфера 
услуг, а в Цзянсу доли обрабатывающей промышленности и сферы услуг равны. В пров. 
Шэньси все предприятия хуацяо заняты в обрабатывающей промышленности, в сфере 
услуг таковые отсутствуют, хотя в целом доля сферы услуг в ее экономике довольно вы
сока. В обрабатывающей промышленности СУАР нет предприятий хуацяо, все предпри
ятия этого типа заняты в первой сфере и в сфере услуг (недвижимость), тогда как в эко
номике региона удельный вес промышленности и сферы услуг высок.

Можно заключить, что из числа компаний хуацяо, функционирующих в КНР, 
участвовать в развитии центральной ветки ЭПШП могут лишь те из них, что расположе
ны в дельте Янцзы и в пров. Шэньси, производя товары (в том числе высокотехнологич
ные) для экспорта в Центральную Азию, на Ближний Восток и в Западную Европу. Кро
ме товаров, некоторые из таких компаний способны направлять услуги и капитал в пров. 
Ганьсу, в СУАР и в зарубежные страны по маршруту центральной ветки ЭПШП.

Таблица 2

ПИИ зарубежных китайцев в китайской части центральной ветки ЭПШП9 

Доля в 
ВВП/ВРП, 

% 
0,9 

0.81 
1,17 
0,83 
0,58 
0,65 
0,56 
0,16
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Таблица 3

Сфера услуг

О
6

О 100 о

67 О О 33

г. Шанхай 
пров. Цзянсу

40
25

Первая сфера щая промыш
ленность_____

Дельта Янцзы
60________
72

Западные районы
100 “пров. Шэньси

пров. Ганьсу
СУАР_______

В выборке учтены наиболее успешные компании, являющиеся лауреатами проводимого в 
КНР конкурса «100 лучших компаний зарубежных китайцев» за несколько лет.

Отраслевая структура предприятий зарубежных китайцев 
в китайской части центральной ветки ЭПШП, %10

Обрабатываю- в том числе высо
ко-технологич

ный сектор

Как китайский бизнес влияет 
на развитие ЭПШП в Центральной Азии?

Из стран Центральной Азии, через которые проходит ЭПШП, наибольшее число 
китайцев проживают в Казахстане— порядка 70 тыс. человек, или 0,4% населения стра
ны. На Узбекистан и Туркменистан, по данным Всемирного Банка (ВБ), в 2013 г. прихо
дилось свыше 1900 и около 300 человек соответственно". Данные ВБ представляются 
нам заниженными в 10-14 раз. Такой вывод напрашивается при сопоставлении его же 
данных по китайской миграции в РФ и Казахстан с экспертными оценками численности 
китайцев в этих странах. Таким образом, число китайцев в Узбекистане должно нахо
диться в диапазоне от 19 330 до 25 062 человек, или 0,6-0,8% населения страны, а в 
Туркменистане этот диапазон должен составить 2980-4172 человек, или 0,06-0,08% на
селения страны. Поясним, что речь идет не только о постоянно проживающих здесь ки
тайцах, но и о так называемых маятниковых мигрантах (кроме туристов), прибывающих 
сюда по несколько раз в год по делам или работающих по срочным трудовым контрак
там. Число последних в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане составляло в конце 
2014 г. соответственно 9305, 2278 и 1019 человек12.

Китайский бизнес присутствует во всех сферах экономики этих стран. В Казах
стане отраслевая структура китайских предприятий сбалансирована: на первую, вторую 
и третью сферы приходится 24,1; 38,6 и 37,3% соответственно. В Узбекистане и Туркме
нистане в отраслевой структуре китайских предприятий доминирует вторая сфера эконо
мики — 60 и 54,6% соответственно (в основном, в тяжелой промышленности и строи
тельной индустрии). Доля китайских предприятий первой и третьей сфер в Узбекистане 
составила 15 и 25%, в Туркменистане — 27,3 и 18,2% соответственно (табл. 4).

Рассмотренные данные позволяют говорить о достаточно широком присутствии 
китайского бизнеса в экономике стран Центральной Азии, через которые прокладывает
ся ветка ЭПШП. Кроме добывающих отраслей (нефть, газ) китайских предпринимателей 
привлекает в регионе возможность перемещения из КНР предприятий тяжелой и легкой 
обрабатывающей промышленности, чтобы снизить себестоимость продукции за счет со
кращения издержек на рабочую силу и уплату налогов на охрану окружающей среды. 
Экспорт услуг китайских строительных фирм, специализирующихся на возведении объ
ектов нефтегазовой и электроэнергетической инфраструктуры, позволяет снизить на
грузку на пресыщенный китайский рынок и обрести контроль над соответствующей ин
фраструктурой стран ЦА. Китайские предприятия из третьей сферы (в основном торгов-
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Таблица 4

ля, услуги связи и транспортные услуги) также являются значимым ресурсом для про
движения ЭПШП в ЦА.

Первая сфера________________________
Добывающая промышленность:
- энергоресурсы
- руда______________________________
Сельское хозяйство__________________
Вторая сфера ______________________
Обрабатывающая промышленность
- тяжелая
- легкая_____________________________
Строительство______________________
Третья сфера________________________
Электро-, газо-, тепло- и водоснабжение 
Транспортные услуги________________
Услуги связи и телекоммуникации_____
Торговые услуги_____________________
Финансовые услуги__________________
Гостиничное хозяйство и туризм_______

В Казахстане числится порядка 2800 китайских компаний, объем выборки для расчетов 
в данной таблице составляет 78 из тех, причем одна кампания занята в пяти и одна — в 
двух отраслях экономики. В Узбекистане функционирует 448 китайских кампаний, для 
расчетов взято 20 из них. В Туркменистане насчитывается 32 китайские кампании, для 
таблицы выбрано 11.

Алма-Ате, Ташкенту и Теджену участие в ЭПШП дает шансы восстановить за
крытые в 1990-е годы предприятия тяжелой и легкой промышленности, создать новые 
рабочие места, повысить уровень жизни населения, расширить транспортную инфра
структуру, выйти с помощью китайских партнеров на новые рынки сбыта,

В Казахстане более 60% китайских предприятий находится в Алма-Ате, их от
раслевая структура соответствует данным табл. 4. На добывающую и обрабатывающую 
промышленность в целом приходится 49,4% китайских компаний. В постсоветское вре
мя город утратил статус индустриального центра, много крупных предприятий было за
крыто, из чего можно заключить, что китайские предприятия играют сегодня роль локо
мотивов в развитии его промышленности. Ташкент и Теджен также получают шанс мо
дернизировать за счет сотрудничества с китайскими партнерами старые советские про
мышленные предприятия.

5,0 
15,0 
5.0

27,3
18,2

54,6
27,3
27,3

60,0 
20,0 
15.0 
5,0

40.0 
25,0

9,1
9,1

Узбекистан
15,0
15,0
15,0

Туркменистан
27,3
27,3
27,3

Отраслевая структура китайских предприятий в Центральной Азии 
по состоянию на 2014—2015 гг., %13

Казахстан 
24,1 
22,9 
20,5 
2,4 
1,2

38,6 
26,5
21,7
4,8
12,1
37,3 
4,8 
6,0 
6,0
12,1
2,4 
6,0

Китайское присутствие на ближневосточном 
отрезке центральной ветки ЭПШП

Численность хуацяо в Иране составляет 200, в Турции— 60 000 человек14. 
Данных по Армении нет, но известно, что ежегодно ее посещают с разными целями 
1000-1500 китайских граждан15. В процентном отношении к населению этих стран ки
тайское присутствие в Иране и Турции равняется 0,0002 и 0,08% соответственно, в Ар
мении — 0,03-0,05%.
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III

Первая сфера_______________________
Добывающая промышленность:_______
- энергоресурсы_____________________
- РУДа______________________________
Сельское хозяйство__________________
Вторая сфера _________________
Обрабатывающая промышленность
- тяжелая
- легкая____________________________
Строительство______________________
Третья сфера________________________
Электро-, газо-, тепло- и водоснабжение 
Транспортные услуги________________
Услуги связи и телекоммуникации_____
Торговые услуги____________________
Финансовые услуги__________________
Консалтинг 

Китайский бизнес присутствует во всех сферах экономики ближневосточных 
стран — участниц ЭПШП. В Иране и Турции наряду с крупными государственными кор
порациями КНР активно работают компании хуацяо. В Армении в настоящее время 
представлены лишь государственные китайские корпорации. В отраслевой структуре 
Ирана, Армении и Турции доминирует сфера услуг— 47,3; 60 и 46,9% соответственно. 
Во всех трех странах китайский бизнес присутствует в отраслях электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения, услуг связи и телекоммуникации. В Иране и Турции значительная доля 
китайских компаний занята экспортно-импортной торговлей (22,2 и 23,4% соответствен
но). Заслуживают внимания китайские компании, занятые оказанием транспортных, фи
нансовых и консалтинговых услуг— соответственно 8,3; 5,6; 2,8% в Иране и 6,4; 2,1; 
6,4% в Турции (табл. 5). По мнению автора, наличие китайских компаний в этих трех от
раслях существенно снижает риски для «идущего за рубеж» китайского бизнеса, гаран
тируя стабильность процессу развития там ЭПШП.

Во всех рассматриваемых странах китайский бизнес присутствует в строитель
ной отрасли. В Иране, Армении и Турции — 16,7; 20,0; 12,8% соответственно. В Иране и 
Турции немало предприятий второй сферы занято в обрабатывающей промышленности, 
преимущественно в тяжелой (химической— 19,4% и нефтехимической— 31,9%) про
мышленности. В Турции 2,1% предприятий хуацяо приходится на легкую промышлен
ность (табл. 5).

Таблица 5

Отраслевая структура китайских предприятий в Иране, Армении и Турции 
в 2014-2016 гг., %16

______________________________________Иран
16,7
16,7
13,9
2,8 
0

36,1
19,4
19,4 

0
16,7
47,3
2,8
8,3
5,6

22,2
5,6
2,8

Армения
20
20
20
0 
0
20
0
0
0

20
60
20 
0

40
0
0
0

Турция
6,4
6,4
6,4
0
0

46,8
34

31,9
2,1
12,8
46,9
4,3
6,4
4,3

23,4
2,1

_________________________ 6,4
В Иране функционирует более 80 китайских компаний (выборка для расчетов— 23 из 
них), причем одна компания учитывается в четырех и четыре — в трех отраслях эконо
мики каждая. В Армении 5 китайских компаний, в выборку взято 4 из них (одна учитыва
ется в двух отраслях). В Турции числится 64 китайских компании, для расчетов взято 34, 
причем одна участвует в четырех отраслях, одна ■— в трех, четыре — в двух отраслях.

Китайские предприятия первой сферы во всех рассматриваемых странах заняты 
в основном добычей энергоресурсов— 13,9; 20 и 6,4% соответственно. В Иране 2,8% 
китайских компаний занято добычей руды (табл. 5).
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Анализ структуры китайского бизнеса в Иране, Армении и Турции позволяет го
ворить о наличии плацдарма для развития и продвижения ЭПШП на Ближнем и Среднем 
Востоке, созданном правительством КНР совместно с зарубежными китайскими пред
принимателями.

Китайский бизнес иа пути от Ближнего Востока в Европу
При прохождении через Средний и Ближний Восток у маршрута ЭПШП есть ва

рианты прокладки дополнительных линий: из Ирана — в страны Персидского залива че
рез город-порт Бендер-Хомейни; из Армении — на Северный Кавказ, юг России и далее 
в Восточную и Западную Европу; из Турции — в страны Северной Африки, Южной, 
Восточной и Западной Европы.

Кратчайший сухопутный путь из Турции в Западную Европу лежит через Бал
канский полуостров: Болгарию — Сербию — Хорватию — Словению. В каждой из 
этих стран проживают хуацяо. В Болгарии их численность оценивается в диапазоне от 
900 до 1000 человек, в Сербии 700-2000 человек, в Хорватии примерно 450 человек, в 
Словении — 900-1450 человек17. Это сотые доли процента от численности населения 
указанных стран.

Китайские предприятия функционируют во всех странах этой группы. В Болга
рии, Сербии и Словении наряду с госкорпорациями КНР имеются и крупные предпри
ятия хуацяо, в Хорватии китайский бизнес представлен пока только госкорпорациями. 
Китайских предприятий насчитывается (без учета сетевых супермаркетов): в Болга
рии— 20, в Сербии— 16, в Хорватии и Словении— по два18. В Болгарии китайский 
бизнес занят в тяжелой и легкой обрабатывающей промышленности, в строительстве, 
сельском хозяйстве, сферах телекоммуникаций и связи, финансовых услуг, торговли. В 
Сербии (которую китайцы считают единственным в Центральной и Восточной Европе 
стратегическим партнером КНР) много китайских компаний занято строительством и 
эксплуатацией объектов транспортной, водной и электроэнергетической инфраструкту
ры. Китайские фирмы функционируют в тяжелой и легкой обрабатывающей промыш
ленности, предоставляют услуги связи и телекоммуникаций, финансовые услуги, осуще
ствляют экспортно-импортную торговлю. В Хорватии две госкорпорации КНР заняты в 
сфере услуг связи и телекоммуникаций. В Словении китайский бизнес занят в тяжелой и 
легкой обрабатывающей промышленности. В Болгарии, Сербии и Словении значитель
ная часть китайских предприятий тяжелой промышленности и строительной отрасли 
ориентирована на производство оборудования и строительство объектов накопления и 
выработки энергии из альтернативных источников.

Изложенные факты подтверждают мнение автора о важности балканского регио
на как связующего звена между ближневосточным и западноевропейским участкам! 
центральной ветки ЭПШП и отчасти свидетельствуют о лояльности стран региона к ки
тайскому мегапроекту, поскольку китайский бизнес инвестирует в реальный сектор эко
номики этих стран, улучшает инфраструктуру, создает рабочие места и способствует 
росту благосостояния граждан. Китай не граничит с этими странами, что снижает опасе
ния местных жителей относительно китайской экспансии в регионе. Так что включение 
балканского региона в центральную ветку ЭПШП — вопрос времени. Экономический 
задел для этого китайцами уже создай.

Китайский бизнес в западноевропейской зоне 
центральной ветки ЭПШП

Кратчайший маршрут из стран Балканского полуострова в Германию и далее во 
Францию лежит через Австрию, где проживает от 30 000 до 40 000 хуацяо'4, или 0 35- 
0,46% ее населения. Примерно 1200 компаний хуацяо занято здесь ресторанным бизне-
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75,6

8,2

18,4 
4,1 
30.6
14,3

Франция 
0___
О_______
О_______
о_____
о_____

37,3 
28,9 
12,0 
16,9 
8,4 

62,6 
2,4 
13,3 
4,8 
3,6 
9,6 
12,0 
15,7
1,2 

числится около

Таблица 6

Отраслевая структура китайских предприятий в Западной Европе 
по состоянию на 2014-2016 гг., %27

________________________________________ Германия
2,0
2,0

О____
2,0___

О____
22,5
22,5
14,3
8,2

Первая сфера_______________________
Добывающая промышленность:_______
- энергоресурсы_____________________
-руда______________________________
Сельское хозяйство__________________
Вторая сфера_______________________
Обрабатывающая промышленность
- тяжелая___________________________
- легкая____________________________
Строительство______________________
Третья сфера________________________
Электро-, газо-, тепло- и водоснабжение 
Транспортные услуги________________
Услуги связи и телекоммуникации_____
Торговые услуги_____________________
Финансовые услуги__________________
Гостиничное хозяйство и туризм_______
Маркетинг, консалтинг_______________
Здравоохранение 

В таблице не учтены предприятия ресторанного бизнеса. В Германии 
2000 китайских компаний, для расчетов взято 37 из них, причем две учтены в трех отрас
лях, б компаний— в двух отраслях каждая. Во Франции числится 211 китайских кампа
ний, для расчетов взято 80 из них. Три компании учтены в трех отраслях каждая.

Во Франции китайские предприятия сферы услуг заняты преимущественно мар
кетингом и консалтингом (15,7%), оказанием транспортных (13,3%) и финансовых 
(9,6%) услуг, гостиничным бизнесом и туризмом (12%). Некоторые китайские предпри-
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сом, около 20— туристическим, 4— в обрабатывающей промышленности20, одна— в 
строительстве'1. Компании обрабатывающей промышленности и строительной отрасли 
заняты производством оборудования и строительством объектов, способных накапливать 
и вырабатывать электроэнергию из альтернативных источников, а также производством 
композитных материалов.

В Германии и Франции китайская диаспора существенно больше — от 111 до 
150 тыс. (0,14-0,18% населения) и от 300 до 450 тыс. (0,45-0,68% населения) соответст
венно". В обеих странах абсолютное большинство хуацяо занято ресторанным бизне
сом: в Германии числится более 7000 китайских ресторанов23, во Франции — 800024. Ки
тайских предприятий вне сферы общественного питания существенно меньше— около 
2000 в Германии25 и 211 во Франции'6. Представляется целесообразным отдельно рас
смотреть структуру китайских предприятий в этих странах вне ресторанного бизнеса.

В Германии таковые представлены во всех сферах экономики, во Франции — 
только во второй и третьей. Абсолютное большинство китайских компаний в обеих стра
нах занято в сфере услуг— 75,5 и 62,6% соответственно. В Германии среди китайских 
предприятий третьей сферы преобладают торговля (30,6%), транспортные (18,4%) и фи
нансовые услуги (14,3%). Имеются фирмы, занимающиеся маркетингом и консалтингом 
(8,2%), предоставляющие услуги связи и телекоммуникации (4,1%).
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** *
Центральная ветка ЭПШП представляет собой путь от дельты Янцзы— разви

той экономической зоны КНР— в развитые страны ЕС. Этим она принципиально отли
чается от северной и южной веток ЭПШП, начало которых— развитые экономические 
зоны КНР, а конечный пункт — развивающиеся страны.

Влияние хуацяо на китайском участке центральной ветки ЭПШП весьма значи
мо, причем в продвижении ЭПШП за пределы КНР способны участвовать лишь пред- 
приниматели-хугп/яо из экономической зоны дельты Янцзы и из пров. Шэньси, ориенти
рованные на выпуск экспортной высокотехнологичной продукции и на услуги в сферах 
консалтинга и логистики.

Китайцы ведут активную хозяйственную деятельность в каждой из стран вдоль 
маршрута ЭПШП. Во всех этих странах, за исключением Армении, проживают хуацяо 
численностью от нескольких сотен до сотен тысяч человек. Китайские предприятия 
(крупные госкорпорации и компании хуацяо) представлены во всех отраслях экономики 
стран Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Балканского полуострова. За
падной Европы. Все активней экспортируются в эти регионы услути китайских строи
тельных фирм, создающих (и затем эксплуатирующих) объекты транспортной и электро
энергетической инфраструктуры. Этому в последнее время сопутствует переброска ра
нее созданных крупных производственных мощностей из КНР. В повестку дня вступают 
двусторонние усилия, нацеленные на предотвращение экологического утцерба странам, 
расположенным вдоль трассы ЭПШП.

Развитие китайского бизнеса вдоль центральной ветки ЭПШП стало возможным 
благодаря активной поддержке общественных организаций зарубежных китайцев. Самая 
влиятельная из таковых — Союз китайских предпринимателей (СКП), имеющий отделе
ния во многих странах мира. Из стран вдоль центральной ветки ЭПШП только в Узбеки
стане, Туркменистане, Армении и Хорватии пока нет отделений СКП. В Австрии, Герма
нии, Франции, наряду с СКП, имеются десятки других общественных организации дуа- 
цяо, отстаивающих интересы китайского бизнеса.
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ятия заняты здесь услугами связи и телекоммуникации (4,8%), здравоохранением (1,2%), 
торговлей (3,6%), электро-, газо-, тепло- и водоснабжением (2,4%).

В Германии во второй сфере экономики занято 22,5%, во Франции — 37,3% ки
тайских предприятий. В Германии это предприятия тяжелой и легкой обрабатывающей 
промышленности — 14,3% и 8,2% соответственно, во Франции — предприятия тяжелой 
и легкой обрабатывающей промышленности, а также строительные фирмы (12,0; 16,9 и 
8,4% соответственно). В Германии работают китайские предприятия первой сферы эко
номики, занятые добычей руды — 2%. Во Франции, по имеющимся у нас сведениям, та
ковые отсутствуют (табл. 6).

Рассмотренные данные указывают на широкое представительство китайских 
компаний в экономике Германии и Франции. Присутствие китайского бизнеса во всех от
раслях сферы услуг создает условия для «вхождения» в бизнес-среду этих стран все но
вых китайских компаний, «идущих за рубеж». Китайская диаспора в Германии, и, осо
бенно, во Франции фактически представляет собой развитую китайскуто бизнес-сеть. 
Диаспора имеет широкие связи в обеих странах, что помогает лоббировать здесь интере
сы государственного и частного китайского бизнеса.

1. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (англ: Илам 1п(гаМгис1иге /пхемтепг Вапк, 
ЛИВ) —международная финансовая организация, созданная по инициативе КНР с целью сти
мулировать финансовое сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ряд экспертов рас-
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4.

сматривают его как потенциального конкурента базирующихся в США Международного ва
лютного фонда и Всемирного банка. Китай, Индия и Россия входят (наряду с КНР) в тройку 
крупнейших владельцев голосов АБИИ.

2. Островский А.В. Китайский проект «Экономический пояс Шелкового пути» как путь к между
народному экономическому сотрудничеству // Азия и Африка сегодня. 2016. № 2. С. 11.

3. Уянаев С. Китайский проект «Один пояс — Один путь»: концепция, план, сотрудничество с 
Россией // Проблемы Дальнего Востока. № 4. 2016. С. 10.
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■■ III

Проблема долга в экономике Китая: 
подходы к оценке, сценарии, варианты решения

Проблемы Дальнего Востока № 5, 2016 г.

В последнее время финансовая система Китая столкнулась с целым рядом одно
временных вызовов и угроз, в числе которых долгосрочное замедление темпов экономи
ческого роста, сокращение экспорта и импорта, периодические потрясения на фондовом 
рынке, ухудшение ситуации с международным платежным балансом вследствие давле
ния на валютном рынке, сокращения золотовалютных резервов, усиливающегося оттока 
капитала. Все это вызывает у значительной части международных экспертов и инвесто
ров опасения относительно долгосрочной финансовой стабильности в Китае.

Одним из ключевых потенциальных факторов нестабильности является постоян
но возрастающая долговая нагрузка на китайскую экономику. Если по показателю уров
ня долга центрального правительства экономика КНР представляется вполне благопо
лучной (в частности, в 2009-2013 гг. этот показатель снизился с 29 до 25% ВВП), то тен
денция стремительного роста задолженности местных правительств на протяжении по
следних лет выглядит угрожающей.

Еще в марте 2013 г. экономистами N001001, ведущей инвестиционной компании в 
азиатском регионе, был опубликован доклад, в котором обосновывалось наличие серьез
ных угроз для китайской экономики и допускалась высокая степень вероятности ее пол
номасштабного кризиса. Стремительному росту долговой нагрузки на экономику в док
ладе отводилась роль ключевого потенциального кризисного фактора.

В первую очередь аналитики №тига указывали, что соотношение выданных 
кредитов (банковских кредитов, а также корпоративных и государственных облигаций на 
руках у банков) к ВВП достигло своей самой высокой точки за всю историю измерений. 
Показатель вырос с 121% ВВП в 2008 г. до 155% ВВП в 2012 г.1

Рассмотрим близкие по содержанию показатели долговой нагрузки с позиции се
годняшнего дня. По итогам 2015 г. отношение совокупной задолженности по всем видам 
кредитов финансовых институтов Китая (99 трлн юаней) к ВВП (67,7 трлн юаней) со-

Вахрушин Иван Владимирович, кандидат экономических наук, старший научный сотоудник 
ИДВ РАН. Е-таИ: 1утапп14@тай.ги.

В статье затрагиваются различные аспекты долговой проблемы в экономике Ки
тая. Анализируются подходы к оценке совокупного долга с точки зрения его 
структурных компонентов, абсолютных и относительных показателей. Рассмат
риваются возможные сценарии развития китайской экономики с учетом фактора 
возрастающей долговой нагрузки. Особое внимание уделяется проблеме долга 
местных правительств и комплексу мер, направленных на ее решение.
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финансовые фонды местных правительств (ЬОГУ). совокупное общественное 
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Совокупная долговая нагрузка центрального 
и местных правительств__________________
Совокупный объем выданных кредитов и за
долженность по государственным и корпора
тивным облигациям______________________
Долговая нагрузка в рамках совокупного об- 
щественного финансирования_____________
Золотовалютные резервы_________________
Совокупный внешний долг (всех видов)

Источник: рассчитано автором по: СЫпа З/аИвИса! УеагЬоок 2015.
ИЛЬ: ИИр://\\мпи51а15.8оъсп/Цц/пс1ц/2015/тс1ехе11.И1т; 1МР И/зг!с/Есопопйс Ош1оок Оа1а- 
Ьахе; ОЁЬ: И11р://\\мм>.1т/.ог%/ех1егпа1/риЬх//1/'л>ео/2016/01 /■ыеос1а1а/тс1ех.ахрх.

Из табл. 1 видно, что практически все рассчитанные показатели свидетельству
ют об устойчивом росте долговой нагрузки начиная с 2008 г., за исключением внешнего 
долга, который оставался на стабильном уровне, но резко вырос в 2015 г. Также очевидна 
тенденция стремительного сокращения золотовалютных резервов (как относительного, 
так и абсолютного), что может привести к снижению финансовой устойчивости китай
ской экономики уже в среднесрочной перспективе.

По оценке агентства ЕксВ, многие элементы небанковского кредитования тесно 
связаны с теневой экономикой Китая. Прежде всего, это развитие инвестиционных про

ставляет 146% ВВП. Если добавить задолженность по всем видам корпоративных обли
гаций. показатель долговой нагрузки возрастет до 168%. Таким образом, тревожная тен
денция сохраняется и. возможно, даже усиливается". Определенную тревогу экспертов 
также вызывает значительно возросшая нагрузка на ВВП в части процентных расхо
дов — с 7.2% ВВП в 2009 г. до 13% ВВП в 2015 г.

Долговая нагрузка будет значительно выше, если рассматривать ее исходя из 
концепции совокупного общественного финансирования (СОФ), принятой Народным 
банком Китая (НБК) в 2011 г. и включающей банковское и все виды небанковского кре
дитования реального сектора экономики (нефинансовых предприятий и домохозяйств). 
По итогам 2015 г. показатель отношения объема задолженности СОФ (138 трлн юаней) к 
ВВП составил 204%. По данным МВФ и Банка международных расчетов, соотношение 
кредитного долга (в юанях и иностранной валюте) к ВВП выросло со 107% в декабре 
2008 г. до 133% в марте 2012 г., а соотношение СОФ к ВВП выросло со 127% до 194% за 
аналогичный период. Таким образом, за прошедшие четыре года правительство доста
точно успешно сдерживало рост долговой нагрузки в части СОФ (+10%), в то время как 
кредитная нагрузка в условиях более низкой базы выросла существеннее (+13%).

Доля небанковского кредитования в общем объеме СОФ выросла с 5% в 2002 г. 
до максимального уровня 42% в 2012 г., затем снизилась до 31% по итогам 2015 г. Такая 
динамика вполне укладывается в русло политики финансовых регуляторов, которые рас
сматривают чрезмерный рост небанковского кредитования как существенный риск для 
финансовой системы и в последние годы стараются его сдерживать.

Что касается структуры небанковского финансирования, то по итогам 2015 г. на
копленная задолженность по корпоративным облигациям составила 14,6 трлн юаней, 
кредитам под поручительство (ешгиыеб 1оапз) — 11 трлн юаней, банковским акцеп
там — 5,8 трлн юаней, трастовым кредитам (1гиз1 1оапз) — 5,4 трлн юаней, акционерное 
финансирование — 4,5 трлн юаней3.

Таблица 1
Показатели долговой нагрузки в экономике КНР (в % к ВВП)

2008
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дуктов, связанных с управлением благосостоянием (\уеакй тападегпет ргобис(5, \УМР). 
Однако, несмотря на тесную связь, СОФ отличается от теневой банковской системы.

Аналитики З.Р. Мог^ап Сказе Вапк отмечают, что понятие теневой банковской 
системы различается в отдельных странах, но в Китае она в большей степени состоит из 
трастовых фондов, продуктов управления благосостоянием (\УМР) и подпольных креди
тов (ипдегзгоипс! 1епс11пц). Последние не входят в расчет СОФ, которое учитывает также 
средства, находящиеся в активах балансов банков и финансовых организаций. Теневая 
экономика, в свою очередь, включает в себя различные небанковские финансовые опера
ции, многие компоненты которых могут пересекаться между собой. К примеру, \УМР 
иногда выступают источниками фондирования (обязательствами) для трастовых фондов, 
из-за чего размер теневой банковской системы может быть преувеличен.

Еще одно различие заключается в том, что СОФ фокусируется на поддержке ре
ального сектора экономики, в то время как теневая экономика представляет собой куда 
более широкий набор инвестиционных опций. К примеру, по оценкам СЫпа Тгиз1 Аззо- 
С1а11оп, активы под управлением в трастовой индустрии выросли на 2.66 трлн до 
7,47 трлн юаней в 2012 г., в то время как статистика СОФ показывает, что трастовые кре
диты увеличились лишь на 1,29 трлн юаней. Дело в том, что СОФ учитывает только кре
диты трастовых фондов, но не их финансовые активы (владение облигациями и акциями 
финансовыми организациями учитывается в отдельных категориях в рамках СОФ)4.

В последние годы НБК пытается повлиять на рынок \УМР. Сегодня китайские 
банки (в особенности, небольшие) предлагают своим клиентам альтернативу банковским 
депозитам, которая дает более высокий процент (в 2015 г. — до 6% годовых). \УМР осу
ществляют инвестиции в более рискованные активы. По оценкам )Р Могдап. объем \УМР 
в китайских банках достиг 7,1 трлн юаней по итогам 2012 г., что составляло 7.5% от всех 
банковских депозитов. К концу 2014 г. банками было выпущено 6539 продуктов \УМР. а 
их общая стоимость достигла 12,7 трлн юаней5.

По оценкам МВФ, в 2014 г. объем теневого банковского сектора в Китае состав
лял 19,9 трлн юаней (35% ВВП). Оценки инвестиционных банков ИВ8 и )Р Могаап на
много выше и лежат в диапазоне 50-80% ВВП6.

В 2015 г. заметно осложнилась ситуация с международным платежным балан
сом. По данным Государственного управления валютного контроля (ГУВК) КНР. по ито
гам 2015 г. положительное сальдо по текущим операциям увеличилось на 37.5%. соста
вив 293,2 млрд долл, (против положительного сальдо в размере 213.1 млрд долл, в 
2014 г.), по капитальным операциям и операциям с финансовыми инструментами дефи
цит увеличился на 67,8%, составив 161 млрд долл. (90 млрд долл, в 2014 г.).

Увеличение дефицита платежного баланса по капитальным операциям и опера
циям с финансовыми инструментами подтвердило, что Китай ускорил темпы вывоза ка
питала, оказав тем самым долгосрочную валютную поддержку' предприятиям в процессе 
выхода на зарубежный рынок.

В 2015 г. также существенно уменьшились валютные резервы Китая— на 
512,6 млрд долл. Согласно данным ГУВК, по состоянию на конец 2015 г. валютные ре
зервы Китая составили 3,33 трлн долл., сократившись на 13.3%. Значительную часть ва
лютных резервов НБК направил на стабилизацию ситуации на валютном рынке, сложив
шейся вследствие девальвации национальной валюты. При этом до 70% валютных резер
вов Китая номинированы в долларах США. По оценкам различных экспертов, около 
2 трлн долл, валютных резервов Китая представлены качественными и высоколиквидны
ми активами.

Внешний долг КНР вырос на 78.6%— до 9731,8 млрд юаней (1 527.75 млрд 
долл.). Коэффициент задолженности (или доля внешнего долга в ВВП страны) достиг 
14,29% против 8,64% в 2014 г.7

По данным инвестиционного банка СоМтап ЗасЬз, положительное сальдо по 
текущему счету платежного баланса Китая по итогам 2015 г. составило 337 млрд долл
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что эквивалентно 3,6% ВВП (разночтение с данными ГУВК может, в частности, объяс
няться снижением валютного курса юаня по отношению к доллару), включая чистые 
прямые иностранные инвестиции — 74 млрд долл. Прогнозные значения этих показате
лей для 2016 г. предусматривают некоторое снижение— 324 млрд долл. (3% ВВП) и 
48 млрд долл, соответственно. По оценкам СоИтап Засйя, в перспективе до 2019 г. ре
сурсов текущего счета и чистого притока иностранных инвестиций будет достаточно, 
чтобы пополнять валютные резервы качественными активами и не допустить «жесткой 
посадки» экономики.

В концепции МВФ, как и в большинстве других западных источников, помимо 
собственно государственного долга (так называемого долга общего правительства, вклю
чающего долг центрального правительства и облигации местных правительств) активно 
используется показатель расширенного государственного долга (дополнительно вклю
чающего все собственные источники финансирования местных правительств, прежде 
всего привлеченные кредиты и выпущенные облигации).

По прогнозу МВФ, сделанному в рамках методики анализа долговой устойчиво
сти Китая, к 2020 г. долг общего правительства составит чуть более 20% ВВП, в то время 
как расширенный государственный долг вырастете 57 до 71% ВВП, а в случае сочетания 
ряда неблагоприятных макроэкономических факторов — до 78% ВВП.

Также аналитиками фонда произведен стресс-тест с использованием стресс-фак- 
тора всплеска условных обязательств (в данной методике это ситуация, в которой 10% 
совокупных банковских активов обращаются в обязательства правительства, а в КНР ак
тивы банков достигали 205% ВВП в 2014 г.), что в случае Китая может быть связано с 
необходимостью масштабной рекапитализации банковской системы, например, в резуль
тате кризиса «плохих» кредитов. Результаты теста по заданному параметру показывают, 
что уровень долга общего правительства вырастет с 19% ВВП в 2015 г. до 41% ВВП в 
2016 г., а в перспективе до 2020 г. при прочих равных условиях будет на уровне 44% 
ВВП. При этом расширенный госдолг к 2020 г. вырастет до 100% ВВП.

Куца более устойчивой финансовая система Китая оказалась в отношении друго
го стресс-фактора— резкого замедления темпов роста ВВП (в соответствии с методи
кой, падение темпов роста на 2 проц, пункта в 2016 и 2017 г. по сравнению с базовым 
прогнозом). В данном сценарии к 2020 г. долг общего правительства составит 25% ВВП 
в сравнении с 22% ВВП в базовом прогнозе8.

Аналитики Со1бтап Засйя разработали два сценария экономического развития 
Китая в период с 2015 до 2022 г. Первый сценарий предполагает сохранение темпа роста 
ВВП на среднем уровне в 6,5%, предусмотренном 13-м пятилетним планом социально- 
экономического развития страны. При этом валовые инвестиции в основные фонды сни
зятся с 45% ВВП в 2015 г. до 40% ВВП в 2022 г., конечное частное потребление в отно
шении к ВВП вырастет с текущих 38% на 8,5 проц, пункта, показатель общей факторной 
производительности9 увеличится с текущих 1,6% до 2,5%, совокупный долг19 возрастет с 
218% до 257% ВВП.

Второй сценарий предусматривает замедление средних темпов роста ВВП 
до 4,8%. При этом инвестиции, как и в первом случае, снижаются до 40% ВВП, общая 
факторная производительность уменьшается вследствие низкой эффективности прово
димых реформ, совокупная долговая нагрузка достигает 285% ВВП к 2022 г. и 300% 
ВВП к 2024 г."

Аналитики Со1бтап Засйя также проанализировали показатель прироста сово
купной долговой нагрузки в отношении к ВВП для Китая и еще пяти стран, в различное 
время переживших глубокий финансовый кризис (США, Великобритания, Япония, Юж
ная Корея, Таиланд), и пришли к выводу, что, за исключением Таиланда, за последние 
восемь лет прирост данного показателя в Китае (на 79%) был больше, чем в предкризис
ный восьмилетний период для рассматриваемых стран. Так, в Таиланде в 1990—1997 гг.
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совокупная долговая нагрузка в отношении к ВВП выросла на 102%, в Японии в 1983- 
1990 гг. — на 54%, в США в 2000-2007 гг. — на 45%.

С другой стороны, высочайший уровень сбережений в Китае среди всех значи
мых экономик мира (47,5% ВВП в 2015 г.), а также низкая зависимость от внешнего фи
нансирования служат определенным защитным барьером от возможного финансового 
кризиса. Однако в случае Южной Кореи данный барьер не сработал: в кризисном для 
нее 1998 г. уровень национальных сбережений был также на очень высоком уровне — 
38%, а показатель ВВП в расчете на душу населения был на 45% больше, чем в сего
дняшнем Китае.

В настоящее время около половины совокупного долга Китая, рассчитанного по 
методике ОоМтап 8асйз, составляет задолженность нефинансового корпоративного сек
тора. Существуют два теоретических подхода к частичному решению проблемы долгово
го бремени корпораций.

Первый подход предполагает кардинальное снижение ключевых процентных ста
вок в рамках инструментов денежно-кредитной политики. Начиная с 2015 г. НБК пред
принял серию таких снижений с целью стимулирования экономического роста. Однако, 
по оценкам финансовой исследовательской компании Ашопотоиз КезеагсЬ, для достиже
ния корпорациями долговой устойчивости масштаб снижения ключевой процентной став
ки к концу 2016 г. должен достигнуть 4%, в настоящее время средний уровень ставки по 
совокупному корпоративному долгу, включая облигации, составляет 6,4%!2.

Однако такое резкое снижение имеет целый ряд отрицательных последствий: 
возрастает давление на валютный рынок и курс юаня, что в свою очередь может привес
ти к новой волне оттока капитала; значительно сокращается рентабельность банковского 
сектора; наносится серьезный удар по росту потребления в силу резкого сокращения 
процентных доходов на сбережения домохозяйств.

Второй подход столь же противоречив и заключается в том. что правительство 
может побудить банки активно списывать заведомо недействующие кредиты. Однако та
кая политика невозможна без учета риска полномасштабного банковского кризиса или 
кризиса корпоративных дефолтов. По оценкам Ашопотоиз кезеагск, в настоящее время 
совокупный объем избыточного, экономически неэффективного кредитования в Китае 
достиг 73 трлн юаней (11 трлн долл.). В перспективе это может привести к росту' доли 
«плохих» кредитов в банковской системе до 20%, а также к падению рентабельности 
крупнейших банков на 35%.

По данным НБК, в 2015 г. объем недействующих кредитов вырос на 51% и дос
тиг 1,27 трлн юаней, или 1.6% совокупного кредитного портфеля при совокупных акти
вах банковского сектора 192 трлн юаней (30 трлн долл.)13.

Такой низкий официальный уровень «плохих» кредитов в Китае не должен вво
дить в заблуждение. В отчетности китайских банков активно используется термин креди
ты «особого упоминания» (или кредиты на особом контроле), по которым заемщик в на
стоящее время в состоянии погасить основную сумму и проценты, в то время как суще
ствуют факторы, которые потенциально могут воспрепятствовать обслуживанию ссуды. 
Таким образом, эти кредиты являются потенциально «плохими». К концу 2015 г. общая 
задолженность по кредитам на особом контроле и «плохим» кредитам достигла 4,2 трлн 
юаней, что составляет 5.46% совокупного кредитного портфеля.

Ряд западных аналитиков подвергают серьезным сомнениям объективность дан
ных официальной статистики относительно доли «плохих» кредитов в банковской систе
ме Китая, приводя при этом собственные оценки. Так, в соответствии с экстремальной 
оценкой Кайла Басса, главы крупного американского хедж-фонда Наутап Сарпа! 
Мала^стет, доля проблемных кредитов в действительности может достигать 30%. 
вследствие чего китайские банки могут потерять около 10% своих активов, что эквива
лентно 3,5 трлн долл.



68 И.В. Бахрушин

Более осторожный прогноз приводят аналитики китайской фондовой компании 
СГнпа 1тетайопа1 Сарйа!. По их оценкам, реальная доля проблемных кредитов не пре
вышает 10%. В случае, если кризис «плохих» долгов наступит в условиях «жесткой по
садки» экономики, совокупные потери банков могут достичь 10 трлн юаней (1,5 трлн 
долл.), в то время как превышение порогового значения в 8 трлн юаней неизбежно при
ведет к сокращению собственного капитала банков14.

Для сравнения, в ходе мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. доля «пло
хих» кредитов в банковской системе США достигала максимального значения в 5,64%, в 
еврозоне в результате кризиса суверенных долгов 2010-2013 гг. этот показатель вырос до 
6,45%. При этом максимальный объем банковских активов в США составлял 12,4 трлн 
долл, против 30 трлн долл, в Китае.

Вероятно, в обозримой перспективе будет набирать обороты практика корпора
тивных дефолтов китайских компаний. Если в 2014 г. объем таких дефолтов составил 
6,7 млрд юаней (1 млрд долл.), то в 2015 г. их масштаб достиг 28 млрд юаней (4 млрд 
долл.). Однако облегчению долгового бремени экономики в результате корпоративных 
дефолтов препятствует непрозрачность процедур и фактическое неравенство кредиторов 
в правах. По большинству компаний банкротство осуществляется в ручном режиме, в ре
зультате чего влиятельные кредиторы получают полное возмещение по своим требовани
ям, в то время как возмещение для рядовых кредиторов либо частичное, либо вовсе от
сутствует. В качестве примера можно привести первый в Китае дефолт по корпоратив
ным облигациям компании 8Ьап§йа1 Сйаоп 8о1аг, состоявшийся в 2014 г. Объем эмиссии 
дефолтных облигаций составлял 1 млрд юаней. Новые владельцы компании в полном 
объеме выплатили возмещение держателям данных облигаций.

После того как Госсовет КНР в 1994 г. запретил местным правительствам осуще
ствлять прямые заимствования, они стали активно создавать посреднические структу
ры — финансовые фонды местных правительств (1оса1 боуегптепг Гтапс1п§ уеЫс1е5, 
ЬОЕУ), аккумулирующие средства путем эмиссии корпоративных облигаций для финан
сирования муниципальных проектов.

По организационно-правовой форме БОГУ мало чем отличается от обычных 
госпредприятий провинциального и муниципального уровня, поэтому в ряде случаев их 
достаточно сложно идентифицировать, однако по самым скромным оценкам их количе
ство по всей стране превышает десять тысяч. ЬОГУ в интересах местных правительств 
напрямую инвестируют в строительство объектов дорожной, транспортной, энергетиче
ской, водной и жилищной инфраструктуры. От органов местной власти они могут полу
чать либо непосредственно денежные средства, либо земельные активы, которые затем 
используют в качестве залога при получении банковских кредитов или заимствованиях 
на рынке капитала.

В 2011-2013 гг. был проведен масштабный аудит с целью выявления объектив
ного финансового состояния местных правительств. Первые проверки 2011 г. показали 
уровень финансовой непрозрачности: из общего числа провинциальных правительств 
(31) у 24— отсутствовали какие-либо механизмы мониторинга финансовых рисков, у 
14 — не были учреждены специальные фонды по обслуживанию долга, у 7 — отсутство
вала система управления догом.

Результаты аудита были представлены следующими данными: по состоянию на 
конец 2012 г. совокупный накопленный долг центрального правительства составлял 
11,8 трлн юаней, долги местных правительств достигли 15,8 трлн юаней. По состоянию 
на середину 2013 г. эти показатели составили 12,4 и 17.9 трлн юаней соответственно. Та
ким образом, за полгода накопленные долги местных правительств выросли на 13%, а с 
конца 2010 г. их прирост достиг 67%.

Доля правительств городского и районного уровней в совокупной структуре ме
стного долга составляла около 40% и имела тенденцию к некоторому снижению, однако 
это могло быть результатом административной реформы, направленной на укрупнение
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районов. Что касается структуры местного долга по типам заемщиков, то в 2013 г. на 
ЬОЕУ пришлось 39% общей задолженности. Несмотря на то, что вследствие усиливше
гося контроля над их заимствованиями удельный вес ЬОЕУ снизился (в 2010 г. — 46%), 
они по-прежнему остаются крупнейшими заемщиками на местном уровне.

В отличие от предыдущих проверок в аудите 2013 г. отражены данные по задол
женности госпредприятий провинциального уровня, которая достигла 3,1 трлн юаней 
(17,5% местного долга). Доля госпредприятий на долговом рынке растет, и есть опасе
ния, что через них будет компенсироваться недостаток местных заимствований, вызван
ный ограничениями в деятельности ЬСЕУ.

В структуре источников заимствований местных правительств в 2013 г. банков
ские кредиты по-прежнему занимали 1-е место, хотя их удельный вес с 2010 г. значитель
но снизился — с 80 до 57%. В то же время наблюдалась тенденция устойчивого роста об
лигационных займов: в 2012-2013 гг. объем эмиссий вырос с 2,1 до 3,2 трлн юаней15.

Необходимо отметить, что местный долг состоит из прозрачной части (банков
ские кредиты и облигационные займы), размер которой легко и достоверно прослежива
ется из финансовых отчетов ЬОЕУ и банков, и непрозрачной части (все формы небанков
ского и теневого кредитования), которая не подлежит сплошному учету и может быть 
оценена лишь экспертным путем на основании разрозненных данных. Прозрачная часть 
в период с 2010 г. до середины 2013 г. выросла всего с 1,5 до 2,1 трлн долл., снизившись 
при этом с 24 до 23% ВВП. Что касается непрозрачной части, то в период 2011-2013 гг. 
она увеличилась с 360 млрд долл, до 1,2 трлн долл. Таким образом, прирост местного 
долга происходит в основном за счет его непрозрачной части.

В части небанковского кредитования одним из ключевых источников финанси
рования ЬСЗЕУ выступают продукты управления благосостоянием (\УМР). формально 
учреждаемые банками. Для частных инвесторов это более высокодоходная, но и куда бо
лее рискованная альтернатива обыкновенным банковским депозитам. Вкладчикам \УМР, 
как правило, не гарантирован возврат даже основной суммы вклада (на них не распро
страняется система обязательного страхования вкладов). Минимальная сумма для уча
стия в \УМР обычно составляет от 50 тыс. юаней.

Объем выпускаемых банками \УМР ограничен регулятором. Банки не обязаны 
начислять по ним резервы, так как в отчетности \УМР отражаются на забалансовых сче
тах. Таким образом, все риски по \УМР несут их инвесторы. Привлеченные в рамках 
ММР средства канализируются в сектор небанковских финансовых институтов (трасто
вые компании, компании по ценным бумагам) и затем инвестируются в ценные бумаги и 
небанковские ссуды. Как правило, стратегию инвестирования \УМР определяют их бан
ки-учредители, однако регулятором установлено, что на ссуды в инвестиционном порт
феле \УМР может приходиться не более 35%.

В частности, для компаний ЬСЕУ фонды \УМР активно предоставляют ссуды 
для финансирования проектов в отраслях с избыточным инвестированием (с точки зре
ния регуляторов) и уже перенасыщенных банковскими кредитами, прежде всего это сфе
ра жилищного строительства. При этом ставки по ссудам \УМР, как правило, не отража
ют реальный уровень рисков в данных проектах.

Один из ключевых вызовов ЬСЕУ на текущем этапе развития — проблема с пла
тежеспособностью в краткосрочной перспективе. Это связано с тем, что большинство 
обязательств в долговом портфеле ЬСЕУ представлено краткосрочными банковскими и 
небанковскими кредитами, в то время как выход на рентабельность по реализуемым ин
фраструктурным проектам возможен лишь в долгосрочной перспективе, что приводит 
к разрыву краткосрочной ликвидности. По оценкам Мообу’з и Мотига Зесипйез, у поло
вины всех ЬСЕУ уже в 2014 г. было недостаточно собственных денежных потоков для 
обслуживания долгов. Вместе с тем, по мнению Масциапе Сарйа1, 29% новых заимство
ваний ЬСэЕУ используются для погашения наступивших долговых обязательств.



70 И.В. Бахрушин

В то же время большинство ЬСЕУ располагают достаточными ресурсами для 
выплаты процентов, пеней и штрафов, что позволяет максимально отсрочивать погаше
ние основной суммы долга. Однако растущие процентные ставки еще больше подрывают 
финансовое положение 1_6ЕУ, так как им приходится в среднем рефинансировать долг 
раз в год, заключая новое соглашение с более высокими процентными расходами.

Что касается долгосрочных вызовов для деятельности ЬОЕУ, то они связаны с 
такими фундаментальными проблемами, как сохраняющаяся разбалансированность бюд
жетной системы, непрозрачность финансовых отношений на местном уровне, а также за
интересованность региональных правительств в избыточном инвестировании.

Ключевая проблема местных правительств заключается в том, что без привлече
ния новых заимствований их собственных ресурсов категорически недостаточно для те
кущего обслуживания долга и погашения обязательств с приближающимся сроком вы
платы. Также значительный риск представляют условные обязательства16. По состоянию 
на конец 2013 г. совокупный объем обязательств местных правительств оценивался 
в 18 трлн юаней.

Наибольший риск представляет часть местного долга, сконцентрированная в 
проектах, реализуемых по инвестиционной схеме «строительство — передача». В сред
нем по провинциям доля таких проектов в структуре долга составляет 8%. Однако в наи
менее развитых и бедных провинциях она гораздо выше (например, в Гуйчжоу— 30%).

Схема «строительство— передача» (СП) представляет собой видоизмененный 
вариант классического концессионного соглашения «строительство — эксплуатация — 
передача» (СЭП) с изъятием фазы эксплуатации объекта. Договор по схеме СП заключа
ется местными органами власти с частной или государственной компанией, которая с 
опорой на собственное (или заемное) финансирование строит объект в интересах мест
ного правительства и передает его через 2-3 года после завершения строительства (в схе
ме СЭП объекты передаются через 20-30 лет эксплуатации). В свою очередь правитель
ство осуществляет выплаты по проекту в течение 2-3 лет после передачи.

Рентабельность проектов СП для инвестора-застройщика составляет около 20%, 
значительно выше, чем для проектов СЭП (8-12%). Таким образом, проекты СП крайне 
привлекательны как для крупных частных, так и для государственных компаний, имею
щих доступ к недорогим кредитным ресурсам. В то же время для органов власти исполь
зование схемы СП влечет серьезные риски, связанные с высокими издержками, коротким 
периодом выплат и недостаточным опытом эксплуатации объекта. Тем не менее объекты 
СП могут использоваться заказчиками в качестве залога по займам в течение всего пе
риода их реализации.

Важнейшим активом местных правительств является земля. Она, с одной сторо
ны, служит фактором наращивания долга, так как инфраструктурные проекты реализу
ются благодаря промышленному освоению все новых земель, с другой — является опре
деленной гарантией обслуживания долга, так как выступает главным объектом залога. 
В настоящее время земельный фонд только 34 крупнейших городов по стоимости покры
вает 40% совокупного местного долга. Однако возможная коррекция на рынке земли и 
недвижимости может серьезным образом повлиять на платежеспособность местных пра
вительств. Необходимо заметить, что доходы, генерируемые земельными ресурсами, 
в структуре доходов местных бюджетов в среднем составляют одну треть, а в некоторых 
провинциях они значительно весомее17. В 2013 г. доходы местных правительств от пере
дачи земельных активов в сравнении с 2012 г. выросли на 45% и составили 25% совокуп
ных доходов.

В целом долговая нагрузка местных правительств возросла с 26,7% ВВП 
в 2010 г. до 30,6% ВВП в 2012 г. и 33,2% ВВП в середине 2013 г. При этом необходимо 
учитывать, что структура местного долга, как и центрального, включает прямой долг 
правительства, правительственные гарантии и условные обязательства. В период 
с 2010 г. до середины 2013 г. прямой долг местных правительств относительно вырос —
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с 16,7 до 20,2% ВВП; правительственные гарантии, напротив, несколько сократились — 
с 5,8 до 4,9% ВВП; условные обязательства увеличились — с 4,2 до 8,1% ВВП.

Осознавая всю серьезность сложившейся ситуации, 3-пленум ЦК КПК 18-го со
зыва (ноябрь 2013 г.) принял ряд решений, призванных облегчить финансовое положение 
местных правительств. Часть местных социальных расходов было решено передать на 
центральный уровень, а доходную базу местных бюджетов расширить за счет увеличе
ния налогообложения собственности. Также было продекларировано изменение подхо
дов к оценке деятельности чиновников провинциального и местного уровней. Важным 
критерием оценки станет уровень долговой нагрузки вверенных им регионов. С одной 
стороны, руководством страны обозначена серьезность намерений в решении назревшей 
проблемы, с другой — принятые решения носят явно недостаточный характер, к тому же 
не предложено никаких мер повышения прозрачности местных бюджетов (за исключе
нием запущенной в начале 2014 г. пилотной программы по облигационному финансиро
ванию ряда муниципалитетов, которая предполагает их аудит и присвоение кредитного 
рейтинга). Однако по некоторым оценкам, для участия в эксперименте были выбраны 
достаточно благополучные в финансовом отношении объекты, что не позволит распро
странить их опыт на большинство территориальных образований.

Совокупная долговая нагрузка правительства (центрального и местных) по со
стоянию на середину 2013 г. составила 56,2% ВВП. Оценка данного показателя МВФ за 
2014 г. составляет 57% ВВП, что является вполне приемлемым уровнем в сравнении с 
рядом развитых и развивающихся стран. Так, у стран — партнеров Китая по группе 
БРИК— Бразилии и Индии этот показатель составляет около 65%, в Японии— более 
200%, в США— 100%. В международной практике пороговым является уровень в 60%, 
при превышении которого финансовая система может быть признана неустойчивой.

Академия общественных наук Китая в 2014 г. проанализировала сценарий гипо
тетического дефолта по государственному долгу. По ее оценкам, одних только золотова
лютных резервов на тот момент (около 4 трлн долл.) было достаточно для полного по
крытия ожидаемой долговой массы. Весьма значительный ресурс представляют также 
земельные активы правительства и активы более 100 тыс. госпредприятий. По данным 
Минфина КНР, общие активы госпредприятий составляют 13 трлн долл., чистые активы 
(за вычетом обязательств) — 4,4 трлн долл.18

С 1978 г., начала проведения политики открытости и реформ, и до 1994 г. в силу 
резкого падения рентабельности госпредприятий доходы центрального правительства со
кратились с 30 до 12% ВВП, что вызвало необходимость в кардинальной реформе бюд
жетной системы. В результате реформы доходы правительства стали неуклонно расти 
и достигли 22% ВВП в 2014 г., однако на уровне местных бюджетов сформировался сис
темный дисбаланс доходов и расходов. Местные бюджеты несут нагрузку в размере более 
70% совокупных расходов, в то время как получают лишь 50% налоговых доходов. В от
сутствие других источников доходов для покрытия этого дефицита местные правительст
ва полагаются на трансферы из центрального бюджета и собственные заимствования.

Принимая во внимание, что долгие годы Китай опирался на модель экстенсивно
го экономического развития, главная задача местных правительств сводилась к поппер- 
жанию высоких темпов роста зачастую очень высокой ценой, что вело к наращиванию 
неэффективных инвестиций, образованию избыточных объектов инфраструктуры и про
изводственных мощностей, а также непомерному росту' долговой нагрузки.

В августе 2014 г. в Закон КНР о бюджете были внесены поправки, в соответст
вии с которыми начиная с 2015 г. провинциальные правительства получали большую са
мостоятельность в вопросе эмиссии облигаций. Теперь они осуществляют эмиссию са
мостоятельно в пределах установленной квоты и после утверждения займа Госсоветом 
КНР. Ранее эмитентом таких бумаг в интересах провинциальных правительств выступал 
Госсовет, действуя в качестве их агента. Таким образом, началась реализация долгосроч
ной стратегии по замещению краткосрочного и дорогого в обслуживании кредитного
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долга долгосрочными и эффективными заимствованиями на рынке ценных бумаг. В на
стоящее время на долю банковского финансирования приходится более 50% совокупного 
местного долга.

Еще одно изменение в бюджетном законодательстве направлено на повышение 
прозрачности бюджетного процесса. Новые поправки предусматривают обязательную 
публикацию данных по всем четырем бюджетным счетам — общему счету, инвестици
онному счету; счету социального обеспечения и счету госпредприятий. Общая концепция 
развития бюджетного процесса предполагает, что прямые финансовые транзакции госу
дарственных органов всех уровней должны в полном объеме отражаться на бюджетных 
счетах, в то время как все прочие заимствования будут рассматриваться как коммерче
ские и не подлежат государственным гарантиям (например, проекты в рамках государст
венно-частного партнерства).

Для провинциальных и местных бюджетов отменяется требование балансиро
вать их каждый год, что требовало значительных усилий и дополнительных затрат. Заяв
лено о переходе на средне- и долгосрочное бюджетное планирование, базирующееся на 
прогнозировании ключевых макроэкономических показателей. Еще одно новое положе
ние предусматривает, чтобы классификация и управление местным долгом осуществля
лись строго в соответствии с укрупненной структурой бюджетных счетов. Так, задол
женность по общим расходам должна отражаться на общем счете, обязательства по про
ектам — на инвестиционном счете.

В октябре 2014 г. Госсовет КНР принял специальное постановление об урегули
ровании задолженности местных правительств, в соответствии с которым им разреша
лось конвертировать часть существующего долга в новые облигационные займы. Задол
женность по краткосрочным дорогим кредитам подлежала рефинансированию посредст
вом эмиссии долгосрочных низкодоходных облигаций. По заявлениям Минфина КНР, та
кая практика приведет не к наращиванию долга, а лишь к изменению его формы. Изна
чально разрешенный объем эмиссии составил 1 трлн юаней, вскоре квота была увеличе
на до 2 трлн юаней. Естественно, эта сумма покрывала лишь небольшую часть всех обя
зательств, однако по расчетам правительства, она составляла 53,8% совокупной задол
женности, срок погашения которой наступал в 2015 г., что позволяло в полном объеме 
обслуживать долг до 2016 г.

Решение Госсовета также предусматривало снижение средней процентной став
ки на 5%. что позволило бы облегчить бремя процентных выплат местных правительств 
приблизительно на 100 млрд юаней в год. Перенос акцента с эмиссии корпоративных об
лигаций ЬОЕУ на облигации местных правительств также позволяет существенно сэко
номить на процентных расходах. В частности, в первом квартале 2015 г. ставка по семи
летним облигациям местных правительств была в среднем на 3,5% ниже ставки по ана
логичным облигациям ШРУ (АА-).

В проекте бюджета на 2015 г. квота на эмиссию облигаций местными правитель
ствами была увеличена на 50% — до 600 млрд юаней, из которых 500 млрд юаней со
ставляли облигации общего финансирования и 100 млрд юаней— облигации целевого 
финансирования.

После того, как была отложена эмиссия облигаций провинции Цзянсу в связи 
с тем, что потенциальные инвесторы запросили слишком высокую доходность, в мае 
2015 г. последовало более детальное регулирование эмиссии облигаций местных прави
тельств в рамках плана конвертации долгов в облигационные займы. В частности, было 
указано, что облигации должны размещаться на специальных аукционах. Представите
ли местных правительств имеют право напрямую вести переговоры с заинтересованны
ми в данной эмиссии кредиторами об ее условиях и размерах процентных выплат. Од
нако процентная ставка не может быть ниже средней процентной ставки по казначей
ским облигациям с аналогичным сроком погашения, а также не может превышать се бо
лее чем на 30%.
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Посредством эмиссии облигаций с середины мая по середину июня 2015 г. ме
стным правительствам удалось рефинансировать долг в объеме 700 млрд юаней. Боль
шинство займов было размешено на аукционах. Лишь несколько провинций прибегли 
к прямому размещению. Срок погашения составил от 3 до 7 лет с процентной ставкой 
в интервале 2,89-3,56%. Предполагалось, что эти облигации будут приниматься НБК 
в качестве залога по сделкам репо и другим операциям на денежном рынке. Таким обра
зом, параметры займов, близкие к казначейским облигациям, а также признание НБК 
в качестве залога придают облигациям местных правительств статус косвенно гаранти
рованных государством.

Что касается финансовой деятельности БОРУ после старта программы конвер
тации долга, то в первом квартале 2015 г. они привлеки всего 194 млрд юаней, на 45% 
меньше, чем в аналогичном периоде 2014 г. В последующие месяцы активность БСРУ 
нарастала, так как были дополнительно сняты некоторые ограничения на их эмиссион
ную деятельность. Только в мае 2015 г. было выпущено облигаций на 121 млрд юаней. 
Вместе с тем Госсовет КНР активно пытается преодолеть прямую инвестиционную зави
симость инфраструктурных проектов от долговых заимствований БОРУ. И действитель
но. определенный успех заключается в том, что в последнее время рост инвестиций в ос
новные фонды инфраструктуры перестал напрямую коррелировать с ростом задолжен
ности БОРУ19.

В мае 2015 г. Госсовет также разработал порядок дополнительного финансирова
ния БОРУ, которые не в состоянии погашать текущие долговые обязательства. В частно
сти, в первую очередь местные правительства и заинтересованные банки могут достичь 
договоренности о пролонгации задолженности или внесении дополнительного залога. В 
случае если этих мер недостаточно, возможно привлечение финансирования со стороны 
политических банков или в рамках проектов государственно-частного партнерства. В по
следнюю очередь разрешается использование бюджетных депозитов и продажа активов.

По оценке МВФ, финансовые потребности БОРУ в 2015 г. составляли 6 трлн 
юаней, из них 4.1 трлн — инвестиции в инфраструктурные проекты и 1,9 трлн — средст
ва для погашения и обслуживания долговых обязательств. В структуре источников фи
нансирования на программу конвертации долга в облигационные займы приходится 
2 трлн юаней (в пределах квоты), эмиссию облигаций местных правительств — 0.6 трлн 
(в пределах квоты), эмиссию облигаций БОРУ на межбанковском рынке— 0.5 трлн (по 
состоянию на середину 2015 г.). проекты государственно-частного партнерства — 
0,2 трлн (всего заключено таких проектов на 2 трлн юаней с годовым инвестиционным 
потоком в размере 10%), финансирование со стороны политических банков (в основном 
в проекты строительства социального жилья) — 1 трлн юаней. По источникам финанси
рования оставшихся 1,7 трлн юаней нет информации, но очевидно, что большая часть 
пришлась на самостоятельно привлеченные БСРУ банковские и небанковские кредиты.

В настоящее время Министерство финансов КНР осуществляет практику жест
кого контроля уровня долга местных правительств с использованием инструментов бюд
жетного регулирования. Однако, как отмечается в докладе Минфина Всекитайскому соб
ранию народных представителей, на действующие инвестиционные проекты будет рас
пространяться льготный период, в частности, для их финансирования разрешат привлечь 
дополнительные банковские кредиты.

В заключение можно констатировать, что проблема долговой нагрузки на китай
скую экономику, особенно в части задолженности местных правительств и корпоратив
ного сектора, вышла на передний план социально-экономической повестки в качестве 
ключевого фактора потенциальной финансовой нестабильности. Очевидно, правящие 
круги в Китае отчетливо это осознают, о чем, в частности, свидетельствует провозглаше
ние долгосрочного курса на облегчение долгового бремени местных правительств.1 Так 
или иначе, представляется, что уже в обозримой перспективе в ходе смены экономиче
ской модели Китаю необходимо активно сдерживать рост совокупной долговой нагрузки
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на экономику, постепенно снижать уровень инвестиций в основные фонды, способство
вать росту' конечного потребления и переходить к все более умеренным темпам экономи
ческого роста. В случае успешности необходимых структурных реформ приемлемые 
темпы роста ВВП будут обеспечены, в том числе за счет повышения общей факторной 
производительности.
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Частное и индивидуальное предпринимательство — 
ключевой фактор развития экономики КНР

В статье рассматривается роль частного и индивидуального предпринимательст
ва в решении задач, поставленных планом социально-экономического развития в 
12-й пятилетке (2011-2015). Последовательное продвижение массовой предпри
нимательской и инновационной деятельности стало новым трендом в обеспече
нии сбалансированного и устойчивого развития. Частный капитал активно спо
собствует ускорению модернизации страны и развитию ее инновационного по
тенциала, обеспечивает расширение рамок трудоустройства, рост доходов насе
ления, предложение общественных услут.
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В период 12-й пятилетки китайское руководство прилагало беспрецедентные 
усилия для стимулирования и поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Осно
вой для эффективного и динамичного развития национального предпринимательства в 
этот период были решения XVIII съезда КПК (2012 г.), 3, 4 и 5-го пленумов ЦК 18-го со
зыва и текущих сессий ВСНП. нацеленные на создание более широких возможностей и 
благоприятной среды для бизнеса. Чтобы в полной мере раскрыть предпринимательский 
и инновационный потенциал населения шла активная разработка постановлений и нор
мативно-правовых актов, которые трансформировались в конкретные меры, регулирую
щие порядок регистрации и налогообложения средних, малых и микропредприятий, иму
щественные отношения и инновационную политику; устранявшие излишние админист
ративные барьеры и создававшие равные возможности для субъектов рынка в области 
распределения ресурсов и кредитования, модернизации производства, внедрения инфор
мационных технологий, выхода на внутренний и зарубежный рынки.

Быстрый рост национального предпринимательства способствовал наращиванию 
общего объема экономики, а также расширению рамок трудоустройства, росту доходов на
селения, предложению общественных услут. В результате инновационной деятельности 
внедрялось большое количество новых технологий, продуктов и услуг, коммерческих про
ектов. За год регистрировалось в среднем более 10 тыс. новых предприятий (в 2015 г.— 
12 тыс.), темпы роста высокотехнологичных отраслей опережали промышленный рост. В 
городах и поселках за год создавалось свыше 12-13 млн новых рабочих мест1.

К концу пятилетки на долю частного сектора приходилось более 60% ВВП. 90% 
новых рабочих мест в городах и поселках, около 65% инвестиций в основные фонды (без 
учета крестьянских дворов). Рост доходов населения, в том числе и за счет самозанято
сти, позволил увеличить вклад потребления в экономический рост до 66,6%. Активное
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Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015

8,45 9,68 10,86 12,54 15,46 19,08 10,63

19,00 25,79 31,10 39,31 59,21 90,55 71,55

94,18 103.54 112,96 125,21 143,90 163,95 74,1% 69.77

Н,1 10,70 10,40 10,00 9,31 8,59 -22.6% -2,51

2.25 2,66 2.86 3.13 3.83 4.75 2,50

12,4 13,5 14,7 16,3 18,6 8,8%21,2 71%

34,53 37,56 40,59 44,36 49,84 19,5554,08 56.6%

1,621,34 1,98 2,43 2,93 3,70 2,36

70,07 79.45 86,28 93,35 105.84 116.82 46,75

2,0 2,12 2,13 2,10 2,12 2,16 8,0% 0,16%

54,78 58,79 29,6143,13 48,78 68,42 76,3%38,81

12,1 13,7 15,1 64.1% 5,9%9,2 10,4 11,2

65,30 30,1856,90 73,16 70,2%42,98 47,24 51,45

116.52249,75 280,77218,57 70,9%182,99 199,24164,25

14,7%32,3 36,3 68,0%28,425,921,6 23,9

73,9162,14 94,2541,7427,41 33,0820,34

перемещение предпринимательского интереса в «третью сферу» экономики позволил до
вести до 50,5% удельный вес индустрии услуг в ВВП2. Значительно расширились сферы 
деятельности частнопредпринимательских структур, масштабы их производства и эконо
мический потенциал.

2015/ 
2010

в 2,1 
раза

при
рост 
за 5 
лет

17,94
76,24

19,86
83,68

22,00
90,96

24,86
100,35

в 2,3 
раза 
в 4,8 
раза

Частные предприятия____
Число предприятий, 
млн ед.___________________
Зарегистрированный капи- 
тал, трлн юаней___________
Число занятых, млн человек. 
в том числе:______________
— инвесторы____________
— наемные работники_____
Среднее число занятых на 
1 предприятии____________
Фондовооруженность 1 
предприятия, млрд юаней 
Доля в экономически актив- 
ном населении, %_________
Индивидуальные предприятия 
Число предприятий, 
млн ед.__________________
Зарегистрированный устав- 
ный капитал, трлн юаней 
Число занятых, млн человек 
Среднее число занятых на 
1 предприятии____________
Фондовооруженность 1 
предприятия, млн юаней 
Доля в экономически актив
ном населении, %_________
Итого:___________________
Число частных и индивиду- 
альных предприятий, млн 
Число занятых, млн человек 
Доля в экономически актив
ном населении, %_________
Зарегистрированный капи- 
тал, трлн юаней

Источники: составлено и рассчитано 
кин,

29,63
114,27

в 2,8 
раза 

66,7%

в 4,6 
раза

по данным: Чжунго тунцзи няны/зинь, 2011. Пе- 
2011. С. 110-111, 120; 2012. С. 126-127, 135; 2013. Табл. 4-8, 4-9; 2014. С. 90, 98, 99; 

2015. С. 112, 120-121; ШТ: Иир://уп^.8а1с.^о^сп/у^с11/^8ул’/т<у/ 201602/<20160204_ 
166505. !нт1.

В начале 2016 г. в КНР насчитывалось 280,77 млн занятых в индивидуальном и 
частном секторах— 116,82 и 163,95 млн человек соответственно. Среднегодовой при
рост численности занятых в этих секторах составил 23,3 млн человек. Доля в экономиче-

Таблица 1

Развитие частнопредпринимательских структур КИР в 2010-2015 гг.
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4.99,9 6,4 6,9 1,4

10.4 6,3 8,3 6,3 3,7

19,5 12,4 10,2 8,614,6

15,0 -5.1 6,4 5,7 -21,9

10.6 -4,1 15,5 9,5 -1,5

46.0 20.0 14.8 4,9 3.7

-2,7
-1.7

2011
13.9

2012
10.0

0.4
1.6

2015
6.1Всего:

государственные и контролируемые государством
предприятия___________________________________
коллективные
акционерные__________________________________
на иностранном капитале и капитале Гонконга, Ма-
као и Тайваня__________________________________
частные_______________________________________
Прирост прибыли сверхлимитных промышленных предприятий

Год

Таблица 2

Динамика прироста промышленного производства в 2011-2015 гг. (%)
Прирост добавленной стоимости сверхлимитных промышленных предприятий* 

Год

34,0
31.2

7,1
11.8

2013
9.7

1.7
9.7

1.2
7.3

2011
25.4

9,3
15,8

7,5
7.2

2013
12,2

2015 
-2.3

4,3 
11,0

2014
8,3

2014
3,3

2012
5.3

2,1
11,0

ски активном населении увеличилась с 21,6% в 2010 г. до 36,3%, т.е. почти в 1,5 раза. Ко
личество предприятий достигло 73,16 млн, — рост против 2010 г. в 1,7 раза (54,0 млн из 
них функционировали в индивидуальном секторе, 19,08 млн— в частном). Среднегодо
вой прирост этих показателей за 5 лет был примерно одинаковым — 11,2 и 11,3% соот
ветственно (табл. 1).

За истекшее пятилетие объем зарегистрированных основных фондов предпри
ятий этого типа вырос в 4,6 раза — с 20,34 трлн юаней в 2010 г. до 94,25 трлн в 2015 г. 
Причем 96% этих фондов (90,55 трлн юаней) принадлежали частным предприятиям, а их 
средняя фондовооруженность удвоилась, достигнув 4,75 млрд юаней. Уставный капитал 
индивидуальных предприятий вырос в 2,8 раза — с 1,34 трлн юаней до 3,7 трлн, средняя 
фондовооруженность одного предприятия выросла в 1,8 раза — с 38.81 млн до 68,42 млн 
юаней. Таким образом, капиталоемкость частных предприятий выше индивидуальных 
более чем в 122 раза.

Согласно данным ГСУ КНР, частные предприятия продолжали лидировать среди 
предприятий других форм собственности по приросту добавленной стоимости и реали
зованной прибыли, хотя среднегодовые темпы прироста этих показателей несколько сни
зились по сравнению с 11-й пятилеткой. Если в 2006-2010 гг. среднеарифметический 
прирост добавленной стоимости частных промышленных предприятий составлял 22%, а 
прирост их прибыли— 39.6%, то в 2011-2015 гг. эти показатели находились на уровне 
13,1 и 17,9% соответственно (табл. 2).

Всего: 
государственные и контролируемые государством 
предприятия___________________________________
коллективные_________________________________
акционерные__________________________________
на иностранном капитале и капитале Гонконга. Ма- 
као, Тайваня___________________________________
частные_______________________________________

* Предприятия с годовым доходом от реализации с 2011 г. — не менее 20 мт юаней.
Источник: Жзньминь жибао. 2011. I марта; 2012 23 февр.; 2013 23 февр.; 2014. 25 
февр.; 2015. 26 февр.; 2016. 29 февр.

На фоне общего снижения темпов роста показателей прибыли сверхлимитных 
промышленных предприятий— а в 2015 г. даже их отрицательной! динамики (-2,3%)  
лишь частные предприятия получили прирост прибыли на 3,7%. На государственных и 
контролируемых государством предприятиях снижение наблюдалось дважды за пятило-
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2012 | 2013 | 2014 | 2015

данным: 1Л<Ь: И11р://уг\уху.за1с.&оу.сп/уу,'с11/

Таблица 3

Частные и индивидуальные предприятия в секторальной структуре экономики 
КНР в 2011-2015 гг.

| 2011Год_________________________
Частные предприятия________
Всего, млн ед.________________
I сфера экономики____________
Удельный вес, %______________
II сфера экономики____________
Удельный вес. %______________
III сфера экономики___________
Удельный вес, %______________
Индивидуальные предприятия 
Всего, млн ед.________________
1 сфера экономики_____________
Удельный вес, %______________
И сфера экономики____________
Удельный вес, %______________
III сфера экономики___________
Удельный вес, %______________
Итого________________________
Число предприятий, млн ед.:
I сфера экономики_____________
Удельный вес, %______________
II сфера экономики____________
Удельный вес, %______________
III сфера экономики____________
Удельный вес, %

40.59 
0,76 
1,9 

3,18 
7,8 

36,65 
90,3

65,30
I. 72
2.6
7,17
II, 0 

56,41
86,4

15.46 
0.54 
3,5

3.66
23,7 
11,26
72.8

19,08 
0,84 
4,4
4,18
21.9 
14,06 
73,7

47.24 
0,87 
1,8

5,73
12,2

40,64 
86,0

37,56 
0,62 
1,7 

3,04
8.1

33,90 
90,2

9,68 
0.25 
2,5

2.69
27.9 
6,74 
69,6

51,45
I, 07 
2,1 

6,09
II, 8

44,29 
86,1

10.86 
0.31 
2,9 

2,91
26.7 
7.64 
70.4

56,90
I, 33
2,3

6.44
II. 4

49,13
86,3

44,36 
0,93
2,1
3,24
7.3

40.19
90,6

12,54 
0,40 
3,2 

3,20 
25,5 
8.94 
71,3

49,84
1,18
2,4

3.51
7.0

45.15
90,6

54,08
1.46
2,7
3,76
6,9

48.86
90,4

тие — на 5,1% в 2012 г. и на 21,9 в 2015 г.; на коллективных и акционерных предприяти
ях в 2015 г. снижение прибыльности составило 2,7 и 1,7% соответственно; на предпри
ятиях. основанных на иностранном капитале и капитале Гонконга, Макао и Тайваня, — 
на 4.1% (2012 г.) и 1,5% (2015 г.).

В секторальной структуре частного и индивидуального секторов преобладала 111 
сфера экономики (табл. 3). На нее приходилось более 86% предприятий этого типа, а их 
численность увеличилась более чем в 1,5 раза— с 40.64 млн до 62,92 млн (большинство 
из них — 48.7 млн — были индивидуальными). Среди индивидуальных предприятий 
удельный вес индустрии услуг выше, чем в частном секторе (90% против 73%). Тем не 
менее, темпы прироста численности частных предприятий в этой сфере почти вдвое вы
ше, чем в индивидуальном секторе, а абсолютное количество увеличилось с 6,74 млн до 
14.1 млн. Рост доли III сферы экономики в частном секторе осуществлялся за счет посте
пенного снижения удельного веса 11 сферы экономики.

73,16
2.3 
3,1 
7,94 
10.9 

62,92 
86,0

Примечание. Согласно секторальной классификации отраслей народного хозяйства, 
принятой в Китае, к I сфере экономики относится земледелие, включая растениеводст
во, животноводство, рыбоводство, лесоводство и т.д.; ко 11 сфере — промышленность, 
включая добывающие и обрабатывающие отрасли, водо-, энерго- и газоснабжение, 
строительство; к III сфере — все отрасли, не входящие в первые две сферы и обслужи
вающие общественное производство и повседневную жизнь населения.
Источники: Составлено и рассчитано по с
%$ую/т1Ц/201602/120160204_166505. Ь1т1.
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Таблица 4

52,1

21,7 25,4 20.344,68 47,79 50.7441.70

8,38 5.99 6.30 29.1 3,0 2.54,88

15.48 6.29.96 11.62 13,46 55.4 6,1

12.73 15.99 96.2 6.48,15 11,20 4.9

9,56 11.49 12,17 14,00 46,4 5,8 5.6

18.87 29.18 34.59 83.3 11.5 13.9

2014/
2010 (%)

26.26
Источники: составлено и рассчитано по данным: Чжунго тунцзи няньцзянь, 2011.
Пекин. 2011. С. 118; 2012. С. 133; 2013. Табл. 4-6; 2014. С. 96; 2015. С. 118.

Всего, млн человек__________
Обрабатывающая промыш
ленность___________________
Строительство______________
Оптовая и розничная торговля 
Транспорт, хранение, почто- 
вые услуги_________________
Гостиничный сервис, общепит
Лизинг и 
бизнес услуги______________
Помощь на дому, 
ремонт и др. услуги_________
Прочие

2010
164.25

2012
199.24

9.76
87,49

56.5
58,6

2014
100

7.24
63.89

8.40
77.21

4,4
38,9

4.5
40.6

Численность занятых 
(млн человек) 

2013 
218,57

2014
249.75

Удельный 
вес (%) 

2010 
100

11.33
101.32

Динамика отраслевой структуры занятых в индивидуальном и частном секторах в 
2011-2014 гг.

Что же касается отраслевой структуры, то подавляющее большинство — свыше 
152 млн человек— сосредоточено в обрабатывающей промышленности (50,74 млн) и 
оптово-розничной торговле (101,32 млн человек). Причем доля этих сфер снизилась с 
64% в 2010 г. до 61% в 2014 г. (табл. 4). Быстрыми темпами росла занятость в сфере ли
зинга и предоставлении бизнес услуг, в гостиничном сервисе и общественном питании, в 
оказании различной помощи домохозяйствам. Темпы прироста в этих сферах составили 
более 96, 55 и 46% соответственно. Частнопредпринимательские структуры активно ос
ваивали и такие сферы, как программное обеспечение и техническое обслуживание, ин
формационные технологии, массовые коммуникации, современная логистика, почтовые 
н финансовые услуги, электронная торговля, природоохранные мероприятия и др., кото
рые учтены в табл. 4 в строке «Прочие». Их удельный вес в общей численности предпри
ятий увеличился с 11,5 до 14%.

В годы 12-й пятилетки заметно вырос жизненный уровень. Если в 2010 г. сред
негодовой доход на душу населения в городах и поселках составлял 19,11 тыс. юаней, а в 
деревнях 5,92 тыс. юаней, то в конце 2015 г. эти показатели достигли 31.2 и 11,42 тыс. 
юаней соответственно, прирост— 63,3 и 92,9% соответственно. Рост доходов три года 
подряд опережал темпы роста ВВП, чему способствовало активное привлечение населе
ния к предпринимательской деятельности. Сокращался разрыв в доходах горожан и се
лян (хотя и оставался сравнительно высоким — 2,7:1 против 3,2:1 в 2010 г.)3.

Также быстрыми темпами увеличивалась средняя величина заработной платы 
горожан, причем более быстрыми темпами — занятых частнопредпринимательской дея
тельностью. Согласно данным ГСУ, среднегодовая зарплата в городах и поселках на 
предприятиях, не относящихся к частному сектору, в 2015 г. увеличилась по сравнению с 
2010 г. в 1,7 раз— с 37,15 до 62,03 тыс. юаней, на частных предприятиях в 1,9 раза — с 
20.76 до 39,59 тыс. юаней (табл. 5 и 6). Если в канун 12-й пятилетки средняя зарплата на 
частных предприятиях составляла 56,0% от уровня зарплат на предприятиях других 
форм собственности, то в 2015 г. этот показатель вырос на 8 пунктов, достигнув 64%\
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Таблица 5

2010 20122011 2013 2014 2015

20.76 24.56 28.75 32.71 39,5936.39

16,37 19,22 21,97 24,65 26.86 28,87 76,4

20.98 25.52 29,68 33,08 35,82 38.19 82.0

20,09 24,14 28,22 32,04 35,65 93,938,95

18,83 22,09 25,48 29,60 33,18 34,63 83,9

22,23 26,11 30,91 34,88 38,84 41,71 87.6

21,99 25,95 28,16 33,14 38,89 84,240,50

31,23 35,56 39,52 44,06 51,04 57,72 84,8

22,96 26,40 37,22 89,819,61 31,24 33,85

40,5629,17 33,86 88.025,59 37,2121,57

34.97 74.826,18 30,40 32.0222,6720,01

33,9511,74 10,86 26,748,90

Рост среднегодовой зарплаты персонала частных 
национальных предприятий в 2010-2015 гг.

18,35
21,86

19,93
17,53
30,51
23,23
23,88
28,89

20,54
23,64

22,79
20,88
28,66
27.02
27.12
31,32

24,07
26,63

27,23 
23,93 
32.70
30.78 
31,80 
36,60

27,48
31,52

30,58
33,68

34.78
34.64

2015/ 
2010 
(%) 
90,7

30,60
27,35
37,25
35,04
36.24
42,85

36.64
31.89
44,90
41,77
43.77
50,44

83.8
81,9
47,2
79,8
83.3
74,6

89,5
58.5

33.89
29,48
41.55
37,83 
39,41 
47,46

I Всего, в тыс, юаней__________
Земледелие, лесное хозяйство, 
животноводство, рыбоводство 
Добывающая промышленность 
Обрабатывающая промышлен- 
ность______________________
Производство и распределение 
электро- и тепловой энергии, 
газа, воды__________________
Строительство______________
Транспорт, хранение, почтовые 
услуги_____________________
Информационные услуги, про
граммное обеспечение, техно
логический сервис___________
Оптовая и розничная торговля 
Гостиничный сервис, общепит 
Финансовые услуги__________
Недвижимость______________
Лизинг и бизнес услуги_______
Научный и технический сервис 
Охрана окружающей среды, 
коммунальные услуги________
Помощь на до.му, ремонт______
Образование________________
Здравоохранение, социальное 
обеспечение и защита________
Культура, спорт, развлечения 
Государственное управление и 
общественные организации_______________

Источники: составлено и рассчитано по данным: ИКЬ: Иир://\\плпм..ч1а1.ч.^ох:.сп/1]у/гх{Ъ/ 
201505/120150527_1110632.111т1;1Л<Ь:ИПр://уу^^.з1а18.ёОУ.сп/1Лх/]с11х/120110503402722862. 
Ыт1; 11КЬ:ИИр://т^.51а18.ёОУ.сп/^ах40/^1Л_с1е<аИ.]хр?сИаппеПс1= 19761 &1-есоп1=30; 
Чжунго тунцзи няньцзянь, 2013. Пекин, 2013. Табл. 4—16; 2012. С. 148—150; 2014. С. 111— 
113;2015.С. 133-135; КЬ: И11р://т^.з1а(8.^.сп/{/з]/2х1Ъ/201605/120160513_1356093.1ит1.

Среднемесячная зарплата крестьян-мигрантов в 2015 г. увеличилась на 7,2%, составив 
3,07 тыс. юаней'.

Рост зарплаты в частном секторе осуществлялся дифференцированно не только 
по отраслям производства, но и по регионам. Разрыв в заработных платах между разны
ми видами экономической деятельности по-прежнему очень заметен (табл. 5).
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Таблица 6

2014 20152011 2012 20132010

28,75

Среднегодовой рост зарплаты занятых в городах и поселках 
по регионам в 2010-2015 гг.

2015/ 
2010 
(%)

Самые высокие зарплаты в 2015 г. отмечались в следующих трех отраслях: ин
формационные технологии и программное обеспечение — 57,72 тыс. юаней, научные ис
следования, техническое обслуживание и геологоразведка — 50,44 тыс. юаней, финансо
вые услуги — 44,90 тыс. юаней, что соответственно в 1,5, 1,3 и 1,1 раза выше среднего 
показателя по частному сектору. Отраслями с самой низкой средней оплатой труда оста
вались: сельское и лесное хозяйство, животноводство и рыбоводство— 28,87 тыс. юа
ней, гостиничный сервис и общественное питание— 31,89 тыс. юаней, предоставление 
помощи домохозяйствам, ремонтные и другие виды общественных услуг— 34,78 тыс. 
юаней (соответственно на 27,1; 19,4 и 12,1% ниже среднего уровня).

Рост зарплаты в 1,5-2 раза имел место фактически во всех сферах деятельности 
частных предприятий, в том числе в обрабатывающей промышленности, производстве и 
распределении электро- и тепловой энергии, газа и воды; в сфере транспортировки, 
складского хранения и почтовых услуг; строительстве; оптовой и розничной торговле; 
охране водных ресурсов и окружающей среды; здравоохранении, социальном обеспече
нии, то есть в тех отраслях, где традиционно действовали частные предприятия, и дос
туп к которым был открыт дополнительно. Особый акцент делался на современные и ин
новационные отрасли и науку.

Согласно табл. 6, среднегодовая региональная зарплата, превышающая средний 
показатель в частном секторе в 1,1 раза, фиксировалась только в Восточных районах Ки
тая — 43,4 тыс. юаней, самая низкая в Центральных районах— 32,77 тыс. и на Северо- 
Востоке— 32,18 тыс. юаней. В Западных районах она достигла 36,48 тыс. юаней. При
рост по сравнению с 2010 г. — 91, 90, 74 и 96% соответственно.

Частные национальные предприятия 
Всего, тыс, юаней 
Восточные районы 
Центральные районы 
Западные районы 
Северо-Восток

20,76
22,71
17.25
18.64
18,53

67.0
64.9
60,9
73,0
60,2

42,45
48,49
36,56
37,92 
36,00

46,77
53,44
40,11
41.96
39.25

39,59
43,44
32,77
36,48
32.18

32.71
35,85
27,15
30.45
28,74

36.39
39.85
30.28
33,75
30.55

56,34
64.24
46,83
51,20
46.51

90,7
91,3
90.0
95.7
73,7

51,48
58,56
42.82
47,00
43.44

62,03
70,61
50,84 
57,32 
51.06

37,15
42,81
31,59
33,13
31,88

24,56
26,80
20,68
22,31
22.02

Предприятия других форм собственности
Всего, тыс, юаней
Восточные районы
Центральные районы
Западные районы
Северо-Восток

Источники: составлено и рассчитано по данным: СНТ: 1шр://ммм\з1а18.§,ох’.сп/у8]/^х/Ь/ 
201505/120150527_1110632.!кт1: ИНЬ: 1и1р:/Л\мм’.х1а1з.^оу’.сп/11(х/)с1/х/120110503_ 
402722862.1нт1; ОКЬ: 1111р:/Лхмм’.з1а1з.§ог.сп/1}х)/2х/Ъ/201305/120130517_12975.1ит1;
1/КЬ: 1и1р://тх^з(а1з.^ох\с>1/([/х//с1/х/120110503_4027228855.111т1; 1/КЬ: 1нгр:/Л\мм-.з1а(з.§ох’.сп/ 
1/.у7:.х/Ъ/201505/120150527 111()630.11Гт1; 1/ПТ: 1и(р://х\мм,\з1а18.^оу.сп/ххаз40/^1Ц_<2е1аИ.]8р? 
с1итпе1и1= 19761 &гесоп1=30; ИНЬ: 1шр:/Лппх'.з1а1з.^оу.сп/\саз40/_<1еГаН./зр?с11аппеПс1= 
19761 &гесогс!=31; ИНЬ: 1н1р://х\мм\81а18.^о\’.с11/1]8]/2х1Ъ/201605/120160513_1356093.1нт1; 
ИКЬ: 1111р:/Л\’хси’.81а18.^ох\сп/1}.у/:х/Ъ/201605//20160513_1356091,1пт1.
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Итак, динамика основных показателен частнопредпринимательской деятельно
сти в период 12-й пятилетки свидетельствует, что частная и индивидуальная формы хо
зяйствования играли ключевую роль в обеспечении сбалансированного и устойчивого 
развития на фоне неблагоприятной экономической ситуации в мире, а также внутренних 
трудностей и проблем в Китае (замедление экономического роста, обострение ситуации 
с трудоустройством и усиливающаяся дифференциация общества).

Создание китайским руководством благоприятной среды для малого и среднего 
бизнеса, индивидуального предпринимательства позволило простимулировать экономи
ческое развитие страны, обеспечить миллионы рабочих мест, повысить жизненный уро
вень значительной части населения.

Касаясь дальнейших перспектив развития Китая, председатель КНР Си Цзинь
пин 4 марта 2016 г. на встрече с членами Всекитайской ассоциации промышленников и 
торговцев и Ассоциации демократического национального строительства Китая, участ
вовавших в работе сессии ВСНП 12-го созыва, в очередной раз заявил, что политический 
курс на поощрение и поддержку необщественного сектора экономики останется неиз
менным, что неизменны положение и роль этого сектора в Китае, как и меры по созда
нию благоприятной среды для развития необщественных форм собственности6.

При рассмотрении задач на следующую пятилетку сессия сделала акцент на не
обходимость полного раскрытия предпринимательского и инновационного потенциала 
китайского общества как важнейшей движущей силы экономического роста.

В решениях сессии была представлена программа действий по стимулированию 
массовой предпринимательской и инновационной деятельности, основные направления 
которой приводятся ниже:

-защищать права собственности и законные интересы предприятий всех форм 
собственности, ввести систему контроля за выполнением правил справедливой конку
ренции, ликвидировать рыночные барьеры и местный протекционизм, устранять ограни
чения свободному перемещению товаров и компонентов производства;

- путем дальнейшей либерализации допуска на рынок расширить каналы инве
стирования для национального частного капитала в сферах электроэнергетики, телеком
муникаций, транспорта, нефтяной и газовой промышленности, коммунального хозяйст
ва, услуг производственного и бытового назначения;

- наращивать поддержку реального сектора экономики, малого и среднего биз
неса, создать предприятиям всех форм собственности, занимающимся инновационным 
развитием, простор для инвестирования и ведения рыночного хозяйствования, активизи
ровать ускоренный рост новых технологий, новых производств и новых видов бизнеса за 
счет структурно-институциональных реформ;

- поддерживать создание показательных баз для осуществления массовой пред
принимательской деятельности, площадок-инкубаторов предпринимательских проектов, 
а также площадок, предоставляющих консультационные, общественные и другие услуги 
предпринимательским структурам;

- сформировать новый механизм предпринимательства и инноваций, обеспечи
вающий многостороннее взаимодействие малых, средних и крупных предприятий, вузов, 
НИИ на основе создания площадок массовых инноваций, краудсорсинга, массовой под
держки стартапов и краудфандинга7;

-совершенствовать механизм предоставления общедоступных телекоммуника
ционных услуг в ходе реализации программы «Интернет плюс»;

-стимулировать разработку нормативных актов, касающихся научных работни
ков вузов и НИИ, занимающихся предпринимательской деятельностью по совместитель
ству или после ухода с занимаемой научной должности;

-сформировать механизм распределения доходов, поощряющий предпринима
тельские и инновационные инициативы;
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Жэньминь жибао. 2016. 29 февр.; 1ЖЬ: Ьир://п185юп.реор1е.сот.сп/пЗ/2016/0310/сЗ 1521- 
9028200.й(т1.
Жэньминь жибао. 2016. 29 февр.
Там же.
Показатели среднедушевых доходов на душу населения в городах и сельской местности Китая 
при пересчете на российские рубли (по курсу 1:10,5) составили, примерно, 27 тыс, и 10 тыс. 
рублей в месяц соответственно, среднемесячная зарплата рабочих и служащих в городах и по
селках — 59,1 тыс. рублей, на частных предприятиях — 37,7 тыс. рублей.
(ЖЬ: 11(1р://п1881оп.реор1е.сот.сп/пЗ/2016/0429/сЗ 1518-9051397.Ьтй.
Жэньминь жибао. 2016. 5 марта.
Краудсорсинг — процесс передачи определенных производственных функций широкому 
кругу лиц па основании публичной оферты, не подразумевающей заключение трудового до
говора. Краудфандинг — финансовый инструмент по привлечению финансовых ресурсов 
путем добровольного коллективного сотрудничества людей с помощью особых интернет- 
платформ. Стартапы — это только что созданные компании, находящиеся на стадии развития и 
строящие свой бизнес либо на основе новых инновационных идей, либо на основе недавно 
появившихся технологий, с расчетом на их быстрое внедрение и вследствие этого — высокую 
капитализацию.
Жэньминь жибао. 2016. 18-19 марта.

- поддерживать техническое и технологическое перевооружение частных пред
приятий за счет средств венчурного фонда развития передовой обрабатывающей про
мышленности, а также путем акционерного инвестирования, инвестиционного субсиди
рования и других форм финансирования;

- углублять реформу финансово-налоговой системы, повсеместно внедрить 
практику НДС взамен налога на предпринимательскую деятельность, распространив ее и 
на строительную индустрию, недвижимость, финансовую сферу и бытовое обслужива
ние, ускорить реформу налогообложения природных ресурсов и в сфере охраны окру
жающей среды;

- расширить рамки льготной политики в отношении подоходного налога с ма
лых и малорентабельных предприятий;

- совершенствовать льготную налоговую политику в отношении субъектов ин
новаций — высокотехнологичных предприятий, инкубаторов научно-технических пред
приятий и др., в том числе путем налогового вычета расходов предприятий на НИОКР;

- обеспечить единый сбор информации о кредитной истории предприятий всех 
секторов с публичным информированием в установленном законом порядке, что должно 
обеспечить максимальные удобства при получении кредитов и государственных услуг;

- расширять льготы для мелких и микропредприятий по освобождению от ме
стных дополнительных сборов, таких как страхование по безработице, производствен
ному травматизму, на нужды образования, в фонд гидротехнического строительства 
и др., разработать перечень административных сборов, устанавливаемых центральным 
правительством;

- усиливать поддержку трудоустройства через предпринимательство и осваива
ние новых форм и сфер хозяйственной деятельности таких категорий населения, как вы
пускники вузов, рабочие — выходцы из крестьян, малообеспеченные лица, испытываю
щие трудности с трудоустройством, а также персонал предприятий, сокращенный в ре
зультате ликвидации избыточных производственных мощностей;

- поощрять выпускников вузов трудоустраиваться на средних и малых предпри
ятиях научно-технического и инновационного типа, в городских и сельских низовых ор
ганизациях, заниматься предпринимательской деятельностью8.
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В 2003 г. государственные предприятия КНР вступили в этап перестройки 
управления госактивами и совершенствования «современной системы предприятий», ха
рактеризуемой как четкое разграничение прав на имущество, инвестиции и получение 
дохода от хозяйственной деятельности пропорционально вложенным средствам. За хо
зяйствующими субъектами закрепляются права на самостоятельное ведение производст
ва (при их ответственности как юридических лиц за полученные результаты).

Формирование институциональной среды в XXI в. предусматривает культивиро
вание (на началах, для общественных и необщественных секторов равных) права пользо
вания компонентами производства.

Соответственно, углубление реформы госпредприятий и наиболее важных от
раслей поставило перед китайским руководством три сложные задачи:

1) ускорение финансово-налоговой реформы, где отлаживаются отношения меж
ду финансовыми ресурсами центра и регионов, их полномочия, трансфертные платежи, 
система налогов для оптимизации структуры и социальных платежей;

2) углубление и оздоровление реформы финансово-банковской системы, где 
дальнейшее развитие реальной экономики и совершенствование современной системы 
предприятий требуют повышения конкурентоспособности банков, расширения сделок на 
фондовых биржах и в страховании;

3) формирование многоярусного рынка капитала, развитие рынка облигаций, 
продвижение маркетизации процентных ставок с постепенным осуществлением конвер
тируемости юаня по капитальным операциям.

В докладе о работе правительства на 1-й сессии ВСНП 12-го созыва, т.е. перед 
началом осуществления проекта 12-го пятилетнего плана (2011—2015 гг.), было отмечено, 
что благодаря углублению реформ «сложилась в основном структура бюджетной систе
мы, состоящая из общественного бюджета, бюджета правительственных фондов, бюдже
та хозяйствования с госактивами и бюджета фонда социального страхования, при кото
рой все внебюджетные средства вошли в бюджетное управление» .
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В период после 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва была проведена работа по 
подготовке и практическим мерам реформирования по пяти направлениям: расширение 
рыночных механизмов и функций маркетинга, упрощение административных функций 
при формировании смешанных форм собственности, распределение полномочий между 
госпредприятиями центрального подчинения и местными госпредприятиями, формиро
вание бюджета хозяйствования госкапиталом, переходя на более высокую ступень от 
управления госактивами к статьям полноценного функционирования госкапитала, про
движение смешанной формы собственности в хозяйственную деятельность корпораций 
и компаний для привлечения инвесторов с помощью диверсификации акционерных 
прав собственности". Актуальность этих задач подтвердили «Руководящие положения 
ЦК КПК и Госсовета КНР по углублению реформы госпредприятий», оглашенные 
в сентябре 2015 г.

По мере углубления административной реформы для госпредприятий обрисова
лись контуры укрупненных ведомств с едиными функциями. В реформе административ
ного визирования за пять лет (2011-2015 гг.) было отменено или пересмотрено около пя
тисот статей из списка административного визирования. Одновременно возросла дина
мика аудиторско-ревизионного контроля. В 12-й пятилетке ежегодно сокращались сферы 
административного визирования (например, в 2012 г. оно было отменено или ограничено 
по 314 статьям). Девять компаний, контролируемых госпредприятиями центрального 
подчинения, вышли на внутренний и зарубежный фондовые рынки. Продолжалась пере
стройка налогообложения через замену налога с оборота налогом на добавленную стои
мость. При удерживании основных позиций для недопущения системных региональных 
рисков стимулировалось стабильное и здоровое развитие рынка капиталов при облегче
нии доступа к нему и оживлении негосударственной инвестиционной деятельности.

Реформированию госпредприятий в 12-й пятилетке и в плане на 13-ю пятилетку 
(2016-2020 гг.) свойственна комплексность подхода к решаемым проблемам. Этапу «пе
рестройки управления госактивами и совершенствования современной системы пред
приятий» сопутствуют реформирование системы бюджетного управления с внедрением 
порядка общественных финансовых платежей, разработка мер по полной трансформации 
налога на добавленную стоимость, введение нормативной системы неналоговых прави
тельственных поступлений»3.

Поощрение инновационного развития, продвижение трансферта передовых тех
нологий должны упорядочить оборот государственной доли акций предприятий, коти
рующихся на фондовых биржах, и осуществление сделок по реорганизации компаний в 
установленном порядке. Несмотря на нестабильность фондовых котировок в течение 
2015 г„ Госсовет КНР принял проект о реформе госпредприятий, рассчитанный до 
2020 г., в котором государство оставляет за собой полномочия регулятора фондового 
рынка. Оно намерено отказаться от контрольного пакета акций в ряде госкорпораций4. В 
ноябре 2015 г. были объединены фондовые биржи Шанхая и Сянгана. Это позволяет ин
весторам осуществлять сделки на фондовой бирже Сянгана, акции которой станут коти
роваться и в Шанхае, что позволит Сянганской бирже развиваться как оффшорному цен
тру по операциям в юанях.

В Докладе о выполнении плана экономического и социального развития за 
2015 г. и проекте плана на 2016 г. подчеркнуто: «Решительно штурмовать препятствия на 
пути реформ госпредприятий. Форсировать реорганизацию и создание инвестиционно- 
управляющнх компаний, работающих с государственными активами. В целях стимули
рования реформы по внедрению на госпредприятиях смешанной формы собственности 
предстоит осуществлять показательные пилотные проекты на госпредприятиях в сферах 
железных дорог, гражданской авиации, телекоммуникаций, военной промышленности и 
в других важнейших областях. Стимулировать системную реформу электроэнергетики, 
нефтегазовой и соляной промышленности. Опубликовать предложения по дальнейшему 
совершенствованию системы охраны имущественных прав»3.



86 З.А. Муромцева

Квоты на выпуск корпоративных облигаций госпредприятиями центрального и 
местного подчинения с 2007 г. отменены. Эмиссию могут осуществлять компании, обла
дающие соответственно своему статусу определенной суммой чистых активов. Эти ком
пании также должны иметь определенный кредитный рейтинг, среднегодовой размер 
распределяемой прибыли, объем эмиссии и т.д. Получение листинга — регистрации на 
фондовой бирже — предусматривает наличие поручителя.

Для развития многоярусного рынка капитала, расширения рынка ценных бумаге 
КНР реформируется действующая система 1РО (первой публичной продажи акций ак
ционерной компании неограниченному кругу лиц), поощряющая участие отечественного 
капитала в росте предприятий новых и новейших технологий. В 2015 г. было представле
но 86 1РО6. Для стимулирования венчурных инвестиций в новые отрасли создан государ
ственный фонд с первоначальной суммой в 40 млрд юаней.

В период 12-й пятилетки для укрепления инвестиционной базы и диверсифика
ции госсобственности «современная система предприятий» претерпела ранжировку по 
четырем направлениям — в зависимости от прибыльности госпредприятий и их роли в 
общественным благосостоянии:

1) 100%-ная госсобственность была определена для предприятий в сфере инве
стиций и обеспечения безопасности;

2) полный контроль государства был распространен на ряд предприятий реаль
ного сектора;

3) государственные пакеты акций оставлены в компаниях, обладающих всемир
но известными брендами, на некоторых иных госпредприятиях;

4) открыта возможность отказа от использования госкапитала в конкурентных 
отраслях.

Госпредприятия центрального подчинения, каковых на начало 2016 г. насчитыва
лось свыше 100, к 2020 г. должны удвоить уровень дивидендов, отдаваемых в государст
венную казну. Предусматривается, что активы госкорпораций, находящихся в системе 
Комитета Госсовета по контролю и управлению госимуществом, должны пополняться и 
осуществлять модернизацию за счет хозяйствования на государственном капитале. В
2014 г. доходы от госактивов в целом составили 202,3 млрд юаней, в том числе на гос
предприятиях центрального подчинения— более 141 млрд юаней7. В 2015 г. по предва
рительному сводному плану доходов центральных и местных госактивов с учетом неиз
расходованных остатков они должны были превысить соответственно 240,7 млрд юаней. 
Фактически этот показатель составил 256,016 млрд юаней, в том числе доходы от хозяй
ствования центральными госактивами планировались в сумме 155 млрд юаней, а реаль
но составили 161,292 млрд (т.е. 104,1% от предусмотренного бюджетом показателя с 
приростом на 14,3%8).

С учетом оставшейся с 2014 г. суммы в 14,398 млрд юаней общий объем доходов 
от хозяйствования госактивами предприятий центрального подчинения приблизился в
2015 г. к 175,6 млрд юаней. Но доходы госкапитала этих предприятий были выплачены 
не полностью. Выплаты из бюджета хозяйствования центральными госактивами соста
вили менее 136 млрд юаней, т.е. 80,3% от показателя, предусмотренного бюджетом. Это 
означает снижение выплат в 2015 г. на 4,2%9, т.е. фактически выплаты в бюджет доходов 
от хозяйствования на госактивах предприятий центрального подчинения не возросли и 
даже несколько уменьшились.

Это объясняется замедлением работы по реформированию предприятий коллек
тивной собственности, созданных при предприятиях госсобственности, и отставанием 
реформы от графика на тех госпредприятиях, что освобождаются от функций электро- и 
водоснабжения, теплового обеспечения и управления коммунальным хозяйством, пере
даваемых специализированным организациям общественной собственности.

Собственные поступления в бюджеты хозяйствования госактивами местных 
предприятий в 2015 г. превысили 94,7 млрд юаней (в 2014 г. — 61,25 млрд). С учетом 
трансфертных платежей из бюджета хозяйствования госактивами предприятий централь-
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и

ного подчинения (свыше 12,4 млрд юаней) общий объем доходов бюджетов хозяйствова
ния госактивами местных предприятий превысил 107,1 млрд юаней (в 2014 г.— почти 
100,2 млрд). Расходы бюджета хозяйствования госактивами местных предприятий в
2015 г. превысили 84,3 млрд юаней (в 2014 г. — почти 58,1 млрд)10.

Таким образом, сводные доходы центральных и местных госактивов в 2015 г. 
продемонстрировали некоторую динамику развития. Однако в докладе «Об исполнении 
центрального и местных бюджетов за 2015 г. и проекте центрального и местных бюдже
тов на 2016 г.» нет конкретных указаний на выплаты из бюджета хозяйствования госак
тивами центральных предприятий на пополнение уставного капитала госпредприятий, 
нужды самих госпредприятий, покрытие их убытков и т.д. В доходы обычного общест
венного бюджета в 2016 г. намечено передать 31,5 млрд юаней из бюджета центральных 
правительственных фондов и бюджета хозяйствования госкапиталом центральных пред
приятий, в том числе из последнего — 24.6 млрд юаней. По-видимому, в 2015 г. показа
тели поступлений от НДС выполнены не полностью.

Вместе с тем в бюджете КНР в 2015 г. почти на 64% выше предусмотренного по
казателя возросли неналоговые платежи. Такой рост, как было отмечено в марте 2016 г. 
на сессии ВСНП, обусловлен главным образом увеличением суммы прибыли, отчислен
ной в бюджет некоторыми финансовыми учреждениями и предприятиями центрального 
подчинения”.

В 2016 г. эксперименты по взиманию НДС взамен налога на предприниматель
скую деятельность предполагается распространить на сферы строительства, недвижимо
сти, финансов и бытовых услуг. Предстоит увеличить удельный вес перечисления 
средств из бюджета хозяйствования государственным капиталом в обычный обществен
ный бюджет. Наряду с этим ставится задача повысить эффективность использования 
этих средств посредством обновления форм финансовых расходов.

Создание открытой единой платформы научно-технического управления, финан
сируемой центральным бюджетом, должно помочь форсированию запуска госфонда по 
ориентированию внедрения научно-технических достижений в производство и положить 
начало компенсации рисков банковских кредитов.

Чтобы ускорить ликвидацию избыточных мощностей в металлургии и угольной 
промышленности, поддержать принцип «адаптации к рыночному давлению», признать 
за предприятиями статус субъектов, возлагая на местные правительства ответственность 
за организацию этого процесса при опоре на центральные власти12, местные правитель
ства и предприятия центрального подчинения будут поощряться за слияние и реоргани
зацию предприятий, реструктуризацию их долговых обязательств, ликвидацию среди 
них банкротов и трудоустройство сокращенного персонала.

В 2016 г. и в дальнейшем предполагается уменьшить расходы на нужды пред
приятий в конкурентных отраслях, сократить неэффективные траты и расходы, не совпа
дающие с политикой регулирования.

Совершенствование бюджета хозяйствования государственным капиталом пред
полагает увеличение удельного веса его перечислений в обычный общественный бюджет 
с 16% в 2015 г. до 19% в 2016 г. В бюджет хозяйствования госкапиталом центральных 
предприятий предстоит включить Китайскую железнодорожную корпорацию и еще 67 
предприятий13. Приоритетные направления: выделение средств на решение проблем гос
предприятий, накопившихся за время реформ, ликвидацию избыточных мощностей 
трудоустройство сокращенного персонала.

Поступления в бюджет хозяйствования госкапиталом центральных предприятий 
в 2016 г. уменьшатся на 13,2% (до 140 млрд юаней). Сокращение обусловлено падением 
прибыли в нефтехимии, металлургии, нефтяной, угольной отраслях и др. С учетом дохо
дов, перечисленных в 2015 г. на сумму более 39,7 млрд юаней, общий объем поступле
ний бюджета госкапитала центральных предприятий превысит 179.7 млрд юаней В
2016 г. выплаты из этого бюджета предполагается увеличить на 37 3% или мя
155,123 млрд юаней. ’ ’
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Собственные поступления в бюджеты хозяйствования госкапиталом местных 
предприятий сократятся на 5,5% (до 89,47 млрд юаней). Учитывая трансферт из бюд
жета хозяйствования госкапиталом центральных предприятий в сумме 36 млрд юаней, 
доходы бюджета хозяйствования госкапиталом местных предприятий составят 
125,47 млрд юаней, а расходы— 106,782 млрд. Рост расходов на 29,2% обусловлен 
увеличением трансфертов из бюджета хозяйствования центральным госкапиталом в 
местные бюджеты, где осуществляется освобождение госпредприятий от коммуналь
щиков (управление и снабжение водой, электроэнергией, теплом), чтобы в дальнейшем 
эти функции исполняли специализированные организации, основанные на обществен
ной собственности с долевым участием. Вышеупомянутые средства намечено также 
потратить на поддержку реформы предприятий коллективной собственности, создан
ных при госпредприятиях на местах.

В целом в 2016 г. доходы бюджета хозяйствования на госкапитале центральных и 
местных госпредприятий составят 229,47 млрд юаней, т.е. снизятся на 10,4%. Учитывая 
остатки средств, поступивших и неизрасходованных в 2015 г., общий объем поступлений 
достигнет почти 269,2 млрд юаней. Расходы средств, полученных от хозяйствования госка
питалом, увеличатся в целом на 23.3% и составят в 2016 г. более 225,9 млрд юаней.

Ускорение реформы финансово-налоговой системы направлено на увеличение 
вложений в НИОКР предприятиями как субъектами инновационной деятельности. При 
полном завершении реформы по взиманию НДС взамен налога на предпринимательскую 
деятельность предполагается огласить переходный проект распределения дохода от НДС 
между центральными и местными органами власти14.

Подчеркнута необходимость инноваций в методах бюджетных ассигнований, где 
перечислены такие меры использования рыночных форм хозяйствования, как распро
странение модели государственно-частного партнерства, выявление роли различных фи
нансовых инвестиционных фондов, привлечения финансовых средств общественного ка
питала, продвижение правительственных закупок услуг, развертывание пилотной работы 
по поддержке инновационной продукции посредством правительственных закупок.

Управление задолженностью местных правительств предусматривает установле
ние лимита долговой нагрузки, создание механизма оценки и предупреждения рисков, 
выпуск займов, облигаций и т.д.

В 2015 г. в КНР насчитывалось 50 тыс. госпредприятий, чьи активы оценива
лись в 100 трлн юаней (15,7 трлн долл.), число занятых составляло примерно 30 млн 
человек15. Согласно данным 3-й Всекитайской экономической переписи, на 31 декабря 
2013 г. число госпредприятий и занятых во II и III сферах экономики представляло сле
дующую картину:

- промышленность — 20 тыс. предприятий (0,8% от общего числа), занятых — 
4,785 млн человек;

-строительство— 5 533 предприятия (1,6% от общего числа), занятых — 
2,474 млн человек;

-оптовая и розничная торговля— 27 тыс. предприятий, занятых— 1,034 млн 
человек;

— транспорт, складское хозяйство, почтовые и иные услуги— 9 тыс. предпри
ятий, занятых — 3,43 млн человек;

- гостиницы, общепит — 7 тыс. предприятий, занятых — 374 тыс. человек;
-телекоммуникации, программное обеспечение, информационные услуги, ин

тернет — 2 177 предприятий, занятых — 231 тыс. человек;
-лизинговое обслуживание и 

1,108 млн человек;
— научные исследования и техническое обслуживание— 10 тыс. предприятии, 

занятых — 557 тыс. человек16.
Особенность реформирования госпредприятий в 2011-2020 гт. состоит в стрем

лении ослабить под руководством КПК коррупцию и сложившиеся бюрократические

бизнес— 14 тыс. предприятий, занятых —
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связи в проведении реформ, усилить «сверху» использование рыночного инструмента
рия (слияние, поглощение, акции, облигации, маркетинг, страховые фонды, оживление 
негосударственных инвестиций с помощью сделок на фондовых биржах).

При ускорении налогово-финансовой реформы поставлена задача введения ин
дикативных предложений по разграничению основных полномочий и обязательств по 
расходам между центральными и местными органами власти, а также увеличение удель
ного веса в общественном бюджете доли средств из бюджета хозяйствования госкапита- 
лом предприятий центрального подчинения.

Реформа и совершенствование современной системы предприятий, основу кото
рой составили госпредприятия, теснейшим образом связана с реформированием финан
совой системы, включающей банки, налоги, валютные операции. В 2016 г. и в последую
щие годы предполагается при расширении замены налога на предпринимательскую дея
тельность налогом на добавленную стоимость распространить этот процесс на стройин
дустрию, на сферу недвижимости, финансов и бытового обслуживания.

Реформа финансовой системы предполагает углубление реформ государствен
ных коммерческих банков, директивных финансовых учреждений, финансовых учрежде
ний развития и т.д., что должно способствовать активизации многоканального и много
ярусного рынка капитала и продвижения стратегии инновационной деятельности для со
вершенствования современной системы предприятий.

Присоединившись в 2001 г. к ВТО, Китай в настоящее время добивается призна
ния статуса рыночной экономики своей страны, так как партнеры по торговле, не при
знавая рыночности Китая, ставят китайские компании в неравноправное положение при 
международной конкуренции. Из-за этого, по мнению властей КНР, китайским торговым 
и производственным предприятиям отказывают в справедливости и распределении вы
год при возникающих спорах.

Налаживая работу правовых и рыночных механизмов «сверху», китайские вла
сти пытаются овладеть ими как источниками прямого финансирования предприятий и 
усовершенствовать распределение денежных и материальных ресурсов.

Реформа госпредприятий, согласованная с реформой финансовой системы (бан
ки, налоги, валюта), управление фондовыми рисками — одна из сложнейших задач со
циалистической рыночной экономики, в зависимости от решения которой предстоит вы
нести суждение: есть ли свет в конце тоннеля, именуемого «социализмом с китайской 
спецификой».

1ЖЬ: Иир://п1881ап.реор1е.соп1.сп/31521/8172435.Ь(т1.
Чжунго цзинцзи чжоукань. 15.03.2016.
11КЬ: 1шр://п1881ап.101Нпрс.ог8.сп/сЫпа/агсЫуе/1ап811и1-5/2007-03/06/соп1еп(_7910435.Ь1т.
«Дыхание Китая». Октябрь 2015. № 6. С. 21.
ОКЕ: Ьцр://ги881ап.пе\\’8.сп/2016-03/18/с135202300.11П111.
ИКЬ: 11Нр://\у\у\у.81а18уо\'.сп.
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Китай укрепляет позиции в нефтегазоносном 
бассейне Персидского залива

Рост китайской экономики в последние три десятилетия сочетался с бурным 
ростом потребления углеводородов. Естественно, что Китай заинтересован в за
креплении своих позиций в странах Ближнего и Среднего Востока с акцентом на 
энергетический сектор, что проявляется в его масштабных инвестициях. В дол
госрочном энергетическом сотрудничестве заинтересованы как Китай, так и го
сударства-производители нефти и газа, активно стремящиеся закрепиться на 
рынках КНР и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ключевые слова: Китай. Персидский залив, энергетическая безопасность, неф
тегазовый фактор.

Внешняя политика Китая ориентирована на всестороннее развитие сотрудниче
ства со всеми странами мира на основе принципов мирного сосуществования, что обу
словлено долговременными задачами его внутриполитического курса, направленного на 
построение к 2021 г. «общества среднего достатка», а к 2049 г. — «богатой и могущест
венной, демократической, цивилизованной и гармоничной современной социалистиче
ской державы»1, т.е. на «великое возрождение китайской нации» и становление Китая 
как одного из полюсов многополярного мира.

Весьма важное место в программах внешнего сотрудничества КНР занимают 
страны нефтегазоносного бассейна Персидского залива Поданным Негйа§е Еоипбапоп, с 
2005 по 2013 гг. китайские компании инвестировали сюда в различные секторы экономи
ки около 48,8 млрд долл.2

Стратегически значимые инвестиционные проекты китайских фирм в этом об
ширном регионе весьма многообразны. К примеру, они вложили средства в строительст
во тегеранского метро, двух египетских портов, в прокладку скоростной железной доро
ги .между священными городами Меккой и Мединой и пр.’ Помимо экономической выго
ды, эти проекты сулят Пекину возможность продемонстрировать качество своих техно
логий. В частности, при формировании систем скоростного транспорта.

Множатся контакты китайских строительных компаний, задействованных в мо
дернизации инфраструктуры. В 2009 г. китайскими рабочими в Дуоае был построен торго
вый центр Ога^оп МаП площадью 150 тыс. м2, считавшийся крупнейшим объектом подоб
ного рода за пределами КНР4. Этим же целям служит и проект создания к 20_0 г. в Иньчуа- 
не (главном городе Нинся-Хуэйского автономного района КНР) Центра торгово-экономи-
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ческого взаимодействия с арабским миром. По имеющимся данным, архитекторы предпо
лагают возвести там мечеть в форме парусника высотой в 219 м, две башни высотой по 
300 м («Врата Китая в арабские страны») и огромный торговый комплекс. По оценкам спе
циалистов, эта площадка сможет привлечь более 2000 предприятий с обеих сторон.

Участвуя в развитии и строительстве инфраструктуры за рубежом, Пекин реша
ет и одну из актуальнейших проблем: трудоустройство своих граждан. Он стремится по
ставлять не только товары, но и дешевую рабочую силу, отличающуюся трудолюбием, 
дисциплинированностью, неприхотливостью в быту.

Дополнительный импульс получило сотрудничество в науке и технике, ядерной 
энергетике и исследованиях возобновляемых источников энергии, в области обмена ин
формацией в сферах противостояния террористическим угрозам, борьбы с наркоторгов
лей и с трансграничной преступностью, а также в космических разработках. Немаловаж
ным представляется и активизация межкультурного диалога, способствующего расшире
нию международных границ и сотрудничеству в сфере образования, здравоохранения, 
науки, техники, туристической отрасли. В вузах стран Ближнего и Среднего Востока ста
новится популярным изучение китайского языка. Все больше арабских студентов при
влекается в вузы Китая. Так, в двадцати ведущих университетах КНР ведется преподава
ние арабского языка, а в восьми арабских странах действуют 11 Институтов Конфуция5. 
Ежегодно множится число китайских мусульман, выезжающих в Саудовскую Аравию 
для участия в хадже. В 2015 г. таковых было 14,5 тыс.6

Приоритетом в масштабных и многогранных действиях Китая на Ближнем и 
Среднем Востоке было и остается сотрудничество в энергетическом секторе.

Если в первые четыре десятилетия своего существования КНР относилась, наря
ду со странами Персидского залива, к числу экспортеров «черного золота», то с середи
ны 1990-х годов ее нефтедобыча начала отставать от потребностей быстрорастущей эко
номики, и Китай превратился в нетто-импортера углеводородов. Он ныне — крупней
ший в мире потребитель нефти после США (на его долю приходится примерно 14% ее 
общемирового потребления). Будучи зависим в сфере энергоносителей от внешних ре
сурсов. Китай осуществляет активную экспансию на зарубежных энергетических рын
ках. Нефтегазоносный бассейн Персидского залива, где сосредоточено 64% разведанных 
мировых запасов нефти, стал для КНР одним из основных источников энергетического 
сырья. В первом десятилетии XXI в. ее сотрудничество со странами данного региона в 
сфере энергоносителей активизировалось. В 2000-2013 гг. китайская экономика демон
стрировала устойчивый рост, что приводило к росту потребления углеводородов. По 
оценкам М1ск11е Еаз1 Есопопис О1§е51, потребление жидкого топлива в КНР в 2012 г. со
ставляло в абсолютных цифрах 9,1 млн баррелей в сутки (455 млн т в год), причем собст
венное производство удовлетворяло лишь 45% потребностей7. Крупнейшими поставщи
ками были Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Оман, Кувейт, Катар, Йемен.

По оценкам директора научно-исследовательского центра при Госсовете КНР Ли 
Вэя, потребление нефти в Китае к 2030 г. достигнет 800 млн т. в год, из которых 75% бу
дут обеспечиваться за счет импорта8. По поставкам в Китай сжиженного газа лидирую
щие позиции занимает Катар. На его долю в конце 2015 г. приходилась треть поставок.

Стремясь закрепиться в регионе, китайские фирмы увеличили свое инвестици
онное присутствие в нефтехимическом, нефтегазовом и строительном секторах экономи
ки Ближнего и Среднего Востока. Китай активно участвует в крупных мировых проектах 
по добыче, переработке и транспортировке углеводородов.
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Обладающий значительными запасами нефти Ирак остро нуждается в инвести
циях. предоставляя возможность участия в нефтяных разработках иностранным фирмам. 
Сдерживающим фактором для западноевропейских нефтяных концернов является неста
бильность обстановки в этой стране и отсутствие режима наибольшего благоприятство
вания иностранным инвесторам. Китайские нефтяные компании рассматривают сложив
шуюся ситуацию как свой шанс для закрепления на нефтяных рынках Ирака. С 2009 г. 
компания СЫпа Канопа! Ре1го1ешп СогрогаПоп (СКРС) совместно с британской ВпйзЬ 
Ре1то1ешп ведут разработку иракского нефтяного месторождения Румейла. СКРС владеет 
37% акций, доля ВР— 38%, а доля иракской государственной организации по нефтяно
му маркетингу— 25% акций. В январе 2010 г. СКРС получила право на разработку ме
сторождения Хальфая (КйаИауа Пе1с1) на юго-западе Ирака (50% акций) совместно с 
французской То(а1 и малазийской Реггопаз (по 25% акций). Оба контракта заключены 
сроком на 20 лет с возможностью продления еще на 5 лет. В Ираке работают также СЫпа 
Канопа! оРГзЬоге Ой Согр. (СМООС — Китайская национальная офшорная нефтяная кор
порация) и /ЬепЬиап ОН, которые участвует в разработке нефтяных месторождений юж
ной провинции Майсан, в частности в Эль-Факке, Базаргане и Абу-Гаребе. В целом в 
2014 г. на нефтяных месторождениях Ирака (преимущественно в шиитских областях на 
юге страны) работало более 10 тыс. китайского персонала9.

Особый интерес представляет сотрудничество китайских фирм с нефтяными 
компаниями Саудовской Аравии. В январе 2012 г. была создана нефтеперерабатывающая 
компания УапЬи Агашсо 8шорес КеГтт§ Сотрапу (УА8КЕР), являющаяся совместным 
предприятием национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Баией Агатсо, вла
деющей 62,5% акций, и китайской нефтехимической корпорации СЫпа Ре1го1еит & 
Сйегтса1 Согрогабоп (8торес), которой принадлежит 37,5% акций. УА8КЕЕ ведет строи
тельство нефтеперерабатывающего завода УапЬи Ехроп КеПпегу стоимостью 10 млрд 
долл, в порту Янбу, расположенном на западном берегу Красного моря10. Во время визи
та Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию (январь 2016 г.) был торжественно открыт неф
теперерабатывающий завод в Янбу, который стал первым НПЗ, построенным компанией 
8шорес за рубежом11.

С 2004 г. С1ЧРС присутствует в Иране, обеспечивающем 14% потребляемой Ки
таем нефти. В 2007 г. Ираном было подписано соглашение с корпорацией 8шорес о раз
работке одного из его крупнейших нефтяных месторождений — Ядаварана. Китайская 
сторона заявила о своей готовности инвестировать в проект около 2 млрд долл.12 В 
2009 г. СМРС выиграла контракт стоимостью 4,7 млрд долл, на разработку второй очере
ди газового проекта Южный Парс при ежегодном инвестировании в его разработку по 
3,6 млрд долл.13 Впрочем, данный контракт был в 2013 г. расторгнут из-за того, что ки
тайская сторона затянула его реализацию. Ранее С1ЧРС подписала «Меморандум о взаи
мопонимании» по инвестициям и сотрудничеству в добыче и переработке нефти и газа 
совместно с оманской компанией.

Прочное положение занимают китайские корпорации и на нефтяном рынке Си
рии. В 2005 г. С^С получила право на разработку месторождений в долине Евфрата, 
приобретя 38% акций компании Аль-Фурад (АЕРС). В 2007 г. корпорация 8!порес приоб
рела действовавшую в Сирии канадскую нефтяную компанию Тап^апуйса Ой Сотрапу. 
которая разрабатывала два нефтяных месторождения, дававших 16,6 баррелей нефти в 
сутки14. Крупные контракты в Сирии реализуют китайские телекоммуникационные ком
пании /ТЕ и Ниа\уе1, предоставляя улучшенные сетевые возможности для повышения
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эффективности ведения бизнеса в нефтегазовой отрасли15. Примечательно, что сотрудни
чество не прекратилось даже в условиях сирийского кризиса.

В последние годы параллельно увеличивался объем арабских инвестиций в неф
тяном и нефтехимическом секторах китайского рынка. Отметим участие одного из веду
щих производителей полимеров в мире, компании Вогои§е, (базируется в Абу-Даби) в 
строительстве логистического и сбытового центров в Гуанчжоу и Шанхае, завода по про
изводству сложных пластмасс в провинции Гуандун, продукция которого востребована в 
активно развивающемся автомобилестроении КНР. Лидирующие позиции среди ближне
восточных инвесторов занимает саудовский нефтяной гигант 8аи<й Агатсо, который со
вместно с китайской РехгосЬта участвовал в строительстве нефтеперерабатывающего за
вода в провинции Юньнань. Еще один крупный инвестор в китайский энергетический 
сектор: кувейтская компания Кихуай Ре1го1еит 1п1етаиопа1, заключившая в 2011 г. с ки
тайской 8торес соглашение о создании нефтеперерабатывающего завода в г. Чжаньцзяне 
(провинция Гуандун). Предполагается, что это предприятие сможет перерабатывать 
300 тыс. баррелей сырой нефти в сутки (15 млн т нефти в год), что сулит Кувейту воз
можности увеличить экспорт нефти в Китай16.

Хотя лидирующие позиции стран Персидского залива в энергетическом секторе 
КНР сохраняются, их роль в АТР ныне ослабевает из-за конкуренции со стороны Рос
сии. Так, к началу 2015 г. доля Саудовской Аравии на китайском рынке углеводородов 
сократилась по сравнению с 2014 г. с 19% до 16%, тогда как доля России увеличилась 
с 9% до 11%17.

Итак, Китай развернул в зоне Персидского залива масштабную экономическую 
деятельность. Используемые механизмы взаимодействия способствуют развитию диало
га государств, установлению и развитию стратегического партнерства, а в перспекти
ве— укреплению влияния КНР на Ближнем и Среднем Востоке. Несмотря на обоюдный 
интерес сторон в многостороннем сотрудничестве (особенно в энергетической отрасли), 
оно переживает непростые времена. При этом продвижение Китая в страны этого об
ширного нефтегазоносного бассейна залива некоторые лидеры воспринимают с опреде
ленной долей тревоги (в частности, в Саудовской Аравии, в Турции), опасаясь, что дол
госрочные намерения Китая могут значительно поменять расстановку сил в регионе. Его 
активное проникновение в энергетический сектор этих стран вызывает неудовольствие и 
со стороны Вашингтона. Стремящиеся к доминированию в этом стратегически важном 
регионе США встревожены расширением контактов Китая с государствами, являющими
ся традиционными американскими партнерами в этой части мира. Но наибольшую обес
покоенность вызывает у Вашингтона установление деловых контактов между Китаем и 
теми странами Ближнего Востока, с которыми у него сложились непростые отношения 
(Иран, Сирия). Интересы сторон сталкиваются и в вопросе проникновения в иракскую 
энергетическую отрасль, где американские специалисты ведут работу по восстановле
нию и строительству нефтегазовых объектов (например, на севере и в районе Басры).

Американцы остро реагируют на появление конкурентов. Следовательно, на 
энергетическую безопасность Китая влияют многие факторы, перспективы его взаимо
действия с арабо-мусульманским миром зависят в определенной мере и от уровня взаи
мопонимания с США.
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Развитие дельты реки Чжуцзян: 
тенденции, проблемы, перспективы

(■

Расположенная в южной части тихоокеанского побережья Китая провинция Гу
андун традиционно является одним из эпицентров экономического развития Китая. А 
эпицентр этой провинции — дельта реки Чжуцзян (далее в тексте — Дельта). На ее до
лю, а это 31% всей территории Гуандуна, приходится около 1,32% мирового ВВП1, или 
более половины ВВП Италии (2.47% мирового), и сопоставимо с показателем России 
(1,68% мирового ВВП)2.

В Дельту входят девять городов пров. Гуандун с пригородами, включая малые 
города и селения с их земельными угодьями: Гуанчжоу, Шэньчжэнь. Фошань, Чжухай, 
Цзянмэнь, Чжуншань, Дунгуань, Хуэйчжоу, Чжаоцин. Используются еще понятия: «Рас
ширенный район бассейна р. Чжуцзян» (пров. Гуандун. Гонконг и Макао) и даже «Пан
дельта р. Чжуцзян», охватывающая девять провинций Южного Китая — Гуандун, Фуц
зянь, Цзянси, Гуаней, Хайнань, Хунань, Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, а также Гонконг и 
Макао. Но географическим субъектом, фигурирующим в статистическом учете, остается 
Дельта в границах вышеозначенных девяти городов Гуандуна.

Экономический район в дельте р. Чжуцзян («Жемчужная»), созданный на на
чальном этапе китайских реформ как одна из первых открытых для внешнего 
мира территорий, превратился за три десятилетия в зону высокотехнологичного 
производства с развитым сектором услуг, высокими показателями подушевого 
ВРП. Он реально способствовал интеграции КНР в мировую экономику. В ста
тье анализируются основные тенденции и перспективы развития этого района, 
препятствия его стабильному росту.
Ключевые слова: Китай, провинция Гуандун, дельта реки Чжуцзян, оптимиза
ция экономической структуры, экспортно ориентированная экономика.

Проблемы Дальнего Востока № 5, 2016 г.

Развитие в русле реформы
Начало рассматриваемому в статье проекту было положено в 1985 г., когда в 

дельте р. Чжуцзян возникла приморская открытая экономическая зона, включившая пер
вые специальные экономические зоны пров. Гуандун — Шэньчжэньскую и Чжухайскую, 
а также открытый приморский город Гуанчжоу. Основой развития региона послужил 
масштабный, с приростом до 24% в год3 приток иностранных инвестиций в основном из 
Гонконга, доля которого достигала 60%4. Здесь множились экспортно ориентированные 
промышленные предприятия, внедрялись передовые иностранные технологии, в том 
числе оборудование и производственные линии по обработке давальческого сырья и по 
сборке изделий из давальческих узлов. Данную схему регионального развития стали на-
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Рис. 1. Провинция Гуандун на карте Китая

зывать «чжуцзянской моделью». Она обеспечила рост внешней торговли, валютные по
ступления, занятость, удовлетворение внутреннего спроса, рост доходов и уровня жизни 
населения, создание необходимой инфраструктуры, урбанизацию.

(

Рис. 2. Дельта реки Чжуцзян на карте провинции Гуандун

Пров. Гуандун стала лидером КНР по социально-экономическим показателям. 
Среднегодовые темпы экономического роста на протяжении 1979-2015 гг. составили 
12,9%5 (9,6% по стране в целом6). Для Дельты характерны высокие темпы развития про
мышленности и сферы услуг: 52,15% ее ВРП производится в третьем и 45% — во вто
ром секторах экономики7. Ключевые отрасли — производство промышленного оборудо
вания, компьютеров, средств связи, электротехнической продукции, автомобилестрое
ние, нефтехимия. На долю высоких технологий приходится 30,3% добавленной стоимо
сти в промышленном производстве8. В настоящее время традиционные трудоемкие от
расли (производство одежды, обуви, текстиля, бытовой техники, часов, мебели, стройма-
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териалов и пр.), доминировавшие здесь в 1980-х годах9, выводятся с территории Дельты. 
Это благоприятствует модернизации ее производственного сектора, росту занятости и 
уровня доходов населения, снижению миграции, а также способствует вовлечению в 
сферу внешней открытости других регионов.

Поскольку в Гуандуне прогрессирует второй сектор экономики, бурно развивает
ся урбанизация (в Шэньчжэне— 100%, в Шуньдэ— 98,53%, в Фошане — 94,89%'°), а 
на селе распространяются неаграрные виды деятельности, сельское хозяйство провин
ции, вопреки благоприятным климатическим условиям и аграрному характеру экономи
ки большинства ее районов, практически потеряло свое значение в региональной эконо
мике. Низкая стоимость конечной продукции и существенное отставание производитель
ности труда в сравнении с производственной сферой повлекли сокращение стоимостной 
доли производства в аграрном секторе с 29,76% в 1978 г. до 4,7% в 2014 г.11 Ныне 
пров. Гуандун вынуждена ввозить продукцию земледелия.

С 1978 г. в регионе наблюдалось более чем двукратное увеличение доли произ
водства в сфере услуг12. Основные отрасли третьей сферы — транспорт, складской сер
вис, связь, оптовая и розничная торговля, недвижимость, производство продуктов пита
ния и напитков. Роль финансов, страхования, медицинского обслуживания, спорта, куль
туры, образования, телерадиовещания пока невелика.

По динамике роста объемов производства и по доле в ВРП региона третий сек
тор опережает второй на 0,5 проц, пункта и более чем на 7 проц, пунктов соответствен
но13, что характерно для экономически развитых стран, находящихся на постиндустри
альном этапе развития, но в обоих секторах по-прежнему высока доля традиционных от
раслей. Наблюдается тенденция увеличения числа занятых в сфере услуг, сокращения в 
сельском хозяйстве и незначительного прироста во втором секторе, однако большинство 
населения занято в промышленности и строительстве (41,41%), на третий сектор прихо
дится 36,23%14.

Освоение ориентированных на экспорт производств обеспечило Дельте наиболь
шую по сравнению с прочими регионами КНР степень взаимодействия с мировым рын
ком. На сегодняшний день 69% произведенной здесь продукции направляется на экс
порт, показатель зависимости экономики Дельты от внешней торговли превышает 115% 
(в пров. Гуандун — 102.91%, средний показатель по стране — 43,82%). На мировой ры
нок, особенно в страны Азии, на которые приходится более 60% экспорта и 75% импорта 
Дельты, поставляются электротехнические изделия, продукция отраслей высоких и но
вых технологий. В регион ввозятся аналогичные товары, но в меньших (от полутора до 
пяти раз) объемах15. Импортируются контрольно-измерительные приборы, технологии 
автоматизированных систем управления производственными процессами, авиакосмиче
ские и оптико-электронные технологии.

Города Дельты превратились в процессе реформ в крупные современные агломе
рации с высоким уровнем материальных условий жизни населения. Подушевой показа
тель ВРП Дельты в 1,58 раза выше, чем в пров. Гуандун, и более чем вдвое — среднеки
тайского показателя16. Если КНР относится к категории стран с подушевым ВВП выше 
среднего (по классификации ООН и Всемирного банка)17, то уровень данного показателя 
Дельты— 100 448,1 юаней (15 400 долл. США)18— соответствует уровню стран с са
мым высоким уровнем доходов. На Дельту приходится 72,5% объема розничных продаж 
потребительских товаров пров. Гуандун, жителям Дельты принадлежат 78,7% открытых 
в регионе банковских депозитов19.

Широкие возможности трудоустройства и более высокий уровень оплаты труда 
в Гуандуне стимулировал миграцию населения из других регионов Китая. На сегодняш
ний день более 70% всех приезжих в провинцию сосредоточено в городах Дельты что 
увеличивает социальную, экологическую, финансовую нагрузку20.
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Проблемы и препятствия
Дальнейшему стабильному экономическому развитию Дельты препятствуют не

высокий уровень производительности, трудности с внедрением новых видов оборудова
ния и технологий, проведением НИОКР, ограниченность ресурсов, высокие производст
венные издержки, что обуславливается большой долей мелких (72,71%) и средних 
(23,06%) предприятий в регионе21. Показатель прироста добавленной стоимости в 
производственной сфере у Китая ниже в сравнении с США на 22,99 проц, пункта, с Гер
манией— на 22,12, с Японией— на 11,6922. Наиболее эффективными выпускающими 
качественную продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости являются пред
приятия, возникшие при участии иностранного капитала (в регионе их 13%), либо соз
данные инвесторами из Гонконга и Макао (таковых здесь 26%). На них приходится более 
половины всего производства зоны (28% и 23% соответственно)23.

Чтобы увеличить добавленную стоимость изделий, поднять роль технической 
составляющей, вывести на более высокую ступень производственные цепочки, в ВРП 
пров. Гуандун растет доля расходов на исследования и разработки (с 1% в 2000 г. до
I, 3% в 2007, 2% в 2009 и 2,5% в 2015 г.). На Дельту приходится 94% «прибавки»24. К 
2020 г. численность научно-исследовательского персонала в Дельте возрастет до 500 тыс. 
человек, доля расходов на НИОКР — до 3% ВРП25, что сопоставимо с показателями раз
витых стран (2,74%— США, 2,842%— ФРГ, 3,174%— Финляндия, 3,051%— Дания, 
3,583%— Япония)'6. Но пока в Китае (включая и Дельту) превалирует имитирование 
иностранных технологий при дефиците самостоятельных разработок. Это тормозит ин
новационное развитие региона и страны в целом.

Расход электроэнергии на единицу ВВП в Китае вдвое превышает среднемировой 
уровень (в 2,4 раза выше, чем в США, в 3,7 —ЕС, в 4,4 —Японии)27. Провинция Гуандун 
лидирует в Китае по энергопотреблению, что в условиях роста цен на ресурсы, а также 
ужесточения экологических нормативов влияет на конкурентоспособность ее продукции.

Рост стоимости трудовых ресурсов (среднегодовой показатель в 2010-2015 гг. —
II, 1%28), ревальвация национальной валюты (совокупный рост обменного курса юаня к 
доллару в 2005-2015 гг. — 35,38%29) повлекли повышение экспортных цен на товары ки
тайских производителей и сокращение их чистой прибыли. Снижение внешнего спроса 
на китайскую продукцию, связанное с замедлением темпов развития мировой экономи
ки, изменениями в структуре спроса и модели потребления, протекционистской полити
кой других стран, пока что не компенсируется внутренним спросом. Налицо снижение 
темпов роста производства. Индекс новых экспортных заказов у предприятий провинции 
снизился с 50,1 в январе 2015 г. до 48,8 в январе 2016 г.30 Уровень ниже показателя «50» 
означает сокращение объемов производства, высвобождение рабочей силы, обострение 
проблемы безработицы в ведущих производственных и экспортных центрах, в первую 
очередь в дельте р. Чжуцзян. Высокая степень зависимости Дельты от глобального рын
ка обуславливает подверженность ее экономики влиянию кризисов, скачкам цен, полити
ческим факторам. При этом пров. Гуандун с 2003 г. испытывает нехватку квалифициро
ванной рабочей силы. Сокращение объема трудовых ресурсов, спад в производительно
сти труда в немалой степени обусловлены процессами старения населения.

Последствия негативных экономических, социальных и экологических факторов 
имеют долгосрочный характер, дельта р. Чжуцзян нуждается в их скорейшем разрешении.

Перспективы развития
Ныне в КНР на правительственном уровне поддерживается «опережающая 

трансформация и модернизация экономики восточного региона»31, в том числе пров. Гу-
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новной капитал (16,7% в 2015 г. против 13,6% в 2014 г.)'3.
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андун и дельты р. Чжуцзян, необходимые для подъема внутренних регионов страны и со
кращения межрегиональной дифференциации внутри провинции.

Основным направлением развития Дельты считается повышение прежде всего 
социальных показателей — уровня ВРП на душу населения, доходов жителей городов и 
деревень, средней продолжительности жизни, уровней социального обеспечения и урба
низации. В повестке дня — отработка новой модели экономического роста, перестройка 
производственной и экспортной структуры.

Повышение качественных показателей призвано стимулировать экономическое 
развитие и расширение внутреннего спроса, который, несмотря на рост населения, пока 
что сдерживается традиционным потребительским аскетизмом, экономностью, высоким 
уровнем сбережений населения (соответствующим половине ВВП Китая3"). Вследствие 
возникновения явлений перепроизводства в экономике Китая снижается значение инве
стиционного фактора при высоких показателях прироста внутренних инвестиций в ос-

Пров.Гуандун, % ~и— Дельта р.Чжуцзян, %

Рис. 3. Динамика коэффициента добавленной стоимости 
в промышленности пров. Гуандун и дельты р. Чжуцзян в 2000-2014 гг.

Сохранению за регионом ведущих позиций в экономическом развитии КНР бу
дет способствовать увеличение объемов экспорта, что нелегко осуществить на фоне от
рицательного прироста объемов внешней торговли в 2014 г. (-2.5%) и в 2015 г. (-3,9%) 
после 16-процентных среднегодовых темпов роста внешнеторгового оборота пров. Гуан
дун в 1987-2014 гг.35. Перед регионом стоят задачи оптимизации структуры внешней 
торговли, развития высокотехнологичных производств, наращивания инновационного 
потенциала, развития конкурентоспособных предприятий, обладающих интеллектуаль
ной собственностью и торговыми марками мирового уровня, современных отраслей сек
тора услуг36. В рамках расширения регионального сотрудничества, интеграционных про
цессов, создания в пров. Гуандун пилотной зоны свободной торговли в Дельте активно 
ведется строительство транспортных сетей и инфраструктурных объектов.

Становление и развитие дельты р. Чжуцзян — одна из особенностей развития 
Китая на этапе проведения реформ и открытия страны внешнему миру. Дельта первой 
среди всех регионов пошла по пути реформ, став колыбелью китайского «экономическо
го чуда», давшего толчок развитию всей страны, ее вовлечению в мировую экономику За 
неполные 30 лет, минувших с момента образования этой экономической зоны, на месте 
захолустных городов и деревень отдаленной провинции выросла крупнейшая мировая
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агломерация, на месте сотен предприятий, начинавших с производства трудоемких и де
шевых товаров, сформировался мировой технологичный производственный центр. Усту
пая по основным социально-экономическим показателям двум другим полюсам экономи
ки Китая — Бохайскому экономическому кольцу и зоне дельты Янцзы, дельта р. Чжуцзян 
продолжает играть ключевую роль в экономических успехах Китая, повышении уровня 
его социально-экономического развития и инновационного потенциала.
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13-я пятилетка КНР (2016-2020) нацелена на стимулирование инновационного 
развития при сопутствующем снижении темпов экономического роста. К 2020 г. 
намечено вступить в эру «сяокан» — построения среднезажиточного общества. 
Предстоит гармонизировать экономику в региональном и отраслевом планах. 
Экологичность производства становится важным фактором конкурентоспособ
ности страны. В статье рассматриваются намеченные руководством КНР меры 
по решению этих задач.
Ключевые слова: экологические факторы, устойчивое развитие, проект пере
броски рек, «зеленая революция». Один пояс, один путь.

Согласно «Докладу о состоянии окружающей среды Китая», оглашенному в 
июне 2015 г. Министерством охраны окружающей среды и Министерством земельных и 
природных ресурсов КНР, за годы 12-й пятилетки (2011-2015) удельная энергоемкость 
ВВП снизилась на 18,2%, выбросы основных видов загрязняющих веществ — более чем 
на 12%. Безопасной питьевой водой обеспечено свыше 300 млн сельских жителей. В 
2015 г. в 74 городах, что первыми перешли на новые стандарты качества воздуха, сред
ний уровень концентрации взвешенных частиц РМ2.5 снизился против 2014 г. на 14,1%, 
показатель ХПК (химическое потребление кислорода), объемы выбросов аминоазота, 
двуокиси серы и оксидов азота снизились по стране соответственно на 3,1; 3,6; 5,8 и 
10,9%'. В 2016 г. предполагается снизить химическое потребление кислорода и содержа
ние аммонийного азота на 2%, выбросы двуокиси серы и оксида азота — на 3%. Преду
смотрено продолжительное снижение в приоритетных районах показателя концентрации 
мелких твердых частиц (РМ2#5)2.

Но ситуация в сфере экологии по-прежнему тяжела. В 265 из 338 наиболее круп
ных городов КНР загрязненность воздуха превышает безопасную для здоровья норму 
(25 мкг грязных частиц на 1 м3 воздуха)3, установленную Всемирной организацией здра
воохранения. Уровень естественного воспроизводства кислорода очень низок ввиду ог
раниченности лесных ресурсов (коэффициент лесного покрова в КНР— лишь 21,6%). 
Ядовитым смогом охвачено 20% территории4. На эти показатели не могла не повлиять и
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крупнейшая в истории КНР техногенная катастрофа, случившаяся 12 августа 2015 г. в г. 
Тяньцзине. На складе, где произошло ЧП, хранилось около 700 т цианида, нитрит калия 
и другие опасные химикаты; прямой экономический ущерб составил 6,87 млрд юаней 
(1,5 млрд долл.)5.

В традиционно принимаемом ЦК КПК и Госсоветом КНР первом политическом 
документе года («Документ № 1»), который был обнародован 27 января 2016 г., указано 
на необходимость улучшения экологической ситуации и повышения эффективности 
обеспечения экологической безопасности страны. Самое важное, говорится в докумен
те — поддерживать инновации и «зеленые» технологии, «устойчивое развитие»6.

В марте 2016 г. в Пекине прошла 4-я сессия ВСНП 12-го созыва, представившая 
социально ориентированную программу развития КНР на 2016 г. и на 13-ю пятилетку 
(2016-2020). Эта пятилетка означена как период более сбалансированного и устойчивого 
развития страны с сопутствующим снижением темпов экономического роста, в который 
предстоит создать более гармоничную экономику при серьезном урегулировании ее 
структуры. Экологичность производства, ресурсообеспечение признаны важными факто
рами конкурентоспособности Китая в мире.

Сессия совпала с «пиком» загрязнения воздуха в регионе Пекин —Тяньцзинь — 
Хэбэй, когда индекс качества атмосферы оказался на уровне пятого класса . Выступая 5 
марта на сессии с отчетным докладом, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян назвал состоя
ние экологии в стране «народной болью». «Экономика Китая ныне вошла в фазу нового 
«нормального состояния», и это должно способствовать переходу от погони за «коли
чеством» к погоне за «качеством». — сказал он. — Китаю следует «культивировать 
энергосбережение и экозагциту, как одни из опорных секторов экономики»*.

Тремя месяцами ранее, когда в Париже шла Международная конференция 
ООН по противодействию изменениям климата, доля вредных частиц в воздухе Пе
кина двадцатикратно превысила нормы ВОЗ — с 8 по 10 и с 19 по 22 декабря там объяв
лялся «красный уровень» загрязнения воздуха. Природоохранные меры последовали не
замедлительно: частично или полностью останавливали производство на промышлен
ных предприятиях и строительные работы, было ограничено движение личного авто
транспорта. прекратились занятия в детсадах и школах. Была поставлена задача увели
чить плошадь зеленых насаждений на 400 га. разбить еще 10 парков отдыха, проложить 
зеленые аллеи протяженностью 200 к.м9.

На Парижской конференции были оговорены системные меры по глобальному 
противодействию климатическим изменениям после 2020 г. Каждая страна определила 
свой вклад на национальном уровне. КНР и США впервые подключились к конкретным, 
в цифрах выраженным, намерениям снижения выбросов парниковых газов '. Китай оп
ределил три основные цели своей программы: «Приблизительно к 2030 г. суммарный 
объем выбросов углекислого газа достигнет предельного уровня, доля альтернативной 
энергетики в потреблении увеличится примерно до 20%. По сравнению с показателем 
2005 г. объем выбросов СО? на единицу ВВП снизится на 60-65%. а лесной фонд Увели
чится на 4,5 млрд .и '»".

Конференция разработала новое международное соглашение, предусматриваю
щее повышение температуры на планете не более чем на 2СС. Принятые на ней догово
ренности должны прийти на смену Киотскому протоколу12 в период после 2020 г. Пер
вые итоги будет подведены в 2023 г.

В июле 2013 г. Госкомитет по делам развития и реформ выработал совместно с 
министерствами Охраны окружающей среды. Науки и техники. Земельных и природных 
ресурсов. Финансов проект «Государственной программы по противодействию кли
матическим изменениям (2013-2020)». А в конце 2013 г. обнародовал «Национальную 
стратегию адаптации к изменениям климата». В докладе «О политике и действиях 
Китая по противодействию климатическим изменениям» (декабрь 20И г) зафикси
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рована решимость КНР в соответствии с принципом «общая, но дифференцированная 
ответственность» сообща со всеми сторонами прилагать усилия «по установлению 
справедливого и рационального международного механизма управления климатом»'3.

Руководство страны внесло в стратегию национального развития понятие «эко
культуры». взяв курс на фундаментальное решение экологических проблем: соблюдение 
баланса между экономическим развитием и защитой окружающей среды (при умерен
ных материальных затратах); проведение реформы правовой экологической системы; 
внедрение «зеленых», стратегических отраслей и разработку новых, более совершенных 
инновационных технологий; массированный перевод промышленности с Востока на За
пад, с обеспечением экологической защиты принимающих территорий. В 12-й пятилетке 
инвестиции в охрану окружающей среды составили 5 трлн юаней (814,5 млрд долл.).

Сформулированы установки 13-й пятилетки по охране окружающей среды:
- сдерживать объем энергопотребления в стране в пределах 5 млрд т угольного 

эквивалента в год;
- внедрить самую строгую в истории страны природоохранную систему, созда

ваемую на основе общих усилий правительства, предприятий и общества;
- вести строгий контроль над выбросами углерода, блюсти обязательства по со

кращению вредных выбросов, активно участвовать в глобальном управлении климатом;
- создать единую национальную систему мониторинга окружающей среды в ре

жиме реального времени.
Основные экологические принципы «устойчивого развития» высшее руково

дство КНР обозначило как «ускорение продвижения построения справедливой эколо
гической цивилизации». Впервые эта формула прозвучала на XVII съезде КПК (ок
тябрь 2008 г.). На XVIII съезде (ноябрь 2012 г.) пункт о построении «экологической ци
вилизации» вошел в устав партии. Была сформулирована задача смены акцента в сфере 
экологии — от «количества законов» к «качеству их исполнения».

Съезд назвал пять взаимосвязанных компонентов строительства «прекрасного 
Китая»: экономический, политический, культурный, социальный и экологический. По
следний расшифровывался как «строительство экологической цивилизации». 3-й пленум 
ЦК КПК 18-го созыва (ноябрь 2013 г.) предложил ускорить создание комплексной систе
мы «экологической цивилизации». Год спустя следующий пленум ЦК решил обеспечить 
защиту экологии строгой правовой системой. На 5-м пленуме ЦК 18-го созыва (октябрь 
2015 г.) генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выдвинул пять концепций разви
тия — инновация, координация, экологичность, открытость и совместное использование.

Перед правительством КНР встал вопрос о реформе экологического законода
тельства, включая изменение статуса природоохранного аппарата экологической защиты 
на разных уровнях властной иерархии, уравнивание се задач с задачами экономического 
развития, изменение системы финансирования. Реформа проходит в три этапа: пер
вый — устранение пробелов и противоречий в законодательстве, второй — перестройка 
существующей правовой системы и третий— внедрение новой системы экологических 
правоотношений (переход от «количества» к «качеству»).

В 2015 г. начался второй этап реформы: с 1 января вступил в силу исправленный 
и самый строгий за всю историю Закон КНР об охране окружающей среды. Он дал 
возможность создавать особые зоны, закрытые для загрязняющего производства. За год 
китайские суды рассмотрели 19 тыс. дел о загрязнении окружающей среды и нанесении 
вреда природным ресурсам — на 18,8% больше, чем в 2014 г. Общая сумма штрафов со
ставила 4,25 млрд юаней (654 млн долл.), или на 34% больше, чем в 2014 г. Власти разо
слали более 97 тыс извещений о наказании виновников, которые стали привлекаться не 
только к административной, но и к уголовной ответственности. Причастные к 2079 слу
чаям нанесения вреда окружающей среде были задержаны полицией, в 1685 случаях воз-
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буждены уголовные дела. В 2015 г. проверено около 1,77 млн предприятий, 191 тыс. из 
них наказаны, 20 тыс. закрыты, на 34 тыс. приостановлено производство1’.

Серьезные поправки внесены в ряд других законов: в Закон о предотвращении и 
устранении загрязнения атмосферы, Закон о предотвращении и борьбе с загрязнением 
вод. Закон о противодействии загрязнению почвы.

В мае 2015 г. ЦК КПК и Госсовет КНР огласили «Соображения об ускорении 
строительства экологической цивилизации13— первый подробный государственный 
документ, обосновавший идею «экологической цивилизации» и принципы «устойчивого 
развития» китайской нации16, носящий характер генеральной директивы. Он содержит 
30 задач и расценивается как «дорожная карта» для государственного планирования.

В сентябре 2015 г. Госсоветом и Политбюро ЦК КПК обнародован «Комплекс
ный план реформ по содействию экологическому прогрессу» из 56 статей. В нем оп
ределены верхний уровень проектирования «экологической цивилизации», встройка ее 
основ в экономику и управление. Первый этап перехода к ее реализации должен завер
шиться к 2020 г.

В течение долгого времени непрерывное увеличение выбросов СО; было обу
словлено структурой энергетики КНР, в которой первые позиции занимал уголь. В инте
ресах «устойчивого развития» и строительства «экологической цивилизации» правитель
ством провозглашена «угольная революция». Чтобы ограничить потребление этого ре
сурса, выделено четыре направления:

-диверсификация развития отрасли, оптимизация системы чистого и высокоэф
фективного использования угля, интеграция угольной промышленности:

- открытие новых направлений, соответствующих мировым тенденциям и стан
дартам и основанных на принципе экологичности; обновление технологии, схемы произ
водства, бизнес-модели; продвижение технологической революции;

- усиление рыночной ориентации отрасли, усовершенствование .механизма 
ценообразования;

- продвижение международного сотрудничества и обмена в данной сфере, укре
пление связи с крупными странами-производителями и потребителями угля.

В 2014 г. совокупный объем потребления энергоресурсов в стране составил 
4,26 млрд т топлива в угольном эквиваленте (примерно 1/4 общемирового). Хотя в 
2014 г. производство угля впервые за многие годы снизилось, спрос на него продолжает 
расти, чему способствует распространение высокоэффективных технологий очистки и 
производства. Альтернатива децентрализованному использованию угля — тепловая элек
троэнергия, способная снизить долю угля среди потребляемых энергоресурсов.

Крупнейший сектор экологического рынка в Китае (как и во всем мире) — 
коуглеродные и энергоэффективные технологии. Энергетика, будучи главным по значи
мости звеном экономики, наносит наибольший вред окружающей среде и потому являет
ся приоритетом экологического инвестирования. Положительные сдвига есть: выбросы 
диоксида серы и оксидов азота в индустрии тепловой энергетики за 2011-2015 гг. сокра
тились на 47 и 50% соответственно. В 2016 г. удельная энергоемкость ВВП снизится 
примерно на 3.4%, при этом продолжат сокращаться выбросы основных видов загряз
няющих веществ1'. В 2015 г. в Пекине, Тяньцзине, в дельте рек Янцзы и Чжуцзян боль
шинство угольных электростанций заменено газовыми. В 2016 г. в Пекине закрылась по
следняя угольная электростанция18.

Запланировано широкое внедрение других видов энергетики— ветро-. гелио- 
атомной. Благодаря инновациям доля КНР в мировом производстве солнечных батарей 
достигла 60%. К 2020 г. доля потребления угля в суммарных энергозатратах снизится с 
66% (2014 г.) до 57%, выбросы вредных веществ в результате потребления воды и энергии 
а также выбросы углекислого газа на единицу ВВП уменьшатся на 23, 15 и 18% соответст-



106

1

Е.И. Крапина 

венно14. С развитием экологических отраслей растет и занятость в них. В Китае новая 
энергетика и ВИЭ-генерации уже обеспечили более 2 млн «зеленых» рабочих мест20.

Актуальной тенденцией становится интеграция экологической составляющей во 
всех отраслях экономики. Использование современных экологичных (притом экономиче
ски выгодных) технологий позволяет модернизировать производство, сократить издерж
ки и увеличить прибыль. Китай ныне — один из крупнейших в мире рынков экоин
дустрии, восходящей отрасли, способствующей развитию «зеленой экономики». Средне
годовые темпы ее роста 15-20% (2-е место после Японии). В ближайшие 10 лет доля 
этой отрасли в ВВП повысится21.

Китай сталкивается с серьезным избытком производственных мощностей. Явное 
тому доказательство: отрицательный рост индекса цен производителей (Ргобисег рпсе 
тбех — РР1)~, наблюдаемый в течение двух лет подряд. В отраслях с избыточными 
мощностями (сталелитейной, угольной, цементной и стекольной) налицо постоянный от
рицательный рост валовой прибыли предприятий из-за того, что в них до 2017 г. не 
должны увеличиваться производственные мощности.

Период 13-й пятилетки станет ключевым для внедрения наиболее эффективной 
модели сокращения выбросов СО,. Формируется система квот на выбросы и механизм 
компенсации. Наблюдается «взрыв патентной активности» в области борьбы с климати
ческими изменениями. Разрабатывается система рыночных экологических платежей за 
выбросы, включая диоксид серы и азота, другие загрязнители, а также внутреннюю схе
му торговли квотами.

В сентябре 2014 г. на переговорах в ООН по климату Китай и 72 государства 
поддержали введение платы за углеродные выбросы. Запущена первая очередь экспери
мента по созданию «низкоуглеродных» городов (поселков), развернуты пилотные проек
ты по торговле квотами на выбросы углерода в семи провинциях и городах, включая Пе
кин и Шанхай (в 2015 г. совокупные квоты на выбросы парниковых газов в упомянутых 
городах и провинциях составили 1,2 млрд т). Более 2 тыс. предприятий присоединились 
к этому проекту. По объему таких квот Китай занимает 2-е место в мире, уступая лишь 
Евросоюзу. Одновременно идет подготовительная работа к созданию единого всекитай
ского рынка квот на выбросы парниковых газов. Согласно плану, в 2017 г. он начнет ра
ботать в пробном режиме.

Дзя стимулирования природоохранных мероприятий предусмотрены:
- постепенный переход к системе рентных платежей;
- включение в экономические показатели полной стоимости природных объек

тов (с учетом их средообразующей функции) а также природоохранных работ и услуг;
- создание механизма взимания с хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих 

природные ресурсы, платежей и их использование на сохранение и восстановление при
родной среды, в том числе биоразнообразия;

- введение ответственности за произведенный продукт на всех стадиях.
Предоставляются льготы предприятиям, занимающимся сбором и комплексным 

использованием возобновляемых ресурсов, выпуском природоохранного промышленного 
оборудования и продукции с использованием жидких, газообразных и твердых отходов.

В сентябре 2015 г. опубликован «План реформирования экокультуры». В нем 
предложено создать «Фонд зеленого развития», «зеленую финансовую систему», которая 
включает: отдельную систему кредитования, свой рынок ценных бумаг, особый фондо
вый индекс «зеленых акций» и соответствующей продукции, «зеленый фонд», а также 
механизм «зеленого страхования». Развитие «зеленых финансов» станет приоритетом в 
13-й пятилетке. В 2018 г. планируется установить систему «экологического аудита». Бан
ковские учреждения призваны оказывать большую поддержку «дружелюбным по отно
шению к экологии» предприятиям, а политика «зеленого кредита» должна служить сти
мулом экологически чистого производства.
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ВСНП разрабатывает проект закона О налогах на охрану окружающей среды. 
Его основная цель заключается не в увеличении налогов, а в созлании механизма поощ
рения предприятий к уменьшению объемов выброса загрязняющих веществ. Чем больше 
отходов вырабатывает производство, тем выше будет налог, и наоборот. Работу над про
ектом закона возглавляет Министерство финансов КНР.

Продолжается реформа ценообразования на ресурсную продукцию, совершен
ствуется система ступенчатых тарифов на газ бытового назначения. В во дет с я порядок 
платной утилизации бытового мусора и опасных веществ, что должно привлечь обще
ственные средства в инвестирование природоохранных объектов, вывести их в русло 
рыночной экономики и индустриализации: стимулируется маркетизация экологическо- 
консультанионых услуг. Государственная поддержка «зеленых инноваций» осуществ
ляется в форме грантов малым и средним предприятиям, учреждениям и специализи
рованным институтам.

В 2011 г.была запущена «Программа по созданию функциональных регио
нов», исходя из их экологической адаптируемости. Определены зоны четырех категорий: 
оптимального, усиленного, ограниченного и запрещенного освоения. В рамках плана 
13-й пятилетки опубликованы схема и список «Основных функциональных регионов». 
Цель проекта — формирование высокоэффективной, скоординированной и устойчивой 
структуры освоения государственных земель. К 2020 г. должен быть достигнут значи
тельный прогресс в построении общества ресурсосберегающего и экологически чистого 
типа, в котором будет сформировано расположение «основных функциональных зон» в 
качестве базового механизма освоения и защиты экологии государственных земель.

Завершается строительство крупнейшей в мире ГЭС «Три ущелья» («Санься»). 
Ее полный ввод в эксплуатацию сокращает потребление утля на 31 млн т в год. благодаря 
чему в атмосферу не будет выброшено 100 млн т парниковых газов, миллионы тонн пы
ли, 1 млн т диоксида серы, 370 тыс. т оксида азота, утарного газа, ртути и т. д. Повыше
ние уровня Янцзы вследствие создания водохранилища позволяет проходить по реке бо
лее вместимым судам, что также снижает выброс в атмосферу продуктов сгорания орга
нического топлива. В 2015 г. водохранилище «Санься» сыграло важную роль в борьбе с 
засухой и водоснабжении, подав 29,1 млрд куб. м воды в районы вниз по течению-’.

На Китай, располагающий пятой частью мирового населения, приходится лишь 
7% глобальных запасов пресной воды. Уже сейчас из-за дефицита этого жизненно важ
ного ресурса он ежегодно теряет до 2,3% ВВП. Общий объем потребления воды в 2015 г. 
достиг 618,0 млрд куб. м, на душу населения — 450 куб. м‘4.

Выкачивание воды из недр повлекло множество экологических проблем, прежде 
всего — значительное проседание почв, что создало непосредственную угрозу безопас
ности движения на автобанах и скоростных железных дорогах. «Поплыли» фундаменты 
зданий в городах, началось значительное обмеление озер и рек. что нанесло серьезный 
удар по экосистеме. По оценкам экологов, общий объем сверхнормативной эксплуатации 
подземных вод на севере Китая достиг 120 млрд куб. м-'.

По прогнозам, к 2030 г. КНР будет нуждаться в 818 млрд куб. м воды ежегодно. 
Катастрофическая нехватка водных ресурсов в засушливых северо-восточных районах 
стала тормозить их экономическое развитие, вынудив власти начать реализацию мас
штабного инженерного проекта — «переброску рек». До 2050 г. бассейны четырех 
крупнейших китайских рек (Янцзы, Хуанхэ, Хуайхэ и Хайхэ) будут объединены тремя 
грандиозными каналами— Восточным, Центральным и Западным, с помощью системы 
гидротехнических сооружений вода пойдет на север. Это позволит существенно увели
чить полноводность северокитайских рек, ликвидировать риск их пересыхания и обеспе
чить ресурсами водохранилища вблизи крупнейших городов севера страны Пекина и 
Тяньцзиня. Но даже при успешном завершении проекта дефицит пресной воды сохра
нится. Выход один: режим жесткой экономии водных ресурсов, рынок их повторного ис-
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пользования. В апреле 2015 г. был обнародован «План действий по борьбе с загрязне
нием водных ресурсов и правила экономии воды». Согласно этому документу, в стра
не будет осуществляться строжайший контроль за водными ресурсами. К 2020 г. объем 
их годового потребления не должен превысить 670 млрд куб. м.

Осуществление строжайшего управления ресурсами — важнейшая задача Ми
нистерства водного хозяйства КНР. Его ведомствами разработаны лимиты, ограничиваю
щие освоение и потребление ресурсов. Для достижения цели усовершенствована систе
ма показателей совокупного потребления воды; пересмотрены стандарты, определяющие 
эффективность потребления, а также допуски по вредным выбросам. Весь реестр показа
телей подробно расписан для водосборных бассейнов, провинций, городов, уездов и да
же поселков. В единую систему распределения водных ресурсов включается возрожден
ная. дождевая, слабоминерализованная вода и другие источники.

В разработке планов развития народного хозяйства и общества, а также городов, 
при реализации крупных строительных проектов планируется в полной мере учитывать 
местные условия, связанные с наличием водных ресурсов и степенью стихийных угроз, 
в частности, наводнений. Не будут предоставляться разрешения на получение ресурсов 
при строительстве проектов тем районам, где объемы потребления превышают лимит. 
Введено плановое потребление воды для учреждений, включенных в контрольную систе
му, и тех, которые ее потребляют в огромных количествах. Реализация новых проектов, 
перестройка и реконструкция проводятся на современном уровне с учетом потребления 
воды. Планируется проектировать и вводить в строй специальные сооружения для ее 
экономии, они должны устанавливаться и вводиться в эксплуатацию одновременно с ос
новными объектами.

Кроме строгого управления водными ресурсами, повышается эффективность их 
использования. Рыночный подход в реализации жесткого управления — хороший способ 
стимулировать их экономию и охрану. Министерство водного хозяйства постепенно рас
ширяет в экспериментальном порядке платное пользование водой. Для этого создается 
система оценки эффективности ее использования — объемы потребления в расчете на 
единицу ВВП. Выполнение задач по экономии воды включается в оценку работы мест
ной администрации.

Возрожденная, дождевая, слабоминерализованная вода и другие источники 
включены в систему единого распределения водных ресурсов. К 2020 г. объем потребле
ния воды на 10 тыс. юаней ВВП и на 10 тыс. юаней добавленной стоимости в промыш
ленности соответственно снизится на 35 и 30%26. По данным Министерства водного хо
зяйства. в 12-й пятилетке было потрачено более 1,9 трлн юаней на сохранение водных 
ресурсов, включая борьбу с засухой, развитие гидроэнергетики, орошение сельхозуго
дий, решение проблемы питьевой воды в ряде регионов и очистку водоемов от загрязне
ния. Постоянный комитет ВСНП проведет специальное обследование по исполнению За
кона о предотвращении и борьбе с загрязнением вод.

Особое внимание в 13-й пятилетке уделяется лесоразведению, реабилитации 
почв, созданию широких защищенных морских зон для восстановления рыболовных за
пасов. К 2020 г. площадь пашни не должна опуститься ниже «красной линии» (120 млн 
га). Усилится работа по созданию сельхозугодий высокого стандарта: земли качествен
ные, продуктивные, гарантирующие стабильные урожаи составят 53 млн га, площадь зе
мель глубокого рыхления увеличится на 10 млн га, а площадь применения высокоэффек
тивных водосберсгающих технологий орошения — на 1,33 млн га" .

Судя по мониторингу загрязнения почв, ситуация с их состоянием в Китае 
сложная, а в некоторых районах катастрофическая, около 1% пахотных земель подверг
лось загрязнению высокой степени. Министерство охраны окружающей среды разра
ботало проект Закона о борьбе с загрязнением почв, в марте 2016 г. на сессии ВСНП 
прошло первичное его рассмотрение, в 2017 г. закон будет представлен на рассмотре-
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ние ПК ВСНП. Его принятие позволит усовершенствовать систему предотвращения и 
борьбы с загрязнением почв, разделить функции правительственных ведомств, создать 
стандартизированную систему обследования и мониторинга почв, а также увеличить 
капиталовложения в эту сферу28.

В «Средне- долгосрочной программе научно-технического развития в облас
ти лесного хозяйства КНР до 2020 года» определены основные направления научных 
исследований и технических инноваций: биотехника и селекция, взаимосвязь лесов и ок
ружающей среды, экосистема и восстановление регрессивного экобаланса, борьба с 
опустыниванием, предотвращение лесных бедствий и др. Планируется сократить квоты 
вырубки лесов, активизировать лесопосадки вдоль автодорог и на окраинах лесных уча
стков. Запрещена пересадка деревьев из природных массивов в города. Все это будет ин
тенсивно внедряться в ходе 13-й пятилетки параллельно с мерами по предотвращению 
перемещения песков.

Управление лесного хозяйства КНР принимает активные меры по борьбе с опус
тыниванием. Прежде всего, это проект создания защитных лесонасаждений на Северо-За
паде, Севере и Северо-Востоке Китая. Далее, это запуск проекта по борьбе с источниками 
песчаных бурь в районе городов Пекина и Тяньцзиня. Кроме того, заостряется внимание 
на проблемах чрезмерного выпаса скота и интенсификации земледелия в тех регионах, 
где нет возможности противостоять опустыниванию. При помощи пилотных проектов 
предстоит расширение охраняемых территорий и земель, запрещенных для сельскохозяй
ственного использования. По статистике КНР, территории, где продолжается опустынива
ние, достигли 1.73 млн км2 (173 млн га). За время 11-й пятилетки (2006-2010 гг.) удалось 
решить проблему опустынивания на более чем 14 млн га. В 12-й пятилетке— на 10 млн 
га. В нынешней, 13-й. предстоит улучшить ситуацию еще на 10 млн га'9.

К концу 2020 г. общая площадь лесов увеличится до 223 млн га. коэффициент 
лесного покрытия повысится до 23,04%, общего степного покрытия — до 56%. площадь 
водно-болотных угодий достигнет 50 млн га. Лидирует по залесенности Тибетский авто
номный район — почти 15 млн га30.

В 2015 г. в рамках проекта охраны естественных лесов деревьями было засажено 
499 тыс. га земли. Расширены рамки новой очереди программы восстановления лесных 
и травянистых покровов на распаханных землях на территории в 6.32 млн га, произведе
но комплексное упорядочение влаго- и почвопотерь на площади в 5.4 млн га. Помимо 
этого, в стране осуществлялось 48 проектов по охране заболоченных земель, в результа
те чего их площадь увеличилась на 345 тыс. га’1.

Общая площадь зеленых насаждений в городах в 2015 г.: 1 млн 888 тыс. га. ко
эффициент озеленения достиг 36,34%, в среднем площадь зеленых посадок в расчете на 
душу городского населения увеличилась до 13.16 м2, количество городских парков воз
росло до 13 662. Площадь заповедников составила 1.47 млн км2 (14,8% территории стра
ны, что выше среднемирового уровня), их в КНР 2740, в том числе 428 национальных32.

Согласно «Глобальной оценке лесных ресурсов— 2015», оглашенной ФАО 
(Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН), в период 2010— 
2015 гг. Китай лидировал в мире по приросту площади лесов, которые приумножались в 
среднем на 1,542 млн га ежегодно33.

Специфический аспект экологической стратегии КНР в текущей пятилетке — 
перемещение загрязняющих отраслей промышленности на Запад. Решению этой за
дачи, как и более рациональному распределению производства, снижению нагрузок на 
среду обитания в Восточном и Центральном Китае, призван способствовать беспреце
дентный мегапроект, инициированный в сентябре 2013 г.: Экономический пояс Шелко
вого пути и Морской Шелковый путь XXI века («Один пояс, один путь»). Он преду
сматривает поощрение китайских предприятий к развитию бизнеса за рубежом, под
держку выхода за рубеж ряда основных отраслей, содействие внешнеторговым предпри-
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ятиям КНР в создании сетей маркетинга и услуг в странах, расположенных вдоль Шелко
вого пути. В рамках мегапроекта предложена программа выноса предприятий по произ
водству стали, цемента, стекла, электроэнергии, а также переработки некоторых видов 
сырья и топлива в страны-партнеры. В 2013 г. министерства Торговли и Охраны окру
жающей среды КНР опубликовали «Руководство по охране окружающей среды при 
осуществлении иностранных инвестиционных проектов и сотрудничества», пред
писывающее китайским компаниям «своевременно выявлять и упреждать экологические 
риски, поддерживать устойчивое развитие в принимающих странах».

Россия, как ближайший сосед, заинтересована в углублении экономического со
трудничества с Китаем, особенно в сфере энергоэффективности и возобновляемых ис
точников энергии. В ее интересах — ускорить выполнение ранее принятой «Программы 
сотрудничества между регионами Дальнего Востока, Восточной Сибири и Северо- 
Востока КНР (2009-2018 гг.)», «Программы открытия пограничных зон России и 
Китая» и пр. На основе этих программ в стратегии «Один пояс, один пуль» складыва
ется общий план сотрудничества РФ и КНР на государственном уровне. При этом не ис
ключены экологические последствия в виде разрушений и загрязнения осваиваемых тер
риторий — значит, нужна стратегическая экологическая оценка, позволяющая отмести 
опасные проекты, сохраняя ценные и уязвимые объекты региона. Для решения подобных 
проблем в Европе, например, существует «Конвенция об оценке воздействия на окру
жающую среду в трансграничном контексте» (инициированная Европейской экономи
ческой комиссией и подписанная в 1991 г. в финском городе Эспоо). Согласно конвен
ции, процедура оценки воздействия на окружающую среду потенциально опасных про
ектов должна проводиться не только внутри государства, но и в сопредельных странах, 
которые могут быть затронуты воздействием этих объектов.

В интересах сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологи
ческой безопасности российских территорий в РФ действуют «Основы государствен
ной политики в области экологического развития России на период до 2030 г.» (ут
верждены в апреле 2012 г.). Функционируют три государственные и две федеральные 
целевые программы, «План мероприятий Правительства во исполнение Указа Прези
дента о снижении выбросов парниковых газов к 2020 г. на 25%», «Закон о регулирова
нии выбросов и сбросов по НДТ» (наилучшие доступные технологии), нормы Закона 
об отходах и т.д. Президентом В. Путиным подписан указ о проведении в 2017 г. Года 
экологии в России.

Мегапроект «Один пояс, один путь» должен быть основан на принципах взаим
ной выгоды и гармоничного развития, экологически равноценного обмена с учетом воз
можных альтернативных и пригодных вариантов для всех государств-участников, а так
же социально-экологических стандартов сотрудничества, не менее жестких и прогрес
сивных, чем те, что КНР уже внедряет на своей территории. Необходима стратегическая 
экологическая оценка природно-ресурсных проектов.

Соблюдение требований экологической безопасности должно стать важней
шим компонентом взаимодействия стран-партнеров по мегапроекту «Один пояс, один 
путь». Важнейшим инструментом уменьшения экологических рисков могла бы стать 
совместная с Китаем инициатива заключения конвенции об оценке воздействия на ок
ружающую среду в трансграничном контексте под эгидой ЭСКАТО или официальное 
расширение сферы действия «Конвенции Эспоо» с присоединением к ней Китая и 
стран — участниц мегапроекта.
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3. По данным ВОЗ, пребывание больше суток в среде, где уровень загрязнения превышает 25 мкг, 
вредно для здоровья. Большинство загрязнителей — мелкие твердые частицы РМ25 и РМ)0, об
разующиеся от сжигания угля без предварительной очистки, от выхлопных газов и т. д. Эмис
сия этих частиц (пылевидных аэрозолей), способных проникать в организм при дыхании и че
рез кожу, вызывает тяжелейшие заболевания, в первую очередь рак. Загрязнение воздуха нано
сит вред сельскому хозяйству, препятствуя фотосинтезу растений.
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Рассматриваются особенности формирования водного рынка в Китае в контек
сте экологического регулирования. Анализируется стратегия по контролю объе
мов и качества воды в водных объектах с помощью рыночных механизмов. Рас
сматривается водохозяйственное и экологическое строительство в КНР как сти
мул к развитию водного рынка.
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Водное хозяйство КНР: пути реформирования
В отрасли водного хозяйства КНР все серьезнее проявляется влияние рыночных 

отношений: о воде уже принято говорить как о товаре, который можно продать и купить. 
Куда сложнее вынудить рынок участвовать в решении конкретных экологических про
блем, контролировать состояние экосистем.

Водный рынок Китая начал формироваться в «нулевые» годы, когда во многих 
регионах стали устанавливаться режимы прав на воду. Период 1978-1987 гг. был време
нем зарождения административной системы управления водными ресурсами. Планы их 
распределения тогда утверждались Госсоветом. В 1987 г. был принят План вододеления 
на р. Хуанхэ (в 1999 г. его сменила Комплексная программа распределение вод Хуанхэ). 
За базовую индикативную величину стока реки были взяты данные серии измерений 
1919-1975 гг. — 58 млрд куб.м'. Из них 37 млрд куб. м планировалось распределять для 
водоснабжения провинций и 21 млрд куб. м — на нужды экосистем2. Для каждой терри
тории полагалось составлять годовые планы распределения воды. Конкуренция в водо
пользовании особенно обострялась в маловодные годы, когда реальный объем воды не дос
тигал средней величины, и для административных единиц провинциального уровня водо- 
распределение пропорционально уменьшалось.

Данный проект можно оценивать как прообраз «региональных прав на воду», хо
тя, по мнению многих исследователей, он не стал таковым в полной мере: во-первых, 
распределение водных объемов определялось только в главном течении реки, во-вторых, 
не учитывалось распределение подземных вод.

В 2000-е годы в разных провинциях появилось множество проектов по распреде
лению первичных прав на воду, начались эксперименты по их рыночному обращению. 
Согласно одному из существующих определений, первичные права на воду суть права на 
объем воды, возможный для освоения и использования в бассейне реки, распределенный 
для конкретной административной единицы. Или, если речь идет о водопользователе, 
его право использовать определенный объем воды. По ходу реализации многих пилот
ных проектов по распределению прав на воду в 2000-е годы выявилось следующее: на тер-
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риториях, где они проводились, наблюдалась тенденция к формированию набора индика
торов, обосновывающих претензии водопользователей на максимально возможную квоту.

В январе 2012 г был опубликован документ Госсовета КНР, отразивший усилия 
по выработке стратегии контроля за освоением и использованием водных ресурсов, — 
«Об осуществлении системы самого строгого управления водными ресурсами», в кото
ром устанавливались «три красные линии контроля»: за объемами и эффективностью во
допользования, а также за качеством воды в функциональных зонах3.

К настоящему времени, по мнению специалистов, общий объем водопользова
ния в КНР приближается к намеченному на 2020 г. уровню. В районах, где водопользова
ние достигло установленной контрольной линии или превысило ее, увеличить объемы 
воды, забираемой на новые проекты, возможно лишь на коммерческих началах — через 
механизм торговли правами пользования водными объемами. По мнению российских уче
ных, «в КНР уже сформирована в целом законодательная база, регламентирующая вопросы 
правового регулирования водных ресурсов», и работа в этом направлении продолжается4.

При распределении квот на водопользование на местных уровнях большую про
блему представляло покрытие системой контроля обширных сельских поселений и их 
сельскохозяйственных угодий. В июле 2014 г. семь провинций начали осуществлять экс
перимент по полному охвату их территорий режимом распределения прав на воду. В сфе
ру проводимых мер входит регистрация прав на воду, совершение сделок с правами на 
воду и создание эффективно функционирующих режимов прав на воду с учетом местных 
особенностей водопользования5. В Нинся-Хуэйском автономном районе, в пров. Цзянсу 
и Хэбэй акцент в ходе эксперимента сделан на детальное разграничение, пересмотр, 
уточнение и регистрацию прав на воду. Одновременно определяются права собственно
сти на сооружения малой ирригации, повсеместно, вплоть до труднодоступных сельских 
территорий, распространяется система распределения прав на воду.

В Автономном районе Внутренняя Монголия, пров. Хэнань. Ганьсу, Гуандун ос
новное внимание уделено развитию рыночного механизма сделок с правами на воду ме
жду различными субъектами — городами, бассейнами рек, отраслями промышленности, 
отдельными водопользователями, верхним и нижним течениями рек6.

Эксперимент рассчитан на два—три года. После его завершения данная система 
должна охватить территорию всей страны'. Показательно, что многие провинции, не до
жидаясь завершения эксперимента, самостоятельно начали внедрять аналогичную прак
тику. Так, в пров. Хубэй принят документ со сходными установками— «Три года углуб
ленной реформы водного хозяйства 2014—2016, ключевые моменты ее реализации»8. До 
конца 2015 г. намечалось разработать ряд законодательных актов: «Проект регистрации 
прав на водные ресурсы», «Положение о контроле за назначением и использованием 
прав на воду», «Положение о регулировании передачи прав на водозабор», а также доку
ментов. касающихся регулирования прав на воду в аграрном секторе.

В стране планируется создать крупную водную биржу, сфера деятельности кото
рой призвана охватить оценку прав собственности на воду, рыночное обращение прав на 
воду, торговлю реальным товаром (водой), проведение тендеров на технические проекты 
по правам на воду и оборудование, сделки с правами на воду предприятий4. Уже учреж
дены четыре биржевых центра: во Внутренней Монголии — по сделкам с водой между 
промышленными предприятиями и аграрным сектором, в пров. Хэнань — по трансбас- 
ссйновым сделкам, в пров. Ганьсу — по сделкам между водопользователями, в пров. Гу
андун — по сделкам между верхним и нижним течениями рек10.

В 2014 г., в ходе Всемирной недели воды (1Шетайопа1 \Уа(ег \Уеек) в Сингапуре, 
представители министерства водного хозяйства КНР заявили об успехе в построении ры
ночного механизма сделок с правами на воду, отметив, что такой механизм уже вошел в 

на коммерческой
1 «преемствен-

международную практику в Азии. Действительно, с 1961 г. Малайзия I 
основе поставляет воду Сингапуру". Упомянутая китайской стороной
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ность» между водной торговлей двух азиатских государств и экспериментами в КНР по 
купле-продаже прав на воду вызвала неоднозначную реакцию: как угроза зарождения 
спекулятивных начал, попирающих права человека на окружающую среду12. Обеспоко
енность потенциальным негативным воздействием рыночных механизмов на экологиче
ское состояние водных экосистем, жизненно важных для всех жителей Земли, не оста
лась без внимания в Китае. Обнародованный в апреле 2015 г. «План действий по предот
вращению загрязнений вод» предписывает, опираясь на научную основу, разработать 
стандарты определения прав на воду для экосистем.

Существует проблема «честности» исполнения своих функций структурами, на 
которые предполагается возложить ответственность за обеспечение прав экосистем. Как 
полагают ученые, неограниченная торговля объемами воды среди частных лиц и органи
заций чревата сокращением водного объема в экосистеме, ослаблением способности вод
ных объектов к самоочищению. По некоторым предложениям, права на воду, определен
ные хтя экосистем, допустимо делегировать управляющей организации, допуская ее уча
стие в сделках. Этими функциями могут быть наделены правительство, природоохран
ная организация, или даже частное лицо. Ответственность за обеспечение нормативного 
минимума объема воды в экосистеме может быть возложена и на водный банк. Основной 
помехой к надлежащему выполнению такой структурой своих обязанностей может стать 
погоня за выгодой.

Другая проблема устойчивого функционирования водного рынка — загрязнение 
водной среды. Сейчас накапливается опыт внедрения рыночных механизмов в борьбу с 
загрязнением через взаимодействие территорий, лежащих в верхнем и в нижнем течени
ях рек. Кое-где практикуется порядок выплаты ими компенсаций за нанесение экологи
ческого ущерба: при поддержке центрального правительства две территории создают де
нежный фонд, средства которого используются на выплату премий за сохранение или 
улучшение качества воды в реке субъекту, расположенному в верхнем течении. В случа
ях ее ухудшения виновник выплачивает компенсацию субъекту в нижнем течении. При 
реализации этой схемы субъекту, расположенному в верхнем течении, зачастую прихо
дится притормаживать собственное развитие, сдерживая загрязняющее воду производст
во. Данную схему используют пров. Аньхой и Чжэцзян, а также пров. Хэбэй и г. Тянь
цзинь. Проблема в том. что премии из компенсационного фонда часто не покрывают из
держек региона, расположенного в верхнем течении. Нелегко определять и точные лими
ты сбросов применительно к реальному времени. Эксперты полагают, что внедрение 
биржевого механизма по сделкам между территориальными единицами с правами на во
ду и правами на сбросы поможет избежать таких противоречий. Основная трудность за
ключается в том, чтобы разработать систему принятия решений, которая, с одной сторо
ны, не позволила бы рынку стать инструментом наживы на экологических проблемах, а с 
другой — подвигла бы территориальные единицы активно участвовать в разрешении 
этих проблем.

Чтобы проблему загрязнений стало возможно регулировать с помощью рынка, 
распределение прав на сброс загрязняющих веществ и их рыночное обращение должны 
обрести на территории КНР столь же широкое распространение, как распределение прав 
на воду. Эксперименты с торговыми сделками по правам на сброс загрязняющих ве
ществ в воду прошли в ходе 11 и 12-й пятилеток в пров. Цзянсу. Чжэцзян, Хубэй, Хунань, 
Шаньси, Шэньси, Хэбэй, в Автономном районе Внутренняя Монголия, в г. Чунцине и 
Тяньцзине. К основным контролируемым загрязнителям волной среды отнесены аммиач
ный азот (1ЧНз-М), степень загрязнения СОО (сйепнса! охуцеп с1етап<1) и т.д.

В настоящее время, согласно положениям «Плана действии по борьбе с загряз
нением водных ресурсов», в КНР проводится планомерная работа по включению аграр
ного сектора в сферу контроля за загрязнением воды. Раньше считалось, что страна дос
тигла значительных успехов в ликвидации точечных загрязнений водной среды.
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При этом недостаточно внимания уделялось мерам по борьбе с неконтролируемыми за
грязнениями значительных площадей водных объектов по вине этого сектора. Ныне рас
сматривается возможность контролировать такие загрязнения, используя рыночный ме
ханизм обращения сделок с правами на сбросы и сделок с правами на воду. Существуют 
два типа таких сделок. Первый — когда одна из сторон путем коррекции собственных 
прав на воду (на сбросы) регулирует их объем. Второй — когда несколько сторон коррек
тируют свои права на воду и права на сбросы путем удовлетворения взаимного спроса . 
При совершении сделок обмена учитывается соотношение качества и объема воды. Пра
ва на воду и права на сбросы загрязняющих веществ в воду со стороны водопользовате
лей обуславливаются ограничением емкости экосистемы — максимальной способностью 
к принятию загрязнений в условиях целевого поддержания определенного качества во
ды. Таким образом, рынок берет на себя роль экологического регулятора. Суть обменных 
сделок состоит в том, что концентрация загрязнений в водной среде должна быть ниже 
после совершения сделки, то есть соответствовать верхнему установленному пределу.

Если сделки с правами на воду и на сбросы совершаются без их взаимной 
увязки, отмечают специалисты, ограничиваются возможности регулирования качества 
воды, затрудняется полное использование емкости экосистемы. При классических ры
ночных схемах сделки совершаются в порядке очередности, что вынуждает в каждой 
сделке учитывать изменения, произошедшие после реализации предыдущей. В подоб
ной ситуации невозможно гарантировать, чтобы итог всей совокупности сделок ока
зался оптимальным для регулирования состояния водной экосистемы. При другой ры
ночной схеме стратегия управления обоими видами прав вырабатывается одновремен
но. Оптимальный проект сделок вырабатывается с учетом начальных условий всех 
участвующих в сделках правообладателей.

Достижение верхнего предела загрязнений равносильно уменьшению прав на 
воду и прав на сбросы. В этом случае надзорные структуры вынуждены выкупать у рын
ка определенное количество прав. Если концентрация загрязнений после совершения 
сделки понизилась, значит, при воздействии на состояние водной экосистемы проявился 
эффект «третьей стороны», т.е. рынка. Тем самым, емкость экосистемы повышается.

В условиях развитого водного рынка предполагается оценивать влияние каждой 
из сторон сделки на концентрацию загрязнений и на основании этого определять расхо
ды каждой. Проблема в том. как определять разумное соответствие цены приобретения 
прав на сбросы или прав на воду с изменением концентрации загрязняющих веществ в 
воде. Решение зависит не только от рынка, но и от науки — совершенный метод вычис
лений для данной взаимозависимости пока еще не разработан.

Ввиду того, что в действующих стандартах качества воды уже определен верх
ний предел концентрации для многих загрязняющих веществ, предполагается выбрать 
какие-то определенные показатели для основы при ценообразовании. Есть два варианта. 
Первый— опираться на тот вид загрязняющих веществ, который при совершении сдел
ки достигает верхнего предела. То есть, если один из случайно выбранных индикаторов 
превышен, следует считать качество воды не соответствующим норме.

Второй способ — выбирать наиболее «представительный» или причиняющий 
водной среде наибольший вред вид загрязняющих веществ. И на нем основывать ценооб
разование. Учитывая, что виды загрязняющих веществ, которые влияют на ценообразова
ние, не определены, китайские специалисты пытаются установить ценовое соответствие 
для изменений единицы концентрации каждого из них'4. Встречное движение к эффек
тивному функционированию рынка обмена права на воду с правом на сбросы — создание 
механизма оповещения рынка об изменении пропускной способности водных ресурсов по 
функциональным районам (на чем рынок сможет основывать свои решения).

На XVIII съезде КПК (2012 г.) была впервые отмечена необходимость создания 
механизма мониторингового оповещения и раннего предупреждения об изменении про-
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пускной способности окружающей среды15. Применительно к водным ресурсам в сферу 
определения ресурсной пропускной способности входит контроль за свободной емко
стью экосистемы (способностью принимать загрязнения). Ныне осуществляются меры 
по созданию системы оповещения и контроля за изменением параметров объема и каче
ства воды по функциональным зонам.

Следует отметить, что в районах КНР с ограниченными водными ресурсами 
в процессе распределения прав собственности на воду между промышленными, аграрны
ми и бытовыми потребителями допускается возможность не оставлять ее резервных объе
мов. Несмотря на то, что создание такого резерва есть один из базовых принципов рефор
мы по распределению прав на воду16. Примерная формула расчета резерва — общий объ
ем водных ресурсов минус текущий объем потребностей народного хозяйства и объем по
требностей водных экосистем. Универсальная концепция определения объема воды, кото
рый необходимо оставлять на нужды экосистем, в КНР еще не сформирована17.

Наличие резервного объема воды необходимо для преодоления чрезвычайных 
ситуаций и непредвиденных обстоятельств, возникающих в разных сферах водопользо
вания. Существует несколько видов чрезвычайных ситуаций, вызываемых природными, 
техногенными, социальными факторами, причем на ликвидацию их последствий требу
ются разные водные объемы. Один из основных методов оценки рисков аварийных си
туаций при определении резервного водного объема — метод анализа «дерева отказов»18. 
Метод используется в китайской водной стратегии с 1980-х годов. Современные специа
листы сочетают его в своих исследованиях с программами по разработке проектов сдер
живания чрезвычайных ситуаций на основе моделей и исторических прецедентов. Далее, 
на основе данных о количестве населения и объектах промышленности конкретного рай
она в сочетании с материалами по нормированию водопользования в быту и отраслях 
промышленности, рассчитывается резервный объем воды для чрезвычайных нужд в кон
кретной ситуации. Отмечается излишняя ориентация описанного метода на историче
ские прецеденты при создании возможных сценариев аварийных ситуаций. Таким обра
зом. методика научного определения прав на воду для чрезвычайных нужд переживает 
процесс формирования.

Современные исследования нацелены на то, чтобы выработать методы быстрого 
и точного реагирования в зависимости от характера того или иного ЧП. Основной упре
ждающий фактор против разного рода нештатных ситуаций — создание объединенной 
системы управления водными источниками и обеспечение населенных пунктов резерва
ми водоснабжения.

С вступлением в эпоху распределения первичных прав на воду китайские иссле
дователи сосредотачиваются на проблематике рисков, связанных с распределением 
прав19. Возникла необходимость резервировать часть прав на воду для обеспечения даль
нейшего развития региона. Оба вида зарезервированных прав (на чрезвычайные нужды и 
на непредвиденные потребности в развитии региона) контролируются правительством с 
дальнейшей возможностью распределения.

Предполагается, что в условиях развитого водного рынка принцип сохранения 
резервного объема воды будет соблюдаться. Разрабатывается стратегия контроля объема 
и качества воды в экосистемах путем изыскания оптимальных способов совершения ры
ночных сделок, сопровождающихся виртуальным регулированием с помощью цифровых 
технологий. Станет возможным мгновенно получать информацию о водной среде и изме
рять объемы воды при переброске по разветвленной сети каналов и трубопроводов на 
любую территорию, выступающую в роли покупателя водных объемов, если речь идет о 
сделках с реальным товаром. При этом китайские специалисты нс отрицают возможно
сти того, что часть сделок будет проводиться вне рынка. Связанные с этим проблемы 
сейчас активно прорабатываются.



117Вопросы формирования водного рынка в Китае

Водохозяйственное и экологическое строительство в КНР 
как стимул к развитию водного рынка

Многие водные объекты Китая претерпевают значительную трансформацию 
благодаря инфраструктурному строительству и использованию в качестве туристических 
объектов, что повышает их ценность. Для коммерческой деятельности в сфере водных 
объектов в настоящее время наиболее благоприятны следующие направления:

- повышение ресурсной стоимости природного объекта;
- разработка проектов преобразования природы;
- природоохранные услуги (между провинциями, между государствами).
В КНР защите природы уделяется большое внимание, но при активной работе на 

вышеперечисленных направлениях она уже не рассматривается как изначальная дан
ность, обладающая приоритетом сохранения ее естественного состояния. Чтобы стои
мость природного ресурса возросла, его трансформируют, придавая некоторую искусст
венность. Второй аспект — вложенный человеческий труд, сам по себе также обладаю
щий определенной стоимостью. Создается система, позволяющая учесть значения мак
симального количества факторов, входящих в потенциальную ресурсную стоимость объ
екта. Разрабатываются механизмы управления, способные понизить или повысить ре
сурсную стоимость, создавая возможности прямого и косвенного вторжения экономиче
ских (и иных) стратегий в природную среду. Возможно, такая деятельность позволит ки
тайцам внести коррективы в свою цивилизацию. В этом контексте уместно рассмотреть 
основные проблемы водных ресурсов Китая в увязке с потенциальными рыночными 
звеньями стратегии упорядочивания водных объектов.

В Китае огромное внимание уделяется строительству объектов базовой водохо
зяйственной инфраструктуры. Ожидается, что после введения в строй 172 новых строя
щихся крупных водохозяйственных объектов20 водоснабжение регионов увеличится на 
80 млрд куб. м, а площади орошения — более чем на 78 млрд му"1. Среди этих объектов 
особое место занимают проекты по переброске вод. строительству крупных водохрани
лищ и сети оросительных каналов. Параллельно продолжается прокладка мелких сетей 
каналов, охватывающих самые отдаленные сельские местности. Эти каналы объединяют 
между собой различные водные объекты и подземные воды, создавая базу единого управ
ления водными источниками, зачастую разными по происхождению. Создаваемые пиро
графические сети, объединяющие города и сельские местности, развиваются на транспро
винциальном и даже— трансгосударственном уровне, включая управление наземными, 
подземными, опресненными потоками и прошедшими очистку сточными водами.

В 2015-2017 гг. государство инвестирует 2 млрд юаней для построения пяти
уровневой системы управления водными ресурсами — «провинции — города — уез
ды — поселки — деревни». Создаются контрольно-измерительные станции, устанавли
ваются электромагнитные расходомеры, закупается программное обеспечение. Создают
ся системы электронного контроля объема воды в водных экосистемах22.

В аграрных районах осуществляются меры по заключению в каналы и трубы 
открытых водных источников с целью измерения пропускаемого через них объема во
ды, что необходимо при торговле водой между мелкими правообладателями, включая 
крестьянские семьи. Во многих аграрных районах вводится режим собственности на 
объекты водохозяйственной инфраструктуры. Даже для самых незначительных водных 
объектов устанавливается физическое или юридическое лицо, получающее выгоду от 
хозяйственного использования данного имущества. Ранее жители сельской местности 
считали все пруды, каналы и канавы общей собственностью. После того как многие 
объекты малой водохозяйственной инфраструктуры приобрели своих хозяев-«выгодопо- 
лучателей», вода в водохранилищах, согласно действующему законодательству, по- 
прежнему может считаться коллективной собственностью общины. Однако проводимые
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ныне преобразования готовят людей к вступлению в эпоху полномасштабного рыночно
го управления объемами воды для нужд земледелия. Организуются специальные груп
пы для исследования и измерения всех прудов и каждой запруды в деревнях, определя
ется географическое положение каждого водного объекта, условия формирования вод
ных источников, объем водонакопления.

Министерство водного хозяйства трактует механизм действия прав на воду для 
нужд земледелия следующим образом: надо дать крестьянам право на воду, после чего они 
получат возможность продавать воду тому водопользователю, которому ввиду расширения 
посевной площади не хватает ранее распределенной воды. Оба водопользователя догова
риваются о цене. Если сэкономленную воду некому купить, правительство устанавливает 
механизм возвратного выкупа, с которого крестьянину выплачивается премия. Так кресть
янство стимулируют к использованию водосберегающих методов орошения, к выращива
нию культур с меньшим расходом воды, к получению доходов от экономии воды23.

Объем воды в уезде, который можно распределить в среднем на одно му, рассчи
тывается, исходя из возможностей каждой конкретной местности, ее обеспеченности 
водными источниками. Подсчитано, что без использования водосберегающих техноло
гий китайский крестьянин расходует в среднем 400 куб. м на одно му в год. Если при 
орошении использовать разбрызгиватели, то расходуется вдвое меньше. А при капель
ном орошении — лишь 100 куб. м воды на одно му24.

При этом площади орошения запланировано увеличивать, осуществляя проклад
ку в сельской местности новых каналов, соединенных с более крупными гидроузлами. 
Строительство трасс по переброске воды и освоение рек сочетается с развитием районов 
орошения и созданием «зеленых экологических коридоров», что помимо пользы для на
селения повышает ценность экосистем25.

Согласно «Программе по водосбережеиию 2012-2020 гг.», орошаемая площадь с 
применением водосберегающих технологий должна превысить к 2020 г. 150 млн му (при 
площади неорошаемого земледелия — 500 млн му).

В рамках разветвленных гидрографических сетей будет осуществляться посто
янное регулирование водных объемов на разных участках, что будет способствовать 
не только торговле водой, но и экологическому равновесию в искусственно созданных 
экосистемах.

Объединение водных объектов повысит, по мнению китайских ученых, эффек
тивность инфраструктуры водоснабжения. В рамках курса на ускоренное осуществление 
концепции «объединения рек, озер, каналов и водохранилищ» в городах, провинциях и в 
трансграничных районах КНР предприняты масштабные меры по изменению структуры 
водораспределения. Существует ряд широко освещаемых в СМИ проектов переброски 
вод и объединения водных систем, реализующихся на северо-востоке, северо-западе, 
юго-западе и юго-востоке страны. Выступая перед общественностью, китайские экспер
ты делают акцент на необходимости решения локальных задач переброски воды из отно
сительно полноводных регионов в промышленно-развитые и на задачах восстановления 
ослабевших природных связей между водными объектами страны. Ближайшие горизон
ты выполнения текущих задач оцениваются в пределах двадцати лет. В действительно
сти же данная деятельность не имеет временных ограничений.

Проекты по переброске вод нацелены на радикальное обновление структуры 
гидрографических сетей. Помимо перераспределения воды это повлечет формирование 
уникальной системы ландшафтов. Особое внимание уделяется созданию обширных зон, 
в которых водные объекты соединятся через местные сети, способствуя решению эколо
го-экономических проблем конкретных регионов . Следует отметить, что помимо водо
снабженческой роли данные сооружения будут обладать транспортной функцией, по
скольку при прокладке гидрографических сетей предполагается смешанное использова
ние трубопроводов и открытых каналов, часть которых станет судоходными.
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Сточные воды также расцениваются как новый водный ресурс, продукт перера
ботки которого выйдет на рынок воды. Причем правообладателем этого ресурса является 
не государство, а само предприятие. Кстати, владельцами многих заводов по переработке 
сточных вод являются зарубежные предприниматели. Доля предприятий, чьи сбросы от
вечают высокому стандарту качества, не достигает и 30%, но в Пекине ситуация иная. 
Там появились заводы, способные очищать воду до 2-й категории качества.

К 1-й категории качества относится вода в истоках водных объектов и в госзапо- 
ведниках. Ко 2-й — та, что используется как хозяйственно-питьевая в быту и в охраняемых 
зонах культивирования редких видов водных организмов. К 3-й категории — вода, исполь
зуемая как хозяйственно-питьевая в быту и в зонах охраны обычных видов рыб. Вода 4-й 
категории используется в промышленных районах и в зонах водных развлечений (но без 
непосредственного контакта с человеком). Вода 5-й категории предназначена для аграрно
го водопользования27. В КНР уже предпринимались попытки обязать заводы по переработ
ке сточных вод производить их очистку как минимум до 4-й категории качества’8.

К вводимым в строй промышленным объектам предъявляются повышенные эко
логические требования, в том числе к водоочистному оборудованию. Очищенная вода 
пополняет реки и озера. Так, в строящейся в Пекине трехкольцевой гидрографической 
сети, охватывающей территорию города и пригородов, планируется создать три водных 
пояса на расстоянии 20, 60 и 230 км от городского центра’9. Ставится задача комплексно
го использования водных ресурсов различного происхождения в рамках строящейся го
родской гидрографической сети, что сулит дополнительные возможности для развития 
водного рынка.

В функциональных зонах при строительстве компактных городских водных се
тей предпринимаются меры по предотвращению загрязнения рек и их притоков с целью 
достигнуть высокого качества воды. Для многих регионов поставлена задача до 2020 г. 
довести качество воды до 4-ой категории. Планируется также повысить до 3-й категории 
70% воды в семи главных реках страны’1*.

В настоящее время в КНР стимулируется переход от пассивной зашиты водных 
объектов к концепции активной зашиты озер и рек. которая основана на приоритете эко
логического строительства, предусматривающего управление всей совокупностью при
родного ландшафта — очищение, озеленение, формирование его структуры в совокупно
сти с планировкой расположения трасс переброски воды. Особое внимание обращается 
на то, чтобы тиражируемое в СМИ понятие активной защиты водного объекта предпола
гало в большинстве случаев его встраивание в формируемую систему водохозяйственной 
инфраструктуры. Одновременно устанавливается механизм защиты водных объектов 
длительного действия, наблюдается переход от защиты сильно загрязненных озер к за
щите озер с хорошим качеством воды.

Появились концепции, более наглядно воплотившие принцип «принимать реше
ния в зависимости от местных условий». В 2015 г. в одном из своих выступлений член 
китайской инженерной академии Ван Хао отметил необходимость продолжать приво
дить в порядок водные объекты, исходя из принципа, что каждому озеру, каждой реке 
требуется своя стратегия. Согласно этому принципу разрабатываются локальные моде
ли решения не только экологических проблем, но и планирования пространственного 
размещения экономической инфраструктуры. Часто это сочетается с работой по упо
рядочиванию водных, лесных, сельскохозяйственных ресурсов и корректировкой 
структуры расположения производственных объектов.

Указанные стратегии упорядочивания рек и озер разработаны на основе анализа 
негативных экологических и производственных факторов, проявившихся в зоне конкрет
ных водных объектов, в сочетании с выработкой соответствующих контрмер31. Пробле
мы, возникающие в ходе реализации данных стратегий, удастся, как ожидается, частично
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В заключение отметим, что в Китае, судя по всему, возобладал следующий под
ход: прежде чем определять необходимый для экосистемы объем воды, надлежит опреде
лить экологические пели'’. В каждом случае нужно исходить из конкретной ситуации: на 
одной реке, к примеру, надо сохранять особый вид рыбы, на другой — достоинства пей
зажа и т.д. Поэтому ученые стремятся на основе решения различных задач выдвигать 
стандарты для определения прав на воду для экосистем. Следует ли урезать квоты для 
промышленности или земледелия — тоже надо решать, исходя из конкретной ситуации. 
Выработка научного определения норм минимально необходимого для экосистемы объе
ма воды станет отправной точкой для более детального определения прав на воду.

Для определения «экологических целей» требуются объединенное планирование 
пространственного расположения жилой и промышленной инфраструктуры, разработка 
методов оценки запасов природных ресурсов, включая леса, луга и пастбища, почву, атмо
сферу. реки, озера, водно-болотные угодья, как и наличия загрязняющих веществ’’’.

Таким образом, формируется база для определения ценности (потенциальной 
стоимости) самих природных объектов, включая водные ресурсы, находящиеся в госу
дарственной собственности, что позволит Китаю в дальнейшем еще увереннее вопло
щать в жизнь концепцию регионального освоения природных ресурсов по принципу 
«у каждого района — своя стратегия»36.

Детальная работа, которая ведется на этих направлениях в Китае, расширит воз
можности развития в рамках концепции «осваивая — защищать, защищая — осваи
вать»37, Это. разумеется, затронет и ситуацию на трансграничных водных объектах и на 
объектах формируемого в настоящее время Экономического пояса Шелкового пути.

решить после того, как будет создана главная общегосударственная станция контроля ка
чества воды с филиалами в провинциях32.

Работа в рамках указанных стратегий сочетается с принятием комплексных мер 
по проблеме водных бедствий. Так, в пров. Чжэцзян разработана концепция «обуздания 
пяти вод», предполагающая в рамках водной карты провинции положить конец загрязне
нию водной среды, разработать противопаводковые меры, обеспечить гарантированное 
водоснабжение и водосбережение33.

Обнародованный в апреле 2015 г. «План действий по борьбе с загрязнением вод
ных ресурсов» впервые поднял на государственный уровень вопросы форсированного 
создания практически значимой для КНР научной основы сохранения гарантированного 
объема воды в экосистемах. В предшествующие годы типичной была ситуация, когда та 
или иная река уже не имела природного стока, т.е. наполнялась водой, поступающей в 
основном с очистных заводов, и превращалась в резервуар по сбору загрязненных вод.

Шиши иуй яньгедэ шуй цзыюань гуаньли чжиду со мяньлиньдэ сяньшн юн вэньти: [Действи
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Россия и начальный период 
«Движения за новую культуру» в Китае

Начало XX века ознаменовано бурными социальными сдвигами, сменами режи
мов, войнами и революциями, разворачивавшимися в мировом масштабе. И Россия, и Ки
тай были среди стран, переживавших в те времена сильные потрясения. В Китае вскоре 
после краха монархии сложилась специфическая ситуация, известная как система регио
нального милитаризма (1916-1928), выросшая из абсолютной .монархии и конфуцианских 
догм и тесно переплетенная с воздействием на региональные милитаристские структуры 
тех или иных держав, борющихся между собою за влияние на центральное пекинское пра
вительство. Ситуацию осложняли отдельные выступления за восстановление свергнутой 
Синьхайской революцией монархии, в идейно-нравственной сфере характеризовавшиеся 
приверженностью значительных слоев населения к конфуцианским догмам как в управле
нии государством, так и на уровне семейного уклада.

Важным фактором непростой ситуации, сложившейся в постсиньхайское время, 
стала Первая мировая война, в которую Китай был втянут Японией. Обстановку в стране 
накануне «Движения за новую культуру» можно охарактеризовать как переплетение все
возможных кризисных тенденций в различных сферах: государственного управления, 
политической системы, общественной жизни, внешней политики и т.д. Этот период име
ет исключительно важное значение для понимания сути Движения, внутренних и внеш
них факторов, повлиявших на его развитие. Следует учитывать неоднозначность резуль
татов Синьхайской революции (1911 г.), свергнувшей маньчжурское правление и абсолю-

В статье рассматривается малоизученная в российской и зарубежной историо
графии тема идейно-культурного влияния России на «Движение за новую куль
туру». На фоне исторических событий в Китае и России выявляются каналы 
взаимодействия двух стран и первые признаки влияния России на Китай в идей
но-культурной сфере.
Ключевые слова: Чэнь Дусю. Ли Дачжао. Синьхайская революция. Февральская 
революция 1917 г., «Движение за новую культуру», «Новая молодежь».
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тем сам

тизм1. До конца была выполнена лишь задача свержения иноземной династии, между 
тем как республиканский строй внедрялся с большим трудом и с изъянами.

Империалистические державы постепенно теряли свой авторитет у китайцев, 
особенно Япония, проявившая алчность и агрессию по мере вторжения на китайские 
территории, захваченные немцами. Версальский договор 1919 г. не оставил равнодушны
ми китайцев, впервые в массовом порядке продемонстрировавших свое стремление к 
свободе и демократии и надеявшихся на поддержку своих амбиций со стороны держав- 
победительниц. На политическую арену все увереннее стал выходить рабочий класс, еще 
не вполне оформившийся, однако уже заявивший о себе. В течение 1912-1919 гг. рабо
чие участвовали более чем в 130 забастовках. Наиболее значительные— забастовка 
1915 г. в знак протеста против «21-го требования» Японии и забастовка 1916 г., направ
ленная против захвата Францией Собора Святого Иосифа в Тяньцзине в целях расшире
ния территории своей концессии2. Хотя забастовочная борьба не определяла основную 
суть «Движения за новую культуру», она стала предвестником подъема китайского рабо
чего движения уже в ходе «Движения 4 мая» 1919 г., тесно связанного с проблемой рас
пространения марксизма в Китае. Интеллигенция, молодежь, студенчество, в меньшей 
степени рабочие — основные участники «Движения за новую культуру», придавшие ему 
массовый характер и формировавшие тенденцию к объединению общества.

Между тем отношение к великим державам оставалось важным фактором в 
борьбе идей и направлений, касающихся дальнейшего развития страны. Периодически 
возникавшие конфликты с державами — участниками системы неравноправных догово
ров, к которым относилась и царская Россия, порою перерастали в ожесточенные воен
ные схватки, как это было, к примеру, в период восстания ихэтуаней. Периодическое 
проявление «конфликта интересов», однако, не доходило до уровня несовместимости 
Китая и держав. С одной стороны, это объяснялось силой привычки, имевшей постоян
ную подпитку в долговременной миссионерской деятельности держав в Китае, наличием 
стабильного фактора капиталовложений в экономику и поддержкой современной систе
мы образования, с другой — изворотливостью и хитростью иностранных держав в уре
гулировании конфликтов. Приведем пример с США, которые в стремлении расширить 
возможности своего влияния на Китай объявили об отказе от контрибуции в пользу раз
вития в стране здравоохранения, строительства школ, университетов и т.д.

Новая расстановка сил в системе международных отношений на Дальнем Восто
ке после Первой мировой войны вовлекла в свою орбиту и Россию. Ее дальневосточные 
территории подвергались в течение 1918-1922 гг. иностранной, прежде всего японской 
интервенции, в той или иной степени связанной с местными китайскими властями, с тер
ритории которых осуществлялись попытки вторжения японских войск. Нс вдаваясь в 
подробности состояния и развития дипломатических отношений между Россией и Кита
ем, отметим лишь, что произошедшие в России революция 1905 г. и Февральская рево
люция 1917 г. не повлияли на дипотношения между двумя странами. Временное прави
тельство, пришедшее к власти в результате Февральской революции, соблюдало заклю
ченные ранее договоры и соглашения с Китаем. Дипломатическая и консульская служба 
России в Китае признавалась центральным правительством КР и после Октябрьской ре
волюции. Лишь после того как российские дипломаты отказались сотрудничать с совет
ской властью, президентом КР был опубликован декрет от 23 сентября 1920 г., где сооб
щалось о прекращении признания российского посланника и консулов досоветской Рос
сии в качестве официальных представителей России в КР5. Таким образом, старая рос
сийская дипломатическая и консульская служба в Китае, официально закрытая 1 января 
1921 г., не оказывала сколько-нибудь заметного влияния на внутреннюю жизнь КР, в том 
числе и на экономику, ее роль в Китае была менее значительной, чем у Японии и Велико
британии. Между тем сам факт наличия неравноправных до! оворов и периодическое 
вмешательство держав в жизнь Китая косвенно способствовали развитию антииностран-
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ных настроений, постепенно усиливали в различных социальных слоях, преимуществен
но у интеллигенции и молодежи, чувство патриотизма и стремление к достижению сво
боды личности — одни из постулатов «Движения за новую культуру».

Попытки создания прозападного государственного устройства, несмотря на 
сложности ситуации, шли рука об руку с ростом патриотизма и национального самосоз
нания. Особое место занимает деятельность, хотя и кратковременная, лидера китайских 
революционеров Сунь Ятсена в качестве временного президента Китайской Республики 
и сформированного им Временного революционного правительства КР". Деятельность 
революционного Нанкинского правительства (1912) определила начальные направления 
процесса модернизации в политической сфере. Были отменены многие средневековые 
установления и обычаи. Важно отметить, что политика правительства включала и соци
альные аспекты. Среди них — проблемы развития просвещения и народного образова
ния. Подготовительная работа к проведению реформы образования велась под руково
дством сподвижника Сунь Ятсена — Цай Юаньпэя. министра образования Временного 
правительства, позднее — одного из самых активных деятелей «Движения за новую 
культуру»5. Временная конституция Китайской Республики 1912 г. основывалась на за
падной конституционной идее и провозглашала ряд демократических свобод’. И хотя не
которые статьи не были вполне адаптированы к китайским реалиям, для многих полити
ческих партий Китая 1910-1920-х гг. временная конституция стала политическим образ
цом и критерием революционности в борьбе политических сил за создание единого 
сильного Китая. Вплоть до 1919 г. лозунг восстановления временной конституции 1912 г. 
(была отменена Юань Шикаем в 1914 г.) использовался партией Сунь Ятсена в борьбе 
с милитаристскими группировками Севера'.

Важно отметить, что, несмотря на отдельные успехи в экономическом развитии, 
в приобретении некоторого опыта парламентской деятельности, в Китае усиливались 
признаки политической и социально-экономической стагнации, в экономике росла зави
симость от иностранных держав.

Результатом вышеуказанных тенденций стало масштабное событие, получившее 
в научной литературе название «Движение за новую культуру». Основные идеи Движе
ния были обозначены в статьях журналов «Новая молодежь» («Синь циннянь») — штаба 
«движения за новую культуру», а также «Мэй чжоу пинлунь» («Еженедельное обозре
ние»), «Чэнь бао фукань» («Приложение утренней газеты»), «Лаодун» («Труд»), «Го- 
минь» («Гражданин»), «Синьчао» («Новый прилив») и др?

Основной толчок активной общественной деятельности, без сомнения, дала 
Синьхайская революция. Внешние влияния в тех или иных формах также имели место, 
однако их роль и эффективность в различные периоды истории Движения менялись. 
Влияние Запада и прозападного реформистского течения под руководством Кан Ювэя и 
Лян Цичао явились значительным фактором, приблизившим это событие. В предысто
рию «Движения за новую культуру» вписывается, как отмечалось ранее, и деятельность 
Сунь Ятсена, его партия «Китайский объединенный революционный союз» («Чжунго гэ- 
мин тунмэнхуэй») и основанная Объединенным союзом в 1906 г. газета «Минь бао» 
(«Народ»), ряд других менее значительных партий и объединений.

Значимость движения была настолько велика, что в китайской историографии 
ему нередко придавали статус идеологической революции, следом за которой ожида
лись политическая и социальная революции9. Во всяком случае, вопрос этот остается 
дискуссионным, хотя революционный характер «Движения за новую культуру» не под
вергается сомнению. Движение продемонстрировало также специфику исторического 
развития Китая с его сильной окрашенностью политических процессов риторикой по 
поводу этических норм. Положение усугубляла приверженность населения культу Кон
фуция. Официальный государственный культ Конфуция, закреплявший устои деспоти
ческой монархии и патриархальные семейные отношения, настолько укоренился в об-
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ществе, в его различных социальных слоях, что конфуцианство и после его отмены 
Синьхайской революцией как государственной идеологии сохраняло свое влияние в 
обществе, препятствуя его развитию. Углубление кризисных явлений в послесиньхай- 
ском Китае и рост критических настроений по отношению к Западу, вызванный собы
тиями Первой мировой войны, также тормозили общественные процессы. Характерен 
пример эволюции взглядов просветителя и философа Янь Фу, стоявшего в первых ря
дах западников. Высоко оценивая западную научно-техническую мысль и своей пере
водческой деятельностью способствуя знакомству китайской интеллигенции с дости
жениями Европы. Янь Фу перешел на позицию критики западных ценностей и обра
тился к пропаганде конфуцианства. Однако консервативное течение так и не смогло за
нять прочных позиций в идейно-политической борьбе10.

В такой сложной обстановке выдвинутый Движением лозунг «за науку и демо
кратию» как основной для осуществления процесса модернизации страны попал, что на
зывается. в болевую точку. Раскрепощение сознания, тесно связанное с развитием науки 
и демократии, продемонстрировало свои огромные возможности для развития китайско
го общества во многих сферах: науке, литературе, языкознании, театре, образовании, 
культуре, СМИ и т.д.

Взрывной подъем науки, образования, культуры стимулировал развитие общест
венного и политического движения, образование политических партий и учений. Появи
лись новые для Китая демократические идеи, в частности, идея «свободы личности как 
гарантии освобождения общества». К числу новых политических понятий и идей по пра
ву относится получивший всеобщее признание тезис — «через обновление культуры к 
обновлению общества».

Так или иначе, в области культуры основной посыл в начальный период «Движе
ния за новую культуру», то есть вплоть до Октябрьской революции в России, отражал в 
целом влияние западных идей и ценностей, хотя, как уже было отмечено, отдельная кри
тика Запада наблюдалась уже с начала века. И хотя Движение было направлено в первую 
очередь на устранение идеологических преград на пути развития капитализма в Китае, 
сфера его влияния оказалась гораздо шире. Очевидно, что оно нанесло сильный удар по 
феодальной идеологии и вдохнуло в молодое поколение дух обновления, который начи
ная с «Движения 4 мая» 1919 г. четко обозначился и в политическом развитии, в том чис
ле в формировании антиимпериалистической позиции в революционном движении; вы
звал создание ряда политических партий со своими программами; в конце концов, вы
двинул идею китайской специфики в развитии общества, экономики и политики.

У истоков Движения стояла передовая китайская интеллигенция, в основном 
студенты и преподаватели Пекинского университета, многие из которых участвовали в 
Синьхайской революции. Среди наиболее активных участников Движения — Чэнь Ду
сю, Ли Дачжао, Ху Ши, Лу Синь, Юнь Дайин, Гао Ихань, Лю Баньнун, У Юй, Фу Сы- 
нянь, Цянь Сюаньтун, Чжу Цзиннун. Лейтмотивом их деятельности было стремление 
вывести страну из кризиса благодаря развитию науки, а не путем возвращения к тради
ционным конфуцианским ценностям, определить дальнейший путь развития страны, 
создать новую идеологию и поднять на новый уровень культуру. Немалое внимание 
уделялось и России, ее революциям и вопросу применимости для Китая российского 
революционного опыта.

Китайские революционеры различных направлений внимательно относились к 
революционным событиям в России. Так, они, как следует из китайских СМИ, прежде 
всего из материалов газеты «Минь бао», скрупулезно изучали опыт революции 1905 г., 
хотя разобраться в русской истории было нелегко. Внимание авторов статей больше 
привлекала деятельность народников и анархистов1 . Напомним, что в бытность Сунь 
Ятсена в Японии, он вел переписку с русским революционером-народником И.К. Суд- 
зиловским (Русселем)12.
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Еще до Октябрьской революции китайская общественная мысль представила 
свои специфические примеры утопического социализма. Речь идет об учении Кан Ювэя 
об идеальном обществе Датун, концепции Лян Цичао и Сунь Ятсена, которые в своеоб
разной форме и в рамках дискуссий вводили новые теории и понятияь. Весьма интерес
но, что небольшая группа интеллигенции была знакома и с некоторыми положениями на
учного социализма. Они имели сведения о его основоположниках, изучали отдельные 
произведения К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина и в своих работах знакомили с ними 
своих соотечественников14. Больше всего информации о российском революционном 
движении, о социализме содержалось в дискуссионных статьях активных участников 
«Движения за новую культуру» Чэнь Дусю, Ли Дачжао, У Юя, Гао Иханя, Юнь Дайина 
и др. Так, Ли Дачжао сразу уловил суть Февральской революции в России как крушение 
монархизма и рост демократизма, высоко оценивал эту' революцию, последовательность 
и мужество российских революционеров; не стала для него неожиданностью и Октябрь
ская революция15. Статьи Ли Дачжао, как и его соратников по Движению, писались под 
лозунгом «Наука и демократия», однако носили более глубокий, конкретный и действен
ный характер. Знание не только китайской, но и мировой действительности, выдвигали 
его в первые ряды революционеров-пропагандистов и борцов за возрождение Китая.

Наиболее яркой статьей начального периода «Движения за новую культуру», от
ражающей влияние России на Движение, является, по нашему мнению, статья Ли Да
чжао «О влиянии великой русской революции», опубликованная 29 марта 1917 г. Неболь
шой абзац: «Алая горячая кровь русских смывает сегодня весь хлам, накопившийся за 
многие годы в политической жизни России, и орошает всходы свободы в нашей стране... 
Мы должны последовать примеру русских, пробудиться и разобраться в наших внутрен
них делах» — свидетельство глубокого понимания сути исторических событий и в Ки
тае, и в России. И если большинство сторонников и участников «Движения за новую 
культуру» не выходили за рамки буржуазного и национального просветительства, то эта 
статья призывает к действию и отдает явное предпочтение использованию революцион
ного российского опыта.

Участниками Движения обсуждались многие вопросы, в частности, опыт раз
личных стран в построении и усилении государственной мощи. Один из излюбленных 
примеров— Великая французская революция конца XVIII в. как образец для других го
сударств. Русская тема до Октябрьской революции обсуждалась, но не столь часто, как 
после нее. Возможность открытого высказывания различных мнений правомерно харак
теризовать как один из результатов «Движения за новую культуру», отразивших влияние 
западной «свободы слова». Раскрывая пороки капиталистического общества, обнажив
шиеся в годы Первой мировой войны, некоторые дальновидные мыслители и практики, 
такие как Чэнь Дусю, высказывались в том смысле, что после того как капитализм при
дет на смену феодализму, политическое неравенство уступит место неравенству социаль
ному, а вместо гнета монархии и аристократии будет гнет капиталистов16.

Начало идеологической борьбы между левым и правым крылом китайской поли
тической мысли, то есть между сторонниками социализма, среди которых было также 
немало анархистов, тесно связанных с российскими единомышленниками, и сторонника
ми вестернизации, ориентировало политику развития страны в двух противоположных 
направлениях. Следует заметить, что уже в этот начальный период развития «Движения 
за новую культуру» ни одно из них еще не было четко очерчено и не имело последова
тельного плана действий. Очевидно, что начало процесса раскрепощения сознания — 
главный результат «Движения за новую жизнь», открыло дорогу как усилению в Китае 
влияния западного мировоззрения и общественно-политической практики, т.е. вестерни
зации, так и изучению и распространению идеи научного социализма.

Интерес передовой части интеллигенции Китая к российским событиям и рево
люционной идеологии развивался параллельно с интересом российских деятелей и пре-
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жде всего В.И. Ленина к Китаю. Российские революционеры внимательно отслеживали 
события у своего ближайшего великого соседа. Широкую известность получили слова 
В.И. Ленина в адрес Сунь Ятсена, сказанные после победы Синьхайской революции: 
«Революционный демократ, полный благородства и героизма»17. Начиная со статьи «Ки
тайская война», опубликованной в первом номере газеты «Искра» в декабре 1900 г., 
вплоть до последней работы 1923 г. «Лучше меньше, да лучше», В.И. Ленин с большим 
вниманием и сочувствием отзывался о национально-освободительной борьбе китайского 
народа против империалистической колониальной политики и феодализма, выражал уве
ренность в его победе и создании единого сильного суверенного государства18.

Очевидно, что новая для китайского революционного движения идея националь
но-освободительной борьбы (главным образом, под углом зрения борьбы наций угнетен
ных с угнетающими) была тесно связана с революциями в России. Есть немало основа
ний считать, что в перспективе именно эта идея, наряду с идеей социальной справедли
вости, превратится в одну из самых эффективных форм влияния СССР на Китай.
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Разведывательное сотрудничество Японии и 
Польши против СССР (1919-1945 гг.)

В статье на основе документов из архивов Японии и исследований японских и 
польских историков и специалистов, большинство которых впервые вводятся в 
отечественный научный оборот, рассматривается сотрудничество Японии и 
Польской Республики в области военной разведки и криптоанализа в 1919- 
1945 гг., направленное против СССР.
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тоанализ. шифры. Генера1ьный штаб, военный атташе, радиоразведка.

Первые пятнадцать лет XXI в. ознаменовались коренными изменениями конфи
гурации международных отношений и принципов функционирования системы междуна
родной безопасности. Несмотря на многочисленные инновации в военно-политической 
стратегии США, Японии и государств— членов НАТО, один из ее элементов— разве
дывательная деятельность против Российской Федерации — остается основополагаю
щим. Она практически во всех случаях имеет глубокие исторические корни.

В полной мере это относится к истории военного сотрудничества Японии и 
Польской Республики в 1919-1945 гг., одним из важных элементов которого являлось их 
взаимодействие в сфере военной разведки.

Фундамент для такого сотрудничества между Японией и Польшей был заложен 
во время русско-японской войны 1904-1905 гг., когда летом 1904 г. польские революцио
неры-социалисты Юзеф Пилсудский и Роман Дмовский провели в Токио переговоры 
с представителями Генерального штаба (ГШ) и Министерства иностранных дел Японии 
о формировании польского легиона из числа пленных поляков и развертывании агентур
ной сети на территории Российской империи, включая Царство Польское, для ведения 
разведывательной, диверсионной и подрывной работы против российских вооруженных 
сил, органов государственной власти и общества в интересах Японии1. Большинство 
достигнутых договоренностей так и остались нереализованными из-за отрицательной 
позиции японского внешнеполитического ведомства, но начало было положено и сторо
ны уже не выпускали друг друга из поля зрения.

22 марта 1919 г. Япония признала государство и правительство Польши2, но из- 
за гражданской войны и иностранной интервенции в России, а затем и советско-поль
ской войны 1919-1921 гг. японская дипломатическая миссия была открыта в Варшаве
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в этой должности до 1928 г. исполнял обя-
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только в мае 1921 г., после заключения в марте того же года Рижского мирного договора3. 
Первым чрезвычайным и полномочным посланником Японии в Польской Республике 
был назначен Каваками Тосицунэ, который в 1904 г. был переводчиком Юзефа Пилсуд
ского на переговорах в Токио и установил с ним доверительные отношения. Кроме того, 
Каваками имел большой опыт организации и ведения легальной разведывательной рабо
ты против Российской империи. Накануне русско-японской войны он, будучи коммерче
ским агентом Японии во Владивостоке, организовал и руководил агентурной сетью по 
заданию японского Морского генерального штаба (МГШ)4.

Первый секретарь миссии Ватанабэ Риэ, неоднократно занимавший должность 
генерального консула Японии во Владивостоке, был хорошо известен органам государст
венной безопасности СССР как опытный разведчик5. Следует отметить, что практически 
все посланники, дипломатический и технический персонал японской миссии и посольст
ва в Польше имели опыт разведывательной деятельности против Российской империи и 
СССР6. Такая кадровая политика МИД Японии как нельзя лучше характеризует японо
польские отношения, в основе которых лежала обоюдная заинтересованность сторон в 
установлении и развитии военного и разведывательного сотрудничества, направленного 
против СССР.

Следует отметить тот малоизвестный, но значительный факт, что Юзеф Пилсуд
ский в ознаменование 20-летней годовщины победы Японии в русско-японской войне на
градил 51 ее участника из числа действующих и отставных старших и высших офицеров 
армии и флота Японии высшим польским военным орденом «У1ПШ1 Мййап» П-У клас
са , учрежденным в 1792 г. в честь победы над российскими войсками в битве под Зелен
цами и вручавшимся за выдающиеся боевые заслуги. Тем самым Пилсудский показал 
японской стороне, что борьба против царской и советской России служила и служит объ
единяющим началом для польских и японских правящих кругов8. Другими словами, во
енно-политическое противостояние с СССР было лейтмотивом японо-польских отноше
ний в 1919-1939 гг.

ГШ Японии и Польши в этот период довольно быстро нашли общий язык и ста
ли наращивать сотрудничество в сфере военной разведки. Причины такого сближения 
сформулировал кадровый офицер японской военной разведки Фудзицука Сикао9: «Мы 
остро чувствуем необходимость в дружеских отношениях между Японией и Польшей и, 
поскольку нет никаких причин для конфликта с последней, мы стремимся развивать 
дружбу между нашими странами и вооруженными силами. К тому же Польша большая 
по территории страна, богатая важными ресурсами, и имеет все условия для развития 
как современное государство. Более того, в настоящее время это сильное независимое 
государство, и мы не должны забывать, что в мире, помимо Англии, США, Германии, 

п юФранции, СССР и Италии, существует еще и Польша» .
Уже с июня 1919 г. офицер японской военной разведки капитан Ямаваки Масата- 

ка обеспечивал в Варшаве двусторонние контакты как представитель японского ГШ 
вплоть до своего назначения в 1921 г. военным атташе Японии в Польше . Именно Яма
ваки, быстро продвигавшийся по карьерной лестнице, сыграл ключевую роль в сближе
нии и развитии отношений между ГШ двух стран и их разведывательными органами. 
Япония действовала быстро и значительно энергичней Польши, которая только в 1925 г. 
назначила первого военного атташе в Японии подполковника Вацлава Енджеевича, по
следний в течение всего времени пребывания 

12 занности временно поверенного в делах .
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Следует подчеркнуть, что, как и в случае с дипломатическими и консульскими 
сотрудниками Японии, на должности военного атташе, помощников военного атташе и 
офицеров аппарата военного атташе в Польше назначались офицеры, имевшие опыт раз
ведывательной работы против СССР на Дальнем Востоке.

Японский ГШ высоко оценивал возможности ведения разведывательной дея
тельности против СССР с территории Польши и прилагал значительные усилия по укре
плению связей с польской военной разведкой. Начиная с 1925 г. представители военной 
разведки двух стран неоднократно проводили в Варшаве и Токио совещания по коорди
нации сотрудничества в сфере разведки против СССР. В первой половине 1929 г. пред
ставитель ГШ Японии генерал-лейтенант Мацуи Иванэ посетил Варшаву для перегово
ров с польским ГШ по вопросам двустороннего сотрудничества и обмена разведыватель
ной информацией13.

По результатам переговоров японский ГШ принял решение использовать Поль
шу как один из основных опорных пунктов разведывательной деятельности против 
СССР в Европе, увеличив численность аппарата военного атташе и резидентуры в Вар
шаве за счет их сокращения в Москве, в том числе по причине усиления контрразведыва
тельного режима и активных действий советских органов государственной безопасности 
по пресечению разведывательной работы японских военных дипломатов и их агентурной 
сети на территории СССР.

В декабре 1937 г. в Варшаве состоялось очередное совещание представителей 
ГШ Японии и Польши, на котором стороны обсудили и обменялись разведывательными 
данными по трем наиболее важным и имевшим стратегическое значение вопросам — ор
ганизация и дислокация частей, соединений и объединений РККА в мирное время, моби
лизационный план СССР, пропускная способность советских железных дорог в военное 
время. В совещании приняли участие начальник 2-го отдела польского ГШ полковник 
Тадеуш Пелжинский и его подчиненные — начальники 4-го и русского отделения и офи
церы отдела. Японскую сторону представляли военный атташе Японии в СССР полков
ник Савада Сигэру. секретарь аппарата военного атташе Японии в СССР майор Хиросэ 
Сиро, ведавший агентурной разведкой на территории Советского Союза, офицер 2-го от
дела ГШ и специалист по СССР майор Такэда Исао и др.14

Первый начальник русского отделения ГШ и один из первых офицеров-стажеров 
в Польше Касахара Юкио отмечал: «Для сбора разведывательной информации о СССР 
Япония и Польша один-два раза в год обменивались данными. В то время основными 
странами, занимавшимися сбором и добыванием разведывательной информации о Со
ветском Союзе, были Япония и Польша, между которыми были очень хорошие друже
ские отношения. Польша близка в языковом и географическом отношении с СССР. На 
территории Советского Союза проживало значительное число поляков, что было весьма 
полезным для ведения разведки»15.

Одним из важных элементов двустороннего сотрудничества в сфере военной 
разведки были стажировки офицеров японской армии, на время которых они были при
командированы ко 2-му отделу ГШ и в Польше находились в оперативном подчинении 
военного атташе. В 1921-1939 гг. свыше 150 офицеров японской армии прошли стажи
ровки в Польше16. По польским официальным данным того времени, в 1935 г. Польскую 
Республику посетило 49 офицеров армии Японии, в 1936 — 15, в 1937 2217.

Во время стажировок они знакомились с органами управления, частями и соеди
нениями, учебными заведениями, образцами вооружения, наблюдали за учениями поль-
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ских вооруженных сил. Офицеры-стажеры военной разведки знакомились не только с 
разведывательными органами польского ГШ, но и «с организацией и работой контрраз
ведки по советской линии»18. В 1932-1934 гг. в Польше проходил стажировку подполков
ник Дои Акио, изучавший в том числе организацию польской военной контрразведки и 
особенности ее работы против СССР в приграничных районах19. Во многих случаях 
оформлялась стажировка в Польшу и СССР, что обеспечивало свободное перемещение 
между странами для выполнения разведывательных поручений военного атташе и 2-го 
отдела ГШ.

На основе договоренностей между ГШ Японии и Польши офицеры-стажеры 
имели доступ к материалам польской военной разведки о советских вооруженных силах 
по профилю своей военной специальности и в первую очередь о группировке РККА на 
Дальнем Востоке СССР. Вкупе с увеличением аппарата военного атташе это позволило 
оперативно обрабатывать большой объем разведывательной информации, значительная 
часть которой была получена польской военной разведкой агентурным путем20. Многие 
из офицеров-стажеров впоследствии занимали руководящие должности в военной раз
ведке Японии.

Но главное направление сотрудничества Японии и Польше в сфере разведки 
держалось в строжайшем секрете. Во время советско-польской войны 1919-1921 гг. 
польская радиоразведка достигла значительных успехов в перехвате шифрограмм и рас
крытии шифровальных ключей Красной армии, что во многом способствовало оператив
ным и тактическим успехам польской армии: в Варшавском сражении в августе 1920 г. 
расшифрованные сообщения командования Красной армии обеспечили победу Пилсуд
ского над Тухачевским. Для Японии, с ее слаборазвитой службой криптографии и крип
тоанализа, сотрудничество с Польшей могло коренным образом исправить положение.

В 1921-1922 гг. состоялась Дайренская конференция, переговоры на которой ме
жду Дальневосточной республикой (ДВР) и Японией шли очень тяжело и сопровожда
лись демаршами с обеих сторон. Японское правительство было крайне заинтересовано в 
получении любой информации о планах и намерениях представителей ДВР, но они про
водили все рабочие встречи и совещания в изолированных от внешнего мира номерах 
отеля «Ямато», и японская жандармерия смогла добыть агентурным путем только обрыв
ки бумаг, которые отправили в Токио, но там их не смогли расшифровать21.

Офицерам военной разведки из штаба японского экспедиционного корпуса во 
Владивостоке подполковнику Микэ Кадзуо и майору Токинори Хисаси, отслеживавшим 
почтовые и телеграфные отправления и передвижения членов делегации, в некотором 
смысле повезло больше. Уже после завершения конференции им в руки попали фрагмен
ты документов дипломатической переписки с Москвой. Японский ГШ через аппарат во
енного атташе в Польше обратился с просьбой к польским криптоаналитикам помочь в 
их дешифровке и через неделю получил полностью расшифрованные тексты"*.

В свою очередь японский ГШ предпринимал попытки преодолеть отставание в 
области криптоанализа. Офицер русского бюро 2-го отдела I Ш капитан Хякутакэ Харуё- 
си, имея в своем распоряжении две полученные агентурным путем шифрограммы, само
стоятельно расшифровал дипломатический код, которым пользовался глава делегации 
ДВР на Дайренской конференции Ф.Н. Петров23.

Японский ГШ приложил все усилия для установления с польской стороной со
трудничества в области криптоанализа, заслуга в этом во многом принадлежала Ямава- 
ки Масатака, сумевшему не только установить доверительные отношения с руководи-
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лансировавших на грани войны в ЗО-е годы XX в. В 1932-1939

телями польского ГШ, но и убедить свое начальство в необходимости использовать 
достижения криптоаналитиков Войска Польского. Тем не менее начальник 2-го отдела 
ГШ генерал-майор Итами Мацуо первоначально заявлял, что «вряд ли армии ведущего 
государства стоит учиться у армии третьеразрядной страны», но ознакомившись с до
кументами об успехах польских криптоаналитиков в войне Польши с СССР, полностью 
изменил свое мнение24.

В начале 1923 г. по приглашению и за счет японского правительства в Японию 
прибыл капитан Ян Ковалевский, выдающийся криптограф и криптоаналитик, организа
тор и первый руководитель в 1919-1924 гг. шифровальной секции 2-го отдела польского 
ГШ25. Ковалевский в течение трех месяцев читал ознакомительные лекции и вел семина
ры по криптоанализу, шифровальным системам и способам взлома военных и диплома
тических шифров СССР и ряда европейских стран для офицеров японского ГШ.

Обучение прошла группа, во главе с начальником 8-го (связь) отделения 3-го от
дела ГШ полковником Ивакоси Цунэити, из 20 человек, включая офицеров 2-го отдела 
ГШ: русское бюро— капитан Хякутакэ Харуёси, английское бюро— капитан Иноуэ 
Ёсицукэ, французское бюро— капитан Микуни Наотоми, немецкое бюро — капитан Та- 
кэда Хадзимэ, прикомандированный к 2-му отделу подполковник Микэ Кадзуо26; от 3-го 
отдела ГШ: 8-е отделение — капитан Накамура Масао; от 4-го (связь, коды и шифры) от
деления 2-го бюро МГШ капитан 2 ранга Накасуги Кюдзиро; переводчики капитан Ки
мура Сигэкити, старший лейтенант Фукабори Юки и др. На основе лекций и семинаров 
Ковалевского уже после его отъезда из Японии японский ГШ издал предназначенное для 
командования армий и дивизий совершенно секретное «Пособие по криптоанализу», 
включавшее описание способов и методов раскрытия советских и немецких военных и 
агентурных шифров27.

Японский ГШ высоко оценил польскую школу криптоанализа. Яну Ковалевско
му был пожалован орден «Восходящего Солнца» 4-й степени. В 1925 г. в Польшу на го
дичную стажировку прибыли майор Хякутакэ и капитан Кудо Кацухико. По возвраще
нии в Японию Хякутакэ был назначен начальником вновь созданного шифровального 
бюро 3-го отдела ГШ, в состав которого вошли офицеры, хорошо знавшие русский, анг
лийский и китайский языки28. Бюро быстро развивалось и в 1939 г. было реорганизовано 
в 18-е (криптоанализ) отделение ГШ2'’. Кадровый военный разведчик Хигути Кинтиро 
в своих мемуарах подчеркивал, что, благодаря сотрудничеству с Польшей, «криптоана
лиз японской армии достиг мирового уровня»30.

В 1929-1930, 1934-1936 гг. несколько групп японских офицеров прошли годич
ные стажировки по радиоразведке и криптоанализу при польском ГШ31, что имело важ
ное значение для совершенствования работы подразделений разведки особого назначе
ния в Квантунской, Корейской и Китайской армиях, создание которых было начато в 
1930 г.3' В 1936 г. офицеры-стажеры Фукай Эйити и Сакураи Синта под руководством 
польских специалистов смогли самостоятельно раскрыть один из советских военных 
шифров33. Польский опыт и достижения в сфере радиоразведки и криптоанализа активно 
внедрялись японским ГШ в первую очередь в целях развития разведки особого назначе
ния Квантунской армии, финансирование которой, начиная с 1936 г., предусматривалось 
отдельной статьей в бюджете.

Сотрудничество с Польшей в сфере криптоанализа имело важное значение для 
Японии на фоне постоянного роста напряженности в отношениях с СССР, зачастую ба- 

------------- 1 гг. польский ГШ переда-
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вал по военно-дипломатическим каналам ключи к шифрам РККА, используя которые 
криптоаналитическое подразделение разведки особого назначения Квантунской армии 
смогло раскрыть шифры РККА и пограничных войск НКВД', что в ряде случаев обеспе
чило временные тактические успехи японцев в пограничных конфликтах на Константи
новских островах, на озере Хасан и на реке Халхин-Гол. Один из руководителей япон
ской военной разведки Котани Эцуо'; отмечал, что именно с помощью польских специа
листов штаб Квантунской армии сформировал и развернул подразделения радиоперехва
та и криптоанализа на территории Маньчжоу-Го36.

1 августа 1938 г. был создан Отдел разведки особого назначения Квантунской ар
мии во плаве с полковником Оку бо Сюндзиро. Он и двое его подчиненных — Фукай Эй- 
ити и Хагино Такэо в разные годы прошли стажировку' в Польше. Отдел быстро превра
тился в самый мошный в японских вооруженных силах орган радиоразведки и криптоа
нализа, специализировавшийся на работе против СССР’ .

В октябре того же года завершились переговоры между дипломатическими ве
домствами Польской Республики и Маньчжоу-Го об установлении консульских связей, 
которые курировал начальник штаба Квантунской армии. В Харбине было открыто поль
ское консульство'''. Тем самым группа криптоаналитиков польского ГШ, находившаяся 
на постоянной основе в Харбине для оказания помощи разведке особого назначения 
Квантунской армии, полупила консульское прикрытие.

По свидетельству бывшего офицера разведывательного отдела Квантунской ар
мии Нисихара Масао, в 1939-1940 гт. результативность разведки особого назначения 
Квантунской армии резко упала из-за мероприятий, предпринятых шифровальной служ
бой ГШ РККА и органами государственной безопасности по защите шифров и шифро
вальных систем'7. На наш взгляд, это было временное явление, вызванное тем. что 1 сен
тября 1939 г. началась Вторая мировая война и ее первой жертвой стала Польша.

После непродолжительного сопротивления Польская Республика прекратила су- 
шествование как государство, а ее территорию поделили между собой СССР и Германия. 
В этой ситуации Япония, несмотря на союзнические отношения с Германией, предпри
няла тайные шаги по эвакуации офицеров подразделений разведки и криптоанализа 
польского ГШ в Японию. По свидетельству Котани Эцуо, военный атташе Японии в 
Польше Уэда Масао обеспечил приезд в начале 1940 г. в Японию четырех ведущих спе
циалистов польского ГШ, в том числе двух военных разведчиков по советской линии, 
офицера по специальным операциям и криптоаналитика40. Вскоре трое офицеров по при
казу польского ГШ отправились на Ближний Восток, а криптоаналитик поручик запаса 
Милиссер остался в Японии41. Он взял себе псевдоним «М1сЬе1» и в том же году Отдел 
разведки особого назначения Квантунской армии с его помощью раскрыл коды и шифры 
ВВС РККА, благодаря чему японская разведка получила данные о базировании и пере
мещениях авиационных частей и соединений в Забайкалье . По воспоминаниям старше
го офицера Отдела разведки особого назначения Квантунской армии Хагино Такэо, в 
1941- 1945 гг. Милиссер совместно с японскими специалистами раскрыл несколько со
ветских военных шифров. В августе 1945 г. он находился в штабе Отдела разведки осо
бого назначения Квантунской армии и, скорее всего, попал в плен советской армии .

Сведения периода 1939-1945 гг. об офицерах польского ГШ в Японии и Мань- 
чжоу-Го скупы и противоречивы. Известно о трех офицерах из числа специалистов по 
криптоанализу, которые по приказу польского ГШ в Лондоне остались при штабе Кван
тунской армии. Одним из них был польский подполковник, преподававший криптоана-
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лиз в разведывательной школе Накано44. Факты говорят в пользу того, что именно поль
ские специалисты, прибывшие из Европы в Японию и Маньчжоу-Го, помогли уже в кон
це 1940 г. восстановить результативность работы подразделений радиоперехвата и крип
тоанализа Квантунской армии.

Отдел разведки особого назначения Квантунской армии как головной орган ра
диоразведки против СССР занимался внедрением опыта и распространением материалов 
польского ГШ для улучшения работы периферийных подразделений. 27 июня 1941 г. 
подразделение радиоразведки генерал-губернаторства Кореи перехватило и расшифрова
ло телеграмму «Директора» «Рамзаю»: «Сообщите, какое решение принято японским 
правительством в отношении нашей страны в связи с войной между СССР и Германией. 
О случаях переброски войск к нашим границам немедленно сообщайте нам»45. В деле 
Рихарда Зорге этот перехват сыграл существенную роль. Вплоть до августа 1945 г. ра
диоразведка Квантунской армии оставалась сильным противником и активно работала 
против СССР, а ее подразделения совместно с польскими специалистами «ежегодно об
рабатывали 50 тысяч шифрограмм»46.

Сотрудничество польского ГШ с Японией во время Второй мировой войны под
робно освещено в работах современных польских историков4', из которых следует, что 
разведывательные резидентуры польского ГШ в Лондоне активно действовали в странах 
Европы и сотрудничали с японской разведкой в лице дипломатов и военных атташе Япо
нии. Причем это сотрудничество продолжалось вплоть до мая 1945 г„ несмотря на то, 
что 11 декабря 1941 г. Польша объявила войну Японии. Вопрос о том. против кого совме
стно действовали разведки противоборствующих сторон и какими сведениями обменива
лись во время войны, остается открытым и ждет своего исследователя.

Молниеносное сближение и тесное сотрудничество Японии и Польши были пре
допределены наличием общего противника в военной, политической и идеологической 
сферах — СССР. Это сотрудничество позволило японскому ГШ получить разведыватель
ные данные о РККА по широкому кругу вопросов:

- военный и экономический потенциал СССР, мобилизационные возможности 
РККА;

-тактика, боевая организация и вооружение кавалерийских, бронетанковых, ме
ханизированных и пехотных частей, соединений и объединений РККА;

-тактика, боевая организация и вооружение частей, соединений и объединений 
ВВС РККА;

- органы управления, командный состав, численность, вооружение и дислокация 
частей, соединений и объединений РККА в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
СССР;

- фортификационное оборудование и вооружение укрепрайонов на западной 
границе СССР, информация о которых в сочетании со сведениями агентурной и визуаль
ной разведки Квантунской армии позволила во многом вскрыть систему и особенности 
оборонительных укреплений ОКДВА на границе с Маньчжоу-Го.

Эти данные представляли особую ценность для ГШ и командования Квантун
ской армии при составлении и корректировке оперативных планов военных действий 
против СССР на Дальнем Востоке.

Сотрудничество с Польшей в сфере радиоразведки и криптоанализа имело стра
тегически важное значение для Японии, разведывательные органы которой, используя 
передовые достижения польского ГШ, получили возможность эффективно работать и на-
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ращивать разведывательную деятельность против СССР. Об этом красноречиво свиде
тельствуют японские ордена, пожалованные высшим и старшим офицерам польского 
ГШ и его разведывательных подразделений.

Япония всегда и в любых обстоятельствах действовала исключительно в своих 
интересах и ради достижения собственных целей была готова в случае необходимости и 
применительно к обстановке поступиться обязательствами перед своими союзниками. 
Поэтому во время Второй мировой войны она не прервала связей с польским ГШ, а на
против, постаралась их сохранить и обратить в свою пользу.

В октябре 2011 г. посольство Японии в Польше опубликовало подборку фактов 
из истории японо-польских отношений, в том числе и о разведывательном сотрудничест
ве Японии и Польши. «Военное сотрудничество в межвоенный период и во время войны. 
1. Соответствующие органы армии Японии в межвоенный период обратились с просьбой 
к польским специалистам прочесть лекции о криптоанализе с целью раскрыть шифры 
советской армии. Тем самым активизировалось военное сотрудничество: в 1923 г. спе
циалист по криптоанализу польского Генерального штаба майор Ян Ковалевский в тече
ние трех месяцев читал лекции в Генеральном штабе в Токио. 2. Во время Второй миро
вой войны, несмотря на разрыв межгосударственных отношений, разведывательное со
трудничество между двумя странами продолжалось (консул Японии в Каунасе Сугихара 
и военный атташе Японии в Швеции Онодэра сотрудничали с офицером польского Гене
рального штаба майором Рыбиковским)»48.

Изучение истории разведывательного сотрудничества Японии и Польши в 1919- 
1945 гг. позволяет по-новому осветить и глубже понять историю противоборства совет
ских спецслужб с польской и японской разведками. По нашему мнению, это важно и ак
туально, так как опыт совместной работы против СССР не утратил своего значения и ос
тается востребованным иностранными спецслужбами, которые сегодня интегрированы в 
международное разведывательное сообщество во главе с США. Опыт разведывательной 
деятельности не устаревает, он лишь совершенствуется применительно к новым услови
ям, а поэтому его историю необходимо изучать и воспринимать как неотъемлемый эле
мент в организации противодействия и пресечения внешних угроз со стороны любых 
противников.
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Культура

Языки Китая: новейшие исследования и открытия

О.И. Завьялова©2016

В эпоху современных информационных технологий Китай продолжает оставать
ся чрезвычайно разнообразным в языковом отношении. Осуществление нацио
нальной политики неотделимо от изучения языков различных народов, населяю
щих КНР. Масштабные лингвистические исследования стали важной состав
ляющей программ, направленных на сохранение нематериального культурного 
наследия страны. После провозглашения в 2013 г. стратегии «Один пояс, один 
путь» особое значение приобрело изучение трансграничных языков, распростра
ненных также на территории соседних государств.
Ключевые слова: языковая политика, языкознание в Китае, языки народов КНР, 
нематериальное культурное наследие, трансграничные языки.

В эпоху глобализации и информационных технологий повсеместно в мире исче
зают малые языки и малочисленные диалекты. Эти процессы происходят и в современ
ном Китае, тем не менее он продолжает оставаться чрезвычайно разнообразным в языко
вом отношении. Основные национальные языки используются, где это возможно, в 
школьном образовании параллельно с «общегосударственным» языком путунхуа'. Изда
ются и переиздаются письменные памятники на языках народов КНР. Выпускаются но
вые двуязычные словари. Любые языковые разновидности, сохраняющиеся в разных 
районах Китая, считаются важной составной частью нематериального культурного на
следия страны.

Одной из основных задач, стоящих перед китайскими лингвистами в последние 
десятилетия, стало обследование в полевых условиях и сохранение на современных ау
дио и видео носителях всех языков страны, прежде всего, малочисленных и исчезающих. 
В изучение и описание полученных материалов вовлекаются десятки специалистов, сре
ди которых ученые разных поколений. Лингвисты старшего поколения имеют опыт уча
стия в масштабных экспедициях, предпринятых после образования КНР, они знакомы с 
трудами советских ученых, которые исследовали языки народов СССР и разрабатывали 
для них латинизированные и затем кириллические варианты письменности. Новое поко-
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ление китайских лингвистов периода «реформ и открытости» в значительной степени 
ориентировано на западное языкознание, но при этом сохраняет приверженность тради
ционным методам. На протяжении длительного времени эти методы разрабатывались в 
самом Китае, они до сих пор используются при описании тех многочисленных языков, 
которые типологически (хотя и не обязательно генетически) близки китайскому.

По подсчетам на основе данных переписи населения 2010 г., китайские диалек
ты остаются родными для 1 млрд 100 млн человек из общего числа 1 млрд 280 млн гово
рящих на китайском языке, некитайские языки используют в качестве родных примерно 
60 млн человек2. Официальный список народов КНР сейчас насчитывает 56 этносов — 
численно доминирующих китайцев-ханьцев и 55 малых народов. Два малых народа из 
55 —хуэй (хуэйцзу) и маньчжуры официально числятся китаеязычными.

Мусульмане-луэш/зу (10.6 млн человек, по данным переписи 2010 г.3) обычно го
ворят на тех же диалектах, что и окружающее китайское население. В случае сравнительно 
поздних миграций, например, в Синьцзяне, диалекты хуэйцзу и китайцев-ханьцев могут от
личаться друг от друга. Самоназвание хуэйцзу используют также примерно 20 тыс. испове
дующих ислам жителей двух деревень, Танцзя и Ванцзя, в уезде Линьтао провинции Гань
су. Недавно открытый смешанный язык этой группы местные жители называют гпанван. 
Он сочетает китайскую лексику с грамматической системой одного из соседних монголь
ских языков — дунсянского (дунсяны включены в официальный перечень народов КНР)4. 
Термин хуэйцзу до сих пор употребляется применительно к еще одной не входящей в офи
циальный список группе, исповедующей ислам. Хайнаньские чамы, или хуэйхуэйжэнь 
(примерно 6 тыс. человек), говорят на языке австронезийской семьи, который стал тоно
вым в результате длительных контактов с сино-тибетскими народами5.

Второй малый народ из официального списка, который до последнего времени 
считался полностью утратившим родной язык,— маньчжуры (10,4 млн человек). Уже в 
период «реформ и открытости» выяснилось, что остатки маньчжурского языка, в обще
государственном масштабе использовавшегося при династии Цин в качестве официаль
ного, до сих пор сохраняются на северо-востоке страны — в пределах территории исто
рической Маньчжурии, некогда закрытой для этнических китайцев. Около 100 маньчжу
ров, проживающих в небольших деревнях в окрестностях г. Хэйхэ и в уезде Фуюй про
винции Хэйлунцзян, понимают маньчжурский язык на слух, примерно половина из этого 
числа, люди старшего поколения, до сих пор могут говорить по-маньчжурски. Офици
ально используют маньчжурскую письменность и по сути дела диалект маньчжурского 
языка в качестве родного переселенные при династии Цин в Синьцзян сибиицы, но они 

6 считаются отдельным народом со своим языком .
Общий перечень языков, на которых говорят 55 официально выделенных малых 

народа Китая, неодинаков в разных источниках. Так, по данным 2009 г., размещенным на 
официальном сайте Комитета по работе в области языка и письменности, 53 малых наро
да (без учета обозначенных китаеязычными хуэй и маньчжуров) в общей сложности ис
пользуют 73 близких, а в некоторых случаях даже далеко отстоящих друг от друга язы
ка7. В фундаментальном издании «Языки Китая» (2007 г.), о котором пойдет речь ниже, 
представлено описание 129 языков. Еще больше языков народов КНР можно обнаружить 
в некоторых западных публикациях. Эти расхождения вполне объяснимы. Во-первых, 
некоторые языковые разновидности, на которых говорят группы, включенные в состав 
того или иного народа из официального списка, были обнаружены и описаны совсем не
давно, в процессе обследований последних лет. Во-вторых, известно, что термины
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«язык» и «диалект» достаточно условны, особенно неопределенна идентификация язы
ковых разновидностей (идиомов) в качестве отдельного языка или диалекта в случае тех 
этносов, которые никогда не имели отдельной государственности и собственной литера
турной традиции. Неодинакова в различных источниках, в том числе собственно китай
ских, также генетическая классификация языков народов Китая и распределение тех или 
иных языков в рамках предложенных разными авторами классификационных схем.

Публикации китайских ученых, посвященные языкам малых народов, стали по
являться начиная с 20-х годов прошлого столетия. Среди энтузиастов, по собственной 
инициативе проводивших полевые обследования в малодоступных районах страны, бы
ли такие выдающиеся языковеды, как Чжао Юаньжэнь, Ли Фангуй, Ло Чанпэй, Юань 
Цзяхуа, Ма Сюэлян. В КНР первое обследование языков было инициировано на государ
ственном уровне в 1951 г. и продолжалось до конца 1955 г., когда состоялась научная 
конференция «Языки и письменные системы малых народов». Обнародованный на кон
ференции новый проект был рассчитан на пять и в долгосрочной перспективе на двена
дцать лет. Основное обследование, охватившее 1500 населенных пунктов, пришлось на 
1956-1958 гг. Отдельные группы исследователей вернулись в Пекин лишь в 1960 г., ло
кальные экспедиции с уточнением уже полученных данных проводились вплоть до нача
ла «культурной революции» в 1966 г. В итоге были собраны материалы по 64 языкам, об
следованы 1600 пунктов в разных районах страны. Результаты частично опубликовали 
еще до начала «культурной революции», в частности, в журнале «Чжунго юйвэнь» («Ки
тайский язык», основан в 1952 г., не выходил в 1966-1978 гг.). До «культурной револю
ции» были выпущены также две брошюры из инициированной в 1959 г. серии «Краткие 
описания языков малых народов КНР» (Чжунго шаошу миньцзу юйянь цзянъчжи цун- 
шу), они были посвящены языкам мяо-яо и тюркским8.

В период «реформ и открытости» начался новый этап масштабного изучения 
языков малых народов КНР. В 1979 г. был учрежден журнал «Миньцзу юйвэнь» («На
циональные языки»), В 1980-1987 гг. увидели свет 58 брошюр серии «Краткие описания 
языков малых народов КНР», основанные на материалах, которые были собраны до на
чала «культурной революции». В 1985 г. Институтом национальностей (в наст, время — 
Институт этнографии и антропологии) Академии общественных наук КНР совместно с 
отделом пропаганды культуры Государственного комитета по делам национальностей 
была подана заявка и получен государственный грант на проект «Изучение вопросов 
употребления языков и письменностей национальными меньшинствами Китая»9. С 
2013 г., после провозглашения Си Цзиньпином стратегии «Один пояс, один путь», осо
бое значение приобрели исследования трансграничных языков, распространенных не 
только в Китае, но и на территории соседних государств11’.

Первое после перерыва полевое обследование было проведено в 1976 г. в грани
чащих с Индией районах Тибета. С 1978 г. лингвисты и этнографы начали работать в 
разных районах страны — как по инициативе Государственного комитета по делам на
циональностей. так и местных органов власти. Среди языков, обследованных в новый 
период, оказались, во-первых, недостаточно хорошо изученные и описанные разновид
ности. Во-вторых, были открыты ранее не известные языки, в том числе смешанные (ср. 
упомянутый выше язык танван). И наконец, в-третьих, лингвисты обнаружили языки, 
которые существуют за пределами Китая, но считались не употребляющимися на его 
территории, например, тувинский в Синьцзяне. Особое внимание уделялось исчезающим 
языкам, на которых говорят группы, насчитывающие менее тысячи человек и в дополне-



142 О.И. Завьялова

ние к этому в значительной своей части уже утратившие родной язык, перейдя на сосед
ние национальные языки и китайские диалекты”.

Среди многочисленных публикаций, в основе которых лежат новые материалы 
последних десятилетий, в первую очередь можно выделить уникальную серию «Иссле
дования недавно открытых языков Китая» (Чжунго синь фасянь юйянь яны/зю цуншу). 
Первый выпуск вышел из печати в 1997 г. и был посвящен дун-тайскому (тай-кадайско- 
му) языку янхуан. носители которого живут главным образом в уезде Пинтан на юге про
винции Гуйчжоу. К концу 2014 г. было в общей сложности издано 48 брошюр, каждая с 
описанием отдельного языка, его фонетики, лексики, грамматики и, что особенно важно 
в случае исчезающих языков, примерами текстов12.

В 2007 г. с учетом всех существующих материалов, собранных к тому времени, 
была опубликована фундаментальная монография «Языки Китая», в создании которой 
участвовало 90 авторов и редакторов13. Она содержит описание 129 языков народов 
КНР— от китайского до малоизвестных, обнаруженных к тому времени. Все они рас
пределены по разделам, посвященным соответственно сино-тибетским, алтайским, авс
тронезийским, австроазиатским, индоевропейским и смешанным языкам. В состав сино- 
тибетской (китайско-тибетской) семьи включены не только китайский и тибето-бирман
ские языки, но также, как это до сих пор принято в китайских классификациях, языки 
мяо-яо и дун-тайские (тай-кадайские), которые в современных западных работах обычно 
выделены в отдельные семьи. Тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки 
объединены в составе алтайской семьи (многими лингвистами она считается гипотети
ческой). Корейский, который чаще относят к изолированным языкам, отнесен к тунгусо- 
маньчжурским. В индоевропейском разделе числится только один язык — таджикский. К 
таджикам в КНР на самом деле относят небольшие группы, живущие на западе Синьцзя- 

14 на и говорящие на восточноиранских памирских языках — сарыкольском и ваханском . 
Русский язык, который в среде потомков эмигрантов дореволюционного и советского пе
риодов, похоже, сохранился лишь в пассивном употреблении небольших групп, в раздел 
индоевропейских языков не включен, хотя русские, говорящие на русском языке, в офи
циальном списке 55 малых народов КНР по-прежнему присутствуют15.

Масштабные лингвистические обследования, предпринятые в период «реформ и 
открытости», выявили, таким образом, десятки новых разновидностей языков на террито
рии КНР. Все эти разновидности считаются важной составной частью нематериального 
культурного наследия страны. После провозглашения в 2013 г. стратегии «Один пояс, один 
путь» особое внимание лингвистического сообщества привлекли также многочисленные 
трансграничные языки народов КНР, которые, подобно недавно обнаруженному в Синь
цзяне тувинскому, распространены на территории сопредельных с Китаем государств.

1. О национальной политике, национальном законодательстве и системе двуязычного ооразова- 
ния шуаньюй (национальный язык + путунхуа) см., например. Кншовский В. А. Языковая поли
тика в Китайской Народной Республике во второй половине XX века. лис.... канд. ист. наук. 
Улан-Удэ, 2012; Гулева М.А., Гутин И.Ю. Языковая политика КНР в отношении национальных 
меньшинств // Филологические науки в МГИМО. 2014. С. 31-39; Клиновский В.А. Политиче
ский аспект языковых реформ в КНР // Россия и АТР. 2013. № I. С. 122-127; Актах,ов И.Г Эт
ноязыковые процессы в многонациональных государствах: общемировые тенденции и государ
ственная образовательная политика (на примере Республики Бурятия РФ и Автономного ран-
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В статье анализируются новогодние речи председателя КНР Си Цзиньпина с 
позиции дискурсного подхода. Рассматривается социальное измерение дискур
са новогодних выступлений, их типовое, видовое и жанровое своеобразие. 
Выделены релевантные конститутивные признаки обращений руководства Ки
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Выступление председателя КНР накануне Нового года (по григорианскому ка
лендарю) стало политической традицией сравнительно недавно, с конца 1990-х годов. 
Это явилось отражением проведения политики реформ и открытости, а также успехов 
Китая на международной арене. Изменение парадигмы политической коммуникации в 
сторону прямого общения с народом демонстрировало новый стиль в работе китайского 
руководства.

До сих пор изучение речей политических деятелей Китая проводилось под углом 
зрения разных научных дисциплин: истории, политологии, социологии, экономики и 
лингвистики. Отбор материала соответствовал предмету конкретной науки. В результате 
получалось, что многоплановое целостное выступление рассматривалось односторонне 
и использовалось фрагментарно.

В настоящее время в связи с развитием междисциплинарных исследований на 
основе теории дискурса можно подойти к интегральному изучению самой сути речей ру
ководителей КНР как «особого типа языкового употребления и особого типа текстов, от
носящихся к специфической социокультурной деятельности»1.

Понятие «дискурс» является многозначным, пока нет единого, удовлетворяюще
го всех определения. Тем не менее, основой дискурса выступает коммуникационное яв
ление, что признают все исследователи. Расхождения возникают при «достраивании» ос
новы дискурса до полноценного определения, исходя из направления конкретной науки.

Тема нашей работы, связанная с новогодними обращениями Си Цзиньпина, 
предполагает ответ на вопрос: каким образом и в каком социальном контексте председа
тель КНР строит свои коммуникационные действия в обществе. 13 этой связи именно со
циальное измерение дискурса дает направление данному исследованию.
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С точки зрения социолингвистического подхода, дискурс может иметь личност
ный или статусно-ориентированный характер2. Субъектом настоящей темы выступает 
председатель КНР как представитель института государственности. Поэтому тип дискур
са здесь можно определить как институциональный. Си Цзиньпин, занимая высший пост 
в государственной иерархии, является олицетворением политической власти в Китае. Его 
выступления как председателя КНР по заявленной теме носят яркий политический ха
рактер, политическим можно назвать и вид данного дискурса.

Публичные выступления политиков можно условно разделить на информатив
ный и ритуальный жанры. Отличительными характеристиками ритуального жанра явля
ются цикличность, локализованность во времени и пространстве, фиксированность фор
мы и перформативность3.

Новогодние обращения Си Цзиньпина в целом соответствуют ритуальному жан
ру. Выступления проходят каждый год в одно и то же время — 31 декабря и из одного и 
того же места— рабочего кабинета председателя КНР. Обращение осуществляется в 
форме устного выступления. Каналом передачи информации являются теле- и радио
трансляция, а также публикация в центральной печати. Форма обращения имеет фикси
рованную композицию. Регламентировано и содержание выступления: председатель 
КНР поздравляет с праздником, желает успехов, подводит итоги уходящего года и дает 
перспективу на будущий год. Целью обращения является поддержание и укрепление 
единства народа. Это внешняя сторона ритуального жанра новогоднего выступления, и 
она обычно бывает похожа на подобные обращения руководителей в других странах4.

Специфику подхода китайского руководства к презентации новогоднего обраще
ния можно выявить, лишь обратившись к внутренней стороне данного ритуального жан
ра. Она выражается в особой коммуникативной тональности и преломляется в конститу
тивных признаках5. Наиболее релевантными признаками новогодних выступлений пред
седателя КНР являются следующие: 1)участники дискурса. 2) особенности композиции, 
3) хронотоп, 4) репрезентация политических ценностей, 5) семантические особенности 
дискурса, 6) интертекстуальность.

Материалом для данного исследования послужили новогодние обращения Си 
Цзиньпина 2014-2016 годов0.

Для получения целостной картины дадим сначала диахронный срез жанра по
здравления с Новым годом в Китае. Начало этому жанру положила статья Мао Цзэдуна 
«Осуществим революцию до конца», написанная 30 декабря 1948 г. В статье выражалась 
уверенность в победе китайской революции, образовании КНР и центрального прави
тельства во главе с КПК. После 1949 г. поздравления с Новым годом публиковались газе
той «Жэньминь жибао» как поздравительные сообщения «сяньцы» в виде передовой ста
тьи на первой полосе газеты. Обычно за новогоднее обращение отвечал главный редак
тор газеты, причем Мао Цзэдун нередко лично принимал участие в этой работе.

После начала периода реформ и открытости в 1980-х годах в редактировании но
вогодних обращений принимал участие и Дэн Сяопин.

В 1990-х годах печатная форма новогоднего послания дополняется аудиообраще
нием. 31 декабря 1990 г. председатель КНР Ян Шанкунь выступил по Международному 
радио Китая для зарубежных радиослушателей с новогодней речью «Синьнянь цзянхуа»'. 
Сменивший Ян Шанкуня на посту председателя КНР Цзян Цзэминь также сначала вы
ступал по радио, но уже 31 декабря 1995 г., в канун Нового года состоялось его первое 
телеобращение к зарубежной аудитории. Только 31 декабря 1999 г. своим поздравлением 
с Новым 2000 годом Цзян Цзэминь охватил не только зарубежных телезрителей, но и 
широкую аудиторию внутри страны. Именно с этого времени был задан стандарт по фор
ме и содержанию новогоднему обращению, которое стало называться «Синьнянь хэцы». 
Сменивший Цзян Цзэминя на посту председателя КНР Ху Цзиньтао не вносил структур
ных изменений в новогодние поздравления. Пришедший к власти в 2013 г. Си Цзиньпин
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также оставил форму и содержание новогоднего послания без особых изменений, скор
ректировав лишь объемы отдельных частей содержания.

Рассмотрим новогодние обращения Си Цзиньпина в соответствии с их конститу
тивными признаками.

Участники дискурса
Участниками коммуникативного взаимодействия в жанре новогоднего обраще

ния являются автор и адресат. После образования КНР автор новогоднего послания был 
обезличен, оно выходило в виде газетной передовицы. Начиная с 1990-х годов автор был 
актуализирован как председатель КНР, а его имя и должность были закреплены в назва
нии обращения: «Поздравление с Новым 2016 годом председателя Си Цзиньпина» (Си 
Цзиньпин чжуси фабяо 2016 нянь синьнянь хэцы).

Адресат новогоднего послания изменялся с течением времени и в связи с увели
чением каналов политической коммуникации. После создания КНР основным органом 
передачи информации была печать. Новогодние послания публиковались в газете «Жэнь- 
минь жибао» и были ориентированы на узкий грамотный слой китайского народа, в ос
новном коммунистов. После начала политики реформ и открытости руководители Китая 
стали выступать сначала с новогодними радиообращениями, а затем и телеобращениями, 
ориентированными на зарубежную аудиторию, главным образом на китайцев, проживаю
щих за границей. Это было связано с необходимостью привлечения иностранных инве
стиций в Китай и слабой технической оснащенностью быта китайского народа. Только с 
2000 г. новогодние обращения охватили и широкую зарубежную аудиторию, и все насе
ление Китая.

Обычно руководители КНР — и Цзян Цзэминь, и Ху Цзиньтао начинали свое но
вогоднее послание такими словами: Дамы и господа, товарищи и друзья! (Нюйшимэнь! 
сяньигзнмзнь! Тунчжимэнь! пэнъюмэнь\). Такое обращение свидетельствовало о приори
тете зарубежной направленности речи.

В 2014 г. Си Цзиньпин также не отходил от этой традиции, но в 2015 и 2016 гг. 
акцент обращения сменился с внешнего на внутренний. Председатель КНР начал свое 
обращение: Товарищи и друзья, дамы и господа! (Тунчжимэнь! пэнъюмэнь! Нюйшимэнь! 
сяньшэнмэнь!). Более того, на первое место было поставлено обращение «Товарищи», 
которое в настоящее время принято использовать только в партийной среде, что свиде
тельствует об усилении роли партии в стране.

Конкретизируя далее свою аудиторию, руководитель Китая обращается со своей 
новогодней речью к представителям всех национальностей Китая, соотечественникам 
Гонконга, Аомыня, Тайваня, всем хуацяо, живущим за границей, а также ко всем друзьям 
Китая во всех странах и регионах мира. Это устоявшаяся форма новогодних обращений 
в 2015 и 2016 гг., тем не менее в 2014 г., в своей первой речи, Си Цзиньпин ставит во гла
ву угла китайский народ и выделяет отдельные социальные группы: рабочих, крестьян, 
интеллигенцию, кадровых работников, рядовых и офицеров НОАК и вооруженной поли
ции, сотрудников общественной безопасности. Такое расширение состава адресата свой
ственно выступлениям, ориентированным на аудиторию внутри страны. Это также явля
ется показателем изменения вектора политики руководства КНР с понятия «развития», 
характерного для эпохи Ху Цзиньтао, на понятие «народ».

В новогоднем выступлении 2015 г. адресатом пожеланий продолжает оставаться 
китайский народ, но важной особенностью этой речи является использование сетевой лек
сики для выражения благодарности. Си Цзиньпин говорит, что «без поддержки народа эту 
работу трудно было бы выполнить, и я хочу поставить лайк нашему великому народу» . 
Впервые руководитель Китая включает в свое выступление интернет-выражеиия, что сви
детельствует о желании расширить аудиторию и привлечь на свою сторону молодежь.
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Динамика изменений целевой аудитории новогодних выступлений Си Цзинь
пина показывает сдвиг общей направленности обращений с зарубежной на внутрен
нюю аудиторию, структурирование адресата в Китае и выделение фокус-группы — 
партийно-государственного актива, а также расширение аудитории за счет выхода в ин
тернет-пространство.

Особенности композиции
Композиция новогоднего обращения строится по модели праздничных речей. В 

ней присутствуют обязательные рамочные элементы, как обращение, оптативная часть 
(пожелание) и этикетная часть (благодарность), конгратуляционная часть (поздравление) 
и констатирующая часть (в которой утверждается образ настоящего, прошлого и будуще
го страны и народа).

Структура текста новогодних посланий Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао строилась 
по одинаковым принципам. Начиналось выступление обращением к адресату. Затем ав
тор поздравлял широкую аудиторию с Новым годом. Основная часть обычно состояла из 
трех блоков: подведение итогов уходящего года, обнародование планов на будущий год, 
особенности внешнеполитического положения и внешней политики за отчетный период. 
В заключение автор выступал с пожеланиями всей аудитории и благодарил за внимание. 
Объем послания составлял от 1200 до 1800 иероглифов. Текст был структурирован на 
более или менее равные смысловые части.

Новогодние обращения Си Цзиньпина хотя в целом и соответствуют выступле
ниям предшественников, но при тщательном их анализе обнаруживается стремление 
председателя КНР к поиску новой формы и передаче нового актуального содержания, не 
выходя за традиционные рамки. Все три новогодних послания отличаются друт от друга 
и по общему объему, и по сбалансированности внутренней структуры, и по содержанию 
констатирующих частей. Выступление 2014 года является переходным (от старого руко
водителя к новому). Объем текста составляет около 700 знаков, что практически вдвое 
меньше, чем в новогодних обращениях 2015 г. — около 1300 иероглифов и в 2016 г. — 
около 1200 иероглифов.

Выступления Си Цзиньпина структурно одинаковы и в них присутствуют все 
обязательные части и элементы. Тем не менее, в 2014 г. почти треть текста занимают об
ращение и поздравления, а оставшееся место отдано констатирующей части с размытой 
структурой, в которой не актуализированы события и успехи уходящего года, конкрет
ные задачи на будущий год и современная внешнеполитическая обстановка. Особенно
стью новогоднего выступления 2014 года является насыщенность текста поздравления
ми. пожеланиями и благодарностями. Автор желает счастья в новом году широкой ауди
тории телезрителей в Китае и за рубежом: здоровья — старшему поколению, радости — 
детям и счастья и благоденствия — семьям, передает искренний привет и желает благо
получия и удачи тем, кто находится вдали от Родины и от родного дома. Си Цзиньпин 
также выражает благодарность всему народу, «который отдал пот и кровь ради успехов 
своей страны»’. Реализация в речи поздравлений, пожеланий и благодарностей носит 
перформативный характер, что подчеркивает ритуальную особенность этого послания 
Си Цзиньпина.

Отличительной чертой новогодней речи председателя КНР 2015 года является 
сокращение перформативов — до одного поздравления в начале текста и одной благо
дарности всем телезрителям в конце выступления.

Новогоднее выступление 2016 года показывает движение от ритуальности к 
большей информативности. Текст более четко структурирован, троекратное повторение 
адресата как обращение выделяет смысловые части: итоги уходящего года, планы на бу-
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дущий год и положение Китая в мире. Количество пожеланий меньше, чем в предыду
щие годы. Перформативность уступает место фактам и конкретной информации.

Изменение композиции новогодних выступлений Си Цзиньпина показывает 
тенденцию к четкой формализованной структуре, сокращению перформативных и 
увеличению фактуальных высказываний. Таким образом, новогодние обращения 
председателя КНР по форме можно отнести к ритуальному жанру, а по содержанию — 
к информационному.

Хронотоп
Хронотоп представляет взаимосвязь времени и пространства, которые актуали

зируются в тексте. Новогодние выступления председателя КНР дают богатый материал 
для анализа их временно-пространственной структуры.

Общим для всех трех речей Си Цзиньпина является точка отсчета — кабинет 
председателя КНР в Пекине, через который проходит вектор времени: прошлое— на
стоящее — будущее и из которого расширяется пространство: Китай — Большой Китай 
(включающий Гонконг, Аомынь, территорию Тайваня и места проживания хуацяо) — 
весь дружественный Китаю мир.

В поздравлении с Новым 2014 годом председатель КНР делает акцент на настоя
щем времени, а прошлое и будущее представлены контурно и ограничены соответствен
но 2013 и 2015 гг. Течение времени Си Цзиньпин связывает «с практикой реформ и от
крытости, в ходе которой удалось добиться блестящих достижений»10. Качество време
ни — это коллективное, трудовое время, когда нужно прилагать все свои усилия в совме
стной борьбе за реформы.

В новогодней речи 2015 года акцент сделан на прошлом. В этом обращении 
прошлое у Си Цзиньпина многослойно и фактуально, заполнено радостными и печаль
ными событиями.

Темпоральное пространство представлено ближней и дальней ретроспективой. 
Близкое прошлое — это значимые события 2014 г.: внутри страны — открытие 12 декаб
ря центрального канала проекта поворота рек с юга на север; проведение в июне Рабоче
го совещания КПК о деятельности и практике обучения линии масс, на котором был при
нят курс исправления стиля работы и укрепления дисциплины партии; организация 10- 
11 ноября в Пекине 22-й неофициальной встречи руководителей стран АТЭС; и за рубе
жом — участие Китая в борьбе с эпидемий Эбола в Африке и помощь Мальдивам в связи 
с нехваткой питьевой воды в этой стране. Си Цзиньпин также упоминает и о трагических 
происшествиях— пропаже авиалайнера МН370 Малазийских авиалиний, в котором на
ходилось более 150 китайских граждан, разрушительном землетрясении в уезде Лудянь 
провинции Юньнань.

Дальнюю ретроспективу актуализируют законодательно установленные в 2014 г. 
памятные даты, связанные с важными событиями в истории Китая. Это день победы в 
войне сопротивления Японии (1931-1945), день памяти героев, погибших за Родину, 
день траура по жертвам Нанкинской резни (декабрь 1937 — январь 1938 гг.).

Темпоральное пространство в настоящем передается экспрессивными выраже
ниями и фразеологизмами, побуждающими к действию. Председатель КНР констатирует, 
что «дела, которыми мы занимаемся, велики, а победить можно, когда непреклонно 
идешь вперед; если же остановишься на полпути, то ничего не добьешься» .

Описывая будущее, Си Цзиньпин использует побудительную модальность: «нам 
нужно продолжать прилагать усилия», «нам нужно продолжать всесторонне углублять 
реформы», «нам нужно всесторонне продвигать управление государством на основе за
кона» 12 — и стимулирует граждан к действию для достижения цели — построения 
«среднезажиточного общества», однако пути достижения цели нс конкретизированы.
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Качество времени в выступлении 2015 года отличается многообразием и собы
тийной насыщенностью прошлого, статичностью и экспрессивностью настоящего, а так
же императивностью и нечеткостью будущего.

В выступлении 2016 года вектор времени направлен из прошлого через настоя
щее в будущее. Прошлое гораздо более структурировано, чем в предыдущих речах, хотя 
и прослеживается ассоциативная связь с прошлогодним выступлением в плане всесто
роннего развития реформы, углубления реформы судебной системы и реализации борь
бы с коррупцией.

Председатель КНР довольно подробно перечисляет достижения страны на меж
дународной арене— Китай получил право провести XXIV зимние Олимпийские игры, в 
финансах — юань был включен в качестве резервной валюты в корзину МВФ. в эконо
мике — запущена производственная линия сборки собственного пассажирского самолета 
С-919, в науке и технике — китайский суперкомпьютер 6 раз бил мировые рекорды, был 
запущен спутник для исследования темной материи, в области медицины — Ту Юю ста
ла первой из китайских ученых, получивших Нобелевскую премию.

В 2015 г. в Китае произошли печальные события, повлекшие человеческие жерт
вы. Это трагедия с пароходом «Звезда Востока», сильнейший взрыв и пожар в порту 
Тяньцзиня, оползень в Шэньчжэне.

Путем событийности, детализованности и конкретности изложения Си Цзинь
пин создает картину эффективности коллективного времени в ограниченных рамках од
ного года. А упоминание происшествий техногенного и природного характера создает 
стимул для обеспечения безопасности китайского народа.

Председатель КНР также отмечает наиболее важные события в жизни государст
ва. Это 70-я годовщина победы в войне сопротивления и мировой войне против фашиз
ма, а также первая за 66 лет встреча с руководителем Тайваня. Эти памятные даты прида
ют выступлению историческую глубину и демонстрируют преемственность современно
го руководства страны.

Будущее Китая представлено гораздо более определенно, чем в предыдущих но
вогодних выступлениях. На 5-м Пленуме ЦК КПК 18 созыва было утверждено направле
ние развития страны до 2020 г. Это первая пятилетка Си Цзиньпина и начало решающего 
этапа построения «средиезажиточного общества». Темпоральное пространство 2016 г. 
расширяется на предстоящие пять лет. Это время усилий по продвижению структурной 
реформы, содействию реформе и открытости, стимулированию равенства и справедливо
сти в обществе, созданию благоприятной среды в политике, борьбе с бедностью.

Международное время представлено еще более эффективно и продуктивно. Из 
крупных событий 2015 г. председатель КНР указывает на участие в заседании ООН по 
повестке устойчивого развития до 2030 г., конференцию по климату в Париже. Реализа
ция решений по проектам приходится на период 13-й пятилетки, тем самым междуна
родное время Китая выходит за рамки 2016 г. и расширяется до 2020 и даже до 2030 г.

Динамика хронотопа новогодних выступлений Си Цзиньпина демонстрирует по
следовательное заполнение темпорального пространства конкретными событиями, ус
ложнение его структуры, расширение временных границ.

Репрезентация политических ценностей
Политические ценности — это приоритеты в политической культуре в форме 

норм, идей и целей, которые оказывают влияние на политическое поведение индивида в 
обществе. Новогодние речи Си Цзиньпина представляют институциональный тип поли
тической коммуникации. В них заложены те политические смыслы и ценности, которые 
руководству страны необходимо предъявить широкой аудитории. Целью презентации по-
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литических ценностей является ориентация населения в Китае и за рубежом на поддерж
ку проводимой внутренней и внешней политики.

Базовые политические ценности были приняты в Китае на XVIII съезде КПК в 
ноябре 2012 г. Они известны как социалистические базовые ценности, или «три инициа
тивы» (саньгэ чандао).

Первая инициатива — это ценности государства: мощь (фуцян), демократия 
(миньчжу). цивилизация (вэньмин), гармония (хэсе).

Вторая инициатива — ценности общества: свобода (г/зыю), равноправие (пин- 
дэн). справедливость (гунчжэн) и законность (фачжи).

Третья инициатива — ценности граждан: патриотизм (айго), преданность работе 
(гузмнъе). честность (чэнъи) и дружелюбие (юи/ань)'3.

Вышеуказанные ценности пропагандировались внутри страны, а международно
му сообществу Китай предложил «общие ценности для всего человечества». С этим 
предложением председатель КНР выступил на общей дискуссии 70-й сессии Генассамб- 
леи ООН 28 сентября 2015 г. Они включали в себя следующие понятия: мир (хэпин), раз
витие (фачжань). равенство (гунпин), справедливость (чжэнъи), демократия (миньчжу) 
и свобода (цзыю)'\

В новогоднем выступлении 2014 года председатель КНР через два комплексных 
понятия «китайская мечта» и «реформа» представил ценности социализма с китайской 
спецификой, которые были утверждены XVIII съездом КПК.

Как он сам разъяснял в своей речи на 1-й сессии ВСНП 12-го созыва, осуществ
ление китайской мечты великого возрождения китайской нации — это реализация мощи 
государства» развития нации и счастья народа. Иными словами, понятие «китайская 
мечта» воплотило ценности государства, общества и индивида.

Понятие «реформа» проходит красной нитью через все новогодние речи предсе
дателя КНР. В обращении 2014 года Си Цзиньпин прямо говорит, что цель реформы — 
«чтобы государство стало еще более мощным, общество стало еще более справедливым, 
и жизнь народа стала еще более прекрасной» . Высокая частотность использования свя
зана с решением 3-го Пленума ЦК 18 созыва в ноябре 2013 г. о всестороннем углублении 
реформы. Из новогоднего выступления 2015 года мы узнаем, что в реализации решений 
3-го Пленума возникли большие трудности: «в переломный момент реформ победит сме
лый». В своем обращении Си Цзиньпин углубление реформы связывает с реализацией 
законности, выражая метафорой неразрывность этих двух ценностей, которые «как два 
крыла птицы, как два колеса повозки»16. Понятие «реформы» занимает свое место и в ре
чи Си Цзиньпина 2016 года. Пафос борьбы за реформы спадает, и актуализация ценно
сти «реформы» осуществляется с помощью стандартных клише: «продвигать структур
ные реформы», «содействовать реформе и открытости».

Понятие «законность» (фачжи) как ценность общества играет важную роль в но
вогодних поздравлениях Си Цзиньпина. Являясь политической ценностью, она эксплици
руется как государственная и партийная ценность. Еще в 2013 г. Си Цзиньпин выступил 
с призывом бороться с «четырьмя привычками» (сы фэн) — формализмом, бюрократиз
мом, эпикурейством и роскошью. В планах на 2015 г. Си Цзиньпин еще более резко вы
ступает против коррупции и в партии, где «управлять надлежит со всей строгостью», и 
в государстве, где надо выявлять коррупционеров и за разложение наказывать. В 2015 г. 
понятие «законности» транслируется как усиленная борьба с коррупцией и углубление ре
формы судебной системы. Работа в области установления законности во всех сферах жиз
ни приобрела институциализированный характер, что и нашло свое отражение в конкрет
ных языковых формулировках. В 2016 г. «законность» как ценность будет проявляться 
в установлении равенства и справедливости в обществе и очищении политической жизни. 
Автор использует метафору «изумрудные реки и зеленые горы», которая является симво
лом прекрасного пейзажа в политической жизни. Этот образ перекликается с идеей «эко-
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логической среды в политике» (чжэнчжи шэнтай), которую ввели в оборот в 2015 г. Она 
была закреплена уже в «Манифесте против коррупции» на сессии ВСНП в марте 2016 г. 
как образ идеального общества-природы, к которому надо стремиться.

Понятие «патриотизм» рассматривается как основная ценность гражданина Ки
тая. Оно эксплицируется в словосочетаниях «усердная работа во имя Родины», «отдать 
драгоценную жизнь за государство, нацию и мир». Понятие «патриотизма» иллюстриру
ется празднованием 70-летия победы в войне сопротивления Японии и во Второй миро
вой войне против фашизма, а также проведением грандиозного парада в сентябре 2015 г. 
Гордость за страну также эксплицируется в перечислении успехов Китая в экономиче
ской, финансовой, научно-технической и международной областях.

Понятие «благосостояние» (миныиэн) раскрывается как улучшение жизни наро
да на основе социально-экономического развития и тесной связи с проведением рефор
мы. В новогодних посланиях Си Цзиньпин говорит об улучшении благосостояния общи
ми фразами, без указания конкретных мер: «основной целью реформ сделать общество 
более справедливым, а жизнь народа еще прекраснее» (2014 г.) и «ожидания народа пре
вратим в наши действия, а надежды народа превратим в реальность жизни» (2015 г.).

В своем новогоднем обращении 2016 года председатель КНР делает акцент на 
результатах политики по повышению благосостоянии людей. Китайский народ «много 
вложил, много и получил». Подводя итоги 12-й пятилетки, Си Цзиньпин говорит, что 
широкие народные массы охватило «чувство приобретения» (материальных благ) — «хо- 
дэ гань». Как считают китайские авторы, этот неологизм был выдвинут Си Цзиньпином, 
чтобы точнее отразить разные этапы благосостояния на современном этапе. Он отлича
ется от чувства счастья (синфу гань), от чувства достижения успеха (шоухо гань) и чувст
ва удовлетворения (маньи гань). «Чувство приобретения» отличается от первого понятия 
ориентированностью на конкретные материальные результаты, от второго — наличием 
духовной составляющей как удовлетворения от результатов и от третьего — незавершен
ностью и открытостью для дальнейшего развития17.

Повышение благосостояния будет являться важной задачей на 2016 г. Председа
теля Си Цзиньпина волнует проблема улучшения жизни для десятков миллионов жите
лей деревни. Он усиливает свои слова о борьбе с бедностью метафорами «военного на
ступления» на бедность и победы над бедностью. Однако конкретных сроков избавления 
от бедности он не ставит, говоря лишь о решении проблемы в установленный срок.

Понятие «среднезажиточного общества» (сяокан) как социальная ценность было 
упомянуто Си Цзиньпином в новогодней речи 2014 года. В связи с тем, что на 5-м Пле
нуме ЦК КПК 18 созыва в октябре 2015 г. были установлены сроки построения «средне
зажиточного общества», Си Цзиньпин объявляет 2016 год началом решающего этапа 
движения в этом направлении. Он также обращает внимание на социальную составляю
щую — равенство и справедливость в ходе построения общества сяокан.

Актуализация основных внешнеполитических ценностей в новогодних выступ
лениях председателя КНР осуществлялась путем поиска общей ценности для людей все
го мира. В речи 2014 года Си Цзиньпин выступил с «пожеланием народам всего мира 
реализовать свою мечту», причем камертоном являлась «китайская мечта», которую он 
выдвинул в ноябре 2012 г. В качестве конкретного воплощения этой мечты председатель 
КНР предложил построить «прекрасный совместный дом».

В новогоднем обращении 2015 года тема общечеловеческих ценностей звучит 
по-прежнему метафорически как «чувство общего дыхания и общей судьбы с народами 
всего мира».

В новогоднем послании 2016 года председатель КНР уже выдвигает понятие 
«сообщества единой судьбы человечества» (жэньлэй минъюнь гунтунти) как общей цен
ности людей всего мира, которое было им впервые предъявлено 28 сентября 2015 г. в ре
чи на 70-й сессии Генассамблеи ООН. Основные характеристики этой внешнеполитиче-
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ской идеи — мир и сотрудничество, а также совместное владение и совместное исполь
зование (результатов развития) всеми народами мира.

Политические ценности, транслируемые председателем КНР, отражают линию 
партии, принятую на XVIII съезде. Они актуализируется в форме терминов: «реформа», 
«патриотизм», «законность», и метафор: «китайская мечта», «сообщество единой судьбы 
человечества». Выступающий использует термины, когда понятия точно определяют яв
ление и занимают устойчивое место на политическом поле. Метафоры обозначают обра
зы и идеи, которые недавно появились в политической жизни. Они представляют собой 
открытую систему, которая продолжает обогащаться конкретными смыслами.

Репрезентация политических ценностей отвечает своей функции убеждения в 
правильности курса, проводимого председателем КНР.

Семантические особенности дискурса
Содержание новогодних речей Си Цзиньпина, соответствуя ритуальному жанру, 

принадлежит также к политическому виду дискурса, который обладает своими особен
ностями. Как полагают российские ученые, отличительной чертой политического дис
курса является коммуникативное оформление борьбы за власть18. Но и находясь у вла
сти, политику необходимо четко понимать, кто сторонник, а кто противник его политиче
ской линии внутри страны и за рубежом.

Семантический анализ через общесемиотические оппозиции позволяет выявить 
понятия, с помощью которых политик решает свои задачи. Дуальная семантическая мо
дель новогодних речей председателя КНР подразумевает наполнение конкретным смыс
лом следующих противопоставлений: новый/старый, внутренний/внешний, единст- 
во/противостояние.

Понятия «новый» и «старый» соответствуют семантике новогодней речи, смысл 
которой «прощание со старым годом и встреча нового года» (г/ы цзю ин синь). Тем не ме
нее понятие «новизны» употребляется чаще.

В новогоднем выступлении 2014 года Си Цзиньпин предъявил политику обнов
ления всех сторон жизни. В этой связи он часто использует прилагательное «новый» 
(«новые успехи», «новые шаги на пути реформ», «новые блестящие достижения»), 
В 2015 г. понятие «новизны» эксплицируется как «новые улучшения» и «счастливая 
жизнь в новом доме». В новогодней речи 2016 года понятие «новизны» передается как 
смена природного цикла и полностью исчезает ее социально-политический пафос.

Понятия «внутренний» и «внешний» относятся к взаимодействию Китая и 
внешнего мира. Во всех своих новогодних выступлениях Си Цзиньпин отдает приори
тет внутренней политике Китая, 25% текста посвящено внешнему миру. На лексическом 
уровне экспликация понятия «внутренний» осуществляется с помощью существитель
ных «Китай», словосочетаний «китайский народ», «китайский голос», «китайский про
ект», «наша страна», «свое государство», а понятия «внешний» — с помощью сущест
вительных «мир», «земной шар», «человечество», «иностранное государство», «все 
страны», «народы всех стран». Несмотря на то, что понятия находятся в оппозиции, на
блюдается их взаимодействие и даже взаимопроникновение. Так, в речи 2015 года поня
тие «внешний» используется на внутреннем поле — в описании событии, происходив
ших в 2014 г., как неофициальный саммит лидеров стран АТЭС в Пекине, многочислен
ные визиты глав государств в КНР. Тем самым, говорит Си Цзиньпин, «мир еще лучше 
узнал Китай».

Понятие «внутренний» постоянно «играет» на внешнем поле. Это сопряжение 
«китайской мечты» с мечтой народов всех стран мира (2014 г.), «демонстрация чувств 
одного дыхания и общей судьбы с народами всех стран» (2015 г.) и презентация «голоса 
Китая, который хотят слышать в международном сообществе, и проскзов Китая, которых
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ждут в мире» (2016 г.). Деятельность Китая в мире становится все активнее, и эта дина
мика находит свое отражение лексически, синтаксически и семантически в новогодних 
выступлениях Си Цзиньпина.

Главная коммуникационная цель новогодних речей председателя КНР — сплоче
ние народа, поэтому и основным понятием является «единство», а его бинарной оппози
цией — «противостояние». Си Цзиньпин призывает народ объединиться во имя дости
жения высоких внутренних и внешних целей и для отпора тем, кто мешает двигаться по 
выбранному пути.

На семантическом уровне концепт «единство» эксплицировался в достижении 
общих целей государства: проведения реформы, построения общества среднего достат
ка, осуществления китайской мечты и создания сообщества единой судьбы человечества.

На лексическом уровне понятие «единство» выражается через обобщающее ме
стоимение «мы», которое доминирует по частотности во всех новогодних выступлениях 
и фактически играет роль основного звена, связующего тексты речей. Основными суще
ствительными с собирательной семой «люди» являются «народ», «соотечественники», 
«народные массы», «друзья». Словосочетания «наша страна», «вся страна», «все стра
ны», прилагательные «общий», «совместный», обобщающее местоимение «все» также 
выражают понятие «единство».

В выступлениях Си Цзиньпина используются и глагольные сочетания с семанти
кой «сплочения»: «собраться вместе с семьей» (2014 г.), «сообща идти вперед» (2014 г), 
«сплотившись единодушно», «искать совместные решения» (2015 г.), «объединить уси
лия и достичь единодушия».

Понятие «противостояние» выступает в двух вариантах — антагонистическом и 
неантагонистическом.

Антагонистическое противостояние в исторической ретроспективе указывает на 
врагов Китая — японских милитаристов и фашистов, над которыми была одержана побе
да, а в современной обстановке — это все то, что мешает стране добиваться своей цели. 
В новогодней речи 2014 года Си Цзиньпин не персонифицирует своих противников, а го
ворит абстрактно и использует общие формулировки: «в 2013 г. были побеждены все 
трудности и вызовы». В новогоднем выступлении 2015 года уже даны определения тем, 
кто препятствует развитию страны, — это коррупционеры, бюрократы и формалисты и 
те. кто загрязняет политическую экологическую среду. Так как пик борьбы с коррупцией 
пришелся на 2014-2015 гг., то и в речи Си Цзиньпина два абзаца отведены этой теме. В 
новогоднем обращении 2016 года накал борьбы, видимо, спадает, и председатель КНР 
упоминает об антикоррупционной кампании только в одном предложении, где говорит об 
углублении борьбы с коррупцией.

На лексическом уровне понятие «противостояния» выражается лексикой с семой 
«войны»: «борьба» (доучжэн), «героическая борьба» (фэидог). «победа в войне» 
(чжаныиэн); лексикой с семой «наказание»: «строго наказывать» (яньчэн), «покарать 
зло» (чэи э), «расследовать и отдавать под суд» (ча чу); лексикой с семой «против»: «вы
ступать против» (фаньдуй), «антикоррупционный» (фань фубай). Широко используются 
идиоматические выражения с семантикой «противостояния»: «с позиции нулевой терпи
мости», «без колебаний», «высоко поднять острый меч борьбы с коррупцией», «крепко 
закрыть в клетке системы» (коррупционеров).

В целом, слова, словосочетания с отрицательной коннотацией и оппозиционная 
семантика текстов являются выразителями антагональной функции дискурса и на кон
трасте усиливают объединительные намерения автора.

Понятие «неантагонистического противостояния» раскрывается оппозицией 
«имущие» — «неимущие». Тема борьбы с бедностью неизменно начинает присутство
вать в новогодних речах председателя КНР с 2015 г. Если в новогодней речи 2015 года 
Си Цзиньпин, выражая сочувствие бедным, говорит об улучшении работы по благосос-
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тоянию жизни, в особенности помощи неимущим и предоставлении им основных жиз
ненных гарантий, то в выступлении 2016 года он, используя военную лексику, «уже тру
бит в горн и призывает пойти в решающее наступление, чтобы победить бедность»19. 
Любопытно, что на лексическом уровне противостояние между теми, у кого жизнь улуч
шается и теми, кто испытывает трудности и живет в бедности, выражается как оппози
ция «мы», «народ» и «они», «народные массы», «население», «люди». Тем не менее, это 
противостояние не является противоречием, так как руководство страны, по словам 
председателя КНР, «постоянно думает об улучшении жизни бедных и будет обеспечивать 
решение проблемы». Си Цзиньпин призывает «заботиться о народных массах, которые 
испытывают трудности, чтобы дать им почувствовать тепло наших сердец»20.

Семиотические бинарные оппозиции создают каркас смыслового пространства 
дискурса председателя КНР. Особенностью семантической структуры выступлений Си 
Цзиньпина является иерархичность, разнообразие компонентов и изменяемость в зависи
мости от политической конъюнктуры. Такое построение речи усиливает эффект убежде
ния народа в необходимости сплочения для достижения целей государства.

Интертекстуальность
Интертекстуальность, как считает И.В. Арнольд, — это «включение в текст либо 

друтих текстов с иным субъектом речи, либо их фрагментов в виде маркированных или 
немаркированных, преобразованных или неизменных цитат, аллюзий, реминисцен
ций»’1. Использование интертекста как проявления интертекстуальности позволяет рас
ширить пространственно-временные координаты дискурса, придать ему большую досто
верность, аргументированность и убедительность.

В новогоднем выступлении 2014 года Си Цзиньпин использовал немаркирован
ное цитирование, характерное для китайской письменной культуры. Он упомянул о бле
стящих успехах в ходе «великой практики реформ и открытости». Так называлась опуб
ликованная в 2009 г. книга одного из основоположников политики реформ и открытости, 
бывшего вице-премьера Госсовета КНР, зампреда ПК ВСНП, члена Политбюро ЦК КПК 
Тянь Цзиюня.

Говоря о «всестороннем углублении реформы», Си Цзиньпин напоминает о со
стоявшемся 12 ноября 2013 г. 3-м Пленуме ЦК КПК 18 созыва, на котором было принято 
Постановление «О некоторых важных вопросах всестороннего углубления реформы». 
Принятие этого документа демонстрировало переход на новый этап политики реформ и 
открытости после их старта в 1978 г.

Интертекст в форме реминисценций присутствует в данном новогоднем обраще
нии в виде фразеологизмов. Идеоматическое выражение: «с приходом Нового года все 
меняется» состоит из двух параллельных конструкций: и юань фу ши, вань сян гэн синь. 
История первого чэныоя: «с приходом Нового года все повторяется» (и юань фу ши) ухо
дит корнями в далекое прошлое — конфуцианский канон «Чунь цю» (Весны и осени) и 
его древнейший комментарий «Гунъян чжуань» («Предание Гунъяна»). Смысл этого вы
ражения — идея цикличности миропорядка. Второй чэныой: «все (десять тысяч явле
ний природы) изменяются» (вань сян гэн синь) впервые появился в известном классиче
ском романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» (XVIII в.) и выражал идею перемен. 
Впервые эти два чэныоя объединили вместе 17 февраля 1983 г. в газете «Вэньсюэ бао» 
для поздравления читателей с Новым годом. Использование этих фразеологизмов, имею
щих отношения к китайской письменной традиции, означает, что с приходом нового ру
ководства в стране все будет изменяться.

В новогоднем выступлении 2015 года интертекстуальность выступает в ранее не 
встречавшейся форме— форме аллюзии. Си Цзиньпин, говоря об итогах 2014 года, от
метил, что «они непреклонно продвигали реформу и раскусили немало твердых орехов».
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Тем самым он упомянул о работе Руководящей группы ЦК по всестороннему углубле
нию реформы, образованной 22 января 2014 г. За год состоялось 8 заседаний, причем по
следнее— 30 декабря 2014 г. На заседаниях группы были решены сложнейшие вопросы, 
связанные с реформой финансов, земельных отношений, государственных предприятий 
и режима прописки22.

Борьба против коррупции и злоупотреблений, которая обострила отношения 
в обществе в 2013-2014 гг., нашла свое отражения в новогодней речи Си Цзиньпина 
2015 года в форме интертекстуальных включений. Председатель КНР особо отметил 
«борьбу против формализма, бюрократизма, гедонизма и расточительства», что явля
ется самоцитированием его выступления на Рабочем совещании КПК 18 июня 2013 г. 
А фраза «относиться к коррупционерам с позиции нулевой терпимости» приводится из 
речи Си Цзиньпина на 3-м Пленуме Центральной комиссии ЦК 18 созыва по проверке 
дисциплины23. Словосочетание «борьба против коррупции» широко использовалось в 
речах и статьях председателя КНР в период с 15 ноября 2012 г. по декабрь 2014 г., в част
ности, в его работе «Материалы Си Цзиньпина к дискуссии о партийном стиле, создании 
неподкупного правительства и борьбе с коррупцией». Выражение «всесторонне продви
гать управление государством в соответствии с законом» является прямым цитирова
нием соответствующего Постановления ЦК КПК, принятого 23 октября 2014 г.

В новогоднем обращении 2016 года интертекст представлен в еще более разно
образных формах. Си Цзиньпин использует прямое маркированное цитирование. Подво
дя итоги 2015 года, он обращает внимание на важную роль специального обучения «Три 
строгости и три честности». Данная цитата соотносится с целым рядом прецедентных 
событий и текстов. Еще 9 марта 2014 г. на 2-й сессии ВСНП 12-го созыва в своей речи 
о стиле работы, известной как выступление о «трех строгостях и трех честностях» пред
седатель КНР заявил, что «надо строго относиться к самосовершенствованию, строго 
относиться к использованию власти и строго относиться к самодисциплине, также 
быть честным в планах, быть честным в созидании, быть честным в обращении 
с людьми»24. 10 апреля 2015 г. Канцелярия ЦК КПК опубликовала «Проект о развертыва
нии специального обучения “Три строгости и три честности” среди кадровых работни
ков от уровня уезда и отдела», а 25 мая система специального обучения была введена 
в действие.

Важной цитатой в речи председателя КНР стало сообщение о существенном 
продвижении проекта «Один пояс, один путь». Полное название проекта — «Экономиче
ский пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века». Он был выдвинут в 
сентябре и октябре 2013 г. председателем КНР Си Цзиньпином во время визитов в Казах
стан и Индонезию и явился важной стратегической инициативой нового руководства Ки
тая. Важным шагом по реализации проекта «Один пояс, один путь» было учреждение 
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (2015 г.), Фонда Шелкового пути 
(2014 г.) и Фонда морского сотрудничества Китай — АСЕАН (2011 г.).

Прецедентное словосочетание «круг друзей» («пэнью цюань»), который исполь
зовал Си Цзиньпин, имеет претекст и предсобытие— внедрение 19 апреля 2012 г. чет
вертой версии популярной в Китае программы социальных сетей «ХУесЬаС». Через функ
цию «круг друзей» можно обмениваться с друзьями всеми видами информации — гра
фической, визуальной и звуковой.

Как и в предыдущих новогодних выступлениях, Си Цзиньпин широко использует 
немаркированное цитирование. Говоря о праздновании 70-й годовщины победы в войне 
сопротивления и мировой войне против фашизма, председатель КНР повторяет заключи
тельную часть своего выступления на параде в Пекине 3 сентября 2015 г.: «Справедли
вость непременно победит, мир непременно победит, народ непременно победит»*5.
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* * *

В заключение следует отметить, что с точки зрения социолингвистики новогод
ние обращения Си Цзиньпина относятся к институциальному типу, политическому виду 
и ритуальному жанру дискурса.

Как ритуальный жанр дискурса новогодние выступления председателя КНР име
ют внешнюю сторону, которая отражает наиболее общие черты, присущие данному жан
ру, и внутреннюю сторону, которая отвечает за национальную специфику.

Новогодние обращения Си Цзиньпина роднит с выступлениями политических 
деятелей других стран в этом жанре — повторяемость, фиксированность времени и мес
та и жесткая форма презентации.

Отличительные черты новогодних выступлений Си Цзиньпина проявляются во 
внутренней стороне жанра.

Несмотря на то, что интервалом между новогодними обращениями председателя 
КНР был один год, диахронный анализ показывает, что каждое последующее выступле
ние отличалось от предыдущего.

С точки зрения участников общения, можно наблюдать тенденцию сужения це
левой аудитории. Ориентация в большей степени на международную публику при Цзян 
Цзэмине и Ху Цзиньтао сменяется на широкий социальный охват аудитории Китая при 
первом выступлении Си Цзиньпина и фокусировании на партийно-государственной эли
те в его последующих новогодних обращениях.

В своих трех новогодних обращениях Си Цзиньпин делает попытку в рамках ус
тоявшихся традиционных формы и содержания найти оптимальную композицию для дос
тижения своих прагматических целей. Речь 2014 года имела полностью ритуальный ха
рактер. В 2015 г. появляется фактуалыюсть, но ритуальность все равно преобладает, про
являясь практически во всех частях текста. В 2016 г. ритуальность почти вытеснена из 
констатирующей части, но встречается на ее периферии и во вступлении и заключении. 
Текст четко структурирован и выглядит как предновогодний отчет. Тем самым он стано
вится похожим на новогодние обращения предыдущих высших руководителей Китая.

Хронотоп как взаимосвязь пространства и времени представлен в новогодних 
обращениях Си Цзиньпина как вектор времени, который начинается в прошлом, прони
зывает настоящее и уходит в будущее. Точкой отсчета пространства является рабочий ка
бинет председателя КНР в Пекине. Форма темпоралыюсти — коллективное трудовое 
время, которое требует усилий всего общества, но и приносит чувство материального 
удовлетворения. Пространство охватывает материковый Китай и прилегающие террито
рии, анклавы, где проживают хуацяо, и страны, которые имеют дружественные отноше-

Выдвигая «новую идею развития, опирающуюся на инновации, сбалансирован
ность, экологичность, открытость и совместное использование» и утверждая, что Китай 
«вступил в решающий этап всестороннего построения общества среднего достатка»26, 
Си Цзиньпин цитирует свою речь на 5-м Пленуме ЦК КПК 18-го созыва, проходившего 
26-29 октября 2015 г.

Присутствуют в новогоднем выступлении председателя КНР и аллюзии. В обра
щении 2016 года Си Цзиньпин заявляет: «Если вложишь, то и получишь» (/о фучу, цзю 
хуэй ю шоухо). Его слова перекликаются с претекстом речи 2014 года: «что посеешь, то и 
пожнешь» (и фэнь гэнъюнь, и фэнь шоухо).

В целом, в новогодних обращениях Си Цзиньпина интертекстуальность присут
ствует во всем разнообразии форм: маркированных и немаркированных цитат, аллюзий и 
реминисценций. Цитирование обеспечивает точность и достоверность информации, а ал
люзии и реминисценции придают речи должную прецедентную глубину и экспрессию.

Динамика интертекста речей Си Цзиньпина показывает, что эмотивность и экс
прессивность постепенно сменяются фактуальностью и документальной точностью.
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IV Всероссийская научная конференция 
«Исторические события в жизни Китая и 

современность»

С 17 по 18 февраля 2016 г. в Институте Дальнего Востока состоялась IV Всерос
сийская научная конференция «Исторические события в жизни Китая и современность», 
организованная Центром новейшей истории Китая и его отношений с Россией ИДВ РАН. 
Задачей важного научного мероприятия было собирание сил отечественного китаеведе
ния в условиях современного изучения истории Китая. Конференция привлекла внима
ние свыше 40 ученых-китаеведов, преподавателей и аспирантов из Москвы, Санкт-Пе
тербурга. Оренбурга. Екатеринбурга, Казани. Красноярска, Тюмени, Ростова-на-Дону, 
Донецка, а также Пекина. Контингент молодых ученых оказался самым большим. Среди 
участников были представители Института Дальнего Востока и Института востоковеде
ния РАН, НИУ Высшая школа экономики, МГУ геодезии и картографии, Института меж
дународных транспортных коммуникаций МГУ ПС, АОН Китая. Молодежную аудито
рию представляли студенты-бакалавры и магистранты Санкт-Петербургского. Омского и 
Сибирского федеральных университетов, УрФУ им. Б.Н. Ельцина и др. Перед началом 
конференции участники смогли познакомиться с новыми изданиями Центра.

Заслушанные 26 докладов были представлены в трех тематических блоках: 
«Внешняя политика Китая с древнейших времен до наших дней»; «Проблемы истории 
Китая нового и новейшего времени»; «КНР: история и современность». Наибольшее 
внимание ученых, как показали выступления, привлекли проблемы внешней политики 
Китая, прежде всего российско-китайских отношений, международной политики с уча
стием Китая, а также проблемы КНР, включая период политики реформ и открытости.

С приветственным словом на открытии конференции выступил заслуженный ве
теран, классик отечественного китаеведения, почетный председатель Общества россий
ско-китайской дружбы академик С.Л. Тихвинским. Он поздравил всех присутствующих 
с праздником Весны (Чуны/зе), отметил успехи китайского народа в последние годы, 
достигнутые под руководством Коммунистической партии Китая. «Все присутствующие 
на данной конференции — знатоки Китая, бывавшие в этой стране или знакомые с ней 
через телевидение, кино, книги, газеты, являются очевидцами этих успехов»,— под
черкнул С. Л. Тихвинский. «Говорить о Китае на данной конференции— задача слож
ная, так как только письменная история Китая насчитывает свыше 5 тысяч лет. Ни одна 
цивилизация в мире, кроме китайской, не смогла сохраниться на протяжении тысячеле
тий: инки, Египет, Месопотамия, Греция, Рим, Сасанидский Иран, Османская Турция, не 
говоря о более древних цивилизациях... Смотрите, какие грандиозные планы сегодня
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выдвигает Китаи. Это Великий шелковый путь — план возрождения пути, связывавшего 
китайскую цивилизацию с народами Средней Азии, Средиземноморья, странами Индий
ского океана. Современный проект КНР по возрождению Великого шелкового пути свя
зан с развитием отношений с Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Таджикистаном, 
Туркменистаном, Арменией, Грузией, Ираном — и далее на Запад. Другой маршрут, про
возглашенный китайским руководством, — морской путь к странам Юго-Восточной 
Азии, Африки и Океании».

«Задача нашей конференции — выявление узловых моментов в истории Китая, 
определивших дальнейшее поступательное развитие страны и ее влияние на междуна
родную обстановку, — сказал Сергей Леонидович. — В современных международных 
отношениях Китай играет весьма важную роль с момента образования ООН в 1945 г., где 
он стал одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Изучение внутри
политической истории Китая, его культуры, истории международных отношений и внеш
ней политики этой страны имеет также большое значение для современности».

С.Л. Тихвинский отметил, что Институт Дальнего Востока РАН располагает не
плохими традициями в области изучения Китая. Издается сборник документальных ма
териалов по истории российско-китайских отношений, датируемых с начала XVII в. Уже 
вышло из печати 8 томов, посвященных начальному периоду отношений России с Кита
ем, и 4 тома, относящихся к XX веку. Эти труды представляют собой общедоступную до
кументальную базу по истории отношений между нашими странами. Заслуженный вете
ран уделил большое внимание работе над десятитомником по истории Китая с древней
ших времен до начала XXI века, начатой пять лет тому назад. Письменная история Ки
тая, насчитывающая более пяти тысяч лет, была распределена по десяти томам, объем 
каждого тома составил от 50 до 80 а. л. Пять книг этого десятитомника, охватывающие 
различные периоды истории Китая, вышли из печати.

В заключение академик Тихвинский еще раз подчеркнул, что тематика данной 
конференции посвящена изучению ряда узловых моментов истории Китая, продолжаю
щих оказывать влияние на общественное сознание страны, и пожелал успеха участникам 
конференции в изложении намеченных программой проблем истории Китая, сохранив
ших свою актуальность и в наши дни.

Тематический блок «Внешняя политика Китая с древнейших времен до на
ших дней» (12 докладов) был открыт выступлением к.и.н. А.А. Сизовой (НИУ ВШЭ) 
«Оценки монгольского движения за независимость начала XX века в современной исто
риографии КНР», где докладчик попыталась проанализировать особенности отражения в 
современной китайской историографии событий, связанных с движением за независи
мость в Монголии в начале XX века. Выделена специфика оценок, данных современны
ми китайскими исследователями, политическим процессам в Монголии 1900-х— 1910-х 
годов. Исследователь обратила внимание на изучение в китайской историографии роли 
России в движении за независимость Монголии, а также на опенку китайскими истори
ками российско-монгольско-китайских отношений в этот период. А.А. Сизова в итоге от
метила, что хотелось бы надеяться, что активизация научно-гуманитарных контактов Ки
тая с Монголией и Россией в настоящее время будет способствовать преодолению сте
реотипов в изучении истории китайско-монгольских отношений и международных про
цессов в Северо-Восточной Азии.

При рассмотрении весьма актуальной темы «Эволюция внешнеполитических 
взглядов КНР в ООН» политолог, к.и.н. М.П. Харченко (МГУПС) пришел к выводу, что 
за те 45 лет, которые прошли после возвращения Китая в ООН, Поднебесная проделала 
огромный путь от «стороннего наблюдателя» до полноценного участника ключевых про
ектов и программ ООН. Китай включился в реализацию многих сложных программ, как, 
например, миротворческие проекты, программы помощи развивающимся странам и т.д. 
В отдельных случаях КНР стала настоящим новатором, задающим тон всей мировой ди-
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пломатии и политике ООН. Сегодня выступления и позиции китайских лидеров в ООН 
вызывают не меньший, а порой и больший интерес, нежели выступления и точки зрения 
их американских и европейских коллег.

Г.А. Саркисова, к.и.н. (ИДВ) в своем выступлении констатировала, что при изу
чении архивных материалов по истории русско-китайских отношений во второй полови
не XVIII века заметное место в череде событий данного периода занимают две диплома
тические миссии России в Китай (в 1757 и 1763 г.). Они связаны с именами В. Ф. Брати
щева и И.И. Кропотова. Значительное место уделяется характеристике источников по ис
тории подготовки и заключения Международного акта о порядке русско-китайской тор
говли через Кяхту и о пограничном режиме (8 февраля 1792 г.).

В продолжение темы к.и.н. А.С. Ипатова (ИДВ) в докладе «Пекинская жизнь 
Российской духовной миссии в Китае в XVIII — начале XIX в.» представила историю 
миссии в связи с 300-летием ее основания. В последние десятилетия, по мнению доклад
чика, возрос интерес исследователей и читательской аудитории к этому уникальному 
российскому учреждению за рубежом, его разносторонней деятельности, вкладу миссии 
в развитие российско-китайских отношений, ее роли в зарождении и развитии отечест
венного востоковедения, в межцивилизационном диалоге двух культур — православной 
России и конфуцианского Китая. При этом несколько в стороне остаются такие вопросы, 
как отношение российских и китайских властей к Российской духовной миссии в Китае 
(РДМК), отношение местного населения к членам миссии, тяготы бытовой неустроенно
сти, труднопреодолимый языковой барьер, длительная оторванность от своего Отечест
ва, сложный внутренний мир самой миссии... И как следствие всего этого— высокий 
уровень смертности среди членов и учеников первых девяти миссий (1715-1820). Как 
подчеркнула А.С. Ипатова, по всем вышеназванным направлениям XVIII — начало 
XIX века были наиболее сложными в истории РДМК. В XVIII в. миссия подготовила 
первых отечественных китаеведов, апофеозом научных достижений РДМК этого периода 
стали труды начальника 9-й миссии архимандрита Иакинфа (Бичурина Н.Я.).

Студентка 2-го курса (СпбГУ) Ю.Б. Губайдуллина в своем выступлении «Ди
пломатические отношения Китая и России: история и современность» затронула вопро
сы истории установления дипломатических отношений Китая и России с опорой на со
циокультурные факторы, начиная с XVII века.

В.В. Ларин (ИВ РАН) посвятил выступление теме «Китай и украинский кризис 
2014 года». Им были выделены ключевые моменты в отношении Пекина к событиям на 
Украине. В резюме говорилось, что за короткое время кризис не только спровоцировал 
обострение отношений между Россией и странами Запада, но и катализировал ряд геопо
литических процессов, которые привели к определенным сдвигам в структуре междуна
родных, в том числе и российско-китайских, отношений.

Руководитель школы китайского языка БаозЫ Е.Н. Касимова (Тюмень) высту
пила с яркой презентацией документальной книги Айрис Чан «Насилие в Нанкине. За
бытый холокост времен Второй мировой войны», которая была опубликована в год 60- 
летия Нанкинской резни (1997) и стала первым подробным англоязычным исследовани
ем Нанкинской трагедии. В течение 10 лет книга Чан была запрещена к публикации в 
Японии. Впоследствии она выдержала 5 изданий в Америке и была переведена на мно
гие языки (кроме русского). Вследствие того, что в российской историографии по Китаю 
полностью отсутствует анализ событий в Нанкине в 1937 г. и в изданиях по истории Ки
тая, написанных российскими авторами, эти события упоминаются лишь вскользь, авто
ру доклада показалось важным осуществить перевод и публикацию данной книги на рус
ском языке. Е. Н. Касимовой, можно сказать, удалось раскрыть роль и значение издания 
для мирового сообщества.

В докладе магистранта УрФУ им. Б. Н. Ельцина И.Р. Хамзина (Екатеринбург) 
«МИД России в решении проблемы границ России и Китая в Восточном Туркестане в
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70-х— 80-х годах XIX века» изложен один из интересных аспектов истории русско-ки
тайских отношений. В 1871 г. российские войска с целью предотвращения мятежных 
действий поблизости от своих границ заняли территорию области западного Китая — 
Синьцзяна. Проблема передачи занятого края китайским властям легла в основу так на
зываемого Илимского кризиса. Используя материалы Российского государственного во
енно-исторического архива, докладчик познакомил с деятельностью МИД Российской 
империи в рамках указанной проблемы, рассмотрел позицию внешнеполитического ве
домства по ключевым вопросам территориального размежевания. Основная задача ана
лиза использованных источников, а также Илийской карты, отметил И. Р. Хамзин, — по
казать нацеленность российских властей на скорейшее разрешение вопроса и предотвра
щение эскалации кризиса.

Стажер ИДВ Син Юаньюань (Институт мировой истории АОН Китая) затрону
ла одну из приоритетных сегодня тем в исследовании теории международных отноше
ний о взаимодействии Китая, России и Японии. Она отметила, что единственной воз
можностью в борьбе за поддержание трехсторонних отношений является укрепление ки
тайско-русского стратегического партнерства. Хотя Япония пыталась улучшить отноше
ния с Россией, но после украинского кризиса Украина, США и Европа инициировали 
санкции против РФ. В данной ситуации Япония присоединилась к участию в санкциях, 
так что ее дипломатические усилия в целях улучшения российско-японских отношений 
пошли насмарку. В заключение сделан вывод, что в китайско-американско-российских 
трехсторонних отношениях укрепление китайско-российских отношений является не 
только неизбежным выбором, чтобы сбалансировать статус сверхдержавы США, но и ог
ромным сдерживающим фактором для политики Японии.

К.ю.н. В.И. Балакин (ИДВ) выступил с докладом «Влияние Японии на станов
ление тайваньского национализма». С точки зрения автора, японское влияние на осоз
нанное формирование тайваньского национализма во многом было порождено таким яв
лением, как «раздвоение самоидентификации» тайваньцев. Это произошло и развилось в 
результате целенаправленного внедрения в сознание местного населения тайваньской ис
ключительности и абсолютной духовной несвязанности с континентальным Китаем. 
Противоречие состояло и до сих пор состоит в том, что тайваньский локальный национа
лизм абсолютно не совпадает с гоминьдановской концепцией национализма, которая 
имеет в своей основе общекитайские корни идей Сунь Ятсена и не отягощена 50-летней 
историей японского колониального владычества на острове.

Выступление профессора кафедры картографии МГУ геодезии и картографии, 
д. геогр. н. И.А. Захаренко «Историческая картография Квантунской области России в 
Китае» произвело сильное впечатление на слушателей прекрасно подготовленной пре
зентацией: фотографии географических карт и договоров, которые хранились в архивах, 
видеопоказ живописных мест Квантунской области (Порт-Артур и др.), научный анализ 
исторической географии и картографии — вся информация была концентрированно по
дана докладчиком. Как вывод прозвучала заключительная фраза выступления: «Культур
ная модель Дальнего Востока была создана картографами — это памятник, вклад рос
сийской культуры в мировую».

В завершение внешнеполитического блока докладов отметим очень важное для 
правильного понимания российско-китайских отношений в прошлом, настоящем и для 
прогнозов на будущее выступление вице-президента Общества российско-китайской 
дружбы Г.В. Куликовой (ИДВ) «Народная дипломатия в российско-китайских отноше
ниях». Она представила широкое полотно истории становления Общества российско-ки
тайской дружбы и его деятельности. Подчеркивалось, что в российско-ки гайских отно
шениях народная дипломатия всегда была и продолжает оставаться важным компонен
том их становления, восстановления и развития. Народная дипломатия как необходимая 
составляющая процесса развития внешнеполитических связей всегда играла и продолжа-
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ет играть важную роль в привлечении широких слоев общественности России и Китая к 
развитию отношений дружбы и сотрудничества, а ныне— в формировании отношений 
всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия между 
Россией и Китаем. Докладчик отметила, что Общество продолжало активно работать да
же в непростое для отношений между странами время. Оно помогло сберечь теплые чув
ства народов России и Китая друг к другу, способствовало нормализации межгосударст
венных отношений, а затем налаживанию равноправного доверительного партнерства с 
КНР. 29 октября 2017 г. Обществу российско-китайской дружбы — преемнику Общества 
советско-китайской дружбы (первого общества дружбы с народами зарубежных стран в 
нашей стране) исполняется 60 лет.

Тематический блок «Проблемы истории Китая нового и новейшего времени» 
(6 докладов) представлен не столь широко, однако — с достаточной глубиной. Он от
крылся выступлением д.и.н. НЛ. Мамаевой (ИДВ) «Движение за новую культуру» в 
Китае — начало «раскрепощения сознания» и предпосылок развития в обществе идей и 
направлений вестернизации и социализма». Докладчик проанализироваза феномен поли
тики развития в Китайской Республике (КР). который в 1915 г. получил в научной лите
ратуре название «Движения за новую культуру». Выдвинутый движением лозунг «за нау
ку и демократию» как основной в процессе модернизации общества попал, что называет
ся, в болевую точку' КР для периода 1910-х— 1920-х годов. Движение продемонстриро
вало свои возможности в развитии науки, литературы, языкознания, культуры и т. д. Поя
вились новые для Китая демократические идеи, в частности, идея «свободы личности» 
как «гарантии освобождения общества». «Движение за новую культуру » получило свое 
развитие в «Движении 4 мая» 1919 г., придав ему более политический и революционный 
характер. В докладе отмечалось, что развитие политических идей и организаций в КР. 
тесно связанное с начальным периодом «Движения за новую культуру», одновременно с 
влиянием идей Октябрьской революции в России, осуществлялось в период мировой ис
тории, весьма насыщенный социальными потрясениями, и сопровождалось спорами и 
дискуссиями о путях развития Китая. Начиная с «Движения 4 мая» 1919 г. идеологиче
ская борьба между сторонниками социализма, среди которых было также немало анархи
стов, и вестернизации ориентировала политику развития страны в двух противополож
ных направлениях. Следует заметить, подчеркнула Н.Л. Мамаева, что в начальный пери
од развития «Движения за новую культуру» ни одно из направлений еще не было четко 
очерчено. Очевидно, однако, что начало процесса раскрепощения сознания широких сло
ев населения — главный результат «Движения за новую культуру», оно открыло дорогу 
как влиянию на общественность Китая вестернизации, так и научного социализма.

А..Л. Верченко (ИДВ) в докладе «Восприятие России в Китае накануне и в пер
вые годы “Движения за новую культуру”» представила тему Россия — Китай под новым 
углом зрения, а именно, с позиции идейно-культурного влияния России на Китай, начи
ная с «Движения за новую культуру», т.е. еще до Октябрьской революции в России. До 
1910-х годов Россия считалась отсталой страной с агрессивными устремлениями, у кото
рой невозможно было заимствовать просветительские идеи, полезные для Китая на пути 
обновления. Их пытались искать на Западе и в Японии. На основе публикаций, связан
ных с восприятием России в Китае в начале XX века, прослеживается изменение отно
шения молодежи, студентов и интеллектуалов к своему соседу. Целям обновления обще
ства способствовало развернувшееся в 1915 г. «Движение за новую культуру». В докладе 
отмечено, что критическое отношение к России как «полудикарской» стране постепенно 
стало меняться после Февральской революции, т.к. в это время появилось признание то
го, что свержением самодержавия и предоставлением власти народу Россия вступила на 
цивилизованный путь развития. Произошла трансформация в восприятии образа России 
от варварской отсталой страны к вступившему на путь цивилизованного развития госу
дарству, опыт которого достоин изучения и использования. В главном печатном органе
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Движения «Новая молодежь» тема России появилась с первых номеров. Помещались пе
реводы произведений русских писателей, а также очерки о русско-китайских отношени
ях. Таким образом, подчеркнул докладчик, всего за 15-17 лет в восприятии России в Ки
тае произошли огромные изменения.

Выступление к.и.н. И.Е. Пожилова (ИДВ) «О некоторых аспектах и особенно
стях вооруженной контрреволюции в советских районах Цзянси» показало огромную 
глубину истории советского движения в Китае. Историк рассмотрел малоизвестные во
просы контрреволюционного движения в Цзянси периода «аграрной революции», моти
вацию. формы и специфику сопротивления крестьянства «насаждению» советов. Анализ 
проблематики базировался на документах КПК и свидетельствах участников событий.

Старший преподаватель М.А. Гулева (СПбГУ) в докладе «Сворачивание консти
туционной реформы Гоминьдана в 1948-1949 гт.» затронула вопросы конституционного 
развития Китайской Республики конца 1940-х годов, когда на фоне гражданской войны 
вступил в силу новый Основной закон. По материалам партийных документов, прессы и 
выступлений Чан Кайши прослеживается, какие факторы сыграли важную роль в процессе 

• осуществления норм Конституции и в чем заключались предпосылки ее скорого заверше
ния в 1949 г. М.А. Гулева обратила внимание, что Национальное собрание 1946 г., прове
денное для обсуждения норм нового законодательства, не только не сплотило обществен
ное .мнение и позиции партий, но, напротив, спровоцировало углубление межпартийного 
конфликта из-за категоричности позиций Гоминьдана и бойкотировавшей собрание Ком
партии Китая, а также усугубило трения по конституционному вопросу внутри Гоминьда
на. Отмечено, что ключевыми причинами поражения конституционной реформы Гоминь
дана в этот период стали, с одной стороны, догматизация идеологической платформы пар
тии и несоответствие ее требованиям широких социальных слоев общества, а с другой — 
негативная реакция оппозиции на предпринятые правительством шаги.

В докладе «Исследование бюрократической политики Китая в работах Ван Яна- 
ня 1940-х годов» к.э.н. О.Н. Борох (ИДВ) детально проанализировала концепцию китай
ской бюрократической политики, которую разработал в республиканский период уче
ный-марксист Ван Янань (1901-1969). Предпосылками ее формирования стали прове
денные Ван Янанем в 1930-е годы исследования экономической истории Китая и специ
фики китайского полуфеодального общества. Важным событием была состоявшаяся в 
1943 г. встреча Ван Янаня с британским ученым Джозефом Нидэмом, проявившим инте
рес к бюрократической системе Китая. Ван Янань приступил к изучению этой проблемы. 
После публикации серии статей об истории бюрократической политики Китая в 1947— 
1948 гт. вышла книга «Исследование бюрократической политики Китая» (1948). В докла
де прослеживается связь этого исследования с общественно-политическими тенденция
ми в Китае периода гражданской войны и марксистской критикой гоминьдановского 
«бюрократического капитализма».

Факт наличия в гоминьдановском Китае демократической прессы и ее влияния 
на общественную и политическую жизнь КР был представлен в докладе д.и.н. А.В. Ло
манова (ИДВ) «Чу Аньпин и либеральный журнал “Гуаньча”» — о публицисте, который 
известен, прежде всего, как раскритикованный в 1957 г. «правый элемент» и автор фразы 
о «партийной Поднебесной». Показан процесс становления взглядов Чу Аньпина в рес
публиканский период в годы обучения в Университете I уанхуа, сотрудничества с журна
лом «Синь юэ» («Новолуние») и поездки в Европу. В 1946-1948 гг. Чу Аньпин издавал в 
Шанхае либеральный еженедельник «Гуаньча» («Обозрение»), завоевавший авторитет 
среди китайской интеллигенции. Проанализирована идейная позиция журнала «Гуаньча» 
и его авторов.

Тематический блок «КНР: история и современность» (8 докладов) открылся 
выступлением А.Ч. Мокрецкого (ИДВ) «Китай в системе глобального управления в пе
риод Си Цзиньпина». На фоне дипломатии КНР после XVIII съезда КПК, имеющей все-
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сторонний и всеобъемлющий характер, исследователь попытался представить место 
КНР в системе международного глобального управления. Он отметил, что «в год празд
нования 70-летия окончания Второй мировой войны и создания ООН мировое сообщест
во явственно наблюдает возвышение Китая и его более активное поведение на междуна
родной арене. Мир находится в переходном состоянии: меняется структура глобальной 
системы управления, формируется новый мировой порядок». Контуры китайской гло
бальной политики представлены автором через три измерения (институциональное, эко
номическое и концептуальное).

К.и.н. Т.В. Лазарева (ИДВ) в докладе «Закон о районной национальной автоно
мии как фактор развития национальных регионов» прослеживает и анализирует на про
тяжении истории КНР действие системы районной национальной автономии и ее специ
фику. В 2014 г. в Китае отмечалась 30-я годовщина со дня принятия этого Закона. Прак
тика 30-летнего применения Закона подтвердила его важную роль в совершенствовании 
системы национальной автономии, социально-экономическом развитии национальных 
регионов, создании системы национальных отношений, основанных на равенстве, един
стве, взаимопомощи и стабильности. Следование Закону, заметила Т.В. Лазарева, позво
лило национальным районам решить многие жизненно важные задачи экономической и 
социальной политики, развить систему образования, медицину, ул уч шить жилищные ус
ловия, значительно снизить уровень бедности.

Высокий уровень анализа был представлен в выступлении д.и.н. С.А. Горбуно
вой (ИДВ) «Российская и зарубежная историография о причинах религиозного экстре
мизма в КНР»— об изучении западными и российскими учеными проблем религиозно
го экстремизма в КНР. Исторический аспект и связь истории и современности присущи 
всем работам, в которых исследуются события и процессы современного Китая. Как от
мечала С. А. Горбунова, одной из актуальных тем современной синологии стала пробле
ма террористической активности во всем мире и в том числе в КНР, связанная с экстре
мизмом под религиозными лозунгами. Появилось много монографий, диссертаций и ста
тей, в которых она в той или иной степени отражена. В докладе показано, как в отечест
венных и западных синологических исследованиях изучается история вопроса, а также 
современные проявления религиозного экстремизма в среде уйгур из Синьцзян-Уйгур
ского автономного района.

Студентка Казанского федерального университета Д.Р. Мисбахова познакомила 
научную аудиторию с известной работой французского синолога Жозефа Анри Премара 
N01103 Нпвиае 81шсае, написанной в 20-х годах XVIII века. Впервые N01163 НпЕшае 
81П1сае была напечатана в 1831 г., попасть в Пекин раньше этого времени она не могла. 
По временным рамкам это период 11-й и 12-й Духовных миссий, которые были в Китае в 
1830-е— 1840-е; 1840-е— 1849-е годы. Мисбахова проанализировала причины выбора 
этого пособия для перевода на русский язык, а также причину его появления в библиоте
ке Казанского университета.

В центре внимания выступления А.В. Ершова (ИДВ) стояли вопросы очередно
го реформирования системы «больших министерств» в контексте седьмой реформы госу
дарственных административных органов КНР, которая началась в марте 2013 г. Цен
тральным ее звеном является продолжение дальнейшего внедрения системы «больших 
министерств». Реформирование было признано важным шагом на пути реформы госу
дарственных административных органов (ГАО), при этом практические результаты были 
невысоки. Отмечено, что на прошедшем в ноябре 2012 г. XVIII съезде КПК вопрос о 
дальнейшем внедрении системы «больших министерств» был включен в повестку седь
мой реформы ГАО, и после принятия Проекта реформы Госсовета был запущен очеред
ной виток реформы, направленной на дальнейшее совершенствование аппарата Госсове
та, а также местных народных правительств. В ходе реформы центрального аппарата в 
2013 г. количество ведомств Госсовета уменьшилось с 27 до 18 единиц, количество орга-
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нов прямого подчинения составило 6 единиц. В 2014-2015 гг. реформирование проходи
ло на всех уровнях системы административных органов.

К.и.н. Д.А. Смирнов (ИДВ) проанализировал проблему влияния идеологии на раз
витие советско-китайских отношений в докладе «К вопросу об идеологическом факторе 
в советско-китайских отношениях». Под этим углом зрения рассматривались основные 
моменты участия Коминтерна в формировании программной стратегии КПК в китайской 
революции; становление и развитие концепции «китаизированного марксизма» на раз
ных этапах китайской революции и социалистического строительства в КНР; разверты
вание идеологической полемики между руководством компартии обеих стран в период 
советско-китайской дружбы и последующей конфронтации двух государств. Историк об
ратил внимание, что «отход от идеологизации двусторонних отношений сыграл важную 
роль для нормализации советско-китайских отношений».

К.и.н. Л.П. Черникова (ИВ РАН) обратилась к теме «Этнонациональные груп
пы русской эмиграции в Китае: проблемы и попытки объединения (1920-е—1950-е го
ды)», подготовив яркую презентацию источников. На базе материалов периодики первой 
половины XX века, научной литературы, документов и материалов архивов РФ и КНР 
она рассказала о проблемах между этнонациональными группами, о попытках их объе
динения с целью представительства перед китайскими, позднее — японскими властями.

Магистрант УрФУ им. Б.Н. Ельцина В.Л. Нежданов (Екатеринбург) в докладе 
«Политика реформ и открытости: творческое развитие идей конфуцианства в современ
ном мире» поставил ряд актуальных проблем: возможно ли соотнесение идей конфуци
анства с современной политикой КНР, не является ли представление о конфуцианских 
идеалах в КНР мифом массовой культуры. Изучение конфуцианства, которое характерно 
для синологических конференций разного профиля, использовалось им при анализе ис
торического периода реформ и открытости. Как отмечено в докладе, конфуцианство со
хранило свою суть, став в определенной степени «кризисной идеологией» на рубеже 
XX—XXI века в Китае.

По окончании конференции ее ведущие Н.Л. Мамаева и Д.А. Смирнов отметили 
профессиональный уровень этого мероприятия, прошедшего в дружеской атмосфере и 
дискуссиях в духе демократических академических традиций.

Т.Г. Герасимова, 
старший научный сотрудник 

Центра новейшей истории Китая 
и его отношений с Россией ИДВ РАН
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Проблемы Дальнего Востока № 5, 2016 г.

Титаренко М.Л., Петровский В.Е. Россия, Китай и новый мировой 
порядок. Теория и практика / Институт Дальнего Востока РАН. 

М.: Весь мир, 2016. 304 с.

Мы живем в бурном, непрерывно ме
няющемся мире, невольно привыкая к спонтан
ному постоянству и непредсказуемости этих из
менений и, зачастую, не всегда замечая их. Но 
при этом большинству земного населения вовсе 
не безразлично, как наш мир устроен и, главное, 
что ждет всех нас в обозримом будущем, как и в 
каких условиях будут жить наши дети?

Ответы на эти вопросы пытаются дать 
многие — от предсказателей-футурологов до 
ученых-политологов. Последним хочется ве
рить больше, поскольку их прогнозы опирают
ся на понимание реальных закономерностей 
развития человеческой цивилизации, знание 
диалектических законов всемирной эволюции.

Каков же будет грядущий мировой по
рядок, определяющими факторами в становле
нии которого явятся, наряду с общественным, 
экономическим, технологическим, информаци
онным и культурным развитием, политико
идеологические и военно-силовые амбиции и 
преференции той или иной страны, группы го
сударств или определенного региона?

Согласно имеющимся на сегодня объ
ективным данным, безусловными претендента
ми на роль «глобальных игроков» в современ
ных условиях выступают Соединенные Штаты 
Америки, Китайская Народная Республика и 
Российская Федерация. Более того, среди этой 
«тройки» США на протяжении последней чет
верти века являются безоговорочным мировым 
лидером. Поэтому именно то, как будут скла
дываться взаимоотношения в ней, в конечном 
итоге определит уровень безопасности на на
шей планете.

России, вступившей в очередной этап 
конфронтации с Америкой, совсем нелишне 
опереться на поддержку тех внешних сил, кото
рые заинтересованы во взаимодействии и со
трудничестве с ней. Для нее как евразийской 
державы такой силой является, прежде всего, 
Китай, а вслед за ним и другие дружественно

настроенные по отношению к ней страны, осо
бенно в Азии.

Рецензируемое издание как раз пред
ставляет собой попытку научного прогнозиро
вания перспектив сотрудничества России с ее 
евразийскими и азиатскими партнерами во гла
ве с Китаем и анализа путей самопознания, са
моопределения ею своей роли и собственного 
будущего во взаимосвязи с перспективами раз
вития своей азиатской части и рати в сообще
стве стран Евразии и АТР.

Ответы авторов монографии на по
ставленные в ней вопросы одновременно при
званы дать ее читателям представление о кон
турах того грядущего миропорядка который 
определит жизнь нашего и последующих поко
лений. Имена этих авторов хорошо известны не 
татько в отечественной науке, но и в широких 
сферах российской и международной общест
венной жизни.

Академик РАН Михаил Леонтьевич 
Титаренко, выдающийся ученый, специалист по 
китайской философии, истории, политике, про
блемам международных и межцивилизационных 
отношений, развития связей России с ее дальне
восточными соседями, автор около 300 научных 
публикаций, в том числе семи монографий.

В течение 30 лет он возглавлял Инсти
тут Дальнего Востока РАН. был удостоен Госу
дарственной премии Российской Федерации в 
области науки и технологий, яатялся председа
телем Научного совета по проблемам комплекс
ного изучения современного Китая Отделения 
общественных наук РАН, членом Научного со
вета прн Совете Безопасности РФ и его Межве
домственной комиссии. Экспертного совета 
прн Председателе Совета Федерации, членом 
Научного совета прн МИД РФ, председателем 
Общества российско-китайской дружбы.

К сожалению, эта работа стала по
следней в творческой биографии и в жизни Ми
хаила Леонтьевича, успевшего просмотреть и
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одобрить верстку книги к печати. Его не стало 
25 февраля 2016 года.

Его соавтор — известный политолог и 
журналист Владимир Евгеньевич Петровский, 
действительный член Академии военных наук, 
доктор политических наук, главный научный 
сотрудник Института Дальнего Востока РАН. 
эксперт Российского совета по международным 
делам, автор четырех монографий и более 100 
научных публикаций по теории международ
ных режимов, многосторонним механизмам 
безопасности, военно-гражданским отношени
ям, международному миротворчеству и урегу
лированию конфликтов, проблемам безопасно
сти личности и содействия развитию.

Книга Титаренко и Петровского со
стоит из авторского вступления и трех основ
ных частей. Во вступлении постулируется тот 
«решительный курс», который взяла Россия на 
усиление своих позиций в АТР и Азии в целом, 
на скорейшую интеграцию в экономическую и 
политическую жизнь этого региона. Такой курс 
рассматривается авторами не столько в качест
ве простого изменения регионально-политиче
ских ориентиров, отхода от «одностороннего 
евроцентристского крена», имевшего место в 
первое десятилетие после распада СССР, а как 
естественный поворот для такой огромной 
страны, как Россия, две трети территории кото
рой находится в Азии, а до 80% природных ре
сурсов — в Сибири и на Дальнем Востоке.

Для его успешного осуществления 
важным, по мнению авторов, является пробле
ма, связанная с осознанием гражданами Рос
сии, ее общественной и политической элитами 
самоидентификации нашей страны как евроа
зиатской тихоокеанской державы. Это призвано 
стать одним из ключевых стимулов в мобилиза
ции наших материальных, духовных сил и, что 
не менее важно, гражданского сознания, на 
подъем и развитие пока недостаточно освоен
ных восточных российских регионов, на углуб
ление сотрудничества с дальневосточными и 
азиатскими соседями — Китаем, Индией и го
сударствами АСЕАН.

Вполне естественно, что при такой 
постановке проблемы предметом авторского 
анализа в первой части монографии, озаглав
ленной «Теоретико-философские основы ново
го мироустройства», становятся вопросы, нахо
дящиеся на пересечении философии, истории, 
экономики, политологии, культурологи, эколо
гии, этики и социологии международных отно
шений. Рассматривается комплексное влияние 
взаимодействия различных культур и цивилиза
ций на общемировое развитие, решение про

блем безопасности и сотрудничества.
Авторы полагают, что в процессе ин

теграции России со странами Евразии и АТР се 
отношения с ними наиболее полно и адекватно 
может определять концепция «нового евразий
ства», представляемая ими как одна из главных 
основ становления более гармоничного и спра
ведливого мирового порядка.

А несущей опорой «строительных 
конструкций» такого миропорядка должны, по 
их мнению, быть российско-китайские отноше
ния доверительного партнерства и стратегиче
ского взаимодействия. Близость представлений 
двух стран о многополюсиом, более гармонич
ном и справедливом мире будет определять ха
рактер их практического сотрудничества по со
зиданию нового мироустройства.

Подтверждение собственного вывода 
авторов о том, что современное мироустройст
во разбалансировано и нуждается в реформиро
вании, они находят в недавно изданной книге Г. 
Киссинджера «Мировой порядок». Титаренко и 
Петровский в принципе согласны с патриархом 
американской политологии в оценке основных 
причин этой разбалансировки, увиденных им в 
«столкновении между мировой экономикой и 
политическими институтами», при котором 
«...экономика становится все более глобаль
ной, а политическое устройство по-прежнему 
основано на национальном государстве...» 
(с. 8). Но они категорически возражают против 
«рецепта» Киссинджера — передоверить орга
низацию нынешнего глобального порядка ис
ключительно «великим державам».

По их мнению, современный мир дол
жен опираться на многополярность и реальную 
полицентричность, и одна из основных особен
ностей его динамики — рост новых центров 
влияния, которые «обретают все больший удель
ный вес в мировых делах, меняют привычный 
баланс сил и на этой основе объективно претен
дуют на роль, соизмеримую с «весом» традици
онных мировых центров, представленных ранее 
лишь, как правило, странами Запада» (с. 9).

В этих условиях роль Китая — стра
ны, вырвавшейся за короткий срок из нищеты 
на позицию фактически второй по значимости 
экономической державы мира, возрастает мно
гократно. В борьбу за его «расположение» 
включились основные мировые державы. Даже 
США осознали, что нереально ожидать от Пе
кина корректировки его курса в пользу Амери
ки, нереально искать в его лице партнера, кото
рый будет действовать в угоду американским 
интересам, и следует подключать его к проек
там по организации совместного управления и
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созданию соответствующих структур мирового 
порядка. Как заявил другой, не менее извест
ный американский политолог 3. Бжезинский: 
«Мы должны разделить обязательства. Только 
две самые большие и влиятельные державы 
смогут установить мировой порядок, в который 
будут включены и другие страны... Было бы 
хорошо, если бы и Россия приняла участие в 
укреплении стабильности» (с. 11-12).

Опираясь на обоснованные мнения 
экспертов, авторы справедливо полагают, что 
«улучшение американо-китайских отношений 
не угрожает российским экономическим и гео
политическим интересам, а, напротив, создает 
новые... условия для их защиты и продвиже
ния» (с. 12). Они считают, что любые многосто
ронние структуры диалога с участием КНР и 
США в АТР и за пределами этого региона, но 
при участии нашей страны, «укрепляют между
народную стабильность и дают новые инстру
менты нашей дипломатии».

Построение нового миропорядка связа
но с осуществлением коренных изменений в ны
нешней мировой архитектонике. Главный во
прос не в том. возможны ли такие изменения, а в 
том, куда они приведут. Будет ли мировое разви
тие прогрессировать в благоприятном направле
нии, или. наоборот, породит неблагоприятные 
тенденции? Авторы считают, что определенную 
роль в обеспечении качественных параметров 
мирового развития может и должен сыграть про
гресс в наиболее динамичном на сегодняшний 
день регионе— АТР, созидательный потенциал 
которого наибольший по сравнению с другими.

Проблема, однако, заключается в раз
рыве между его экономическими и политически
ми возможностями: в решении миротворческих 
задач роль его явно отстает от европейского ре
гиона, и при сохранении такого положения про
гнозы о выходе АТР в лидеры мирового прогрес
са вполне могут оказаться несостоятельными.

Повышение политической значимости 
региона, необходимой для его выдвижения на 
ведущую мировую позицию, авторы видят в 
преодолении в АТР разногласий идеологиче
ского характера между входящими в него стра
нами с социалистической и капиталистической 
ориентацией. Определяющим, по их мнению, 
должно стать «новое творческое политическое 
мышление», выявляющее в прогрессивном раз
витии такую форму жизнедеятельности, «кото
рая полностью или в основных своих характе
ристиках направлена на осуществление обще
человеческих ценностей» (с. 18).

Такой подход, по разумению авторов, 
вполне оправдан, поскольку на смену прежним

концепциям о непримиримости традиций и 
прогресса и отождествлении его исключитель
но с заимствованием западного опыта разви
тия, отказом от «восточных ценностей», ассо
циируемых со стагнацией и регрессом, прихо
дит понимание того, что на трансформацию 
всего комплекса общественных структур в 
странах «конфуцианского культурного ареала» 
оказывают значительное воздействие не только 
западные идеи, но и те самые традиционные 
«системы восточных ценностей» (с. 26).

Они развивают свою мысль, утвер
ждая, что в сложном процессе формирования 
новых общечеловеческих ценностей и принци
пов бытия при сохранении самобытности каж
дого народа происходит не поглощение одной 
цивилизации другой, а синтез восточной и за
падной цивилизаций. А Китай и Россия высту
пают в нем как «базовые точки» взаимопроник
новения культур, длящегося между ними уже 
более 300 лет (с. 32). Характерно, что восточ
ные конфуцианские постулаты (в частности, 
добродетель) имеют много общего, например, с 
морально-этическими принципами Л. Толстого.

Таким образом, в отношении перспек
тив прогресса в АТР авторы приходят к выводу, 
что он не может протекать обособленно, вне 
единого евроазиатского процесса, предпола
гающего преодоление конфронтации цивилиза
ций Восток — Запад, развитие взаимодействия, 
их взаимовлияние, взаимообогащение и свое
образную культурную конвергенцию, на основе 
которых и будет «складываться новый тип меж
цивилизационных отношений, формироваться 
евроазиатское пространство мира и безопасно
сти» (с. 41),

Значительное внимание в монографии 
уделяется концепции «нового евразийства», ко
торое характеризуется как восприемник, продол
жатель и хранитель великих гуманистических 
соборных традиций русской культуры, способст
вующий преодолению «извечной поляризации» 
по линиям Восток — Запад, Север — Юг, несу
щий в себе «уникальный механизм конвергент- 
ности, согласования, соразвитня и сопроцвета- 
ння азийской и европейской культур» (с. 49).

Проводя параллель, авторы отмечают, 
что специфические закономерности евразийст
ва не чужды и культуре Китая с самых древних 
времен. По их утверждению, подлинный диа
лог китайской и российской культур будет уг
лубляться на создаваемом новым евразийством 
«планетарном поле», в котором «все культуры 
обретают единство,,..погашается возможность 
межкультурных конфликтов и достигается со
стояние симфонии конструктивного и взаимо-
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территориальные споры с Японией вызывают 
соблазн у некоторых кругов переосмыслить со
бытия прошлого и пересмотреть результаты 
Второй мировой войны. Россия и Китай разде
ляют мнение о том, что эти результаты не мо
гут быть поставлены под сомнение, они «схо
дятся во мнениях» при оценке ее истории и 
«должны сотрудничать, чтобы отстоять важ
ность и точность исторической правды» (с. 81).

В то же время на опасения некоторых 
западных наблюдателей о том. что российско-ки
тайское стратегическое партнерство и единая 
позиция двух стран по некоторым территориаль
ным проблемам в АТР могут привести к форми
рованию «нового биполярного порядка», в кото
ром «по одну сторону будут Китай и Россия, а 
по другую Япония. США и...почти все осталь
ные страны Восточной Азии» (с. 82), авторы ре
зонно замечают, что несмотря на отношения до
верительного стратегического партнерства и 
взаимодействия и общие или сходные позиции 
по ряду вопросов, Россия и Китай нс намерены 
формировать между собой традиционный союз
нический альянс, который предусматривает 
чрезмерную взаимозависимость. И, напротив, 
задают они вопрос, не усматривается ли в про
возглашенном США курсе на «возвращение в 
Азию» попытка воссоздания морально устарев
ших альянсов и блоков времен холодной войны?

Как утверждают авторы монографии, 
даже более тесное сближение РФ и КНР и ко
ординация усилий в сфере политики, диплома
тии и военно-технического сотрудничества во
все не означают их желания «дружить против 
Запада», а будут лишь попыткой «обеспечить 
взаимными усилиями свои национальные и 
геополитические интересы в создавшихся усло
виях» (с. 94).

Значительная часть рецензируемой 
книги так или иначе посвящена непосредствен
но различным аспектам двусторонних отноше
ний России и Китая, а также их взаимодействию 
в многосторонних форматах — в масштабе меж
дународных организаций, неформальных регио
нальных и трансрегиональных объединений.

Отмечается, что «Россия и Китай соз
дали новую модель отношений между страна
ми с различными социально-экономическими 
системами», которые «являются важнейшим 
фактором мира и стабильности в АТР и в мире 
в целом», не направлены против какой-либо 
третьей стороны и способны стать «образцом 
межгосударственных отношений двух крупных 
соседних держав в XXI веке» (с. 97).

Важно то, что сфера близости или 
совпадения их интересов существенно шире

обогащающего диалога культур» (с. 50).
«Включение» наряду с этим диалогом 

геополитического фактора — «крайне необыч
ное евразийское географическое положение Рос
сии» (с. 55) — также подвигает к необходимости 
сотрудничества с нашими дальневосточными со
седями, к укреплению с ними взаимодействия, 
взаимопонимания и союзнических отношений. 
И. прежде всего, все с тем же Китаем.

Главное для внутреннего и междуна
родного благополучия России — последова
тельно придерживаться принципа равновесно
сти. равнозначимости внимания как к западно
му. так и восточному азимуту внутренней и 
внешней политики, неуклонно следовать евра
зийской геополитической идентичности Рос
сии. считают авторы книги.

Формирование современного миропо
рядка в Азии они рассматривают, ссылаясь на 
события исторического прошлого, что вполне 
логично, закономерно и справедливо, посколь
ку существующая на сегодняшний день неста
бильная ситуация в Восточной Азии и АТР, на
личие унаследованных от прошлого территори
альных споров и конфликтов, отсутствие регио
нальных механизмов безопасности и сотрудни
чества — не что иное, как историческое насле
дие второй половины XX в., и обусловлено оно 
связанными с ним историческими и геополити
ческими противоречиями.

По мнению авторов, отсутствие долж
ных выводов из исторических уроков Второй 
мировой войны у некоторых ее участников пре
пятствует налаживанию отношений добросо
седства и сотрудничества между странами ре
гиона (с. 65).

Известно, что в отличие от Европы, 
где после той войны установилась Ялтинская 
система международных отношений, в Азии 
послевоенный порядок складывался по-ииому. 
Договоренности, касающиеся Восточной Азии 
и АТР в целом, не были реализованы в услови
ях разгоравшейся холодной войны и конфрон
тации Востока и Запада. «Дров в костер» доба
вила война на Корейском полуострове. Внесли 
свою лепту и «игры» вокруг Сан-Францисского 
мирного договора, который СССР отказался 
подписывать. Все это привело в итоге к неуре
гулированности положения в регионе и неопре
деленности в отношениях Японии с Советским 
Союзом и КНР.

Авторы подчеркивают, что в «ловуш
ке» холодной войны, расставленной создателя
ми «Сан-Францисской системы», оказались не 
только эти страны, но до сих пор находятся и 
японо-южнокорейские отношения (с. 80). Их
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принципу невмешательства во внутренние дела 
суверенных государств» (с. 142).

И Россия, и Китай не поощряют пере
дачи государствами части своего суверенитета 
международным институтам, но при этом актив
но используют международные и региональные 
организации для укрепления своих позиций в 
соседних странах и на мировой арене. В обеих 
странах «либералы» атияют на выработку эконо
мической политики, но в целом во атасти (вклю
чая внешнеполитические и военные ведомства) 
преобладают «националисты» (с. 143).

Существенное различие заключается в 
том. что Китай не слишком тяготеет к участию в 
глобальном управлении в сфере безопасности, 
предпочитая сферы экономического и гумани
тарного характера а Россия, наоборот, отдавая 
приоритет вопросам безопасности, не проваляет 
особой активности в относящихся к глобально
му упраалению экономических вопросах.

Все это. включая детальное сопостав
ление позиций КНР и России в отношении ООН. 
Международного валютного фонда (МВФ), Все
мирной торговой оргашгзации (ВТО), расходов 
на нужды содействия международному разви
тию (СМР), свидетельствует, по мнению авто
ров. об уникальном, взаимообогащаюшем и 
взаимодополняющем характере опыта участия 
сторон в институтах глобального упрааления. 
необходимости его дальнейшей активизации, 
усиления координации и взаимодействия.

Особое и значительное по объему ме
сто отводится в монографии анализу рази Рос
сии и Китая в диалоговых системах РНК и 
БРИКС и такой относительно молодой между
народной организации, как ШОС — Шанхай
ская организация сотрудничества.

Возникновение этих структур и цело
го ряда других новых неформализованных объ
единений «на основе общности интересов раз
вития и обеспечения безопасности, сохранения 
своей цивилизационной и этнической идентич
ности» (с. 166) Титаренко и Петровский рас
сматривают' как ответ развивающихся стран на 
вызовы общемирового кризиса, политики воен
ного, экономического и культурного диктата со 
стороны крупных высокоразвитых стран.

Детально оценивая значение трехсто
роннего формата взаимодействия России. Ин
дии и Китая, авторы указывают, что он распо
лагает мощным потенциалом укрепления миро
вой и региональной стабильности в силу того, 
что все три его участника, следуя принципу 
внеблоковости. показывают пример в подходах 
к формированию сотрудничества нового типа 
и. будучи важными, самостоятельными и неза-

сферы возможных разногласий или несовпаде
ний, а стратегическое партнерство не просто 
политическая декларация. Оно трансформиру
ется в конкретную практику в виде крупных со
вместных инициатив по упорядочению и гар
монизации международных отношений, фор
мированию многополярности, отстаиванию 
принципов международного права, противодей
ствию политике гегемонизма и диктата.

Российско-китайским отношениям в 
последнее время постоянно уделяется повы
шенное внимание, поэтому многие их аспекты 
и оценки, фигурирующие в работах других по
литологов. неизбежно перекликаются с теми, 
которые приводятся в монографии Титаренко и 
Петровского. Наряду со многими другими авто
рами они отмечают, что в настоящее время эти 
отношения «достигли самой высокой степени 
развития за всю историю их существования... 
отличаются небывалой активностью и дина
мизмом,...охватывают все ключевые направле
ния и сферы сотрудничества» (с. 98).

Однако существенно больший инте
рес вызывают, на наш взгляд, те конкретные 
соображения авторов по тематике отношений 
РФ и КНР, которые редко озвучиваются или 
вообще не были озвучены другими их иссле
дователями. Авторы книги взывают к необхо
димости «открыто говорить о проблемах, су
ществующих в наших отношениях, прежде 
всего экономических».

Речь идет, в первую очередь, о ревни
вом отношении КНР к взаимодействию России 
с Центральной Азией, использовании китай
ской рабочей силы и о китайской эмиграции, о 
сохраняющихся на географических картах Ки
тая обозначениях российской территории как 
якобы принадлежащей другим государствам, в 
частности Китаю и Японии. Затронут вопрос 
об интеллектуальной собственности, когда под 
китайским названием продаются фактически 
российские товары с небольшими видоизмене
ниями (с. 106). Подробно говорится о преодо
лении тех проблем и сложностей, которые воз
никли между сторонами при заключении их 
эпохальной газовой сделки.

Ангоры делают интересный сравни
тельный анализ участия России и Китая в систе
ме глобального управления, в результате которо
го обнаруживается много сходного в позициях 
двух стран. Обе они «считают глобальное управ
ление западной концепцией» и поэтому прини
мают участие в деятельности международных 
организаций в целях защиты своих националь
ных интересов, «сохраняют однозначную при
верженность концепции многополярного мира и
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полном учете интересов последних» (с. 197).
Определенное внимание авторы мо

нографии уделили такой острой и «модной» 
сегодня теме, как сопряжение процессов эко
номической интеграции России с Западом и с 
Востоком. Тема эта, безусловно, важна, но ее 
серьезная проработка по существу только на
чинается. Вопросов в связи с ней пока значи
тельно больше, чем ответов на них. На пути 
такой интеграции может встретиться множест
во «подводных камней», не видных с первого 
взгляда. Нынешние отношения России с Запа
дом затрудняют развертывание определенных 
интеграционных процессов, которые в других 
условиях могли бы осуществляться значитель
но безболезненнее. Да и с Востоком все не так- 
гладко, как хотелось бы.

Отставив в сторону чисто экономиче
ские и торговые нюансы, коснемся лишь воз
можных политических рисков, связанных с 
предполагаемыми интеграционными процесса
ми. И сразу возникает главный вопрос: где га
рантии того, что наши восточные партнеры, ко
торые экономически значительно проворнее, 
разворотливее и изворотливее нас, не «упрячут 
исключительно в свой карман» те «плоды и вы
годы» интеграции, на которые мы тоже вправе 
рассчитывать?

Сегодня, впрочем, как и всегда, пред
ставляется особенно злободневной мысль о 
том, что превыше любых друзей или врагов не
обходимо ставить собственные интересы. Тем 
более что именно так поступают все наши 
партнеры вплоть до самых, казалось бы, близ
ких, верных и преданных, включая Беларусь.

В заключение хочется отметить, что 
новая работа Титаренко и Петровского безус
ловно займет видное место в ряду монографий 
схожей тематики в силу своей аналитической 
глубины, актуальности и своевременности. Она 
написана хорошим, понятным языком, доход
чиво и убедительно и будет интересна для ши
рокого круга читателей — от специалистов-ме
ждународников и политологов-теоретиков до 
практических работников в сферах бизнеса и 
внешней политики.

висимыми субъектами международной полити
ки, придерживаются близких взглядов на узло
вые вопросы глобального развития и многие 
региональные проблемы (с. 159).

Цель БРИКС — платформы для разви
тия диалога между государствами, занимающи
ми до 1/3 земной суши с 43% населения плане
ты и 21% мирового ВВП,— содействие безо
пасности, процветанию и развитию в условиях 
многополярного, взаимосвязанного и глобали
зированного мира. Трансконтинентальное из
мерение их сотрудничества придает ему осо
бую ценность и значимость. А важная особен
ность, по оценке авторов, состоит в том, что 
«эта система полифонично объединяет и струк
турирует конструктивный диалог нескольких 
крупных мировых цивилизаций — китайской, 
индийской, евроазиатско-российской, африкан
ской и латиноамериканской» (с. 167).

Среди главных целей создания ШОС, 
напоминают авторы, значатся «совместные 
усилия по поддержанию и обеспечению мира, 
безопасности и стабильности в регионе, по
строению нового демократического, справедли
вого и рационального политического и эконо
мического международного порядка» (с. 187).

В экономическом аспекте речь идет, 
прежде всего, о помощи в решении многих со
циальных проблем в молодых государствах 
Центральной Азии путем реализации крупных 
региональных проектов. В политическом пла
не, по мнению авторов, в повестку дня ШОС 
наряду с региональными должны все чаще 
включаться вопросы глобального порядка, как, 
например, укрепление стратегической стабиль
ности, нераспространение оружия массового 
уничтожения, создание структуры глобальной 
безопасности «нового типа», зашита и повыше
ние роли ООН и контроль над вооружениями.

Опыт ШОС был бы полезен также с 
точки зрения создания региональной системы 
безопасности на пространстве Евразии и АТР, 
поскольку организация демонстрирует пример 
равноправного, консенсусного общения «меж
ду великими (Россия и Китай) и средними 
странами (государства Центральной Азии) при
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Монография одного из ведущих рос
сийских японоведов Д.В. Стрельцова посвяще
на крайне актуальной теме современной меж
дународной жизни. В ней исследуются наибо
лее важные и существенные проблемы и тен
денции, а также даются прогнозы внешней по
литики ближайшего соседа России на Дальнем 
Востоке — Японии, которая в последнее время 
заметно активизировала свою деятельность в 
стремлении выйти на лидирующие позиции на 
мировой экономической и политической арене. 
Значимость и своевременность работы трудно 
переоценить в силу такого набирающего все 
большую силу глобального тренда, как переме
щение хозяйственной и политической жизни 
мира в Азиатско-Тихоокеанский регион. В на
стоящий момент указанный тренд становится 
особенно заметным вследствие стремительного 
восхождения Китая, оказывающего глубокое 
воздействие на переформатирование экономи
ческого и военно-политического ландшафта ре
гиона, а также практически одновременного 
стратегического поворота в Азию двух главных 
ядерных держав мира — США и России. В кон
тексте такого развития обстановки в регионе 
все более заметными становятся усилия правя
щих кругов Японии повысить роль и место 
страны в международных делах в бассейне Ти
хого океана. Эти усилия в значительной степе
ни стимулируются растущими на глазах сопер
ничеством и конкурентной борьбой по всем ази
мутам между главными акторами на азиатской 
сцене— Китаем и Японией, являющимися к то
му же второй и третьей экономиками мира.

Одним из неизбежных следствий ука
занных фундаментальных изменений является 
рост взаимной заинтересованности России и 
Японии в улучшении и комплексном развитии 
непростых двусторонних отношений не только 
как фактора стабилизации общей обстановки в 
сфере региональной безопасности, но и как не
отъемлемого элемента обеспечения их собст
венных национальных интересов, будь то эко
номическая. политическая или военная об
ласть. В свете сказанного большим достоинст
вом исследования является комплексный под
ход к заявленной теме: в нем последовательно 
анализируются как внутренние основы форми
рования внешнеполитического курса Японии, 
так и влияющие на него базовые международ-

Стрельцов Д.В. Внешнеполитические приоритеты 
Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

М.: Восточная литература, 2015. 279 с.

ные факторы.
Рассматривая внешнюю политику 

Японии послевоенного периода, автор резюми
рует. что за это время страна прошла большой 
путь, став процветающим демократическим го
сударством и выйдя на лидирующие позиции в 
ряде областей экономики и политики не только 
на региональном, но и на глобальном уровне.

Исследуя внешнеполитические при
оритеты послевоенной Японии, ученый приме
няет институциональный подход к выявлению 
основ их формирования. Специальная глава 
монографии посвящена особенностям внешне
политического процесса в Японии и его месту 
в деле формулирования и реализации внешне
политических приоритетов страны в АТР. 
Нельзя не согласиться с выводом автора о том. 
что в Японии повышению роли внутренних 
факторов внешнеполитического процесса спо
собствовало специфическое понимание нацио
нальных интересов, которое формировалось в 
контексте потребностей внутреннего развития, 
связанных с необходимостью экономического 
роста и комплексного обеспечения националь
ной безопасности.

Особое место в работе уделено регио
нальной политике Японии в военно-политиче
ской области. Автор отмечает, что союз с США. 
служивший в биполярную эпоху опорой полити
ки Японии в сфере национальной безопасности, 
сохранил свою значимость и после окончания 
холодной войны. При этом в силу пацифистских 
ограничений, налагаемых конституцией страны, 
уровень стратегического интегрирования Япо
нии в американо-центристскую систему безо
пасности в послевоенный период продолжал ос
таваться на порядок ниже, чем у стран НАТО: 
Япония, во всяком случае, официально отказы
вала США в размещении на своей территории 
ядерных средств, воздерживалась от создания 
каких-либо форм совместного с Пентагоном во
енного командования и соглашалась участвовать 
в военных действиях лишь при непосредствен
ной угрозе собственному суверенитету.

Исследователь справедливо обращает 
внимание на то. что курс Японии в ядерной об
ласти отличался двусмысленностью, непосле
довательностью и противоречивостью. Это бы
ло связано с тем, что Япония, с одной стороны, 
позиционировала себя как неядернуто державу.
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несущую моральные обязательства в качестве 
единственной в мире страны, пострадавшей от 
применения атомного оружия. С другой сторо
ны. Япония, приняв от США гарантии безопас
ности, де-факто признала легитимность ис
пользования американского ядерного оружия 
для защиты от внешнего нападения.

Происшедшие с завершением бипо
лярной эпохи кардинальные изменения в гло
бальной и региональной ситуации стали под
талкивать Японию к обновлению базовых под
ходов к политике в сфере безопасности. Осо
бенно этому способствовали глобальные сдви
ги на мировой арене и прежде всего экономи
ческое ослабление США, их неспособность в 
одиночку решать задачу обеспечения интере
сов западного сообщества во всех регионах 
планеты. Существенные коррективы в курс То
кио в сфере национальной безопасности вно
сили также территориальные конфликты с со
седями, связанные с наследием Второй миро
вой войны, а именно с тем, что в результате 
подписания Сан-Францисского мирного дого
вора у Японии не сложилось юридически безу
пречной системы межгосударственных границ 
с соседними странами.

Среди происшедших в постбиполяр
ную эпоху изменений, ставших важным факто
ром трансформации курса Японии в сфере на
циональной безопасности, в монографии особо 
выделен рост военной моши Китая. Автор при
ходит к выводу, что в Токио как официальные 
лица, так и эксперты стали обращать внимание 
на угрозу со стороны Китая, который, по их 
оценкам, из категории «партнера» и «ответст
венного акционера» переместился в категорию 
«военного соперника». При этом переоценка 
КНР происходила не только на уровне полити
ческого руководства, но и в сознании рядовых 
японцев, которые, как показывают опросы об
щественного мнения, стали считать Китай «са
мой нелюбимой страной». В связи с этим мож
но сказать, что в Японии «теория китайской уг
розы» пришла на смену «теории советской уг
розы» времен холодной войны.

Китайцы, со своей стороны, продол
жают считать Японию недружественным госу
дарством, а в последние годы антияпонские на
строения в Китае заметно усилились. Это спо
собствовало тому, что японские правящие кру
ги стали постепенно отходить от своего паци
фистского статуса и превращать страну в так 
называемое нормальное государство, не связан
ное ограничениями на полноценное военное 
строительство. В политике обеспечения нацио
нальной безопасности Токио откровенно взял 
курс на активизацию военного компонента.

Огромное место в отношениях Японии 
с Китаем и Южной Кореей продолжают зани

мать неурегулированные проблемы Второй ми
ровой войны, включая проблему официальных 
извинений, проблему учебников истории, про
блему ианфу («женщин для утешения и успо
коения»), а также вопрос о покаянии Японии за 
агрессивную политику, которую оиа проводила 
на материке. Многие из этих проблем, не имея 
перспектив решения, привели в последние годы 
к существенному ухудшению климата внешне
политических связей Японии с соседями и даже 
к замораживанию диалога на высшем уровне, 
прежде всего с Китаем и Южной Кореей.

Существенное воздействие на полити
ку Японии в АТР продолжают оказывать внут
риполитические факторы. В их числе— подъ
ем национализма в стране и поправение правя
щей Либерально-демократической и некоторых 
других представленных в парламенте партий, а 
также выход на политическую арену новых по
колений японцев, не помнящих Второй миро
вой войны. Большое значение имеет и рост по
пулизма в политике, заставляющего админист
рацию принимать решения, в том числе во 
внешнеполитической сфере, которые не всегда 
соответствуют подлинным интересам страны и 
ориентированы в первую очередь на национа
листические настроения электората.

Важное место в исследовании уделено 
участию Японии в процессах экономической 
интеграции, интенсивно разворачивающихся в 
АТР в последние два десятилетия. С годами им
перативность этого участия для Японии лишь 
усиливается. С учетом того обстоятельства, что 
более половины ВВП страны по-прежнему 
обеспечивается за счет экспорта, общее состоя
ние японской экономики во многом зависит от 
наличия преференциальных механизмов в сфе
ре внешней торговли. В книге проанализирова
ны вопросы присоединения Японии к Трансти
хоокеанскому партнерству и иным форматам 
многосторонней экономической интеграции, та
ким. например, как АТЭС. Кроме того, в работе 
тщательно исследован вопрос об использовании 
Японией инструментов официальной помощи 
развитию для отстаивания собственных эконо
мических и политических интересов в АТР.

Отдельная, вызывающая, естественно, 
особый интерес у читателя глава монографии 
посвящена месту и роли России во внешнепо
литических приоритетах современной Японии. 
Это связано с тем обстоятельством, что отно
шения с Россией приобрели в постбиполярный 
период особую важность для национальных 
интересов Японии в контексте попыток ее ру
ководства повысить степень самостоятельности 
страны на региональной и глобальной арене, а 
также остроты проблемы обеспечения энерго- 
ресурсами, в решении которой Россия посте
пенно обретает все более важную роль. Нема-
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ловажным стимулом более полного поворота 
Токио лицом к Москве служит также беспреце
дентный рост напряженности в отношениях 
Японии с другими акторами в Северо-Восточ
ной Азии, прежде всего с КНР и КНДР.

Несмотря на относительно небольшой 
объем главы, в ней автору удалось с достаточ
ной глубиной и обстоятельностью проанализи
ровать практически весь спектр отношений ме
жду Россией и Японией, начиная с их первых 
контактов в средние века и кончая самыми по
следними событиями в двусторонних отноше
ниях. Заметим, что это не всегда удается сде
лать в силу специфики подобного рода изданий 

В главе большое место отводится рас
смотрению таких острых проблем российско- 
японских отношений, как территориальный 
спор вокруг южной части Курильских островов 
(«северных территорий», по японской термино
логии). на которые претендует Япония, а также 
заключение мирного договора между двумя 
странами. Здесь нельзя не согласиться с утвер
ждением исследователя о том. что вся послево
енная политика Токио по отношению к СССР, а 
позднее и к России фактически свелась к одно
му— «политике северных территорий» 
(с. 240). и что эта политика завела российско- 
японские отношения в тупик (с. 248).

Можно считать вполне удавшейся по
пытку автора структурировать и донести до чи
тателя свое видение так называемых имидже
логических проблем в российско-японских от
ношениях (с. 234-249). В этом разделе, пожа
луй впервые в отечественном японоведении, 
дается анализ такого феномена, как влияние 
представлений русских и японцев друг о друге 
на межгосударственные отношения. Наконец, 
безусловно, новым словом в отечественных ис
следованиях отношений России с Японией яв
ляется раздел заключительной главы «Институ
циональные факторы в российско-японских от
ношениях» (с. 249-255). Здесь автор критиче
ски анализирует недостатки работы россий
ских ведомств, в том числе МИДа, на японском 
направлении и обращает внимание на невос- 
требованность российских академических и 
иных неправительственных организаций при 
выработке внешнеполитического курса по от
ношению к Японии (с. 253).

Бесспорно и утверждение автора о 
том, что гораздо более серьезную роль в фор
мировании политического курса в отношении 
Японии мог бы играть российский бизнес 
(с. 253). На наш взгляд, правомерность данного

тезиса проистекает прежде всего из того факта, 
что так называемое инвестиционное сотрудни
чество между Россией и Японией носит харак
тер «улицы с односторонним движением». 
Ведь, при наличии определенного (хотя и 
скромного, по международным меркам) объема 
японских инвестиций в российской экономике, 
отечественный предпринимательский капитал 
в Японии практически отсутствует, несмотря 
на то. что его гигантские суммы ежегодно вы
возятся за рубеж.

Примечательно, однако, что внима
тельно проанализировав целый ряд факторов, 
тормозящих в настоящее время отношения ме
жду Россией и Японией, и одновременно — 
центростремительные силы и тенденции в этих 
отношениях, автор приходит к выводу, что «...в 
XXI в. для обеих стран роль их взаимоотноше
ний с точки зрения каждой из них будет возрас
тать. Более того, эти взаимоотношения будут 
приближаться к новому качеству — стратегиче
скому партнерству» (с. 254).

Помимо научных достоинств, можно 
отметить и такие положительные качества мо
нографии, как продуманная структура работы, 
логика изложения и хороший литературный 
язык. Вместе с тем нельзя не заметить, что яв
ляясь высокопрофессиональным трудом, она 
содержит и некоторые неточности. Так. в тек
сте употребляется термин «Южно-Курильская 
гряда» (с. 7 и др.). Однако на самом деле Ку
рильские острова состоят из двух гряд — Ма
лой Курильской гряды (о. Шикотан и группа 
островов Хабомаи) и Большой Курильской 
гряды (все остальные острова, включая о. Ку
нашир и о. Итуруп). Кроме того, в книге ука
зывается плошадь спорных с Японией остро
вов — 3 036 кв. км (с. 209). тогда как в дейст
вительности их площадь составляет свыше 
5 000 кв. км. т.е. практически половину терри
тории всех Курильских островов. Это принци
пиально важно, так как некоторые наши со
отечественники питают иллюзии, чго в случае 
возвращения Японии этих «никчемных скал» 
на Россию прольется дождь японских инве
стиций и технологий.

Однако указанные неточности ничуть 
не умаляют научной, практической и познава
тельной значимости работы. Без сомнений, мо
нография Д.В. Стрельцова является заметным 
вкладом не только в российское японоведение, 
но и в отечественную политологию. Наряду со 
специалистами она будет востребована широ
ким кругом читателей.
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ленных рабами и рабовладельцами, именно они 
легли в основу книги, придав научному иссле
дованию живость и достоверность.

О главной героине книги, женщине, 
чья история вдохновила автора исследования, 
многое известно из ее жития. Катарина де Сан 
Хуан (ок. 1610-1688) была рабыней китайского 
происхождения, ставшей народной святой в го
роде Пуэбла. Она сама точно не знала, где ро
дилась и откуда ее в младенчестве вывезли. 
В Пуэбла Катарина была служанкой в семье 
португальского торговца, который привез ее в 
Мексику. Позднее хозяин даровал ей свободу, 
но денег у нее не было. Она поступила служан
кой в дом священника посещаемого ею храма 
при иезуитском колледже в Пуэбла. Катарина 
хотела посвятить себя Богу, но по воле священ
ника вышла замуж за чино, и только став вдо
вой, смогла вести ту религиозную жизнь, к ко
торой стремилась. О себе она подробно поведа
ла некоему Алонсо Рамосу, который записал ее 
рассказ и издал как житие святой в 1689 г., че
рез год после смерти Катарины. Ее похороны 
стали большим событием в жизни города, жи
тели хотели иметь свою городскую святую. Ин
квизиция сопротивлялась ее беатификации, в 
1691 г. было запрещено поклоняться неофици
альной святой и ее образам, которым в народе 
приписывали целительную силу. Было запре
щено и житие, записанное Рамосом.

История Катарины — сейчас часть 
мексиканского фольклора. Она считается созда
тельницей мексиканского женского националь
ного костюма, который называется «Чина по- 
блана» (СЫпа РоЫапа). На самом деле такой 
костюм в ярких зеленых, белых и красных то
нах — цветах мексиканского флага — вошел в 
моду в 1870-е годы. Одеяние не имеет ничего 
общего с дальневосточными нарядами, фасон 
позаимствован у баварских крестьянских 
платьев, невозможно предположить, что бла
женная XVII в. могла носить что-то подобное.

В 1565 г. первая партия азиатских ра-

8еца$ ТаНапа. Аман $1ауе§ т со1оша1 Мехко. Ггот СЫпо8 1о 1пс11ап$. 
1\'е>у Уогк: СатЬгц1ое Ипв ег$1Гу Ргезз, 2015. XIV, 282 р., П. СатЬпй^е 

Ьайп Атепсап 81и<Не8; 100. (18ВХ 9781107635777).

Книга исследовательницы из Универ
ситета Майами (Огайо, США) Татьяны Сейхас 
«Азиатские рабы в колониальной Мексике. От 
чинос к индейцам» принадлежит к числу тех 
редких, прямо или косвенно связанных с Кита
ем и китайцами книг, которые сообщают чита
телю множество неизвестных, удивительных 
фактов и обстоятельств. В XVI веке в Мексике 
как чинос («китайцы») официально регистри
ровали всех прибывающих в Новую Испанию 
из Азии. Тех же, кого доставляли из Африки, 
записывали как «пестоз»— «черные» или «са- 
(тез» (топоним). Чинос в простонародном лати
ноамериканском испанском до сих пор называ
ют индейцев, это очень многозначное слово для 
обозначения потомков людей разных рас, а так
же слуг и всех людей низкого социального ста
туса. Если в XVI в. «сЫпоз» и «пе^гов» — рабы 
из Азии и Африки соответственно, а «шсйо»— 
все коренное население, то в XVII в. появляет
ся словосочетание «1п<йоз сЫпоз» примени
тельно к лично свободным филиппинцам, осев
шим в Мексике. Рабы азиатского происхожде
ния так никогда не назывались, поскольку, со
гласно испанскому законодательству, все корен
ное население Новой Испании было свобод
ным, т.е. индеец не мог быть рабом. В XVIII в. 
«сЫпоз» — уже люди смешанных индийских и 
африканских кровей. Т. Сейхас отмечает, что 
даже в серьезных исторических исследованиях 
часто происходит смешение терминов «тсйоз 
сЫпоз» и просто «сЫпоз» (с. 6).

Насколько можно судить, книга 
Т Сейхас — первое серьезное исследование, в 
котором прослеживается, откуда пришли «ки
тайцы», реконструируется их жизнь в Мексике; 
перед нами разворачивается необыкновенная 
история превращения рабов азиатского проис
хождения в лично свободных «индейцев». 
Т. Сейхас изучала архивы Филиппин и колони
альной Мексики, результаты архивной работы 
помещены в единую, продуманную схему. Вы
зывает удивление количество записей, остав-
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вания, так и на «экспорт». Новые хозяева Фи
липпин, испанцы, были шокированы обилием 
на островах своих исконных врагов — мусуль
ман. Рабовладельческий характер филиппин
ской экономики вызвал ожесточенные юриди
ческие и теологические споры о рабстве. В 
1574 г. был издан специальный закон о Фи
липпинах, но он не защищал иностранцев, т.е. 
нефилиппинцев и мусульман. Иностранцев 
поставляли португальцы, мусульмане чаше 
всего были военнопленными.

Для отправки товаров (ткани, фарфор, 
воск и специи) и людей из Манилы в Мексику 
ежегодно снаряжался галеон, который отплы
вал из Манилы в сентябре и в феврале достигал 
Акапулько. Маршрут азиатских рабов из Ака
пулько, куда прибывал манильский галеон, в 
Мехико и Пуэблу, назывался «Китайский путь» 
(У1а бе СЫпа).

Дтя регулирования торговых потоков 
и защиты от пиратов отправку галеона готови
ли королевские чиновники, постоянно сущест
вовала опасность перегрузок, в среднем еже
годно перевозилось от 250 до 400 человек. Не
смотря на запреты властей и протесты морских 
офицеров против присутствия женщин на ко
раблях. женщин-рабынь выдавали за личную 
прислугу свободных пассажиров. Описывается 
один чиновник, который провез за один раз 15 
таких рабынь, и все они забеременели во время 
путешествия. Позднее вышел запрет на пере
возку незамужних женщин, но и он постоянно 
нарушался. Тяжелые условия на кораблях при
водили к большой смертности среди пассажи
ров и невольников, так в 1629 г. погибло сто че
ловек, тела везли в Акапулько, где был специ
альный тариф на похороны— 10 песо за ис
панца, 5 — за индийца и один — за раба.

Дтя торговли людьми на манильском 
галеоне нужно было оформлять специальную 
лицензию, если в XVI в. корона выдавала ли
цензии напрямую частным лицам, то позднее 
лицензии могли получить только компании, ко
торые обещали привести как можно больше 
африканских рабов. Это были португальские, 
генуэзские, голландские монополии. Т. Сейхас 
много пишет о том, как транспортировка гро
мадного числа африканских рабов через Атлан
тику в конце концов привела к существенному 
ограничению тихоокеанской работорговли.

Помимо рабов, из Манилы в Мексику

бов прибыла из испанских Филиппин в Мекси
ку на галеонах Манила — Акапулько, все они 
назывались «китайцами», хотя в реальности 
были японцами из Нагасаки, малайцами, фи
липпинцами, яванцами, тиморцами, выходцами 
из различных районов Индии. Филиппинцев 
было большинство. Португальские работоргов
цы привозили на манильский рынок в основ
ном мужчин из португальских колониальных 
владений в Азии. Многие испанцы увозили 
азиатских рабов к себе в Испанию, где облада
ние рабом-китайцем подчеркивало высокий 
статус владельца. Примечательна история Гре
горио Морено, «индийца китайской националь
ности с Филиппинских островов». Испанский 
чиновник вывез его в Мексику, затем в Перу, 
снова в Мексику, затем в Севилью, где тот стал 
требовать от правительства денег для возвра
щения на Филиппины. Король удовлетворил 
его многочисленные просьбы, велев выдать сто 
золотых дукатов на дорожные расходы. Морено 
получил, впрочем, не собственно деньги, а 
лишь кредитную расписку...

По прошествии времени чинос стали 
по закону «индейцами», это — общий термин 
для всех аборигенов испанских колоний, после 
1672 г. «китайцы» рассматривались уже как 
«местные» вассалы испанской короны и как та
ковые не могли долго оставаться рабами.

Составленная Т. Сейхас по архивным 
данным база данных содержит 598 имен китай
ских рабов в Мексике. Различными документа
ми подтверждено происхождение 225 человек. 
Сложность состоит в том, что большинство лю
дей были вывезены в младенчестве, и воспоми
нания их весьма туманны. Многие указывали 
место «отплыва», а не место рождения. Сведе
ния об этих людях сведены в таблицу, из кото
рой явствует, что из этих 225 человек из Фи
липпин прибыло 62 «испанца», т.е. католика и 
17 мусульман, из Индии — 68 человек, из Бен
галии— 30, Индонезии— 15, Цейлона— 6, 
Японии — 4, Макао — 3, Тимора — 2 челове
ка, а еще 9 человек назвали топонимы, которые 
невозможно отождествить.

Т. Сейхас описывает филиппинское 
общество XVII—XVII вв. как рабовладельче
ское: Манила представляла собой один 
сплошной невольничий рынок, где продава
лись филиппинцы, военнопленные, мусульма
не и прочий люд как для внутреннего пользе-
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статус в качестве освобожденного чипа.
Испания начала активно завозить в 

Мексику рабочую силу в помощь оставшимся в 
живых индейцам, в 1542 г. были ввезены пер
вые африканцы, в 1565 г. — первые чинос. Не
смотря на то, что и те. и другие были лично за
висимыми людьми, их положение в экономике 
и обществе не было одинаковым. Чинос были 
лучшими слугами, чем африканцы, так как в 
большинстве своем уже знали иберийские язы
ки и были грамотны. Многие из азиатов, как 
свободных, так и рабов, работали на ткацких 
фабриках, а также при монастырях. Более силь
ные физически африканцы стоили дороже чи
нос и работали в основном в сельском хозяйст
ве. Хозяева привлекали чинос к тем же работам, 
что раньше индейцев, и постепенно чинос ста
ли ассоциироваться с индейцами. Чинос часто 
освобождали за образцовую службу, добиться 
освобождения им было легче, чем африканцам 
по ряду причин. «Китайцы» были ближе к сво
им хозяевам, активно осваивали ремесла, даже 
заводили собственные кустарные промыслы и 
вступали в гильдии, где рабский труд вообще- 
то был запрещен. Чем больше «китайцы» сли
вались со свободными азиатами и местным на
селением, тем более проблематичным станови
лось владение чинос. Запрет рабства «азиатов» 
1672 г. предвиделся задолго, и хозяева либо да
вали им вольные, либо искали разные пути со
хранить свою собственность, т.е. оформляли 
что-то вроде аренды, так называемое времен
ное рабство. Еще до 1672 г. в Мексике возник 
своеобразный расизм, рабами стали восприни
маться только чернокожие.

Много внимания уделяет Т. Сейхас 
структуре экономики свободных азиатов, ока
завшей впоследствии большое влияние на ха
рактер занятий освобожденных азиатских ра
бов. Как члены республики индейцев филип
пинцы платили казне налоги. Занимались они 
шелководством и ткачеством; производимое 
ими кокосовое вино быстро стало популярным 
среди местного населения; делали они и пуль
ке, и дистилляты из агавы. Колониальные вла
сти, всеми способами оберегающие выживших 
«настоящих» индейцев, только им разрешали 
торговать местной сельскохозяйственной про
дукцией, азиатам приходилось искать разные 
способы обходить эти запреты. Множество вы
ходцев из Азии стали парикмахерами, что вы

плыли и свободные эмигранты, что еще больше 
запутывает ситуацию с выходцами из Азии в 
Мексике. На галеон в поисках лучшей доли 
стремились филиппинцы и жители других ре
гионов Азии. Многие моряки, измученные по
лугодовым плаванием, принимали решение не 
возвращаться на родину и осесть в Новой Ис
пании. Эти люди получали особый статус.

Много внимания уделяет Т. Сейхас 
ситуации в Мексике, сделавшей необходимой 
для экономики привоз большого количества ра
бочей силы. Демографический коллапс возник 
из-за высокой смертности местного населения 
от завезенных из Старого Света инфекционных 
болезней. Гибель с 1530 по 1608 г. 15 млн ин
дейцев стала для испанцев политической и эко
номической катастрофой. Построенные испан
цами города и монастыри стояли пустыми. Для 
охраны оставшихся в живых индейцев были 
приняты специхльные законы.

Сложная управленческая структура 
колониальной Мексики включала две полити
ческие общины, так называемые республики — 
индейцев (Ьа КерйЬИса бе 1пдюз) и испанцев 
(1_а КерйЬИса бе Е5райо1е5). «Республики» бы
ли первоначально созданы в местах компактно
го проживания индейцев в сельской местности, 
позднее каждый новоприбывший человек дол
жен был приписаться к одной из общин, так 
обеспечивалась регистрация и сегрегация насе
ления по месту жительства. К республике ис
панцев относились собственно испанцы, лично 
свободные метисы и все рабы. Лично свобод
ные выходцы из Азин приписывались к респуб
лике индейцев и получали права местного на
селения, могли жениться на индианках, дока
зав, что они не были ранее женаты. Инквизи
ция в это время возбуждала много дел о много
женстве. В отличие от свободных филиппинцев 
сравнительно немногие рабы-китайцы жени
лись на индианках, хотя законодательно это не 
было запрещено. Женитьба на индианках не из
меняла их социального статуса. Как правило, 
рабы брали в жены рабынь, «китаянок», негри
тянок и мулаток.

Наличие подобной структуры и прак
тика записи свободных «азиатов» в индейцы 
предопределили в дальнейшем превращение 
азиатских рабов в индейцев: с юридической 
точки зрения это была единственная возмож
ность зафиксировать свой новый социальный



179Рецензии

©2016

I

звало волну протестов со стороны парикмахе
ров-испанцев. Это были, пожалуй, первые в ис
тории случаи выступлений против засилья «ки
тайских» эмигрантов. Свободные азиаты при
лагали множество усилий для того, чтобы до
биться тех же прав, которыми обладало корен
ное население, в частности, права носить ору
жие и ездить верхом. Азиаты-рабы вниматель
но следили за всеми нюансами борьбы своих 
лично свободных соотечественников, чей опыт 
помог им быстро утвердиться в новом социаль
ном статусе после освобождения.

Еще до 1672 г. чинос предпринимали 
массовые попытки к бегству от своих хозяев, 
чтобы вступить в республику индейцев на пра
вах местного населения. В немалой степени 
этому способствовало внешнее сходство азиа
тов и коренных индейцев. Из-за этого сходства 
«китайцам» чаще ставили клеймо на лицо, чем 
африканцам, которым клеймили плечо или же 
не клеймили вовсе. Похожесть азиатов на ин
дейцев, постоянная критика практики клейме
ния людей также приводили к тому, что владеть 
африканцами было гораздо проще и выгоднее.

Архивные документы сохранили мно
жество примечательных историй постоянных 
попыток чинос добиться освобождения. Рабы- 
китайцы стали свободными индейцами в ре
зультате сложных процессов, которые происхо
дили в течение почти ста лет. И хотя такую 
удивительную трансформацию предопределило 
наличие многих условий, она стала возможной

Т. И. Виноградова, 
кандидат исторических наук

только благодаря индивидуальным усилиям ка
ждого «китайца».

Все «азиаты», как свободные, так и 
рабы, по прибытию в Новую Испанию обраща
лись в католичество и получали испанские име
на. Церковь никогда не обходила новоприбыв
ших и их потомков своим вниманием. Взаимо
отношения церкви и «азиатов» были сложны и 
многообразны. Не все были столь ревностными 
католиками, как Катарина, главная героиня 
книги: инквизиции приходилось рассматривать 
нередкие случаи ереси и богохульства. В целом 
роль католических институций, как показывают 
материалы, собранные Т. Сейхас, в интеграции 
«азиатов» в мексиканское общество была весь
ма высока. Церковь многое делала для образо
вания и воспитания чинос, ею предпринима
лись меры, позволившие принять группу зако
нов об отмене рабства азиатов. Поддерживала 
церковь и беднейших представителей новых 
«индейцев». Очевидно, что без церковного по
кровительства процесс превращения «китай
ских» рабов в свободных индейцев был бы го
раздо сложнее и занял бы больше времени.

Удивительные истории, разысканные 
Татьяной Сейхас в мексиканских и филиппин
ских архивах, их научная интерпретация и мно
госторонний анализ позволяют усмотреть в фе
номене азиатского рабства в колониальной 
Мексике пример формирования особой мульти- 
культурной общности как части начавшейся в 
Новое время глобализации.



Юбилей ученого

Юбилей Людмилы Дмитриевны Бони

Проблемы Дальнего Востока № 5, 2016 г.

12 августа 2016 г. исполнилось 85 лет 
Людмиле Дмитриевне Бони — известному рос
сийскому ученому-экономисту — исследователю 
социально-экономических проблем современного 
Китая.

В 1954 г. Людмила Дмитриевна окончила 
китайское отделение Московского института вос
токоведения по специальности страновед по Ки
таю со знанием китайского и английского языков и 
была направлена на работу в качестве переводчика 
в Иностранный отдел Выставки достижений на
родного хозяйства СССР в Москве, где работала 
до сентября 1961 г. Затем, с 1961 по 1967 г., вместе 
с мужем она находилась в служебной командиров
ке по линии Союза советских обществ дружбы 
(ССОД) в Индии, где работала переводчиком анг

лийского языка в советском павильоне на Международной промышленной выставке, ре
дактором корпункта ТАСС в Дели, а позднее — заведующей канцелярией Генконсульст
ва СССР в Бомбее, секретарем Ассоциации русского языка и методистом русского языка 
отделения ССОД в Бомбее. Во время работы в Индии Л.Д. Бони нс оставляла занятий 
своим основным иностранным языком — китайским и с большим интересом продолжала 
изучать Китай.

С 1967 г. по настоящее время Людмила Дмитриевна работает в Институте Даль
него Востока РАН, специализируясь на исследовании социально-экономических проблем 
Китая, преимущественно проблем аграрной сферы. После окончания в 1970 г. аспиран
туры ИДВ АН СССР с 1971 по 1975 г. она находилась в загранкомандировке в США по 
линии Министерства иностранных дел СССР, где работала в различных советских за- 
гранучреждениях и одновременно исследовала тему «Система распределения и изъятия 
государством ресурсов товарного зерна в КНР», по которой в январе 1974 г. защитила 
кандидатскую диссертацию.

В 2004 г. Людмила Дмитриевна защитила докторскую диссертацию по теме 
«Формирование рынка в китайской деревне». С 2007 г. она работает в качестве главного 
научного сотрудника Центра социально-экономических исследований Китая ИДВ РАН. 
В последние годы ее научные интересы сосредоточены на комплексном изучении аграр
ной проблемы Китая, в т.ч. проблемы модернизации сельского хозяйства и продовольст-
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венной безопасности. Людмилой Дмитриевной опубликовано более 150 работ, пред
ставляющих весомый вклад в отечественное китаеведение, в том числе три авторские 
монографии— «Проблема товарности сельского хозяйства Китая (1949-1983 гг.)» 
(1984), «Рынок в китайской деревне (1978-1995 гг.)» (1997), «Китайская деревня на пу
ти к рынку» (2005); коллективная монография «Аграрная проблема Китая (конец XX — 
начало XXI в.)» (2009). Кроме того, подготовлен ряд информационно-аналитических 
материалов по актуальным проблемам современного Китая для законодательных и ди
рективных органов РФ.

Работы Людмилы Дмитриевны Бони отличает глубина исследований, основан
ных на изучении и анализе большого числа оригинальных источников на китайском язы
ке, и одновременно — стремление во время научных командировок расширить свои зна
ния путем непосредственного общения с тружениками китайской деревни. Л.Д. Бони — 
почетный член Ученого совета, член Диссертационного совета по экономическим наукам 
ИДВ РАН, активный автор журнала «Проблемы Дальнего Востока». Высокий научный 
авторитет в соединении с готовностью поделиться своими глубокими знаниями по Ки
таю принесли ей заслуженное уважение в коллективе.

За добросовестную и плодотворную работу' Л.Д. Бони неоднократно поощрялась 
руководством Института.

Дирекция и ко.гчектив ИДВ РАН, редколлегия и редакция журнала «Проблемы 
Дальнего Востока» сердечно поздравляют Людмилу Дмитриевну с юбилеем и жечают 
ей новых творческих успехов, здоровья и счастья.
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Юбилей Ким Ей Уиа

Исполнилось 75 лег ведущему научному 
сотруднику Института Дальнего Востока РАН, кан
дидате' философских наук, доценту Ким Ен Уну.

Ким Ен Ун родился 18 августа 1941 г. в 
многодетной семье рабочего в южной части о. Са
халин. находившейся в то время в составе Японии. 
Японские колониальные власти ие поощряли об
разование у корейцев, поэтому его отец окончил 
лишь один класс вечерней школы, а мать была не
грамотной.

После возвращения южной части Сахалина 
Советскому Союзу судьба его семьи коренным об
разом изменилась. Ким Ен Ун прошел путь от раз
норабочего до доцента вуза и ведущего научного 
работника академического института, заместителя 
председателя Комитета Верховного Совета СССР.

Историк по образованию Ким Ен Ун зани
мался исследованиями в области истории, филосо-ъ

фии. политологии, международных отношений, социологии, методики преподавания, хотя 
основным направлением его научных работ были международные отношения и идеология 
освободившихся от колониальной зависимости стран. Его становление как преподавателя 
вуза произошло в Иркутском университете, который он окончил в 1965 г. и преподавал там 
после окончания аспирантуры с 1968 по 1977 г. Затем Ким Ен Ун был приглашен во вновь 
открывшийся Омский университет, где проработал с 1977 по 1989 г. в качестве доцента.

Ким Ен Ун принимал активное участие в общественной жизни, возглавлял ряд 
крупных общественных организаций федерального и международного масштаба. Он все
гда уделял большое внимание популяризации научных знаний среди трудящихся, высту
пая в трудовых коллективах, печатных и электронных СМИ с разъяснением сложных ме
ждународных проблем и соответствующей позиции России. И сейчас он регулярно вы
ступает по радио, телевидению, в интернет-изданиях с разъяснением ситуации на Корей
ском полуострове.

В 1989 г. Ким Ен Ун «ушел в политику», начав работать в Верховном Совете 
СССР. В 1989-1991 гг. был членом Комитета но международным делам; в 1991 г.— за
местителем председателя Комитета, председателем подкомитета по регламенту Комитета 
по государственному строительству; членом Комиссии по депутатской этике и сопредсе
дателем депутатской группы «Союз». Ким Ен Ун был одним из авторов концепции По
становления Верховного Совета Российской Федерации о реабилитации российских ко
рейцев, принятого 1 апреля 1993 г. Одним из первых российских преподавателей в 
1993 г. он прошел стажировку в Университете Кёнхи (г. Сеул) Республики Корея. В 
1994—2004 гг. Ким Ен Ун работал в Госдуме РФ помощником депутатов.

Он был первым вице-президентом Всесоюзной ассоциации советских корейцев 
(1991-1992), президентом Международной конфедерации корейских ассоциаций (1993-
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Дирекция и коллектив Института Дальнего Востока РАН, 
редколлегия и редакция журнала «Проблемы Дальнего Востока»

1999) и первым заместителем Председателя Национального Совета Федеральной нацио
нально-культурной автономии российских корейцев (1996-2004). Ким Ен Ун провел 
большую работу по сбору и комментированию документов для изданного двухтомника 
по депортации корейцев в 1937 г., много работал над созданием объективной картины 
истории корейской диаспоры в СССР и СНГ, демонстрируя научную объективность и 
идеологическую непредвзятость.

С 2003 г. по настоящее время работает в Центре корейских исследований ИДВ 
РАН, сначала в должности старшего, а затем ведущего научного сотрудника. Он зареко
мендовал себя высококвалифицированным специалистом по внутренней и внешней по
литике Южной Кореи, проблемам мира и безопасности на Корейском полуострове, меж
корейским и российско-корейским отношениям.

Подготовленные Ким Ен Уном материалы отличают солидная источниковая база, 
богатая фактологическая основа, аналитическая глубина, четкая логика изложения. Ким 
Ен Ун первым поставил на научную основу исследование имиджей России в Республике 
Корея и Республики Корея в России.

Под его руководством впервые в российском корееведении подготовлены иссле
дования по трудовому праву Республики Корея и КНДР, по проблеме государственной 
службы и административного права в Южной Корее. Одним из первых в российском ко
рееведении он стал исследовать теоретические, методологические и практические во
просы стратегического партнерства России и Республики Корея, их сотрудничества в об
ласти природопользования и охраны окружающей среды.

Ким Ен Ун принимает активное участие в научной жизни, выступая с докладами 
и сообщениями на российских и международных научных конференциях, семинарах, 
симпозиумах и «круглых столах». За годы работы в ИДВ РАН им опубликовано и подго
товлено около 100 научных трудов, включая выступления на различных форумах, соста
вивших весомый вклад в отечественное корееведение. Общее число его печатных ра
бот— около 200 книг, брошюр и статей.

За добросовестную и плодотворную научную работу' и общественную деятель
ность Ким Ен Ун многократно поощрялся благодарностями и памятными наградами. Под
готовленные с его участием аналитические документы Центра корейских исследований 
ИДВ РАН неоднократно получали высокую оценку' высших федеральных органов власти.

С 2013 г. Ким Ен Ун возобновил педагогическую деятельность в Школе востоко
ведения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа эко
номики». Научные работы его студентов неизменно получают высокие оценки внешних 
рецензентов.

Ким Е. У. активно участвует в осуществлении академических обменов и сотруд
ничестве российских ученых с научными центрами КНДР и Республики Корея, исполь
зуя большой практический опыт, а также широкие связи в научных, политических и об
щественных кругах. Он принимал активное участие в организации в ИДВ трех первых в 
истории РАН совместных научных конференций ученых-гуманитариев России, КНДР и 
Республики Корея в 2014 и 2015 г.

Обширные знания о Корее в сочетании с личной скромностью, интеллигентно
стью и тактом в отношениях с людьми снискали ему авторитет и глубокое уважение кол
лег по работе и всех, кто общался с ним на протяжении его многолетней трудовой дея
тельности.

От всей души желаем юбиляру крепкого здоровья, новых творческих успехов, 
любви и заботы родных и близких на многие годы вперед!

I I пи
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Наш юбиляр

Юбилей Андрея Сергеевича Давыдова

I

?-

Г

Принятие КНР в 1971 г. в Организацию 
Объединенных Наций открыло перед ним возмож
ность поступления на Курсы переводчиков ООН в 
Москве для последующей работы в системе этой 

международной организации — тогда у нее возникла острая потребность в специалистах 
с хорошим знанием китайского языка.

Направление в 1973 г. на работу в Секретариат ООН в г. Нью-Йорк (США) во 
многом предопределило сферу интересов Андрея Сергеевича в его последующей науч
ной деятельности — изучение и исследование современных американо-китайских и ки
тайско-американских отношений. В статусе соискателя аспирантуры Института США и 
Канады АН СССР под руководством известного ученого, доктора исторических наук 
Б.Н. Занегина А.С. Давыдов приступил к подготовке кандидатской диссертации.

Наряду с научной одновременно он занимался практической работой. По возвра
щении из загранкомандировки возглавил в 1979-1980 гг. сектор азиатских стран в Меж
дународном управлении Оргкомитета «Олимпиада-80», способствуя наряду с другими 
сотрудниками преодолению бойкота московских Игр, спровоцированного рядом запад
ных стран. За эту плодотворную работу Андрей Сергеевич был награжден Почетным 
знаком и дипломом Оргкомитета.

По окончании Олимпиады А.С. Давыдов в 1981 г. был принят на работу в 
Главную редакцию информации для заграницы ТАСС при Совете Министров СССР. 
Журналистика стала еще одним важным направлением его деятельности. Работая в

А.С. Давыдов родился 23 августа 1946 г. 
в Москве, в семье недавних фронтовиков, полю
бивших друг друга еще со школьной скамьи. И это 
стало некой фамильной традицией: на протяжении 
уже почти полувека сам Андрей Сергеевич счаст
ливо женат на своей однокласснице.

По завершении средней школы он посту
пил в Институт восточных языков при МГУ (ныне 
ИСА А МГУ), который окончил в 1970 г. После по
лучения университетского диплома молодой кита
ист А.С. Давыдов был призван на два года в ряды 
Советской Армии и проходил службу в должности 
преподавателя военной кафедры гуманитарных 
факультетов МГУ.
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ТАСС (1981-1987), а затем в должности заведующего редакцией изданий на китай
ском, корейском и японском языках Издательства АПН. куда он был приглашен в сен
тябре 1987 г., А.С. Давыдов постоянно обращался к тематике отношений нашей страны 
с ее великим восточным соседом, к проблемам взаимосвязей в «треугольнике» КНР — 
США — СССР. Его перу принадлежат многочисленные статьи по этим вопросам, пуб
ликовавшиеся в советской и зарубежной печати. Он — член Союза журналистов СССР 
(1984-1991), России и Москвы.

Имя А.С. Давыдова хорошо известно в Китае. В 1988-1989 гг. он проходил ста
жировку в Шанхайском институте иностранных языков, а в начале 1990-х годов был при
глашен на работу в Пекин. За восемь лет трудовой деятельности в Бюро переводов ЦК 
КПК (1992-1996) и агентстве Синьхуа (1996-2000) им были переведены на русский язык- 
11 отредактированы многие сотни страниц документов, издательских рукописей и инфор
мационных материалов, касающихся важнейших событий в жизни китайского народа. 
Переводческая и редакторская работа А.С. Давыдова составила его личный вклад в раз
витие и углубление взаимопонимания народов России и Китая.

По возвращении из Китая Андрей Сергеевич целиком посвятил себя научной ра
боте. влившись в коллектив Института Дальнего Востока РАН. Собранные во время ко
мандировок в Америку и Китай уникальные материалы позволили ему в 2005 г. защи
тить диссертацию на тему «Идеология и прагматизм в китайской политике США».

Одновременно А.С. Давыдов проявил свои творческие и организационные спо
собности, работая в журнале «Проблемы Дальнего Востока». С 2003 г. он занимает пост 
заместителя главного редактора этого издания. Коллеги по работе отмечают прекрасные 
деловые качества и доброжелательность Андрея Сергеевича, его искреннее стремление к 
повышению авторитета и расширению читательской аудитории журнала, считают его 
высококвалифицированным профессионалом, серьезным и грамотным специалистом.

А.С. Давыдова отличают примерное трудолюбие, ответственность и работоспо
собность. Он регулярно публикует статьи, рецензии, выступает с докладами и сообще
ниями на научных встречах, продолжает сотрудничать с российскими и зарубежными 
СМИ как эксперт-международник, является членом редакционных коллегий ряда зару
бежных научных изданий. В поле его зрения находятся актуальные вопросы современ
ной жизни Китая, отношения КНР с другими странами мира.

Выпущенная в свет в 2015 г. авторская монография А.С. Давыдова «Пекин — 
Вашингтон — Москва: взаимоотношения в контексте трансформации глобальной ар

хитектоники» стала одной из немногих индивидуальных работ последнего времени по 
тематике трехсторонних отношений США. КНР и России и была отмечена в числе дос
тижений РАН.

Активно участвуя в общественной жизни, Андрей Сергеевич на протяжении ряда 
лег является членом Центрального правления Общества российско-китайской дружбы.

За вклад в изучение американо-китайских отношений и многолетнюю журнали
стскую деятельность в российских и зарубежных СМИ. добросовестный труд на благо 
отечественной науки, успешное содействие развитию фундаментальных и прикладных 
научных исследований А.С. Давыдов неоднократно награждался Почетными грамотами 
Российской академии наук и Института Дальнего Востока РАН.

Руководство и коллектив ИДВ РАН, редколлегия и редакция журнала «Пробле
мы Дальнего Востока» сердечно поздравляют юбиляра и желают емг доброго здоровья 
и долгих лет плодотворного труда на пользу российской синологии.
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Сопеепи

\Лем Ротт
V. Ва1акт. Сотргекепз1Уе Майопа! Ромег оГ Скта: В1а1ес(1С8 оГ Мечу 8(а1екооб
Вш1б1п§

Есоыому
В. КНеу/е15. Тке 8кк Коаб Есопоггис Век— Мечу Мобе! оГ Акгаскуе Есопогшс 
РаппегзЫр Гог (Не ЕАЕ11
А. А/опамеуа. Оуегзеаз Сктезе’з Ко1е т (Не Веуе1ортеп1 оГ 1Ье СегПга! Ыпе оГ8Пк 
Коаб Есопогтс Век
/. УакИгизНт. Тке Век1 РгоЫет т Скта'з Есопоту: Арргоаскез 1о Аззеззтет, 
8сепапоз, 8о1икопз
V. СНиуапкоуа. Рпуаге апб 1пб1У1биа1 ЕтгергепеигзЫр — Кеу Рас1ог т Гке Есопопнс 
Оеуе1ортеп1 оГ Скта
7. Мигот1зеуа. 81а(е-Очупеб Етегрпзез оГ Ск1па т 2011-2020: РеаШгез апб 
Ргозресгз оГК.еГогпнпё
2Н. Ре(гип1па. Скта 8(геп§(кепз Розкюп 1п Регз1ап Ои1Г’ Ок апб Саз Вазт
Уи. 8Н%апоуа. Веуе1ортеп1 оГ гке Реаг! К1Уег Века Ке^оп: Тгепбз, РгоЫетз апб 
Ргозресгз

Рейнса
V. УогоЬуог. Тке Розз1Ые КоШез Гог ЕогГксопкпд Еуо1иНоп оГ 1ке Зкап^ка! 
Соорегаиоп Ог§атгаиоп
Уа. ЬехйНта. Скта 1п (ке ВК1С8: Г1гз1 Ьеиуееп Ециа1з
Уи. Мого-оу. Скта т (ке Агсис Яе§юп: Таг§е1з апб Клзкз Гог Киз81ап-Сктезе 
Ке1айопз

ЕМ71К0ММЕИТ
Е. Кгатпа. Зреебт^-Ср 1ке Сгеакоп оГ“Есо1оё1са11у Гпепб1у С1Ук1гакоп” т Скта
N. Ргоккогоуа. Оп 1ке Рогтакоп оГ 1ке \Уа1ег Магкег т Скта

СиьтияЕ
О. 2аууа1оуа. Еапеиа^ез оГСкта: Ьа1ез1 8игуеуз апб В!зсоуепез
А. Ветуопоу. Тке Сктезе Ргез1бспГз Мем/ Уеаг 8реесксз т 1ке Ы^к! оГ О1зсоигзе 
Арргоаск (ЗосюИп^швкс РкЛез)

Н18ТОКУ
N. Матаеуд. Кизз1а апб 1ке Р1гз( Репоб оГ“Моуетеп( Гог а Ме\у Сикиге” т Скта 
|Л. Ро1шоу\ 1п1е1Нёепсе Соорегапоп оГ барап апб Ро1апб а^атзг 1ке П88К. 
(1919-1945)
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Согиегиз
Зиттагу

ЗСНОЕАК 311В1ЕЕЕ
ЛиЬПее оГЬидтПа ОтНпеупа Вот
■1иЫ1ее оГКлт Еп Оп

ЗС1ЕМТ1Е1С Еуемтз
ТЬе IV А11-Ки881а 8с1епиЛс СопГегепсе “Н18Юпса1 Еуемз т хЬе Е1Ге оГ СЫпа апд 
Модетйу”

Воок РЕУ1ЕУУ
А. Оа\ус1оу. ТИагепко М.Е., Реиоузку У.Е. Киз81а, СИта апд №\у УУогИ Огдег. 
ТЬеогу апс! Ргасйсе.
V. К^апсм. 81гекзоу О.У. Рпопйез оПарап’з Еоге^п РоПсе 1п А81а-Рас1Йс Ке§1оп.
Т. Ипо%га&)уа. 8еуаз Таиапа. А81ап 81ауез т со!ота1 Мех1'со. Ггот СЫпоз Ю 
1псНап8.

Неко ое тне Оау
ЛиЬИее оГАпс!ге1 8ег§ееУ1ск Оауудоу
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V. УогоЬуоу. ТЬе РохмЫе Вои(ез Гог Гог(Ьсот1п§ ЕуоШНоп оГ (Ье ЗЬап^Ьа! 
СоорегаНоп Ог<>аЫга(10П

ТЬе аП1с!е Ызсиззез (Ье гезикз оГ 15 уеагз оГ асНуйу оГ 11те 8Ьап§Ьа1 Соорегабоп 
Ог§ап12айоп (8СО), ГеаСигез оГ Из 8(гис(иге, (Не ге1а(юп8Ыр Ье(\уееп (Ье рагбез. ТЬе го!е оГ 
(Ье 8СО т (Ье ге§1оп апб ргоЫетз оГ раппегзЫр аге апа1угес1. ТЬе агПс1е а1зо Гогесаз(з (Ье 
беуе1ортеп( оГ(Ье 8СО т (Ье сопсНиопз оГ (Ье етег§Ы§ пе\у \уог1б огдег.

Кеукогс1з: 8Иап§Иа1 СоорегаИоп Ог^атгаПоп (8СО), ТазИкеШ Оес1агаНоп о/ 8СО 
/фееп уеагз, ти1Н-ро!аг юог1с1, тгетаИопа1 соорегаИоп, СИта, Кизз/а, СпНес! 8ю1ез.

Уа. ЬехшНпа. СЫпа т (Ье ВВ1С8: Г1гз( Ьебуееп Едиа1$
ТЬе аП1с1е ри(8 Гопуагб аг§итеп(з Гог (Ье аззегиоп (Ьа( СЫпа, хуЫсЬ сНЙёгз а 1о( 

Дот о(Ьег ВК.1С8 соип(пез оууЫ§ (о 1(5 есопоту §геа( 81хе апб 1(8 беер есопогтс епцаде- 
теп( \У1(Ь (Ье \уогЫ, 18 а та]ог ЬепеНЫагу Ггот ВК.1С8’ еПдпз аппеб а( сЬапбЫё (Ье сиггеп( 
1п(ета(1опа1 топе(агу апд ГтапЫа! зу8(ет.

Кеупогс1з: ВВ1С8, СИта, т1етаИопа1 топе(агу апс1 /тапс1а1 зуз1ет, /тапс!а1 т- 
зН/иНопз, уиап з т1егпапопаИга11оп, есопопнс ро\\’вг.

Уи. Мого/оу. СЫпа т (Ье АгсНс Яе^оп: Таг§е(з апд В1зкз Гог КиззЕап- 
СЫпезе КеЫбопз

ТЬе ^гоМЬ оГ АгсНс ге§1оп’з уа1ие Гог пайопа! 1п(егез(5 оГ СЫпа т (Ье XXI сепШгу 
апд (Ье пзкз соппес(е<1 ич(Ь к Гог (Ье К.и881ап-СЫпе8е ге1айоп8 аге сопзЫегеб. Кеу тотепи, 
сопсетт§ атз апс! 5(га(е§у оГ(Ье Реор1ез КериЬНс оГ СЫпа т (Ыз ге§1оп, аге зиеззед. Роз- 
81Ые 8(ерз оГ Ки881а Гог 8(геп§(ЬеЫп§ !(з розтопз т Агсйс ге^оп уунЬ (Ье Ье1р оГ СЫпа аге 
а1зо оНегеб.

Кеумогс1з: АгсИс ге^оп, зиЬ-агсПс з<а1ез, С/ипа, Пизз1а, Кизз/ап-С/нпвзе ге/аНопз, 
^г/Иегп зеа \иау, есопот1с гопе, тИИапгаПоп.

V. Ва1акт. СотргеЬепя^уе №(1опа1 Ролуег оГ СЫпа: О1а1ес(!сз оГ Ме>у 8(а(е- 
Ьооб ВиПс11п§

ТЬе пае оГсотргеЬепз1Уе паиопа! ро\уег оГ (Ье Реор1е’з КериЬНс оГ СЫпа па(ига11у 
18 а1те<1 (о асЫеуе Гог СЫпа а 5(а(из оГ“зирег ро\уег”, ууЫсЬ соиИ беГте пе\у чуогЫ оЫег 
\У1(Ьои( 1оокте оуег о(Ьег соп(етрогагу “сеп(егз оГ рохуег”. О1а1ес(1С8 оГЬиНсНпе пе\у СЫ- 
пезе 8(а(еЬооб ш XXI сеп(игу т геаЫу ргезепО 1(зе1Г аз 1с1со1ое1са1 Гоипкайоп Гог епЬапсте 
пабопа! рокуег \уЫсЬ \уои!с1 Ье аЫе (о Ьесоте а Ьазе оГ соип(гу’з <1еус1ортеп(. СЫпезе 
з(а(еЬоос1, безрке (Ье 1оп{? реНодз оГ геУоЫпопагу зЬоскз, с1етопз(га(е8 ех(гаогЫпагу з(еаЫ- 
пезз апб сопбпиоиз тоуетеЫ т Ыгесбоп оГ ассеЫгабпе (Ье цгочуЫ оГ сотргсЬеп81Уе па- 
(юпа! ро\уег.

Кеу^огс1з: СИта, сотргеИепз^е паИопа! рожг, з1а<еИоос!, ул>ог1с! огАег.
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В. КкеуГеГз. Тке 8Вк Коад Есопопнс ВеИ — 1Чеху Мос!е1 оГ АГГгасГгуе Есопопнс 
РагГпегзЫр Гог Гке ЕАЕ11

Тке рарег зкохуз а гепдепсу го Ггапз-ге81'опакгагюп оГ гке §1оЬа1 есопошу, у/И1ск 1‘з 
аззосгаГед хукк Же ЕогтаРоп оГ пеху есопогтс те^а-раппегзЫрз. Тке сопсШзюп 13 таде 
акоиГ Же егеаГезГ агггасггоп Гог Же ЕАЕ17 оГЖе раггпегзЫр т Же Ггатехуогк оГЖе 8Пк Коас! 
Есопогтс Век. Ткгз раппегзЫр аПохуз го скоозе Же тозг сопуетепг ГогтаГ Гог тгегасНоп 
апс! Го зтооЖ гке ех!зГт§ ргоЫетз т соппесРоп хукк Же ЖГГегегН 1еуе1з оГсотреРРуепезз 
оГ Же ЕАЕ11 апс! Скгпа. РоззЖ1е ЖгесРопз апс! Гогтз оГ соиркп§ Же ЕАЕ1Г апс! Же 8Нк 
Коас! Есопоггнс Век аге ЖзсиззеЖ

Кеухх’огс1з: 1гапз-геу1опаИ:айоп, есопопйс те&а-райпегзЫрз, %1оЬа1 есопопйс 
зрасе, ЕАЕС, 8Ик Коас! Есопопйс Ве!<.

I. УаккгизЫп. Тке ВеЬГ РгоЫет т СЫпа'з Есопоту: Арргоаскез Го Аззезз- 
тепГ, 8сепапоз, 8о1иГгопз

Тке агРс1е с!еа1з хугГк уапоиз азресгз оГ Же с!еЬг ргоЫет т СкЖа'з есопоту. Тке 
арргоаскез Го Же аззеззтепг оГ Же юга! деЬг т гегтз оГ кз зггисгига! сотропепгз, акзоЫге 
апс! ге1апуе Пцигез аге апа1у/ес!. Тке роззгЫе зсепапоз оГ СЫпа'з есопогтс регГогтапсе 
сопзЖеппд Же тсгеазте с!еЬг Ьигдеп Гасюг аге геугехх’ес!. 8рес!а1 аггепгюп гз раИ Го Же 
ргоЫет оПоса! §ох'еттепГз' деЫ апс! а сотр!ех оГ теазигез агтес! аг зоктг» к.

Кеумюгйз: СЫпа'з §оуегптеп/ сЫЫ, 1оса1 §огеттеп1з' с/еЫ, 1оса1 %огеттеп1 /1- 
папсЫд \>еЫс1ез (ЕСЕУ), Ю1а1 зос1а1 /1папсЫ% (Т8Е), хх-еа1Ы тапа§етеп( ргойисГз (1УМР), 
поп-рег/огпйпд 1оапз.

А. АГопазгеуа. Оуегзеаз СЫпезе’з Ко1е т Же ВеуеЮртепГ оГ Же СепГга! Ыпе 
оГ$Ик Воад Есопогтс Век

Тке агРс1е гз деуоГеИ Го Же зГиду оГ оуегзеаз СЫпезе есопогтс асруку а!оп§ Же 
сепГга! Нпе оГ811к Коа<1 Есопогтс Век (8КЕВ) гп СЫпа апс! оигзЖе. 11 ехаттез Же Гегл- 
Гогга! зггисГиге оГ оуегзеаз Сктезе туезгтепг По\уз апс! тдизггу зггисгиге оГ оуегзеаз СЫ
пезе епгегрпзез т Тап§Гхе К1Уег Эека К-е^юп апс! т ХУезгет ге§!опз оГ СЫпа. Тке рарег 
апа!узез ЖсЫзГгу зггисгиге оГ СЫпезе епгегрпзез т Гке СепГга! Азга, Мгс!с11е Еазг, Ва1кап 
РетпзЫа, апс! ХУезгегп Еигоре. !п гке сопс1изюп гке аиЖог езРтаГез Же тПиепсе оГ оуег
зеаз СЫпезе Ьизтезз, аз \уе!1 аз СЫпа’з згаге-очупес! согрогагюпз, оп гке с!еуе!ортепг оГ 
8ЕЕВ’з сепГга! Нпе.

Кеуыогс1$: ох’егзеа^ С/ипехе (Ииадгао), СЫпезе т1§гап1з, 8Ик ВоаВ Есопопйс Вей, 
СЫпа, Сеп1га1 Айа, МЫсйе Еай, Ва1кап РеЫпзи1а, И'ейегп Еигоре.

V. Скиуапкоуа. РпуаГе апй 1пску!с!иа1 ЕпГгергепеигзЫр— Кеу ЕасЮг т Же 
Есопопнс Веуе1ортсп1 оГ СЫпа

Тке агРс!е скзсиззез Гке го1е оГ рпуаГе апс! гпскугбиа! епггергепеигзЫр т гке гт- 
р!етеп(аРоп оГ гке 12гк Ггуе-уеаг р1ап (2011-2015) оГ Скгпа'з зосю-есопогтс с!еуе!ор- 
тепГ. Оиппе 1Ыз рсЫос!, сопзгзГепг рготоНоп оГ тазз епггергепеигзЫр апс! гппоузГгоп каз 
Ьесоте а пе\у Ггепд т асЫеут§ Ьа1апсек апс! зизГатаЫе <1еуе1ортепГ. Рпуаге саргга! хуаз 
асруе1у туоКес! тГо ассе1егаггпр Гке токегтгаРоп оГ соипГгу апс! с!еуе1ортеп! оГ кз гп- 
поуэрус роГеппа!, Гкиз ке1ргп{» Го ехрапс! гке зсоре о!' етр1оутепГ, гпсоте §гохуЖ, зирр!у 
оГриЬНс зегугеез.

Кеу\\ опЕ: СЫпа, рпхчйе апй ЫЫхпсЫа! еШегрнзез, Ые тойегпЬайоп о/ Ые соип- 
йу, Ы/югайге сарасйу, СЕ'РС’зеззЫп.



Зиштагу190

2.11. РеХгипта. СЫпа 8Хгеп§Хкепз РозЫоп 1п Регяап Си1Г ОН апс! Сах Вамп

Е. Кгапта. Зрее^т^-Ср Хке СгеаХюп оГ “Есо1о§1са11у Б'г1епс11у СтеШгаХюп” 
т СЫпа

Тке 1 ЗгЬ Яуе-уеас р1ап оЕ СЫпа (2016-2020) 18 а!тес! а! 8Х1ти1аХгоп оЕ тпоуаХ1Уе 
с!еуе!ортеп1 хукк сопсоткап! гедисйоп т (Не саХе оГ есопогтс дгохухк. Ву 2020 к 18 р1аппес! 
Ю епхес (Не ега оЕ“х!аокап§”— ЬЫ1с!т§ а тос!есахе1у рсозресоиз зос!еХу. СЫпа Еасез Ле 
хазк го кастотге Ле есопоту т ге^опа! апс! Ьсапск азресхз. Соос! есо1о21са! ткехез оГ 
ргосЫсиоп Ьесоте ап 1троПап1 ЕасХос оЕ Ле соипХсу’з сотре1к1Уепез8. Агйс1е скзсоуегз Ле 
РКС 1еадег8’ техкокз оЕзоМпё Лезе ргоЫетз.

Кеупогдз: етпгоптеп(а1 /ас(огз, зиз(а'таЫе с!еуе1ортеп(, “%гееп геуоНЫоп ”, Опе 
Ве/(, Опе ВоасЗ.

Тке СЫпезе есопоту т Ле разг Лгее с!есас!ез §сеху т рагаПе! хукк Ле гар1с! пзе оЕ 
куЛосаскопз сопзитрхюп. 1118 паХиса! Хках СЫпа 18 тхесезхес! т сопзоКбаипд кз розЫопз т 
Ле соипхпез оЕЛе МккПе Еазх апс! N0116 АЕпса, Госизт§ оп хНе епес§у зесхос. ТЫз 15 тапь 
Еезхес! 1п 1аг§е-зса1е туезхтепхз. Ассосскп§ (о Ле аиЛог, Ле 1оп§-1егт епесду соорегароп 15 
т 1п1егез1з оГЬоЛ СЫпа апс! ок апс! §аз рсос!ист!1 соипхпез, ху|кск аге такт§ асйуе еЕГопз 
ГО зггепеЛеп 11з розкюп оп таскехз оЕЛе РК.С апс! оЕ Ле Аз1а-Рас1Гю се§!оп.

КеукогсЗз: СЫпа, (Не Регз1ап Си1/, епег§у зесигИу, (Не оН апсЗ §аз/ас(ог.

2. МиготХзеуа. 8ХаХе-Охупе<1 ЕпХегрпзез оГ СЫпа т 2011—2020: ГеаХисез апс! 
РсозресХз оГ КеГогпппо

Систем 81а§е оЕ зхме-охупес! епхесрпзез’ геГогт 18 скзспЬек. Оеуе1ортеп( апс! соор- 
егаиоп оГ епГегрпзез Ье1оп§т8 ю уапоиз Гоппз оГ охУпегзЫр, апс! риЫ1с-рпх'а1е раПпегзЫр 
аге апа1у2ес!. 8рес!а! аиепйоп 18 с!ех'01ес! го хИе езХаЬНзктепХ оГ тикьскаппе! апс! тиЫ-Оег 
хпуезхтет тескаЫзтз. РасГОгз оГипсеПатХу апс! пзк аге зХискес!.

Кеу^опЗз: ге/опп о/ $1а1е еШегрпзез, пихесЗ ом’пегзЫр, з1а(е аззе/з, п^езПпет сН- 
^'егзфсаПоп

Уи. 8Ы§апох'а. Веуе!ортепХ оГ ХЬе Реаг! К!усг Века Ке^юп: Тгепс!з, РгоЫетз 
апд РгозресХз

Тке Реаг! И1Уег Оека есопогтс гопе хуаз езХаЬНзкес! т 1980з, ххЛеп хЬе есопогтс 
геЕогтз зСаПес! т СЫпа. И хуэз опе оГ Ле Гизх геегопз оЕ ХЬе соипХгу ореп ГО хЬе оиХ81<1е 
хуогН. Випп§ 30 уеагз Века Ьесате а сепхег оЕ а Ь1§Ь 1ескпо1о§у тапиЕас1ипп§, \У1Л а 
Ы§Ыу с!еуе1орес! зепксе зесгог апс! а Ы§к рег сарка СВР. И Ье1рес! хке а§гапап Ьаскхуагс! 
соипхгу ГО тхе^гахе тХо хке хуогЫ есопоту. Тке агХ1с!е апа1угез ХепскпЫез, ргоЫетз апс! 
ргозресхз оЕ хке с!еуе!ортепх оЕ хке Века те§юп, хуЫск зхк! каз а “зхгаХе§!с” зХаХиз т СЫпа’ 
ЫзГОгу апс! есопоту.

КеупогсЗз: СЫпа, Сиап^с1оп§, Реаг1 КЫег ОеНа, ехроП-опеп(ес1 есопоту, орНпЫа- 
Ноп о/ (Не есопогтс з(гис(иге, ргоЫетз о/(Не с1е\>е1ортеп(.

N. Ргоккогоуа. Оп Хке ЕогтаИоп оГ Хке УУаХег МагкеХ !п СЫпа
Тке ЕеаХигез оЕ хке ЕогтаХюп оЕ Хке хуаХег таске! т СЫпа т Хке сопХех! оЕ епхч- 

соптепХа! сеёЛаХгоп асе Лзсиззес!. Тке хХсаХе^у Хо сопХсо! Хке уо!ите апс! циа!ку оЕ хуаХес 
!п хуаХес Ьоскез хУ1Хк Хке ке!р оЕ Хке хуаХес таске! 18 апа!угес!. Тке аиХкос сопзЫесз хуаХег 
тапаеетеп! апс! есоЫ^са! сопзХсископ т СЫпа аз ап !псепХ1Уе Еос Хке с!еус1ортепх оЕ Хке 
хуаХес таскеХ.

КеумтЗз: \ма(ег тагкер н’а(ег гезопгсез, ^а(ег п^Ыз, (Не п^Ы (о ЫзсНаг^е, НусЗю- 
%гарЫс пемогк.
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О. Хаууа1оха. Ьап§иа§ез оГ Скта: Ьа(е8( Зигхеуз апй В18соуепе5
1п (ке 81оЬаНг1п§ хуогЙ хукк кз тойегп тГогтаиоп (ескпо1о21е5, СЫпа Нп§ш5й- 

саПу 15 5(И1 ап ех(гете1у скуегзе соип(гу. 1(5 пайопа! пнпопгу роИсу 15 1тр1етепгес1 хукк (Не 
рагйарайоп оГ5еуега1 депегайопз оГНп§и15(5 Ье1оп§1п§ (о сШТегеш 5с1епйбс 5скоо)5. Кесеп( 
1агде-5са1е ПеМ 5игуеу5 оГ ёохепз оГ [ап^иацез, хукк (ке пехх'1у скзсохегей ап<3 епдапаегек 
опев атоп§ (Нет, 15 ап 1тропап( ран оГ (Не а11-СЫпа ргонгатз а!тес1 аг (Не ргезегхайоп оГ 
(Не соип(гу’з 1п(ап§1Ые сикига! кегкаде. Акег Х1 Лпр1п§'5 "Опе Ве1(. Опе Роад” 5(га(еа:у 
хуаз ргорозек 1п 2013, (Не зшсНез оГ (Не Ск1пезе Нп§ш5(5 аге Госизек т рагйсЫаг оп (Не 
сго55-Ьогс1ег 1ап§иавез оГ (Не паиопа! ттопиез оГ (Не соипггу.

Кеу\уогс1з: СЫпа’з 1ап§иауе роНсу, СЫпезе НпуЫзНсз, 1ап§иа§ез о/ СЫпа, Ы(ап§1- 
Ые сиНига! НегКауе, сгозз-Ьогс!ег Ыпуиауез.

А. Зетуопоу. Тке СЫпезе РгезЫепГз Хехх Уеаг Зреескез т (Не Ы^Ы оГ 018- 
сои гзе Арргоаск (ЗосЫИп^ЫзНс Мо(ез)

Тке аг(1с1е апа1угез (Не СЫпеве Рге51<1еп('5 К’еху Уеаг зреескез Ы ассопЗапсе хукк а 
Ызсоигзе арргоаск. \Уе ехапипе (ке зос!а1 соп(ех( оГ^’еху Уеаг аскЗгеззез, (кек зреабс (уре, 
к1пд апй §епге. К.е1ех'ап( сопвишйуе Ееатигез оГ (ке Сктеве 1еас1ег5к1р сНзсоигзе хееге Иепй- 
Пед. Ап акетрС хуаз тас1е (о етрка51хе (ке пайопа! зресйас скагас(еп5(1С5 оГ Кеху Уеаг 
Зрееск апк вко\у (ке ресикапйев оГ (ке соттитсайуе 1тр1етеп(а(юп оГ (ке Сктеве 1еад- 
егз’ роНиса! 5оа15.

Кеу\\’огс/з: ТНе С/ингтап о/ (Не Реор1е'з КериЬПс о/ СЫпа, Уем’ Уеаг ЗреесН, Ыз- 
соигзе, соттиЫсайоп.

|А. Ро1и(оу.| 1п(е1П8епсе СоорегаНоп оГ Ларап апд Ро1апй аоа1п8( (ке Ч88В 
(1919-1945)

Тке аг(1с1е, хук!ск 15 Ьазес! оп доситеп(5 Ггот (ке агск1Уе5 оГ 1арап, апд Зарапезе 
апд Ро115к к15(опап5’ 8(исНе5, соп51с1ег5 (ке соорегайоп Ьеихееп Зарап апд (ке КериЬНс оГРо- 
1апс1 1п тПкагу !п(е1Н§епсе апс! сяркег 5егУ1се5 т 1919-1945. Тк15 соорегаиоп ига5 сНгес(е<3 
ада1П5( (ке 8оу1е( 13п1оп.

Кеу\еогс1з: ,)арап, КериЬНс о/Ро1апс1, (Не Зоу1е( Сп 'юп, (Не тННагу Ы(е1Нуепсе зег- 
у1се, ЫрИег, Сепега! 8(а^, гасНо гесоппа^ззапсе.

Зиттагу

N. Матаеуа. Ки881а ап<1 (ке Г1г8< Репой оГ“Моуетеп( Гог а .\еху СиКиге” 1п 
СЫпа

Тке аг(1с!е Й15си55е5 Ки551а’5 1йео1оц1са1 апс! сикига! тПиепсе оп “МоуетепГ Гог а 
пеху сикиге” >п СЫпа, хуЫск 15 1П5иГПс1еп(1у 5(и<кес1 т ки551ап апс! Гоге1§п к15(опо§гарку. 
Аца1п8( (ке каск^гоипс! оГ к15(опса1 еуеп(5 1П СЫпа апс! Ки551а, скаппе15 оГ Ы(егас(1оп Ье- 
(хуееп (хуо соиптез апй (ке Пгз( з1§пз оГ Кизз1ап ЫПиепсе оп СЫпа Ы (ке Ыео1о§!са1 апс! 
сикига! зркеге аге 1с!еп(1 Пес!.

Кеу\уогс1з: СИеп Оихш, Ы ОазИао. Уап Ги, (Не РеЬгиагу Кеуо1и(1оп о/ 1917, 
"МоуетеШ/ог а пе\у сиНиге ”, ‘‘Ые\у Уои(И ”.
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