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Доктрина Трампа — курс на создание 
нового блока в Азии

Рассматриваемая проблема возникла совсем недавно и еще не подверглась об
стоятельному анализу в нашей научной литературе. Даже в российских СМИ новая док
трина американского президента не получила должного освещения. Между тем попытки 
реализовать ее на практике способны вызвать дальнейшее осложнение международной 
обстановки в Азии, что никак не может отвечать интересам России.

1. Две сверхдержавы —две политики в Азии
Стратегическое соперничество между Китаем и США усиливается, и обе страны 

движутся в сторону враждебности в духе холодной войны, которая характеризуется ин
тенсивным оспариванием зон влияния друг у друга и, в меньшей мере, военного превос
ходства. Единственное важное отличие — отсутствие идеологического антагонизма (Ки
тай не помышляет о победе коммунизма во всем мире). К тому же обе стороны, похоже, 
сознательно избегают чрезмерной конфронтации на обозримый период времени ввиду 
их сложной взаимозависимости во многих областях.

Состоявшийся в ноябре 2017 г. двухнедельный тур Трампа по пяти странам Вос
точной Азии с участием в саммитах АТЭС в Дананге, АСЕАН и ВАС1 в Маниле должен 
был дать ответ на грандиозные планы Китая, утвержденные XIX съездом КПК. В проти
вовес «китайской мечте» Си Цзиньпина президент США предложил свою «Индо-Тихо-

Цель автора— раскрытие содержания новой доктрины президента США 
Д. Трампа в Азии и его планов формирования «квартета» как первого шага к соз
данию военного блока нового типа для Азии в целях сдерживания Китая. Тема 
статьи актуальна в связи с меняющейся обстановкой в обширном регионе, где 
у России имеются свои большие экономические и геостратегические интересы. 
Планы формирования «четверки» прямо угрожают маргинализацией АСЕАН 
и ликвидацией главной роли Ассоциации в решении региональных проблем.
Ключевые слова: Индо-Тихоокеанский регион, четырехсторонний диалог 
по безопасности, «квартет 2.0», стратегия США в Азии, «китайская мечта», 
проект «Один пояс, один путь», АСЕАН.

Локшин Григорий Михайлович, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник 
ИДВ РАН. Е-таП: в1ок51п@{’тай.соп1.
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восходства стремительно сходит на нет» .
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океанскую мечту», однако на фоне китайского проекта «Один пояс, один путь» ответ яв
но получился слабым и невнятным. «Концептуальные» заявления Трампа по Азии от
нюдь не заверили его азиатских союзников и лидеров АСЕАН в приверженности Ва
шингтона своим обязательствам по обеспечению их безопасности. Они были далеки 
от ожидадаемых. Например, многие надеялись, что Трамп подтвердит обязательства про
тивостоять Китаю в строительстве и милитаризации островов в спорных зонах ЮКМ. 
Но этого не произошло: он ни разу не упомянул вердикт Постоянного арбитражного суда 
по морскому праву в Гааге, вынесенный 12 июля 2016 г., в котором были категорически 
отвергнуты притязания Китая на некие «исторические права» в ЮКМ.

С приходом к власти Д. Трампа в США началось формирование новых стратеги
ческих рамок политики в Азии, которые отличаются по масштабам, главному направле
нию и партнерам, но не по целям, оставшимся неизменными, — сдерживание роста Ки
тая и сохранение своего доминирующего влияния. В соответствии с главным направле
нием своей политики «Америка — превыше всего» президент Трамп отказался от ряда 
важных политических инициатив своего предшественника. Он вышел из уже подписан
ного Штатами соглашения 12 государств АТР о Транстихоокеанском партнерстве (ТПП), 
с которым были связаны надежды развивающихся стран региона на неограниченный 
доступ к рынку США. Новый президент предал анафеме глобализацию и либерализацию 
торговли, а успех экономик этих стран основан не только на дешевизне их рабочей силы, 
но и на тесной связи индустриализации с торговлей. Авторитетный австралийский экс
перт Карл Тэйер заметил: «Изоляционистский подход Трампа означал передачу' эстафеты 
руководства Си Цзиньпину и сигнализировал, что послевоенная эра американского пре-

2. Старое японское саке в новом американском графине
Стратегия США в Азии по-прежнему имеет своей целью сдерживание Китая, 

как бы не открещивались от этого на словах американские политики. Провозглашенная 
Б. Обамой политика «разворота» (рп'о1) в АТР ставила задачу подтвердить, что США ос
таются надежным союзником и стратегическим партнером, сохраняющим свое военное 
присутствие и взятые обязательства. Из семи военных союзов США пять приходится на 
АТР: с Японией, Южной Кореей, Таиландом, Филиппинами, а также с Австралией и Но
вой Зеландией (АНЗЮС).

Это должен был быть новый подход в политике, экономике, дипломатии и во
енной области. Главным было партнерство, военное присутствие, проецирование силы 
и обеспечение свободного доступа к ресурсам моря. Однако довольно скоро эта про
грамма застопорилась. Слишком много сил и средств было отвлечено на Ближний Вос
ток и Европу.

Объявив, что «разворот» Б. Обамы в АТР завершен. Д. Трамп утвердил свою 
собственную стратегию в Азии, направленную на формирование «свободного и открыто
го Индо-Тихоокеанского региона». Это новое географическое и геополитическое понятие 
он впервые ввел в своей речи на саммите АТЭС в Дананге 10 ноября 2017 г. Вскоре, од
нако, выяснилось что эта геополитическая конфигурация из двух крупнейших регионов 
мира, слитых в одном, как и выдвинутая инициатива создания «квартета» США. Японии, 
Австралии и Индии — своего рода дежавю и по происхождению является скорее япон
ской, чем американской, хотя намеки на нее давно делались и в Индии, и в самих США.

«Квартет» впервые сложился в 2004 г. в связи с разрушительным цунами в Ин
дийском оксане, когда корабли четырех стран сотрудничали в операциях по спасению 
людей и ликвидации последствий этого бедствия. Официально и на высшем уровне кон
цепция была выдвинута премьер-министром Японии С. Абэ в 2007 г. Выступая в парла
менте Индии, он настойчиво призывал к созданию Индо-Тихоокеанского региона на базе
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партнерства США, Японии, Индии и Австралии в строительстве так называемой оси 
свободы и процветания. В ответ на подъем авторитарного Китая, говорил он, самая бога
тая демократия Азии (Япония), самая многочисленная по населению (Индия) и самая 
большая по территории (Австралия) вместе с США должны приступить к регулярным 
консультациям по вопросам безопасности3. Такие консультации, как известно, не раз 
приводили к созданию военных союзов.

После первой четырехсторонней консультации по безопасности летом 2007 г. 
Китай заявил ее участникам протест, после которого Индия и Австралия решили, что не 
стоит создавать себе проблему. «Демократии-единомышленники», как их называл япон
ский премьер, предпочли от его затеи отмежеваться. Но это не стало ее концом. Через де
сять лет, после своей вторичной победы на выборах, японский премьер опять задумал 
выстроить коалицию «азиатских демократий», которые, как он рассчитывает, должны за
щищать свои ценности от угроз со стороны Китая.

С. Абэ первым встретился с Д. Трампом в феврале 2017 г. Он не смог добиться 
отмены его решения выйти из ТТП, но сумел легко убедить в необходимости строить по
литику в Азии на тесном союзе с Японией. И перед началом азиатского турне Д. Трампа 
в прошлом году японская дипломатия сумела вовремя «продать» идею «свободного и от
крытого Индо-Тихоокеанского региона» коллегам из команды Д. Трампа. Как сообща
лось в японской печати, на предложенный ему план образования «квартета» он якобы 
сказал: «Если Синдзо “за”, мне он тоже подходит»4.

Так японское саке 10-летней выдержки оказалось в новом американском графи
не. 10 ноября 2017 г. на саммите АТЭС в Дананге Трамп начал свою речь словами: 
«Я прибыл во Вьетнам — в самый центр Индо-Тихоокеанского региона...». После этого 
он еще много раз повторял сие новое географическое название. В итоге вышло, что сам
мит АТЭС в Дананге оставил после себя новую политическую карту Азии, на которой 
Тихий и Индийский океаны образовали единый Индо-Тихоокеанский регион (ИТР). Это 
был не просто риторический оборот, не случайная словесная альтернатива признанному 
названию «Азиатско-Тихоокеанский регион» (АТР). Он включил весь Индийский океан 
вплоть до восточных берегов Африки. Причем вскоре выяснилось, что именно так Тихо
океанским военным командованием США обозначается район его ответственности — от 
Японии на Востоке до Индии на Западе5.

Это новое название сразу привлекло внимание наблюдателей. Одни считают, что 
Д. Трамп так огласил свою доктрину региональной безопасности, основанную на четы
рехстороннем союзе США, Японии, Индии и Австралии. Другие рассматривают это гео
графическое открытие лишь как «пробный шар», как концепцию, еще находящуюся 
в разработке. Первые видят у нее большое будущее и возможность осуществления на 
практике, так как «квартет» обладает мощным потенциалом, позволяющим эффективно 
противостоять политике Китая. Вторые возражают, напоминая о тесной экономической 
взаимозависимости всех стран «квартета» и Китая. Немало и тех, кто считает эту рож
денную в Японии доктрину прежде всего выражением ее собственного давнего стремле
ния выдвинуться на ведущие позиции в регионе и в мире.

Стратегия США при новой администрации меняется не потому, что они якобы 
ослабили свое присутствие в регионе. В действительности они из него никогда и не ухо
дили. Меняется лишь вектор приложения усилий, результатом которых должно стать ук
репление главенствующих позиций США во всех региональных процессах. Изменение 
названия стало идеологическим прикрытием включения второй крупнейшей державы 
Азии — Индии — в противостояние Китаю. (К этому времени выяснилось, что она будто 
бы уже изменила свое прежнее отношение к этому замыслу в связи с очередным ослож
нением отношений с КНР и продолжающимся конфликтом на плато Доклам в ГималаЙ- 
ях, на стыке ее границ с Бутаном и Китаем.)
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Так произошло повторное рождение «четырехстороннего диалога по безопасно
сти», проще говоря, «квартета», включающего США, их двух ближайших союзников — 
Японию и Австралию, но главное — Индию. Принятое определение места действия 
«квартета» — «Индо-Тихоокеанский регион» — придает формирующейся коалиции яв
ную нацеленность на проходящие там важнейшие морские коммуникации, связывающие 
два океана и имеющие глобальное геоэкономическое и геостратегическое значение.

Если Обама много говорил о «развороте» политики США в АТР, но мало для 
этого сделал, оказавшись втянутым в другие события, то Трамп решил от слов перейти 
к делу и действительно осуществить этот «разворот». В мае 2017 г. по настоянию Пента
гона он утвердил план регулярного проведения «операций по поддержанию свободы на
вигации» (ГОМОР) в Южно-Китайском море, которые превратились в рутинные и уже не 
привлекали такого внимания, как раньше, хотя не становились менее провокационными 
и опасными. Как сообщалось, в 2017 г. США провели четыре таких захода в 12-мильную 
зону вокруг искусственных островов Китая в ЮКМ, а в январе 2018 г. еще одну. Отмеча
лось, что они будут проводиться ежеквартально6.

В конце первого года пребывания у власти Д. Трамп одобрил Национальную 
стратегию безопасности США (N88), объявившую Китай и Россию главными стратеги
ческим противниками Америки. В отношении ИТР эта программа сфокусирована глав
ным образом на проблемах морской безопасности, свободы судоходства и взаимной тор
говли. Она также свидетельствует о намерении Вашингтона активно противодействовать 
реализации китайского проекта «Один пояс, один путь». Вслед за этим Пентагон опубли
ковал свою Новую стратегию обороны (N08), прямо указывающую на Китай как на 
стратегического соперника, который стремится подорвать позиции США в Индо-Тихо
океанском регионе. Пентагон поставил задачу создания там «сетевой архитектуры безо
пасности», состоящей из союзников и партнеров, для обеспечения региональной ста
бильности и свободного доступа к общечеловеческим богатствам морей и океанов ИТР. 
Характерно, что в число союзников и партнеров Пентагон включил Вьетнам, Индоне
зию, Малайзию и Сингапур (именно в таком порядке). Этот документ уже подтверждает, 
что далекоидущие планы США отнюдь не ограничиваются образованием «квартета» 
из упомянутой ранее четверки государств.

Тогда же Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне 
(С818) выпустил доклад своих экспертов, которые призывают «выстроить взаимодей
ствие союзников в Индо-Тихоокеанском регионе». В нем, в частности, говорится: 
«Степень и характер угроз международному порядку и безопасности на море в Индо- 
Тихоокеанском регионе вместе с сокращениями оборонного бюджета, которые создают 
дополнительные вызовы Америке в достижении ее глобальных геополитических це
лей, требуют более глубокого сотрудничества между Соединенными Штатами и их 
наиболее дееспособными союзниками Австралией и Японией. Это становится жизнен
но важным, если США хотят не только противостоять имеющимся и возникающим но
вым угрозам, включая те, что исходят от Северной Кореи и Китая, но и позитивно 
сформировать обстановку в регионе»7.

Взятая на вооружение командой Д. Трампа доктрина «свободного, открытого 
Индо-Тихоокеанского региона» отличается от «разворота в АТР» Б. Обамы еще и тем, 
что США обязывают своих союзников и партнеров взять больше ответственности на се
бя и самим нести расходы по обеспечению своей безопасности. Все они настойчиво при
глашаются покупать американское оружие, а иногда даже принуждаются к этому8.

В настоящее время около 50 тыс. американских солдат, включая 18 тыс. морских 
пехотинцев, находятся в Японии, 29,5 тыс. — в Южной Корее и около 7 тыс. — на о. Гуам.

В Дарвине на севере Австралии на основе ротации по полгода постоянно нахо
дятся 1250 солдат и офицеров морской пехоты США9. По словам официальных предста
вителей, Пентагон готовит направление экспедиционного морского корпуса в Восточную
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Азию, сокращая некоторые развернутые на Ближнем Востоке свои войсковые части. Они 
начнут патрулирование и совместные тренировки с союзниками.

3. Шаг к союзу нового типа
Реанимация «квартета» происходила без особого шума, но по предварительной 

договоренности глав государств. 12 ноября 2017 г., за день до открытия саммита АСЕАН 
в Маниле, заместители министров иностранных дел четырех стран провели отдельно 
свой диалог по проблемам безопасности. Партнеры были еще осторожны, прощупывая, 
чего от них хотят американцы. В итоге они все же «подтвердили намерение продолжать 
диалог и углублять сотрудничество на базе общих ценностей и принципов». Все четыре 
страны согласились сотрудничать ради создания «свободного и открытого Индо-Тихо
океанского региона». Общего заявления принято не было, каждая из стран опубликовала 
свое сообщение об этой встрече, причем не в одном из них — из предосторожности или 
по другим причинам — Китай назван не был10.

До создания военного блока для Азии по модели НАТО, как видно, было еще да
леко. и все участники «квартета» категорически отказываются признавать, что дело идет 
именно к этому. Но, как говорят в Китае, долгий путь начинается с первого шага. Был ли 
он уже сделан или еще нет, покажет время, но ясно только, что речь не идет о точном ко
пировании военных союзов старого образца. Договариваясь воссоздать «квартет», сторо
ны определили семь приоритетных областей сотрудничества: основанный на правилах 
порядок уже в новом, расширенном регионе, свобода навигации и полетов, уважение ме
ждународного права, расширение взаимосвязанности, безопасность на море, Северная 
Корея и нераспространение ядерного оружия, борьба с терроризмом. Так представляют
ся пока еще общие и довольно туманные контуры «сетевой архитектуры безопасности», 
намеченной в новой оборонной стратегии США (N08).

Данный формат, предусматривающий совместные учения ВМС и ВВС четырех 
стран, установление постоянной связи, обмен информацией и консультации на уровне 
министров иностранных дел, еще не имеет своей структуры, институтов и не характери
зуется строгой регулярностью различных акций. Он вызывает много вопросов даже у са
мих стран-участниц.

«Квартет 2.0», как его называют некоторые наблюдатели, не считается ими 
первым шагом к азиатскому НАТО. Но «квартет» постепенно развивается и укрепляет
ся. Наглядным подтверждением этому стала прошедшая 16-18 января 2018 г. в Нью- 
Дели представительная международная конференция по безопасности «Диалог Райси- 
на» (Ка151па О1а1оёие), которая входит в число важнейших событий такого рода 
не только Азии, но и всего мира. Она считается азиатским аналогом Мюнхенской кон
ференции по безопасности. Ее главным событием была дискуссия авторитетных пред
ставителей «квартета».

За день до открытия конференции командующий индийской армией генерал Би
пин Рават (В1рш Каи'а!) на ежегодной пресс-конференции объяснял, что «квартет» был 
создан из-за «чрезмерной напористости» Китая и его вмешательства в дела государств, 
расположенных вокруг Индии. Это, по его словам, вовсе не военный союз, а группиров
ка стран по общему интересу, которых в мире много. Присоединение к ней Индии объяс
няется нежеланием «остаться полностью изолированной в Азии»11.

Характерно, что на этом форуме все страны «четверки» были представлены не 
только дипломатами и учеными, как обычно, но и действующими командующими 
ВМС— адмиралами Харри Харрисом (США), Сунилом Ланба (Индия), Кацугоси Кава
но (Япония) и вице-адмиралом Тимом Барреттом (Австралия). Все четверо в парадной 
форме предстали перед журналистами на пресс-конференции 19 января, что было расце
нено в индийских СМИ как наглядное послание Китаю. Сенсационных заявлений от них
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4. Каждый в «квартете» ведет свою игру
Все участники «квартета» делают упор на сохранение статус-кво в региональ

ной архитектуре безопасности. Однако серьезные различия в позициях сторон выяви
лись уже в опубликованных ими сообщениях о состоявшемся первом диалоге по безо
пасности в Маниле. Из них осталось неясным, что именно стороны считают «поряд
ком, основанным на правилах». О каких правилах идет речь, когда сами США вместе 
с несколькими другими малыми странами мира до сих пор не ратифицировали Конвен
цию ООН 1982 года, где все эти правила хорошо прописаны? Значит ли это, что их на
до забыть или пересмотреть?

9 февраля 2018 г. американский журнал «Тайм» опубликовал интервью, которое 
дал новый командующий 7-м Тихоокеанским флотом США вице-адмирал Филлип Сайер 
(РЫНр С.8а\ууег). На вопрос, может ли его флот обеспечить открытость и свободу судо
ходства в регионе, он, не задумываясь, ответил: «В обозримом будущем я не вижу опас
ности, что этот морской путь будет кем-то перекрыт. В нем заинтересованы не только 
мы, но и Вьетнам. Таиланд, все страны АСЕАН и многие другие. У всех здесь есть свои 
интересы. Через Южно-Китайское море проходит очень большая часть мировой торгов
ли. Поэтому я не вижу никого, кто пытался бы его закрыть». Но тут же он сообщил, что 
США продолжат направлять свои корабли и самолеты везде, где это разрешено междуна
родным правом12. Если судоходству, по мнению адмирала, пока никто не угрожает, то 
с какой целью? Не означает ли это, что определенные силы в США сознательно «мутят 
воду» в западной части Тихого океана, чтобы поддерживать так называемую контроли
руемую напряженность в регионе?

В вопросе о свободе судоходства все четыре страны единодушно считают, что 
территориальные претензии Китая в ЮКМ превосходят все. что ему положено по этой 
Конвенции, которую он подписал и ратифицировал. Но между ними самими есть суще
ственные расхождения в ее толковании. США, например, настаивают на том. что их во
енные корабли могут ходить везде, где им захочется и где это не запрещено междуна
родным правом. Но Индия, как. впрочем, и Китай, так не считают. Они, как и ряд дру
гих стран (включая бывший СССР), сделали при подписании Конвенции оговорку, что 
иностранные военные корабли должны все-таки предварительно запрашивать разреше
ние на «мирный проход» через их территориальные воды и исключительную экономи
ческую зону (ИЭЗ).

В «квартете» нет согласия и относительно того, что делать с растущей военной 
мощью Китая и превращением семи искусственно намытых им островов на рифах около
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не прозвучало, однако само проведение «панельной дискуссии», на которой высокопо
ставленные военные начальники, не противореча друг другу, пространно рассуждали 
о безопасности и будущем региона, было демонстративным и подтверждало заинтересо
ванность военного руководства четырех стран в выработке совместного видения безопас
ности в Индо-Тихоокеанском регионе. Адмирал Г. Харрис повторил характеристики Ки
тая из Национальной стратегии обороны США— как «разрушительной силы», подры
вающей порядок в Индо-Тихоокеанском регионе, и призвал в 2018 г. принять ряд «сме
лых решений», чтобы укрепить «квартет». Но важно было не то, что говорил американ
ский адмирал, а то, как к этому отнеслись командующие ВМС других стран «квартета». 
А они все с ним охотно согласились. Зато когда участвовавший в конференции замести
тель директора Шанхайского института международных отношений задал им вопрос, ка
кова будет их реакция, если Китай захочет присоединиться к этому «квартету», все уча
стники усмехнулись, а адмиралы от ответа уклонились.

Так что прошедшая в Дели дискуссия свидетельствовала о военной и антикитай- 
ской направленности всего этого проекта, какую бы окончательную форму он не принял.
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архипелага Спратли в ЮКМ в свои передовые военные форпосты. Никто из них не обя
зался участвовать в провокационных американских операциях вблизи этих «непотопляе
мых авианосцев» Китая. Все пока сводится к совместным учениям их ВМС вблизи 
от важных морских коммуникаций с расширенным участием США, но при логистиче
ской поддержке со стороны Индии и других участников.

Сам главный инициатор «квартета» С. Абэ, добившийся в 2015 г. новой интер
претации 9-й статьи мирной японской Конституции, тем не менее, еще сталкивается с за
конодательными ограничениями в поддержке действий союзников и с отрицательным от
ношением к этому широких кругов общественности. Поэтому невозможно представить, 
что Япония придет на помощь Индии в обороне ее границ, местами оспариваемых Кита
ем. Точно так же не следует ожидать, что Индия будет помогать Японии в защите остро
вов в Восточно-Китайском море от притязаний Китая или что Австралия включится в ка
кой-то военный союз, который может втянуть ее в далекий от нее конфликт, поставив под 
угрозу отношения с ее главным торговым партнером — КНР.

Япония и Австралия экономически тесно связаны с Китаем и не торопятся рис
ковать экономическими последствиями. Австралия считает себя страной двух океанов. 
Она сильно озаботилась строительством Китаем искусственных островов в ЮКМ. 
Но объем ее торговли с КНР больше, чем торговля с Японией и США вместе взятыми. 
Как вести себя со страной, которая покупает треть ее экспорта, включая % железной ру
ды, спрашивают в Австралии многие критики этой политики. Риск оказаться в заговоре 
против своего главного партнера ради сомнительных выгод в сфере безопасности, счита- 

~ 13 ют они, должен вынудить политических лидеров взять паузу для раздумии .
В феврале 2018 г. премьер-министр Австралии Малькольм Торнбалл на встрече 

с Д. Трампом в Вашингтоне обсуждал подробный план инфраструктурного строительст
ва, который должен стать альтернативой китайскому «Поясу и пути». Предполагается, 
что к нему присоединится Япония, которая является главным донором экономической 
помощи для целей развития (ОВА). Но все эти планы, как считают наблюдатели, не идут 
в сравнение с масштабами китайского проекта, и к тому же они явно запоздали.

«Квартету» придется преодолеть еще одно важнейшее препятствие на своем пу
ти, а именно: отказ президента США от либерализации торговли, от многосторонних со
глашений, в которых они участвуют, и его откат к протекционизму.

Самым слабым звеном в «квартете» является Индия. Но ИТР может реализовать
ся как геополитическая конструкция, только если Индия начнет играть более активную 
роль в формировании архитектуры безопасности в бескрайнем регионе от берегов Афри
ки до западной части Тихого океана. Она отказалась участвовать в китайском проекте 
«Пояса и пути». Официальные лица Индии называют этот проект «неоколониальным» и 
призванным превратить его экономические возможности в рычаги политического и воен
ного контроля. У Индии свои планы инфраструктурного строительства в соседних стра
нах и собственные представления о том, каким должен быть порядок в регионе двух 
океанов. Характерно, что все свои проекты строительства шоссейных и железных дорог 
она намечает в горизонтальном направлении Запад — Восток, а Китай, наоборот, Се
вер— Юг. Летом 2017 г. Индия оказалась в противостоянии с Китаем на их общей гра
нице с Бутаном на протяжении почти трех месяцев, а затем начались их трения из-за 
Мальдивских островов.

В администрации Д. Трампа не раз высказывались намерения повысить уровень 
отношений с Индией, подталкивая ее на роль главного противовеса Китаю в Азии. В кон
це июня 2017 г. в Вашингтоне состоялась встреча Н. Моди с Д. Трампом, на которой было 
решено сформировать партнерство в рамках ИТР. Это партнерство, как говорилось в со
вместном Заявлении, «должно стать главным для мира и стабильности в регионе»14.

Наблюдатели заметили, что с 2017 г. премьер-министр Н. Моди и его окружение 
стали все чаще употреблять в своих выступлениях термин «Индо-Тихоокеанский рсги-
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он». Но в Индии, как и в других странах, есть немало сомнений насчет втягивания стра
ны в создающееся кольцо окружения Китая. Китай — ее главный торговый партнер. 
Объем торговли с ним приближается к 70 млрд долл, ежегодно. Публикуя сообщение 
о состоявшемся в Маниле «четырехстороннем диалоге по безопасности», она даже 
не упомянула ни «свободу судоходства и полетов», ни соблюдение порядка, основанного 
на правилах, ни проблему Северной Кореи — наиболее чувствительные для США вопро
сы. Индия представила свое участие в «квартете» как продолжение своего общего курса 
«действовать на Востоке». Несмотря на энтузиазм, проявляемый некоторыми политика
ми и военными в Индии, она остается крайне осторожной в отношении перспектив 
«квартета». С одной стороны, она не хочет усложнять и без того непростые отношения 
с Китаем, а с другой — не торопится втягиваться и в противостояние США и КНР. 
Но намерение Вашингтона сдержать продвижение Китая в Индийский океан отвечает 
стратегии Индии, которая на официальном уровне свои опасения и сомнения не раскры
вает. Вся психология внешней политики и национальной безопасности строится на уко
ренившейся традиции неприсоединения. И разворот страны в другую сторону в обозри
мом будущем многие наблюдатели считают маловероятным.

Индия предпочитает противостоять экспансии Китая через усиление сотрудни
чества с АСЕАН, поддерживая страны АСЕАН в территориальных спорах с КНР. 25- 
26 января 2018 г. в Дели прошел их общий мемориальный саммит под девизом «Общая 
судьба, общие ценности!», приуроченный к 69-й годовщине независимости Индии. 
В нем участвовали главы государств и правительств всех 10 государств АСЕАН. В при
нятой Декларации нет ни слова о «квартете» или Индо-Тихоокеанском регионе. Сторо
ны подтвердили обязательство «сохранять и укреплять мир. стабильность, безопас
ность на море и на земле, свободу навигации и полетов в регионе» и все другие нормы 
морского права. По мнению некоторых экспертов, состоявшийся в Дели мемориальный 
саммит «отмечен появлением Индии в качестве главной силы на более широком Индо- 
Тихоокеанском фронте»15.

Таким образом, несовпадающие приоритеты и интересы партнеров в их собст
венных отношениях с Китаем сильно усложняют создание коалиции. Все они сомнева
ются в эффективности стратегии США, направленной против Китая. К тому же не яс
но, кому именно принадлежит вся эта стратегия внутри разделенной на фракции адми
нистрации Д. Трампа. Уже было немало случаев. когда заявления одного официального 
лица опровергались другим. Да и сам президент нередко противоречит тому, что гово
рил совсем недавно.

Это добавляет растерянности и неуверенности их союзникам и партнерам 
по «квартету», подталкивает страны региона к тому, чтобы активнее искать возможность 
сохранить свою руководящую роль в формировании регионального порядка. Поэтому 
вместо формирования группы 62 — Китая и США в Тихом океане, возникает другой, бо
лее сложный международный порядок в регионе. Раньше все инициативы по многосто
роннему или двустороннему сотрудничеству в области безопасности осуществлялись 
там при участии и под руководством США, особенно в отношениях с Японией и Австра
лией. А в последнее время они стали выдвигаться и осуществляться и без них. Примером 
могут служить структуры трехстороннего диалога Индии. Австралии и Японии или тако
го же трехстороннего диалога Индия — Австралия — Индонезия по Индийскому океану, 
соглашение о трехстороннем сотрудничестве Индия — Япония — Вьетнам, заключенное 
в декабре 2014 г. Недавно сложились также такие структуры, как двусторонние диалоги 
Индия— АСЕАН, Индия — Япония, Индия— Южная Корея, и трехсторонний диалог 
Индия — Япония — Южная Корея.



12 Г.М. Локшин

5. Индо-Тихоокеанская доктрина и АСЕАН
Создание «квартета» на практике ставит немало вопросов перед десятью малы

ми и средними государствами ЮВА, объединенными в АСЕАН. Что выбрать: «американ
скую мечту'» Дональда Трампа или «новый Шелковый путь» Китая? Или строить свои 
отношения с ними на основе многополярной Азии, чтобы не попасть в порочный круг 
блоковой политики и выбора сторон — США или Китая?

Некоторые члены этой группировки в нынешней ситуации могут без большого 
шума приветствовать этот альянс крупнейших держав в противовес Китаю, политиче
скую систему которого они в большинстве отвергают, но экономически с ним неразрыв
но связаны. Будет ли проект «квартета» успешным? Пока он, вроде бы, свидетельствует 
о намерении США оставаться активным игроком в регионе. Но вместе с тем очевидно, 
что «квартет» создается параллельно действующим структурам АСЕАН, таким, как Ре
гиональный форум безопасности (АРФ) Восточноазиатский саммит (ВАС) и другие, что 
ставит под вопрос асеаноцентричность (ведущую роль АСЕАН) в архитектуре регио
нальной безопасности, за которую многие годы с переменным успехом ведут борьбу 
страны — члены ассоциации.

Большинство стран АСЕАН заняли позицию настороженного ожидания в отно
шении доктрины Трампа или «трампизма», как ее там называют. Официальных заявле
ний правительств не было, но в общественных кругах ее активно обсуждают. Профессор 
манильского университета Ариес Аругай (Апез Агидау) в интервью японскому агентству 
«Киодо Цусин», сказал, что в целом Филиппины приветствовали намерение США и Япо
нии содействовать созданию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», 
но только в той мере, в какой эта концепция не отчуждала бы Китай — главный двига
тель экономического развития Азии. «АСЕАН открыт для новых идей, — говорил он, — 
но не заставляйте нас выбирать между Китаем и США вместе с Японией — главным до
нором помощи и торговым партнером для всей группировки из 10 стран, ибо мы просто 
не можем принимать ничью сторону»16.

Гонконгская «Саут чайна морнинг пост» 19 февраля привела слова посла Фи
липпин в Китае Ч.С. Романо, который сказал, что 1ОКМ многие годы было под контро
лем 7-го Тихоокеанского флота США, но теперь китайский флот начал бросать вызов 
этому господству американцев. «Скоро, — считает посол, — произойдут большие из
менения в соотношении сил в регионе. Но от этого ЮКМ еще не станет китайским озе
ром. Атомные авианосцы США останутся там. Соперничество Китая и США в ЮКМ 
напоминает драку двух слонов на лужайке, а Филиппины вовсе не хотят стать для них 
такой лужайкой»17.

21 января 2018 г. министр обороны США Дж. Маттис совершил недельную по
ездку в Индонезию и Вьетнам. Его миссия состояла в попытке втянуть две ведущие 
страны АСЕАН в формирующуюся антикитайскую коалицию. Вьетнам и Индонезия 
могли бы стать важнейшими опорами «сетевой архитектуры безопасности», о которой 
говорилось в новой Стратегии национальной обороны США. Однако обе страны под
твердили готовность к двустороннему сотрудничеству и приобретению некоторых ви
дов вооружений в США, но входить в какие-либо группировки решительно отказались. 
Обеим приходится соблюдать осторожность, чтобы, как говорят во Вьетнаме, «дракон 
за дверью спал спокойно».

В этом году в АСЕАН председательствует Сингапур. Его премьер-министр Ли 
Хунсен, выступая в Вашингтоне в Совете по международным отношениям, очень крат
ко, но убедительно выразил позицию стран АСЕАН в отношении планов США. 
Он прямо сказал: «Я хочу дружить и с США, и с Китаем, но если Китай к этому готов, 
я начну с него»18.
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6. Реакция Китая на японо-американский проект ИТР
До недавнего времени Китай не считал себя готовым к роли лидера на регио

нальном и глобальном уровне. По у него уже давно есть своя индо-тихоокеанская страте
гия, которую подтвердил прошедший съезд КПК. По сути, важная часть осуществляемо-

На первой же встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в Сингапуре 
5-7 февраля 2018 г. все согласились с принятым этой страной девизом ее председатель
ства в АСЕАН: «Крепить сотрудничество, строить согласие!» Министры договорились 
продолжать укрепление учрежденного в 2015 г. Сообщества АСЕАН «с опорой на собст
венные силы» во всех областях, включая проблемы безопасности. На этой новой для 
АСЕАН формуле особый акцент сделал заместитель премьер-министра и министр ино
странных дел Вьетнама Фам Бинь Минь. По опыту известно: когда на Востоке говорят 
об «опоре на собственные силы», это означает слегка прикрытый отказ от участия в ка
ких-либо коалициях и альянсах.

Его индонезийская коллега Ретно Марсудо (Кето Магзибо) призывала АСЕАН 
никому не уступать место «водителя» в вопросах, затрагивающих регион. Для этого «Ас
социация должна сохранить единство и свою роль платформы, на которой члены АСЕАН 
вместе с их партнерами могут обсуждать все проблемы и вместе работать над их реше
нием». Участники договорились укреплять отношения с внешними партнерами, но при 
этом сохранять единство, выполнять принятые решения и не допускать вмешательства 
извне19. Несмотря на территориальные споры с Китаем, ни одна из стран АСЕАН не про
явила желания быть втянутой в какой-либо враждебный Китаю альянс. Они неизменно 
исходят из прерогативы развития своего потенциала в собственных национальных инте
ресах, а не в рамках соперничества внешних сил. Никто не воспринимает себя частью 
американской политики сдерживания, а тем более какого-либо проекта, нацеленного 
на изменение внутренних институтов Китая. Перед странами АСЕАН встал вопрос: либо 
воспользоваться случаем и присоединиться к «квартету», либо стать наблюдателями 
за эскалацией конфронтации великих держав в их регионе20. Но есть и другой путь.

Бывший министр иностранных дел Индонезии в прежнем правительстве Марти 
Наталегава, вошедший в историю своей «челночной дипломатией» в 2012 г., которая по
зволила АСЕАН выйти из тяжелейшего за всю ее историю кризиса, выступая 7 февраля 
2018 г. в Джакарте, говорил: «В то время как АСЕАН все заметнее делится на страны, на
строенные па сближение с Китаем, и те, которые критически относятся к его политике, 
формирование «квартета» ведет к тому, что более крупные игроки перевесят все влияние 
АСЕАН на проблемы региона... Идеальной Индо-Тихоокеанской группировкой была бы 
такая, в которой руководящую роль играла бы АСЕАН, у которой для этого есть средства 
и механизмы, благодаря принятым рамкам внешней политики, проводимой через Вос
точноазиатский саммит, призванный стать ее главным двигателем»’1.

Марти Наталегава оказался не одинок. У него нашлись единомышленники в ди
пломатических кругах Индонезии и некоторых других странах АСЕАН, которые предла
гают вместо «квартета» заключить Индо-Тихоокеанский договор о дружбе и сотрудниче
стве на основе действующего договора 1976 г. (ТАС), который уже подписан Индией. Ки
таем, Россией, США и многими другими странами. При этом важно, чтобы созданный 
еще в 2005 г. Восточноазиатский саммит (ВАС) как самый представительный многосто
ронний орган в этом регионе с участием 18 глав государств, включая США, Россию, Ин
дию, Китай и Японию, получил новые весомые полномочия по поддержанию мира 
и безопасности в ИТР. Пока это больше похоже на иллюзию из-за остроты противоречий 
между Китаем и США с их союзниками. В странах АСЕАН нередко можно услышать: 
«Бедная Юго-Восточная Азия! Она так далека от Бога и так близка к Китаю».
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го им грандиозного проекта «Морского Шелкового пути XXI века» тоже превращает весь 
этот регион в Индо-Тихоокеанский, но «с китайским лицом».

Самый большой риск с образованием «квартета» состоит в том, что он неизбежно 
будет воспринят Китаем как провокация, что может еще больше усилить его ответные ме
ры в омывающих Китай морях. Китай, действительно, немало встревожен планами новой 
администрации США и непривычной терминологией американской дипломатии, но по
степенно к этому начал привыкать. Китайская настороженность к новой риторике амери
канцев понятна. Ему потребовалось много лет, чтобы привыкнуть к термину АТР, кото
рый несколько десятилетий использовался для легитимизации роли США в соседних 
с Китаем странах. В Пекине предпочитали просто называть регион Азией. Теперь ИТР 
выглядит в их глазах не иначе как заговор с целью вытеснить Китай с его центральной по
зиции и принизить его значение привлечением другой большой державы — Индии.

Официальные представители США и Японии отрицают, что создаваемый «квар
тет» нацелен на сдерживание Китая, но в Китае убеждены, что, прежде всего, он являет
ся неотъемлемой частью американской стратегии окружения КНР. МИД КНР выступил 
с предупреждением, что любые попытки создания каких бы то ни было группировок 
в Азии не должны наносить ущерб или затрагивать «интересы третьей стороны», а имен
но — Китая.

Формирование «квартета» дало ему дополнительные аргументы в оправдание 
масштабного военного строительства на искусственных островах и наращивания воен
ного присутствия в ЮКМ. В течение всего 2017 г. Китай продолжал расширять террито
рию семи искусственно созданных им островов в архипелаге Спратли и вести строитель
ство на них различных военных и гражданских объектов.

Вместе с тем для осуществления «китайской мечты» необходимы мир и стабиль
ность в Азии. Напряженные отношения Китая с Филиппинами и Вьетнамом несколько 
смягчились. После вынесенного в июле 2016 г. вердикта Постоянного арбитражного суда 
в Гааге по иску Филиппин, в котором были отвергнуты все претензии Китая на так назы
ваемые исторические права в ЮКМ, китайское руководство развернуло в ЮВА новое 
«наступление улыбок», сопровождаемое большими инвестициями и кредитами на осно
ве начавшегося осуществления проекта «Пояса и пути». На международной авиацион
ной выставке в Сингапуре в феврале 2018 г. прошла неформальная встреча министров 
обороны АСЕАН и Китая, которые договорились до конца года подписать соглашение 
о порядке предотвращения столкновений в воздушном пространстве над ЮКМ, а также 
провести в октябре и ноябре два совместных учения ВМС по борьбе с терроризмом 
и преступностью. В марте во Вьетнаме начались переговоры АСЕАН с Китаем по выра
ботке окончательного текста Кодекса поведения сторон в ЮКМ.

Новое название региона и связанная с ним риторика американской дипломатии, 
по мнению наблюдателей, не скоро уйдут из современного политического языка, ибо это 
обозначает огромный морской регион, в центре которого находится Азия. Это также на
поминает о том, что морской путь, пролегающий через Малаккский пролив и Южно-Ки
тайское море, имеет важнейшее значение для экономики всех его государств.

Формирование четырехстороннего альянса в качестве основы создаваемой США 
и их союзниками «сетевой архитектуры безопасности» пока находится в начальной ста
дии и сталкивается с большими трудностями. «Квартет» противостоит «сообществу об
щего будущего» в АТР, к которому призывает Китай. Все это может привести к резкой 
экономической и политической поляризации Азии. Правое правительство индуистского 
фундаменталиста и склонный к реваншу премьер-министр Японии, пытающийся освобо
диться от послевоенной «мирной» конституции, стремятся вступить в альянс с неустой
чивой и непредсказуемой администрацией в Вашингтоне в целях окружения и сдержива
ния страны со второй экономикой в мире. Ни к чему хорошему это не ведет и делает 
Азию далеко не самым безопасным местом на Земле.
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ВАС — Восточноазиагский саммит в составе 18 глав государств АТР, включая Россию, США. 
Китай и Индию.
Тйауег СопзиИапсу Васк^гоипс! ВпеГ. ОесешЬег 22, 2017,
АпкН Рап&г. (?шк1 Ооак. ИКЬ: Ьир8:/Лум,\у.(Не<Нр1огпа1.сот/#/188ие8/-
1)КЬ: Йир8://а81а.п|кке1.согп/1пава7дпе/2018012.

Будет или не будет окончательно сформирован «квартет», он вряд ли сможет 
сдержать рост могущества Китая и его влияния в регионе. Китай — главный торговый 
партнер многих стран АТР, и там действует непреодолимая логика цепей взаимных по
ставок, которая связывает экономику КНР с остальной Азией. В то время, когда страте
гия Америки в АТР при администрации Трампа пребывает в тумане, проект «Один пояс, 
один путь» представляет ясную и привлекательную для соседей концепцию будущего 
порядка в регионе.

Формирование «квартета» лишь на первый взгляд не несет прямых угроз нацио
нальным интересам России. Все происходит вроде бы на периферии нашей внешней по
литики. Однако безразличие к этим замыслам США и их союзников грозит потерей вся
кого влияния и инициативы в таком обширном регионе, который становится новым по
лем борьбы за лидерство между глобальными и региональными державами. Россия име
ет в нем свои законные интересы и стратегические цели.

Политика России в этой части АТР неизменно опирается на признание принци
пиальной важности создания в регионе продвинутой, отвечающей современным реалиям 
конфигурации межгосударственных отношений. «Такая система, — говорил министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров, — должна одновременно обеспечивать широкие 
возможности для продвижения многостороннего торгово-экономического и инвестици
онного сотрудничества, купировать существующие многомерные вызовы безопасности, 
препятствовать возникновению новых угроз и работать в интересах интегрированного 
экономического и политического пространства»22.

В недавнем прошлом широкую поддержку получило предложение России о том, 
чтобы начинать выстраивать в АТР общую, объединяющую всех архитектуру безопасно
сти и сотрудничества. Это предложение опиралось на российско-китайскую инициативу, 
выдвинутую в свое время руководителями наших двух государств, о создании в АТР от
крытой системы безопасности, которая не была бы основана на блоковых принципах. 
Эта инициатива предусматривала развитие процесса сотрудничества на основе принципа 
равной и неделимой безопасности. Впоследствии на Восточноазиатских саммитах Рос
сия активно продвигала эту инициативу. Начались даже предварительные переговоры. 
Но после событий 2014 года процесс остановился.

В начале 2018 г. в Нью-Йорке Азиатский институт общественной политики со
брал весьма авторитетную комиссию в составе бывших министров иностранных дел 
и видных политических деятелей ряда стран АТР. Среди них были вышеупомянутый 
Марти Наталегава (Индонезия), Ёрико Кавагути (Япония), Ян Цзечи (Китай). Кевин 
Рад (Австралия), Игорь Иванов (Россия). В прошлом такая же авторитетная комиссия 
в Европе во главе с бывшим канцлером ФРГ Г. Шмидтом многое сделала для снятия 
напряженности и углубления взаимопонимания. Возобновившаяся среди общественно
сти некоторых стран АСЕАН дискуссия о роли механизма Восточноазиатских самми
тов тоже порождает надежды, что этот механизм будет совершенствоваться, помогая 
создавать общие для всех стран региона правила поведения в сферах безопасности, 
экономического сотрудничества, интеграционных процессов и либерализации торго
вых и инвестиционных режимов.
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«Пекинский консенсус» в международном и 
внутрикитайском политическом дискурсе

В статье рассматриваются подходы зарубежных исследователей, включая пред
ставителей различных китайских направлений и школ, к сформулированной 
в 2004 г. Джошуа Рамо модели «Пекинского консенсуса». Анализируется, готов 
ли Китай, продвигая идеи глобализации, предложить реальную альтернативу 
«Вашингтонскому консенсусу», способен ли он воспроизвести успешный опыт 
собственного развития в других развивающихся странах. Модель «Пекинского 
консенсуса» рассматривается в контексте смены глобального лидерства.
Ключевые слова: «Пекинский консенсус», китайская модель развития. ''Вашинг
тонский консенсус», глобатьное лидерство, КНР, США. соперничество.

Проблемы Дальнего Востока № 3, 2018 г.

С успехом китайской модели модернизации, в рамках которой произошла либе
рализация экономики при сохранении политического строя, возник вопрос о возможно
сти появления особой модели развития, получившей на Западе название «Пекинский 
консенсус», которая могла бы стать альтернативой так называемому Вашингтонскому 
консенсусу, длительное время доминировавшему в качестве ориентира реформ для раз
вивающихся стран.

Существует ряд русскоязычных исследований китайской модели развития, среди 
которых можно отметить работы Я.М. Бергера1, А.В. Виноградова", Л.И. Кондрашовой3, 
Э.П. Пивоваровой4, В.Я. Портякова5 и других. Тем не менее проблематика «Пекинского 
консенсуса» как целостной модели почти не получила рассмотрения в отечественной ли
тературе. Сугубо экономические аспекты «Пекинского консенсуса» разбирались в стать
ях А.Н.Лопатиной6, некоторые его аспекты рассматривалась в контексте стратегии мо
дернизации КНР7 и в рамках использования данного подхода к отечественной экономи
ке8. Место дискуссии о «Пекинском консенсусе» в развитии общественной мысли Китая 
рассматривала О.Н. Ворох9.
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Появление термина
В 1989 г. старшим научным сотрудником Института мировой экономики Петер

сона Джоном Уильямсоном была выдвинута концепция «Вашингтонского консенсуса», 
которая представляла собой свод правил экономической политики для латиноамерикан
ских стран и включала в общей сложности десять рекомендаций по реформированию.

1. Финансовая дисциплина, предполагающая четкое соблюдение предписаний по 
использованию денежных фондов государства его хозяйствующими субъектами. Данный 
пункт должен был осуществляться в странах, где образовался большой дефицит бюджета, 
который привел к кризису платежного баланса и высокому уровню инфляции, поразив
шей в основном неимущие классы.

2. Корректировка приоритетов государственных расходов, что подразумевало на
правление средств в сферы образования, здравоохранения и в инфраструктуру.

3. Реформа налоговой системы, предполагающая расширение налоговой базы 
и снижение предельных налоговых ставок.

4. Либерализация процентных ставок.
5. Поддержание конкурентоспособности национальной валюты, обеспечение 

свободного обменного курса национальной валюты.
6. Либерализация внешней торговли. Количественные торговые ограничения 

должны были быть заменены тарифами, которые, в свою очередь, следовало постепенно 
сокращать до тех пор, пока не будет достигнута ставка 10-20%.

7. Либерализация прямых иностранных инвестиций, упразднение барьеров, пре
пятствующих их поступлению в страну.

8. Приватизация государственных предприятий, что должно было способство
вать повышению их эффективности и рентабельности.

9. Дерегулирование экономики с целью устранения препятствий для конкурен
ции на рынке.

10. Обеспечение прав собственности, что в первую очередь касалось мелких хо
зяйственных единиц12.

Дж. Уильямсон также сформулировал четыре важных пункта, которые должны 
были способствовать реализации идей «Вашингтонского консенсуса».

Во-первых, правительства должны стремиться избегать кризисов и стабилизиро
вать макроэкономику.

Во-вторых, необходимо завершение реформы по либерализации различных от
раслей экономики, особенно по либерализации рынка труда.

В-третьих, для обеспечения эффективной политики необходимы сильные инсти
туты. Так, например, реформированный налоговый кодекс не будет полезен, если налого
вая администрация погрязнет в коррупции.

В-четвертых, цели экономической политики не должны ограничиваться темпами 
экономического роста. Важно, чьи доходы в итоге увеличиваются. Рассматривался вари
ант использования традиционного механизма улучшения распределения доходов, кото
рый заключается во взимании более высоких налогов с богатого населения для увеличе
ния расходов на социальные нужды. Однако эта мера имела ограниченный эффект, так 
как многие обеспеченные люди могли размещать свои активы за границей. Альтернатив-
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Вопросы политэкономического измерения данной модели и перспективы ее 
«экспорта» Китаем практически не затрагивались. Между тем актуальность этой пробле
матики в последнее время неуклонно растет. В современном мире КНР фактически ста
новится главным сторонником глобализации, о чем Си Цзиньпин заявил на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе в 2017 г.10 Кроме того, в контексте стратегического 
партнерства РФ и КНР встает вопрос о сопряжении подходов двух стран к проблематике 
международного развития11 и отношении к китайской инициативе «сообщества единой 
судьбы человечества».
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ный подход должен был заключаться в создании активов, которые позволили бы бедным 
самим зарабатывать достаточное количество денег. С этой целью следовало улучшать об
разование, создавать возможности для микрокредитования и т.д.

Стоит отметить, что основные положения «Вашингтонского консенсуса» были 
сосредоточены на экономике и политике, социальная сфера при этом затрагивалась в ма
лой степени14. На протяжении 1990-х годов идеи «Вашингтонского консенсуса» домини
ровали и рассматривались в качестве главной модели реформирования развивающихся 
стран, а также для перехода бывших социалистических стран Восточной Европы и СССР 
от плановой экономики к рыночной.

Через 15 лет в докладе, опубликованном Лондонским центром международной 
политики в 2004 г., бывший редактор американского журнала «Тайм», старший советник 
инвестиционного фонда ОоШтап ЗасЬз — Джошуа Купер Рамо написал, что «Вашинг
тонский консенсус» является международной системой, в которой США выступают до
минирующей финансово-экономической силой. В качестве возможной исторически зна
чимой альтернативы ему Дж. Рамо выдвинул идею «Пекинского консенсуса», отмечая 
привлекательность китайского опыта модернизации, учитывавшей интересы основной 
массы населения и избежавшей высоких социальных издержек. «Пекинский консенсус», 
по Рамо, это модель, позволяющая определить развивающейся стране достойное место 
в мире15. Это квинтэссенция китайской культуры — объединение различных противоре
чивых факторов и гармоничное развитие на этой основе16.

«Пекинский консенсус», по словам Дж. Рамо, представляет собой консенсус на
ций, позволяющий привести к гармонии и согласию всех участников международных от
ношений. «Это консенсус в том, что вашингтонская модель не единственно возможная»1'. 
Смысл данной концепции в том, что основные идеи относительно развития и преобразо
вания мира могут исходить не только из какого-то одного центра или от одного государ
ства (США), но и от других стран. В таком случае миропорядок становится более слож
ным, но в то же самое время более разумным, безопасным и устойчивым.

Внимание концепции фокусировалось на Китае, который благодаря своей эконо
мической и военной мощи, усилению влияния на мировые процессы постепенно превра
щался в один из новых центров силы. За годы модернизации и стремительного экономи
ческого роста уже в начале 2000-х годов Китай занял одно из ведущих мест в мировой 
политике, а по мере увеличения своего экономического потенциала создал основу для 
дальнейшего возвышения18. С начала XXI века в КНР проходили активные дискуссии от
носительно роли страны в мире. Констатация Дж. Рамо, признававшая новую роль и ме
сто Китая, способствовала их активизации и выходу на более высокий уровень. Все 
больше аналитиков сходились во мнении, что Китай больше не может оставаться в тени, 
следуя стратегии Дэн Сяопина, которая уже не соответствует реалиям сегодняшнего дня.

По мнению Дж. Рамо, китайский опыт могут использовать и другие развиваю
щиеся страны в их стремлении достичь экономического подъема, улучшения социальной 
политики государства и повышения социально-экономического уровня жизни населения. 
«Пекинский консенсус» как альтернатива западной формуле есть результат критики не
олиберализма и обнаружившихся проблем в реализации американской модели развития19.

«Пекинский консенсус» представляет собой суммирование 20-летнего опыта 
развития Китая, который включает:

- осуществление смелых инноваций и экспериментов (например, создание спе
циальных экономических зон), так как именно инновации выступают в качестве серьез
ной движущей силы процветания страны и жизнеспособности политической партии. 
У Китая существовал целый ряд серьезных проблем, и только внедрение инноваций 
в здравоохранение, экономику и управление были способны сохранить страну;

-активную защиту национального суверенитета и интересов государства (на
пример, четкая позиция по тайваньскому вопросу), выступление против вмешательства 
во внутренние дела других государств;
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«Пекинский консенсус» и китайская модель развития
С конца 1950-х годов КПК отстаивала свое право на самостоятельный путь 

строительства социализма в идеологической борьбе с КПСС. Самостоятельность, отсут
ствие единой модели и национальная специфика были одним из главных постулатов ки
тайской позиции. В период реформ эта позиция воплотилась в понятия «социализм с ки
тайской спецификой» и «начальный этап социализма». Пропаганда универсализма даже 
на основе успешного китайского опыта в этом контексте выглядела как переход на пози
ции советского ревизионизма, отрицание самой методологии китайских реформ — и бы
ла неприемлема для КПК. Не только поражение социализма в СССР и Восточной Европе, 
но и аргументированная критика «Вашингтонского консенсуса» указывали границы сле
ва и справа и легитимизировали наличие особого, китайского пути. В этих условиях 
многие китайские исследователи склонны были использовать термин «китайский путь 
развития» вместо «китайской модели» и «Пекинского консенсуса». У Юаньхуа в своей 
статье подчеркивает, что «китайский путь развития»— это наиболее подходящая кон
цепция для точного понимания исторических тенденций, основных характеристик и цен
ностей экономического и социального развития Китая24.

Ряд китайских исследователей использовали термин «китайская модель», но от
вергали обоснованность применения «Пекинского консенсуса». Так, например, Чжуан 
Цзюньцзюй указывал, что «Пекинский консенсус» не может заменить китайскую модель, 
и что термин «консенсус» трудно применим к Китаю. Во-первых, по его словам, нельзя

- накопление значительных валютных резервов;
— гармоничное развитие: ориентация на человека, на повышение уровня жизни и, 

одновременно, на экономический рост20.
Для реализации «Пекинского консенсуса», по мнению эксперта, необходимы три 

условия:
1. Ориентации на инновации.
2. Качественное и устойчивое развитие, социальное равенство.
3. Национальное самоопределение21.
С момента выдвижения понятия «Пекинский консенсус» в Китае стало появ

ляться большое количество статей на данную тему. Публикации, посвященные успешно
му опыту китайских преобразований, стали скрытым, а иногда — открытым одобрением 
роста влияния Китая в мире, увеличения потенциала его «мягкой силы»22. Внимание экс
пертов и ученых внутри страны и за рубежом было направлено, с одной стороны, на кри
тику' «Вашингтонского консенсуса», а с другой стороны, на популяризацию китайской 
модели развития, ориентированной на применение инноваций и экспериментов, устойчи
вое. сбалансированное и качественное развитие, социальное равенство, самоопределение 
и достижение финансовой независимости. При этом сравнение двух «консенсусов» 
не приобрело характера бескомпромиссной идеологической кампании.

Так. важно подчеркнуть, что несмотря на определенные преимущества «Пекин
ского консенсуса» по сравнению с «Вашингтонским», ряд экспертов характеризовал обе 
модели как неолиберальные со всеми вытекающими последствиями. На неолиберальные 
корни китайской модели в 2010 г. обратил внимание китайский экономист Ю Уэнли, на
писав, что «неолиберальная трансформация государства под руководством КПК привела 
к обострению социально-экономических проблем в КНР». По его мнению, «КНР стала 
обществом риска, где ответственность за занятость, социальное обеспечение, образова
ние, здравоохранение, смягчение бедности, защиту окружающей среды все больше пере
распределяется между правительством и НПО, между коллективом и индивидами 
в пользу последних»23.

Феномены «Пекинского консенсуса» и китайской модели породили споры, 
в процессе которых одни исследователи отрицали их существование, другие считали их 
универсальными и вполне пригодными для использования в других странам мира.
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забывать, что сам термин «консенсус» во многом был связан с «Вашингтонским консен
сусом», который использовался для продвижения опыта экономического развития стран 
Запада во главе с Соединенными Штатами в Латинской Америке. Поэтому понятие «кон
сенсус» следует использовать с осторожностью. Во-вторых, китайская модель фокусиру
ется на обобщении опыта Китая, она объясняет, как Китай преуспел в своем развитии, 
а «Пекинский консенсус» направлен на продвижение китайского опыта в других странах, 
что не является правильным, так как КНР— коммунистическое государство, и некото
рые страны, в частности страны Юго-Восточной Азии, могут враждебно отнестись 
к «Пекинскому консенсусу» и к самому Китаю25. Использовать термин «китайская мо
дель развития» предпочитал и известный китайский интеллектуал, советник бывшего Ге
нерального секретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао Юй Кэпин26.

В отличие от «Пекинского консенсуса» понятие «китайская модель» не имеет 
четкого источника возникновения. «Китайская модель существенно отличается от демо
кратического социализма и традиционного социализма, хотя они в определенных аспек
тах пересекаются»27, - считает профессор Бостонского университета Тянь Юйцао. автор 
монографии «Китайская модель современного развития». По мнению автора, китайская 
модель внедряет принципы равенства и справедливости в социально-экономическую 
жизнь за счет государственного регулирования экономики и справедливого распределе
ния доходов. Вместе с тем в настоящее время КНР характеризуют также рыночная эконо
мика, приверженность принципам демократии в политике, новый стиль партийного ру
ководства, формирование гражданского общества28.

По мнению руководителя Программы изучения политики Китая Университета 
Джорджа Вашингтона Дэвида Шамбо, основным элементом китайской модели развития 
является экономика, а успехи модернизации Китая можно объяснить наличием государ
ственного корпоративизма на местном уровне (тесных отношений бизнеса с властью) 
и использованием механизмов свободного рынка в сфере аграрного производства29. Под
тверждением эффективности китайской экономической модели является та сила, кото
рую продемонстрировал государственный сектор КНР во время азиатского финансового 
кризиса 1997 г. и мирового финансового кризиса 2008-2009 гт. Вместе с тем Д. Шамбо 
отмечал, что китайская политическая система является уникальной и не может быть пе
ренята и эффективно использована другими странами30.

В то же время некоторые китайские исследователи, критично относясь к «Ва
шингтонскому консенсусу», верили, что «Пекинский консенсус» вскоре может его заме
нить. Прежде всего потому, что одним из важнейших аспектов «Пекинского консенсуса» 
является то, что он направлен на содействие простым людям, на сбалансированное и все
стороннее развитие всей страны. Данную точку зрения разделяли, в частности, Чжоу 
Цзяньцзюнь и Хэ Хэньюань из Нанькайского университета, утверждая, что «Пекинский 
консенсус» является наиболее подходящей моделью экономического развития для разви
вающихся стран31.

Для многих исследователей противопоставление «Пекинского» и «Вашингтон
ского» консенсусов было в известной мере условно. Так. сотрудники Бюро переводов ЦК 
КПК писали, что «Пекинский консенсус» является дополнением «Вашингтонского кон
сенсуса», «Вашингтонский консенсус» является ядром, его конечной целью является пе
реход к рыночной экономике, а «Пекинский консенсус» предлагает лишь путь к достиже
нию этой цели32. «Пекинский консенсус» не может заменить «Вашингтонский консен
сус», так как он является его дополнением. «Вашингтонский консенсус» определяет не
обходимые условия для функционирования системы рыночной экономики, в то время 
как «Пекинский консенсус» уделяет больше внимания созданию системы институтов. 
По мнению Юань Шаня, «Пекинский консенсус» не имеет универсального значения: не
смотря на то, что КНР продолжает активно развиваться, она все еще остается развиваю
щейся страной, и принятие данной модели может привести к слепому оптимизму в отно-
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чем показателю ВВП как основ-

Внутриполитический дискурс
С приходом в 2002 г. к власти Ху Цзиньтао было принято решение уделять боль

ше внимания строительству «гармоничного общества», 
ной характеристике роста42. Коммунистическая партия Китая никогда не пропагандиро
вала идеи «Пекинского консенсуса», но вместе с тем еще до финансового кризиса 2008- 
2009 гт. активно выступала с критикой «Вашингтонского консенсуса» и неолиберализма, 
который он олицетворяет. Идея «социалистического гармоничного общества», выдвину
тая Ху Цзиньтао, определенно претендовала на роль альтернативы неолиберализму 
и «Вашингтонскому консенсусу».

Активная критика «Вашингтонского консенсуса» со стороны КПК объяснялась 
тем, что принципы неолиберализма, которые в нем заложены, назывались основной причи
ной множества кризисов и нестабильности в мире, в том числе распада СССР и всей со
циалистической системы43, финансовых кризисов 1990-х годов в Латинской Америке 
и России44. Однако, если при рассмотрении взаимосвязи между Китаем и «Вашингтонским 
консенсусом» брать в расчет только официальную критику КПК, можно упустить важные 
содержательные моменты, связанные с обсуждением роли государственного сектора в эко
номике КНР. Основной спор разразился между различными группами китайской интеллек
туальной общественности в конце 1990-х — начале 2000-х годов и касался того, как спра
виться с основными недостатками ориентированной на государство модели развития . 
Главными участниками спора стали так называемые новые левые и представители научной 
общественности, придерживавшиеся либеральных взглядов, а главным источником разно
гласий двух сторон вскоре стал вопрос, связанный с китайской моделью развития .

шении развития Китая, вследствие чего не будет обращаться внимание на трудности, 
с которыми сталкивается государство33.

Рассуждая о соперничестве и взаимозаменяемости «Пекинского» и «Вашингтон
ского» консенсусов, нельзя забывать об индийской модели либерализации экономики, ко
торая также может рассматриваться в качестве альтернативы «Вашингтонскому консен
сусу» и может именоваться «Делийским консенсусом»34. Индия за последние годы дей
ствительно добилась выдающихся экономических успехов, вследствие чего ее модель 
способна составить конкуренцию «Пекинскому консенсусу». Наконец, следует отметить, 
что «Пекинский консенсус» был выдвинут не так давно и до сих пор находится на этапе 
обсуждения и нуждается в дальнейшем обогащении и развитии35.

В момент появления «Пекинского консенсуса» подавляющее большинство китай
ских экспертов критически относились к этому феномену. Некоторые считали его обосно
вание неточным и преувеличенным, в то время как другие утверждали, что данная модель 
упускает из виду многие важные элементы экономических реформ в Китае36. Ряд экспер
тов в принципе отрицали существование «Пекинского консенсуса»37. До сих пор некото
рые эксперты в Китае вообще не признают «Пекинский консенсус», заявляя, что данная 
модель является западной теоретической конструкцией и трудно применима к Китаю38. На
пример, профессор Пан Чжунин, работавший в Брукингском институте, считает, что тер
мин «Пекинский консенсус» является весьма спорным и нереалистичным: «Нам нужно 
предложить новые концепции, которые будут необходимы Китаю и всему миру»39.

До недавнего времени связь между «Вашингтонским консенсусом» и Китаем 
рассматривалась прежде всего в контексте «заката Запада», подъема Китая и исследова
ний западных экспертов относительно угрозы, которую представляет Китай для эконо
мической и политической системы Запада40. Их в первую очередь интересовал вопрос: 
может ли Китай после краха советского социалистического проекта предложить новую 
формационную инициативу исторического значения? Внутриполитическим дискуссиям 
относительно того, что из себя представляет модель «Пекинского консенсуса»41 и как она 
может быть использована в других государствах, внимание почти не уделялось.



23«Пекинский консенсус» во внутрикитайском политическом дискурсе

В тот период дебаты относительно китайской модели породили настоящий изда
тельский бум. Основной особенностью появлявшихся исследований, независимо от того, 
принадлежали они перу иовых левых, представителей официального обществоведения 
или китайских либералов, стало выдвижение на первый план роли «прагматичного», 
«идеологически нейтрального» правительства, успешно сменившего акцент с политиче
ской и идеологической линии эпохи Мао Цзэдуна на первостепенность простой схемы 
с опорой на экономическое развитие47. Однако такой «прагматичный подход» подогревал 
дискуссию относительно того, как изменилась связь между государством и экономикой 
с момента начала реформ, и к чему это может привести в будущем4’.

Новые левые полагали, что высока вероятность замены «Вашингтонского кон
сенсуса» «Пекинским»49. Их представители разделяли критику КПК в отношении неоли
берализма и «Вашингтонского консенсуса», их неприязнь была связана с опасением рас
пространения в Китае неолиберальных идей, которые могли привести к социальной 
и экономической нестабильности.

Появление доклада Дж. Рамо на фоне смены руководства страны повлияло на 
возникновение новых споров между представителями новых левых и либеральных сло
ев, время которых пришлось на период мирового финансового кризиса, проведение 
Олимпийских игр в Пекине и празднование 90-летия КПК. Опыт Китая по преодолению 
глобального кризиса благодаря сильной роли государства в экономике дал основание 
многим представителям новых левых выступать в поддержку китайской модели как аль
тернативы «Вашингтонскому консенсусу»50.

Высокий интерес к китайской модели развития был подтвержден на празднова
нии 100-летия Университета Цинхуа в апреле 2011 г. На данном мероприятии многие 
влиятельные представители новых левых, включая преподавателей Университета Цинхуа 
и Университета Гонконга, представили свои взгляды относительно китайской модели. 
В ходе данного мероприятия был озвучен термин «Чунцинская модель» (”ТЬе СЬоп§ц1п^ 
МобеГ, СИоп§ц1п§ тозЫ). За основу этой модели была взята модель управления, прово
дившаяся главой Чунцинского горкома КПК Бо Силаем и направленная на возрождение 
«красной культуры», строительство доступного жилья и реформирование миграционной 
системы. В результате проведенного в 2010-2011 гг. исследования в Университете 
Цинхуа данный опыт получил название «Чунцинская модель». В исследовании говори
лось о том, что эта модель является альтернативой распространению неолиберальных 
ценностей51. На фоне 30-летних рыночных преобразований Чунцинская модель вопло
щала другую тенденцию — не дальнейшую либерализацию экономической жизни, а уве
личение влияния государства на экономику и другие сферы для улучшения социально- 
экономических условий жизни населения (помощь иногородним, бедным и безработным 
и др.) Данная модель иногда также называлась «Социализм 3.0», так как представляла 
собой уникальную модель общественного управления с сильной ролью центра. Новые 
левые одобряли опыт, полученный в результате реализации данной модели, считая, что 
она является хорошей платформой для дальнейших преобразований52.

Несмотря на обсуждение уникального пути развития Китая, а также усилившую
ся критику со стороны КПК и левых неолиберализма и «Вашингтонского консенсуса», 
либеральные идеи по-прежнему оставались популярны в стране5'. По мнению некоторых 
исследователей, большинство представителей либеральной общественности в КНР со
стоит из интеллигенции, выступающей против монополии КПК на власть, за личные 
права, свободный рынок и либеральную демократию54. Тем не менее, согласно опросам 
общественного мнения, «режим КПК является чрезвычайно популярным, несмотря на 
наличие критики по ряду вопросов»55. Однако все это не означает, что представителей 
либеральных кругов становится меньше. Кроме того, многие исследователи считали, что 
их влияние и роль являются «более заметными», чем влияние и роль новых левых56.

Либерально ориентированная часть общественности не пропагандировала идеи 
«Вашингтонского консенсуса», однако, в отличие от представителей новых левых, кри-
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тично относилась к идее «Пекинского консенсуса». На их взгляд, дискуссии относитель
но «Пекинского консенсуса» или китайской модели приравниваются к восхвалению тех 
проблем, которые либералы видят в китайском обществе, политике и экономике57.

Исследования историка либерального направления из университета Цинхуа Цинь 
Хуэя позволяют сделать вывод, что критика китайской модели вызвана тем, что быстрый 
экономический рост в Китае идет за счет неконтролируемости аппарата власти58. Более то
го. выдвинутая Дж. Рамо концепция, по мнению китайских либералов, является утопией, 
поскольку ни одна страна рыночной демократии, а также ни одна относительно благопо
лучная страна не захочет перенять опыт Китая, если она не желает отодвинуть развитие 
политической, экономической и социальной сфер своего государства на 100 лет назад59.

Представители китайских мозговых центров, таких, как Фонд Боюань (Воуиап 
Зуш Ьш) и Институт Тяньцзэ (Т1апхе рп&р уапривио), на конференциях, посвященных 
этой теме китайской модели, утверждали, что аргументы новых левых в пользу данной 
модели представляют собой не что иное, как поддержку действующего однопартийного 
курса в стране60.

Сторонники «Пекинского консенсуса» и «китайской модели» развития полагали, 
что опыт модернизации Китая идет вразрез с «Вашингтонским консенсусом» и неолибе
рализмом. Тем не менее, рассматривая «Пекинский консенсус» в качестве продукта за
падной мысли, все больше исследователей сходятся на мысли о том, что в идеологиче
ском плане он не сможет стать одним из дополнительных элементов «социализма с ки
тайской спецификой» или политики «реформ и открытости»61. Разногласия между КПК, 
новыми левыми и либеральной общественностью по вопросам «Вашингтонского консен
суса» и «Пекинского консенсуса» отражали фундаментальные противоречия относитель
но самой природы роли государства в экономике.

Власть поощряла обсуждение официальным обществоведением «китайского пу
ти развития», демонстрирующего положительный опыт модернизации другим странам, 
но избегала любых намеков на возможное универсальное значение китайского опыта, 
что можно было увидеть в понятиях «китайская модель» и тем более «Пекинский кон
сенсус». С 2004 г. ситуация в этой области постепенно стала меняться.

В момент появления понятия «Пекинский консенсус» китайский опыт отражал 
скорее мощную и перспективную тенденцию, но даже в самом Китае трудно было гово
рить о ее конечных результатах — в начале правления Ху Цзиньтао Китай находился на 
6-м месте по ВВП и, несмотря на успехи реформ в целом, еще оставался бедной страной, 
которая только отстаивала право на свой путь развития и не была готова предложить его 
миру. Появление в тех условиях понятия «Пекинский консенсус» стало признанием 
«мягкой силы» Китая. «Пекинский консенсус» превратил китайскую модель в «мягкую 
силу» и создал позитивный образ, который стало можно использовать для усиления по
литического влияния Китая в мире. И в середине нулевых годов Китай задумался о воз
никновении перед ним двух новых задач.

Во-первых, о необходимости дополнить свою экономическую мощь привлека
тельным образом на внешней арене. Экономические успехи, таким образом, открыли 
путь для пропаганды китайской культуры в мире, в том числе традиционной. Китайская 
традиционная культура перестала быть символом отсталости и становится символом ус
пехов и прогресса. В основе китайской «мягкой силы» — китайская история и традици
онная культура, их позитивная роль в современном мире. В 2004 г. в Южной Корсе был 
открыт первый Институт Конфуция, в сентябре 2005 г. на 60-летии образования ООН Ху 
Цзиньтао предложил идею «гармоничного мира». Появившийся в 1990 г. в работе 
Дж. Ная термин «мягкая сила» до начала 2000-х годов мало обсуждался и использовался 
в Китае. Но в 2007 г. в Отчетный доклад ЦК XVII съезду КПК Ху Цзиньтао впервые 
включил понятие «мягкая сила», которая с этого момента стала частью государственной 
политики.
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В настоящее время существует необходимость в комплексном изучении опыта 
Китая. В этом заинтересованы многие страны мира66. Оказалось, что китайская полити
ческая система, являясь ядром и главным объяснением успехов КНР в модернизации, от
нюдь не уникальна и может быть воспринята другими государствами. Авторитарные ли
деры намерены следовать примеру КНР для достижения роста с сохранением однопар
тийного правления67, хотя на данный момент нет гарантии, что этот опыт продемонстри
рует такой же экономический успех в другой стране. Китайские исследователи считают, 
что те, кто будет пытаться слепо применять методы китайской политики, вполне могут 
оказаться в том же положении, что и те, кто безоглядно доверился соблюдению принци
пов «Вашингтонского консенсуса»68.

Вместе с тем, несмотря на очевидные недостатки американской модели развития 
и растущую критику ее в мире, модель общественного развития, предложенная США. 
учитывая все ее положительные и отрицательные аспекты, все еще имеет глобальное из
мерение, в то время как модель «Пекинского консенсуса» в настоящее время находится в 
стадии обсуждения, уточнения и развития в качестве проекта, имеющего международное 
значение. Его судьба будет зависеть от успешной реализации «китайской мечты».

«Пекинский консенсус» во внутрикитайском политическом дискурсе

Во-вторых, к началу 2010-х годов Китай вышел на 2-е место по размеру ВВП. 
Решив проблему бедности (или вплотную приблизившись к ее решению), он показал 
практический пример массе бедных развивающихся стран. «Пекинский консенсус» как 
альтернатива реформам «Вашингтонского консенсуса» стал свершившимся фактом, ко
торый можно и нужно было использовать на международной арене. Для этого необходи
ма была лишь политическая воля и отвечающее оригинальному содержанию название.

После прихода Си Цзиньпина и выдвижения им концепции «китайской мечты» 
идея «Пекинского консенсуса» как проекта, имеющего международное значение, приоб
рела второе дыхание и вернула себе актуальность. Уже на закрытии 1-й сессии ВСНП 
12-го созыва 17 марта 2013 г. Си Цзиньпин сказал: «Сегодня, когда Китай поднимается 
как великая держава, китайская мечта, нацеленная на национальное возрождение, при
влекает беспрецедентное внимание на международной арене»62. После этого, все еще со 
ссылкой на иностранных исследователей, китайские авторы стали рассуждать о том, что 
«экспансия развитых держав Запада шла за счет военной и политической силы», «тогда 
как Китай расширял свое влияние за счет экономической и культурной силы»6".

В заданной Си Цзиньпином новой системе координат утверждается, что «амери
канская мечта не обращена ко всем... Американская мечта может остаться только мечтой 
некоторых людей, но не мечтой для всех». Китайская мечта, напротив, открытая и инк
люзивная, «мечта всего мира и для всех»64.

В докладе на XIX съезде КПК в октябре 2017 г. Си Цзиньпин подчеркнул: «Не
прерывное развитие пути, теории, строя и культуры социализма с китайской спецификой 
открыло развивающимся странам новые пути к модернизации, предоставило совершен
но новые альтернативы странам и нациям, стремящимся ускорить свое развитие и же
лающим сохранить собственную независимость. Таким образом, Китай привнес китай
скую мудрость и китайский вариант для решения проблем человечества»65.
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Россия, Китай и северокорейская ядерная проблема
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Российская оценка ракетно-ядерного потенциала КНДР
По оценке российских ученых, количество ядерных боезарядов КНДР может со

ставлять около 20 боеголовок, а наличие материалов для производства новых позволяет

В статье показаны перспективы развития ракетно-ядерной программы КНДР 
и противоборство США и КНДР на Корейском полуострове, выявлено его влия
ние на национальные интересы РФ и КНР и на обстановку в регионе. Подчерк
нуто, что купирование угроз, исходящих от ракетно-ядерной программы и стра
тегии КНДР в регионе, можно реализовать совместными усилиями России и Ки
тая при поддержке со стороны ООН и мирового сообщества.
Ключевые слова: Корейский полуостров, Северная Корея. Россия, Китай. США. 
Южная Корея, ракетно-ядерная программа.
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Северная и Южная Кореи до сих пор формально находятся в состоянии войны, 
поскольку Соглашение о перемирии в Корее определило лишь условия прекращения ог
ня и разделения войск противоборствующих сторон. Эта ситуация является источником 
нестабильности и потенциальным очагом вооруженного конфликта в Северо-Восточной 
Азин, что обусловлено высоким уровнем противостояния между США и КНДР, отсутст
вием перспектив урегулирования проблем региона, а также продолжением работ Пхенья
на по развитию ракетной и ядерной программ. Наличие ядерного кризиса на Корейском 
полуострове — наиболее актуальная проблема для мирового сообщества, серьезная уг
роза безопасности в Северо-Восточной Азии и международному режиму ядерного нерас
пространения.

В 1993 г. КНДР объявила о выходе из ДНЯО, ссылаясь на наличие «ядерной угро
зы» со стороны США. В 2009 г. Пхеньян, прервав шестисторонние переговоры по этой 
проблеме, заявил, что вне зависимости от официального признания или непризнания его 
«ядерного статуса», он ни при каких обстоятельствах не согласится на разоружение в одно
стороннем порядке и не намерен обсуждать данный вопрос. Это стало одной из причин 
роста военной напряженности на Корейском полуострове. Другая причина связана с тем, 
что основу новой ядерной стратегии Трампа составляет возможность упреждающего при
менения ядерного оружия практически против любого государства мира.

Сегодня на фоне кризиса отношений между Пхеньяном, Сеулом и Вашингтоном 
Москва ищет пути решения ядерной проблемы Корейского полуострова, в связи с чем 
возникает необходимость проанализировать подходы экспертов к оценке ракетно-ядерно
го потенциала КНДР, чтобы определить возможные направления взаимодействия России 
и Китая в интересах снижения военной напряженности в этом регионе.
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изготовить еще 601. Это количество боезарядов обеспечивает нанесение ракетно-ядерно
го удара по объектам на территории Южной Кореи и Японии. Изготовление новых об
разцов ракет, в том числе межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с дально
стью от 10 до 13 тыс. км, позволит Северной Корее наносить удары и по континенталь
ной территории США.

Это подтвердили ракетно-ядерные испытания КНДР в 2017 г. Всего было выпол
нено более 20 пусков ракет различного типа. В частности 4 и 28 июля были проведены ус
пешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-14». Кро
ме того, 28 августа и 15 сентября из района Сунан (22 км северо-западнее г. Пхеньян) были 
осуществлены пуски БР средней дальности «Хвасон-12» в акваторию Тихого океана на 
дальность около 2700 и 3700 км соответственно. В рамках создания ядерного оружия 
3 сентября 2017 г. Пхеньян провел шестое подземное испытание ядерного взрывного уст
ройства. Его мощность составила 80-100 кт. Эксперты КНДР также заявили об успешном 
тестировании термоядерной боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

С мнением российских ученых о ракетно-ядерном потенциале КНДР несколько 
разнятся оценки Министерства обороны США. По данным Пентагона, к началу 2018 г. 
ядерный арсенал КНДР насчитывал около 50 боеголовок различного типа, а возможно
сти производства составляли от 5-6 до 10 боеголовок в год".

При наличии такого количества боезарядов Пхеньян, очевидно, рассчитывает до
биться от американцев дополнительных уступок и принятия «правильного решения» 
по отношению к его ракетно-ядерной программе. Под ним подразумевается урегулирова
ние ситуации исключительно на условиях, предлагаемых КНДР. В качестве основных 
требований Пхеньян выдвигает следующие: отказ США от проведения как самостоятель
но, так и во взаимодействии со своими союзниками, военных учений в районе Корейско
го полуострова; подписание мирного договора взамен действующего Соглашения о пере
мирии в Корее; установление дипломатических отношений; отмена всех санкций, а так
же вывод американских войск из Южной Кореи.

При этом подчеркивается, что Пхеньян вне зависимости от официального при
знания или непризнания его «ядерного статуса» ни при каких обстоятельствах не согла
сится на разоружение в одностороннем порядке и не намерен обсуждать данный вопрос 
в ходе возможных переговоров. 17 апреля 2017 г. первый заместитель Постоянного пред
ставителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что «США создали опасную ситуа
цию в регионе, представляющую серьезную угрозу миру на Корейском полуострове, при 
которой ядерная война может начаться в любой момент». Обновленная ядерная доктрина 
США (февраль 2018 г.) понижает порог применения ядерного оружия. Это отмечено во 
вступительной части к «Обзору ядерной политики», где появилась формулировка, кото
рая позволяет президенту США использовать ядерное оружие в случае «скоротечного из
менения геополитической обстановки» и даже технологических «неожиданностей»3.

Руководство КНДР считало, что администрация Д. Трампа пока не готова к су
щественным коррективам подходов к применению ядерной стратегии США на североко
рейском направлении. Данный шаг продемонстрировал бы несостоятельность американ
ской политики в регионе и неспособность урегулировать даже локальную кризисную си
туацию. В связи с этим в Пхеньяне учитывают, что США в ближайшей перспективе про
должат реализацию курса, направленного на дальнейшую экономическую и политиче
скую изоляцию КНДР.

Оценки представителями Генштаба ВС РФ параметров ракетно-ядерного потен
циала КНДР отличаются от оценок Пентагона большей сдержанностью. Так, по мнению 
бывшего начальника Генерального штаба Ю. Балуевского, за воинственными заявления
ми Пхеньяна не следует усматривать готовность КНДР нанести по противнику упреж
дающий удар с помощью ядерных боеголовок. «В Пхеньяне нет сумасшедших, которые 
запускали бы ядерный боезаряд на экспериментальной ракете», — считает Балуевский.
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Политика Москвы по отношению 
к ракетно-ядерной программе Пхеньяна

Москва последовательно выступает за денуклеаризацию Корейского полуостро
ва исключительно мирным, дипломатическим путем. В России понимают мотивы пове
дения Пхеньяна и причины, подтолкнувшие его пойти по пути создания национальной 
ракетно-ядерной программы, но не признают ядерный статус Северной Корен.

Это связано с тем, что Россия, исходя из обязательств одного из депозитариев 
Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и своих национальных интере
сов, заинтересована в сохранении глобального режима нераспространения ОМП7. Меж-

По его словам, «ядерное устройство можно поднять в воздух и взорвать, но ядерное ору
жие нужно включить в состав боевой части ракеты — в этом разница». При этом путь 
от ядерного устройства до создания ядерного оружия занимает от 5 до 10 лет, сущест
вующие у Северной Кореи ядерные боеприпасы имеют массу около 3 тонн, а полезная 
нагрузка существующих у Пхеньяна баллистических ракет семейства «Нодон» — одна 
тонна. Схожего мнения придерживается генерал-майор в запасе П. Золотарев, проходив
ший службу в Главном штабе Ракетных войск стратегического назначения: «Не исклю
чаю, что за прошедшие после первых ядерных разработок годы северокорейны научи
лись “мастерить” ядерные заряды. Но это, скорее всего, единичные экземпляры. Для на
несения ядерного удара с воздуха ядерный заряд нужно установить на головную часть 
баллистической ракеты или подвесить к самолету. А надежных носителей ядерных бое
зарядов в Северной Корее нет, как нет и специальных приспособлений для зашиты 
от случайного или ошибочного применения ядерного боезаряда»4.

С этих же позиций выступает МИД РФ. Директор департамента по вопросам не
распространения и контроля над вооружениями МИД М. Ульянов считает, что КНДР 
сможет нанести по США ракетно-ядерный удар с помощью МБР не раньше, чем через 2— 
3 года. И «если мы не сможем найти политическое решение», то власти КНДР в течение 
указанного срока получат в свое распоряжение усовершенствованные ракеты различного 
предназначения»5.

Россия неоднократно предлагала США наладить сотрудничество в области ре
шения ядерной проблемы Корейского полуострова, однако Вашингтон в одностороннем 
порядке прервал диалог с Москвой по этой проблеме. И в случае применения США во
енных акций по уничтожению ядерных сил Пхеньяна представители Генштаба ВС РФ 
допускают вероятность развязывания на полуострове широкомасштабной войны с уча
стием США, Южной Кореи и Японии, с одной стороны, и Северной Кореи — с другой, 
с возможным вовлечением в эту войну России и Китая. При этом лидер КНДР Ким Чен 
Ын, очевидно, понимает, что использование им первым ядерного оружия в наступатель
ных целях приведет к мгновенному контрудару со стороны США, в результате чего Се
верная Корея будет уничтожена6.

Поэтому с военно-политической точки зрения логика взаимно гарантированного 
уничтожения, которая сдерживала использование США и СССР ядерного оружия в пери
од холодной войны, не менее эффективна и сейчас с точки зрения предотвращения напа
дения со стороны Пхеньяна. С другой стороны, как полагают российские эксперты, севе
рокорейская ядерная программа придает Пхеньяну уверенность в своей безопасности 
и удерживает США от военного нападения на КНДР.

Они также считают, что размещение американской системы ТНААО в Южной 
Корее создает существенные риски для стратегической стабильности в регионе. Поэтому 
Россия наряду с Китаем выступает с критикой американской ПРО в Южной Корее, так 
как это ограничивает возможности для проработки дальнейших шагов в плане сокраще
ния и ограничения ядерных вооружений КНДР.
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дународные санкции в отношении КНДР с участием России накладывают ограничения 
на возможности российско-северокорейского сотрудничества, но когда Пхеньян прини
мал решения о проведении своих ракетно-ядерных испытаний, он знал позицию Москвы 
и понимал, какие действия с ее стороны последуют.

В то же время Россия считает, что потенциал санкций в отношении КНДР исчер
пан, их дальнейшее наращивание не заставит Пхеньян отказаться от своих целей. Поэто
му Москва выступает за скорейшее возобновление переговорного процесса на различ
ных направлениях, в том числе в двустороннем и многосторонних форматах. «По мне
нию России, — заявил Президент РФ В. Путин, — расчет на то, что можно остановить 
ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен 
и бесперспективен. Необходимо решать проблемы региона путем прямого диалога всех 
заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий. Провокации, дав
ление и воинственная риторика — это путь в никуда»8.

Поэтому Россия стала все чаще заявлять, что не санкции в отношении КНДР, 
а диалог с ней может помочь избежать военной катастрофы. На Восточном экономиче
ском форуме во Владивостоке Путин подчеркнул: «Мы не признаем ядерный статус Се
верной Кореи. В то же время понятно, что решить проблемы Корейского полуострова од
ними лишь санкциями и давлением невозможно. Не стоит загонять Северную Корею 
в угол. Сейчас всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эс
калации напряженности. Без политико-дипломатического инструментария сложившуюся 
ситуацию сдвинуть с места крайне сложно, а если быть более точным, я считаю, невоз
можно вообще». Он отметил, что не только и не столько КНДР виновата в срыве шести
сторонних переговоров. «Заинтересованные стороны практически обо всем договори
лись в 2005 г. КНДР согласилась свернуть ядерную программу, другие участники про
цесса пообещали развернуть переговоры. Но кое-кто потребовал от КНДР того, чего она 
не обещала, и постепенно эта ситуация деградировала до сегодняшнего уровня», — на
помнил В. Путин. А глава МИД РФ С. Лавров на саммите АТЭС 8 ноября 2017 г. заявил: 
«Мы убеждены, что обмен угрозами и оскорблениями, а такие вещи имели место с обеих 
сторон, ни к чему хорошему не приведет. Нужно садиться и договариваться, мы убежде
ны, что альтернативы мирному урегулированию нет»9. На сегодняшний день реальность 
ситуации с решением проблемы Корейского полуострова такова — на фоне кризиса от
ношений между Пхеньяном, Сеулом и Вашингтоном, Пекин и Москва ищут пути реше
ния этой проблемы и сохраняют сотрудничество с КНДР в ряде областей с одновремен
ным выполнением санкционных резолюций СБ ООН.

Одной из причин того, что Россия предпочитает более примирительную политику 
в отношении КНДР, чем Запад, является прагматический подход Москвы по отношению 
к Пхеньяну. В Северную Корею идут поставки российского угля и нефти, представляющие 
особую ценность для небогатой энергетическими ресурсами страны. А когда КНДР в мае 
2017 г. запустила ракету «более или менее» в направлении Владивостока, она в виде «сво
его извинения перед Россией» тут же открыла в этот портовый город новую паромную пе
реправу. В России учится много северокорейских студентов, работают тысячи низкоквали
фицированных рабочих из КНДР — особенно на Дальнем Востоке. При этом объем эконо
мических связей сегодня ограничен санкционными резолюциями СБ ООН, но если они бу
дут сняты, можно ожидать роста двусторонней торговли. Однако главная причина того, что 
Россия заняла более примирительную позицию по отношению к Северной Корее, заключа
ется в том, что Москва интерпретирует поведение Пхеньяна несколько иначе, чем это дела
ет Вашингтон и его союзники. Она придерживается гораздо более «спокойной» точки зре
ния по отношению к правящей власти в КНДР и не заинтересована в том, чтобы на смену 
нынешнему правительству Северной Кореи пришли новые власти объединенной Кореи, 
состоящей в тесном военно-политическом союзе с США.
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На этом фоне для многих западных обозревателей стал неожиданным Указ Пре
зидента РФ №484, подписанный В. Путиным 14 октября 2017 г., о введении санкций 
против КНДР10. Они предположили, что в политике России по отношению к Пхеньяну 
произошел крутой перелом: терпение Москвы иссякло, и она решила примерно «нака
зать» Пхеньян за ракетно-ядерный авантюризм. Но это ошибочная точка зрения.

Во-первых, ошибочным является утверждение о том, что эти санкции Москвы 
введены в качестве реакции на шестое по счету ядерное испытание, осуществленное 
Северной Кореей 3 сентября 2017 г., по поводу чего СБ ООН принял Резолюцию 2375. 
На самом деле в отмеченном указе Президента РФ речь идет об ответе на предшествую
щий, пятый подрыв ядерного заряда, произведенный 9 сентября 2016 г. Во-вторых, мно
гие СМИ представили этот шаг В. Путина как подтверждение якобы того, что Москва ре
шила присоединиться к курсу Запада на полную изоляцию и экономическую блокаду Се
верной Кореи. На самом деле в указе подчеркивается, что речь идет о мерах по выполне
нию резолюции СБ ООН 2321 от 30 октября 2016 г., посвященной осуждению пятого 
испытания ядерного оружия КНДР. Проголосовав за эту резолюцию. Россия взяла на се
бя обязательства исполнять прописанные в ней рестрикции в отношении КНДР, вопло
тив их в Указ № 484.

Оценка российскими экспертами политики Китая 
по отношению к КНДР

Как считает директор Института Дальнего Востока РАН С. Лузянин, нынешние 
отношения между Китаем и КНДР неоднозначны11. С одной стороны, Китай является 
крупнейшим торговым партнером Северной Кореи — контролируя примерно три четвер
ти всей внешней торговли страны, КНР добилась в этой области фактически монополь
ных позиций. Китай также является почти единственным поставщиком продовольствен
ной и гуманитарной помощи в КНДР и выступает в роли крупнейшего импортера для се
верокорейских производств — больше половины товаров из КНДР переправляются в Ки
тай. Однако это сотрудничество нельзя назвать равнозначным: КНДР занимает лишь 82-е 
место по количеству продукции, экспортируемой из КНР.

С другой стороны, как считают российские эксперты, у Пекина есть справедливые 
основания быть недовольным многими аспектами северокорейской политики. Особое раз
дражение вызывают ядерные амбиции Пхеньяна, который сосредоточил все силы и ресур
сы нации на развитии ядерной программы. Это создает напряженность у китайских гра
ниц, оправдывая наращивание американского военного присутствия в Восточной Азии. 
У КНР не вызывает симпатий и существующая в КНДР модель государственного устрой
ства, которая является архаичной и иррациональной. Пекин также раздражают культ лич
ности в Северной Корее и национализм, часто направленный против Китая, неэффектив
ная централизованно-командная экономика КНДР. При этом многие российские эксперты 
не верят в корейскую модернизацию по китайскому варианту, так как правительство КНДР 
не слишком прислушивается к мнению КНР. Однако игнорировать недвусмысленные пре
дупреждения из Пекина становится все сложнее — слишком велика экономическая зависи
мость КНДР от китайской помощи и торговли с Китаем12. Нельзя исключать тот вариант, 
при котором китайское давление на Пхеньян может заставить его «образумится» и в своих 
ядерных амбициях. При этом Пекин, как и Москва, не собирается «загонять Северную Ко
рею в угол» и не стремится к тому, чтобы спровоцировать там кризис.

Как считает бывший начальник Центра военно-стратегических исследований Ге
нерального штаба ВС РФ (1999-2001 гг.) генерал-лейтенант А. Клименко, Северная Ко
рея и впредь будет оставаться 1300-километровым стратегическим буфером для Китая. 
Она прикрывает северо-восточные границы КНР, примыкающие к ней индустриальные и 
политические центры от военной инфраструктуры американо-южнокорейского альянса.
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Военный кризис с ним и американо-японским альянсом будет иметь негативные послед
ствия для Китая, которому придется столкнуться с потоками беженцев и с проблемами, 
которые будут вызваны потерей контроля над северокорейским ядерным оружием. По
требность Пекина в этом буфере дает Северной Корее гарантию того, что Китай будет за
щищать ее от нападения извне13.

Как полагает руководитель Центра корейских исследований ПДВ РАН А. Же- 
бин14, отношения между' Китаем и Северной Кореей и впредь сохранятся, поскольку 
у них много общего, в том числе идеология, территория. Обе страны объединены Дого
вором о взаимопомощи и сотрудничестве 1961 г., вторая статья которого гласит: «В том 
случае, если одна из сторон Договора подвергнется вооруженной агрессии со стороны 
какого-либо государства или группы государств и окажется, таким образом, в активном 
состоянии войны, другая сторона Договора незамедлительно окажет ей необходимую во
енную и другую помощь всеми доступными в ее распоряжении средствами». Китай из 
соображений геополитической безопасности, не желает агрессии против Северной Кореи 
либо воссоединения Кореи под эгидой США, однако, поскольку Китай желает собствен
ного воссоединения с Тайванем, то вряд ли он будет открыто выступать против мирного 
объединения КНДР и РК. И в случае их объединения максимум, на что гипотетически 
может согласиться Пекин, это корейский нейтралитет с предпочтительным отношением 
к Китаю15.

Тем не менее, как считает эксперт ИДВ РАН К. Асмолов, поглощение КНДР 
Южной Кореей нанесет значительный ущерб международному авторитету Пекина, что 
скажется на его внешнеполитических планах. Это будет означать, что даже в отношении 
своего союзника КНР оказалась не в состоянии отстоять свои коренные интересы и под
чинилась воле США16. Поэтому трудно представить, что Пекин согласится лишиться со
юзника и стратегического буфера, прикрывающего жизненно важные районы КНР в ус
ловиях осложнения отношений с Вашингтоном17. И вряд ли Пекин смогут успокоить за
верения в том, что в случае поглощения КНДР Южной Кореей инфраструктура америка
но-южнокорейского альянса не приблизится к границам КНР и китайские интересы 
и собственность в Корее будут гарантированы. Поэтому Пекин уже дал понять Вашинг
тону, что в случае начала войны против Северной Кореи силы НОАК могут захватить 
Пхеньян и сохранить северную часть Кореи под своим контролем, взяв на себя ответст
венность за управление буферной зоной. При этом Пекин четко обозначил, что он не за
интересован в коллапсе Северной Кореи и не допустит его.

КНР выступает против расширительного подхода к реализации жестких санк
ций, наложенных резолюциями СБ ООН, и трактует их как меры, направленные на бло
кирование, прежде всего, ракетно-ядерных программ КНДР, но ни в коем случае не гра
жданского сектора экономики. В итоге КНР резко осуждает ядерные испытания КНДР 
и поддерживает санкционные резолюции СБ ООН, но на практике не идет на «удушаю
щие» санкции в отношении КНДР. При этом Китай является торгово-экономическим 
партнером № 1 не только для Северной, но и для Южной Кореи. Этим объясняется 
стремление Пекина поддерживать сбалансированные отношения с обоими корейскими 
государствами. Поэтому вероятным сценарием развития отношений Китая с ними рос
сийским экспертам представляется продолжение политики, направленной на сохранение 
нынешнего статус-кво на Корейском полуострове и урегулирование ядерной проблемы 
путем переговоров в возобновленном шестистороннем формате. Эту позицию Китая Рос
сия поддерживает и призывает все заинтересованные стороны тщательно обдумать пред
ложенный Пекином подход к этой проблеме.
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Контакты, направленные на снижение напряженности 
на полуострове

23 марта 2017 г. советник посольства КНДР в РФ Ким Чжон Гю заявил, что по
зиция США по КНДР делает невозможным возобновление шестисторонних переговоров 
по северокорейской ядерной программе18. А 31 июля 2017 г. центральная газета КНДР 
«Нодон синмун» сообщила, что Северная Корея продолжит демонстрацию ядерной мо
щи до тех пор, пока США не прекратят враждебную политику в отношении страны19. 
22 августа Пхеньян подтвердил, что не откажется от развития своей ракетно-ядерной 
программы и не намерен ее обсуждать с кем-либо, пока сохраняется угроза со стороны 
США. Эти заявления в совокупности с новой ядерной стратегией Д. Трампа серьезно 
препятствуют снижению военной напряженности на Корейском полуострове и мирному 
решению проблем, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР.

Пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, 4 июля 2017 г. В. Путин и Си 
Цзиньпин во время встречи в Москве сделали совместное заявление о корейском конфлик
те. В нем лидеры двух стран выдвинули предложения по немедленной деэскалации воен
ной напряженности на Корейском полуострове путем реализации «двойной заморозки» 
(американо-южнокорейских маневров и ракетно-ядерных испытаний КНДР), на базе трех
этапного плана урегулирования ситуации и скорейшего запуска переговорных механизмов: 
Пхеньян объявляет мораторий на испытания ракет и ядерных взрывных устройств, а США 
и РК воздерживаются от крупномасштабных совместных учений в регионе20.

Параллельно с началом моратория планировалось начало переговоров, основан
ных на общих принципах отказа от применения силы. При этом первой необходимой 
предпосылкой для возобновления диалога виделось существенное снижение военной ак
тивности сторон, их отказ от воинственной риторики с целью деэскалации напряженно
сти, которая «зашкаливала». Как заявил глава МИД РФ С. Лавров, Россия и Китай убеж
дены, что реализация этой дорожной карты будет способствовать снижению военной ак
тивности и напряженности на Корейском полуострове, формированию в Северо-Восточ
ной Азии системы равной и неделимой безопасности21.

При этом Москва поддерживала идею Пекина о введении ограничений на ядер- 
ную программу КНДР, выступая против новых международных санкций в отношении 
КНДР и против политики США, направленной на смену режима Ким Чен Ына. Это вы
зывает противоречия между Россией и США и служит препятствием для их потенциаль
ных обоюдных усилий, направленных на стабилизацию обстановки в регионе.

По мнению российских экспертов, Вашингтон заслуживает такого же порицания 
за напряженность на Корейском полуострове, что и Пхеньян. Они считают, что если бы 
Вашингтон не угрожал сменой режима в КНДР и нападением на эту страну, Пхеньян 
не счел бы необходимым создавать ядерное оружие. С этой точки зрения «Пхеньян пред
принимает не упреждающие, а ответные шаги.— отмечал ведущий российский внешне
политический аналитик Ф. Лукьянов. — Из-за наличия иностранного военного вмеша
тельства Северная Корея создала ядерную и ракетную программу». И санкции, по его 
мнению, не смогут изменить логику, лежащую в основе стремления Пхеньяна к созда
нию ядерного оружия22.

При этом КНДР уже доказала, что она способна выдерживать такие санкции. 
Так, в 2017 г. были приняты четыре резолюции СБ ООН с суровыми мерами против 
Пхеньяна, в 2016 г. их было три. а всего, начиная с 2006 г„ их насчитывается 18(1). И все 
меньше остается сомнения в том, что внешнеполитический курс США в ООН будет на
правлен на дальнейшее формирование международного режима изоляции и полной эко
номической блокады Северной Кореи. Подобный подход Вашингтона не дает Ким Чен 
Ыну шансов на то, чтобы изменить свое поведение. Печальный опыт С. Милошевича, 
С. Хусейна, М. Каддафи в их уступках Западу не оставляет у него сомнений в том, что
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малейшая односторонняя уступка с его стороны непременно приведет к лавинообразно
му росту новых требований США с неизбежным финалом — ликвидацией северокорей
ского государства. Тогда почему же. задаются вопросом российские аналитики, амери
канцы считают, что ужесточение экономических санкций убедит Пхеньян отказаться 
от своей ядерной программы — единственного способа защиты от удара США?

При этом, как отмечают эксперты, Соединенные Штаты до сих пор не подписали 
мирный договор об окончании Корейской войны и продолжают угрожать Пхеньяну при
менением военной силы*3. Одновременно Вашингтон, недовольный нежеланием Китая 
оказать давление на Пхеньян с тем. чтобы тот изменил свой курс, ищет другие варианты 
решения проблемы. США уже действуют в обход КНР, вступая в диалог с Индией 
и Монголией как с потенциальными посредниками. Если бы Вашингтон умерил свои 
планы на Корейском полуострове, приняв де-факто ядерную программу Пхеньяна, 
и предложил бы Северной Корее гарантии безопасности, Москва могла бы оказать опре
деленное политическое давление на КНДР с требованием остановить дальнейшие испы
тания ракетно-ядерного оружия. Но пока Вашингтон будет настаивать на военном реше
нии проблемы или смене режима в Пхеньяне, Москва и дальше будет возлагать вину 
не только на Ким Чен Ына, но и на Д. Трампа.

Что касается перспектив международных переговоров о снижении напряженно
сти на Корейском полуострове, то эти перспективы, по мнению российских аналитиков, 
выглядят неоднозначно. С одной стороны, Вашингтон отверг российско-китайский план 
«двойного замораживания» для снижения напряженности на Корейском полуострове, 
увидев в нем лишь стремление Москвы и Пекина подорвать систему американских воен
но-политических союзов в регионе. Пессимистический подход к этой формуле выражает 
и экс-посол РФ в Южной Корее и Японии А. Панов. Он уверен, что эта формула нежиз
ненная и неработающая. «КНДР может и готова временно прекратить испытания, но 
США. выступающие против ракетно-ядерной программы Пхеньяна, ждут первых шагов 
именно от Северной Кореи, но не от себя. Пока Пхеньян не сделает первый шаг, Вашинг
тон ничего делать не будет и не пойдет на компромиссы», — считает Панов. По его мне
нию, для решения проблемы сначала нужно подписать мирный договор между КНДР 
и РК, после чего начать многосторонний диалог с участием членов СБ ООН, чтобы дос
тигнуть приемлемого компромисса24.

А пока перспективы нормализации военно-политической обстановки на Корей
ском полуострове остаются неопределенными. КНДР с учетом явного военного превос
ходства США и РК будет стремиться избежать развития событий по кризисному сцена
рию, фактически балансируя «на грани войны» в интересах решения собственных внут
ри- и внешнеполитических задач. При этом наличие у Северной Кореи оружия массового 
поражения остается ключевым фактором, удерживающим Вашингтон и Сеул оз- проведе
ния силовой акции в отношении Пхеньяна*5.

С другой стороны, в качестве положительного примера налаживания контактов 
можно отметить последнюю инициативу России. 24 февраля 2018 г. заместитель минист
ра иностранных дел РФ И. Моргунов призвал Вашингтон провести прямые переговоры 
между США и Россией по вопросу Северной Кореи. «Я уверен, что динамичное разви
тие нынешней ситуации на Корейском полуострове требует активного российско-амери
канского диалога по этому вопросу», — заявил Моргунов26. Он также отметил, что Моск
ва готова предоставить свою площадку Вашингтону и Пхеньяну, чтобы те смогли нала
дить диалог. Этого желает и Пхеньян. Так. во время переговоров 26 февраля 2018 г. с ли
дером Южной Кореи Мун Чжэ Ином глава разведки КНДР Ким Ён Чхоль заявил, что его 
страна готова к переговорам с США27. Белый дом так отреагировал на данные слова: 
«Пхеньян должен продемонстрировать свое стремление к необратимой денуклеаризации 
Корейского полуострова», тем самым подчеркнув, чго КНДР должна подтвердить свои 
намерения конкретными действиями.
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* * *

Исходя из анализа подходов российских экспертов к северокорейской ядерной 
проблеме, можно сделать ряд выводов и определить возможные направления взаимо
действия России и Китая в интересах снижения военной напряженности на Корейском 
полуострове.

Во-первых, ядерный кризис на Корейском полуострове — наиболее хлободнев- 
ная проблема для мирового сообщества и серьезная угроза безопасности в Северо-Вос
точной Азии и международному режиму ядерного нераспространения. В 1993 г. КНДР 
объявила о выходе из ДНЯО, ссылаясь на наличие «ядерной угрозы» со стороны США и 
«несправедливых требований определенных кругов МАГАТЭ». Это стало одной из при
чин роста военной напряженности на Корейском полуострове. Москва и Пекин назвали 
эти действия Пхеньяна «неприемлемыми, идущими вразрез с резолюциями Совета Безо
пасности ООН». По их мнению, решение северокорейской ядерной проблемы необходи
мо искать только на основе политического консенсуса всех участников шестистороннего 
переговорного процесса, который необходимо восстановить. Другая причина связана 
с тем, что основу новой ядерной стратегии Трампа составляет возможность применения 
ядерного оружия в первом ударе практически против любого государства мира, включая 
КНДР. При этом обновленная ядерная доктрина США понижает порог применения ядер-

Зимой 2018 г. появились и некоторые позитивные подвижки в отношениях меж
ду Пхеньяном и Сеулом. Так, 9 января 2018 г. КНДР и РК договорились провести кон
сультации между военными двух стран о снижении напряженности на межкорейской 
границе. Они договорились возобновить работу горячей линии связи между военными 
двух стран, которая была прервана в 2013 г. Кроме того, спортсмены из Северной и Юж
ной Корей объединились в одну команду на открытии и закрытии зимних Олимпийских 
игр в Пхёнчхане и вместе участвовали в ряде соревнований28. На игры Пхеньян отправил 
самых высокопоставленных представителей: сестру Ким Чен Ына Ким Ё Чжон и Ким Ён 
Нама, занимающего пост номинального руководителя страны (он считается вторым че
ловеком после Ким Чен Ына). По мнению российского эксперта А. Жебина, основная 
причина того, что КНДР и РК пошли на столь «молниеносное» потепление заключается 
в том, что обе стороны извлекли из него выгоду.

А далее позитив в развитии отношений между Пхеньяном и Сеулом стал нарас
тать. 27 апреля 2018 г. в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча прези
дента Республики Корея Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры 
стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером более чем за 10 лет. 
По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную Пханмунджомскую 
декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. 16 мая Сеул 
и Пхеньян договорились вновь провести переговоры на высоком уровне. По данным юж
нокорейского министерства объединения КНДР собиралась направить на встречу делега
цию, состоящую из 29 членов во главе с председателем Комитета по мирному объедине
нию родины Ри Сон Гвоном. В нее также должны были войти официальные лица, отве
чающие за сферы спорта и экономики, журналисты. Однако в последний момент власти 
КНДР приняли решение отменить эту встречу, так как Сеул вновь участвовал в военных 
учениях вместе с США. Хотя президенты РК и США в свое время пообещали перенести 
эти запланированные военные учения, этого, однако, не произошло, и ответная реакция 
Пхеньяна была вполне ожидаема.

Поэтому, несмотря на «оттепель» между Пхеньяном и Сеулом, ряд западных 
аналитиков не верят в то, что намерения Ким Чен Ына пойти на перемирие с РК искрен
ни. Они считают, что он притворяется дружелюбным, чтобы получить больше времени 
на развитие ядерной программы Северной Кореи. Такого мнения, к примеру, придержи
вается премьер-министр Японии29.
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ного оружия. В связи с этим в Послании Президента России Федеральному Собранию 
РФ от 1 марта 2018 г. сказано, что «...Любое применение ядерного оружия против Рос
сии или ее союзников... мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. 
Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями»30.

Во-вторых, международные санкции не оказывают заметного воздействия на 
КНДР. В этой стране не работает обычный для остальных стран мира механизм действия 
санкций, от которых, как правило, страдает население страны и значительная часть ее 
элиты. В КНДР у этой политики нет шансов на успех. Население Северной Кореи 
не имеет никаких возможностей оказывать давление на политику своего правительства, 
а вероятность переворота в стране ничтожно мала. Никакие страдания своего населения 
не могут заставить Пхеньян идти на уступки в вопросах, которые там считают приори
тетными. А усиление санкций может привести к тому, что значительная часть населения 
КНДР окажется в бедственном положении, но на высшее руководство страны и на прави
тельство эта ситуация не окажет никакого влияния.

В-третьих, Россия призывает все стороны, заинтересованные в стабилизации 
обстановки в регионе, к совместным усилиям в контексте реализации российско-китай
ской «дорожной карты», в интересах комплексного урегулирования проблем Корейского 
полуострова единственно возможными — мирными, политико-дипломатическими сред
ствами. Силовой вариант разрешения корейского кризиса абсолютно неприемлем.

В связи с чем китайским и российским ученым и аналитикам в своих статьях 
и на международных форумах необходимо доводить до сведения мировой общественно
сти последствия применения военной силы на Корейском полуострове и появление фе
номена «ядерной зимы» на планете в случае, если противоборствующие стороны в раз
вязанной региональной войне применят ракетно-ядерное оружие.

В-четвертых, РФ и КНР сохраняют солидарность по ключевым проблемам Ко
рейского полуострова. Москва и Пекин будут играть важную роль в урегулировании севе
рокорейской ядерной проблемы и содействовать сохранению статус-кво в области нерас
пространения ядерного оружия в регионе. Позиции России и Китая по этим вопросам уси
ливаются их постоянным членством в СБ ООН. Существует вероятность того, что они смо
гут убедить Пхеньян хотя бы временно отказаться от испытательной активности в обмен 
на частичное сокращение военной активности США, Южной Кореи и Японии. Однако ус
тупки противостоящих сторон будут носить символический характер, а обмены жесткими 
заявлениями и демонстрация силы возможны в любой момент. США и их союзники не 
пойдут на значительное сокращение планов учений и оборонных мероприятий в регионе.

В-пятых, позиции российской и китайской сторон по урегулированию корей
ского ядерного кризиса представляются сбалансированными и конструктивными. Они 
исходят из того, что подходить к урегулированию проблем Корейского полуострова необ
ходимо в контексте комплексного решения всего спектра проблем, возникших между во
влеченными в кризис сторонами, что создаст благоприятные условия для денуклеариза
ции полуострова. Это невозможно без снижения военно-политической напряженности, 
отказа от наращивания военных приготовлений, сокращения масштабов проводимых ма
невров, формирования атмосферы доверия между государствами региона. Такой подход 
отражен в Совместном заявлении МИД РФ и КНР от 4 июля 2017 г., в котором изложена 
«дорожная карта» корейского урегулирования, основанная на соответствующих россий
ских и китайских инициативах. Поэтому Китаю и России важно и далее проявлять актив
ность в налаживании диалога США и КНДР, побуждая их к сдержанности и конструк
тивному взаимодействию со всеми участниками многостороннего диалога.

Российским и китайским политикам и дипломатам необходимо синхронизовать 
их практические шаги на различных международных уровнях. Целесообразно продол
жать совместную линию, направленную на то, чтобы КНДР объявила о моратории 
на ядерные испытания и ракетные пуски, а США и РК приостановили совместные воен-
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ные учения или снизили их масштабы с целью создания благоприятной атмосферы 
для начала переговоров о базовых принципах отношений между КНДР, США и РК. По
сле этого стороны смогут перейти к комплексному урегулированию проблем Корейского 
полуострова, включая его денуклеаризацию, с конечной целью формирования в Северо- 
Восточной Азии системы мира и безопасности.

В-шестых, в целях начала конструктивного процесса стабилизации обстановки на 
Корейском полуострове под эгидой ООН представляется целесообразным создать ряд ра
бочих групп: по денуклеаризации Корейского полуострова; по оказанию экономиче- 
ской/энергетической помощи КНДР; по политическим вопросам и вопросам безопасности. 
Задача этих групп будет состоять в том, чтобы выработать соответствующие варианты ре
шения конкретных проблем и вынести их на утверждение государств-участников перегово
ров по стабилизации обстановки на Корейском полуострове. Инициаторами создания та
ких групп могли бы выступить представители КНР и РФ в ООН. А учитывая высокий уро
вень недоверия между ключевыми участниками переговоров — КНДР и США, — целесо
образно провести серию встреч в двустороннем формате (РФ — США, РФ — КНДР, 
КНР— США, КНР— КНДР) дабы побудить Пхеньян и Вашингтон к большей гибкости 
и сговорчивости. Одновременно ООН должна дать четкое определение правам Пхеньяна 
на «мирный атом», задействовав при этом механизм контроля со стороны МАГАТЭ.

В-седьмых, реалистичным путем достижения конечной цели денуклеаризации 
Корейского полуострова является постепенное продвижение от решения более простых 
вопросов к более сложным. Поэтому представляется важным, чтобы КНДР и США пред
приняли шаги, характеризующие серьезность их намерения искать выход из тупиковой 
ситуации. Пхеньян мог бы объявить о начале процесса восстановления своего членства 
в ДНЯО, а Вашингтон приостановил бы осуществление санкций, введенных в отноше
нии северокорейских компаний. Россия и Китай могли бы выступить посредниками этих 
шагов со стороны КНДР и США, добиваясь их синхронности. Для этого Москва и Пекин 
могут задействовать принцип, зафиксированный в Совместном заявлении РФ и КНР, — 
«обязательство в обмен на обязательство, действие в обмен на действие». Этот принцип 
можно также применить для нормализации межгосударственных отношений КНДР 
и Японии и замены Соглашения о перемирии 1953 г. комплексной системой мира на Ко
рейском полуострове и в Северо-Восточной Азин.
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Потенциальные варианты перехода БРИКС 
к согласованной экономической политике

Автор рассматривает два варианта интеграции стран БРИКС: через «шоковую 
терапию» или градуализм. На основе проведенного анализа в статье предложена 
программа гармонизации к 2030 г. валютных систем стран БРИКС по базовым 
макропоказателям при соблюдении согласованной кредитно-денежной полити
ки, установлении единой ставки рефинансирования и утверждении обшей рас
четной денежной единицы.
Кзючевые слова: БРИКС, согласованная экономическая политика. базовые мак
ропоказатели. гармонизация экономики, «шоковая терапия», градуазизм.

При наличии воли к осуществлению экономической интеграции странам БРИКС 
необходимо придерживаться общей (согласованной) экономической политики, что пред
полагало бы тесную координацию макроэкономической политики с охватом кредитно- 
денежной, бюджетной и фискальной сфер. Результатом проведения согласованной эконо
мической политики явилась бы гармонизация экономик стран, входящих в группу1.

Рассматривая условия внедрения общей экономической политики в рамках 
БРИКС, целесообразно сопоставить их с Маастрихтскими критериями формирования зо
ны евро, не закрывая глаза на их недостатки, ибо важнейшим вектором достижения це
лей более глубокой интеграции должно быть условие оптимальности, а не формально ог
лашенные постулаты. Это означает, в частности, что критериями участия в их гипотети
ческой единой валютной зоне будут выступать не 2-3% инфляции в год, не 3% бюджет
ного дефицита в ВВП и не 60% госдолга в ВВП. а показатели, исходящие из интересов 
развития промышленности, общества, нации. А именно: оптимальный объем денежной 
массы в обращении, не провоцирующий высоких темпов инфляции, оптимальная вели
чина дополнительного предложения денег, потребляемого экономикой без ее перегрева, 
оптимально допустимые размеры бюджетного дефицита и доли госдолга в ВВП.
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В данной работе внимание концентрируется на кредитно-денежной политике как 
составной части общей экономической политики стран БРИКС2. Общая согласованная 
кредитно-денежная политика имеет целью формирование общего рынка денег стран 
БРИКС; установление единой ставки рефинансирования, единой нормы резервирования, 
ставки выкупа государственных облигаций на открытом рынке; эмиссию единой расчет
ной денежной единицы, создание эмиссионного центра, согласованное предложение де
нег и согласованные лимиты кредитования3.

Переход к единой кредитно-денежной политике может иметь разные последст
вия для стран — членов БРИКС, поскольку в каждой действуют собственные националь
ные денежные системы, обращаются свои национальные валюты, сложились самостоя
тельные эмиссионные центры — центральные банки4.

Варианты перехода к согласованной экономической политике
Переход на единую экономическую политику в целом и единую кредитно-де

нежную политику, в частности, в мировой практике осуществляется, как правило, по
средством «шоковой терапии», градуалистского подхода и смешанного механизма.

При интеграции разных по экономическим параметрам стран «шоковая терапия» 
оправдана только в случае форс-мажорных обстоятельств, возникающих из необходимо
сти концентрации центростремительных сил формального объединения стран ввиду су
ществования общей внешней угрозы, ставящей страны-члены в условия экзистенциаль
ной опасности. Она может быть вызвана соображениями поддержания суверенитета, эко
номической безопасности, выживания в период турбулентных трансформаций, проте
кающих объективно, независимо от воли и сознания интегрирующихся субъектов.

Так, в 2015 г. в результате «шоковой терапии» заработал Евразийский экономи
ческий союз, в котором еще не были полностью завершены этапы формирования и раз
вития таможенного союза и общего рынка, еще не сложились общие принципы единой 
экономической, промышленной и сельскохозяйственной политики. «Шоковая терапия» 
как метод стремительного объединения стран целесообразна и эффективна в случаях, ес
ли интегрируются субъекты, близкие по степени экономического и социального разви
тия, общественно-политического устройства.

Противоположным «шоковой терапии» является градуалистский подход, наце
ленный на постепенную подготовку устойчивых конкурентных преимуществ и достиже
ние синергетического эффекта, в результате чего интегрируемые страны осуществляют 
сложение компетенций, которые становятся базой создания более высокого международ
ного конкурентного преимущества.

Мотивировкой экономической интеграции обычно служит дефицит конкурент
ных преимуществ в той или иной сфере. То есть состояние, при котором экономика стра
ны, рассматривающей возможность участия в интеграционной группировке, не может 
обеспечить полного цикла воспроизводственного процесса, что часто обусловлено не
хваткой природных ресурсов, либо рабочей силы, либо капитала, либо совокупности 
факторов производства. Если же соединение конкурентных преимуществ происходит 
на уровне корпораций, то межгосударственная интеграция необязательна: достаточно 
осуществить слияние или поглощение компании, способной обеспечить стабильные по
ставки дефицитного сырья или иного фактора производства.

На уровне суверенных государств (особенно близких по территории, языку, 
культуре, истории, имеющих общие цели, геополитические и геоэкономические инте
ресы) участие в совместных проектах региональной специализации и кооперации тру
да и производства становится фактором, могущим инициировать развитие интеграци
онных связей на многих стадиях воспроизводства (например, соглашение по созданию 
совместного предприятия между Россией и страной ближнего зарубежья).
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Вероятные последствия либерализации движения 
кредитных ресурсов в странах БРИКС

Переходя к предмету данной работы, следует отметить, что если бы страны 
БРИКС гипотетически воспользовались либеральными принципами и шоковым методом 
по программе с условным наименованием «365 дней» (по аналогии с планом «500 дней» 
перехода к рыночной экономике в РФ в начале 1990-х годов)6, то мгновенное расшире
ние и мультиплицирование кредитных денег в экономической системе оказалось бы гу
бительным для Бразилии, России, Индии и ЮАР, как более слабых членов группировки 
по экономическому, промышленному, производственному и финансовому потенциалам 
в сравнении с Китаем. В них выше темпы инфляции, ставки по кредитам и ставки рефи
нансирования, менее эластичны предложение и спрос на деньги. Китай практически не 
ощутил бы на себе значительных изменений при переходе к единой экономической и ва-

При освобождении от различных ограничений во внешнеэкономических связях 
возникают предпосылки формирования договоров об интеграции: преференциальных со
глашений, договоров о зонах беспошлинной торговли, о таможенных союзах, общем 
рынке, единой экономической политике, единой валюте и пр. Для определения, в каких 
сферах экономической деятельности налицо дефицит конкурентных преимуществ, ну
жен аудит воспроизводственного процесса в стране, склонной к интеграции, чтобы опре
делить недостающие звенья единого цикла производства готовой продукции. Другими сло
вами, градуалистский подход к единой экономической политике означает поэтапную, по
шаговую гармонизацию национальных различий по основным макропоказателям, проте
кающую долгий период времени на основах здравого смысла и взвешенности политиче
ских решений, во избежание серьезных потрясений для экономик интегрирующихся стран.

С одной стороны, «шоковая терапия» и градуалистский подход зачастую сочета
ются в смешанном механизме единой экономической политики. Так, ЕС служит приме
ром градуалистского механизма перехода к единой экономической политике, поскольку 
прошел через ряд этапов за долгий период времени. Одна из ступеней этого процесса 
(валютная интеграция) осуществлялась в ЕС поэтапно, а именно: в 1979 г. единая расчет
ная единица была разработана, итогом валютной интеграции стали переход на единую 
валюту и реализация единой кредитно-денежной политики с общей ставкой рефинанси
рования и кредитором последней инстанции5.

С другой стороны, поэтапность и постепенность перехода к единой валютной 
политике носили в данном случае фиктивный характер, ибо сроки принятия или ратифи
кации соглашений, предусматривавших введение единой валюты, единой ставки и т.д., 
устанавливались, по сути, директивно. Реальная же гармонизация показателей социаль
но-экономического развития в потенциальных странах-членах еврозоны не имела места 
(или протекала очень слабо), и они, в конечном счете, вошли в ее состав с существенно 
разнившимся уровнем бюджетного дефицита, налогообложения, ставками по кредитам, 
нормами резервирования, темпами экономического роста и инфляции, не достигнув и не 
реализовав Маастрихтских критериев в полной или хотя бы в удовлетворительной мере. 
Например, в Греции ставка по кредитам сразу снизилась в среднем с 18 до 4%, то есть 
до уровня развитых стран, составляющих ядро европейской интеграции. Поэтому объем 
кредитования существенно превышал способность слабых экономик Греции, Португа
лии, Ирландии к рациональному использованию мультиплицировавшейся денежной мас
сы. В связи с этим валютную интеграцию в ЕС лишь условно можно охарактеризовать 
как градуалистскую. Такой механизм следует рассматривать как смешанный, в котором 
преобладала «шоковая терапия» с соблюдением внешних, декларативных, формальных 
признаков постепенной интеграции. В результате ныне ни одна из стран — членов евро- 
зоны — Маастрихтских критериев не выполняет.
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Показатель Россия Китай ЮАРИндия
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лютной политике, так как здесь самая низкая среди стран БРИКС ставка рефинансирова
ния. Следовательно, условия кредитования в нем более гибкие и эластичные.

В свою очередь, интеграция стран БРИКС с целью создания общего экономиче
ского пространства и единой валютной системы потребовала бы отмены ограничений на 
перемещение капитала. Поскольку капитал, особенно спекулятивный, перемещается в 
страны с более высокой процентной ставкой, то Бразилия, Россия, Индия и ЮАР оказались 
бы объектами агрессивного инвестирования со стороны китайских экономических субъек
тов. что в итоге расшатало бы их экономики и спровоцировало бы финансовый кризис7.

Таблица 1

Вероятный эффект для стран БРИКС от «шоковой терапии» перехода 
к единой кредитно-денежной политике

Брази
лия
13,75

1,79
184,03

Ставка рефинансирования. 2016 г., %_____
ВВП 2016 г., трлн долл.__________________
Денежная база. 2016 г., млрд долл.________
Количество денег в обращении, 2016 г., 
млрд долл._____________________________
Коэффициент обеспечения ВВП денежной 
базой, не вызывающий инфляции, %______
Коэффициент обеспечения ВВП денежной 
массой, не вызывающий инфляции, %_____
Новая ставка рефинансирования, %_______
Дополнительное количество денег по но- 
вой ставке, млрд долл.___________________
Новая денежная база, млрд долл.__________
Новое количество денег в обращении, млрд 
долл.__________________________________
Коэффициент обеспечения ВВП новой де- 
нежной базой, %________________________
Коэффициент обеспечения ВВП новой де- 
нежной массой, %_______________________
ВВП, который может быть обеспечен за 
счет новой денежной массы, трлн долл. 
Прирост ВВП, который может быть обес
печен за счет новой денежной массы, трлн 
долл.___________________________
Экономический рост, на который должен 
увеличиться ВВП для адекватной реакции 
на рост денежной массы в 2017 г., % 

Составлено автором по данным: 1п1егпаНопа1 Мопе1агу Р'ипд. Рппс1ра1 С1оЬа1 1пс11са- 
ЮГ8. (УРЬ: Иир://упхг^.рг1пс1ра1^1оЬаИпс11са1ог8.ог^/ге^и1аг.ахрх?кеу=60942003 (дата обра
щения: 13.12.2017).

Для обоснования этого положения в работе произведен расчет оптимальной ве
личины дополнительной денежной массы, не вызывающей инфляции, перегрева в эконо
мике и кредитного бума как ведущего критерия или принципа формирования гипотети
ческого единого валютного соглашения стран БРИКС. Эти расчеты базируются, прежде 
всего, на темпах экономического прироста, на какой мог бы увеличиться ВВП каждой из
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стран БРИКС при нахождении их экономик на кривой трансформации, при полной заня
тости населения и полной загруженности производственных мощностей.

В табл. 1 рассчитан экономический эффект для стран БРИКС от перехода к единой 
кредитно-денежной политике в течение одного года (за который автором принят 2016 г.)

Целесообразность градуалистского подхода обосновывается в статье с помощью 
модели, в которой ВВП стран БРИКС соотносится с объемом денежной базы и денежной 
массы с допущением, что эта величина остается постоянной на протяжении всего време
ни перехода к единой валютной политике. Используя это соотношение, можно рассчи
тать потенциальные величины ВВП и денежной массы по завершении интеграции. В ча
стности, чтобы определить размер ВВП, который может быть обеспечен за счет величи
ны денежной массы, на которую увеличится количество денег в обращении в результате 
снижения внутренних ставок рефинансирования в странах БРИКС до обшей ставки, не
обходимо подставить долевые значения, принятые за константу, в следующие формулы:

Коб=ДМ/ВВП*100%, (Г)
ДМ=Коб*ВВП*100%, (2)
ВВП=ДМ*100%/Коб, (3),

где Коб — коэффициент обеспечения ВВП денежной массой, принятый в форми
руемой модели для каждой из стран БРИКС за константу, то есть значение этого показа
теля при начале процесса интеграции совпадает с его уровнем по завершении; ДМ —де
нежная масса, которая потенциально может быть получена в результате установления об
щей ставки рефинансирования8.

Если страны БРИКС сразу перейдут на единую валюту; единую кредитно-денеж
ную политику и ставку рефинансирования, то их экономики в течение одного года долж
ны потребить все кредитные ресурсы, на величину которых вырастет предложение денег 
на их внутренних рынках в результате свободного рыночного самоопределения и прин
ципа рыночного фундаментализма. Тогда, если сопоставить ВВП и количество дополни
тельных кредитных средств, как показано в табл. 1, то, бразильская экономика, чтобы 
уравновесить и сбалансировать макросистему, должна будет вырасти за один год 
на 67,3%, экономика России— на 66,5, Индии— на 101,2 и ЮАР— на 63.3, то есть 
ВВП этих стран в среднем должен будет вырасти более чем вдвое, чтобы предложение 
товарно-материальных запасов адекватно отреагировало на рост денег в странах, а это, 
согласно здравому смыслу и принципу рассудительности, невозможно реализовать 
без острых негативных последствий для населения, промышленного производства, ста
бильности цен и прочих макроэкономических показателей.

Между прочим, это объясняет, почему Греция в 2009 г. вступила в период серьез
ного долгового кризиса: с 2002 г. она сразу столкнулась с мощным, неконтролируемым по
током свободных кредитных средств, повлекших бум потребительского кредитования и на
ращивание долгов. Без адекватного роста налогов увеличились государственный и частный 
долги Греции, и когда коммерческие банки (преимущественно, зарубежные) востребовали 
возврат кредитов, ее правительство фактически объявило технический дефолт.

Вариант программы перехода стран БРИКС до 2030 г. 
к единой экономической политике

Во избежание подобного развития в странах БРИКС автор предлагает иную мо
дель перехода к единой валюте и единой кредитно-денежной политики: градуалистскую. 
В ней устанавливается величина кредитных денег, на которую целесообразно увеличи
вать денежную базу и денежную массу в экономике для обеспечения адекватного роста 
ВВП. Эта сумма названа оптимальной, так как именно на нее целесообразно расширять 
предложение денег для создания дополнительной покупательной способности населе
ния, чтобы приобрести товары и услуги, производимые в количестве, помноженном
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Россия Индия Китай ЮАР

Таблица 3

Россия Индия Китай ЮАР

Прогноз темпа прироста ВВП до 2030 г., 
при котором достигается гармонизация ставок рефинансирования,

Этапы динамики ВВП 
стран БРИКС________
Этап 1,2017г.________
Этап 2, 2018 г._________
Этап 3, 2019 г._________
Этап 4, 2020 г._________
Этап 5, 2021 г._________
Этап 6, 2022 г._________
Этап 7, 2023 г._________
Этап 8, 2024 г._________
Этап 9, 2025 г._________
Этап 10, 2026 г.________
Этап 11,2027 г.________
Этап 12, 2028 г.________
Этап 13, 2029 г.________
Этап 14, 2030 г.________

Составлено автором.

1,1 
3,0 
3,8 
3,3 
4,7
5,3 
4,9 
4,5 
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3,2
2,8
2,4
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Гармонизация ставок 
рефинансирования 
Этап стартовый (2016 г) 
Этап 1,2017г._________
Этап 2, 2018 г._________
Этап 3, 2019 г._________
Этап 4, 2020 г._________
Этап 5, 2021 г._________
Этап 6. 2022 г._________
Этап 7, 2023 г._________
Этап 8, 2024 г._________
Этап 9, 2025 г._________
Этап 10, 2026 г.________
Этап 11,2027 г.________
Этап 12, 2028 г.________
Этап 13,2029 г.________
Этап 14, 2030 г.________

Составлено автором.

Бразилия

1,8
2,5
3,2
4,3
5,2
4,9
4,7
4,4
4,1
3,9
3,6
3,4
3,3
3,0

10,0
9,8
9,4
8,9
8,5
7.9
7,2
6,5
5,8
5,3
4,6
3,9
3,3
2,7
2,0

Бразилия

13,8
13,5
13,0
12,4
11,6
10,6
9,6
8,6
7,6
6,6
5,7
4,7
3,8
2,9
2,0

6,8
6,4
6,0
5,7
5,4
5.0
4,7
4.3
4,0
3.7
3,4
3.0
2,7
2,3
2,0

на темп среднегодового роста экономики. В результате складывается план-график 
(табл. 2), на основе которого гармонизация предложения денег и процентной ставки 
в странах БРИКС может завершиться к 2030 г. на уровне 2%, при условии, что их ВВП 
рос в темпе, спрогнозированном в пределах, отраженных в табл. 3, а оптимальное умно
жение (к 2030 г) денег в обращении — на величины, представленные в табл. 4.

Таблица 2

План-график программы гармонизации ставок рефинансирования 
стран БРИКС до 2030 г.
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Таблица 4

Обоснование рекомендаций по проведению общей кредитно-денеж
ной политики стран БРИКС

Общая кредитно-денежная политика стран БРИКС до 2030 г. такова:
1. Модель, предложенная в данной работе, построена на основе кривых спроса 

и предложения денег на уровне национальных экономик стран БРИКС и справедлива 
в случае, если эти кривые сохранят установленный угол наклона и смещения, согласно 
уравнениям, приведенным в табл. 5. Это означает, что спрос и предложение денег долж
ны иметь одинаковую эластичность на всем протяжении процесса гармонизации.

Уравнения, приведенные в табл. 5. получены на основе анализа ставок по креди
там коммерческих банков стран БРИКС, ставки межбанковского кредита и ставки рефи
нансирования центральных банков, а также количества денег в обращении. При состав
лении этих уравнений, характеризующих кредитно-денежные системы стран БРИКС, ис
пользованы как фактические данные, так и гипотетические значения ставок коммерче
ских банков, достроенные в соответствии с заданными уравнениями функций. Этим ком
мерческим банкам могут быть присвоены наименования Вайк А, Вапк В и Вапк С, 
по средневзвешенным ставкам которых потенциально может быть предоставлено коли
чество денег, необходимое для удовлетворения потребностей общества в кредитах. Дан
ное допущение предложенной модели сводится к тому, что на любом рынке, включая де-

Плаи-график программы оптимального увеличения денежной массы 
в странах БРИКС, не вызывающего инфляцию, до 2030 г.

Этапы гармонизации 
Этап 1,2017 г._______
Этап 2,2018 г._______
Этап 3, 2019 г._______
Этап 4, 2020 г._______
Этап 5, 2021 г._______
Этап 6, 2022 г._______
Этап 7, 2023 г._______
Этап 8, 2024 г._______
Этап 9, 2025 г._______
Этап 10, 2026 г.______
Этап 11,2027 г. 
Этап 12, 2028 г. 
Этап 13,2029 г. 
Этап 14, 2030 г. 

Составлено автором.

В табл. 2-4 представлены планы-графики градуалистского перехода на единую 
валюту БРИКС (с начальным и конечным этапами). Как явствует из них, показатели Бра
зилии, России, Индии и ЮАР колеблются на одном примерно уровне, а соответствую
щие показатели КНР растут со значительным опережением. Чтобы адекватно отреагиро
вать на потребность своей экономики и на потребности остальных четырех стран БРИКС 
в кредитах, китайский ВВП должен будет, согласно данной .модели, вырасти к 2030 г. до 
21,4 трлн долл., а денежная масса — до 2,1 трлн долл. Верность полученных результатов 
обусловлена допущением, что эластичность спроса и предложения на внутренних рын
ках денег останется неизменной на протяжении рассматриваемого периода. Это означает, 
что в течение всего процесса гармонизации до 2030 г. необходимо будет проводить на 
уровне стран БРИКС согласованную, однородную кредитно-денежную политику.

Бразилия 
1227,5 
1704,4 
2221,2 
3082,8 
3854,0 
3883,9 
3840.2 
3788,8 
3723,6 
3624,9 
3540,4 
3480,0 
3408,9 
3288.8

Россия
1443,5
3819,5
4987,4
4487,1
6725,9
7803,4
7613,6
7457,0
5327,3
7210,2
7683.8
6438.2
6315,3
7183.5

Индия
8513.9
9590,0
8222,6
8401.3
8556.4
8710,0
8848,5
8953,7
5556.5
8848,9
8802,8
8640,7
8412.3
8085,8

Китай
70437,8
71769,8 
73294.0 
75266.5
77035,3
78205,9
78538,5
77867.7
76388,0
74763.0
72462.3
69315.8
66019,6
63272,1

ЮАР
194,8 
242,0 
331,5
539,4
543.9
547.6
549.1
547.1 
407,0 
523.8
517,1
504.7
498.8
478.6

Варианты перехода БРИКС к согласованной экономической политике
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нежный, должны быть представлены товары по цене ниже рыночной при величине спро
са или предложения больше рыночной. В действительности такая ситуация на рынке де
нег иметь места практически не может, поскольку ставка кредитора последней инстан
ции — центрального банка — является, как правило, минимальной, наименьшей для 
всей национальной валютной системы и ниже опускаться не может.

Функция спроса на деньги
у = -0.26174х +31,17764_____
у = -0.09324x4-21,74156_____
у =-0.04007Х 4- 11,42709_____
у = -0,000891266х + 3,905214846 
у =-0,77467х 4- 14.85721______
у = -1,9115.x 4- 12.47

Таблица 5

Уравнения функций спроса на деньги в странах БРИКС до 2030 г.
Страны БРИКС
Бразилия___________
Россия_____________
Индия_____________
Китай______________
ЮАР______________
БРИКС_____________

Составлено автором.

Еще одно допущение построенных кривых, в особенности касающееся Китая, 
заключается в следующем: коль скоро его спрос на деньги наиболее эластичен, то соот
ветствующее уравнение имеет наибольший угол наклона. Поэтому существенное изме
нение внутренней ставки при формировании либеральной модели движения капитала 
между странами БРИКС будет сопровождаться серьезным сокращением величины кре
дитной массы в экономике страны-донора. На практике это вряд ли могло бы быть разре
шено правительством КНР, т.к. нанесло бы непоправимый ущерб экономике. Так, по со
ставленному уравнению, если ставка Центрального банка КНР увеличится с 2,9 до 3,9%, 
то даже такое, вроде бы, малое изменение (лишь на 1,0%) повлечет резкий спад спроса 
на деньги: с 1,1 трлн до 5,8 млрд долл., что противоречит здравому смыслу и целесооб
разности образования гипотетического валютного союза стран БРИКС. Поэтому макси
мальная ставка, что фактически могла бы быть установлена для всех стран БРИКС в слу
чае реализации либеральной модели и перехода на единую валюту по методу «шоковой 
терапии», находится в жестком интервале с большим значением ставки рефинансирова
ния в Китае, но не превышающем 3,1%, поскольку по этой ставке предложение денег 
в самом Китае должно было бы сократиться с 1,1 трлн до 0,9 трлн долл., что чревато не
малым дефицитом кредитных ресурсов и вероятным кризисом ликвидности в стране.

Следовательно, для выполнения условий модели, построенной на случай изме
нения спроса на деньги внутри одной из стран БРИКС, центральный банк должен будет 
реагировать соответственной политикой. Так, если произойдет увеличение спроса на 
деньги на национальном рынке, центральный банк не сможет расширить предложение 
денег для удовлетворения потребности экономических субъектов в деньгах, поскольку 
его полномочия и компетенции ограничены согласованной кредитно-денежной полити
кой стран БРИКС, и он может увеличить предложение денег только на величину, соот
ветствующую плану-графику, принятому на конкретный год, в соответствии с табл. 4.

Иными словами, центральному банку стран БРИКС пришлось бы при возникно
вении подобной ситуации тормозить рост спроса на деньги (а также закономерный рост 
внутренней ставки межбанковского кредита и учетной ставки) как кредитору последней 
инстанции. В таких условиях закономерно возникает дефицит, а затем и кризис ликвид
ности. То есть темп экономического роста также должен ограничиваться, поскольку лик
видные средства, как правило, расходуются на инвестиции, сбережения и потребление, 
рост которых ведет к росту ВВП. Иначе нарушались бы условия гармонизации, и страны 
БРИКС, как и страны в зоне евро, стали бы развиваться с разной скоростью, в результате 
чего они — одни раньше, другие позже — подойдут к введению единой ставки рефинан
сирования, эмиссии общей валюты и учреждению единого клирингового центра кре
дитора последней инстанции. Следовательно, кредитно-денежная политика должна до-
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полниться согласованной странами БРИКС фискальной и бюджетной политикой, в рам
ках которой для ограничения темпов роста экономики придется сокращать субсидии 
сельхозпредприятиям и прочим отраслям, состоящим под покровительством государства, 
урезать расходы по статьям бюджета для госсектора, а также увеличивать налоги.

Такая поддержка кредитно-денежной политики центрального банка должна быть 
быстрой и действенной. Другими словами, сигнал к сокращению предпринимательской ак
тивности, исходящий от государства, должен быть таким, чтобы экономические субъекты от
реагировали моментально. Для создания такого сигнала государству следует выбрать пере
чень соответствующих налогов и сборов, которые быстро окажут воздействие на экономику, 
в обход длительного, бюрократического процесса принятия и корректировки действующего 
бюджета. Таковыми могут послужить налог на потребление, таможенные тарифы и др.

2. Сокращение спроса на деньги в экономике также сулит вызовы в адрес согла
сованной, общей экономической политики стран БРИКС, ибо влечет за собой падение 
ставки межбанковского кредита и учетной ставки национального клирингового центра. 
Как правило, для восстановления равновесия в таких условиях центральный банк сокра
щает предложение денег в экономике. В результате образуется экономия денег, на что, 
согласно плану-графику, увеличивается их предложение для адекватного обеспечения 
темпов экономического роста в стране. Поэтому в случае, если центральный банк выпол
нит предписание согласованной кредитно-денежной политики, принятой на уровне стран 
БРИКС, то это вызовет еще большее сокращение ставок, удешевление кредита, роста ин
вестиционной активности и потребления, что может простимулировать дальнейший эко
номический рост и интенсифицировать скорость развития, тем самым вновь вызывая от
ставание одних стран БРИКС от других при выполнении общей программы гармонизации.

Это означает, что даже в ситуации падения ставок рефинансирования и межбан
ковского рынка и образования экономии кредитных ресурсов необходимо восстановле
ние баланса экономики на прежнем уровне. В таких условиях центральному банку' целе
сообразно стимулировать спрос на национальную валюту посредством установления бо
лее высокой нормы резервирования, повышения ставки по краткосрочным облигациям 
и ставки РЕПО, а также ставок по вкладам и депозитам в национальной валюте. Помимо 
этого целесообразно было бы увеличить предложение иностранной валюты на межбан
ковском рынке, чтобы относительно поднять курс национальной валюты.

3. Согласно прогнозу, разработанному для построения модели единой валютной 
системы, в 2025 г. в странах БРИКС следует ожидать падения темпов экономического 
роста, которое будет сопровождаться, возможно, периодом рецессии (рис. 1). Ввиду это
го центральные банки и ответственные органы правительств стран БРИКС должны осу
ществлять постоянный мониторинг основных макроэкономических показателей и в слу
чае их отклонения от заданных параметров модели и общего плана-графика программы 
гармонизации принимать соответствующие меры. Иными словами, чтобы темпы эконо
мического роста не продолжили падать в 2026 г., потребовалось бы проводить стимули
рующую бюджетную и фискальную политику; а именно: сокращать налоги и увеличи
вать госрасходы, субсидии. Другим вариантом стало бы ожидание автоматического вы
равнивания темпов экономического роста.

При разработке положений общей экономической политики стран БРИКС необ
ходимо также определиться с субъектом, который будет наделен функциями осуществ
лять эмиссию новой валюты, устанавливать ставку рефинансирования, обеспечивая оп
тимальное количество денег в обращении. Согласно практике интеграционного валютно
го соглашения, действующего в ЕС, этим субъектом является общерегиональный цен
тральный банк. Однако Европейский центральный банк не имеет полномочий выпускать 
в обращение единую валюту, а может только устанавливать ставку рефинансирования. 
Эмиссию же денег в зоне евро продолжают осуществлять национальные центральные 
банки. Это означает, что фактически Европейский центральный банк не является креди
тором последней инстанции. В этой связи странам БРИКС следует определиться, будет 
ли формирующийся центральный банк выполнять в полной или ограниченной степени
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Рис. 1. Динамика прогнозных темпов прироста ВВП стран БРИКС до 2030 г. 
Составлено автором.

М.В. Жариков 

функции кредитора последней инстанции. Здесь также возможен градуалистский подход. 
Например, до 2030 г., вплоть до окончания периода гармонизации, функции эмитента но
вой валюты БРИКС следовало бы распределить между центральными банками стран — 
членов группы в определенных согласованных пропорциях, а затем к 2031 г. — ратифи
цировать соглашение стран БРИКС о полной передаче полномочий эмиссионного центра 
кредитору последней инстанции.

Оптимальное количество денег в обращении в странах БРИКС
Важнейшим вопросом, который встанет перед кредитором последней инстанции 

при выпуске новых дензнаков, является расчет количества денег в гипотетической валю
те БРИКС. Для ответа на это следует обратиться к классической формуле денежного рав
новесия — формуле И. Фишера, а именно:

МУ=УР (4)
В соответствии с этой формулой, в национальной экономике количество денег 

в обращении, умноженное на скорость обращения денежной единицы, соответствует но
минальному объему ВВП, или произведению реального ВВП на уровень цен в стране.

В связи с тем, что валюта БРИКС гипотетически и потенциально может исполь
зоваться как во внутреннем, так и в международном обращении, то количество требуе
мых денег имеет три уровня измерения, на которых объем денежной массы в валюте 
БРИКС соответствует обеспечению:

- национальных потребностей экономик стран БРИКС;
- потребностей компаний стран БРИКС для опосредования взаимных торгово- 

экономических и финансовых сделок;
- международного оборота стран мира в сфере торговли, инвестиций, кредита, 

денежных переводов и т.д.
Согласно монетаристской теории, в национальной экономике 100% денежной мас

сы должно соответствовать 100% товарной массы для поддержания стабильности цен и
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Среди стран БРИКС особое внимание следует обратить на компоненты формулы 
Фишера для России и Бразилии, а именно: в первом случае показатель превышает норму 
по меркам даже для развитых стран, то есть дальнейшее расширение кредита здесь мо
жет привести к высоким темпам инфляции (на это, в частности, указывает сокращение 
ставки рефинансирования до 8,25% в 2017 г., хотя согласно разработанной модели опти
мальным моментом для такого снижения был бы рубеж 2020-2021 гг.), тогда как в по
следнем примере — номинальный ВВП практически не обеспечен денежной массой, 
главным образом, вследствие очень малой скорости обращения одноименной денежной 
единицы, малого количества денег в обращении, высокой нормы резервирования и в це
лом очень дорогим кредитом в стране. Так, если бы денежный мультипликатор в Брази
лии составлял величину, хотя бы сопоставимую с другими странами БРИКС, то это при
вело бы к увеличению обеспеченности ВВП до 34% (табл. 6).

Это означает, что в Бразилии имеет место чрезвычайно острая проблема, связан
ная с необходимостью контроля инфляции, а также формированием условий, сходных 
с российскими в 1998 г. к моменту дефолта. Следовательно, в Бразилии государство ис
пытывает дефицит финансирования, недополучает налоговых поступлений с физических 
и юридических лиц и пытается решить эту проблему за счет привлечения средств мест
ных рантье и иностранных инвесторов посредством высоких ставок по пассивам цен
трального банка. Поэтому физические лица в Бразилии мало потребляют товаров дли
тельного пользования, юридические лица (или реальный сектор экономики) недополуча
ют средств для расширения, увольняют рабочих, не инвестируют достаточно ресурсов

7,8

25.0

196,1

4,3

0,2

0,1

35Л

Варианты перехода БРИКС к согласованной экономической политике

умеренных темпов инфляции. Впрочем, в развитых странах достаточно распространено 
соотношение примерно 120% денежной массы на 100% валового продукта. Это обусловле
но необходимостью стимулирования предпринимательской деятельности и экономическо
го роста. Вычисление дополнительного количества денег основывается также на формуле 
И. Фишера. Полностью ВВП обеспечивается денежной массой в трех из стран БРИКС 
(кроме Бразилии и Китая), причем в России очевидно превышение нормы более чем 
на 44%, в Индии — на 29%, в ЮАР — на 21%. В Китае данный показатель отстает почти 
на 23%, а в Бразилии — на 90%. Это означает, что Китай потенциально может увеличить 
предложение денег таким образом, чтобы соотношение в формуле Фишера составило 100— 
120%, и удовлетворить общественные потребности в кредитных ресурсах (табл. 6).

Таблица 6

Показатели обеспеченности ВВП стран БРИКС денежной массой, 2016 г.

Брази-
лия
6,3
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Итак, в случае увеличения кредитования экономик стран БРИКС за счет общего 
рынка денег в общей валюте и по общей ставке рефинансирования необходим адекват
ный рост деловой активности населения, чтобы сохранить пропорции соотношения 
ВВП, денежной базы и денежной массы. Для их сохранения необходимо соответствую
щее пропорциональное увеличение ВВП стран БРИКС, согласно плановым показателям 
программы гармонизации до 2030 г. Это означает, что для перехода на единую валюту 
страны БРИКС в долгосрочном периоде должны соблюдать финансовую дисциплину 
и поддерживать оптимальные темпы роста ВВП.

в производство, что вызывает стагнацию. Исходя из этого, можно предположить, что ре
зультатом (или целью) такой политики станет образование финансовой пирамиды по 
краткосрочным обязательствам правительства, следствием чего закономерно явится не
платежеспособность и фиаско государства с девальвацией национальной валюты и серь
езными негативными последствиями для социально-экономического развития страны 
и стабильности общественно-политического устройства, если в ближайшее время не бу
дут предприняты соответствующе попытки преодоления данной ситуации.

Величина денежной массы, на которую потенциально или гипотетически может 
увеличиться предложение денег в странах БРИКС в результате приведения внутренних 
ставок рефинансирования к общей (единой) ставке, получена на основе графико-матема
тического метода, который был построен при адаптации механизма формирования миро
вой цены обмена результатами производства между странами с учетом международной 
модели специализации по принципу свободной рыночной конкуренции.
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Величина денежной массы, на которую потенциально может увеличиться предложение денег в 
странах БРИКС в результате приведения внутренних ставок рефинансирования к общей (еди
ной) ставке, получена на основе графико-математического метода, который был построен при 
адаптации механизма формирования мировой иены обмена результатами производства между 
странами с учетом международной модели специализации по принципу свободной рыночной 
конкуренции (см.: Курс экономической теории / под общ. ред. проф. Чепурина М.Н., проф. Ки
селевой Е.А. / Киров: «АСА», 2002. С. 620). В разработанной модели за товар, которым обме
ниваются страны на международном рынке, были приняты деньги, а за мировую цену — вели
чина процентной ставки, по которой они предоставляются в пользование.



Проблемы Дальнего Востока № 3, 2018 г.

М.В. Александрова©2018

10 т

8

2

о

Особенности сибирского экспорта в КНР: 
современное состояние и «узкие места»

По данным Сибирского таможенного управления (далее СТУ). за 2017 г. регионы 
СФО отправили в КНР топливно-энергетических, лесных, рудных ресурсов и продовольст
вия на 6,24 млрд долл., а завезли китайской продукции лишь на 2 млрд долл., чему способ
ствовали, по оценке экспертов, благоприятная рыночная конъюнктура и снижение курса 
рубля, повысившее конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке1.

Диаграмма 1

Александрова Мария Викторовна, кандидат экономических наук, ведущий научный сотруд
ник ИДВ РАН. Е-таП: а1схапс1гоуа@1(е8-га$.ги.

В статье анализируется структура и динамика экспорта сырья и продукции субъ
ектов Сибирского федерального округа в КНР. Отмечаются отраслевые и геогра
фические особенности внешнеторговой деятельности отдельных сибирских ре
гионов. Особое внимание автор уделил внешнеторговой политике КНР в сфере 
импорта, в частности из российских регионов.
Ключевые слова: Сибирский федеральный округ (СФО), незаконные рубки леса, 
целлюлоза, сырая нефть, каченный уголь, пищевкусовая продукция, раститезь- 
ное масло, зерно, мука, фитосанитарный контроль. Иркутская оазасть. Бай
кальский регион, Российский экспортный центр (РЭИ).

Динамика основных показателей 
внешней торговли СФО с КНР

§6о
ч г I й 111

« 1| И11« 11! Ж!1ЙС1 йй, Ж.! 'Ж. ЖЬ!.ЙгЬ
2013 2014 2015 2016 2017

Г» экспорт импорт К товарооборот

Источник: построено на основании данных ФТС России.

Для сибирского экспорта, как известно, характерна сырьевая направленность. 
При этом доля продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной от
раслей в экспорте округа в КНР возросла с 2013 по 2017 г. на 10%, а доля продукции 
ТЭК снизилась с 41,6 до 36%.
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Диаграмма 2
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Структура экспорта С ФО в КНР 
в 2013 г.
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Рассмотрим основные экспортные статьи.
Лес-сырец и лесопродукция с низкой степенью переработки вывозятся из Си

бири в более чем 60 стран мира (90% их объема по стоимости приходятся на КНР, Япо
нию, Египет, страны Средней Азии). Основная тенденция последних лет: снижение фи
зических объемов экспорта в КНР круглого леса при росте отгрузки хвойного пиловоч
ника. что связано с постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. об увеличе
нии вывозных таможенных пошлин на 25%:.

Лес-сырец экспортируется в КНР из многих субъектов ДФО и СФО. Лидируют 
Хабаровский край (35% всего российского экспорта в КНР), Иркутская область (31%), 
Приморский (13%) и Красноярский (9%)3 края. Кроме того, среди статей экспорта древе
сина преобладает также в Томской области и Алтайском крае’’.

Источник: построено на основании данных ФТС России.
Экспорт круглого леса и пиломатериалов к сожалению, не приносит Сибирскому 

региону достойных налогов, зато создает проблемы, суть которых иллюстрирует пример 
Иркутской области. По официальным данным, там в 2012 г. было заготовлено {легально) 
25,1 млн куб. м; в 2013 г. — 26,9; в 2014 г. — 29,2; 2015 г. — 34,25; а в 2016 г. — 35,3 млн 
куб. м ликвидной древесины6. Но при этом год от года множится нелегальная вырубка 
«кругляка»: в 2012 г. — 254 тыс. куб. м, в 2014 г. — 560 тыс. куб. м7. В 2015 г. в России 
выявлено более 17 тыс. случаев незаконных рубок леса с общим объемом древесины 
1,2 млн куб. м, из них в Иркутской области — 3 тыс. случаев и 677 тыс. куб. м8. С боль
шой степенью вероятности можно утверждать, что большая часть нелегально вырублен
ной древесины СФО направляется в КНР.

Итак, в Иркутской области, которая относится к наиболее богатым лесами (зани
мают 83% ее территории) субъектам РФ, лесозаготовки стали самой криминализованной 
сферой экономики. Согласно данным таблицы 1, с 2012 по 2016 г. доля нелегальных вы
рубок в Иркутской области возросла в относительных величинах в 3,5 раза.

Помимо безжалостного уничтожения леса, три четверти которого приходится 
на прибайкальскую тайгу, налицо колоссальная опасность для сохранности озера Бай
кал. Рубка леса в горных условиях с использованием обычной лесозаготовительной 
и дорожной техники всегда резко ускоряет эрозию почвы. С увеличением рубок вблизи 
Байкала умножается смыв глины, песка, биогенных элементов в озеро и впадающие 

9 в него водотоки .
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Диаграмма 3

Экспорт СФО необработанного леса в КНР (регионы-лидеры)

2 4-
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Источник: построено на основании данных ФТС России.
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Источник: И. В. Гончарук. Современные проблемы государственного регулирования тор
говли лесом и лесоматериалами в Российской Федерации // Таможенная политика Рос
сии на Дальнем Востоке. 2017. № 3 (80). С. 79-88; Сибирь вырубают по заказу Китая // 
Газета.Ви. (ЛИДШрзД/мм’м’.у’агеМ.ги/Ьизтезз/ЗО17/05/05/10658207.зН1т1; Чипирование 
леса сократило нелегальные вырубки в Иркутской области на 53%.
ИНЬ: Ьирз://мммип/ро1.ги/пем.’$/зос1е1у/138341-с1йр1гох’ате-1еза-зокгагПо-пе1е§а1пуе- 
уугиЬкйучгкиккоу-оЫазН-па-бЗ

Благодаря специфике своего географического положения и наличию крупнейше
го на российско-китайской границе железнодорожного погранперехода «Забайкальск — 
Маньчжоули», СФО является одним из лидеров в экспорте круглого леса и несомненным 
лидером по экспорту пиловочника (табл. 2).

Доля СФО в экспорте «круглого» леса 
Доля СФО в экспорте пиловочника

Таблица 1

Доля Иркутской области в незаконной рубке лесных насаждений РФ

2014
43%

2012
24%

2013
38%

2015
56%

2016
85%

2017
43%
79%

2014
55%
81%

2017 
45% 
78%

2016
51%
81%

Таблица 2

Доля СФО в российском экспорте «круглого» леса и пиловочника (млн куб. м) 

2013 
57% 
81%

Источник: рассчитано на основании данных ФТС РФ.

Хотя в последние годы уменьшился экспорт «кругляка» (частично заменен пило
вочником), это не решает проблемы и не сулит «облагораживания» сибирского экспорта, 
ибо пиловочник — продукт с минимальной степенью переработки (в 2016 г. разница в цене 
1 куб. м необработанной древесины и пиловочника в СФО составила лишь 20-25 долл.) 
При этом разницы в цене между необработанной древесиной и пиловочником в принципе 
не наблюдается (тем более что распилка сопряжена с дополнительными затратами).

Почему сибиряки продолжают вывозить лес в КНР? Прежде всего, потому, что внут- 
рироссийская цена на хвойный пиловочник составляет порядка 1450 руб., а экспортная — 
85 долл, (т.с., примерно в 3,5 раза выше). К тому же транспортные издержки внутри РФ 
слишком высоки. Наконец, рубка леса, как уже отмечалось, отчасти криминальная сфера.

Иркутская Красноярский Республика 
область край Бурятия

: И 2013 ~О2017~7Д
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Таблица 4

2015 
2,70% 
80,02%

Доля СФО в экспорте российской нефти 
Доля ЦФО в экспорте российской нефти

2016 
5,31% 

75,52%

География экспорта товарной целлюлозы Сибири
2014

КНР (84,1%)
Япония (5,5%)

РК (3,8%)

2015
КНР (84.4%) 

РК (7,5%) 
Япония (5,7%)

2016
КНР (88%) 

Япония (5,1%)
РК (4.6%)

2017
КНР (87,2%) 

Япония (5,6%) 
РК (4,6%)

2014 
2,61% 
84.34%

2017 
6,06% 
72,62%

Роль ЦФО и СФО в экспорте российской сырой нефти в КНР 
2013 

4,94% 
72,91%

Источник: рассчитано на основании данных ФТС России.

2013
КНР (81,1%)

Швейцария (9.3%)
Япония (3,3)

Источник: рассчитано на основании данных ФТС России.

В последние годы физические объемы экспорта иркутской целлюлозы в КНР 
растут: если в 2013 г. было отгружено порядка 979 тыс. т, то в 2017 г. — более 1,4 млн т. 
Однако она попадает на китайском рынке в атмосферу жесткой конкуренции. Во-первых, 
это давление на рынок со стороны стран «эвкалиптового пояса» — Бразилии, Чили, 
Уругвая. Во-вторых, спрос на целлюлозу в КНР снижается из-за замедления темпов эко
номического развития. В-третьих, благодаря созданию в КНР плантаций быстрорасту
щих Г.МО-саженцев12 ее ведущий производитель бумаги и картона— холдинг АРР13, 
с годовым производством на уровне 8 млн т, с 2013 г. полностью обеспечивает себя оте
чественным сырьем14. Впрочем, у сибирской целлюлозы есть весомый «плюс»: хвойной 
целлюлозе свойственна более высокая плотность, и при прочих равных условиях бумага 
получается лучшего качества, чем из лиственных пород15.

Продукция топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В российском экспор
те на нее приходится от 57 до 77%, что во многом обеспечивается красноярской нефтью. 
Однако, заглянув в таможенную статистику, ничего подобного мы не увидим: в период 
с 2013 по 2017 г. Красноярский край, как явствует из нее, экспортировал в КНР сырой 
нефти...«0» тонн!!! Парадокс связан с тем, что исходным пунктом трубопроводной сис
темы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) является Тайшет, расположенный 
в Иркутской области (хотя и ему «достается» немного от сибирской нефти, реально от
груженной для КНР). «Сливки» снимает Центральный ФО, так как главные офисы рос
сийских нефтяных компаний базируются в Москве. И получается, что только за 12 меся
цев 2017 г. именно из столицы было отгружено в КНР 37479 тыс. т нефти.

Впрочем, независимо от лукавства цифр, факт остается фактом: с 2005 по 2016 г. 
«Роснефть» поставила в Китай 195,5 млн т нефти на общую сумму 98,6 млрд долл.16 Зна
чительная часть «черного золота», добываемого и экспортируемого «Роснефтью» в КНР, 
добывается на востоке страны, в том числе в Сибири.

особенно в Байкальском регионе, где ее контролируют китайские группировки. В результате 
в 2017 г., хотя поставки лесоматериалов СФО осуществлялись в 55 стран мира, 83% физиче
ского объема и 73% стоимостного объема экспорта лесоматериалов пришлось на КНР10.

Товарная целлюлоза, входящая в число пяти важнейших экспортных товаров ле
сопромышленного комплекса России представляет собой единственный среди них про
дукт переработки с высокой добавленной стоимостью. Наша страна поставляет на миро
вые рынки сульфатную нерастворимую древесную целлюлозу. Главным ее импортером 
(с большим отрывом от других стран) является Китай. Основной российский игрок 
на китайском рынке— группа «Илим». Компания экспортирует в КНР более 40% своей 
продукции, в том числе хвойную и лиственную целлюлозу, а также тарный картон11.

Таблица 3
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Каменный уголь наравне с лесной продукцией является традиционной статьей 
сибирского экспорта, из которого более 70% приходится на Кемеровскую область и Рес
публику Бурятию. Начиная с 2011 г. на мировом рынке цена на каменный уголь постоян
но снижалась. Стоимость кузнецкого угля на момент отгрузки из дальневосточных пор
тов составляла 35 долл, за тонну, что в сравнении с конкурентами, поставляющими 
на китайский рынок, дорого: цена фрахта из Австралии в Китай составляет ориентиро
вочно 9 долл., из Бразилии — 22 долл, за тонну17.

В 2016 г. ситуация стала меняться: за 2-е полугодие 2016 г. цены на энергетиче
ский уголь удвоились, достигнув в ноябре отметки в 100 долл, за тонну. В 2017 г. в экс
порт угля вмешалась политика: с февраля Китай прекратил закупки антрацита в КНДР 
из-за санкций, введенных СБ ООН, и ему пришлось увеличить импорт из России (уже 
в 1-м полугодии 2017 г. втрое по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.18 Крупней
шие отгрузки были совершены из Новосибирской области с предприятий «Сибирского 
антрацита» (за 2017 г. — более 3,5 млн т, или в 3,2 раза больше, чем в 2016 г.), а также 
с месторождений Кузбасса.

Пищевкусовая продукция — новая статья, появившаяся в российско-китайской 
торговле с 2014 г. Ввиду резкого сокращения покупательной способности населения РФ, 
сибирские производители стали активнее выходить на зарубежные рынки с кондитер
ской продукцией. Основными ее сибирскими экспортерами стали Кемеровская и Омская 
области (в 2016 г. первая обогнала по экспорту сладостей в КНР Московскую область 
и Москву).

....

Ж'
Источник: построено на основании данных ФТС России.

Многие китайские торговые сети проявляют заинтересованность в импорте пи
щевкусовой продукции из РФ, считающейся экологически чистой и пользующейся спро
сом среди китайцев. Кстати, наценка в торговых сетях на некоторые виды российской 
продукции может значительно отличаться от цен поставщика. Так, на растительное мас
ло наценка варьируется в пределах 15-30%, а на кондитерские изделия цена на полке 
и экспортная цена фабрики может отличаться 30-кратно”.

Впрочем, полагать, что для сибирской пищевкусовой продукции завоевать ки
тайский рынок — «плевое дело», было бы преждевременно. Пищевые компании Сибири 
начинают сталкиваться не столько с проблемами конкуренции, сколько со структурными 
трудностями в своей отрасли. Моральный и физический износ основных производствен
ных фондов ряда наших пищевых компаний снижает возможности расширения и смены 
ассортимента, повышает издержки, препятствует росту объемов производства. Помимо

Структура экспорта продуктов питания и 
сельхозпродукции СФО в КНР (2013г.)

Гречиха
24 _
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этого сибирские пищевые компании все еще слишком зависимы как от импортного сы
рья и полуфабрикатов, так и от технологий, оборудования и комплектующих. Настолько 
зависимы, что не могут мгновенно задействовать производственные мощности полно
стью или создать новые технологические линии для выпуска продукции20. Непредвиден
ным для сибирских производителей стал вопрос сроков годности. Как уже не раз отмеча
лось, в КНР российская пищевая продукция позиционируется как экологически чистая, 
отличающаяся минимальным содержанием консервантов. Немало продуктов имеют срок 
годности 3 месяца или полгода, что для китайских импортеров неприемлемо, они требу
ют от российской стороны увеличения срока годности до 1 года. То есть продукт автома
тически попадает в другую категорию качества, ибо необходимо добавлять консерванты. 
Непростым для выхода наших региональных производителей на китайский рынок явля
ется финансовый вопрос: а именно, по оценкам экспертов, минимальные инвестиции для 
самостоятельного выхода на китайский рынок составляют минимум 1 млн долл.21

Единственный пищевой продукт, который экспортируется из Сибири и ряда дру
гих российских регионов крайне успешно: растительное масло. Наиболее удачными 
оказались декабрь 2015 г. и апрель 2016 г., когда было отгружено по 6,4 и 6,8 тыс. т. 
В сумме за период с начала 2013 г. по декабрь 2017 г. экспорт составил порядка 95 тыс. т 
на сумму 80 млн долл. В основном экспортировались рапсовое (49%) и подсолнечное 
(41%) масла. Таким образом, в рассматриваемый период КНР как импортер сибирского 
растительного масла заняла лидирующее положение.

По экспорту рапсового масла в КНР Сибирь является несомненным лидером 
в России, но в отношении подсолнечного существует серьезный конкурент в лице При
волжского ФО. Экспорт из ПФО в Китай товаров из группы «жиры и масла» за тот же 
период составил 183 млн долл, (общий вес — 219 тыс. т22), при этом 100% масел прихо
дится на подсолнечное.

С экспортом сельхозпродукции ситуация выглядит еще сложней, чем на пище
вкусовом рынке. Поскольку Россия в последние годы стала мировым лидером по экспор
ту пшеницы, у аграриев Сибири и других регионов возникло страстное желание экспор
тировать ее в КНР, но требования китайской стороны к ввозу зерна (прежде всего, пше
ницы)— весьма строги: включают, к примеру, проверку фитосанитарного состояния се
мян пшеницы; фитосанитарный контроль мест выращивания; проверку фитосанитарного 
состояния зернохранилищ и оборудования хлебоприемных предприятий; проведение ка
рантинного профилактического обеззараживания, фитосанитарную экспертизу партии 
пшеницы, подготовленной к погрузке в КНР с выдачей фитосанитарных сертификатов 
при соответствии их фитосанитарным требованиям страны-импортера23. Дополнитель
ные расходы влекут и другие требования: так, перевозка зерна в КНР осуществляется, по 
настоянию китайской карантинной службы, исключительно в фасованном виде — 
в мешках по 50 кг, загруженных в крытые вагоны. Одно из объяснений — разница в ши
рине железнодорожной колеи, вынуждающая перегружать товар на границе. Запаковать 
тысячи тонн зерна в мешки небольшой емкости — значит наладить в регионе специаль
ное упаковочное производство достаточно большой мощности24.

Из-за всего этого в настоящее время лишь четыре субъекта СФО имеют право вво
зить яровую пшеницу в КНР, а именно Алтайский и Красноярский края, Новосибирская 
и Омская области. Данное решение было принято в декабре 2015 г., но каков результат?

Процесс согласования и объемы поставок далеки от желаемых российскими зер
нопроизводителями результатов. 25

Так, Новосибирская область согласовала с китайской СОРСО Огоир объем по
ставок в размере 24 тыс. т в 2017 г., но с января по декабрь смогла поставить лишь 
3 пробные партии общим весом 5 тыс. т26. Процесс согласования может тянуться годами. 
Это связано с тем, что китайское правительство ежегодно принимает решение по квотам 
на ввоз зерна, причем по квотированному зерну таможенная пошлина составляет 1%, 
а по ввозимому вне квоты — 65%27. При этом 90% объема квоты на импорт зерна в КНР
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Особенности сибирского экспорта в КНР

получает компания СОГСО28, а остальные 10% распределяется среди частных компаний 
Китая29. СОРСО Сгоир крайне неудобно работать с отдельными российскими субъекта
ми, а у нас подобной структуры нет.

По словам председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской 
области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олега 
Подоймы, из девяти предъявляемых КНР требований пока удалось выполнить только од
но. Подтверждением тому служит и существенное сокращение поставок в Китай зерна 
из главной сибирской житницы — Алтайского края. В отличие от других регионов СФО, 
где основу экспорта в КНР составляют лес, уголь, руды, металл, каучук, только Алтай 
поставляет туда в основном агропромышленную и пищевую продукцию (льняное семя, 
пшеницу, растительные масла, муку). И если в предыдущие два года край стабильно на-

и \ '.V ч,Л $

ращивал такие поставки, то в 2017 г. резко сократил объемы экспорта — на 40%'>0.
Диаграмма 5

Роль субъектов СФО 
в экспорте в КНР (2017 г.)
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Диаграмма 6
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Источник: составлено на основании данных ФТС России.
На 2-м месте по объемам экспорта — Красноярский край, поставивший ближай

шему зарубежному соседу в 2017 г. товаров на 985 млн. долл. При положительном саль
до в 674 млн долл. КНР занимает 2-е место по товарообороту и экспорту товаров из края 
и 1-е— по поставкам товаров в Красноярский край. В КНР в основном экспортируют 
хвойный пиловочник, свинцовые и цинковые руды, круглый лес, а также строительные 
материалы31. Красноярский край является в России лидером по экспорту свинцовых руд 
(в том числе в КНР), что связано с расположенной в крае Вороговско-Ангарской зоной, 
где сконцентрировано почти 40% российских запасов свинца, в основном в недрах Го- 
ревского месторождения32.

Замыкает тройку «передовиковл-экспортеров Кемеровская область, чей экспорт 
в КНР вырос в 2017 г. в 1,6 раза и перешагнул отметку в 600 млн долл. Данный результат 
достигнут, как отмечалось выше, в основном за счет увеличения экспортной цены камен
ного угля33. В период 2015-2017 гг. ежегодный экспорт кузбасского угля в КНР составлял 
примерно 5 млн т., а вот цена за тонну в этот же период претерпевала существенные ко
лебания. Начиная с 2011г. цена на мировом рынке упала со 140 долл, за тонну 
до 53 долл, в конце 2016 г. В подобной ситуации Кузбасс не стремился наращивать экс
портные поставки не только в КНР, но и на другие зарубежные рынки. Детом 2016 г. си
туация с углем изменилась в лучшую сторону, что было связано как с природными катак
лизмами в КНР и Австралии, так и с сокращением количества рабочих дней китайских 
шахтеров с 330 до 2763 . В результате в 2017 г. цены на энергетический уголь перешагну
ли 100-долларовый рубеж.

Аутсайдеры по товарообмену с КНР — Омская область, Хакасия и Республика

М.В. Александрова

Рассмотрим внутрирегиональные особенности экспорта сибирских регионов 
в КНР. Исторически профицит торговли СФО с КНР складывается в основном за счет ак
тивного экспорта трех «игроков». С 2015 г. количество регионов, у которых отмечается 
положительное сальдо торговли с КНР, увеличилось с 5 до 7 субъектов. У четырех субъ
ектов наблюдается устойчивый дефицит торговли, а один субъект СФО — Республика 
Тыва — вообще не имеет торговых операций с КНР.

КНР является крупнейшим внешнеторговым партнером Байкальского региона 
и прежде всего Иркутской оаюсти. Уровень внешнеторгового оборота между ними ос
тается на высоком уровне, хотя и претерпел падение с началом кризиса. Как уже отмеча
лось выше, в Китай регулярно отгружаются круглый лес и пиловочник, целлюлоза, 
нефть и нефтепродукты. В близкой перспективе — поставки газа с восточносибирских 
месторождений по строящемуся газопроводу «Сила Сибири».
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Таблица 6

Доля КНР в экспорте субъектов СФО

2014 20172015 20162013

0-10%

10-20%

Томская обл.
20-30%

Свыше 30%

Доля КНР в 
экспорте

Республика 
Алтай 
Алтайский 
край 
Краснояр
ский край 
Омская обл. 
Республика 
Хакасия

Республика 
Бурятия 
Иркутская 
обл.

Республика 
Бурятия 
Забайкаль
ский край 
Иркутская 
обл.

Республика 
Бурятия 
Новосибир
ская обл. 
Томская обл.

Алтайский 
край 
Кемеровская 
обл.
Краснояр
ский край 
Омская обл. 
Республика 
Хакасия

Республика 
Алтай 
Забайкаль
ский край 
Иркутская 
обл.

Кемеровская 
обл.
Новосибир
ская обл.
Омская обл.
Республика
Хакасия

Алтайский 
край 
Краснояр
ский край

Республика 
Алтай 
Краснояр
ский край

Алтайский 
край 
Кемеровская 
обл.
Омская обл. 
Республика 
Хакасия

Новосибир
ская обл.

Республика 
Алтай 
Алтайский 
край 
Кемеровская 
обл. 
Краснояр
ский край 
Омская обл. 
Республика 
Хакасия 
Новосибир
ская обл.

Кемеровская 
обл.
Новосибир
ская обл. 
Томская обл. 
Забайкаль
ский край

Томская обл. 
Республика 
Бурятия 
Республика 
Алтай 
Забайкаль
ский край 
Иркутская 
обл.

Республика 
Бурятия 
Забайкаль
ский край 
Иркутская 
обл.
Томская обл.

Источник: составлено на основе расчета статистических данных ФТС России.
ИКЬ: кнр://5(и. сизготз. ги/

На основе данных, представленных в табл. 6, следует выделить еще один субъ
ект СФО, для которого торговля с КНР является «жизненно важной»,— Забайкальский 
край, чей импорт на 95-97% идет от южного соседа, а в экспорте наблюдается диверси
фикация, которая в последние 2-3 года изменилась не в лучшую сторону для региона. 
Так, если в 2013 г. лишь 22,5% экспорта отгружалось в КНР, то в 2017 г. — утке свыше 
62%. Подобная зависимость от одного торгового партнера при слаборазвитой экономике 
края чревата многими проблемами. Но это, как явствует из прессы, не слишком беспоко
ит руководство Забайкалья. В интервью агентству Синьхуа губернатор края Н. Жданова 
отметила: «Китай был, остается и. думаю, всегда будет крупнейшим торговым партне
ром для Забайкальского края. Сейчас успешно продвигается целый ряд стратегических 
проектов в таких сферах, как инвестирование, переработка леса, туризм и транспортная 
инфраструктура»35. Нет сомнений в том, что для КНР крайне выгодно это сотрудничест
во. В товарной структуре экспорта Забайкальского края основные позиции занимает про
дукция первичного передела, прежде всего вольфрамовый, свинцовый, медный концен
траты, ферромолибден и уголь. Практически весь произведенный в крае ферромолибден, 
применяемый в качестве легирующих добавок при производстве стали, отправляется



62 М.В. Александрова

* **
В заключении хотелось бы отметить, что в ближайшие годы не следует питать 

иллюзий относительно радикального улучшения структуры сибирского экспорта в КНР.
Во-первых, после запуска газопровода «Сила Сибири» поставки российского сы

рья будут увеличены.

на экспорт. Такая ситуация обусловлена практическим отсутствием внутреннего спроса 
не только на территории края, но и в РФ16.

Независимо от того, что в Забайкальском крае находится крупнейший россий
ско-китайский погранпереход, социально-экономическая жизнь региона не улучшает
ся, хотя в 2017 г. переход установил некоторые «рекорды». К примеру, экспорт древе
сины достиг исторического максимума— 11,841 млн куб. м. Всего за 2017 г. через 
пункт пропуска в Китай было ввезено 157 000 партий леса37. Импорт угля из России 
через этот КПП в минувшем году составил 2,806 млн т, что в 7,4 раза больше, чем го
дом ранее38. Китайские таможенники в Маньчжоули указывают еще на один «рекорд»: 
в 2017 г. туда было ввезено пиломатериалов, необработанной древесины, свинцовой 
и обогащенной руды на 2,1 млрд долл., или на 56,8% больше, чем годом ранее39. Уди
вительно, но факт: Маньчжоули за более чем 30 лет активного товарооборота через 
этот погранпункт превратился в современный город, а Забайкальск захирел. Такая тен
денция, как нам кажется, будет лишь усугубляться, даже если Забайкальский край по
падет в сферу действия программы «Экономического пояса сухопутно-морского Шел
кового пути провинции Хэйлунцзян»40.

Еще одним интересным для исследования субъектом СФО стал Алтайский край-. 
если еще в 2013 г. доля КНР в его экспорте составляла менее 5%, то в 2016 г. достигла 
практически 15% (хотя в 2017 г. снова опустилась ниже отметки 10%). Край имеет значи
тельный потенциал в экспортных поставках агропищевой продукции, является профи
цитным регионом в плане обеспеченности продовольствием. Он готов поставлять на 
внешние рынки широкий ассортимент пищевкусовой продукции. По итогам 1-го полуго
дия 2017 г. алтайские предприятия сохраняли лидирующие позиции в стране по произ
водству муки, сыров и сырных продуктов, сухой сыворотки, сливочного масла, хлопьев 
для завтрака, биологически активных добавок к пище. По выпуску круп Алтайский 
край — на 2-м месте в России (по гречневой и овсяной — на 1-м), по макаронным изде
лиям — на 3-м месте. Это единственный регион Сибири и Дальнего Востока, где выраба
тывается сахарный песок из свеклы41.

Начиная с 2013 г. Алтайский край стал наращивать экспорт пищевой и сельхоз
продукции в КНР. В 2013 г. это были лишь отдельные позиции (например, пшеничная 
и ржаная мука), затем концу 2013 г. добавились консервированные овощи. Начиная с 4- 
го квартала 2014 г. резко увеличился экспорт растительного (прежде всего рапсового) 
масла в КНР. За период с июня 2014 г. по декабрь 2017 г. край экспортировал в КНР рас
тительных масел общим весом 64,1 тыс. т, или 68% сибирского экспорта этого продукта. 
Если в 2013-2014 гт. доля пищевых и сельхозпродуктов в экспорте Алтайского края 
в КНР составляла примерно 11-13%, то в 2015 г.— 41%, при этом только доля расти
тельного масла— свыше 29%. В 2016 г. была достигнута максимальная отметка, когда 
на долю пищевкусовой и сельхозпродукции пришлось 63% от суммарного экспорта края 
в КНР. При этом ассортимент был широк — вплоть до замороженной рыбы сибирских 
рек, лекарственных растений и мороженого.

Край занимает лидирующие позиции по экспорту СФО в КНР по следующим 
сельхозпродуктам и пищевой продукции: по подсолнечному маслу свыше 86%, семенам 
льна — 70%, рапсовому маслу— 62%, мороженому— 44%, по муке пшеничной и пше
нично-ржаной — 32%. В крае складывается уникальная ситуация: практически 39% экс
порта в КНР приходится на пищевую и сельхозпродукцию.
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Во-вторых, как уже отмечалось, отсутствуют серьезные региональная и феде
ральная программы продвижения в КНР российских экспортных товаров с высокой сте
пенью переработки. Российский экспортный центр (РЭЦ) не в состоянии этим занимать
ся, поскольку в его аппарате числится только один специалист по Китаю. Имеющиеся 
в нашей стране отраслевые союзы не способны объединить производителей, которые за
частую напрямую друг с другом конкурируют.

В-третьих, и это самое главное, в КНР нет заинтересованности в России как 
стране-экспортере высокотехнологичной продукции и продукции с высокой степенью 
переработки.
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Процесс интернационализация рынка ценных бумаг
В широком смысле этот процесс охватывает рынок финансирования ценными 

бумагами, рынок портфельных инвестиций, и рынок обслуживания ценных бумаг1. В уз
ком смысле— интернационализацию рынка финансирования ценными бумагами. Дан
ные два понятия по существу обозначают водораздел между местом и ролью ценных бу
маг в разных звеньях этого рынка. Ранее считалось, что рынки финансирования ценными 
бумагами, инвестиций и обслуживания одинаково важны, впоследствии же подчеркива
лась лишь важность рынка финансирования ценными бумагами. В целях всестороннего 
анализа положения реформы интернационализации рынка ценных бумаг, в данной статье 
используется широкое понятие.

В 2014 г. рыночная капитализация ценных бумаг Китая достигла 37,11 трлн юа
ней, впервые опередив показатели Японии. В результате Китай оказался на втором мес
те, уступая лишь Соединенным Штатам. Вплоть до 2015 г. общее число компаний 
на фондовом рынке КНР достигало 2797, число банковских счетов, открытых инвестора
ми — 300,76 млн, а общая рыночная капитализация — свыше 58.457 трлн, юаней.

Непрерывно ускоряется процесс интернационализации юаня. Так, в 2015 г. Меж
дународный валютный фонд (1МЕ) включил его в корзину валют, составляющих спе
циальные права заимствования (8ЭК). Это означает, что юань соответствует стандартам 
свободно конвертируемой валюты МВФ, в связи с чем он обретает статус международ
ной резервной валюты. Несмотря на очевидное укрепление международного положения 
китайского финансового рынка и стабильное продвижение юаня на пути интернациона
лизации, на сегодняшний день доля Китая в глобальном распределении средств и место 
китайской экономики в мире серьезно расходятся.

В статье анализируются проблемы китайского рынка ценных бумаг, включая не
достаточную институциональность в порядке регулирования, несовершенство 
правовой системы, все еще слабую конкурентоспособность в мире. Автором пред
ложены меры по преодолению проблем в борьбе за интернационализацию китай
ского фондового рынка, в том числе усовершенствование правовой системы 
и формирование благоприятной бизнес-среды.
Ключевые слова: фондовый рынок, интернационализация рынка ценных бумага, 
финансовые институты, конвертация юаня, финансовые инновации.
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В 1982 г. Международная китайская инвестиционная корпорация по управлению 
имуществом (С1Т1С Сгоир) разместила облигации на сумму 10 млрд иен на японской 
фондовой бирже, что ознаменовало начало открытия китайского рынка ценных бумаг 
внешнему миру, а два года спустя Банк Китая (Государственный коммерческий банк 
КНР, входящий в двадцатку крупнейших банков мира. — Прим. ред.) вновь разместил 
в Токио облигации на сумму 20 млрд иен. Это означало, что Китай официально вышел 
на международный рынок облигаций. После этого китайские финансовые институты 
один за другим стали размещать соответствующие облигации в иностранной валюте 
в Европе, США и Сингапуре. После вступления Китая в ВТО в 2001 г. его рынок ценных 
бумаг вступил в новую фазу развития.

В сфере интернационализации рынка финансирования ценными бумагами, раз
мещаются привилегированные акции в юанях (типа В). В начале 1990-х годов для при
влечения иностранного капитала, разрешения проблем валютного дефицита и срочной 
нужды в средствах для развития предприятий Китай осуществлял куплю-продажу и раз
мещение ценных бумаг в иностранной валюте на Шанхайской, Шэньчжэньской фондо
вых биржах. Такая торговля акциями с иностранным капиталом получила название ак
ции класса «В», то есть место выхода на рынок и регистрации компаний с такими акция
ми определялось на территории Китая. С 1991 по 2002 г. привлеченные средства на ры
нок акций класса «В» составили около 5,3 млрд долл. По разным причинам после 2001 г. 
акции класса «В» попали в ситуацию нефункционирования2. Благодаря активному сти
мулированию выхода на зарубежные рынки через первичное публичное предложение ак
ций внутренних предприятий или размещение ценных бумаг постепенно открывался 
внутренний рынок финансирования ценными бумагами.

В соответствии со сложившимся режимом существуют два пути выхода на 
внешний рынок для внутренних компаний: прямой и косвенный. Если ранее под моде
лью выхода на рынок ценных бумаг, включенных в биржевой котировочный список, по
нималось, что предприятия напрямую торгуют ценными бумагами за рубежом, то позд
нее стало подразумеваться, что китайские компании в основном владеют активами и ве
дут бизнес (хотя бы и внутри Китая) через зарегистрированные компании, находящиеся 
в оффшорной зоне (часто на Каймановых, Бермудских островах), торгующих на зару
бежных биржах (в основном в Гонконге, Лондоне, Нью-Йорке, Франкфурте, Сингапуре).

Напрямую либо косвенно выходящие на рынок внутренние компании непремен
но должны пройти ратификацию в Комитете по Контролю над ценными бумагами ( 
СЬ1па Бесипбез Ке§и1аГогу Сотпиззюп, СБКС), получить разрешение Управления ва
лютными операциями КНР. В период 1993-2014 гг. такое использование китайскими 
предприятиями акционерного финансирования рынка ценных бумаг из-за рубежа превы
сило 1729 млрд юаней3. Большинство компаний, вышедших на зарубежный рынок, 
не только расширили финансовые каналы, ускорили процесс реформирования предпри
ятий и создание системы современных технологий, но и способствовали многим китай
ским предприятиям самостоятельно выходить на зарубежные фондовые биржи, тем са
мым повышая их конкурентоспособность и степень известности за рубежом.

Кроме того, с 2005 г. национальное законодательство позволяет международным 
структурам выпускать ценные бумаги на территории КНР, накапливать средства для пре
доставления ссуды объектам строительства внутри Китая в виде средне- и долгосрочных 
фиксированных активов или средств акционерного капитала.

Последовательно в 2007, 2011 и 2015 г. вносились коррективы в «Каталог по ру
ководству сферами международных инвестиций», которые открыли путь для зарубежных 
капиталовложений в рамках финансового сектора Китая, увеличили удельный вес зару
бежных инвестиций, расширили каналы финансирования иностранными компаниями 
бизнеса внутри КНР.
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В процессе интернационализации рынка портфельного инвестирования также 
налицо важные трансформации. В 2002 г. была создана система Квалифицированных 
иностранных институциональных инвесторов (()Р11, ОиаНЛеб Рогег^п 1п$бШюла1 
1пуе81ог), допустившая иностранных инвесторов к внесению средств (при наличии усло
вий) на внутреннем китайском рынке ценных бумаг. С?РП представляет собой готовую 
систему, при которой в условиях невыполнения свободной конвертируемости счетов ка
питала Китая зарубежный капитал может обойти этот контроль и при определенных ус
ловиях войти на внутренний рынок ценных бумаг. В 2011 г. КНР запустил систему Ква
лифицированных иностранных институциональных инвесторов в юанях (КРРП, 
КешпшЫ ОРИ), допустив зарубежные инвестиции в юанях на внутренний рынок ценных 
бумаг. КНР постоянно расширяет условия вступления в системы <5РП и КфРП. К 2017 г. 
числилось в общей сложности 310 компаний с иностранным капиталом, официально 
действовавших в структуре РРП и 219 компаний, действовавших по системе КОРИ.

При этом китайская система Квалифицированного внутреннего институциональ
ного инвестора (ООП) также открыла для местных институтов и частных лиц рынки 
иностранного капитала. РЭИ может использовать местный капитал для объединения 
портфельных инвестиций за рубежом, возлагая на внутренние коммерческие банки от
ветственность за выполнение операций, вследствие чего зарубежные организации, об
служивающие ценные бумаги, могут осуществлять их куплю-продажу. К 2017 г. 132 ино
странных учреждения получили лицензию РЭП. Из-за нехватки опыта, а также из-за 
глобального финансового кризиса 2008 г. инвестиции в зарубежные страны РВИ успе
хом не пользовались, но в последние годы положение меняется в лучшую сторону.

Благодаря укреплению торгово-экономических отношений континентального Ки
тая с Гонконгом Пекин запустил в ноябре 2014 г. пилотный проект Шанхайско-Гонконг
ской фондовой биржи с взаимным доступом с общей суммой капитала 550 млрд юаней 
(в 2016 г. лимитные ограничения были сняты), что позволило шанхайским и гонконгским 
инвесторам инвестировать в рынки ценных бумаг друг друга. В декабре 2016 г. был офи
циально запущен механизм взаимного доступа на фондовые рынки Шэньчжэня и Гонкон
га, и в первый же день объем взаимной торговли превысил 3,5 млрд юаней. Эти шаги оз
начали официальное формирование «Совместного рынка ценных бумаг» Шанхая, Шэнь
чжэня и Гонконга. Открытие каналов связи иностранных и местных рынков ценных бумаг 
оптимизирует структуру рынка китайских ценных бумаг, расширит объем и качество ка
питала, будет способствовать улучшению взаимных связей и интернационализации юаня.

В области интернационализации рынка обслуживания ценных бумаг Китай уже 
всесторонне исполнил обязательства, данные ВТО, что позволило зарубежному капиталу 
участвовать в создании инвестиционных банков, управляющих компаний с тем, чтобы 
совершать в Китае операции с портфельными инвестициями. В конце 2016 г. было рати
фицировано создание 11 инвестиционных банков с объединенным капиталом (совмест
ные компании), что составило 9.09% от общего числа инвестиционных банков; было соз
дано 44 управляющих компании с общим капиталом (совместные компании), что состав
ляло 40,74% от общего числа управляющих компаний4.

Кроме того, Китай расширил условия участия иностранного капитала в создании 
организаций по управлению ценными бумагами, позволив зарубежным фондовым бир
жам учреждать представительства на своей территории. Однако в шанхайской зоне сво
бодной торговли участие организаций с иностранным капиталом в деятельности фондо
вых рынков гораздо шире. В случае разрешения иностранным кредитным рейтинговым 
агентствам публиковать для местных правительств рейтинг облигаций это предоставит 
финансовым организациям с зарубежным капиталом право получить статус агента рас
четных операций на рынке облигаций и квалификацию андеррайтинга ценных бумаг 
в соответствии с национальным режимом. КНР также стимулирует местные организации 
управления ценными бумагами учреждать за рубежом дочерние компании, а также поощ-
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ряет участие на международных рынках, изучение передовых иностранных маркетинго
вых концепций и моделей управления.

Гонконг является важной платформой выхода китайских брокерских компаний 
за рубеж. К 2015 г. количество учрежденных там дочерних компаний инвестиционных 
банков Китая достигло 23, а число дочерних предприятий управляющих компаний — 22.

Трудности на пути интернационализации рынка ценных бумаг
Китаю требуется надежная система регулирования, чтобы его рынок ценных бу

маг функционировал эффективно, привлекая участников международных рынков. Обяза
тельное условие при этом — наличие местных финансовых учреждений, конкурентоспо
собных на международной арене, и зарубежных финансовых структур для поддержания 
конкуренции. Необходимо также, чтобы при установлении правил функционирования 
фондового рынка соблюдался принцип представительства интересов. Наконец, для обес
печения нормального функционирования рынка ценных бумаг нужно располагать пере
довой правовой системой. Тем более что между реальной ситуацией на китайском рынке 
ценных бумаг и требованиями по его интернационализации еще существуют довольно 
большие расхождения.

Чрезмерно активный административный контроль над рынком ценных бумаг, 
декачмерциализация инвестиций и финансирования. Сегодня в Китае действуют требо
вания по централизации и унификации системы регулирования ценных бумаг, не соот
ветствующие мировым стандартам. Рыночная экономика требует, чтобы рыночный меха
низм в полной мере осуществлял распределение ресурсов, а саморегулируемые органи
зации были бы в состоянии осуществлять эффективный самоконтроль и регулирование. 
Однако рынок ценных бумаг Китая главным образом регулируется административными 
методами, что означает нехватку саморегулирования. Китайский рынок ценных бумаг 
получил свое развитие благодаря мощной поддержке правительства, а также обязатель
ствам госпредприятий осуществить реформы. Комитет по контролю над ценными бума
гами КНР в данной системе регулирования имеет правоохранительное право, право уста
навливать законодательные нормы и контроль за их выполнением. Министерство ком
мерции, Бюро по вопросам валютного регулирования и другие структуры, имеющие дос
туп к фондовому рынку, также получили право рассматривать и одобрять сделки. Адми
нистративное регулирование может в короткие сроки и сравнительно быстро достичь це
лей регулирования, однако, с точки зрения долгосрочной перспективы есть вероятность 
разрушения рыночных отношений вплоть до замещения рыночных структур. В вопросе 
распределения ресурсов китайский фондовый рынок во многом полагается на админист
ративный механизм, что приводит к ситуации, когда рыночные механизмы не играют 
в этой сфере основной роли. К примеру, китайское правительство склоняется к тому, что
бы отдавать право выхода на рынок распределения ресурсов госпредприятиям, что созда
ет трудности в финансировании частных компаний. Последним приходится выходить на 
зарубежные рынки для привлечения средств через проведение 1РО. Компаний, способ
ных выйти на зарубежный рынок 1РО, очень мало5, что связано с административным ти
пом регулирования рынка ценных бумаг. Выход предприятий на рынки ценных бумаг 
не зависит ни от конкретных результатов их деятельности, ни от размеров будущей при
были, а лишь от статуса прав их собственности. Такое положение противоречит задачам 
реформы по созданию в КНР рыночной экономической системы, играя заметную роль 
в замедлении темпов интернационализации рынка ценных бумаг.

Таким образом, в рамках административно регулируемого фондового рынка ино
странные структуры и частные лица, работающие на нем, вынуждены при определении 
направлений инвестирования и финансирования исходить из возможных изменений пра
вительственных установок, а не только из действующего законодательства. Чрезмерное
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государственное администрирование может создать депрессорный эффект в отношении 
саморегулирования рынка.

После проведения реформы в системе 1РО у китайских компаний появилась воз
можность размещать акции и торговать ими на рынке. Но это зависит от фондовой бир
жи, поскольку право принятия решений фондовых бирж, в конечном итоге, зависит от 
административной власти. Административное управление в этой сфере осуществляется 
Комитетом по контролю над ценными бумагами. Решения о назначении генеральных ди
ректоров и председателей правления также напрямую принимается данным органом. Та
ким образом, китайский рынок ценных бумаг оказался в административной подчиненно
сти у Комитета по контролю над ценными бумагами, автономные контроль и регулирова
ние подменены административным регулированием.

Администрирование в деле регулирования рынка ценных бумаг привело к тому, 
что регулирование рынка отражает меры, реализуемые с политической точки зрения 
и исходя из интересов, проистекающих из логики высокорисковых действий, вследствие 
чего меры по поддержанию стабильности и устойчивости рынка ценных бумаг ставятся 
под сомнение. К тому же, фондовая биржа не в состоянии исполнять обязательств 
по контролированию рынка ценных бумаг. На высокоразвитых зарубежных фондовых 
рынках фондовая биржа обладает высокой независимостью и абсолютным авторитетом. 
Вырабатываемые же ею правила торговли в отношении участников рынка обладают ру
ководящей и контролирующей функцией. В случаях невозможности выполнения важней
ших задач фондовая биржа не может выступать как регулирующий субъект процесса ин
тернационализации международного рынка.

Низкая конкурентоспособность финансовых организаций и правовые ограниче
ния на международных рынках ценных бумаг. Концентрация промышленности и интер
национализация организаций управления ценными бумагами Китая сравнима по их опы
ту с состоянием рынков США и Японии 1980-х годов. Это можно объяснить относитель
но коротким промежутком времени открытия внешнему миру организаций по управле
нию ценными бумагами, когда, с одной стороны, при наличии сотрудничества с зарубеж
ными партнерами на протяжении долгого времени отсутствовали конкурентные преиму
щества, с другой стороны, на протяжении продолжительного периода китайский рынок 
ценных бумаг был закрыт от внешнего мира. Это затрудняло иностранным финансовым 
учреждениям выход на рынок, из-за чего современным китайским финансовым учрежде
ниям весьма не хватает инновационного потенциала.

Существует три пути открытия китайского рынка ценных бумаг для зарубежных 
операций с ценными бумагами: во-первых, создание дочернего предприятия за границей; 
во-вторых, иностранные инвестиционные банки с долевым участием; в-третьих, расши
рение партнерских отношений с иностранными инвестиционными банками для увеличе
ния международных операций6.

В целях снижения числа конфликтов и трений с иностранными финансовыми 
учреждениями по концепциям управления компанией и процессам функционирования 
большинство китайских финансовых структур применяют первый метод. Так можно га
рантировать достаточно высокое право контроля дочернего предприятия китайской хол
динговой компанией, но одновременно это порождает инертность мышления в системе 
управления маркетинговыми концепциями и в функционирования дочерней компании 
за рубежом в составе холдинговой компании Китая, что не отвечает современным услож
няющимся требованиям по финансовым продуктам.

Поскольку структуры управления ценными бумагами Китая используют брокер
ские операции с ценными бумагами, операции в инвестиционных банках, управлению 
активами не хватает инновационного потенциала и движущей силы, что приводит к вы
сокой степени гомогенизации данных структур управления ценными бумагами7. А имен
но, структуры управления ценными бумагами обладают тождественными путями торгов-
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ли продукцией, предоставляемыми услугами и обслуживанием, стремясь обеспечить се
бе значительную долю на рынке. Подобная бизнес-модель не способствует предоставле
нию клиенту финансовых услуг требуемого качества. С другой стороны, зарубежные 
брокерские компании, по большей части, долгосрочно осуществляют смешанное управ
ление, а ведущим направлением их деятельности являются финансовые продукты, на
правленные на удовлетворение специальных требований клиентов. В ходе соперничества 
между зарубежными и китайскими брокерскими компаниями, у последних нет каких-ли
бо конкурентных преимуществ.

У китайских брокерских компаний нет права действовать обоснованно и с ра
циональной точки зрения, ибо они зачастую слишком полагаются на брокерские опера
ции с ценными бумагами и операции инвестиционных банков. Доход от брокерских опе
раций равен примерно половине их совокупного дохода, однако они, являясь операциями 
низкого уровня, предоставляют инвестору канальный бизнес по обслуживанию на фон
довой бирже, в то время как величина других операций сравнительно мала.

Например, в 2014 году в рефинансирование операций в Гонконге китайская ин
вестиционная брокерская компания «Китайское международное финансовое акционер
ное общество С1СС» получила лишь 2,9% от доли рынка, тогда как доля СоЮтап 8асЙ5, 
1Л38 и Мопгап 8!ап1еу на той же бирже составила 40,2%. В ходе операций по слиянию 
и поглощению С1СС занимает 7,5% на рынке, а ОоИтап 8асЬз — 31,6%8.

Конкурентоспособность китайских финансовых учреждений, работающих с цен
ными бумагами, падает, что неизбежно ведет к ослаблению их роли на международном 
фондовом рынке. В условиях соперничества с иностранными финансовыми учреждения
ми при проведении рисковых операций они оказываются в невыгодном положении, 
не имея права участвовать в определении правил на международном рынке ценных бумаг.

Рыночная дисфункциональность. По сравнению с развитым рынком ценных бу
маг США, возможности эффективного развития рынка КНР тормозятся его дисфункцией.

Во-первых, инвестиционно-финансовые функции фондовой биржи искажают 
рынок. Ставки по доходам на дивиденды публичных компаний, вышедших на рынок, 
сравнительно низки, доход от курсовой разницы цен спекулятивных акций остается 
единственной крупной движущей силой многих инвесторов, принуждая рынок длитель
ное время колебаться от неэффективного до малоэффективного состояния. При этом по
теря функции стоимостного инвестирования, локализация угроз рынку, комбинирован
ное право собственности, оптимизация распределения ресурсов и пр. не могут действо
вать в обычном режиме.

Во-вторых, нужно отметить нечетко сформированное разделение многоуровне
вой системы китайского рынка ценных бумаг. Основной рынок (Мат-Воагб Магке!), цен
ные бумаги малых и средних предприятий, рынок предприятий роста ((ЗгоичИ Ешегрпзез 
Матке!) после более чем 20-летнего развития представлены и на фондовой бирже рынка, 
и в системе трансферта акций малого и среднего бизнеса, и на региональном биржевом 
рынке, и на рынке внебиржевых сделок: все это составляет первоначальный вариант ки
тайского многоуровневого рынка ценных бумаг. Но каналы связи различных уровней 
рынка не всегда действуют свободно, функция распределения ресурсов рынка и функция 
установления цены капитала, как и функция ликвидности пока что неэффективны, функ
ции различных уровней рынка размыты, функция совершенствования рыночной системы 
сформирована не до конца.

Незрелость группы инвесторов. Среди субъектов инвестиций на китайском рын
ке ценных бумаг доминируют малые и средние инвесторы. Всего в 2016 г. значилось 
114,8 млн инвесторов, из которых 114,5 млн, или 99,73% от общего числа, были физиче
ские лица. Остальные 0,27% (чуть больше 300) — юридические лица. Доля рыночной ка
питализации счетов участия в акционерном капитале обыкновенных акций в юанях
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(класс А) на сумму меньше 100 тыс. юаней составила 76,18%, от 100 тыс. до 1 млн юа
ней — 21,64% , более миллиона — 2,18%.

По сравнению с институциональными инвесторами уровень структуры частных 
малых и средних инвесторов низок, налицо недостаточность специальных знаний, децен
трализация, сильно выраженная спекулятивность, недостаток квалификации в принятии 
решений, высокие издержки по сбору информации, невозможность диверсификации инве
стиционных рисков, отсутствие эффекта масштаба, низкая способность контролирования и 
наблюдения за операциями с ценными бумагами. Поэтому действия большинства инвесто
ров китайского рынка ценных бумаг сопряжены со следующими недостатками:

- недостаточная эффективность функционирования рынка, нередкие эпизоды 
мошеннических действий;

- эффективность ценообразования на акции низка, неумение применять специа
лизированные инвестиции ради эффективности такого ценообразования;

- резкие колебания рыночных цен, частота операций, основанных на разнице 
цен в коротких позициях, неэффективность процесса реформирования корпоративного 
управления публичными компаниями, недостаточная стабильность на рынке.

Несовершенство системы контроля и регулирования рынка ценных бумаг. Различ
ные экономические и финансовые проблемы китайского рынка ценных бумаг, в конечном 
счете, объясняются необходимостью реформирования соответствующей правовой систе
мы9. «Закон о ценных бумагах», «Закон о портфельном инвестиционном фонде», «Корпо
ративное право» и ряд соответствующих нормативных актов появились довольно рано, 
но многие регламентации, хотя в них было внесено множество корректив, отнюдь не со
вершенны и по-прежнему не отвечают требованиям интернационализации рынка ценных 
бумаг. Система раскрытия информации на рынке ценных бумаг осуществляется преимуще
ственно посредством административной системы и регламентаций административных ор
ганов, но это не помогает избегать конфликтов правовых норм, и в результате соответст
вующие системы не могут эффективно контактировать. Глава 2 «Закона о ценных бума
гах» четко определяет сферу применения этого документа «в границах КНР». В «Законе 
о портфельном инвестиционном фонде» также имеется подобное положение. А из этого 
проистекает невозможность надлежащего осуществления контроля правительством дей
ствий отечественных компаний, выходящих на зарубежный рынок 1РО, как и компаний, 
учреждающих за рубежом дочерние предприятия. Оно в состоянии проводить контроль 
и регулирование лишь посредством соответствующих двусторонних соглашений и мемо
рандумов, что подрывает эффективность и своевременность контроля. При создании до
черней структуры в Гонконге китайские инвестиционные банки старались — ради мак
симальной независимости — обойти положения законодательства КНР.

Законодательная система развитых рынков ценных бумаг зачастую обладает си
лой и за рубежом, что является важным знаком проявления влияния государства на меж
дународной арене, а также является эффективным путем получения права выработки 
нормативных положений на международном фондовом рынке . Это связано с тем, что 
зарубежные компании США еще в 1960-х годах начали предпринимать действия по раз
мещению своих ценных бумаг за рубежом, на основе своих развитых финансовых рын
ков и строгой законодательной системы, они обретали глобальное влияние.

Масштабы рынка ценных бумаг Китая постоянно расширяются, процесс интер
национализации день ото дня ускоряется. Если и дальше продолжать придерживаться за
конодательства в сфере ценных бумаг, не обладающих силой за рубежом, то это может 
повлечь еще более серьезное отставание темпов развития правовой системы, ослабление 
системы защиты инвесторов и ущемление их интересов (в особенности, действиями, на
рушающими интересы малых и средних инвесторов), что не способствует не только за
щите китайских инвесторов, но и стабильности китайского рынка ценных бумаг, его по
следовательному развитию1 ’.
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Отставание правовой системы рынка ценных бумаг Китая демонстрирует не 
только ограничения, делающие невозможным удовлетворять требования по углублению 
интернационализации рынка ценных бумаг, но и противоречия между уже имеющимися 
правовыми системами. Наиболее показательны конфликты между «Законом о ценных бу
магах» и «Корпоративным законом». Если считать, что оба они взаимно независимы, то 
неизбежен вывод, что зарубежные компании могут выпускать акции внутри Китая и тор
говать на бирже. Таким образом, возникает вопрос: если выходящие на китайский рынок 
иностранные фирмы не являются «компаниями» по китайскому «Корпоративному зако
ну», то какими правовыми положениями после их выхода на рынок должны руково
дствоваться китайские регулирующие органы при контролировании таких компаний? 
В случае применения в отношении них отдельных законов Китай неизбежно придет к ис
пользованию двойных стандартов при контроле и регулировании действий иностранных 
компаний. А это в свою очередь не соответствует принятым стандартам поведения на ме
ждународном фондовым рынке. Если не гармонизировать «Закон о ценных бумагах» 
с «Корпоративным законом», то это будет серьезно препятствовать интернационализа
ции рынка ценных бумаг КНР и функционированию ее правовой системы.

Выявились и некоторые проблемы управления китайскими ценными бумагами, 
что проявляется в недостаточной способности реагирования на кризисные явления. Из- 
за того, что концепция регулирования и соответствующие методы не успевают за темпа
ми развития рыночной ситуации, то наличие только мониторинга информации об угро
зах рынку, контроля, изучения и оценки рынка уже недостаточны. Такие причины как не
достаточность контроля в отношении новых инструментов и способов торговли, дефи
цит информации для принятия решений о реагировании на кризис, снижают эффектив
ность поддержания стабильности рынка и чреваты огромным экономическим ущербом12.

Повседневный контроль не достиг желаемых целей в силу недостаточности ис
полнительных функций, сокращения участия крупных владельцев акций публичных ком
паний в акционерном капитале, незначительного восприятия риска инвесторами. Из-за 
этого происходит массовое попадание на рынок высокорисковых активов, инвесторам 
трудно управлять счетами в торговых операциях, имеет место вывод незаконным путем 
капитала крупными акционерами публичных компаний. Отдел контроля и управления 
несвоевременно реагирует на проблемы, выявленные в процессе функционирования 
рынка. Также заметен недостаток опыта в контроле и регулировании, что приводит 
к сильным колебаниям на фондовом рынке. Это означает, что действующий порядок ре
гулирования рынка ценных бумаг уже не соответствует требованиям его современного 
развития, а разрыв с передовыми концепциями регулирования весьма велик.

Сегодня Китай пребывает в важном периоде процесса перехода от развивающего
ся — к развитому рынку. В 2009 г. Госсовет КНР предложил создать до 2020 г. в Шанхае 
международный финансовый центр. Цель проекта — изменение статуса Китая как страны 
с большим финансовым рынком в государство с мощнейшим финансовым рынком.

Фондовый рынок страны начал развиваться в период перехода от плановой эко
номики к рыночной, параллельно с подъемом китайской экономики и с ростом междуна
родного влияния китайского рынка ценных бумаг. Его интернационализация стала непре
менным условием и обязательным итогом создания в КНР международного финансового 
центра. Это обуславливает необходимость изучения опыта интернационализации фондо
вых рынков США, Германии других важных стран, а также извлечение уроков из опыта 
Мексики, Таиланда и других развивающихся государств, экономическое развитие кото
рых подвергалось серьезным ударам.

Сегодня уровень развития фондового рынка Китая невысок, также как и уровень 
контроля за рынком ценных бумаг и конкурентоспособность соответствующих структур
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управления ценными бумагами. Это создает препятствия для формирования эффектив
ной защиты китайского рынка от возможных рисков в случае полного открытия фондо
вого рынка Китая. В связи с этим необходимо придерживаться модели постепенной, по
этапной интернационализации фондового рынка.

Кроме того, нельзя забывать об оздоровлении правовой системы, совершенство
вании рыночных механизмов, диверсификации аспектов расширения зарубежных опера
ций, повышении международной конкурентоспособности. В итоге, после успешного за
вершения ряда важных реформ (таких как интернационализация юаня, коммерциализа
ция процентной ставки и валютного курса) можно сформировать благоприятную рыноч
ную конъюнктуру для интернационализации фондового рынка.
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Китай: приоритет «зеленых» 
и «умных» автомобилей

Зависимость Китая от импорта нефти, в начале XXI века составлявшая 10% от 
объема собственной добычи, возросла до 67% в 2017 г. и, по прогнозам экспертов, может 
подскочить к 2020 г. (при сохранении тренда) до 70%.

По оценкам Министерства промышленности и информатизации КНР, в 2017 г. 
около 60% производимого в стране бензина и дизельного топлива использовались в авто
транспорте, чей парк ввиду непрерывного роста производства к 2020 г. может превысить 
210 млн единиц. Беспокоят и антропогенные факторы: в 2017 г. атмосфера в 170 круп
нейших городах КНР не отвечает экологическим нормам: в основном, из-за автомашин 
с двигателями внутреннего (ДВС), каковые уличены как основные (до 85%) источники 
загрязнения воздушной среды. Выбросы в атмосферу соединений углерода, свинца, фто
ра, серы и азота, как оказалось, вдвое превышают объемы таких же выбросов промыш
ленных предприятий мегаполисов1. Сегодня жителям Пекина и других крупных городов 
приходится использовать респираторные маски, бывают дни, когда ничего не видно 
на расстоянии вытянутой руки.

Стремительное экономическое развитие Китая в последние три десятилетия 
многократно умножило расход энергоресурсов, а рост в последние годы доходов 
населения стимулировал производство и продажи автомобилей. В числе послед
ствий того и другого — усиление зависимости страны от импорта нефтепродук
тов, ухудшение экологической ситуации. Осознавая эти вызовы, руководство Ки
тая радикально перестраивает автопром страны на принципах новой энергетики, 
создавая инновационный транспортный парк и соответствующую инфраструк
туру нового поколения.
Ключевые слова: Китай, энергетическая безопасность, загрязнение окружаю
щей среды, электромобили, беспилотные авто, энергосбережение, инновации.

Сазонов Сергей Леонидович, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник 
ИДВ РАН. Е-таП: 5а2опоусй@таИ.ги;

Чэнь Сяо, аспирантка ИДВ РАН. Е-таП: х1аох1ао2016@уапс1ех.ги.

1. «Зеленые авто»
В интересах экологии и ради снижения зависимости от ввоза нефтепродуктов 

Госсовет КНР принял в 2016 г. Программу развития энергетики и сокращения выбросов 
соединений углерода на период 2016-2020 гг., которой предусмотрено поступательное 
повышение доли возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны 
(до 20% в 2020 г. и до 35-40% в 2050 г.)2. Объем выбросов углекислого газа на единицу 
ВВП намечалось уменьшить к 2030 г. на 60-65% по сравнению с показателями 2005 г.3

Проблемы Дальнего Востока № 3, 2018 г.
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Для защиты городов от антропогенных загрязнений правительство в ноябре 
2017 г. ограничило на 10% продажи дизельных автомобилей с высоким выбросом серы4, 
в начале декабря ужесточило ограничения по вредным выбросам у автомобилей с ДВС5, 
а с 1 января 2018 г. воспретило автопрому выпускать 553 модели автомашин, не отвечав
ших экологическим стандартам. Тогда же Министерство экологии наложило штраф 
в 31,7 млн юаней (4,9 млн долл.) на двух китайских производителей в провинции Шань
дун за выпуск 318 дизельных грузовиков, не отвечавших экологическим нормам6.

Массированная атака против двигателей внутреннего сгорания (ДВС), разразив
шаяся в КНР на рубеже 2017-2018 гг., — не случайность: к тому времени китайское ру
ководство уже ясно отдавало себе отчет в том, что эпоха автомобилей с ДВС близится 
к закату. Кстати, именно тогда, в 2017 г. в разных странах прозвучали декларации о наме
рениях перейти в 2025-2040 гг. от производства автомобилей с ДВС — к экологически 
чистым автомобилям с двигателями на альтернативных (не вредящих экологии) источни
ках энергии' Норвегия и Нидерланды обещали осуществить это уже в 2025 г., Германия 
и Индия — в 2030 г., Англия и Франция — в 2040 г.7

Китайцев этот тренд врасплох не застал. В Программе «Сделано в Китае 2025», 
оглашенной Госсоветом КНР еще в 2015 г., шла речь о превращении КНР в современную 
инновационную державу путем развития стратегических отраслей промышленности 
с высоким уровнем инновационных разработок. Под номером 3 в перечне фигурировало 
производство автомобилей, использующих альтернативные источники энергии (АИЭ)8.

В докладе китайской аналитической компании «СЫпа 1п1егпаиопа1 Сар1и1 
Сгоир» на экономическом форуме «Летний Давос 2017» (г. Далянь) отмечалось: «Окон
чание продаж автомобилей на бензиновом топливе стало глобальным трендом, и Китаю 
нужно стать лидером инновационного рывка»9. Впрочем, к тому моменту Китай, как убе
димся ниже, уже первенствовал в мире по этой проблематике.

Идея перестройки автопрома вызревала в Китае исподволь. Наличие значитель
ной производственной автомобилестроительной базы, емкого внутреннего рынка помог
ли ему заблаговременно вступить в гонку за лидерством в этой сфере инноваций. К пла
нам создания автомобилей на альтернативных источниках энергии (АИЭ) правительство 
КНР подступило еще в 2009 г. Идея была конкретизирована в «Программе развития авто
мобилестроения на основе новой энергетики, энергосбережения на период 2011- 
2020 гг.», принятой Госсоветом КНР в мае 2011 г. Два года спустя был оглашен документ 
«О плане развития производства автомобилей, использующих альтернативные источники 
энергии, на 2013-2020 гг.»

Эти программа и план были нацелены, в частности, на организацию спецпло- 
щадки для разработки и последующего производства «зеленых авто» силами ряда веду
щих автомобильных концернов с расчетом к 2020 г. обеспечить их ежегодный выпуск 
в количестве 1 млн штук. Плюс к тому было намечено развить мощности 2-3 средних ав
томобильных компаний для годичного выпуска 300-500 тыс. автомобилей, оснащенных 
АИЭ. В период 10-й и 11-й пятилеток (2001-2010) КНР направила на создание «зеленых 
авто» более 900 млрд юаней (китайские специалисты зарегистрировали по ходу реализа
ции этих задач около 600 патентов).

Руководство КНР стремилось диверсифицировать источники финансирования 
по АИЭ через привлечение зарубежных инвестиций и создание благоприятных условий 
для участия частного капитала (по модели государственно-частного партнерства). Для 
автопрома была создана система дифференцированных поощрений за переориентацию 
на двигатели с АИЭ. Так, соответственно принятой в КНР Программе, для легковых ма
шин на альтернативных источниках энергии были установлены дотации по 3 тыс. юаней 
на 1 Вт/час аккумуляторной батареи (но не более 50 тыс. юаней для ГА и не более 
ПО тыс. для ЭМ), для ЭМ, оснащенных топливными элементами, дотация составляла 
360 тыс. юаней. Гибридные городские автобусы со свинцово-кислотными аккумулятора-
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ми могли рассчитывать на дотацию до 450 тыс. юаней, а гибридные автобусы с никель- 
металл-гидридными (1Ч1МН) и литий-ионными (Ы-юп) до 480 тыс. юаней. Городские ав
тобусы. работающие на 100%-й электрической тяге имели право на субсидию 
до 520 тыс. юаней.

В 2012 г муниципальные власти обрели право предоставлять из средств местных 
бюджетов дотации покупателям гибридных автомобилей на сумму до 40 тыс. юаней 
и электромобилей — до 60 тыс. юаней10. В 2013 г. эта программа (срок которой был уста
новлен до 2018 г.), была распространена на 50 городов КНР. Поощрялись и покупатели, 
и компании-производители. В 2009-2014 гг. общие затраты государства на дотации 
по этой линии достигли 33,4 млрд юаней".

С 2010 г. в целях привлечения современного технологичного оборудования для 
АИЭ правительство КНР обнулило таможенные пошлины за его ввоз, что действовали 
в предшествующие 8 лет. Это дало производителям «зеленых авто» экономию более чем 
в 32 млрд юаней. С конца 2017 г. Минфин расширил эту льготу, освободив импортеров 
инновационного оборудования для авто с АИЭ от уплаты налога на добавленную стои
мость, что дало им, по подсчетам, 2,3 млрд юаней (350 млн долл.)12

В начале 2014 г. Госсовет наделил власти на местах правом освобождать вла
дельцев транспорта с АИЭ от выплаты 50% суммы налога с продаж транспортных 
средств. Год спустя Минфин освободил в полном объеме от уплаты транспортного нало
га все «зеленые авто». С июля 2015 г. всех покупателей электромобилей избавили от на
лога с продаж (при покупке гибридных авто он теперь оплачивался лишь на 50%). Обе 
категории автовладельцев были освобождены от оплаты муниципальных парковок.

Дотационное стимулирование в 2015 г. обошлось государству в 59 млрд юа
ней", в 2016 г. — в 83 млрд14, в 2017 г. — в 86 млрд15. Отмена этих субсидии назначена 
на 2020 г., но владельцам «зеленых авто» сулят сохранить льготы при проезде по плат
ным шоссе, при пользовании муниципальными парковками, при оплате налогов и ввоз
ных пошлин.

Поощряя продажи данной продукции, Госсовет в июле 2015 г. обязал органы го
сударственной власти, муниципалитеты городов, общественные организации ввести при 
купле автотранспорта для служебного пользования 30%-ю квоту на автомобили с АИЭ 
(позднее ее подняли до 60%16).

Внесли лепту и центральные банки Китая, объявившие в сентябре 2017 г. новую 
кредитную политику, которая позволяет покупателям «зеленых авто» беспрепятственно 
брать кредит на максимальную сумму, покрывающую до 85% стоимости покупки.

Особое место в системе преференций заняли аккумуляторные батареи. Сначала 
производители «зеленых авто» с пробегом без подзарядки в 100-150 км получали субси
дию в 20 тыс. юаней, за авто с потенциалом в 150-250 км полагалось 36 тыс., 
а в 350 км — 44 тыс. юаней17. Теперь для первой из трех категорий субсидии аннулиро
ваны, для второй сокращены до 20 тыс. юаней, для третьей подняты до 50 тыс.18

Для НИОКР по аккумуляторным батареям в 2015 г. выделено 130 млрд юаней19 
И прогресс налицо. В 2017 г. на женевском автосалоне был показан электромобиль под 
маркой Е11220 китайской компании ВА1С, без дозарядки одолевший со скоростью более 
100 км/час дистанцию в 300 км. Тогда же на автомобильном салоне в Гуанчжоу китай
ский автопроизводитель Сйегу представила электромобиль Т128° ЗХ (кроссовер на элек
трическом приводе, способный при полной зарядке проехать более 350 км, а при отлич
ном дорожном покрытии — около 450 км.

В Ухане, где размещены основные заводы корпорации Ооп(>Геп{’ Мо(ог Согрога- 
Ноп, входящей в «большую четверку» ведущих китайских автопроизводителей, началось 
строительство Центра разработки технологий водородных аккумуляторных батарей 
(с применением пластин из гидрида кальция), которые дешевле и эффективней стандарт
ных батарей, меньше по габаритом и надежнее. Общий объем инвестиций в создание
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АИЭ достигнет 100 млрд юаней (15,6 млрд долл.)"1
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Центра оценивается в 11,5 млрд юаней. К его технологическим разработкам предполага
ется привлечь около ста производителей АИЭ20. В 2018-2020 гг. будет построено 20 во
дородных заправочных станций. Там же в 2019 г. ожидают появления электромобилей, 
способных одолевать без дозарядки 600 км.

К 2025 г. Ухань обещает стать мировым центром производства водородных ак
кумуляторных батарей, количество заправок увеличится до 100, а объем производства 
2-3 крупнейших китайских производителей водородных аккумуляторных батарей для

12.5
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Рис. 1. Рост продаж автотранспорта на АИЭ (электромобилей 
и гибридных автомобилей) в Китае в 2011-2017 гг. (100 тыс. ед.)

Источник: Чжунго цзяотун няньцзянь 2017. Пекин. 2017. С. 339: Хаоигэ 2017 паньдянь 
2017 нянь цзяотун юньшу ханэ дашицзянь (Хроника основных событий! в транспортной 
отрасли в 2017 г.) 2017 //Китайские дороги (Чжунго гуту). 2018, Лё 2. С. 3.

Особенно масштабный скачок производства и продаж электромобилей и гибрид
ных авто в КНР статистика зафиксировала в 2015 г., когда умножение против предшест
вующего, 2014 г. выразилось не в процентном соотношении, а почти в 4.5 раза.

В 2016 г. по производству и продажам автомобилей с АИЭ на долю Китая при
шлось около 50% от объема мирового производства «экологически чистых автомоби
лей». Опередивший и США. и Европу, он ныне — мировой лидер в этой области22.

К августу 2017 г. парк авто с АИЭ перешагнул в Китае рубеж в 1 млн (из них 
625 тыс. — электромобили, а 193 тыс. — гибридные авто)23.

В январе 2018 г. на форуме «СЫпа ЕУ1ОО-2О18» министр промышленности и 
информатизации КНР Мяо Вэй сообщил, что за 2017 г. было произведено 794 тыс. авто
мобилей с АИЭ, тогда как объем продаж вырос против 2016 г. на 53.3%, составив 
777 тыс. шт.

В 2016 г., когда, КНР стала мировым лидером в производстве «зеленых авто», 
доля таковых в продажах китайского автопрома составила около 2%. и это выглядело не
плохим показателем (в Евросоюзе доля автомобилей с АИЭ в продажах автотранспорта 
составила тогда 1.2%. в США — 1,4%24).

В тот год в Китае около 75% продаж автомашин, функционирующих на альтер
нативной энергии, были осуществлены в крупных городах, где действовала система ог
раничений на куплю автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Суммарное потребление электроэнергии в Китае автомобилями, использующи
ми АИЭ, в 2016 г. превысило 1,4 млрд кВт/ч, что равноценно, по расчетам экспертов, 
сбережению более 420 тыс. т бензина и дизельного топлива25.
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Поскольку в крупных городах, где автовладельцу не требуются пробеги длиной 
в 300-400 км на одной зарядке (т.к. там хватает электро-зарядных станций на оптималь
ном расстоянии одна от другой), то 67% из проданных в 2017 г. автомашин с АИЭ соста
вили электромобили небольших размеров (на четверых), а 25% были еще компактней26.

Председатель Китайской ассоциации автопроизводителей (КААП) Дун Ян по
лагает, что в 2018 г. производство «зеленых авто» вырастет примерно на 40%, суммар
но будет выпущен 1 млн единиц, а в 2020 г., как ожидается, суммарный объем реализа
ции таких автомобилей превысит 2 млн единиц27. По мнению Дун Яна, доли продаж 
распределятся между национальными производителями (49%), разными СП (37%), но
вичками-производителями, недавно внедрившимся на рынок АИЭ (10%) и импортны
ми поставками (4%).

Китайским инновациям свойственны не только внушительные количественные 
подвижки, но и творческий поиск, многообразие инициатив.

Наряду с производством электромобилей (машин на электрической тяге, то есть 
совсем без вредных выбросов), КНР активно разрабатывает АИЭ на водородном топливе 
либо со смешанным источником питания — гибридных автомобилей.

Разрабатывается технология производства автомобилей с применением таких 
АИЭ, как солнечная энергия, этанол, метанол, биотопливо. Программа амбициозна 
по целям: к 2020 г. Китай надеется довести свою долю производства инновационных 
АИЭ до 30% общемирового производства.

Корпорация Эоп§Геп§ (подразделение Х1апёуапё Тойпиц Саг Со) и Пекинский 
технологический институт совместно разработали модель автобуса с электрическим при
водом (его длина: 6,7 м.), который в конце 2017 г. прошел тестовые испытания в Шэнь
чжэне. Он может перевозить на одной зарядке 25 человек со скоростью 45 км/час на рас
стояние до 220 км28.

Полный переход китайской промышленности к производству «зеленых авто» 
не может пройти одномоментно и не будет означать скорого отказа от использования ав
томобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Вероятно, резкого сокращения 
традиционных бензиновых автомобилей можно будет ожидать в крупных городах, 
но не в средних и малых (где не вводилось ограничений на куплю авто с ДВС). Процесс 
внедрения экологически чистого автотранспорта будет продолжительным.

По мнению экспертов Китайской ассоциации автомобильных производителей, 
селяне и жители небольших городов в ближайшие 5-10 лет останутся потребителями 
традиционных автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами и тем самым бу
дут поддерживать развитие традиционного китайского автопрома. Однако, когда весь 
парк автомобилей с ДВС (коих к тому времени здесь будет уже 350-400 млн) окажется 
заменен на машины с АИЭ, это позволит Китаю сберегать до 500 млрд литров бензина 
и дизельного топлива.

Крупные автомобилестроительные корпорации КНР расширяют на основах го
сударственно-частного партнерства масштабы НИОКР по созданию нового поколения 
АИЭ, инициируют привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и создание СП 
с ведущими в этой сфере западными компаниями29.

В целях внедрения на мировой рынок три крупных китайских автопроизводите
ля — корпорации РА\У, Ооп^Гепё Мо(ог Согрогайоп и СНап^ал Аи1отоЫ1е заключили 
в декабре 2017 г соглашение о стратегическом сотрудничестве по разработке инноваци
онных автомобилей с АИЭ, созданию производственно-сбытовых цепочек высокотехно
логичной продукции, расширению сети послепродажного сервиса за рубежом. В соот
ветствии с данным соглашением, они совместно создадут инновационный центр по раз
витию перспективных технологий по новым источникам энергии .

Активно развивается международное сотрудничество по созданию автосбороч
ных предприятий «зеленых авто» на территории КНР. Так, в июле 2017 г. автомобиле-
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Таблица 1

Страны

7%12,9814,1

Китай________________
Австрия______________
Дания________________
Франция______________
Германия_____________
Индия________________
Ирландия_____________
Япония_______________
Нидерланды__________
Португалия___________
Республика Корея_____
Испания______________
Великобритания_______
США________________
Всего ЭМ по всем пере
численным странам и 
среднее значение______

Источник: Ли Сюэсун. Чжунго синьнэнюань цичэ 2020 нянь цзяню фэйюэ фачжань: [В 
период до 2020 г, будет продолжаться стремительное развитие китайских автомоби
лей, использующих новые источники энергии] // Китайские дороги: [Чжунго гуту]. 
2018. № 1. С. 2-6.

Число авто в 
2015 г. (тыс. шт.)

312,3
______________5,3
______________8,1
_____________54,3
_____________49,2
____________ 6,0
____________ 2.0
____________ 126,4
_____________87,5
______________2,0
______________4,3
____________ 6,0
_____________49,7

101,0

Доля ЭМ в прода
жах авто в период 

2016-2020 гг.
_______________ 6% 
_______________ 13% 
_______________23% 
_______________20% 
________________6% 
________________2% 
________________8% 
_______________ 4% 
_______________10% 
______________ 22% 
_______________ 4% 
_______________ 3% 
_______________14%

6%

Планы создания парков электромобилей (ЭМ) в 2020 г. (по странам мира)
Прогноз на 

2020 г. 
(млн, шт.) 

__________ 4,6 
___________02 
__________ 0.2 
__________ 2,0 
__________ 1.0 
__________ 0,1 
__________ 0.1 
__________ 1.0 
__________ 0,3 
__________ 0.2 
__________ 0.2 
__________ 0.2 
__________ 1.6 

1.2

строительная компания Вецш^ АиЮтоПуе Огоир (ВА1С Огоир) подписала соглашение 
с немецким концерном Эа1т1ег Огоир о создании СП под маркой Вецт^ Вепг 
АиЮтоиуе Со.

Стороны намерены инвестировать 5 млрд юаней (735 млн долл.) на создание 
в 2020 г. в Пекине производственной площадки по сборке электромобилей и выпуску 
аккумуляторных батарей, разработанных по технологиям немецкой концепции «Ин
дустрия 4,0».

На сотрудничество с предприятиями КНР в этой сфере охотно идут американ
ские и немецкие коммерсанты. В январе 2018 г. группа компаний Кепаик—ХЧззап 
АШапсе объявила о создании в провинции Хубэй СП с китайской компанией Ооп§Геп§ 
МоЮг, которое с 2020 г. начнет производство компактных внедорожников на новых ис
точниках энергии.

Немецкая корпорация Мегсебез-Вепх совместно с китайской компанией ВА1С 
Огоир намерена в 2020 г. начать в Китае массовое производство электромобилей Ер. со
чтя, что китайский рынок является самым перспективным для Мегсебез-Вепх в сегменте 
«зеленых авто».

Американский автомобильный концерн Гог<1 объявил в начале 2018 г. об учреж
дении СП с китайской компанией Апйш Хогуе АшотоЬПе с целью производства и про
даж в Китае в 2025 г. 15 новых моделей АИЭ.

Компания Тев1а (США) намерена к 2020 г. построить в Шанхае завод по произ
водству автомобилей на новых источниках энергии, который в 2025 г. будет производить 
более 20 различных типов электромобилей31.
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Китайская компания ВУВ (Вш1<1 Уоиг Огеатя) намерена запустить в американ
ском Ланкастере производство электробусов. Она расширяет там производственную базу 
площадью до 138 тыс. кв. м с тем, чтобы в ближайшем будущем ежегодно производить 
до 1.5 тыс. автобусов на электрической тяге и необходимые для них металло-фосфатные 
аккумуляторные батареи (обеспечивающие автобусу пробег на одной зарядке до 300 км). 
Она расчитывает занять 30% рынка продаж таких автобусов в Северной Америке32.

Та же компания уже экспортировала партию из 50 электробусов в Аргентину, по
строила в венгерском Комароме и канадском Ванкувере заводы по производству электро
бусов с годичным выпуском по 400 и 700 машин соответственно.

Наконец, в январе нынешнего года та же ВУВ подписала контракт с правитель
ством Египта о поставке 50 автобусов на электрической тяге для пополнения муници
пального автобусного парка Александрии.

Кстати, автобусы на электрической тяге ее производства используются уже в бо
лее чем 200 городах 50 стран мира33.

2. «Зеленые» с интеллектом
С тех пор, как в 1886 г. был произведен первый в мире автомобиль, автомобиль

ная промышленность еще не сталкивалась с такими грандиозными изменениями как се
годня: появляются «умные», обладающие контактом с сетью Интернета и наделенные 
«навыком беспилотного вождения» автомобили нового поколения.

Такие в Китае уже есть (речь идет прежде всего об автомобилях, что оснащены 
автопилотом, «работающим» в полуавтоматическом режиме).

Следует иметь в виду, что в Китае для полуавтоматического режима определены 
три уровня, или классификатора автопилотов (по степени автономности управления), 
а «зеленые авто» с автопилотом оснащаются разного рода датчиками и камерами видео
фиксации и слежения, компьютерными модулями, которые анализируют складываю
щуюся на дороге обстановку и автоматически управляют автомобилем.

Предусмотрены такие функции, как обеспечение автономного режима беспилот
ного управления на небольших скоростях: перестраиваться при наличии слепых зон; рас
познавать перекрестки; «видеть» разметку автотрассы, траекторию дороги и другие 
транспортные средства на пути; распознавать внезапно появляющихся перед автомоби
лем пешеходов; осуществлять экстренное торможение в случае опасности и т.п.

Автомобили, которым будут присваивать 4-й или 5-й уровни, пока что в стадии 
доработки, их предполагается запускать в эксплуатацию в 2022-2025 гг. От них ожида
ются полностью автономное вождение при любых скоростях, способность к самообуче
нию в процессе эксплуатации — компьютер системы будет собирать и обрабатывать дан
ные о дорожной обстановке и отправлять их на центральный сервер автопроизводителя, 
которому надлежит вырабатывать и посылать обратно обновленные программы действий 
для автономной системы вождения автомобиля.

Системы с 1-го по 3-й уровень оснащены радарами миллиметрового диапазона, 
которые обеспечивают обнаружение пешеходов и других препятствий с разрешением 
25 см на расстоянии до 50 м менее чем за 0,2 секунды и рассчитаны на то, что водитель 
постоянно следит за дорожной ситуацией и в любой момент может взять управление 
на себя (если водитель временно отвлекся, система контроля оповестит его о проблеме, 
принудительно возвращая к дорожной обстановке). Пребывающие в стадии разработки 
«более продвинутые» автопилоты (4-го и 5-го уровней) будут управлять машиной авто
номно от водителя. Отличительная характеристика 5-го уровня выразится в способности 
автопилота «рулить» на любой дороге34. В результате подобного обмена информацией 
система автономного вождения будет постоянно улучшаться и совершенствоваться .
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Ведущие китайские автопроизводители РАУ/ Огоир и Нол^ к 2025 г планируют 
запустить в эксплуатацию 17 и 14 новых моделей электромобилей соответственно, с по
тенциалом пробега до 600 км без дозаправки. Модели, которые будут выпускаться этими 
фирмами в 2020 г (по 100 тыс. ед.), будут оснащены системами беспилотного вождения 
3-го уровня, в 2025 г. (по 300 тыс.) системами вождения 4-го уровня и в 2035 г. 
(по 500 тыс. ед.) — системами автономного вождения 5-го уровня36.

Компания ВаШи в январе 2018 г. на Международной выставке достижений в сфе
ре электронных систем в Лас-Вегасе объявила об обновлении своей платформы Аро11о 
2.0, призванной в сотрудничестве с китайскими автопроизводителями ЗАС Могогз и 
ВА1С МоЮг наладить в 2020 г. производство беспилотных автомобилей 3-го уровня37.

Не отстает и компания 8А1С МоЮг, которая совместно с компанией 1пге1 разраба
тывает систему беспилотного вождения 3-го уровня, основанную на технологии «Мо
бильный глаз» (МоЫеуе 1есЬпо1о§у)38.

Ведущая компания Китая по производству средних и легких грузовиков ГА XV 
ЛеГап§ (в 2017 г. объем продаж составил 291 тыс. единиц, а план производства на 2018 г. 
319,8 тыс. штук) намерена в середине 2018 г. приступить к продажам тяжелого грузовика 
ЛеГап^ (37) с 5-ю функциями интеллектуального вождения (распознаванием светофоров 
и препятствий, обгона, следования за другим автомобилем, а также дистанционным 
управлением)39.

В начале 2018 г. в Китае развернулось строительство научно-производственных 
центров по разработке инновационных технологий для беспилотных автомобилей, обо
рудованных системами искусственного интеллекта. Там уже разработаны автомобили, 
оснащенные автопилотом, способные функционировать в полуавтоматическом и автома
тическом режимах.

15 января 2018 г. Госкомитет по развитию и реформам огласил проект «Страте
гии инновационного развития производства интеллектуальных транспортных средств», 
в которой поставлена задача развития технологий искусственного интеллекта и Вг^ Эага 
(«Больших данных») для повышения конкурентоспособности на мировом рынке китай
ских автомобилей на новых источниках энергии.

Сегодня в Китае практически все крупные автопроизводители стремятся 
не упустить шанса занять заметное место не только на будущем рынке продаж высоко
технологичных АИЭ. но и на рынке технологий автоматического вождения автомобиля.

В январе 2018 г. 21 компания китайского автопрома (включая РА\У Сгоир. ВА1С 
МоГог Согр, Ооп^Гепд Могог Согрогабоп, С1юпскрп§ СЬап^ап АшотоЬйе, Сиап^гЬои 
АшотоЬПе Сгоир, 6ее1у Аи(о) совместно с крупнейшими операторами мобильной связи 
(СЬта МоЬПе. СЫпа Цтсот) и лидером мирового каршеринга корпорацией ВИг Сйихт§ 
договорились о создании совместного предприятия с капиталом в 1 млрд юаней для раз
работки встраиваемых систем искусственного интеллекта в линейке вновь создаваемых 
электромобилей.

Кстати, в Китае подобные системы уже разрабатываются, включая создание ла
зерных сканеров для определения возникающих перед автомобилем объектов и опреде
ления местоположения соседних машин, радаров, а также создание монтируемых на ло
бовом стекле камер с ультразвуковыми датчиками контроля за движением и считывания 
дорожных знаков и указателей'10.

В конце января 2018 г. рамках этого СП корпорация ОгсН СЬихш$» создала собст
венную лаборатории для разработки технологий и программ искусственного интеллекта, 
в которую привлечено более 200 инженеров и ученых,

В январе в Чунцине начал функционировать промышленно-технологический 
Центр цифровой экономики «Лянцзян» с капиталовложениями объемом в 18,3 млрд 
юаней (инвесторами являются ведущие предприятия таких отраслей как цифровая эко
номика и экономика больших данных, разработка технологий для производства АИЭ
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Интернет). По прогнозам, в 2020 г. число зарегистрированных в данном центре пред
приятий должно превысить 3 тыс., а годовое производство достигнет 50 млрд юаней.

В конце 2017 г. мэрия Пекина получила согласие Министерства промышленно
сти и информационных технологий на организацию Центра инновационных технологий 
для «зеленых авто», включая разработку электромобилей, гибридных авто и искусствен
ного интеллекта для беспилотных автомашин.

Городские власти утвердили «Руководство по ускорению дорожных испытаний 
беспилотных автомобилей»41, согласно которому в столице будет создан спецучасток ав
томагистрали для тестирования «умных авто». Предполагается, что результаты тестиро
вания будут использованы на главных магистралях города и их ответвлениях, на пере
крестках, где есть светофоры.

В районе Ичжуан на юго-востоке Пекина уже начато строительство автоматизи
рованной автодороги для тестирования беспилотных автомобилей, одновременно выпол
няются работы по адаптации магистрали к новым условиям вождения с тем, чтобы авто
матические самоуправляемые автомобили смогли легко идентифицировать дорожные 
сигналы, знаки и разметку на шоссе. В процессе тестирования, вне зависимости от того, 
способно ли транспортное средство двигаться без участия водителя, присутствие инст
руктора в салоне обязательно. В тестируемых автомобилях компаний ВУО, СЬегу ВА1С 
установлены технические устройства по контролю и управлению автомобилем, который 
оснащен системами визуализации окружающей среды с использованием метода двойной 
видеокамеры (система Уе1обупе ЬЮАК.), радаром миллиметрового диапазона и устройст
вами для обработки поступающих данных. Маршруты движения включают повороты 
и участки для разворотов, вся трасса оборудована светофорами (автомобили во время 
тестирования развивают скорость до 60 км/ч42).

Компании каршеринга 0161, ВаИи и ДО.сот намерены подать заявки на участие 
своих автомобилей в тестировании, а базирующаяся в Пекине корпорация ВА1С Мо(ог 
заявила, что планирует запустить в 2019-2020 гт. в производство первую модель электро
мобиля, способного двигаться без участия водителя43.

В январе 2018 г. в Чунцине началось строительство первой в Китае крупной ком
плексной экспериментальной базы для испытания автомобилей, оборудованных система
ми искусственного интеллекта, которая будет запущена в эксплуатацию через год. Пло
щадь ее составит 245 га, протяженность испытательной трассы превысит 50 км44.

На крупнейшем в мире, Шанхайском автоматизированном контейнерном тер
минале в январе 2018 г. начались испытания полностью автоматизированного беспи
лотного грузовика-погрузчика для перевозки контейнеров по зонам проведения погру
зочно-разгрузочных работ. Грузовик, разработан компанией ЗИап^йа! ХНепЬиа Неату 
1пби51гу и китайским стартапом ХУезПуеП ЬаЬ. Его длина составляет 18 м. Оснащенный 
6 камерами слежения, радаром миллиметрового диапазона и автоматическим навигато
ром, он способен самостоятельно выбирать оптимальный маршрут перевозки контей
неров по портовой территории со скоростью 30 км/час, умеет объезжать препятствия 
и избегать аварийных ситуаций благодаря встроенным системам экстренного торможе
ния. То есть, по словам китайских инженеров, является транспортным средством 
со «100%-й безопасностью». Грузовик работает 24 часа в сутки и сулит поднять эффек
тивность работы порта на 50% .

Для сравнения: порту средних размеров с ежегодным объемом обработки кон
тейнеров в 2 млн единиц требуется для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ око
ло 200 грузовиков-погрузчиков (с 4 водителями для каждого), причем годовая зарплата 
водителя такого погрузчика составляет в КНР от 60 до 120 тыс. юаней (18 744 долл.)

Согласно международным оценкам, в 2030 г. парк трех ведущих мировых рын- 
беспилотных автомобилей (КНР, США и Евросоюза) будет насчитывать 81 млн лич-
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ных автомобилей, причем на Китай будет приходиться около 40% мирового парка беспи
лотных автомобилей46, или, согласно оценкам компании Р\УС, около 36 млн единиц .

Судя по опросам, проведенным международной консалтинговой компании 
МсК1П8еу в крупнейших городах Китая, около 60% опрошенных китайских респонден
тов выразили уверенность, что их семьи будут пользоваться беспилотными автомаши
нами, тогда как опрос в США выявил лишь 43% положительных ответов, в Герма
нии — 31 %48.

Принятая Госсоветом КНР «Программа развития автомобилестроения на основе 
энергосбережения и новой энергетики (2011-2020)» призвана ориентировать автомо
бильную отрасль КНР к переходу на массовое производство принципиально нового вида 
автомобилей, стимулировать инновационный прорыв в смежных отраслях, создавая там 
новые рабочие места, а также постепенно ослаблять негативные последствия, вызванные 
загрязнением окружающей среды.

В январе 2018 г. эта Программа получила важное дополнение: Госсовет КНР 
объявил, что в 2020 г. не менее 50% всего объема продаж новых автомобилей, исполь
зующие альтернативные источники энергии, должны приходиться на «умные авто», ос
нащенные технологиями частичного или полностью беспилотного вождения (в 2025 г. 
этот показатель должен возрасти до 80%49).

Бурное развитие производства автомобилей, использующих альтернативные ис
точники энергии, не только генерирует значительный мультипликативный (экстерналь- 
ный) эффект в сопряженных отраслях промышленности, но и становится одним из важ
нейших драйверов инновационного развития китайской промышленности. Опираясь 
на накопленный технологический и интеллектуальный потенциал в рамках совершенст
вования систем искусственного интеллекта для нового поколения «умных автомобилей», 
передовые китайские производители АИЭ генерируют инновационные разработки, кото
рые становятся инструментом технологического развития и других отраслей народного 
хозяйства КНР в рамках цифровой экономики.

Рост производства и, как следствие, парка «экологически чистых и энергосбе
регающих автомобилей» решает и другие важнейшие социально-экономические зада
чи, требующие незамедлительного решения. Увеличение объемов производства инно
вационных электромобилей и гибридных автомобилей позволит Китаю повысить долю 
возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны, резко сократить 
свою зависимость от импорта нефтепродуктов, обеспечить завоевание значительной 
доли мирового рынка продаж АИЭ с высокой добавленной стоимостью и решить одну 
из главнейших задач, поставленную руководством Китая, — резко сократить уровень 
антропогенного воздействия на окружающую среду и значительно улучшить экологи
ческую обстановку в стране.
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120180119_800114898.111П11
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5. Экологические стандарты были разработаны и утверждены Министерством промышленности 
и информатизации КНР и касаются не только китайских автомобильных предприятий, но и 
созданных ими СП.
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Что нового внес XIX съезд КПК в стратегию 
социально-экономического развития КНР

Принятое четыре с половиной года назад «Постановление ЦК КПК по некото
рым важным вопросам всестороннего углубления реформ» нацелило страну 
на решительные практические шаги по решению давно выдвинутых, но пока 
слабо решавшихся задач перехода от экстенсивного развития к интенсивному 
с расчетом к 2020 г. достичь во всей стране уровня средней зажиточности, 
а к 2050 г. — построить богатую, могучую и цивилизованную социалистиче
скую державу. При решении этих задач руководство КНР намерено использовать 
положительные наработки в экономической политике, апробированные практи
кой предшествующих лет реформы, позволившие Китаю выйти на 2-е место 
в мире по количественным показателям экономики.
Ключевые слова: Китай, Си Цзиньпин, сочетание плана и рынка, макрорегули
рование и макроконтроль, предприятия смешанных форм собственности, лик
видация бедности, стимулирование потребления, формирование «обучающегося 
общества», качество кадров.

Проблемы Дальнего Востока № 3, 2018 г.

Пивоварова Элеонора Петровна, доктор 
сотрудник ИДВ РАН. Е-таП: уаГек@таИ.п1.

Состоявшийся в октябре 2017 г. XIX съезд КПК открыл важную страницу в ис
тории современного Китая, краеугольные вехи которой обозначены двумя важными юби
леями, пришедшимися на первую половину XXI века: столетием КПК (2021 г.) и столе
тием КНР (2049 г.) Оба органично сплелись с задачами дня, с планами китайского руко
водства на предстоящие десятилетия.

Для того чтобы реально оценить, что нового внес XIX съезд в стратегию соци
ально-экономического развития Китая, следует рассмотреть экономическую политику 
нынешних руководителей КПК за предыдущее пятилетие, прошедшее после XVIII съез
да, охарактеризованное Си Цзиьпином на XIX съезде как «весьма незаурядное»1.

Начатый в ноябре 2012 г., на XVIII съезде КПК, процесс передачи власти новому 
поколению лидеров КНР— Си Цзиньпину и Ли Кэцяну— завершился на 1-й сессии 
ВСНП 12-го созыва в марте 2013 г., где была декларирована решимость нового руково
дства идти по пути углубления реформ и реализации «китайской мечты о великом возро
ждении китайской нации». Суть этой мечты новый генсек ЦК КПК сформулировал как 
«создание могучего, демократического, цивилизованного и гармоничного, модернизиро-



87Что нового внес XIX съезд КПК в стратегию развития КНР

производства,

ванного социалистического государства». Для достижения ее Си Цзиньпин, как и его 
предшественники, заявил, что «обязательно нужно идти китайским путем, то есть по пу
ти социализма с китайской спецификой» и сохранять верность марксизму-ленинизму, 
идеям Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важным идеям тройного представительства и 
научной концепции развития. То есть сразу было заявлено о несомненном (хотя и не пол
ностью безусловном) продолжении новым китайским руководством экономической по
литики предшествующих лет. Новый генсек рекомендовал «всегда помнить историче
ский вклад в дело социализма с китайской спецификой» предыдущих руководителей пар
тии и страны, отметив, что «социализм с китайской спецификой символизирует идеалы 
и устремления нескольких поколений китайских коммунистов, отражает чаяния и надеж
ды многочисленных патриотов, а также свидетельствует о борьбе и жертвах многомил
лионного народа»2.

Как добавил Си Цзиньпин, Китай должен внести более весомый вклад в разви
тие человеческого общества и взять на себя еще больше обязательств. Осуществление 
мечты о великом возрождении китайской нации, пояснил он, не только сулит пользу ки
тайскому народу, но и будет содействовать прогрессу всего человечества.

Выступая 17 ноября 2012 г. перед членами Политбюро ЦК КПК на тему «Изуче
ние, пропагандирование и воплощение в жизнь духа XVIII съезда КПК в тесной увязке 
с сохранением и развитием социализма с китайской спецификой», Си Цзиньпин конкрет
но назвал те теоретические инновации, которые были внесены в работу руководства 
страны до прихода пятого поколения лидеров КНР:

- китанзация марксизма-ленинизма идеями Мао Цзэдуна;
- теория Дэн Сяопина как первая теория, в системном порядке ответившая 

на вопросы о том, как построить социализм в Китае;
- идея Цзян Цзэминя о «трех представительствах», разъясняющая, как представ

лять коренные интересы самых широких народных масс Китая;
- концепция «научного развития» Ху Цзиньтао о необходимости всесторонней 

координации для обеспечения устойчивого развития с подходом к человеку' как к «ос
нове основ»3.

Добавим, что несомненной оценкой вклада нового поколения руководителей 
КНР в современную социально-экономическую стратегию Китая стало включение «ряда 
важных выступлений генсека Си Цзиньпина» в перечень рутоводящих инновационных 
идей, которых «обязана постоянно держаться КПК» для достижения успеха в работе. Та
кое признание прозвучало в докладе премьера Госсовета Ли Кэцяна о работе правитель
ства на 3-й сессии ВСНП в марте 2015 г. Напоминание о необходимости следовать «це
лому ряду важных выступлений» Си Цзиньпина стало постоянно присутствовать в реше
ниях важных форумов, проходящих в стране. Также постоянно стало подчеркиваться, 
что Си Цзиньпин является «ядром ЦК КПК».

Считая, что социализм с китайской спецификой «представляет собой тесное 
единство практики, теории и строя», Си Цзиньпин объяснил секрет достижения ряда ус
пехов в социально-экономическом развитии КНР за годы экономических реформ как 
плоды теоретического новаторства; «удачная практика поднимается на уровень теории, 
правильная теория руководит новой практикой, а проявившие себя как эффективные 
в процессе практики политические установки и выводы становятся курсом партии и об
щественно-политическим строем государства»4.

Принятое на 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва (ноябрь 2013 г.) «Постановление 
ЦК КПК по некоторым важным вопросам всестороннего углубления реформ», в сущно
сти, нацелило страну на решительные «практические действия» для реализации давно 
уже выдвинутых, но пока еще слабо решаемых в КНР задач перехода от экстенсивного 
к интенсивному развитию и улучшению всех качественных показателей производства 
с тем чтобы к 2020 г. достичь во всей стране уровня средней зажиточности а к 2050 г —
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осуществить модернизацию страны, построив богатую, могущественную и цивилизован
ную социалистическую державу.

Впервые намерение осуществить модернизацию народного хозяйства Китая бы
ло высказано еще Дэн Сяопином на Всекитайском совещании по вопросам развития нау
ки в марте 1978 г., то есть в канун экономической реформы. Дэн Сяопин тогда предупре
дил, что «без осуществления модернизации, без повышения научного и технического 
уровня, без развития общественных производительных сил и наращивания мощи стра
ны, без улучшения материальной и культурной жизни народа социалистический полити
ческий и экономический строй не может быть прочным и безопасность страны не может 
быть надежно гарантирована»5. То есть с началом реформ в КНР ориентация была взята 
на масштабную техническую реконструкцию, активное применение нового оборудова
ния, технологий, материалов, повышение квалификации работников, усиление научно- 
исследовательской работы в области прикладных и фундаментальных наук, стимулиро
вание научных исследований в сфере управления и т.п.

Надо иметь в виду, что уже в самых ранних высказываниях по поводу целей 
и задач реформы Дэн Сяопин ссылался на «стратегическую идею» Мао Цзэдуна о необ
ходимости приложить все усилия для «полной мобилизации всех прямых и косвенных 
положительных факторов внутри и вне нашей партии и страны и превратить нашу Роди
ну в могучее социалистическое государство»6. Именно эта «стратегическая идея» отра
жала главные цели и задачи, поставленные перед китайскими коммунистами в речи Мао 
Цзэдуна на открытии VII съезда КПК (23 апреля 1945 г.), где он призвал не только всю 
партию, но и весь китайский народ бороться «за построение независимого, демократиче
ского, единого, богатого и могучего нового Китая»7. Да и в «Общей программе», приня
той на 1-ой сессии Народного политического консультативного совета Китая (сентябрь 
1949 г.), говорилось о необходимости вести борьбу за «создание процветающего и силь
ного Китая», а основным принципом экономического строительства было определено 
«развитие производства и создание процветающей экономики на основе проведения по
литики учета как общественных, так и личных интересов, выгод, как труда, так и капита
ла, взаимопомощи между городом и деревней и развития товарооборота как между раз
личными районами внутри страны, так и с внешним миром»8.

Итак, можно констатировать: высказанная Си Цзиньпином на 1-й сессии ВСНП 
12-го созыва (март 2013 г.) решимость нового руководства КНР идти по пути углубления 
реформ и реализации «китайской мечты о великом возрождении китайской нации» отра
жала в определенной степени и мысли предшествующих руководителей КНР. А его сло
ва в докладе на XIX съезде КПК о том, что «только преданность первоначальной цели 
позволит довести начатое дело до конца», напоминают что она, эта мечта, проходит фак
тически через всю историю КНР.

Сам Си Цзиньпин, выступая на XIX съезде, напомнил, что в самом начале про
ведения политики реформ и открытости КПК, разрабатывая стратегический план социа
листической модернизации Китая, наметила «трехшаговую» стратегическую цель. По
скольку задачи первых двух шагов были досрочно выполнены (население обеспечено пи
танием и одеждой, жизнь народа в целом поднялась до уровня среднего достатка), пар
тия поставила задачу построить к столетнему юбилею КПК среднезажиточное общество 
(в котором жизнь народа поднимется на более высокий уровень), а затем, по ходу сле
дующих неустанных тридцатилетних усилий, к столетию КНР превратить Китай в мо
дернизированную социалистическую державу.

В настоящее время «на основе комплексной оценки международной и внутрен
ней обстановки, а также с учетом условий развития Китая» разработан двухэтапный 
план, рассчитанный на период с 2020 г. до середины XXI века.

- На основе полного построения общества среднего достатка за 15 лет упорной 
борьбы (в 2020-2035 гг.) в основном осуществить социалистическую модернизацию.
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- Далее, пройдя еще один 15-летний цикл упорной борьбы (с 2035 г. до середи
ны XXI века), превратить КНР в богатую и могучую, демократичную и цивилизованную, 
гармоничную и прекрасную, модернизированную социалистическую державу.

К тому времени Китай, как предсказал Си Цзиньпин на XIX съезде КПК, 
«по совокупной национальной мощи и международному влиянию войдет в число 
стран-лидеров», и китайская нация «предстанет в семье мировых наций с более гордо 
поднятой головой».

Как отмечалось на предшествующем, XVIII съезде (2012 г.), только за последние 
десять лет, т.е. еще до прихода нынешнего китайского руководства, КНР по общим коли
чественным показателям экономики передвинулась с 6-го места в мире на 2-е, намного 
выросли общественные производительные силы, экономическая и научно-техническая 
мощь, намного поднялись жизненный уровень народа, доходы населения и уровень соци
ального обеспечения, намного возросли совокупная мощь страны, ее международная 
конкурентоспособность и международное влияние. Говоря об этих успехах страны на 
XIX съезде КПК, Си Цзиньпин тогда подчеркнул, что вклад Китая в рост мировой эконо
мики превысил 30%. Самое главное при подведении итогов десятилетия, истекшего пе
ред XVIII съездом, виделось в том, что продолжающееся в стране «теоретическое нова
торство на базе практики» стало претворяться в жизнь. Можно констатировать, что, 
пройдя многолетний путь, китайское руководство сохранило стремление соединять 
в экономической политике страны положительные наработки как плановой, так и рыноч
ной экономик, блюсти верность принципу «практика — критерий истины».

На новом этапе развития, охарактеризованного нынешними лидерами как «ре
шающий», тремя главными задачами стали: реформирование бюджетно-финансовой 
системы, системы распределения доходов и стимулирование реформы, содействующей 
достижению социальной справедливости. Эти же задачи были обозначены в документах 
3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва (ноябрь 2013 г.) как «важные вопросы», требующие 
«дальнейшего углубления реформы». При этом новые руководители, опираясь уже и на 
собственный опыт работы, указали на 2-ой сессии ВСНП 12-го созыва (март 2014 г.). 
что когда внутренняя и внешняя обстановки становятся чрезвычайно сложными, надле
жит, давая свободу «невидимой руке» рынка, как следует выявлять и роль «видимой ру
ки» правительства, тем самым стимулируя устойчивый рост экономики9. И в этом они 
также следуют опыту предшествовавших лет, когда макрорегулирование и макрокон
троль были признаны как «главный опыт» работы правительства в годы реформы 
и «главная нить» урегулирования структуры экономики.

Сосредоточившись на нормализации всех параметров социально-экономическо
го развития страны, Си Цзиньпин разъясняет всем, кого (внутри страны и за рубежом) 
тревожит некоторое снижение (в самые последние годы) темпов экономического роста 
в КНР, что это — экономическая закономерность, вызванная необходимостью структур
ной перестройки и уменьшения образовавшихся за годы рыночных реформаций «переко
сов», мешающих дальнейшему движению вперед. По всей видимости, при этом не забы
вается и та экономическая закономерность, что темпы развития всегда чуть снижаются, 
когда база сравнения увеличивается. Об этом можно судить по тому, что в процессе ре
формы в КНР уже нс раз «оживали» политэкономические истины: такая, в частности, 
что производственные отношения должны соответствовать уровню производительных 
сил, а надстройка — экономическому базису.

Говоря на XIX съезде КПК о достижениях в социально-экономическом развитии 
КНР за минувшие пять лет своего пребывания у руководства партией и государства. Си 
Цзиньпин обозначил следующие:

- реализован обширный комплекс мер по улучшению жизни населения, в резуль
тате чего более чем 60 млн нуждающихся гарантированно избавились от бедности, коэф
фициент которой снизился с 10.2% до уровня ниже 4%;
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- продолжала улучшаться ситуация с занятостью, среднегодовой прирост рабо
чих мест в городах и поселках превысил 13 млн;

- темпы роста доходов городского и сельского населения опередили рост эко
номики;

- продолжала увеличиваться группа населения со средним уровнем доходов;
- в основном создана система социального обеспечения, охватывающая как го

родское, так и сельское население;
- заметно упорядочена экология и улучшена окружающая среда;
- успешно завершен план 12-й пятилетки и разработан план 13-й пятилетки;
- были приняты решения и планы реформирования правительственных органов, 

трансформации их функций, продвижения практики управления государством на право
вой основе, всестороннего ужесточения внутрипартийного управления;

- всемерно простимулирована модернизация национальной обороны и воору
женных сил;

- наблюдался дальнейший рост международного влияния КНР.
Безусловно, заслуживает внимания и усиление акцентов в концепции «социа

лизма с китайской спецификой», которые были сделаны самим Си Цзиньпином еще до 
прихода к руководству в партии и государстве «пятого поколения». В частности, на его 
особое внимание к предприятиям смешанной формы собственности, к позитивной ро
ли потребительского спроса в борьбе с кризисными явлениями в экономике, к ключе
вой роли образования для улучшения кадрового состава управленцев. Ну и, конечно, 
к борьбе с коррупцией: как подчеркивал он на XIX съезде КПК, «мы настойчиво били 
и по тиграм, и по мухам, и охотились на лис», где «не должно быть запретных зон, не
обходимы полный охват и нулевая толерантность».

На наш взгляд, следует подчеркнуть особо: в докладе на XIX съезде КПК Си 
Цзиньпин отнес к достижениям последних лет в КНР то, что «в сфере идеологии яснее 
и четче определено руководящее положение марксизма», а также напомнил, что «сто 
лет назад орудийные залпы Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-лени
низм». А чуть ранее, выступая на юбилейном собрании, посвященном 95-летию КПК 
(1 июля 2016 г.), он, подобно тому, как это в свое время разъяснял Дэн Сяопин, заявил: 
«Компартия Китая должна адаптировать принципы марксизма к современным реалиям 
Китая, проявлять новаторство как в теории, так и на практике. Марксизм не является 
совершенной истинной, но он открывает путь к истине», отметив при этом, что КПК 
сохраняет приверженность марксизму как «фундаментальной руководящей теории» 
и для партии, и для страны. Он также указал на XIX съезде на необходимость «китаи- 
зации, осовременивания и популяризации марксизма» ради формирования социалисти
ческой идеологии в обществе.

Отмечая особое внимание Си Цзиньпина к «смешанным формам собственно
сти», следует вернуться в самое начало поиска путей реформирования госсобственно
сти в КНР, когда, задумав «строительство социализма с китайской спецификой», китай
ские ученые внимательно проанализировали выводы К. Маркса по поводу акционер
ных обществ при капитализме (в частности слова о том, что капитал, который сам по 
себе покоится на общественном способе производства и предполагает общественную 
концентрацию средств производства и рабочих сил, получает в акционерной форме не
посредственно форму общественного капитала в противоположность частному капита
лу, а его предприятия выступают как общественные предприятия в противоположность 
частным предприятиям).

Именно на это обратили внимание в своих исследованиях путей реформирова
ния госсобственности китайские ученые еще в конце 1980-х годов, и эти идеи, прове
ренные практикой реформ, нашли спустя 15 лет отражение в государственных доку
ментах на высшем уровне. Так, в документы 3-го пленума ЦК КПК 16-го созыва в ок-
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тябре 2003 г., а затем в документы 2-й сессии ВСНП 10-го созыва в марте 2004 г. во
шло одно из наиболее серьезных нововведений в концепции социализма с китайской 
спецификой: «обеспечивать всемерное развитие сектора смешанной формы собствен
ности, постепенно превращая акционерную систему в главную форму реализации об
щественной собственности».

Накануне открытия 3-ей сессии ВСНП в марте 2015 г. Си Цзиньпин, выступая на 
объединенном заседании Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев, отме
тил, что проведение в жизнь «основного экономического строя», который характеризует
ся совместным развитием различных форм собственности при ведущей роли обществен
ного сектора, является «фундаментальной политикой и основным курсом КПК».

Говоря о том, что место и роль необщественных форм собственности в социаль
но-экономическом развитии страны остаются прежними и что «политический курс на 
поощрение, поддержку и содействие развитию необщественных форм собственности ос
тается неизменным», Си Цзиньпин добавил: «Более того, мы прилагаем неустанные уси
лия для создания благоприятной среды и множества возможностей развития экономики, 
основанной на необщественной собственности». Это прозвучало как наказ для решения 
задач, выдвинутых на текущее столетие. Комментируя это высказывание Си Цзиньпина, 
газета «Жэньминь жибао» отметила, что такими словами он передал «четкий и безоши
бочный сигнал обществу» и одновременно отметил, что на протяжении более 30 лет от 
начала политики реформ и открытости необщественный сектор китайской экономики по
лучил значительное развитие благодаря политическому курсу и указаниям КПК, в ре
зультате чего на долю экономики, базирующейся на базе необщественной собственно
сти, приходится более 60% ВВП страны, свыше 80% рабочих мест, более 65% инвести
ций в основные фонды и 67% прямых иностранных инвестиций10.

Предлагая проводить более активную политику занятости и стимулируя трудо
устройство за счет предпринимательства, нынешние руководители КНР ставят серьез
ный акцент на смешанных формах деятельности. В докладе о работе правительства на 
3-й сессии ВСНП 12-го созыва в марте 2015 г. говорилось о необходимости «планомер
но вести реформу с развитием смешанной формы собственности на госпредприятиях, 
поощрять и нормировать участие негосударственного капитала в их инвестиционных 
проектах»11. Для участия в таких формах деятельности приглашаются как отечествен
ные, так и зарубежные предприниматели и, очевидно, в связи с этим на сессии было 
предложено проработать вопрос введения порядка оплаты труда специалистов высше
го звена и управленцев предприятий, соответствующего рыночному способу подбора 
кадров, а также привлекать из-за границы высококвалифицированных специалистов 
и интеллектуалов. Одновременно предлагалось ориентировать общественный капитал 
на вложения в приоритетные проекты посредством инвестиционных дотаций, влива
ния капитала, создания тех или иных фондов.

Характерно, что на перспективу рекомендовано «более энергично пробуждать 
жизнеспособность необщественного сектора экономики» и «без малейших колебаний» 
не только «поощрять и поддерживать», но и «направлять его развитие». При этом вы
ражена надежда на то, что деятели, занятые в экономике, основанной на необществен
ной собственности, дадут толчок всем предприятиям для достижения нового и лучше
го развития, из чего можно предположить, что в КНР станут достаточно активно ис
пользовать систему прогрессивного налогообложения. Ведь метод, когда наиболее ус
пешных убеждают помогать наиболее слабым, за годы реформы прочно вписался 
в «социализм с китайской спецификой».

За последние 10-15 лет китайских рыночных реформ исключительно важная 
роль стала отводиться высококвалифицированным кадрам. Уже в начале XXI века Ки
тай делает серьезную ставку на подготовку в стране и за рубежом кадров, обладающих 
самыми современными знаниями в области управления, высоких технологий, инфор-
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матнки. банковского дела, связей с внешним миром и т.п. Такая экономическая полити
ка, в основу которой заложен принцип «кадры решают все», стала отправным момен
том не только качественного улучшения социальной структуры китайского общества 
и поддержания социально-политической стабильности, но и дальнейшего социально- 
экономического прогресса в стране.

В интересах формирования в КНР «обучающегося общества» Си Цзиньпин из
начально призывал «решительно проводить стратегию подъема страны силами науки и 
образования»1*. И сегодня руководители страны, отмечая необходимость повышения ка
чества образования и стимулирования его справедливости, выражают уверенность в том, 
что именно «на современное образование возложена надежда на будущее». А XIX съезд 
констатировал, что в последние годы «введение критериев отбора лучших кадровых ра
ботников нового периода заметно улучшило состояние и стиль работы», «потенциал го
сударственного управления перешел на качественно более высокий уровень».

Именно с ростом качеств кадров в первую очередь связывают сегодня в КНР ус
пехи последующего развития. Си Цзиньпин на XIX съезде назвал кадровый потенциал 
«стратегическим ресурсом для возрождения нации и удержания инициативы в междуна
родной конкуренции», а также предложил привлекать для работы в Китай «лучшие умы 
со всего мира», ускоренными темпами превращая Китай в «державу с мощным кадро
вым потенциалом», в «державу образования».

Соответствующим образом определено и место образования в курсе возрожде
ния китайской нации — дело образования предлагается рассматривать как приоритетное 
направление работы, углублять его реформирование, ускорять модернизацию, «чтобы 
народ образованием был доволен». Назначая на ответственные посты людей, обладаю
щих высокими личностными качествами и профессионализмом, предлагается «отводить 
более видное место политическим критериям», то есть выдвигать тех, кто «укрепляет 
политическое сознание и уверенность в пути, теории, строе и культуре социализма с ки
тайской спецификой». В то же время планируется «поощрять и ориентировать одарен
ных работников» на переезд в отдаленные бедные районы и окраинные национальные 
районы, в места бывших революционных опорных баз, в низы и на передний край рабо
ты, то есть опять-таки использовать уже показавший положительные результаты курс на 
«разворачивание ковра» и «протягивание руки» от сильного к слабому, от успешного 
к отстающему, от обогатившегося к тому, кто пока что беден.

На вооружении у современного руководства КНР остается и хорошо себя зареко
мендовавшая в годы мирового финансово-экономического кризиса методика стимулиро
вания потребления как «главного двигателя экономического роста». Сегодня участились 
сообщения о реализации программы стимулирования потребления в приоритетных об
ластях, благодаря чему множатся туристические поездки, онлайн-покупки и потребление 
информационной продукции среди городского и сельского населения. Си Цзиньпин пе
риодически напоминает: поскольку страна пребывает еще на начальной стадии социа
лизма, в ней имеется немало лиц малообеспеченных, особенно в сельских районах. А без 
достижения средней зажиточности в деревне, по его словам, «не может быть и речи 
о полном построении в стране среднезажиточного общества»13. Парткомам и правитель
ствам всех ступеней рекомендовано обращать особое внимание на избавление от бедно
сти населения старых революционных баз, делая крен в их пользу при разработке поли
тических установок по поддержке бедных районов.

Судя по всему, полное построение среднезажиточного общества к 2020 г. (наме
ченное Планом социально-экономического развития КНР в 13-й пятилетке) встретит го
раздо больше трудностей, чем первоначально ожидалось. Показательно, что через год 
после принятия этого Плана на очередной сессии ВСНП было указано, что развитие Ки
тая вступает в «ключевой период преодоления серьезных препятствий»: «нужно сохра
нять непоколебимую уверенность в способности решить все проблемы, но не следует не-
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дооценивать существующих трудностей». Говоря об этом, нынешние лидеры КНР в пер
вую очередь акцентируют внимание на главных двигателях прогресса в современных ус
ловиях, а именно на инновации, на совершенствование управления, на соблюдение прин
ципа «кадры решают всё». С большой долей уверенности можно утверждать: вопреки 
любым трудностям достижение для всех граждан страны «среднего достатка» (то есть 
фактическое избавление Китая от бедности к столетию КПК) явится главной задачей 
13-й пятилетки. Но конкретное содержание «среднего достатка», думается, еще будет 
тщательно взвешиваться, обсуждаться и корректироваться.

Понимая всю сложность выполнения заявленных на далекую перспективу за
дач, Си Цзиньпин в докладе на XIX съезде подчеркнул: «Мы с неуклонной решимо
стью будем добиваться полного построения среднезажиточного общества и приложим 
максимум усилий к завоеванию великой победы социализма с китайской спецификой 
в новую эпоху». Добавление к термину «социализм с китайской спецификой» слов 
«в новую эпоху», судя по прозвучавшими вслед разъяснениями их смысла, не меняет, 
на наш взгляд, сути выдвинутой Дэн Сяопином концепции о допущении сосуществова
ния при социализме государственного и рыночного регулирования, общественной и ча
стной собственности, распределения по труду и по капиталу и т.п., но характеризует 
качество нового этапа развития, достигнутого страной за неполные 40 лет реформы. 
По выражению Си Цзиньпина, речь идет об «уходе от этапа быстрого роста к периоду 
высококачественного развития».

Вступление «социализма с китайской спецификой» в новую эпоху означает, 
по словам сегодняшних лидеров КНР, что китайская нация, пережившая с наступлени
ем этапа Новой истории неисчислимые бедствия, «встала на ноги, зажила лучшей жиз
нью», превращается в сильную и могучую нацию, идущую навстречу перспективам ве
ликого возрождения. Соответственно, основным противоречием «социализма с китай
ской спецификой в новую эпоху» обозначено «противоречие постоянно растущей по
требности народа в благополучной жизни с неравномерностью и неполнотой разви
тия». Причем последнее уже стало главным ограничителем удовлетворения растущих 
потребностей, каковые проявляются не только в более высоких материально-культур
ных запросах, но и в стремлении к демократии, законности, равенству, справедливо
сти, безопасности, здоровой экологии и т.д.

В связи со сказанным вполне логичным представляется прозвучавшее 
на XIX съезде утверждение, что изменение основного противоречия китайского обще
ства отнюдь не означает изменения оценки исторического этапа, на котором находится 
китайский социализм. «Наша основная реалия,— подчеркнул Си Цзиньпин,— оста
лась неизменной: мы по-прежнему находимся и еще длительное время будем находить
ся на начальной стадии социализма, остается неизмененным и международный статус 
Китая как самой большой в мире развивающейся страны».

Концепция «начальной стадии социализма», официально провозглашенная 
на Х1П съезде КПК в 1987 г„ позволяла, как подчеркивалось в КНР, трезво оценить усло
вия страны и получить на этой основе «коренную предпосылку» для разработки и прове
дения правильной линии и правильных установок. Согласно этой концепции, «весь пери
од, начавшийся с завершения в основном социалистического преобразования частной 
собственности на средства производства в 1950-х годах и кончающийся осуществлением 
в основном социалистической модернизации, на что требуется минимум сто лет, и со
ставляет нашу начальную стадию социализма»14.

По существу, в словосочетании «начальная стадия социализма» нашла концепту
альное оформление идея о закономерности существования продолжительного историче
ского этапа, в течение которого развитие всех традиционно считавшихся несоциалисти- 
чсскими форм хозяйственной деятельности, соответствующих им форм распределения 
и т.п., следует рассматривать как естественный путь создания необходимой для социа-
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лиз.ма цивилизованности. Что касается требуемого для этого срока, то на всех последую
щих съездах КПК фактически не только подтверждалась, но и увеличивалась его дли
тельность: «по меньшей мере сто лет», «неустанные усилия нескольких, даже десятков 
поколений», «более ста лет и, возможно, даже несколько столетий». Как видим, сроки 
реализации «китайской мечты» и «начального этапа социализма» тоже в определенной 
мере согласуются по их продолжительности.

В своих выступлениях и поездках по стране Си Цзиньпин часто говорит о не
обходимости профессионализма в работе, способности увидеть и понять проблему, 
чтобы преодолеть ее. «Социализм, как правило, целеустремленно идет вперед в ходе 
расширения и освоения нового, — подчеркивает он. — Отстаивание и развитие социа
лизма с китайской спецификой — это “капитальное произведение”, основные мысли 
и основные принципы которого определил товарищ Дэн Сяопин и замечательные стра
ницы в которое вписали руководящий коллектив третьего поколения, ядром которого 
был товарищ Цзян Цзэминь и ЦК КПК с генеральным секретарем товарищем Ху 
Цзиньтао. Теперь задача коммунистов нашего поколения заключается в продолжении 
написания этого “произведения”»15.

Важно, что при этом Си Цзиньпин откровенно говорит о необходимости «мо
рально подготовить себя к возможным трудностям», поскольку впереди может встре
титься много «новых вопросов, рисков, вызовов и ЧП», в том числе таких, которых еще 
не встречали в практике реформы и пока «не понимаем», в чем надо будет честно при
знаться и «изучать усиленно, чтобы постигнуть их суть»16. Призывая «продолжать смело 
двигаться вперед», Си Цзиньпин рекомендует всем членам партии углубленно усвоить 
духовную сущность и богатое содержание идей о социализме с китайской спецификой 
новой эпохи и четко претворять их в жизнь во всех аспектах своей работы. Для этого, 
считает он, необходимо следующее:

- твердо стоять на позиции партийного руководства во всей работе;
- твердо стоять на позиции «народ — в центре всего»;
- продолжать всестороннее углубление реформ;
- придерживаться новой концепции инновационного, согласованного, зеленого, 

открытого и общедоступного развития;
- отстаивать положение народа как хозяина страны;
- всесторонне соблюдать принцип верховенства закона в государственном 

управлении;
- отстаивать систему основных ценностей социализма;
- продолжать обеспечивать и улучшать жизнь народа;
-твердо придерживаться основной государственной политики ресурсосбереже

ния и охраны окружающей среды;
- претворять в жизнь концепцию государственной безопасности, повышая бди

тельность во избежание всевозможных угроз и опасностей;
- сохранять абсолютное руководство народной армией со стороны партии;
- придерживаться курса «одна страна — два строя» и продвигать вперед воссо

единение Родины;
- стимулировать создание сообщества единой судьбы человечества;
- продолжать всестороннее ужесточение внутрипартийного управления.
«Только при условии мощного и эффективного партийного строительства, толь

ко при условии, что партия будет всегда жить с народом одними думами и вместе с ним 
трудиться, — считает Си Цзиньпин, — мы сможем, рассекая волны, привести корабль, 
несущий великую мечту китайского народа, к сияющему берегу победы!» Называя сего
дня китайскую мечту «мечтой исторической, мечтой современной, а также и мечтой бу
дущих поколений», он подчеркивает, что более всего она принадлежит молодому поколе
нию и именно «благодаря борьбе молодежи, словно эстафете, передаваемой из поколе-
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1. Политический упадок Запада
После 2008 г. мировой финансовый кризис обнажил глубокие противоречия суще

ствующей в странах Запада политико-экономической системы и многочисленные недостат
ки западного общества. Перманентный политический антагонизм, чрезмерное влияние де
нег на политику, неэффективность принимаемых решений — эти посткризисные проявле
ния политического упадка привели к значительному обесцениванию потенциала и качества 
западной демократии. Китай, напротив, в годы реформ демонстрировал быстрые темпы 
экономического развития на фоне политической стабильности и управляемости. Это при
вело к заметному росту политического влияния Китая, ставшего одним из важных полюсов 
формирования глобального и регионального порядка. Ныне в архитектонике глобальной 
власти происходят важные изменения, затрагивающие и Восток, и Запад. В этой ситуации 
необходимо опереться на китайский экономический и политический опыт развития для то
го, чтобы формировать независимое мышление, выявлять потенциал развития и конкурен
тоспособность политической системы Китая, продвигать и направлять изучение демокра
тии и трансформацию международной политической повестки.

Начало 2013 г. стало важным поворотным моментом современной истории. 
В статье немецкой газеты Э1е \Уе11 (13.01.2013) было указано, что к 2013 г. совокупный

За десять лет в мировой экономике, политике, идеологии и культуре, и даже 
в деятельности СМИ произошли огромные изменения. Чаша весов мировой по
литики стала склоняться в сторону Китая. России и других представителей неза
падного мира. Широко разрекламированный западный демократический «мо
низм» в последние два десятилетия вступил в период эрозии. Типичными явле
ниями стали раскол западного политического лагеря, сомнения в базовых ценно
стях. поляризация течений политической мысли и политических сил.
Китай не остановился на уровне предлагаемой Западом упрощенной схемы 
«вестернизация — демократизация — приватизация — либерализация». Дихото
мия «Запад — демократия У8 не-Запад — автократия» неприменима к анализу 
развития Китая. Политическое развитие Китая характерно всесторонностью, 
стабильностью и эффективностью, демонстрирует высокую конкурентоспособ
ность и потенциал.
Ключевые слова: мировая политика, демократизация, политическое развитие, 
китайский путь.

Чжан Шухуа, доктор политических наук, профессор, директор Института научной информа
ции Академии общественных наук Китая, главный редактор журнала «Общественные науки за ру
бежом» (Китай, Пекин). Е-таП: хЬапёз11@са55.ог8.сп.

Совместный научный проект КАОН — РФФИ № 16-27-21001 «Формирование общего эконо
мического пространства в Евразии — исследование вопросов сопряжения строительства Экономи
ческого пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза».
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объем экономик развитых стран Запада впервые сократился до половины объема миро
вой экономики. А ведь именно западный мир, представленный небольшим числом 
стран Европы и Северной Америки, в последние 200-300 лет играл на мировой арене 
ведущую роль.

Последние два века стали для Запада временем абсолютного доминирования: он 
лидировал по всем направлениям, будь то экономика, культура, политика или наука. Од
нако к 2013 г. мир вернулся к нормальному положению вешей. Страны Запада с населе
нием около 15% от общемирового должны будут вернуть власть в руки новых экономик 
и развивающихся стран, в которых проживает почти 85% населения планеты.

Бывший вице-президент Академии общественных наук Китая экономист Ли Ян 
отмечал, что за минувшие двадцать лет облик мировой экономики изменился коренным 
образом. До 90-х годов XX века на долю стран, в которых проживает 10% мирового насе
ления, приходилось 70% ВВП, и так было на протяжении двухсот лет. В 2001 г. вклад но
вых экономик в рост глобального ВВП превзошел вклад развитых стран, что стало рубе
жом между эпохами. В 2012 г. вклад новых экономик в общий объем мирового ВВП пре
высил 50%, и это в корне изменило ситуацию. По подсчетам Всемирного банка, в 2016 г. 
доля новых экономик и развивающихся стран в мировом ВВП выросла до 60%, а доля 
развитых экономик снизилась до 40%. Вклад Китая в рост глобального ВВП в 2016 г. со
ставил 33%'.

Переход Запада от подъема к спаду стал переменой, беспрецедентной по меркам 
последних двух или трех столетий. Многие западные страны впали в «коллективное уны
ние». На деле мировой финансовой кризис привел тому, что лопнул не только годами раз
дувавшийся на Западе «финансовый пузырь». Вместе с ним лопнул «политический пу
зырь» западной демократии. Финансовый кризис обнажил глубину политических изъянов 
капитализма. Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман подробно исследо
вал взаимосвязь политики и экономики США в период с конца XIX по начало XXI века 
и пришел к заключению, что именно политическое неравенство предопределяет экономи
ческое неравенство, а не наоборот. Как теория, так и исторические факты, по его мнению, 
ясно говорят о том, что проблемы в экономике обычно являются следствием политических 
проблем, а проблемы в обществе представляют их комплексное проявление2.

Декан факультета политологии Принстонского университета Нолан Маккарти, 
профессор политологии университета Джорджии Кит Пул и профессор политологии 
Нью-Йоркского университета Говард Розенталь опубликовали в мае 2013 г. книгу' «Поли
тические пузыри: финансовые кризисы и провал американской демократии»^ Они заяви
ли, что за каждым экономическим кризисом кроется «политический пузырь». Тенденци
озные политические подходы способствуют такому поведению рынка, которое неблаго
приятно сказывается на экономической стабильности. Сами эти тенденциозные подходы, 
будучи совокупностью убеждений, системных факторов и интересов, приводят к непре
рывному росту' рыночных рисков. Маккарти. Пул и Розенталь отметили, что подобно то
му, как к образованию финансовых пузырей ведут ошибочные убеждения, несовершен
ство рынка и прочие факторы, «политические пузыри» являются комплексным следстви
ем косности идеологии, неповоротливых и неэффективных государственных институтов, 
специфических интересов.

Вспомним, как ликовал Запад, когда пала Берлинская стена. 25 декабря 1991 г. 
формально прекратил существование Советский Союз. Россия сменила курс общественно
го развития. Запад во главе с США заявил о своей полной победе — политической, воен
ной и идеологической. Фрэнсис Фукуяма выступил с концепцией «конца истории», подра
зумевавшей полное прекращение идеологических споров на международной арене и неиз
бежное объединение мира под эгидой либеральной демократии западного образца. На вол
не экономической глобализации и «демократизации», сопровождавшейся широкомасштаб
ной пропагандой неолиберальных идей, западный капитал и западная демократия стреми-
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тельно распространились по всему миру. Однако внутри них были скрыты серьезные про
тиворечия. Финансовая олигархия, пользуясь политическим инструментарием и трансна
циональной экономической сетью Запада, получила «дивиденды холодной войны», произ
вольно присваивая экономические ресурсы и наращивая степень политического подавле
ния как в своих собственных, так и в чужих странах. Экономический эгоизм Запада и алч
ность финансовых воротил стали питательной почвой для расширения масштабов «пус
той» виртуальной экономики, надувания «пузырей» и финансовых махинаций. Экспортом 
демократии и подстрекательством к «цветным революциям» Запад провоцировал «кон
фликты цивилизаций» и кровавые межнациональные столкновения.

«Финансовое цунами» 2008 г. погрузило западный мир в глубочайший со времен 
Великой депрессии 1930-х годов экономический спад, обнажив глубокие социальные 
изъяны Запада. Кризис в экономике в очередной раз ударил по либеральному мифу о все
могущей «невидимой руке» рынка. Рост имущественного расслоения и безработицы 
привел к крушению западного социального мифа о возможности каждого члена общест
ва подняться от нищеты к богатству. В сфере политики «узкими местами» стали бесси
лие властей и потеря управления.

Со времени падения Берлинской стены прошло без малого три десятилетия, 
но инерция триумфа побуждает Запад упорно настаивать на том, что политическую си
туацию в любой стране следует оценивать с точки зрения соответствия стандартам за
падной демократической системы. Однако сохранять убедительность этого стереотипа 
становится все труднее. Американская стратегия «насаждения демократии» по всему ми
ру терпит неудачи, один за другими лопаются «мыльные пузыри» демократии в странах, 
охваченных «цветными революциями», некоторые «новые демократии» годами не могут 
выбраться хаоса. Все это время Китай не только двигался по пути независимого и ус
пешного социально-экономического развития, но и демонстрировал значительный про
гресс в политическом развитии. Некоторые западные ученые заговорили о том, что опыт 
американской демократии и капитализма несет с собой такие огромные издержки, что, 
по всей вероятности, он не вполне пригоден для других стран.

За минувшие десятилетия западное общество успело пройти путь от восторга 
по поводу нахлынувшей «третьей волны демократизации» к разочарованию после ее 
«отлива». Разразившиеся в начале века одна за другой «цветные революции», казалось, 
вновь продемонстрировали миру жизненную силу демократических процессов, их по
спешно нарекли «четвертой волной демократизации». Но и на этот раз беспощадная дей
ствительность быстро опровергла легкомысленные выводы западных идеологов. Приме
чательно, что Фукуяма объявил о разрыве с бывшими идейными соратниками. На 11-м 
Петербургском международном экономическом форуме в июне 2007 г. он заявил, что ес
ли в результате глобализации во всем мире останется только одна цивилизационная мо
дель, это нельзя будет назвать демократичным. По его мнению, Европе, России, США, 
Казахстану и другим странам следует искать собственные пути развития.

Американское происхождение глобального финансового кризиса напомнило 
о глубоких внутренних противоречиях капиталистической модели развития и поставило 
под вопрос эффективность западной либерально-демократической модели. В американ
ском журнале Гоге^п АПайв была опубликована статья бывшего заместителя министра 
финансов США Роджера Альтмана «Большое крушение 2008 года: геополитическая не
удача Запада»4. В ней отмечалось, что «экономический крах 2008 года, худший за более 
чем 75 лет, является главной геополитической неудачей США и Европы». В среднесроч
ной перспективе он лишил Вашингтон и европейские правительства ресурсов и кредита 
доверия, необходимых для того, чтобы играть роль в глобальных делах.
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2. Закат унитаризма в западной демократии
После окончания холодной войны «демократия» неизменно была злооодневной 

темой международной политики, привлекавшей внимание и вызывавшей горячие споры 
в китайских научных кругах. Эти вопросы для китайских политологов и теоретиков знако
мые и вместе с тем — туманные. Проблема в том, что западные стратеги используют свою 
дискурсивную монополию для того, чтобы упаковать слово «демократия» в обертку «об
щечеловеческих ценностей» и «общемировых политических стандартов». Они превратили 
«демократию» в единственную высшую истину, придали ей статус политической религии, 
сделали из нее предназначенную для экспорта «политическую библию», инструмент оказа
ния влияния на другие страны посредством «мягкой силы». Западные учебники политоло
гии придают западной демократии статус всеобщего и универсального стандарта.

Однако сомнения в универсальности этой системы все чаше можно услышать 
от западных интеллектуалов. 22 апреля 2012 г. известный американский колумнист То
мас Фридман опубликовал в Уогк Т1те5 статью «Долой всё», в которой указал 
на вызванный многочисленными факторами паратич политической системы США и бес
прецедентные политические разногласия внутри нее. Он привел мнение Фрэнсиса Фу
куямы о том, что демократическая политическая система в США уступила место «систе
ме вето»5. Профессор истории в Гарвардском университете Найл Фергюсон в книге «Ве
ликое вырождение» указывает на серьезные проблемы в институциональных основах 
функционирования западного общества. То, что на Западе было неизменно эффективным 
на протяжении последних 500 лет, сейчас функционирует уже не столь гладко, поэтому 
институциональные устои Запада следует поставить под сомнение6. Лауреат Нобелев
ской премии по экономике из Колумбийского университета Джозеф Стиглиц считает, что 
одним из самых значительных изменений, произошедших с начала 90-х годов XX века, 
стало осознание сложности и ограниченности демократии. Экономист из Гарвардской 
школы бизнеса Брюс Р. Скотт назвал «верхом глупости» утверждение, что «если принята 
конституция и проводятся выборы, то это и есть демократия» .

Долгие годы в общественной мысли Запада господствовало мнение, согласно ко
торому западная модель состязательной демократии и свободного рынка является универ
сальной и неизменной, и что именно она в конечном итоге осчастливит все человечество. 
В обществе утвердилась вера в существование «политического Запада», обладающего муд
ростью, осененного благодатью свыше и наделенного исторической миссией спасения ми
ра. Сформировалась привычка ставить знак равенства между странами Запада и демокра 
тической системой. Западная дискурсивная гегемония повлияла на интеллектуалов и з< 
пределами западного мира: эти люди с завидным рвением стремились показать себя в каче
стве достойных подражателей западного демократического фундаментализма. Совместны
ми усилиями западных наставников и их зарубежных учеников демократия подверглась ги
пертрофированной интернационализации и универсализации, она была канонизирована и 
мифологизирована, она превратилась в догму, ее использовали как утилитарный инстру
мент. Дабы помогать западным политикам экспортировать демократию, их политические 
советники расчленяют ее на фрагменты, модули и алгоритмы. Демократия западного об
разца стала абсолютным и единственным критерием и мерилом8.

Кризисные явления в западной экономике и политике в последние годы заметно 
ослабили позиции демократического универсализма. Но в чем именно заключается огра
ниченность демократического фундаментализма? Что такое демократия и в чем ее сущ
ность? Как должна развиваться и осуществляться демократия? Как избежать «низкосорт
ной демократии» и как предотвратить «дефицит демократии»? Каковы перспективы по
литического развития и демократизации стран мира? Какие опасности и вызовы несет 
стремление Запада навязать демократию другим странам? Эти вопросы следует анализи
ровать с позиции марксизма и с помощью его методов.
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3. Политическое содержание и секрет китайского пути
В последние годы в Китае и за рубежом тема «китайской модели» становится все 

более популярной. Западные исследователи охотно рассуждают об «экономических успе
хах китайской модели», но при этом стараются как можно меньше говорить про обеспечив
шие эти достижения политические факторы. Некоторые зарубежные эксперты по Китаю 
усиленно ищут в азиатских и китайских культурных традициях некий «исторический код», 
предопределивший экономические успехи страны. Они не хотят видеть политическую ре
альность социализма с китайской спецификой и концепции, на основе которых КПК осу
ществляет функции правящей партии. Стереотипы западной политологии вкупе с прямы
ми подтасовками ведут к созданию однобокой картины Китая, следствием которой стано
вятся неполные и ошибочные выводы. Объективному анализу сущности китайской модели 
и ее перспектив они предпочитают наклеивание ярлыков — «рыночный ленинизм», «авто
ритаризм и автократия», «диктаторский меркантилизм». Этот прием позволяет заявить 
о неизбежности «краха» китайской системы и заодно напугать аудиторию тем, что китай
ская модель развития представляет собой вызов и угрозу западному миру.

На самом деле успешное развитие Китая в годы реформ стало важным феноме
ном мирового исторического процесса. Сложные процессы в современном мире еще 
больше подчеркивают глобальное значение «китайского чуда», его теоретическую цен
ность. После завершения холодной войны 1,3-миллиардная китайская нация под руково
дством КПК сумела избежать ошибок КПСС, которые привели СССР к гибели. Китай 
продолжил движение по пути экономического развития и национального возрождения, 
поставив во главу угла реформы, развитие и стабильность. Китайские ценности и опыт 
развития вносят вклад в концепцию развития человеческого общества, они добавляют 
красок в общую палитру мировой цивилизации.

Среди западных исследователей еще можно встретить черно-белое мышление, ос
нованное на стереотипных дихотомиях «демократия — автократия», «Запад — не-Запад». 
К анализу развития Китая они неприменимы. Китай отбросил идеологические предрассуд
ки и отказался от политической близорукости. Политическое развитие Китая демонстриру
ет высокую конкурентоспособность и потенциал, у него прекрасные перспективы.

Американский аналитик Джошуа Купер Рамо, который в свое время обобщил 
китайскую модель с помощью термина «пекинский консенсус», в предисловии к китай
скому изданию своей книги «Эпоха непредсказуемости» написал: «Вызовы, с которыми 
столкнулся Китай, являются беспрецедентными в человеческой истории по своим мас
штабам и степени сложности. Реформы в силу своей природы приводят к возникнове
нию ранее невиданных новых проблем. Появляется необходимость в инновациях, выхо
дящих за пределы “китайской специфики”. Так называемая пост-китайская специфика 
заключается в том, что Китай больше не выступает реципиентом иностранщины, к кото
рой добавляется некая “китайская специфика”. То, что создаст Китай, станет абсолютно 
новой, самостоятельной инновацией»9.

Автор книги «Когда Китай правит миром» английский исследователь Мартин 
Жак отмечает: «Многие по-прежнему считают, что существует только одна современная 
модель, и это — западная современная модель»10. Однако на Западе уже появилось пони
мание того, что упрощенные политические клише и противопоставления непригодны 
для обсуждения вопросов развития Китая — в особенности политического развития.

Нынешняя сумятица в глобальном дискурсе обострила разногласия между ин
теллектуалами Запада и Востока. Они спорят о том, как понимать и оценивать глобализа
цию и ее будущее; об альтернативных взглядах на «универсальные ценности и универ
сальный путь»; об оценках американской модели экономического, политического и соци
ального управления; о понимании капитализма и его модели производства и потребле
ния; о перспективах социализма, об определении роли Китая и о возлагаемых на него на-



101

тия, сделала более многообразными представления о формах демократии. Однако у Запа-

Перемены в мировой политике и новая эпоха Китая

деждах. Политологи в Китае и за рубежом вновь оживленно дискутируют о проблемах 
политического развития и демократизации, заметно вырос интерес к изучению пути по
литического развития Китая.

На фоне успешного развития КНР в последние годы китайский опыт все чаще 
называют «китайским путем», «пекинским консенсусом», «китайской моделью управле
ния». Эти характеристики отражают не только стремление обобщить китайскую модель 
реформ и развития, но и факт признания легитимности китайского пути политического 
развития и управленческой модели. Финансовый кризис стал серьезным испытанием для 
китайской модели развития. Китай с честью выдержал это испытание, что еще больше 
повысило авторитет китайской модели11.

Признавая успехи Китая, многие ведущие западные СМИ делают акцент 
на крепнущей день ото дня экономической мощи Китая, дабы заявить о том, что «возвы
шение» Китая якобы несет «вызовы» и даже «угрозу» западному миру. Китайский путь 
развития с каждым днем все больше расходится с западной моделью. СМИ, политики 
и даже ученые на Западе демонстрируют по этому поводу обличительный пафос либо 
панический страх. Они не занимаются, а может быть, — не хотят заниматься серьезным 
анализом подоплеки, содержания и сути китайского пути развития.

Следует отметить, что российские ученые отличаются от западных коллег более 
глубоким и объективным пониманием закономерностей китайского развития, их оценки 
носят позитивный и конструктивный характер. Заместитель директора Института Даль
него Востока РАН В.Я. Портяков считает, что «роль Китая в мировой политике становит
ся более очевидной»12. Известный китаист академик М.Л. Титаренко отмечал, что «ста
бильная политическая система и быстрое экономическое развитие в результате осущест
вления курса реформ и открытости внешнему миру вызвали постоянно растущую при
влекательность китайской модели для стран с экономикой переходного периода. Даль
нейший мировой вклад Китая заключается не в росте населения, повышении темпов раз
вития экономики или положительном балансе внешней торговли, а в модели развития 
Китая. Китайская модель не является капитализмом, также не является книжным социа
лизмом, а представляет собой социализм с китайской спецификой. Успех китайской мо
дели является самым большим всемирным вкладом»13.

Некоторые зарубежные исследователи признают, что Китай прокладывает новый 
путь развития, который опирается на инновации, широкое объединение всех конструктив
ных сил. приоритет человеческого фактора, баланс индивидуальных прав и ответственно
сти. Следует подчеркнуть, что нормативная теоретическая система социализма с китайской 
спецификой — это марксизм, приспособленный под китайские реалии, это теория, выкри
сталлизовавшаяся из практики строительства социализма с китайской спецификой. В на
чальный период реформ в 1979 г. были сформулированы «четыре основные принципа», от 
которых нельзя отказываться в ходе поиска новых форм развития: это путь социализма, 
власть народа, руководство КПК, марксизм-ленинизм и идеи Мао Цзэдуна. В конце жизни 
товарищ Дэн Сяопин высказался очень глубоко и весомо: «В чем заключается превосходст
во социалистической рыночной экономики? Да в тех самых четырех основных принципах, 
которых необходимо придерживаться»14. То. о чем говорил здесь Дэн Сяопин — это и есть 
уникальное политическое преимущество Китая, секрет китайского успеха.

Западу не нужно паниковать по поводу успехов Китая и его идеологических цен
ностей. Зарубежные исследователи отмечают, что развитие Китая обуслоалено сугубо 
внутренними факторами и отражает характерные для Азии ценностные концепции «гар
монии» и «сосуществования». Китай не намерен бросать вызов западной модели разви
тия. он лишь ищет пуль политического развития, отвечающий собственной националь
ной специфике.

Практика китайского развития обогатила мировой опыт демократического разви-
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да нет поводов тревожиться по этому поводу. История мировой политики показывает, что 
у демократических процессов есть собственная логика, демократия не может быть осу
ществлена в отрыве от развития. Спад «третьей волны» демократизации не тождестве
нен гибели демократии, тогда как разжигание «цветных революций» и силовой экспорт 
демократии все равно не вернут эту «волну» к жизни. Демократический процесс в каж
дой стране имеет индивидуальную последовательность и собственные внешние условия, 
простое копирование и насильственное насаждение демократии могут привести к обрат
ным результатам.

4. Политическое развитие Китая: 
демократия, стабильность, эффективность

Уникальность культурных традиций, исторической миссии и основных нацио
нальных реалий определили неизбежность движения Китая по отвечающему его специфи
ке пути развития. 7 февраля 2014 г. Председатель КНР Си Цзиньпин в эксклюзивном ин
тервью телеканалу «Россия» в Сочи ясно указал: «Коренная причина [уверенности в пер
спективах развития Китая] в том и состоит, что в результате долгих поисков мы уже нашли 
подходящий нашим национальным особенностям правильный путь. Крепко опираясь на 
1,3-миллиардное население, твердо продвигаясь по собственному пути, мы непременно 
преодолеем все трудности, добьемся новых успехов, осуществим поставленные задачи»15.

Одна из экспертных трактовок выделяет пять элементов специфики китайского 
пути. Это самостоятельность — китайский путь самостоятельно выбран, исходя из реа
лий Китая, и глубоко адаптирован к местным особенностям. Это народность — китай
ский путь всегда ставит во главу угла народ и человеческий фактор, в максимальной сте
пени стимулирует активную и созидательную деятельность людей. Это практичность — 
китайский путь делает акцент на необходимости во всем исходить из реальной ситуации, 
что является основным фактором его успешного становления. Это целостность — китай
ский путь исходит из органического «единства пяти элементов», указывающих на нераз
рывную взаимосвязь политического, экономического, социального, культурного и эколо
гического развития страны, что обеспечивает максимальную синергию развития. Это 
стабильность— главным секретом успеха китайского пути является научное решение 
проблем взаимосвязи между реформами, развитием и стабильностью16.

Демократия, эффективность, порядок и стабильность должны находиться в сба
лансированном скоординированном состоянии. Вместе они формируют целостное содер
жание политического развития, определяют его ценностные устремления.

Политическое развитие состоит из сочетания в определенный период в обще
ственно-политическом процессе трех групп факторов, обладающих собственным со
держанием и ценностным наполнением: демократии (справедливость, права и свобо
ды), эффективности (действенность, ответственность и бескорыстие) и порядка (ста
бильность и верховенство закона). Три фактора находятся в имманентных отношениях 
единства противоположностей. Сущность научного подхода к политическому развитию 
представляет скоординированный прогресс, сопоставимый рост и совместное развитие 
демократии, эффективности и порядка. Поэтому задачи политических реформ и поли
тического развития заключаются в умении правильно определять «точки баланса» трех 
групп ценностей и факторов, координировать и согласовывать их, приводя в движение 
по мере изменения ситуации.

Политическое развитие в современном Китае отличается всесторонностью, ско
ординированностью и инклюзивностью. Практика китайского развития преодолела огра
ниченность западных упрощенных представлений о «демократии и автократии», она так
же избавилась от помех со стороны «демократического радикализма» и «демократиче
ского фундаментализма». «Научный подход к политическому развитию» отверг абстракт-
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ные схематичные рассуждения о «демократии, свободе и правах человека», он обеспечил 
действенный контроль над процессом демократизации, вышел за пределы западных про
поведей о «демократии и свободе».

С точки зрения внешних взаимосвязей научный подход к политическому разви
тию предъявляет к процессу политического развития требование содействовать экономи
ческому развитию и гармонизации культурного прогресса и общества. Провозглашение 
«инклюзивности» политического развития отнюдь не означает отрицания демократии 
в обычном понимании. Отвечающая реалиям Китая концепция всестороннего политиче
ского развития ведет к прогрессу демократии, решает социальные проблемы, предостав
ляет политические гарантии экономическому развитию. Этот подход фокусирует внима
ние на сбалансированности политического, экономического, культурного, социального 
и личностного развития, делает акцент на том, что политическое развитие должно содей
ствовать экономическому развитию, социальной справедливости, гармонии человека 
и природы, миру во всем мире, гармонии и прогрессу.

Огромные успехи Китая в экономическом развитии укрепили уверенность ки
тайского народа в правильности пути политического развития. Одновременно с этим вы
росла привлекательность китайского пути в мире, особенно среди развивающихся госу
дарств, предложенные иностранцами концепции «пекинского консенсуса» и «китайской 
модели» обрели богатое внутреннее содержание.

5. Идеологическая ценность и международное значение 
политического развития Китая

«Наша уверенность в пути, в теории и в общественном строе исходит из практи
ки, от народа, из истины. Выбор пути социализма с китайской спецификой был непро
стым. Мы шли по нему в ходе великой более чем тридцатилетней практики осуществле
ния политики реформ и открытости внешнему миру, в ходе неустанных поисков на про
тяжении более чем шестидесяти лет после образования КНР, глубоко обобщая итоги раз
вития китайской нации на протяжении более чем 170 лет новейшей истории, обращаясь 
к наследию более чем 5000-летней древней цивилизации китайской нации; он обладает 
глубокими историческими корнями и обширной реальной основой»1.

За годы преобразований Китай сформировал комплекс теорий и принципов ре
формирования и развития, в том числе «четыре основных принципа»; «один центр, два 
основных момента» (в центре находится экономическое строительство, два момента — 
приверженность «четырем основным принципам» и приверженность реформам и откры
тости); «органическое единство трех начал: руководящая роль партии, народ — полно
правный хозяин, правовое государство»; «политическая концепция взаимной согласован
ности реформ, развития и стабильности».

Успешное развитие Китая в полной мере подтвердило правильность избранного 
пути развития и рациональность лежащих в его основе принципов. Китай не остановил
ся на уровне предлагаемой Западом упрощенной схемы «вестернизация — демократиза
ция — приватизация — либерализация». Благодаря эффективному использованию дви
жущей силы экономической трансформации и социального регулирования Китаю уда
лось избежать давших о себе знать в других странах проявлений этнического сепаратиз
ма и региональной фрагментации. Китай завершил процесс возвращения в лоно родины 
Гонконга и Макао, отстоял территориальную целостность государства. На фоне стран 
постсоветского пространства Китай обладает более зрелой концепцией политического 
развития, он развивается более уверенно и динамично.

Товарищ Дэн Сяопин настаивал на том, что «обязательно надо специально и по
нятно говорить с народом и молодежью о вопросах демократии»18. Чтобы выполнить 
этот завет, китайским ученым необходимо объективно исследовать проблемы демокра-
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тин. избегая обращения к оторванным от жизни мифам о «свободе и демократии», необ
ходимо разработать адекватную систему демократических ценностей и научную концеп
цию развития демократии, вести поиск направлений политического развития и демокра
тического пути, отвечающих национальным особенностям.

1) Национальная специфика и суверенитет в демократии. Демократия возни
кает изнутри, она обладает сильно выраженными национальными чертами и суверенно
стью. Те формы демократии, которые учитывают местные условия, обладают мощной 
жизненной силон. Навязанные извне модели демократии зачастую являются лишь внеш
ней оболочкой, имитирующей свободу, но не обладающей ее качествами. Невозможно 
силой экспортировать демократию, полное копирование образцов демократических мо
делей других стран несет вред. При строительстве демократии следует опираться на ис
торию собственной страны, учитывать ее реалии и культуру, экономический уклад и тра
диции. этнический состав, религиозные вероисповедания, обычаи.

2) Историчность и конкретность развития демократии. История политиче
ского развития человечества свидетельствует, что демократизация является длительным 
и сложным процессом. Демократия должна быть приспособлена к местным условиям, 
соответствовать соцназьно-политическим процессам и уровню социально-экономиче
ского развития. Сама по себе демократизация не является панацеей, она не может опи
раться только на благие намерения, осуществляться вслепую в отрыве от реальности в 
собственной стране. Самым главным аспектом укрепления политической демократии яв
ляется решение проблемы взаимоотношений между демократией и развитием произво
дительных сил, ее соизмеримость с уровнем развития экономики и культуры, ее поэтап
ное планомерное осуществление.

3) Процессы роста и этапы развития демократии. Демократия в своем разви
тии требует как выработки длительной стратегии, так и целей, соответствующих каждо
му конкретному этапу. Это длительный процесс непрерывного постепенного совершен
ствования и развития, в котором нельзя проявлять излишнюю торопливость, перескаки
вая через этапы. Развитие демократии обусловлено политическими, экономическими, 
культурными факторами, историческими традициями, качеством гражданского общест
ва, политическими традициями населения.

Процесс демократизации идет в ногу с экономическим и социальным развитием. 
В.И. Ленин говорил: «Всякая демократия, как вообще всякая политическая надстройка 
(неизбежная, пока не завершено уничтожение классов, пока не создалось бесклассовое 
общество), служит, в конечном счете, производству и определяется, в конечном счете, 
производственными отношениями данного общества»19.

4) Различия и взаимосвязь демократии и политического развития. На протя
жении нескольких столетий процесс демократизации человеческого общества был болез
ненным и полным трудностей. Демократическая система в развитых капиталистических 
государствах (Англия, США, Франция) за несколько столетий достигла относительного 
совершенства, но так и не избавилась от труднопреодолимых противоречий и клейма 
«свободы для капитала и демократии для денег». Демократия носит классовый характер.

С другой стороны, политическое развитие имеет свою последовательность. Это 
системный проект, требующий скоординированного развития. Необходимо правильно 
решать вопросы взаимоотношений между политической демократией, политической ста
бильностью и политической эффективностью. Укрепление порядка и авторитета государ
ства, зашита демократии и гарантия свобод должны осуществляться параллельно и не 
мешать друг другу. Развитие законодательной системы, стабильности, экономическое 
развитие и развитие демократии в равной степени важны, здесь не должно быть перекоса 
в одну из сторон.

5) Демократизация международных отношений, содействие прогрессу циви
лизации и совместному развитию народов всего мира. Злоупотребление правом енль-
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ного, произвольное вмешательство во внутренние дела других государств, монополия 
в международных делах — эти проявления гегемонизма и силовой политики преврати
лись в главное препятствие на пути демократизации международных отношений. Широ
кое распространение концепций и лозунгов «конфликта цивилизаций», «нового интер
венционизма», «права человека важнее суверенитета», «новой теории ограниченного су
веренитета», «демократической миссии», «нового демократического колониализма», 
«нового мира демократии» бросают вызов демократизации международных отношений. 
Они не способствуют развитию демократии на планете и дестабилизируют международ
ную обстановку. Создание «демократических альянсов» и использование «демократии 
и свободы» как критерия размежевания между странами приближает новуто холодную 
войну. Осуществление преобразований в других государствах под флагом демократии 
и с оружием в руках подрывает процесс демократизации международных отношений, 
поскольку подобные усилия нацелены на создание новой «имперской сверхдержавы».

«Все государства в мире — малые или большие, бедные или богатые, сильные или 
слабые — являются равноправными членами международного сообщества, все они обла
дают правом участвовать и вносить вклад в решение международных дел. Дела, относя
щиеся к суверенитету каждого государства, могут быть отнесены к компетенции только 
правительства и народа данного государства, международные дела могут вершиться только 
как результат совместного обсуждения правительствами и народами различных государств. 
Это принцип демократии в решении международных вопросов. В современную эпоху 
судьба всего мира должна совместно решаться народами всех стран»20. Демократизация 
международных отношений является безальтернативным путем здорового развития меж
дународной политической системы, гармоничного развития международного сообщества.

У каждого государства и нации есть свои исторические традиции и создававшая
ся веками культура, которые придают пути развития уникальные характеристики. Китай
ское руководство отстаивает тезис о равенстве и многообразии в интересах всех членов 
мирового сообщества. «Мы выступаем за то. чтобы все государства и народы всех госу
дарств совместно пользовались уважением, чтобы соблюдалось равенство больших и ма
лых, сильных и слабых, бедных и богатых государств, уважалось право народов всех 
стран на суверенный выбор пути развития, возражаем против вмешательства во внутрен
ние дела других государств, отстаиваем справедливость и истину в международных от
ношениях. Сшита ли обувь по ноге — знает лишь тот, кто ее носит. Самым большим пра
вом свободы слова в отношении правильности пути развития государства обладает толь
ко народ этого государства»21.

Со времени провозглашения курса реформ и открытости внешнему миру эконо
мическое строительство в Китае добилось успехов, которые привлекли к себе внимание 
всего человечества. Эти успехи были достигнуты благодаря направляющей роли теоре
тической системы социализма с китайской спецификой, они являются результатом осу
ществления научно обоснованной концепции политического развития и правильного 
подхода к демократическому развитию. На пути политического развития Китая будет 
еще немало трудностей и препятствий, для устранения которых потребуется в том числе 
заимствование полезного опыта, накопленного мировой политической культурой. Китай 
преисполнен решимости двигаться в будущее по пути демократического, упорядоченно
го. эффективного и гармоничного политического развития.

1. Чжан Цзюньжун. Цюаиьцюхуа даши букэ ничжуань цзнцзи ин дун тяочжань юй фэнсянь: 
[Большая тенденция глобализации необратима, активно отвечать на вызовы и риски] И Чжунго 
шэхуэй кэеюэ бао. 10.11.2017. ИНЬ: БнрМузучу.саап.сп/Ък/Ькрд акумтЪкпё Ып/201711/ 
120171110_3739340_1 ,$1нт1. " '
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Статья посвящена проблемам современной миграции. Основное внимание узеле- 
но вопросам улучшения «модели» миграции из Таджикистана в Россию. Авторы 
формулируют ряд предложений по совершенствованию таджикского рынка труда. 
Ключевые слова: миграция, Таджикистан. Россия, проблемы совершенствования.

Проблемы Дальнего Востока № 3, 2018 г.

Миграция требует трансформации миграционной деятельности всех структур. 
Обратить внимание следует, прежде всего, на регулирование миграционных процессов 
в республике, повышение качества деятельности, продвижение новых услуг, продвиже
ние новых трендов и опыт внедрения этих трендов в стране. Например, в эти годы мы 
постоянно говорим, читаем, пишем об опыте Филиппин, выезжают десятки делегаций 
для его изучения. Однако ничего не внедрено, не реализовано. В наше время без внедре
ния новой модели, используя лишь традиционные форматы работы, достижение эффек
та невозможно. Так, специальная группа должна заниматься проблемными моментами, 
которые часто возникают у трудового мигранта. Персонал Министерства труда и заня 
тости населения необходимо обучать и сконцентрировать в единой точке, что также уп 
рошает регулирование и управление миграционным процессом. Следует на постоянно» 
основе знакомить сотрудников, государственных чиновников всех мастей с последними 
трендами в развитии современных технологий, использовании новаций в регулирова- 
нии миграционных процессов — насколько они способны повлиять на парадигму струк
туры мировой экономики, особенно в области миграции. Однако проблема заключается 
в том, что миграцией занимаются люди совсем далекие от нее. Их главная задача: на
шли грант — и они специалисты по «проеданию» этого гранта. Даже из скудной газет
ной информации становится понятно: «дилетанты никогда не решали и не будут решать 
ничего». Пора уже повзрослеть. Мигранты давно не приезжают в Россию просто так. 
они ищут информацию о работе в Интернете. В ММЦ (многофункциональный миграци
онный центр. — Р.У.) в Сахарове есть биржа труда, где человеку предлагают работу по-
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еле получения патента. И это очень востребовано. В миграции нужно действовать одно
моментно и с неизменной стойкостью, крепить свою уверенность и смелость, колебать
ся и отступать нельзя. Максимально мобилизовать все позитивные факторы миграции, 
смело и отважно внедрять новое, решительно сбрасывая идеологические стереотипы, 
старые методы работы с мигрантами. Необходимо серьезно думать: каково на самом де
ле реальное состояние трудовых мигрантов? Довольны ли они работой миграционных 
служб? Как обеспечить их интересы? Этими вопросами должны заниматься представи
тели Республики в российских регионах. Весьма важными условиями повышения эф
фективности работы с трудовыми мигрантами являются: широкое заслушивание мне
ний и предложений трудовых мигрантов, своевременное обобщение новейшего опыта, 
который необходимо обосновывать и научно оценивать, полная мобилизация активно
сти, инициативы мигрантов с целью облегчения их жизни. Единственный выход из соз
давшегося положения — уделить серьезное внимание образованию. Например, в Кирги
зии «24 процента бюджетных средств направляется на образование»1. Богатство Таджи
кистана — это, прежде всего, люди, и будущее страны — образованные, сильные люди.

Таджикистану нужен страновой бренд
Миграция это, прежде всего, межцивилизационное объединение. А сейчас мы 

пришли к такому порогу, что миграция требует перезагрузки и перемены взаимоотноше
ний. Идет «настройка струн». Миграция влияет на мировоззрение мигранта, на его глу
бокое понимание ситуации. К большому сожалению, «гастарбайтер» стал синонимом 
Республики для общественного мнения. Таджикистан нуждается в профессиональном 
брендировании на мировом уровне. Таджикистану есть чем гордиться, но об основных 
преимуществах страны никто нигде не рассказывает. Говорить о наших уникальных вы
соких горах некому. А чистая вода? Горный туризм? Это все огромные преимущества, 
которых нет в других странах, но остаются неизвестным за пределами государства. Тад
жикистан — одна из немногих стран, которая живет в мире. У нас все соседи — наши 
друзья. Это уникальное конкурентное преимущество, но, к сожалению, оно редко озву
чивается. Об этом несколько раз говорил наш президент с трибуны ООН, но информация 
не поддерживается в других средствах коммуникации. Авторы лет десять тому назад го
ворили, о том, что надо создать имиджевый отдел или управление при аппарате Прези
дента. И сейчас пришло время правительству Таджикистана определить конкретное ве
домство, которое будет заниматься брендированием Республики на мировой арене. На
пример, во Франции и США формированием образа страны занимаются Министерство 
иностранных дел и Госдепартамент соответственно, а в Таджикистане брендингом зани
мается только наш президент. Но бренд формируется совокупностью. Брендинг— это 
коммуникация. Вот этих коммуникаций в Таджикистане нет. Для брендинга нужна рек
лама, обычная реклама на международных телеканалах, которая будет говорить об уни
кальных конкретных преимуществах Таджикистана. Заняться этим нужно серьезно, 
на государственном уровне, и следить за тем, чтобы состоялись не только написание кон
цепции, программы и обсуждения внутри Таджикистана, но и внешние коммуникации, 
формирующие устойчивый, запоминающийся позитивный образ Республики. Строить 
бренд на том, что есть реально. К примеру, на советской архитектуре. Массовая совет
ская эстетика— это первое, что привлекает внимание иностранцев. И в Душанбе, 
и в Ходженте есть потрясающие примеры советской архитектуры позднего периода. 
Но вы никогда не увидите этой информации в туристических брошюрах. Еще одним 
столпом туристической привлекательности Таджикистана является кулинария. Люди, 
приезжающие сюда, хотят пробовать таджикскую кухню. «Как отличить таджикский 
плов от узбекского?», — спрашивают они, но вот проблема: он есть далеко не в каждом 
ресторане. Недавно в Российско-Таджикский (Славянский) университет приехали Послы
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русского языка из 26 университетов России и других стран. Им предложили самим при
готовить таджикский плов под руководством опытных поваров: от этого процесса послы 
были в восторге, Интернет заполнили фотографии всего действа, от начала до заверше
ния. А ведь образ страны — это то, что влияет на инвестиционную привлекательность, 
которая бывает плюсовой или минусовой в зависимости от того, занимаетесь вы свои 
брендом или нет. Сейчас зарубежным компаниям не хватает понимания и знаний того, 
что такое Таджикистан. Надо приступать к формированию бренда «Таджикистан»! Есть 
возможность работать по двум направлениям. Первое: сельское хозяйство, второе — ту
ризм. Качество продукции сельского хозяйства говорит само за себя, именно в сельском 
хозяйстве у нас есть изюминка. Наши горы привлекают не только альпинистов, спорт
сменов, но, и тех, кто интересуется живой природой. Создать специальный ресурс объек
тов, предназначенных для показа иностранным туристам, желающим увидеть Таджики
стан во всей красе, отходить от набивших оскомину маршрутов, ответить на возникаю
щие у любого иностранного туриста вопросы, ответов на которые нет ни в одном путево
дителе. Нужно, чтобы впечатления соответствовали ожиданиям, а для этого требуется 
информация — достаточно, чтобы молва назвала Таджикистан симпатизантом. Форми
ровать бренд «Таджикистан» должны все заинтересованные ведомства и организации, 
а не какой-то конкретный орган. Задача органа — аккумулировать весь этот процесс, но 
бренд формирует каждый на своем месте: те, кто занимается бизнесом, культурой, искус
ством, инфраструктурой. И если каждый будет делать свое дело хорошо на своем участ
ке, то об этом узнает мир.

Бюрократизму^
Сейчас перед Республикой стоит простая по форме и сложная в реализации за

дача — максимально улучшить положение трудового мигранта.
Процесс ужесточения миграционной политики в Европе начался еще в прошлом 

году. Швеция, принявшая больше всего беженцев на душу населения, радикально обно
вила законодательство, изменив требования для предоставления убежища. В результате 
за весь 2016 г. прошения подали лишь 30 тыс. человек. Попытки достучаться до совести 
миграционных служб обычно наталкиваются на непробиваемуто стену бюрократии. 
В 2016 г. немцы отправили по домам рекордное число переселенцев с Ближнего Восто
ка — 80 тыс. человек (51 тысяча из них предпочла улететь по программе добровольного 
возвращения), и в 2017 — планируют этот рекорд побить2. Даже те европейцы, кто отно
сился к беженцам с симпатией, скорректировали свою позицию. Опросы показали, что 
ключевую роль в этом сыграли недавние теракты, в частности, рождественская атака 
в Берлине, когда грузовик въехал в толпу, раздавив десятки людей. За рулем сидел Анис 
Амри, чье прошение об убежище как раз находилось на рассмотрении. Когда дело косну
лось личной безопасности, граждане стран ЕС внезапно «разлюбили» мигрантов. Жест
кие меры, которые принимают европейские страны, вполне объяснимы. Продолжение 
политики открытых дверей лишило бы правящие партии поддержки населения, толкнув 
его в объятия ультраправых партий. Помимо этого, вопрос отношения к мигрантам пре
вратился в вопрос выживания Евросоюза. Для Евросоюза это также наилучший выход. 
Нынешняя стратегия ЕС базируется на том, чтобы сдерживать миграционный поток на 
дальних рубежах, в идеале — в странах по соседству с зоной конфликта. Европа готова 
платить за содержание лагерей для беженцев в Турции, Ливане, Ливии и Иране и снаб
жать их продовольствием (на двусторонней основе или через органы ООН). Главное  
не допустить нового миграционного кризиса и избавиться, насколько возможно, от по
следствий прошлого — сотен тысяч мигрантов, которые никому в Европе не нужны. По
ложение таджикских мигрантов тоже не из лучших. 4977 граждан Таджикистана V кото
рых во время пребывания на территории РФ были выявлены такие инфекционные забо-
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Что мешает овладеть «великим и могучим»?
Проблема с русским языком для детей-иностранцев в школах РФ пока не реша

ется: для них не существует специальных занятий, учителям не выделяют часы на до
полнительные уроки с такими учениками. Обычно детям, не знающим язык, требуется 
год для его освоения, затем они уже без проблем включаются в жизнь класса и находят 
друзей. Вторая проблема — это разница в школьных программах в странах СНГ и Рос
сии. Особенно остро эта проблема стоит в средней школе. Эксперты считают: именно не
знание русского языка является одной из главных проблем мигрантов из стран Централь
ной Азии в России. Незнание языка ведет к нарушению их прав: мигранты не могут от
стаивать свои права при встрече с полицией, правильно оформить трудовые отношения 
с работодателем, коммуницировать в обществе, а их дети не могут общаться со сверстни
ками и учиться в российских школах.

Интеграция мигрантов и их детей в российское пространство возможна через 
культурные программы: проведение совместно российских и национальных праздни
ков, походы в музеи и театры, экскурсии по городам, летние лагеря, которые помогают 
детям мигрантов погрузиться в русскую культуру, узнать город, в котором они живут, 
завести новых друзей и начать воспринимать Россию как комфортную для проживания 
страну. Таким образом, курсы решают сразу три проблемы: социальной и языковой 
адаптации и содействия родителям детей в виде юридических, а иногда и психологиче
ских консультаций.

Однако в работе с мигрантами и их детьми существуют некоторые сложности. 
Это множество барьеров, мешающих родителям приводить детей в школу, — географи
ческие, юридические, экономические и психологические. Первая проблема, географи
ческая, состоит в том, что мигранты часто меняют место проживания. Вторая, что они 
имеют проблемы с документами. Экономическая проблема — то, что у родителей нет 
возможности либо оплачивать языковые курсы, либо возить ребенка на занятия, даже 
если они бесплатные. Многие уверены, что приезжают в Россию на год— заработать 
на участок или дом, поэтому надо сосредоточиться на работе, а не получении дополни
тельного образования. Но в итоге остаются на много лет, а то и навсегда. Еще одна 
проблема — психологическая. Родители боятся куда-то отдавать своих детей. Руково
дители образовательных программ для мигрантов рассказывали «Фергане», что ми
гранты боялись приходить на курсы. Раздача листовок и расклейка объявлений не по
могали, важно было найти «своего» человека (той же национальности), который рас
сказывал бы о том, что курсы безопасные.

левания, как ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепатит и др., лишены права на въезд в Россию 
пожизненно. Как сообщил НИ АТ «Ховар», в настоящее время запрет на въезд в РФ 
действует для более 150 тыс. таджикских граждан. Согласно данным статистического 
агентства Европейского союза, только в Польше запрос на убежище подали 830 граж
дан Таджикистана. Это 8% от общего количества обратившихся в Польше, сообщает 
Радио «Озоди». Европа, еще совсем недавно принимавшая мигрантов с распростерты
ми объятиями, потихоньку отправляет их обратно на родину. Рассчитывавшие обрести 
в ЕС новый дом выходцы из Афганистана и с Ближнего Востока обнаружили, что тут 
им совсем не рады: сотни тысяч человек ожидают сейчас депортации, причем в списке 
стран с наиболее жесткой миграционной политикой лидирует вроде бы самая госте
приимная Германия.

Таджичка и миграция
В годы Союза трудно даже гипотетически представить, что таджичка из горного 

кишлака едет на заработки за пределы республики. Вначале на заработки в Россию ехали
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только мужчины. Затем поехали женщины, и это связано с различными факторами. Во- 
первых, с дифференциацией сфер занятости. Как только расширился спрос в сфере ус
луг, зарабатывать поехали женщины. Они не могут носить кирпичи наравне с мужчина
ми, но могут обслуживать в ресторане или работать в прачечной.

Во-вторых, это связано с институтом брака. Когда мужчина находится в мигра
ции, невесту ему находят родители, он приезжает, женится и уезжает снова, а его жена 
остается жить со свекровью. Он никогда не видел эту девочку и не хочет с ней жить, 
он видит, что в России все по-другому, рвет отношения со старой семьей и заводит но
вую. Девушка остается одна, чтобы обеспечить себя и уже, возможно, родившегося ре
бенка, тоже вынуждена ехать в миграцию. Так миграция сформировала поток одиноких 
матерей и женщин, которые не могут выйти замуж из-за того, что сузился брачный ры
нок, мужчины уехали на заработки. Некоторые девушки, наряду с желанием зарабо
тать, имеют цель заключить в миграции брак, потому что теперь выбор женихов боль
ше в России. Тем более что у них перед глазами есть случаи неблагополучных браков 
по сговору родителей. Время меняется, и девушки, как и парни, хотят найти свою «вто
рую половину». Это можно признать довольно частым явлением для всех республик 
ЦА3. Что касается Таджикистана, то там женщина в молодом возрасте зачастую не вы
ходит на рынок труда, так как сидит дома с детьми. В трудовую миграцию едут женщи
ны, чьи дети уже подросли, или те, у которых распалась семья. Часть женщин едет 
в Россию вместе с мужьями, чтобы сохранить семью. Это миграция замужних женщин 
«за мужем». В Таджикистане более традиционное общество, и женщина реже выезжа
ет в миграцию одна. Но возможно, что и из Таджикистана выезжают на работу' в Рос
сию молодые женщины, которые захотят найти себе женихов. Российский рынок всех 
примет и обеспечит рабочими местами.

Образование, профессия и культура — 
«три кита» и путеводитель мигранта

Технологический прогресс в XXI веке диктует новые порядки и новые условия 
развития глобальной экономики. Все больше развитые страны попадают в «демографи
ческую яму». Переход многих развитых стран на инновационные рельсы и вхождение 
в период геополитической трансформации становятся неизбежными. Инвестиции в но
вые технологии набирают обороты, а политика индустриализации, в свою очередь, 
не устраняет негативного влияния кризиса на мировую экономику. Образование, профес
сия и культура— «три кита» и путеводитель мигранта, без которых невозможен зав
трашний день. Это жизненная основа нового поколения мигрантов, которая нуждается 
также в интеллектуальном управлении. Кто будет работать? Как будет работать? С кем 
будет работать? Кто выживает? Что бы мы ни говорили о новой технологии, двигателем 
и движущей силой является человек. Но в новом веке нужны образованные люди, люди 
высокой квалификации и утонченной культуры. Эпоха Д. Трампа диктует возвращение 
производства на родину. Просто так в свое время было выгодно и развитым, и развиваю
щимся странам: первые получили дешевую рабочую силу, вторые возможность индуст
риализации. Но то время ушло. Администрация Д. Трампа определила контуры органи
зации новой экономики. Одним из результатов этих нововведений будет то, что тиражи
рование изделий перестанет быть проблемой. Уже сейчас наручные часы изготавливают 
с помощью трехмерной графики. А проблемой станет создание новых экземпляров, кото
рые отвечали бы индивидуальным потребностям покупателей. Уже с помощью ЗО-прин- 
теров строят дома. Георгий Клейнер, член-корреспондент РАН, заместитель директора 
Центрального экономико-математического института РАН пишет: «В новой экономике 
должны происходить три взаимосвязанных процесса. Первый — технологический про
рыв, связанный с обеспечением производства любых изделий в любом количестве. Вто-
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рой — имплантация новых изделий в заводское производство. Третий — познание, а от
части и воспитание потребностей людей»4. И все это касается людей. Слово «индустрия» 
происходит от латинского 1пс/из1гшз— «деятельный, усердный». Существует понятие 
«индустриальное сознание». Это сознание определяет ориентацию экономики в целом, 
отдельных отраслей, предприятий и каждого человека. Это означает развитие, а разви
тие— с участием человека и для человека. Другой аспект. Мы живем глобальном мире, 
то, что происходит в любой точке мира, мы уже знаем, современный человек осознает 
потребность в инновациях. Но. не надо бояться, как раньше, что все сделает робот и че
ловеку будет нечем заниматься. Нет, всем этим руководит человек. Для образованного, 
культурного, интеллектуально развитого человека все дороги открыты.

Максимум из минимума
Развивающие страны из миллионов трудовых мигрантов отбирают «бриллиан

ты». Они создают для них тепличные условия, дают развиваться, наращивают и рацио
нально используют потенциал. Взгляните на Японию. Все время строят роботы, компью
теры, машины и всегда впереди паровоза. А сейчас нуждаются в компьютерщиках. И се
годня Китай готовит для них специалистов. Для высококвалифицированного специали
ста есть потребность во всех отраслях. Наша существующая система руководства мигра
ционным процессом сдерживает развитие республики. Ее называют «мисменеджмент», 
то есть некачественный, нецеленаправленный, разрушительный менеджмент. Но мисме
неджмент ведет к деморализации миграции и экономики в целом. По-английски 
пизтапа^етеги — плохое управление, но по-русски это звучит не очень хорошо. В усло
виях плохого менеджмента теряется ответственность управленцев, возрастают корруп
ция, этатизм и другие негативные явления. Чем отличаются мигранты второго и третьего 
поколения на сегодняшний день? Мы имеем дело с другими людьми. Это не вынужден
ные мигрировать после гражданской войны молодые люди или люди преклонного воз
раста. Это люди, достаточно искушенные, изощренные, которые с детства на ты с девай
сами, гаджетами и облачными технологиями. Нельзя этими людьми управлять так, как 
это было в начале века. У нашего народа и наших трудовых мигрантов есть огромный 
интеллектуальный потенциал. Посмотрите, несмотря на нелегкие условия труда в Рос
сии они выжили, они терпели и заработали средства не только на проживание, на обеспе
чение семьи, но они пошли вперед, создают малое производство, фирмы, компании. А их 
дети, выросшие в трудных условиях, становятся лидерами в школах, в университетах, 
крупных компаниях. И это надо продвигать, поддерживать из столицы Таджикистана. 
Среди мигрантов есть авангард, который определяет движение вперед, и есть арьергард, 
который выполняет вспомогательные функции. И точно так же должна быть устроена 
системная экономика в масштабах страны. Должны быть горизонтальные связи между 
всеми мигрантами. Их должна объединять информационная среда, которая будет вытяги
вать их наверх, не давать кому-то утонуть. Такой системы пока нет, мигранты оторваны 
друг от друга. Но сейчас надо подумать, в частности, о создании такой информационной 
системы. Иными словами, каждый мигрант, находящийся в трудоспособном возрасте, 
желающий и умеющий работать, должен найти не просто место работы, чтобы получать 
зарплату, а место, на котором его способности могли бы наилучшим образом реализо
ваться. Вот в этом заключается роль государства. Мы должны предложить нашим граж
данам множество разнообразных рабочих мест в экономике, вначале у себя в стране, 
а потом за рубежом. Именно в стране, до отъезда, определить работу по способностям, 
склонностям, предпочтениям. Если способности каждого будут использованы эффектив
но, экономика будет эффективной. Тогда трудовые мигранты принесут нашей экономике 
гораздо больше пользы, чем сейчас.
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Чужой в чужой стране
Незнание языка трудовыми мигрантами — проблема, но не самая страшная бе

да. Очевидно, что это была всего лишь попытка не выносить сор из избы, но сор этот все 
равно оказывался достоянием общественности. Между мигрантами и местным населени
ем должна быть определенная «химия отношений», должен быть унисон. Пока такого 
взаимопонимания не получилось, хотя оговорюсь, что речь о чисто бытовых вопросах. 
Выезжая за пределы страны, мигрант должен задавать самые высокие планки и стре
миться их покорять. И если этими идеями проникнется большое количество мигрантов, 
вероятность достижения положительного результата будет максимальной.

Сегодня мы должны смотреть только вперед, должны выстроить деятельность 
всех структур, кто имеет дела с миграцией, по кирпичикам. И работать не вообще, 
а с мигрантами конкретно, решать проблемы точечно, обращать внимание на определен
ные проблемные позиции, усиливая конкретные направления. С другой стороны, нужно 
поощрять смелые поиски и выявление острых проблем, обобщать опыт, непрерывно усу
гублять познание миграционных проблем. На что надо обратить внимание?

1. Системность, целостность и скоординированность всех государственных 
структур, неправительственных организаций и ученых, которые занимаются проблема
ми миграции.

2. Стимулировать мигрантов на продвижение на всех уровнях до министерств, 
ведомств и правительства Республики.

3. Вырабатывать консенсус, осуществлять планирование и продвигаться вперед. 
В работе с мигрантами застой и откат назад только заводят в тупик.

4. Создать информационный фундамент для таджикского мигранта. В рамках 
этого проекта подготовить и представить пакетные предложения для улучшения благо
приятного информационного пространства.

5. Ввести блок инициатив по оказанию помощи трудовым мигрантам.
6. Создать общие центры обслуживания мигрантов во всех городах и районах 

Республики, сделать их деятельность более эффективной и прозрачной.
7. Разработать видео-текстовый контент, разъясняющий трудовым мигрантам, 

что делать, как делать, какие проблемы могут возникнуть, что надо знать. И так далее.
8. К проблемам миграции надо относиться осмотрительно, многократно их взве

шивая и обосновывая. Но это вовсе не значит осторожничать и топтаться на месте, боясь 
что-либо опробовать. Невозможно, чтобы все шло гладко и ровно, без какого-либо риска. 
Чем острее противоречия в миграции, чем больше проблем, тем важнее смело идти впе
ред, преодолевая все и всяческие трудности.

9. Для мигранта необходимо формирование общего понимания, значит надо 
усиливать позитивную пропаганду и идеологическую поддержку. Нужно поощрять 
смелые поиски, своевременно обобщать опыт, стимулировать инновацию в теории и на 
практике.

10. За счет инноваций, прежде всего, за счет использования мобильных теле
фонов, веб-сайтов, порталов, социальных сетей и др., максимально мобилизовать ак
тивность, наращивать жизненную силу социального развития, целиком и полностью 
использовать творческую инициативу трудовых мигрантов, выявлять проблемы и опе
ративно их решать.

11. Необходимо сформулировать концепцию миграционной цивилизации, 
включающую в себя подготовку, обучение, получение профессии, знание языков, вос
питание культурного, образованного человека и улучшение миграционной среды. Толь
ко при наличии самых строгих отношений и при более тщательно разработанном зако
нодательном регулировании можно предоставить надежные гарантии построению 
грационной цивилизации.
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Сегодня в решении миграционных проблем необходима разработка топ-решений 
и целостной программы на базе тщательного исследования и изучения, разработка стра
тегических целей, стратегических приоритетов миграции как у нас в Республике, так и за 
ее пределами, составление дорожной карты и графика исполнений по всем пунктам. 
Под разработкой топ-решений подразумевается следующее:

- проект использования денежных средств трудовых мигрантов в экономике 
Республики:

- политический, культурный и социальный блок поддержки мигрантов как 
в Таджикистане, так и за его пределами.

Здесь мы приходим к очень важному для Таджикистана вопросу. Нужна сильная 
образовательная база, а также среда, где бы аккумулировались разные идеи и направле
ния, культурные центры, арт-площадки, но, в первую очередь, нужна государственная 
программа поддержки. Средняя школа — это слабое звено в системе нашего образова
ния. Это слабое звено отражается на трудовой миграции. Отсюда вытекает другой во
прос: безопасность мигранта и информатизация — как два крыла птицы, в этой работе 
необходимы единое планирование, единая подготовка, единое продвижение и осуществ
ление. Безопасность мигранта и новая технология — необходимо урегулировать отноше
ния между ними, стимулировать их единое скоординированное и одновременное продви
жение вперед. Стимулировать рациональную миграцию населения, контролировать его 
общую численность и оптимизировать его структуру.

Миграционная доктрина
В Таджикистане должна быть своя стратегия, или миграционная доктрина. 

Те миграционные процессы, которые происходят в стране, должны контролироваться 
и регулироваться со стороны государства. Вот главная задача государства.

Должны быть хорошо подготовленные документы, подкрепленные конкретным 
анализом. Однако есть целая система сдержек и противовесов. Не разработана жизне
способная система, начиная от районов до правительства, НПО и СМИ, которая должна 
реально оценивать ситуацию: по каким специальностям на какие предприятия могут 
привлекаться наши граждане за рубежом, исходя из этого организовать подготовку 
в ПТУ, вузах, общеобразовательных школах, на специальных курсах. Существуют еще 
две потенциальные базы подготовки кадров. Первая — во время воинской службы, где 
есть возможность подготовить специалистов-водителей, токарей, электриков, сварщиков 
и др. Вторая — исправительные трудовые колонии. Что будут делать после освобожде
ния эти молодые люди? Их надо учить профессиям, пока они там сидят. И, наконец, 
в Республике более 4000 общеобразовательных школ, все эти школы после 16.00-17.00 
пустуют. Есть преподаватели, в каждом населенном пункте есть место для организации 
разного рода курсов для получения профессий. Почему не использовать?

Проблемы
1. Нехватка современной банковской технологии (по электронным платежам по

средством платежных карт, банкоматы, мобильный банкинг).
2. Слабое доверие к банковскому сектору (расширение услуг в целях достиже- 

семей мигрантов).
3. Низкий уровень образованности трудовых мигрантов.
4. Географические барьеры и увеличение расходов (65-70% трудовых мигрантов 

составляет сельское население).
5. Расчет объемов денежных переводов, проведенных по неформальным каналам 

(10% из всех переведенных денежных переводов).
6. Не ведется расчет по денежным переводам, преобразованным в форму 

товаров.
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имми-

Предложеиия
1. Организовать краткосрочные курсы для трудовых мигрантов Таджикистана 

и их семей с целью повышения уровня их знаний в финансовых и правовых вопросах, 
знания языка и культуры принимающей страны, готовить более квалифицированных спе
циалистов в области производства, строительства, сельского хозяйства и торговли.

2. Организовать семинары и стажировки для сотрудников центральных банков 
для изучения опыта других стран по оценке объемов денежных переводов и их правиль
ного отражения в платежном балансе.

3. Предоставить техническое содействие и, возможно, финансовые ресурсы бан
кам Таджикистана для развития новых финансовых продуктов, таких, как мобильный 
банкинг, которые привлекательны и доступны для отправителей и получателей переводов.

Особое предложение ко Всемирному банку. Необходимо помочь Таджикистану 
в разработке единой методологии учета и оценки объемов денежных переводов в пла
тежном балансе, которая будет включать:

— использование одинаковых источников и методов оценки денежных переводов;
- использование единой системы кодировки для разделения денежных перево

дов по назначениям;
- разработку методики учета формальных и неформальных денежных переводов;
— проведение на ежегодной основе зеркальной статистики по денежным пере

водам.
Анализ представленных данных позволил сделать следующие заключения 

и подготовить рекомендации:
В Таджикистан имеется большое количество мигрантов, по численности боль

шее, чем некоторые коренные жители России. Если первая группа мигрантов была почти 
полностью образована ввиду угрозы для жизни во время и после гражданской войны, то 
вторая, или новая волна мигрантов формировалась в основном под воздействием разных 
социально-экономических факторов. Российская Федерация была основной страной про
живания новых мигрантов, выезжающих как на сезонную, так и на постоянную работу.

Таджикские мигранты удовлетворяют спрос на вакансии там, где его невозмож
но удовлетворить за счет внутренних ресурсов. Правительства стран-доноров и стран-ре
ципиентов рабочей силы должны контролировать потоки миграции рабочей силы.

Утечка мозгов является серьезной проблемой для развивающихся стран-доно
ров, так же как нелегальная миграция — для стран-реципиентов. Политика контроля ми
грации должна быть сбалансированной, для того чтобы не поощрять нелегальную мигра
цию. Но, одновременно, не должна быть слишком суровой, чтоб не создавать препятст
вий для притока необходимой рабочей силы.

Высокий уровень неравенства доходов населения имеет прямое влияние на ми
грацию рабочей силы. Чем больше неравенство, тем выше темп международной трудо
вой миграции. Следовательно, высокий темп международной миграции рабочей силы 
стимулирует большой объем ремиттансов*. С другой стороны, он снижает производи
тельный потенциал и затормаживает экономическое развитие страны-донора, но так как 
денежные переводы используются как инвестиционный инструмент, возможно, отрица
тельное влияние миграции рабочей силы будет сглажено за счет инвестиций.

Неофициальные денежные переводы, по мнению экспертов, составляют 30% от 
внешних переводов, отправленных в Таджикистан. Необходимо стимулировать офици
альные каналы отправки денежных переводов путем применения рахчичных бонусных 
и льготных программ для отправителей и получателей ремиттансов, также увеличивая 
доступность услуг поставщиков.

Рсмиттанс (англ. гетИктсе— денежный перевод)— это заработанные 
грантами деньги, поступающие в страны «исхода». Поскольку назначение таких денеж-
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1.

4.

ны.х переводов, как правило, — оказание помощи родным и близким иммигранта, неко
торые эксперты называют ремиттанс «человеческим лицом глобализации».

В случае гипотетической ситуации, при которой поток ремиттаисов в Таджики
стан прекратится или сокращается, уровень бедности в Таджикистан резко возрастет.

В кратчайшие сроки предстоит решить уравнение минимум с тремя неизвестны
ми. Первое неизвестное — как привлечь работодателей к таджикскому рынку труда? 
Второе — как быстро, эффективно реанимировать миграционную ситуацию после про
должительного спада и сокращения производства? Третье неизвестное — как денежные 
переводы мигрантов поставить на службу экономике страны?

До сих пор попытки оценить таджикский миграционный фактор оставались 
и для Таджикистана, и для России задачей теоретической. Пришло время перевести рас
четы в практическую плоскость, чтобы понять, какую экономическую и социальную вы
году может принести нашим странам трудовой мигрант.

2.
3.
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Проблемы развития национальной системы 
кибербезопасности Республики Корея

В статье освещается краткая история становления национальной системы кибер
безопасности Республики Корея и рассматривается хронология основных хакер
ских атак на южнокорейские компании и государственные органы. Среди ключе
вых проблем, влияющих на выработку политики государства в сфере информа
ционной безопасности, автор выделяет отсутствие Национальной стратегии ки
бербезопасности, недостаточно разработанную нормативно-правовую базу, 
а также фактор военно-политической конфронтации между РК и КНДР.
Ключевые слова: кибербезопасность, стратегия. Республика Корея, киберата
ка, информационная безопасность.

Республика Корея является потенциальной целью для хакерских атак в силу вы
сокого уровня информатизации общества, большого количества объектов интеллектуаль
ной собственности и широкого использования мобильных устройств. По данным Миро
вой статистики интернета (англ. 1п1ете1 И'огМ 51а1з), количество интернет-пользователей 
в Южной Корее составляет около 47 млн (92,7% от общего населения страны), а число 
зарегистрированных пользователей социальной сети РасеЬоок достигло 17 млн в 2017 г.1 
Кроме того. Южная Корея является мировым лидером по скорости интернет-соединения, 
будучи единственным государством, средняя скорость интернета в котором превысила 
порог в 25 Мбит/с. и составляет 26,1 Мбит/с.2 Несмотря на то. что Южная Корея облада
ет высокоразвитыми информационными технологиями и активно осваивает интернет- 
пространство (став в 2005 г. первым в мире государством, полностью осуществившим 
переход от коммутируемого удаленного доступа в глобальную сеть к широкополосному), 
информационная инфраструктура страны остается весьма уязвимой перед кибератаками. 
Для защиты киберпространства была сформирована национальная система кибербезо
пасности, состоящая из большого количества взаимосвязанных организаций.

Хронология основных хакерских атак
Одной из первых массовых кибератак, затронувших Южную Корею, стало рас

пространение сетевого червя 8<31_ 81аттег в 2003 г., широко известное в корейских СМИ 
как «интернет-кризис 25 января». Червь парализовал серверы крупнейшего провайдера 
телекоммуникационных услуг КТ Согрогайоп (Когеа Те1есот) примерно на девять часов, 
причинив ущерб размером 220 млрд вон (около 200 млн долл.) и заразив около 750 тыс 
устройств'. Данный инцидент является одним из самых крупных в истории Республики 
Корея, но уступает по масштабу таким известным интернет-червям тех времен, как К1ег

Волощак Валентин Игоревич, аспирант Школы гуманитарных наук ДВФУ, ассистент кафедры 
международных отношений Восточного института — Школы региональных и международных ис
следований ДВФУ (г. Владивосток). Е-тай: Уо1озйсЬак.у1@<1уГи,ги.
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(от 9 млрд долл, ущерба и 7,2% зараженных компьютеров по всему миру в 2002 г.) 
и 11_ОУЕУОО (от 5.5 до 8,5 млрд долл, ущерба и заражение около 10% устройств по все
му миру в 2000 г.)4

По информации Агентства интернет-безопасности, 7-9 июля 2009 г. были прове
дены три ОВо8-атакн (распределенная атака типа «отказ в обслуживании»), обрушив
шие работу сайтов Министерства общественной администрации и безопасности, издания 
«Чосон ильбо», банка «Кунмин», почтовых служб веб-порталов 1Чауег и Оаит и т.д.5 
Атаки сопровождались распространением вредоносной программы \У32.Оогег, повре
дившей данные на жестких дисках множества компьютеров на территории Южной Ко
реи: по разным оценкам, работа около 23 сайтов была обрушена, около 115 тыс. уст
ройств были заражены в результате трехдневной атаки6. Медленная реакция уполномо
ченных органов продемонстрировала спектр недостатков национальной системы кибер
безопасности, главным из которых стало отсутствие межведомственной координации. 
Именно тогда правительством Республики Корея впервые были поставлены задачи уста
новления комплексных мер по противодействию кибератакам и создания централизован
ной системы кибербезопасности.

4 марта и 26 июля 2011 г. состоялись очередные ООо8-атаки на южнокорейские 
интернет-ресурсы. В отличие от кризиса двухлетней давности, когда в течение каждой 
из трех атак распространялся один и тот же вирус, в первом случае 2011 г. структура ви
руса менялась от атаки к атаке (всего выделяется три волны атак с 3 по 4 марта). В ре
зультате был вызван отказ в обслуживании ряда интернет-ресурсов, сетей правительст
венных органов и вооруженных сил США в Республике Корея и заражено до 116 тыс. 
компьютеров. По информации компании АИпЬаЬ, кибератаки 4 марта связанные с инци
дентом в 2009 г., имели более сложную структуру. Они смогли вызвать отказ в работе 
большего количества сайтов и распространяли вирус, работающий не только на операци
онных системах \Ут<1о\У8 2000/ХР/2003, но и на всех системах семейства \У1п<1о\у87. 
Спустя несколько месяцев последовала вторая хакерская атака, вызвавшая потерю кон
фиденциальной информации 35 млн пользователей веб-портала N3(6 компании 
8К СоттшпсабопБ8. Подобные масштабы атак ставят события 2011 г. в один ряд с круп
нейшими взломами, среди которых атака на сервера Апбпмб-клавиатуры А1.Туре, по
влекшая утечку личных данных 31 млн пользователей9, или атака на бюро кредитной ис
тории ЕдшГах, в результате которой произошла потеря данных около 694 тыс. пользова
телей из Великобритании и до 146 млн пользователей из США в 2017 г.10

20 марта и 25 июня 2013 г. произошли новые хакерские атаки на серверы рези
денции президента РК, Национальной разведывательной службы и веб-сайт партии «Сэ- 
нури». Несмотря на то, что ключевые проблемы в области предотвращения и противо
действия кибератакам так и не были решены, ни один из интернет-кризисов не был столь 
же разрушительным, как инцидент 24 января 2003 г., а количество затронутых вирусами 
компьютеров постепенно уменьшалось, составив около 32 тыс. по итогам инцидента 
20 марта 2013 г.11 В октябре 2013 г. компании «Хаури» и АпЬЬаЬ, крупнейшие разработ
чики антивирусного программного обеспечения в Корее, смогли отследить и нейтрализо
вать около 10 тыс. ОПо8-атак на местные компании12. Все это позволяет говорить о том, 
что за десятилетний период в РК были достигнуты определенные успехи в области за
щиты информационного пространства и противодействия киберугрозам.

После 2013 г. характер хакерских атак на южнокорейское информационное про
странство изменился: кроме банков, медиа-порталов и органов государственной власти 
целями злоумышленников стали стратегические объекты промышленной инфраструкту
ры. Так, 23 декабря 2014 г. Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики объявила 
о том, что ее внутренняя сеть была взломана, в результате чего произошла утечка техни
ческой информации и личной информации 10 тыс. сотрудников, а также были похищены 
чертежи ядерного реактора (впоследствии группа хакеров выложила чертежи в откры-
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тый доступ)13. К другим крупным инцидентам можно отнести АРТ-атаку (англ. аск’апсеЛ 
регзЫеги 1Игеа(, таргетированная атака) на компьютерную сеть сеульского метрополите
на в 2015 г., когда было установлено, что в период нескольких месяцев около 210 уст
ройств сети были подвергнуты заражению вредоносным программным обеспечением. 
Тем не менее, этот инцидент не повлек за собой серьезных последствий и утечки инфор
мации: по данным Национальной разведывательной службы, всего было украдено 
12 электронных документов14, что позволяет заключить, что возможной целью хакеров 
являлось не похищение информации, а получение доступа к внутренней сети управления 
движением транспорта. КНДР отвергла собственную причастность к обоим инцидентам, 
которые, судя по характеру атак, не связаны между собой.

Формирование национальной системы кибербезопасности 
и разработка нормативно-правовой базы

Система противодействия киберугрозам в Республике Корея весьма децентрали
зована и существует на пересечении публичного, частного и военного секторов. Одной 
из первых организаций в сфере зашиты информационного пространства в публичном 
секторе является центр интернет-безопасности КгСЕКТ, созданный в конце 1990-х годов 
при Агентстве информационной безопасности Республики Корея (ныне — Агентство ин
тернет-безопасности Республики Корея) и начавший активную деятельность в начале 
2000-х годов. Основная сфера ответственности КтСЕКТ— это противодействие ЦЦо8- 
атакам: центр проводит круглосуточный мониторинг ООо$-угроз и предотвращает рас
пространение вредоносного кода (Агентство интернет-безопасности при участии 
КгСЕКТ осуществило проверку около 2,5 млн корейских веб-сайтов на предмет зараже
ния). Кроме этого, КхСЕКТ выполняет функцию консультирования и обмена информаци
ей, активно взаимодействуя как с корейскими, так и с мировыми интернет-провайдера
ми, антивирусными компаниями и т.д., а также с такими крупными корпорациями, как 
8утап(ес и Мюгозой.

8 сентября 2004 г. Совет национальной безопасности Республики Корея выпус
тил «Рекомендации по государственному антикризисному регулированию» (имплементи
рующий акт — Указ Президента № 124)15, а 31 января 2005 г. вступило в действие Поло
жение «Об управлении в области национальной кибербезопасности». Положение пред
писывало создание единой системы, состоящей из ряда государственных органов, ответ
ственных за противодействие атакам в киберпространстве. С тех пор все государствен
ные агентства, местные администрации и другие публичные институты должны поддер
живать между собой сотрудничество и обмен информацией по вопросам кибербезопас
ности, будучи подотчетными Управлению национальной безопасности при президенте 
Республики Корея16. В 2004 г. южнокорейское правительство обязало предоставлять от
чет о случаях хакерских атак все частные компании, связанные с работой в интернет- 
пространстве — в то время применение подобных мер в мировой практике было доста
точно редким17. Таким образом, была сформирована национальная система информаци
онной безопасности и противодействия киберугрозам, в общих своих чертах сохраняю
щаяся до сих пор, где основная ответственность распределена между Министерством 
обороны, Центром национальной кибербезопасности (органа Национальной разведыва
тельной службы), центром КгСЕКТ и рядом органов исполнительной власти (с ведущей 
ролью Министерства информации и связи), а координатором и «командным пунктом» 
системы выступает Управление национальной безопасности18.

В 2008 г. было расформировано Министерство информации и связи, и его функ
ции в области информационной безопасности были распределены между Комиссией по 
связи, Министерством общественной администрации и безопасности (ныне  Мини
стерство внутренних дел и безопасности) и Министерством экономики знаний (ныне —
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Министерство торговли, промышленности и энергии). Неэффективность такого решения 
по децентрализации системы управления ярко проявилась после ООо8-атаки 7 июля 
2009 г., после чего было принято решение о реформировании сложившейся системы ки
бербезопасности и разработке комплексных решений по противодействию киберугрозам.

Однако конкретные шаги в этом направлении были предприняты только после 
очередных ВОо8-атак. состоявшихся 4 марта и 26 июля 2011 г. Лишь после этих собы
тий правительство Южной Кореи объявило о принятии Мастер-плана государственной 
кибербезопасности, в котором были распределены сферы ответственности между госу
дарственными структурами19. В июле 2013 г. были приняты «Меры по обеспечению го
сударственной кибербезопасности» — последний на сегодняшний день документ, в ко
тором предпринимается попытка комплексно отразить государственную политику 
по кибербезопасности, направленную на построение продвинутой системы защиты ин
формационного пространства страны, для чего предлагается работа по четырем направ
лениям. Во-первых, в текущей организационной структуре необходимо перераспределе
ние сфер ответственности и более четкое выделение «командного пункта», роль которо
го должно выполнять Управление национальной безопасности при поддержке Нацио
нальной разведывательной службы. Во-вторых, для эффективной работы ответственных 
организаций было запланировано создание к 2014 г. системы обмена информацией о ки
беругрозах. В-третьих, в качестве важного направления было выбрано улучшение ин
фраструктурных условий для малого и среднего бизнеса и государственных учреждений: 
планируется увеличение количества дата-центров, совершенствование телекоммуника
ционных систем и т.д. В-четвертых, выделяется работа в области развития кадровых ре
сурсов (к 2017 г. запланировано осуществить подготовку 5 тыс. специалистов в сфере ки
бербезопасности по различным государственным программам) и стимулирование иссле
довательских разработок в ряде таких областей, как шифрование данных, облачные тех
нологии, интернет вещей и межмашинное взаимодействие (англ. 1п1егпе1 о/ ТИт^х / 
МасИгпе-Ю-МасИте 1есИпо1о§у) и др.20

Тот факт, что в начале 2010-х годов объектами кибератак стали крупные про
мышленные и транспортные структуры, не мог не вызвать осознания необходимости ре
формировать систему кибербезопасности с упором на развитие ее военного сегмента 
и укрепление вертикального подчинения структур Управлению национальной безопасно
сти. На сегодняшний день система существует практически в своем первоначальном ви
де, отличаясь несколькими изменениями: 1) усилена координирующая роль Управления 
национальной безопасности, в котором был создан отдел кибербезопасности во главе 
со вторым заместителем директора Управления. Основную поддержку Управлению на
циональной безопасности оказывает Центр национальной кибербезопасности Нацио
нальной разведывательной службы, ответственный за мониторинг компьютерных сетей 
в публичном секторе; 2) центр КгСЕКТ укрепился на позициях ведущей организации в 
области противодействия угрозам в интернет-простраистве Южной Кореи, соответствен
но, большая часть полномочий органов исполнительной власти по обеспечению кибербе
зопасности перешла к Агентству интернет-безопасности Республики Корея, который яв
ляется частью Министерства науки и иифомационно-коммуникационных технологий. 
Сфера ответственности этих организаций — контроль над проведением научно-техниче
ской работы в области информационной безопасности, информационной культуры, ра
диотехнологий и др. Также Министерство обороны занимается противодействием кибе- 

21 ратакам в военной отрасли .
Особое значение в сформированной системе имеет участие военных структур. 

Министерство обороны активно работает в сфере радиоэлектронной защиты. В целях 
предотвращения возможных атак с подавлением СР8-сигналов со стороны Корейской 
Народно-Демократической Республики Министерство обороны учредило экспертную 
группу совместно с Министерством науки и иифомационно-коммуникационных техно-
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логий, а также разработало «Руководство по реагированию на подавление 6Р8-сигна- 
лов»22. Кроме этого, Вооруженные силы Республики Корея ведут работу в области обес
печения кибербезопасности и ведения кибервойны: с 2010 г. при Объединенном комитете 
начальников штабов действует Киберко.мандование, курирующее основные вопросы 
проведения операций в киберпространстве23. Деятельность военного ведомства регули
руется «Руководством по проведению киберопераций» и «Руководством по урегулирова
нию кибер-кризисов». Также Министерство обороны разрабатывает Оборонную страте
гию кибербезопасности, в которой будут комплексно изложены направления развития во
енной политики в области кибербезопасности в среднесрочной и долгосрочной перспек
тивах24. В рамках взаимодействия с гражданскими структурами в 2012 г. Министерство 
обороны объявило о создании школы кибербезопасности совместно с Университетом Ко
ре при поддержке южнокорейского правительства. Образовательная программа школы 
рассчитана на четыре года, каждый год планируется зачисление около 30 студентов, ко
торые будут проходить подготовку в области поиска вредоносных кодов и противодейст
вия кибератакам25.

Другим важным направлением работы по обеспечению кибербезопасности явля
ется сотрудничество с США в рамках двустороннего военного альянса. С февраля 2014 г. 
два раза в год стороны проводят совещания Рабочей группы по сотрудничеству в области 
кибербезопасности. В 2015 г. Республика Корея и США достигли договоренности по об
мену информацией в сфере защиты компьютерных сетей и информационной безопасно
сти (англ. 1п]огтаПоп Аззигапсе / Сотри1ег МеГкогк Ое/епзе Зюп^агс! Орегагт§ Ргоседиге, 
^/€N0 8ОР)20 и продолжают укреплять партнерские отношения на таких площадках, 
как Сеульский оборонный диалог и Совещание министров обороны стран АСЕАН плюс 
(англ. АОММ+). Визит директора Агентства национальной безопасности и командующе
го Кибернетическим командованием США Майкла Рождерса в Сеул в ноябре 2017 г., 
во время которого стороны обговорили основные вопросы сотрудничества в области за
щиты информационного пространства, подчеркивает актуальность двустороннего со
трудничества по этим вопросам’7.

Основные проблемы развития 
национальной системы кибербезопасности

Несмотря на проведенную на разных уровнях работу, на данный момент нацио
нальная система кибербезопасности Республики Корея имеет много проблем. Глобаль
ное интернет-сообщество стремительно развивается, и киберпространство как таковое 
весьма сложно определить в пространственно-временных реалиях, что является вызовом 
для современного международного права. В случае Республики Корея ситуация усугуб
ляется северокорейским фактором: корейские ученые, эксперты и политики практически 
не имеют сомнений в том, что большая часть кибератак на южнокорейские компании и 
государственные органы организована КНДР с китайских 1Р-адресов25. Как правило, по
добная позиция аргументируется тем. что атаки проводятся с 1Р-адресов устройств, рас
положенных в приграничных с КНДР районах Китая, а также схожестью' структуры ви
русов с предыдущими инцидентами, ответственность за которые также условно возлага
ют на КНДР. При этом в ряде случаев ответственность Пхеньяна опровергнута или ста
вится под сомнение24, а крупнейшие атаки не имели отношения к Северной Корее: к при
меру, червь 81атшег изначально распространялся в США. Канаде. Португалии, Ве
ликобритании, а Южную Корею затронул лишь частично; атаки 2009 г. также были про
ведены в нескольких странах, а возможным их источником является устройство, распо
ложенное, по данным Центра интернет-безопасности Ханойского университета науки 
и технологии, на территории Великобритании30; атака на сеть Корпорации гидро- и атом
ной энергетики в 2014 г., возможно, была организована группой активистов из РК вы-
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ступающих против использования атомной энергии31. Причастность КНДР, таким обра
зом, обосновывается довольно косвенными доводами.

Тем не менее, южнокорейская общественность убеждена в участии Северной 
Кореи едва ли не в каждой кибератаке, в связи с чем наблюдается тенденция своего рода 
«милитаризации» национальной системы кибербезопасности и стремления рассматри
вать очередные хакерские атаки в контексте противостояния между двумя государствами 
Корейского полуострова, несмотря на то, что киберпространство является принципиаль
но новой сферой столкновения интересов, где весьма затруднительно определить сте
пень участия государств. Корейские эксперты настаивают на том, что с поправкой на это 
обстоятельство необходима разработка нормативно-правовой базы, способной урегули
ровать вопросы защиты информационного пространства, которое должно мыслиться как 
часть государственного пространства.

В южнокорейском законодательстве нет явного разграничения понятий «кибер
война», «кибертерроризм» и «киберпреступление». Вопросы, связанные с кибертерро
ризмом, регулируются Уголовным кодексом, Законом Об информационно-коммуникаци
онной инфраструктуре, Законом Об использовании информационно-коммуникационной 
инфраструктуры и защите информации, Законом Об информатизации, Актом Об элек
тронной подписи, в которых не используется термин «кибертерроризм». Отсутствие оп
ределения кибертерроризма, в частности, связано и со сложностью определения терро
ризма как такового, и в законах РК террористической называется организация, которую 
таковой официально признает ООН32. При этом в различных документах широко приме
няется нейтральный термин «кибератака», в том числе при описании инцидента 25 июня 
2013 г. По мнению Ким Бён Хва, научного сотрудника Института криминологии Универ
ситета Йонин, это обстоятельство может вызвать проблемы, связанные с трактовкой и 
имплементацией многочисленных документов, регулирующих сферу безопасности ки
берпространства33. Кроме того, отсутствие четкого разделения терминов на правовом 
уровне является одной из преград разработки и принятия Национальной стратегии ки
бербезопасности.

Для решения этой проблемы южнокорейское правительство, воздействуя на На
циональное собрание, пытается инициировать принятие Закона «О борьбе с кибертерро
ризмом». Данный закон является очередной мерой по расширению полномочий Нацио
нальной разведывательной службы в дополнение к принятому в марте 2016 г. Закону 
«О борьбе с терроризмом». Несмотря на противодействие со стороны оппозиционных 
партий, Закон «О борьбе с терроризмом», позволяющий Национальной разведыватель
ной службе осуществлять сбор конфиденциальной информации граждан в рамках проти
водействия экстремизму и предусматривающий смертную казнь и пожизненное заключе
ние в качестве мер наказания34, был утвержден парламентом после активного содействия 
Пак Кын Хе и правящей партии «Сэнури».

Закон «О борьбе с кибертерроризмом» пока что остается на стадии законопроек
та и встретил в 2016 г. сопротивление оппозиции, прибегнувшей к тактике филибастера: 
представители малых фракций парламента разными способами затягивали принятие ре
шения, а такие оппозиционные лидеры, как Ким Ки Сик, Нам Ин Сун, Пак Хон Гын и Ли 
Хак Ён (члены партии «Тобуро», находившейся в 2016 г. в меньшинстве по отношению 
к «Сэнури») совместно с рядом неправительственных организаций занимались организа
цией мероприятий, привлекавших внимание общества к проблеме Закона «О борьбе 
с кибертерроризмом»35. Судьба закона, затрагивающего основные права граждан Респуб
лики Корея, остается под вопросом и сейчас, после прихода к власти администрации 
Мун Чже Ина и получения «Тобуро» большинства мест в парламенте: по всей видимо
сти, правящая партия не намерена его продвигать, следовательно, на данный момент ве
роятность принятия закона остается минимальной.
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Таким образом, сегодня национальная система кибербезопасности Республики 
Корея сталкивается с рядом принципиальных проблем:

-децентрализация системы и недостаточно ясное разделение сфер ответствен
ности между организациями, отвечающими за обеспечение кибербезопасности. Несмот
ря на то, что номинальным ядром и «контрольной башней» системы является Управле
ние национальной безопасности и Центр национальной кибербезопасности Националь
ной разведывательной службы, на практике эффективное взаимодействие между элемен
тами системы невозможно без необходимой нормативной базы;

- отсутствие основополагающего документа, в котором были бы закреплены ос
новные направления политики государства в области кибербезопасности. Таким доку
ментом для Южной Кореи, ориентирующейся на опыт западных стран, в первую оче
редь, США (в частности в вопросе организации вооруженных сил), может стать Нацио
нальная стратегия кибербезопасности. Для этого необходимы серьезное обсуждение про
блемы на государственном уровне и понимание того, что защита киберпространства 
не менее важна, чем защита государственной территории;

- отсутствие законов, расширяющих полномочия Национальной разведыватель
ной службы и других ответственных ведомств. Принятие Закона «О борьбе с кибертер
роризмом» активно лоббировалось партией «Сэнури» во время президентства Пак Кын 
Хе, однако нынешняя либеральная администрация Мун Чже Ина не поддерживает эту 
инициативу. В этой связи усиление контроля над личной информацией граждан в целях 
противодействия терроризму, как минимум, остается делом отдаленной перспективы, 
а фактором, способным изменить сложившуюся ситуацию, сможет стать очередная круп
ная хакерская атака, ассоциированная с КНДР, или иной резонансный инцидент в кибер
пространстве Южной Кореи, превосходящие по разрушительной силе предыдущие слу
чаи. Наличие потенциальной угрозы, исходящей от КНДР, является важным аргументом 
консервативно настроенной части южнокорейского общества для укрепления возможно
стей собственной системы кибербезопасности, поэтому появление новой информации, 
более убедительно обосновывающей причастность Северной Кореи к кибератакам, мо
жет также стать поводом для пересмотра действующего законодательства.
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Восточноазиатская модель государственности определяется существующими 
традициями в области правового строительства. Они складывались на протяже
нии нескольких тысячелетий преимущественно в Китае. Последний фактор иг
рает важнейшую роль, поскольку существо китайской парадигмы региональной 
интеграции выходит сегодня на повестку дня в условиях последовательно на
растающего цивилизационного столкновения между Востоком и Западом. Сло
жившаяся государственность восточноазиатских стран представляет собой ре
зультат тысячелетнего развития разнообразных интеграционных процессов, од
нако в этой интеграции нет примитивной западной рациональности. Глубокая 
традиция выступает в качестве неустранимого противовеса специально вне
дряемым элементам стихийности, произвольности или случайности, которыми 
богата англосаксонская доктрина формирования глобального доминирования. 
Ключевые слова: Восточная Азия, интеграция, государственность, Китай, 
традиции.

Исследование любой модели региональной интеграции, в частности восточно
азиатской, всегда выводит на повестку дня вопрос о формах объединения суверенных го
сударств, в том числе о таком сущностном качестве, как содержание эволюционного 
процесса приобретения возникающей интеграционной составляющей совершенно новой 
качественной и количественной определенности. Чтобы глубже осознать данное явление, 
необходимо использовать в качестве методологической основы диалектическую логику 
в сочетании с международно-правовым и государственно-правовым теоретическими

От редакции.
Предлагая вниманию читателей интересную, но небесспорную статью 

к.ю.н. В.И. Балакина, хотим поставить перед возможными участниками дискуссии ряд 
прямо связанных с ней вопросов.

Насколько гзубок и необратим процесс современной интеграции в Восточной Азии?
Есть ли признаки, что она выходит за границы экономического поля?
Не преувезичена ли роль конфуцианства в данном процессе? В самом ли деле се

годняшний Китай возвращается к консервативным ценностям?
Приглашаем специазистов высказаться по этим и другим положениям, затро

нутым в статье В. И. Базакина.
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подходами, что, скорее всего, позволит сделать вывод об интеграционных процессах как 
о диалектическом переходе объединенных некой объективной связью частей территории 
отдельного региона в некое целостное образование, возникающее в результате количест
венных и качественных эволюционных преобразований.

Межгосударственная интеграция относится к сфере международных отношений, 
в которой некая образующаяся совокупность государств оказывается способной приоб
ретать признаки и свойства зрелой государственности. Данное явление отражает содер
жание международной интеграции, под которым обычно понимается форма сотрудниче
ства заинтересованных государств, являющаяся для них одновременно и формой реали
зации различных направлений взаимодействия, ведущих к последовательному совмест
ному сближению. По оценкам специалистов, изучение сущности международной регио
нальной интеграции через диалектическую методологию все более становится особым 
предметом исследования законов рождения, развития и распада «больших систем» новой 
государственности, включая процессы возможного перехода от простейшего объедине
ния государств к последовательному становлению некой исключительно мощной синер
гетической государственности'.

Следует отметить, что в диалектике региональной интеграции категория «части 
и целого» выражает отношение между совокупностью государств в регионе и взаимосвя
зью, объединяющей конкретные государства, что приводит к появлению у них совокуп
ности новых свойств и закономерностей, не присущих конкретным государствам в пери
од их разобщенности. Накапливаемые интегрирующимися государствами количествен
ные и качественные изменения в определенный момент выходят за пределы объективной 
достаточности и сопровождаются изменением основного содержания самой совокупно
сти. Если обратить внимание с этой точки зрения на Восточную Азию, то на определен
ном этапе развития возникает некая целостная система как объективный результат на
растающего процесса комплексного развития, или, друтими словами, процесса перехода 
от одной ступени региональной целостности к другой. Считается, что необходимо ре
альное наличие устойчивой взаимосвязи между интегрирующимися государствами, ко
торая должна иметь глубокое историческое содержание и при этом может не зависеть от 
характера данного содержания с точки зрения его позитивности или негативности". Чаще 
всего активные процессы региональной международной интеграции не бывают сугубо 
формальными, то есть субъективными, они носят в основном объективный характер 
и толкают национальные государства к активному учреждению различных межгосудар
ственных объединений под заметным воздействием глубинных исторических причин, 
иногда даже против воли правящих на данный конкретный момент элит.

Любая государственность объективна, поскольку представляет собой универ
сальный интегрирующий фактор сначала внутри отдельно взятой страны, а затем на ре
гиональном уровне, когда наиболее мощная государственность начинает доминировать 
над более слабыми соседними государственными образованиями. Межгосударственная 
интеграция последовательно вызревает из объективного взаимодействия национальных 
государственностей, которые к определенному моменту оказываются готовыми и, глав
ное, способными поступиться некоторой частью своего суверенитета, в первую очередь 
касающегося региональных экономических интересов, стимулирующих взаимное сбли
жение. Каждая государственность предполагает согласованную парадигму сближения, 
предусматривающую собой стремление получить от этого сближения максимум выгод 
и минимум обязательств, что в идеале всегда уравновешивается согласованным общим 
интересом3. Сложность общего интеграционного интереса состоит в исторически сло
жившихся важнейших приоритетах каждой отдельно взятой государственности и ее ци
вилизационных традициях, всегда играющих определяющую роль в сознании и миро
ощущении национальных элит. Мудрость доминирующей национальной государствен
ности в любом региональном интеграционном процессе определяется четкой ориентаци-
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ей на добровольность предполагаемого объединения и проявляемым терпением при соз
дании максимально благоприятных условий для каждого участника будущих совместных 
правовых институтов.

В Восточной Азии модель государственности в целом определяется традициями 
в области правового строительства, сложившимися на протяжении тысячелетий именно 
в Китае. Влияние конфуцианской идеологии на формирование универсальных государ
ственных институтов можно назвать определяющим, поскольку региональные элиты уже 
до начала XX века сторонились любых вариантов построения тесных межгосударствен
ных отношений с ведущими странами Запада, опасаясь попадания в колониальную зави
симость, в реальности наблюдая печальную судьбу Индии, раздиравшуюся постоянными 
внутренними острыми конфликтами, умело управлявшимися Британской империей4. Ки
тайская форма государственности была и остается в силу своей традиционности более 
понятной, а значит, менее чреватой неожиданностями, статичной по механизмам своего 
функционирования и таким образом позволяющей достаточно безболезненно приспо
сабливать к себе возникающие местные особенности. Именно этот фактор и сегодня иг
рает определяющую роль, когда восточноазиатская региональная интеграция выходит 
на повестку дня в условиях последовательно нарастающего цивилизационного противо
стояния между Востоком и Западом. Конфуцианская государственническая идеология 
интеграции не внушает государствам Восточной Азии таких опасений, как, например, 
имевшее место напористое стремление США «загнать» страны региона в жесткое Транс
тихоокеанское партнерство, покинуть которое в случае кардинального изменения реаль
ной ситуации было бы. скорее всего, вряд ли возможно.

Вашингтон плохо, а скорее, совсем не понимает традиционалистские особенно
сти политического сознания восточноазиатских элит, но при этом рассчитывает приобре
сти доминирующее влияние за счет прежде всего своих финансовых, политических, 
а главное — военных возможностей5. Рациональные доводы со стороны США представ
ляются исчерпывающими и максимально убедительными, но в сознании восточноазиат
ских элит все выглядит, как правило, иначе, поскольку тысячелетние конфуцианские 
традиции свидетельствуют о необходимости всеми силами сохранять то, что сегодня по
нимается как незыблемость национального суверенитета. Последний является для госу
дарств Восточной Азии неким не подлежащим сомнению «моральным ограничением», 
в той или иной степени зафиксированным в древних исторических документах, право
вых актах и даже легендах. Восточноазиатское правосознание относительно самоценно
сти государственности, конечно, имеет рациональную основу, но она понимается отнюдь 
не как рациональное явление в западном понимании, то есть не как процесс, реализуе
мый действующей в стране властью. Рационализм восточноазиатских элит всегда сопро
вождается иррациональными составляющими конфуцианского правосознания, когда го
сударственность становится неким безапелляционным символом бытия.

Государственность восточноазиатских стран представляет собой результат тыся
челетнего развития разнообразных интеграционных процессов, однако в этой интегра
ции нет западной рациональности, но в то же время глубокая традиция выступает в каче
стве надежного противовеса моментам стихийности, произвольности или случайности. 
Для восточноазиатской государственности своеобразным предметным аналогом высту
пает интеграционное становление государства в Китае, поскольку китайский опыт пред
ставляется верным в силу своей очевидности и независимости от какого-либо внешнего 
влияния. Временная и историческая оправданность становления китайской государст
венности на основе интеграции отдельных государственных образований отнюдь не свя
зана с какой-либо рациональностью, а скорее выглядит как иррациональное явление, вы
званное в чем-то до конца не осмысленным фактором и, возможно, даже нс поддающим
ся западному рациональному осмыслению. В восточноазиатском регионе присутствуют 
все исторически известные типы интеграции, но они отличаются не только и не столько
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содержанием, но и логикой функционирования системных очевидностей, внешне выгля
дящих как отражение религиозного и политико-экономического сознания. Сразу напра
шивается теоретический вывод, что скрытой особенностью сегодняшней восточноазиат
ской интеграции является не рациональная формальная логика, а логика диалектическая, 
то есть развиваются устойчивые межгосударственные связи причинного характера, 
а именно: единство объективных процессов, побуждающих восточноазиатские страны 
при всех существующих опасениях идти на формирование общих правовых институтов, 
присущих начальным этапам создания некой зачаточной государственности6.

Проблема национального суверенитета в рамках восточноазиатской региональ
ной интеграции весьма чувствительна для правящих элит местных государств в силу тех 
вызовов, которые все чаще возникают в результате обострения жесткого геополитическо
го соперничества между КНР и США. Традиционно Китай не признает западное понятие 
«регион», поскольку с точки зрения «китаецентризма» рассматривает Восточную Азию 
в качестве неотъемлемой части китайской цивилизации (Рах ЗЫса)7. Отношения Китая 
с соседними странами всегда формировались исходя из долгосрочных перспектив китай
ских геополитических интересов и никогда не допускали компромиссов с точки зрения 
участия в них «третьих государств». Китайские правители бережно охраняли сферу сво
их внешних приоритетов, активно продвигая идею «китайского мира» как запретную зо
ну от посягательств со стороны, прежде всего, западных конкурентов. Долговременные 
национальные интересы Китая всегда основывались на понимании собственного сувере
нитета как незыблемого фундамента объективного характера становления государствен
ности, которая никогда не может быть предметом какого-либо обсуждения.

Китайская интеграционная модель для восточноазиатского региона рассматри
вается в Пекине как исключительная парадигма комплексного развития, способная объе
динить Восточную Азию в рамках давно сложившейся конфуцианской цивилизации5. 
Восточноазиатские государства традиционно сохраняют принципы построения властных 
институтов, исходя из конфуцианского учения, которое является незыблемой основой 
местных интеграционных процессов, что дает реальную возможность держать под цен
трализованным контролем практически все направления развития национального суве
ренитета. Интеграция в китайской политической науке понимается сегодня как совмест
ное действие, взаимодействие различных потенций в целостном действии. Активно ин
тегрирующиеся региональные государственности реально выглядят самоорганизующи
мися и по отношению к исходной модели являются не просто новыми, но и заметно бо
лее упорядоченными и взаимосогласованными структурами. Начальные ступени любой 
интеграции предполагают преодоление прежних устоявшихся принципов, укладов и да
же особенностей осознания прошлой жизни.

Ступенчатость развивающихся интеграционных процессов часто не совсем кор
релируется со стремлениями правящих элит согласовывать формирование целостной 
восточноазиатской идентичности, понимаемой как некий цивилизационный выбор*1. Ква- 
зигосударственные институты и проблема лидерства порождают запрос на некую новую 
интеграционную логику, когда объединение усилий восточноазиатских государств внеш
не происходит на конвенциональной основе, но одновременно подспудно возникает во
прос о роли системного интегратора, которым в современных условиях может быть 
только Китай. Несмотря на громкие заявления США о так называемом возвращении 
в Восточную Азию, практически ни у кого нет сомнений относительно бесперспектив
ности американского лидерства, которое еще совсем недавно было весьма ощутимым, 
а главное, подкрепленным всей мощью доллара как единственной реальной мировой ре
зервной валюты. Объективные возможности Пекина обвалить американское финансовое 
доминирование заставляют восточноазиатские государства гарантировать свои активы 
прежде всего за счет повышения уровня национального экспорта на гигантский рынок 
КНР. Поддержание высокой доли реального производства в экономиках государств Вос-
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точной Азии возможно лишь за счет растущего сбыта продукции в Китай, где, в отличие 
от рынка США, эта продукция реально востребована.

Об установлении некой региональной закономерности в изменении китайской 
геополитики в Восточной Азии можно говорить уже сегодня, поскольку происходит ре
альное разделение существенного и несущественного во внешней идеологии государст
венности КНР. Любая государственность имеет в формальном смысле заметные отличи
тельные признаки, а это значит, кроме всего прочего, что в различных контекстах отли
чительные признаки могут быть разными, ибо всегда необходим анализ, ведущий к по
ниманию долгосрочной перспективы развития государства. Если мы хотим реально по
нять китайскую государственность как уникальное явление, как постоянно развиваю
щуюся форму бытия, следует разобраться в интеграционном контексте становления дан
ной государственности, то есть ее формирование из соседних территориальных элемен
тов, которые внутри себя обеспечивают устойчивую центростремительную направлен
ность. активно побуждаемую объективными интересами общества10. Мощная идея вели
чайшей собственной государственности объективно заложена в китайцах, несмотря 
на то, что все они люди абсолютно разные. Однако в отличие от других стран, государст
венность в Китае всегда определялась практической нуждой, суть которой сводится 
к необходимости сохранения древних традиций, большей частью мифологизирован
ных11. Как представляется, в значительной степени китайская государственность не тео
ретична, более того, она является важнейшим мифом, на котором основывается интегри
рованное единство китайского народа, его сакральная вера в нетленное величие страны.

Диалектика восточноазиатской интеграции представляет собой некое объективное 
явление, которое неподвластно субъективным предпочтениям правящих элит государств 
региона, и Китай это наглядно демонстрирует в формате собственного развития, не изо
бретая ничего искусственного, но используя предыдущий исторический опыт. Китайская 
государственность весьма функциональна, она предусматривает определенный уровень 
свободы для интегрирования в нее созревших территориальных образований, то есть, 
иными словами, китайский суверенитет предоставляет таким образованиям реальную ме
ждународно-правовую защиту, выступающую в нескольких ипостасях, а именно: как 
принцип организации публичной власти в конфуцианских традициях; как построение 
взаимозависимостей, позволяющих интегрировать практически любую территорию, 
не прибегая к ее фактическому захвату; как международно-правовое единство, реально ут
верждающее легитимность фактического китайского доминирования на данной террито
рии; как некий обшепризнаваемый фактор, ограждающий территорию от вмешательства 
третьих стран. Особый интерес для исследователей представляет сегодня китайская кон
цепция так называемого суверенитета взаимозависимости, проще говоря, контроль Китая 
через возможности «мягкой силы» ключевых сфер сотрудничества в рамках трансгранич
ных потоков12. Именно такой контроль создает возможности проведения интеграционных 
мероприятий и легитимирует по факту единую китайскую государственность в будущем. 
Таким образом, принцип суверенного равенства, являясь одним из основных принципов 
ООН, в китайской модели региональной интеграции формирует диалектику некой общей 
государственности при сохранении независимости отдельных государств.

Диалектика представляет собой объективную основу восточноазиатской интегра
ции в том смысле, что в регионе происходит становление совершенно нового международ
ного правопорядка, который привносит содержательную логику в сложный процесс эво
люции традиционных взаимоотношений региональных государств, постепенно сводя 
к минимуму резкость устоявшихся геополитических противоречий. Нынешние масштаб
ные интеграционные усилия Китая в Восточной Азии обещают оказаться значительно бо
лее успешными, по сравнению, например, с такими же усилиями Японии в первой поло
вине XX века, так как не содержат идей захвата чужих территорий, что происходило 
сплошь и рядом в период классического колониализма, реально ориентированного на то-
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тальное разрушение местных традиционных государственностей 3. Достаточно изученный 
восточноазиатский национализм в каждом конкретном государстве региона всегда высту
пал и выступает до сих пор главной движущей силой при формировании национальной го
сударственности, сутью которой, как правило, становится выстраивание властной вертика
ли на основе активных горизонтальных интеграционных связей. Нельзя сказать, что про
никновение в XIX веке западных идей в Восточную Азию не сыграло никакой роли в ста
новлении местных национальных государств, однако это влияние оказалось всего лишь 
внешним поверхностным стимулом для формирования национальной государственности, 
и в этом смысле оно сочетало в себе диалектику отрицания как традиционных смыслов, 
так и привходящих чуждых зарубежных идей взаимоотношений между элитными группа
ми общества. Незыблемой оставалось лишь обостренное чувство сохранения националь
ной государственности, весьма последовательно трансформировавшееся в безусловный 
приоритет такого более сложного феномена, как национальный суверенитет.

Теоретический вопрос о государственном суверенитете волнует сегодня практи
чески все элиты восточноазиатских государств, поскольку на первый взгляд он выступа
ет как некая антитеза объективным интеграционным трендам, составляющим диалекти
ку синергии или формы диалектического противоречия, акцент в котором достаточно 
сильно смещен с траектории жесткой борьбы на вполне очевидное взаимодействие14. Се
годняшний интеграционный тренд в Восточной Азии часто рассматривается в качестве 
объективно возможной концепции регионального развития и комплексного сочетания 
диалектики и синергетики, то есть окружающий мир воспринимается как единое целое, 
а на региональном уровне все выглядит как структурная самоорганизация нескольких 
тождественных по цивилизационным характеристикам государственностей. Здесь необ
ходимо определиться с двумя такими противоречивыми категориями, как синергия и уже 
упоминавшаяся выше синергетика, так как в варианте восточноазиатской интеграции за 
терминами стоят некоторые диалектические различия, которые, тем не менее, во многом 
проясняют суть более общей проблемы, а именно — совместимости исходного содержа
ния. Исторически понятие «синергия» появилось в глубокой древности и применительно 
к той же конфуцианской государственности носило нелинейный смысл, предполагало 
взаимодействие в формате «Инь-Ян», а также признавало объективный характер возник
новения и дальнейшего становления восточноазиатских государств. Синергетическая 
парадигма была осознана значительно позднее, в начале XX века, когда на Западе она 
формулировалась как конкретный свод научных теорий, а на Востоке обозначалась в ви
де особого, метафизического типа мышления, ориентированного на универсальный под
ход к мировой цивилизации и рассматривающего мир в качестве единого паля культуры, 
включающего естественнонаучные, философские, религиозные и правовые направления 
познания окружающей реальности.

В процессе региональной интеграции в Восточной Азии неизбежно возникает во
прос о государственном суверенитете в связи с тем, что любое межгосударственное объе
динение будет остро нуждаться в согласовании национальных интересов и интересов, про
истекающих из внешних договорных обязательств. Идея реальной политической легити
мации остается существенно важной для китайской модели восточноазиатской интеграции 
в силу ее универсальности по отношению к смыслу национальной государственности, яв
ляющейся неким противопоставлением политическим традициям, накапливающимся сто
летиями в регионе Восточной Азии. Суверенитет в восточноазиатских государствах всегда 
был и продолжает оставаться функциональным явлением, то есть он жестко сохраняет оп
ределенный уровень политической свободы в рамках восточноазиатского типа государст
венности, адекватно обеспечивает международно-правовую защиту каждого суверена 
от вмешательства извне, определяет возможные исключения из общепризнанных кпитеои 
ев согласованного регионального взаимодействия. Диалектика суверенитета и пегионяпъ 
ной интеграции зиждется на нескольких принципах, которые можно сформудИрОватьТдк
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организацию патриотической публичной власти; как прямую взаимозависимость внутри
политических и внешнеполитических интересов государства; как равноправное сотрудни
чество разных по своей мощи государств; как признание за каждым государством — уча
стником региональных интеграционных процессов универсальной внутренней юрисдик
ции. Тем не менее в Восточной Азии продолжает сохраняться приоритет конфуцианской 
иерархии, суть которой сводится к необходимости наличия во взаимоотношениях между 
взаимодействующими государствами «цивилизационного лидера»15.

Иерархия в конфуцианской государственности, по оценкам многих экспертов, 
является предпосылкой для формирования структуризации региональных интеграцион
ных процессов, как правило, инициирующихся элитами тех стран, которые исторически 
ориентированы на создание мощных межгосударственных объединений. В Восточной 
Азии таким системным интегратором всегда был Китай, и нет ничего удивительного, что 
по мере накапливания совокупной национальной мощи, прежде всего экономической, он 
активно пытается конвертировать ее в геополитическое лидерство как на региональном, 
так в обозримой перспективе, судя по всему, и в глобальном формате, опираясь при этом 
на сложившиеся региональные конструкции, определяющие важнейшие тенденции ци
вилизационного развития. Китай, как потенциальный системный интегратор объедини
тельных процессов в восточноазиатском регионе, весьма тщательно анализирует про
блему «суверенитета» возможного будущего межгосударственного регионального объе
динения государственностей, поскольку в случае реализации идеи единения государст
венностей Китаю придется внятно объяснять каждому участнику процесса его будущее 
место и роль в формирующейся интеграционной системе, а это весьма непросто, так как 
каждое из потенциальных государств-участников вряд ли откажется от национальной 
иденпгчности и связанных с ней чувствительных культурных особенностей, часто пре
пятствующих даже простому взаимному сотрудничеству, не говоря уже о готовности 
хоть на йоту поступиться исключительной властью. В теории постулируется, что сувере
нитет нации является главным признаком ее особой идентичности, и это есть самый объ
ективный фактор, который практически невозможно оспорить в международных отно
шениях, даже если переговорный процесс о некой форме интеграции уже запущен и от 
него ожидается положительный результат16. Однако имеется предопределенное несоот
ветствие между формально-юридическим и фактическим понятиями в рамках категории 
«суверенитет», особенно если отдельные национальные политические деятели пытаются 
обосновать экономическую возможность региональной интеграции жесткой необходи
мостью достижения ее политической эффективности — во всяком случае, в Восточной 
Азии это практически недостижимо, ибо даже внутри потенциальных государств- 
участников стремление к интеграции еще не приобрело завершающий характер.

И здесь мы отмечаем всего лишь стремление, которому еще предстоит придать 
устойчивый тренд, что в условиях Восточной Азии потребует значительных усилий 
и времени, хотя последнее для того же Китая не представляет особого значения, ведь 
он привык формулировать свои национальные интересы поэтапно и на весьма отдален
ную перспективу. Китайским исследователям всегда присуще стремление познать в ком
плексе феномен зарождения, развития и угасания так называемых больших систем (вос
точноазиатская интеграция, несомненно, происходит из этого ряда явлений), что возво
дит названную проблему на самый высокий уровень сложности познания, требующего 
исключительно диалектических методов анализа и синтеза. Названные выше особенно
сти требуют применения именно диалектики, поскольку весь имеющийся опыт между
народной интеграции свидетельствует о постоянной возможности перехода процесса 
объединения государств к формированию единой государственности17. Это происходит 
в результате последовательной реализации масштабных региональных инфраструктур
ных проектов, когда сама их реализуемость критически зависит от лидера интеграцион
ной идеи, а в связи с тем, что данный лидер, руководствуясь в первую очередь своими
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национальными интересами, объективно становится доминирующим государством 
со всеми международными издержками подобного статуса, следует признать высокую 
уязвимость интеграционной стратегии любого государства из-за постоянных подозрений 
относительно его потенциально возможного доминирования. На ум сразу приходит КНР 
с ее проектом «Один пояс, один путь», ибо, формируя стратегию национального разви
тия, китайскому руководству неизбежно предстоит искать экономически эффективную 
формулу осуществления данного проекта, но также практически неизбежно, что в про
цессе осуществления возникнут серьезные политические противоречия между участни
ками, которые в свою очередь будут стремиться заставить Пекин пойти на серьезные 
компромиссы: к примеру, Россию такой сложный геополитический расклад ожидает 
в первую очередь, и к этому следует готовиться уже сегодня.

Восточноазиатская интеграция изначально выстраивается как некий средне
взвешенный фактор диалектического взаимодействия национальных интересов и нацио
нальной безопасности, то есть двух категорий, которые напрямую составляют понятие 
национального суверенитета, которое включает в себя реальную территориальную цело
стность, государственную оформленность, очевидную независимость, совокупную на
циональную мощь, ярко выраженную международную конкурентоспособность. Форму
лирование коренных национальных интересов представляет собой достаточно длитель
ный процесс, одновременно сопровождающийся формированием устойчивого политиче
ского класса, который обязательно должен почувствовать долгосрочный тренд становле
ния стратегических целей, нуждающихся в тщательной проработке способов и методов 
их защиты (включая военные) или, иными словами, в устойчивой системе обеспечения 
национальной безопасности18. Здесь ключевым представляется вопрос о становлении го
сударственности, что является главной предпосылкой внутренней интеграции: по мере 
развития последней объективно намечаются пределы вызревания региона, когда можно 
достаточно точно судить о последующих возможных перспективах взаимного сближения 
соседних государств. В отличие от Западной Европы, в Восточной Азии объективная 
роль Китая как цивилизационного лидера никогда и никем не ставилась под сомнение. 
Несмотря на постоянные попытки Японии в первой половине XX века силой оружия за
крепить собственное доминирование в регионе, позднее не помогла и мощная экономи
ческая экспансия, что свидетельствует о тщетности японских попыток добиться резуль
тата через нагнетание страха и откровенно циничное материальное «стимулирование». 
Сегодняшний Китай делает главную ставку на интеграцию восточноазиатского региона, 
руководствуясь принципами взаимовыгодного сотрудничества на добровольной основе 
без открытой демонстрации своего «подавляющего величия» и выстраивая свое лидерст
во на основе новых идей претворения в жизнь традиционных конфуцианских ценностей, 
присущих каждой отдельной восточноазиатской государственности.

Сегодняшняя диалектика восточноазиатской интеграции показывает, что Китай 
начинает привыкать к определению «сверхдержава» в свой адрес, не говоря уже о статусе 
регионального лидера, который руководство КНР рассматривает свершившимся фактом19. 
Однако китайские лидеры также осознают, что одной военной силы для лидерства явно 
недостаточно, поскольку за лидером идут только тогда, когда у него есть привлекательная 
идея в виде некоего проекта, который в Китае все больше выглядит как возвращение к тра
диционным консервативным ценностям, сочетающим в себе справедливость, выраженную 
через категорию верховенства закона, и понятие полноты национальной государственно
сти. В данном случае отчетливо просматривается стремление китайских элит, как старых, 
так и новых, постепенно отойти от поддержки действующего миропорядка и все силы бро
сить на то, чтобы грядущие глобальные изменения сопровождались их развитием в форма
те традиционных конфуцианских идеологем. Жизнь с «головой, повернутой назад» позво
ляет постоянно убеждаться в том. что ужасная определенность выглядит намного более 
предпочтительной, чем ужас неопределенности без конца, который создает сложившаяся
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в мире модель экономического развития, построенная на постоянном углублении разделе
ния труда. Для Китая углубление разделения труда приносит лишь усиление зависимости 
от западных технологий, что явно мешает созданию в рамках Восточной Азии собственной 
«технологической зоны», основанной на региональной интеграции и позволяющей сохра
нить лидерство за счет внедрения юаня в качестве альтернативной доллару резервной ва
люты, оказывающей значительное влияние на Федеральную резервную систему США как 
единственный глобальный эмиссионный центр.

В процессе восточноазиатской интеграции присутствует много составляющих 
компонентов, и при этом становление китайского юаня в качестве региональной, а воз
можно в перспективе и глобальной резервной валюты, выглядит весьма важной катего
рией в связи с тем, что от этого во многом будет зависеть реальное лидерство КНР в ми
ре. Следует задаться вопросом о диалектике этого лидерства, его внутреннего содержа
ния, то есть желательно понять, с какого момента государственность в лице правительст
ва осознает себя способной встать на путь лидерства, какие для этого существуют побу
дительные мотивы и как данные мотивы реализуются в реальной геополитике. В свое 
время государства Восточной Азии весьма заинтересовались заявлением вашингтонской 
администрации о возвращении в регион, но сегодня они достаточно диалектично вос
принимают и китайские региональные амбиции, поскольку американо-китайские проти
воречия очень выгодны АСЕАН вследствие того, что Юго-Восточная Азия становится 
критически нужной обеим сторонам. Государства АСЕАН смотрят гораздо дальше, 
предвидя более активное участие в региональных делах Российской Федерации и про
гнозируя последовательное российское вмешательство в диалектические взаимодействие 
и соперничество США и КНР в рамках восточноазиатского пространства. Вряд ли будет 
безучастно взирать на американо-китайскую борьбу за лидерство в регионе Индия, нахо
дящаяся рядом с Восточной Азией, но вместе с тем традиционно и достаточно сущест
венно влияющая на расстановку политических сил в АСЕАН, находя в данном вопросе 
последовательную поддержку со стороны Японии20.

Диалектика американо-китайской борьбы за лидерство в Восточной Азии имеет 
ряд уникальных особенностей, объективно связанных с целевым познанием глубинных 
причин и следствий региональной интеграции, исходя из принципиальных различий ме
жду сущностями западной и конфуцианской форм становления национальной государст
венности. Западные исследовательские школы рассматривают диалектику исключитель
но как метод познания, включающий в себя такие направления, как системный анализ, 
формальные логические построения, варианты их исторической перспективы, а также 
сравнение исходных мотивов и получаемых результатов. В конфуцианской методике по
знания основное место занимает исследование традиций вызревания явления, отсутствие 
какой-либо субъективной логики развития того или иного феномена, признание объек
тивной рациональности мироздания, абсолютное отрицание человеческой воли в форми
ровании явления, убежденность в том, что так объективно было всегда, то есть «от ве
ку». В западной интерпретации международная интеграция представляет собой управ
ляемый процесс, который практически автоматически, при строго определенных услови
ях, гарантирует переход от объединения государств к единой государственности, при 
этом полностью игнорируются исходная традиция вызревания той или иной государст
венности, ее объективная первопричина21. Становление конфуцианской государственно
сти заметно отличается от западного варианта и, прежде всего, исходя из сущностного 
феномена, который трактуется как объективный диалектический процесс перехода раз- 
деленных’ранее частей в целое, возникающее в рамках традиционно сложившейся пара
дигмы, состоящей из четырех категорий: количественных характеристик частей; качест
венных связей между количественными характеристиками; целого как модели взаимо
действия количества и качества; возникновения новой модели государственности в рам
ках существующей традиции.
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В 2016 г. Институт Дальнего Востока РАН отметил 50-летие со дня своего осно
вания. Его предшественником считается Институт китаеведения АН СССР1, созданный 
в 1956 г. и бездумно закрытый Н.С. Хрущевым в 1960 г. Однако следует учитывать, что 
интенсивная научно-исследовательская работа в области китаеведения велась и в специа
лизированном научно-исследовательском Институте по Китаю, созданном 1 января 
1928 г. и ликвидированном в 1937 г. В этом Институте не один год трудились мои учите
ля— Петр Емельянович Скачков и Марк Исаакович Казанин. Со слов М.И. Казанина 
я узнал, что основной продукцией Института были справочные материалы и статьи 
по различным проблемам политики и экономики Китая, которые направлялись в руково
дящие органы страны. Зарплата сотрудников была небольшая, но упомянутые материалы 
и статьи оплачивались очень щедро. Почему и как был создан этот Институт по Китаю? 
Ответ мы находим в документах, освещающих отношения наших стран в 20-х — начале 
30-х годов XX столетия.

16 августа 1919 г. известный в те годы специалист по Дальнему Востоку, заве
дующий литературно-агитационным отделом РОСТА Владимир Дмитриевич Вилен- 
ский-Сибиряков (1888-1942)2 обратился к В.И. Ленину с краткой запиской:

Мясников Владимир Степанович, академик РАН, советник РАН, главный научный сотрудник 
ИДВ РАН. Е-таП: 1Ге5@1Ге5-га5.ги.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 15 -01-00231а «Рус
ско-китайские отношения в 1681—2016 гг. Материалы и документы».
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«Уважаемый Владимир Ильич, посылаю Вам “Тезисы ’, одобренные Коминде- 
лом. Если с Вашей стороны не будет возражений или изменений, было бы желательно 
их санкционировать и дать соответствующую директиву от Политического Бюро.

Сейчас более чем когда-либо остро стоит вопрос о необходимости форсирова
ния политической работы на Дальнем Востоке. — В этом залог окончательной ликвида
ции колчакови/ины. Необходимо спешить.

С тов[арищеским] приветом. В. Виленский (Сибиряков)»3.
Присланные В.И. Ленину «Тезисы дальневосточной политики» состояли 

из краткой преамбулы и шести пунктов:
«Признавая, что происходящее в настоящее время отступление сибирской реак

ции на Дальний Восток под охрану японских штыков связывается для Сибири с возмож
ностями постоянной угрозы4 нового наступления со стороны передохнувшей и получив
шей подкрепление от союзников Сибирской Реакции мы намечаем следующий путь для 
предотвращения этих возможностей и для окончательной ликвидации реакции на Даль
нем Востоке.

Нашу общую Дальневосточную политику строим на расчете столкновения инте
ресов Японии, Америки и Китая. Для форсирования этого столкновения принимаем все 
возможные для нас меры и средства.

Развиваем до максимальной возможности нашу политическую работу на Даль
нем Востоке среди сопредельных с нами Дальне-Восточных азиатских народностей, пу
тем активной поддержки революционного движения внутри последних. Для означенной 
цели мы опубликовали ноты НАРКОМИНДЕЛА от 26 июля к народам и правительствам 
Китая, Кореи и Монголии и усиливаем нашу агитацонно-пропагандическую5 работу 
на Дальнем Востоке6.

Усиливаем нашу боевую работу на Дальнем Востоке, используя для этой надоб
ности' все существующие там партийные организации и отдельные партийные партизан
ские отряды.

Всем эвакуировавшимся на Дальний Восток иностранным солдатам обещаем 
свободный пропуск на родину в Европу при условии разоружения и находящихся*’ у них 
оружия в руки Советской Власти.

Для практического осуществления всех намеченных выше предположений На
родный Комиссариат Иностранных дел создает при Сибирском Совете Революционной 
Обороны (или Сибирском Ревкоме)9 специальный орган с правами уполномоченного 0 
Комиссариата иностранных дел.

Для нужд практического осуществления намеченной политической работы 
на Дальнем Востоке ассигнуется специальный фонд».

Далее следовало Обращение к «Китайскому народу и правительствам Северного 
и Южного Китая», которое заканчивалось предложением Советского Правительства «ки
тайскому народу в лице его правительства ныне же вступить с нами в официальное сно
шение и выслать своих представителей навстречу нашей армии». Подписать это Обра
щение должен был кто-то из заместителей народного комиссара по иностранным де
лам11. Таким образом, была поставлена задача выработки принципиально новой дальне
восточной политики нашей страны. Как развивались в дальнейшем советско-китайские 
отношения в первой половине 1920-х годов на основе архивных документов подробно 
изложено в известной книге М.С. Капицы и монографиях В.М. и М.В. Крюковых 2.

Оставаясь верным изложенному выше курсу. Советский Союз через Исполком 
Коминтерна поддерживал китайскую революцию 1925-1927 гг. Непосредственно Китаем 
занимались Генеральный секретарь ЦК партии И.В. Сталин. Председатель Китайской ко
миссии ЦК ВКП(б) К.Е. Ворошилов и член Политбюро ЦК партии Н.И. Бухарин. Для 
практической работы было активно задействовано Дальневосточное бюро Исполнитель
ного Комитета Коммунистического Интернационала (Дхтьбюро ИККИ ».
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При этом работники, отправлявшиеся в Китай, и сами китайские коммунисты 
утверждали, что хотя документы, полученные из Москвы, должны были служить ориен
тиром революционным кругам Поднебесной, но в столице СССР мало знают о Китае 
и слабо разбираются в происходящих там событиях. Так в докладе секретаря Дальбюро 
ИККИ М.Г. Рафеса 14 декабря 1926 г. отмечалось: «Месячный период пребывания в Кан
тоне является самым богатым периодом в работе Дальбюро. Здесь мы убедились, как ма
ло в Москве знают о внутренней жизни Кантона»13.

Индийский представитель в ИККИ М.Н. Рой в «Докладной записке Политсекре
тариату ИККИ и И.В. Сталину о положении в Китае», датированной 28 мая 1927 г., пря
мо писал из Ханькоу: «Москва не понимает ситуации в Китае. Легко писать революцион
ные тезисы и агитационные речи (ссылается на речь Бухарина на собрании московского 
партактива и [тезисы] Сталина для Центрального Комитета). Решения о реальной поли
тике принимаются здесь»14.

Наконец, 7 июня 1927 г. тогдашний Генеральный секретарь ЦК КПК Чэнь Дусю, 
открывая заседание Политбюро, заявил по поводу телеграмм из Москвы: «Телеграммы 
показывают, что [Москва] не знает реальных условий в Китае»15.

Характерно и письмо из Шанхая А.Е. Абрамовича (псевдоним Альбрехт) 
И.А. Таршису (псевдоним Михаил), датированное 25 февраля 1927 г.:

«Тов. Михаил, если бы Вы были здесь, если бы Вы видели этот пролетариат, ра
ботающий за 6—7 долларов в месяц, в котором 30-31 день, и работающих по 14-15-16 
часов в день, которых избивают, которые голодны и которые в своей великой решимости 
освободиться, действительно, не имеют другого выхода, как умереть, то Вы бы также как 
и я, возмущались, что такому великому делу уделяют так мало внимания и что руково
дить им дают таким недостойным людям, как Григорий16 и Бородин. Первый, не имея 
ничего за душой, вытравливает всё живое в этом деле. Мечется, как белка в колесе, ин
тригует и фанфаронствует. Другой ещё хуже делает. Он потворствует самому худшему 
виду оппортунизма, сеет неверие, и способствует лишь победе Чан Кайши... Нужно, 
во что бы то ни стало, чтобы старый, испытанный, опытный не чиновник, а революцио
нер руководил всем. Неужели у великой Октябрьской революции нет такого человека? 
Я не верю этому. Я думаю, что можно найти его и срочно отправить сюда»17.

Вместе с тем следует отметить, что советское правительство было весьма озабо
чено подготовкой кадров для работы и в Китае, и на зарубежном Дальнем Востоке в це
лом. Для этого в Москве были открыты два университета: Университет имени Сунь Ят
сена и Китайский университет трудящихся Востока (КУТВ). Вопросы деятельности этих 
высших учебных заведений обсуждались на заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б) в связи 
с развитием революционного движения в Китае. Так, в Протоколе № 75 (особый № 57) 
заседания Политбюро 30 декабря 1926 г. значится:

«Слушали Е— Вопросы Киткомиссии (тт. Ворошилов, Петров18, Карахан). 
Постановили:

Е— 1) Признать целесообразным организацию при КУТВ годичных курсов на 
500 человек китайской молодежи из рабочих, крестьян и солдат Национально-революци
онной и Народной армий. Расходы по организации курсов ограничить максимум одним 
миллионом рублей. В случае недостатка помещений в Москве для курсов признать жела
тельным организовать курсы в Ленинграде»19.

2) а/ Считать недопустимым сепаратное 
им. Сунь Ятсена в Китае.

б/ Посылка представителей и сношения с Китаем могут иметь место на будущее 
время только с разрешения соответствующих инстанций.

в/Признать необходимым полное подчинение Университета им. Сунь Ятсена 
Агитпропотделу ЦК.
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3) Поручить т. Петрову представить на утверждение Политбюро проект дирек
тив т. Войтинскому в связи с V съездом Киткомпартии для дальнейшего представления 
их на одобрение ИККИ.

4) Одобрить решение Киткомиссии о посылке в Китай делегации в составе пред
ставителей от Английской, Французской и Американской компартий»20.

18 января 1927 г. на заседании Дальневосточного секретариата ИККИ было при
нято постановление «создать при Крестинтерне комиссию по изучению аграрного и кре
стьянского вопросов в Китае в составе представителей ЦК ККП (т. Тань Пиншань"1), 
Крестинтерна, Международного аграрного института, ДВ секретариата ИККИ, МЖС 
и Университета им. Сунь Ятсена»22.

Кстати, советское руководство уделяло Университету им. Сунь Ятсена особое 
внимание. Когда 13 апреля 1927 г. Чан Кайши удалось совершить переворот и захватить 
власть в Шанхае, а 19 мая того же года последовал контрреволюционный переворот 
в Чанша, то это послужило сигналом к антисоветским действиям китайских властей. По
этому 21 апреля 1927 г. на закрытом заседании Политбюро ЦК ВКП(б) было принято по
становление «отказать в отъезде в Китай студентам-гоминьдановцам из Университета 
им. Сунь Ятсена под предлогом необходимости окончить курс учебных занятий»23. Что
бы смягчить такой запрет, перед студентами этого университета 13 мая 1927 г. выступил 
И.В. Сталин, который разъяснил, что «установки, предусматривавшие “углубление” ре
волюции в основных районах контроля Уханя, сочетались с поддержкой похода армий 
Уханя на Север, на соединение с Фэн Юйсяном»24.

Познакомившись с Университетом им. Сунь Ятсена и находясь под впечатлени
ем драматических событий в Китае, И.В. Сталин провел через заседание Политбюро 
19 мая ряд решений. Во-первых, следовало «поднять кампанию в печати по поводу аре
стованных в Пекине курьеров и других советских работников в связи с обращением с ни
ми, опасностью казни и т.п.»25

Далее в порядке борьбы с троцкистско-зиновьевской оппозицией следовало по
ручение б) «Секретариату ЦК пересмотреть преподавательский состав Университета им. 
Сунь Ятсена с целью его укомплектования более идеологически выдержанными препо
давателями, в частности, немедленно снять с преподавательских должностей в Универ
ситете им. Сунь Ятсена тт. Радека, Пригожина и Далина»26.

М.М. Бородину и В.К. Блюхеру предлагалось «посылку в наши гражданские 
и военные ВУЗы согласовывать с Москвой и производить её в пределах утвержденной 
разверстки». Было указано: «послать 10 коммунистов-китайцев из окончивших КУТВ 
и Университет им. Сунь Ятсена для работы в частях Юй Южэня». И наконец, 
Ф.Ф. Раскольникову поручалось «снестись с Ханькоу по вопросу о включении извест
ного количества кандидатов Юй Южэня в общую разверстку китмолодежи, направляе
мой в наши ВУЗы»27.

В конце концов, развитие ситуации на Дальнем Востоке поставило перед совет
ским руководством задачу высокопрофессиональной оценки ситуации в Китае. Для этого 
было необходимо собрать китаеведов в созданном для них специальном Институте 
по Китаю. Именно профессиональным китаеведам, таким, как мои учителя П.Е. Скачков 
и М.И. Казанин28, находившимся в Китае во время потерпевшей поражение революции 
1925-1927 гг., было поручено анализировать политическую обстановку, экономику', идео
логическую ситуацию и политическую борьбу в Китае.

Опыт деятельности такого института был еще в дореволюционной России. Так, 
для удовлетворения практических потребностей в специалистах по Восточной Азии еще 
в 1899 г. во Владивостоке был открыт Восточный институт, в котором было широко по
ставлено изучение китайского, японского, корейского, монгольского и маньчжурского 
языков. Институт возглавил крупный монголовед Алексей Матвеевич Позднеев. Для пре
подавания китаеведческих дисциплин были приглашены известные востоковеды
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и А.В. Рудаков. Позднее в нем преподавали Г. Цыбиков,П.П. Шмидт. А.В. Гребенщиков
Н.В. Кюнер и Д.М. Позднеев.

В Восточном институте велась и исследовательская работа по Китаю, развивав
шаяся главным образом в двух направлениях: исследования по Маньчжурии и создание 
литературы, дававшей практические знания о современном Китае. Исключительно пло
дотворно работал во Владивостоке Н.В. Кюнер, подготовивший пособия по древней 
и средневековой истории Китая, географии стран Дальнего Востока, истории отношений 
Китая со странами Запада. Его капитальный труд «Описание Тибета» явился сводом на
копленных наукой данных об этой части Центральной Азии.

Академическое китаеведение развивалось в Ленинграде. Избранный в 1923 г. 
членом-корреспондентом АН СССР Василий Михайлович Алексеев в 1925-1928 гг. был 
профессором китайского языка в Военно-политической академии им. Н.Г. Толмачева. 
В июле—августе 1926 г. В.М. Алексеев в качестве эксперта по синологии принял участие 
в экспедиции, организованной Комиссией по исследованию Монгольской и Танну-Ту- 
винской народных республик29. 6 февраля 1931 г. В.М. Алексеев направил письмо Нарко
му просвещения А.В. Луначарскому письмо, касавшееся финансирования его работ по 
латинизации китайской письменности30.

Регион Центральной Азии вновь притягивал к себе и ветерана его исследований 
П.К. Козлова. По поводу экспедиции П.К. Козлова наркому иностранных дел СССР 
Г.В. Чичерину 31 марта 1925 г. пришлось обратиться с письмом к полпреду СССР в Ки
тае Л.М. Карахану:

«Уважаемый товарищ, отсутствие ответа от Вас по вопросу о работах экспеди
ции Козлова на китайской территории ставит нас в весьма неудобное положение. Козлов 
уже возвращается на место своих работ. Ассигновка проводилась через Совнарком. Мне 
пришлось сделать различие и указать, что часть ассигновки, предназначенная для работ 
в пределах Монголии, может быть сейчас уже утверждена, для утверждения же другой 
части, предназначенной для работ на китайской территории, надо ещё получить ответ от 
нашего пекинского полпредства.

Его раскопки в Монголии дали самые блестящие результаты, и его реноме чрез
вычайно поднялось. По его программе нынешним летом он должен производить работы 
по раскопкам Хара-Хото. Он один знает, где находятся подлежащие раскопке места. Это 
его секрет, и надо использовать последние возможности этого старика для доведения до 
конца работ по исследованию Хара-Хото. Сам он полагал, что хотя это на китайской тер
ритории, но научные исследователи могут идти, куда им вздумается.

Я Вас об этом запрашивал, и Вы ответили, что без разрешения китпра Вы счи
таете невозможным. С тех пор Вы перестали давать какие-либо ответы по этому вопросу. 
Между тем Козлов должен к работам приступать. Отнятие у него возможностей исследо
вать Хара-Хото будет серьезным ударом для науки. Повторяю, он один может это сде
лать, ибо он в прежние годы там уже работал, и дело идет о продолжении его прежних 
работ в местностях, ему одному ведомых. От Вас ни да, ни нет. Положение для нас ста
новится весьма неприятным. Если Вы считаете невозможным производство Козловым 
этих работ без согласия китпра, то надо во что бы то ни стало этого согласия добиться. 
Сам Козлов думает, что китпра даже и не узнает о его работах, а если потом он будет 
о них публиковать, то китпра и не догадается, что это было на его территории. Но без со
глашения с Вами я не рискнул дать своё согласие.

С товарищеским приветом Чичерин» .
Наконец, в начале 1928 г. был создан специальный Институт по Китаю. Конечно, 

он не был прямой копией Восточного института, находившегося во Владивостоке. 
Но в нем были собраны сотрудники, которые, в частности, М.И. Казанин, были хорошо 
знакомы с работой владивостокского научно-практического центра.
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первоначально был назначен генеральным консулом 
став полпредом СССР, он проводил большую работ)'

С

Обратимся к тому, как было представлено широкой публике создание нового на
учно-исследовательского института по Китаю:

«С самого начала возникновения Коммунистического университета трудящихся 
Китая (тогда еще ун-та труд. Китая им. Сунь Ят-сена), наметилась потребность в созда
нии научно-исследовательской организации, которая в условиях чрезвычайно слабого 
уровня развития марксистского китаеведения, могла бы взять на себя задачу разработки 
важнейших вопросов китаеведения, разработки различных университетских курсов и 
программ с точки зрения их китаизации, организации специальных консультаций по во
просам Китая для студентов и преподавателей и т.д. Организованная уже в 1925/26 г. эта 
научно-исследовательская организация, однако, вплоть до конца 1927 г. не выходила за 
рамки кабинетного китаеведения, обслуживавшего почти исключительно текущие по
требности кафедры по Китаю. В течение последних месяцев 1927 года кабинет китаеве
дения был коренным образом реорганизован. Кабинет был переименован в Нау'чно-ис- 
следовательский институт, был приглашен целый ряд новых сотрудников и выработан 
новый производственный план работы. В качестве основных линий научно-исследова
тельской работы Института были намечены: экономика, история и революционное дви
жение Китая. Полностью Институт сформировался к началу 1928 года, так что условной 
датой возникновения Института можно считать 1 января 1928 года»3".

Директором Института был назначен С.Н. Беленький (псевдоним— Волин). 
В 1925-1926 гг. он работал секретарем АПО Исполкома Комитета Коммунистического 
Интернационала. В 1926-1927 гг. был сотрудником аппарата М.М. Бородина в Китае 
и одновременно корреспондентом ТАСС в Кантоне. В 1927 г. С.Н. Беленький, очевидно, 
был в Москве. Он должен был в связи с решением Политбюро от 31 марта 1927 г., кото
рое провел И.В. Сталин33, послать от имени ВЦСПС сто тысяч рублей на имя Шанхай
ского совета профсоюзов с тем, чтобы тот обратил эту сумму на нужды жертв бомбарди
ровки Нанкина34. 9 июня 1927 г. Политбюро ЦК ВКП(б) постановило: «Считать необхо
димым оставление т. Волина в Кантоне в качестве представителя ТАСС»35.

17 сентября 1927 г. на заседании Восточного секретариата ИККИ был заслутцан 
доклад приехавшего в Москву М.Н. Роя36. Волин задал М.Н. Рою два вопроса. Первый — 
о той фазе китайской революции, которая была начата Хэ Луном и Е Тином. Второй — 
о перспективах революции, о взаимоотношениях компартии с Гоминьданом, о советах 
и о возможности существования левого Гоминьдана'7. Так что директор созданного НИИ 
по Китаю был профессиональным революционером, которому предстояла большая рабо
та в новом для него коллективе.

В 2017 г. исполнилось 80 лет со дня закрытия этого Института. Вторжение Япо
нии во Внутренний Китай 8 августа 1937 г. было неожиданностью для советского руко
водства. Полпред в Китае Д.В. Богомолов уверял в своих донесениях, что Япония не мо
жет развязать войну в Китае. Так, в письме заместителю наркома иностранных дел 
Б.С. Стомонякову от 17 июня 1937 г. Д.В. Богомолов, проанализировав китайско-япон
ские отношения, отметил, что «пока же антияпонское движение, если и с меньшей энер
гией, чем раньше, продолжает подавляться (китайским правительством. — В. Л/.). Китпра 
перебросило несколько дивизий в Баодинфу, и. конечно, если японцы попытаются про
двинуться дальше на юг, их войска окажут сопротивление. Но т[ак] к[ак] японцы в на
стоящее время, по-видимому, ограничатся захватом Хэбэя и Чахара. оставляя Баодинфу 
за Нанкином, то ничего, кроме небольших столкновений между японскими войсками 
и отступающей 37 дивизией, оставшейся верной Нанкину не произойдет»38. Через 
20 дней, 7 июля 1937 г., Япония начала «большую» войну в Китае, в Юго-Восточной 
Азии, на Тихом океане.

Полпред Д.В Богомолов решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 14 июля 1927 г. 
первоначально был назначен генеральным консулом в Харбин39. На протяжении 10 лет^ 

по организации советской помощи
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Китаю в войне против японской агрессии. Кульминаций его дипломатической деятельно
сти было подписание им и министром иностранных дел Китая Ван Чуихоем 21 августа 
1937 г. Договора о ненападении между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Китайской Республикой. В тот же день во время встречи с Чан Кайши Д.В. Богомолов 
договорился о том, что будет подписано Соглашение о военных поставках из СССР в Ки
тай. При этом Чан Кайши и его супруга убедительно просили, «не дожидаясь приезда 
в Москву миссии Ван Шоумина40, прислать по воздуху в счет поставок наши аэропланы 
с нашими инструкторами»41. Тем не менее опытный дипломат Д.В. Богомолов был обви
нен в дезориентации руководства страны, отозван в Москву, осужден и расстрелян42. Его 
пост занял поверенный в делах СССР в Китае Г.М. Меламед.

Китайская сторона попыталась выяснить причины отзыва Д.В. Богомолова 
из Китая. 1 ноября 1937 г. во время беседы с народным комиссаром обороны СССР мар
шалом Советского Союза К.Е. Ворошиловым глава китайской делегации, прибывшей 
в Москву для переговоров о военной помощи СССР Китаю, генерал Ян Цзэ проявил ин
терес к судьбе Д.В. Богомолова. К.В. Ворошилов дал такой ответ: «Посол Богомолов 
и военный атташе Лепин отозваны. Хотя отзыв Богомолова и Лепина наше внутреннее 
дело, но я уполномочен по-дружески сообщить Вам, что Богомолов отозван за непра
вильную информацию нашего Правительства о положении в Китае. Он все время доно
сил Правительству, что Китай к войне не подготовлен, что Китай в течение двух недель 
сдаст Шанхай, что Китай с Японией вообще не может вести борьбу и прочее в этом роде. 
Кроме того он допустил и ряд других проступков. Всё это и послужило поводом к тому, 
чтобы Богомолова заменить другим более подходящим человеком»43.

Поскольку Институт по Китаю также не предупредил о возможном расширении 
японской экспансии, фактически положившей начало Второй мировой войны, то и на его 
сотрудников обрушился гнев властей. Большинство сотрудников были репрессированы. 
При этом конкретно каждого из них, как оказалось, не в чем было обвинить. М.И. Каза- 
нин рассказывал, что следователь НКВД задумчиво размышлял, глядя на него: «По какой 
статье мне тебя обвинить? Ну, давай по делу группы Арсеньева». «Нет, нет, — запротес
товал арестованный, — яс ними совсем не знаком». Как выяснилось позднее, «по делу 
В.К. Арсеньева» всех расстреляли.

Владимир Николаевич Никифоров оказался первым историком, решившимся 
упомянуть о деятельности Института по Китаю через 33 года после его закрытия. В сво
ей замечательной монографии Владимир Николаевич отметил: «Важным очагом китаеве
дения стал Научно-исследовательский Институт по Китаю, выросший из Кабинета ки
таеведения КУТК (1925), имевшего скромную задачу— обслуживать учебный процесс. 
Постепенно научно-исследовательская работа этого китаеведного учреждения сделалась 
основной, приведя к образованию Института (1 января 1928 г.)»44

Перечисляя тех, кто до него писал историю востоковедения, В.Н. Никифоров 
упомянул и некоторых сотрудников Института по Китаю. Говоря о периодических изда
ниях по Китаю, он отметил, что в «1925-1928 гг. издавались, сначала для служебного 
пользования, потом обычным порядком “Материалы по китайскому вопросу”, орган 
НИИ по Китаю. В редколлегию входили в разное время М.М. Абрамсон, М. Волин, 
В.Н. Кучумов, П.А. Миф, А. Норин, Г.Б. Скалой, М.И. Щукарь»45.

Могу только заметить, что в 1925 и в последующие годы вплоть до 1928 г. НИИ 
по Китаю еще не было. Он был создан, как мы уже выяснили, только в начале 1928 г. 
Первый номер его журнала «Проблемы Китая» вышел в свет в 1929 г. Как свидетельству
ет помещенная в этом номере статья о работе НИИ по Китаю за 1928 г.:

«Начало “Материалов” было положено ещё существовавшим до Института Ка
бинетом китаеведения, за время деятельности которого было выпущено 8 номеров. Эти 
8 номеров характеризовались некоторой сухостью и случайностью в подборе материа
лов, и оригинальные статьи в них почти совершенно отсутствовали. Журнал издавался
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хотя и в довольно большом размере (7-8 листов), но выходил на правах рукописи и имел 
чрезвычайно ограниченный тираж.

С момента своего возникновения Институт решил улучшить и расширить эти 
“Материалы”, сделав их органом марксистского китаеведения, доступным для самых 
широких и интересующихся Китаем кругов Союза. Соответственно этому, размер “Мате
риалов” был увеличен до 10 авторских листов, начали печататься оригинальные статьи и 
сводные работы, тираж поднят сначала до 1000, а потом до 2000 экземпляров и, наконец, 
были приняты меры к свободному распространению журнала. За первую половину 
1928 года Институт выпустил 6 номеров “Материалов” с № 9 по № 14.

В “Материалах” было установлено несколько отделов, из которых в первом по
мещались важнейшие документы, характеризующие работу Гоминьдана и китайской 
коммунистической партии, во втором — крестьянское движение, в третьем — рабочее 
движение, в четвертом — важнейшие вопросы экономики Китая, и, наконец, пятый был 
посвящен библиографии. “Материалы” также нашли весьма сочувственную оценку 
в библиографических отделах важнейших газет и журналов СССР»46.

Для уточнения общей картины развития научно-практического китаеведения 
в нашей стране обратимся к воспоминаниям М.И. Казанина4'. «В то время в Москве бы
ло два учреждения, занимавшихся Востоком. Оба они так или иначе шли по линии 
Коммунистического] Интернационала (руководство, хозяйство, линия). Это были КУТВ 
и НИИ по Китаю, [они были созданы и существовали] сначала при Университете трудя
щихся Востока им. Сунь Ятсена, потом — при Коммунистическом университете трудя
щихся Китая и ещё потом при ЦК (или при Коминтерне), что было одно и то же. Мы (ки
таисты) знали и людей из НИАНКП [Научно-исследовательской ассоциации по изуче
нию национальных и колониальных проблем], некоторые их сотрудники переходили 
к нам... Оба учреждения имели свои журналы и в какой-то степени конкурировали. НИИ 
по Китаю издавал “Проблемы Китая” (больш[ой] журнал, [вышли в свет] номера с 1 по 
14). КУТВ издавал “Революционный Восток”. Авторы [иногда] были одни и те же»48.

Итак, вернемся к работе Института по Китаю в начальный период его деятель
ности. Во второй половине 1927 г. — первой половине 1928 г. Институт должен был раз
виваться по трем направлениям: 1) научно-исследовательская деятельность, 2) издание 
ежемесячного журнала и подготовленных сотрудниками трудов, 3) учебно-вспомогатель
ная (как это называлось) работа, заключавшаяся в обслуживании кафедр КУТК. китаиза- 
ции курсов и программ, консультациях49.

Что касается издания ежемесячного журнала, то в 1929 г. выходил в свет «Бюл
летень Научно-исследовательского Института по Китаю при Коммунистическом Универ
ситете трудящихся Китая». Бюллетень был небольшим, обычно около 30 страниц. Я рас
полагаю номерами этого Бюллетеня со 2 по 21. Они сброшюрованы в одну' книгу, на ее 
обложке значится: год издания — 1929, № 2-21, обобщенное содержание всех бюллете
ней, и поставлена печать: «На дом не выдается». По содержанию печатного органа мож
но с достаточной точностью определить проблемы, которыми занимался Институт.

«Содержание:
1. Экономическое и политическое положение.
2. Экономика.
Урожай 1928 г. в Северной Маньчжурии.
Рами и шелк в Китае.
Порт Тяньцзинь.
Итоги внешней торговли за 1928 г.
Китайско-английская и китайско-германская торговля.
Транспортная разруха.
Вокруг таможенного тарифа.
Справочные данные.
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3. Политика
Циркулярное письмо Гоминьдана.
Ван Цзннвэй и пекинская организация ГМД.
Политическое положение.
Янь-си-шань во главе монголо-тибетской комиссии.
4. Указатель статей и материалов.
5. Новые книги.
Издание КУТК Москва, 1929 г.»
Последняя обложка № 9 снабжена объявлением: «В апреле выходит в издании 

Коммунистической Академии первый номер журнала “Проблемы Китая”. Записки науч
но-исследовательского Института по Китаю. Содержание:

Цюй Хэ-сян — История оппортунизма в Китае
Тан Бай-лю — Компрадорская буржуазия (Со вступительной статьёй Л. Мадьяра).
М.Г. Андреев — Рабство в Китае
М. Волин — В лагере китайской буржуазии.
Мо Цы-янь — Причины .мусульманского восстания в Ганьсу.
И. Тайгин — Япония и Китай.
Основные вопросы Тайпинского восстания (Дискуссия в Н.И.И.) 
Библиография.
Стеклография КУТК, Москва. Волхонка 16. Тираж 150 экземпляров».
Для того чтобы читатель представлял себе, как звучали материалы в «Бюллете

не» НИИ по Китаю приведу отрывок из статьи «Дауэсизация50 Китая», открывавшей 
№ 11, вышедший 25 мая 1929 г.:

«Экономическое наступление Соединенных Штатов в Китае пока ещё не выли
лось в ту определённую форму, какую оно имеет в Центральной и Южной Америке или 
Германии. Ни американское правительство, ни ньюйоркская биржа пока ещё не предос
тавляли Китаю крупных займов, но имеется целый ряд указаний на то, что наступление 
американского империализма на Китай в течение ближайших лет при наличии соответ
ствующей обстановки может принять более энергичные формы51. Мы перечислим не
сколько наиболее важных фактов, рисующих активизацию империалистической агрессии 
в Китае. Прежде всего, надо отметить, что Комиссия Кеммерера приступила к работе по 
изучению финансов Китая. В своем последнем интервью Кеммерер заявил, что свой про
ект реформы китайского денежного обращения и государственных финансов он состав
ляет, как обычно, в форме закона, подлежащего опубликованию правительством. Реорга
низация финансов других стран отнимала у Кеммерера обычно по нескольку месяцев, 
иногда больше, работа же в Китае по приблизительному подсчету потребует около года 
времени»52.

В 1931 г. оформление обложки «Бюллетеня» претерпело некоторые изменения. 
Последовательно располагались следующие надписи:

«Коммунистическая Академия. Научно-исследовательский Институт по Ки
таю» — было шапкой обложки. Далее следовало: «Бюллетень. На дом не выдается. № 1- 
2. (70-71). Москва. Январь—февраль 1931 г.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ.
Издательство МЛШ. Москва 1931 г.»
Этот номер практически полностью был посвящен советским районам в Китае53. 

Обратимся к его оглавлению.
«I. Обзоры.
1. Органы власти на советских территориях Китая.
2. Экономическое положение и экономполитика в советских районах.
3. Рабочий вопрос и рабочая политика в сов. районах.
4. Аграрная политика сов. власти в Китае.
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5. Вопросы строительства Красной армии.
II. Материалы.
а) Законы и постановления сов[етской] власти
1. Основной закон (проект конституции) Китайской Советской Республики.
2. Временное положение о выборах на 1-й Всекитайский съезд советов в совет

ских районах.
3. Инструкция о выборах делегатов первого Всекитайского съезда Советов.
4. Временный закон об организации советского пр-ва Сев.-Вост. Цзянси («Синь

цзянского»).
5. Программа сов. пр-ва Сев.-Вост. Цзянси.
6. Программа эконом, политики сов. пр-ва.
7. Временные правила об организации профсоюзов.
8. Временный закон о землепользовании.
9. О сборе прогрессивно-подоходного налога (циркуляр).
б) К истории сов. власти в Китае.
1. Борьба за сов. власть в Хунань-Хубэй-Цзянсийском районе.
2. Телеграмма 1-го съезда советов Вост. Хубэя
3. История сов[етской] власти в районе р.Синьцзян (Сев. Вост. Цзянси).
4. Положение в сов. районах в Юго-зап. Цзянси
5. Доклад делегации Вост. Гуандуна на 1-й Конференции Представителей 

Сов. Районов.
6. Фыншунь под властью советов.
7. Доклад об эконом, положении в Зап. Фуцзяни.
8. Соц.-эконом вопросы в сов. районах пров. Фуцзянь.
9. Доклад делегации из Гуаней.
III. Хронология сов. движ. в Китае
IV. Библиография о советском движении в Китае.
а) На русском языке. На китайском языке.
в) На “ “ (кит. текст)
Карта.
Приложение к карте (легенда)».
Приведем пару цитат из статьи «Органы власти на советских территориях Ки

тая», открывающей этот номер журнала.
«VI. Состав советов.
По сообщениям с мест большой процент депутатов советов составляет бедняц

кое крестьянство. В числе депутатов имеются женщины.
Кое-где, например, в районе юго-западного Цзянси в советы пробрались классо

во-враждебные элементы: кулаки, реорганнзационисты, члены организации "Эй-би-ту- 
ань”54 и помещики. В Цзянси была произведена чистка советского аппарата. Изгнанные 
из советов кулаки открыто переходят на сторону реакции и участвуют в наступлении на 
красные районы» (с. 7).

«VIII. Компартия и советы.
Как правило, партия руководит борьбой крестьян через советы. При советах су

ществуют комфракцин, работающие под руководством соответствующих парторганиза
ций. Но ввиду военной обстановки, слабости комфракций, зачастую постановления парт- 
комитетов проводятся не советом, а непосредственно комитетом. Особенно жалуются на 
это делегаты юго-западного Цзянси, которые пишут, что: многие вопросы и мероприятия 
разрешает и проводит партия от имени советов, а в некоторых местах советы полностью 
замещены и в приказах даже не фигурирует имени советов. Это вызывает большое недо
вольство со стороны советских работников. Многие партийцы считают для себя обид
ным переходить с партийной работы на советскую.
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Имеется неясное сообщение о том, что в некоторых сов. районах (о. Хайнань) 
партия нелегальна. Но такие случаи редки» (с. 8).

В разделе «Обзоры» последним пятым материалом являются «Вопросы строи
тельства Красной Армии». Познакомимся с некоторыми из этих вопросов.

Хочу обратить внимание исследователей на интереснейший документ— «Док
лад делегации из Гуаней на 1-ой Всекитайской конференции представителей советских 
районов» (с. 123-130).

С моей точки зрения большой научный интерес представляют помещенные 
в конце этого номера разработки: «Хронология советского движения в Китае» (с. 131— 
134) и «Библиография о сов. движении в Китае» (с. 135-150, включая материалы на ки
тайском языке).

Уже в первый год своего создания научно-исследовательский Институт по Ки
таю при Университете трудящихся Китая опубликовал под редакцией и с предисловием 
Института монографию одного из ведущих своих сотрудников, легендарного революцио
нера Л.И. Мадьяра55 «Экономика сельского хозяйства в Китае». Экземпляр этой книги 
сохранился в Публичной библиотеке в Ленинграде (Санкт-Петербурге), куда в 1928 г. он 
был прислан как «обязательный», что отмечено на титульном листе.

Л.И. Мадьяр стал одним из первых сторонников и популяризаторов термина 
«азиатский способ производства» в применении его к истории сельского хозяйства Ки
тая. Институтское предисловие весьма объемно (с. V—XVIII), в нем отражена гордость 
за то, что в год своего основания Институт сумел дать читателям книгу, посвященную 
одному из главных вопросов истории Китая и важнейшей проблеме китайской револю
ции — экономическим отношениям в области земельной собственности. Но главное 
в данном предисловии — это критический разбор утверждений Л.И. Мадьяра о том, что 
«азиатский способ производства» господствовал в отношениях китайских землевладель
цев и китайских землепользователей (крестьян) на протяжении всей истории Китая.

Чтобы читатель оценил высокую принципиальность и требовательность авторов 
Предисловия, приведу его заключительную часть:

«В настоящем предисловии мы подробно остановились на вопросе о феодализме 
и азиатском способе производства в Китае, потому что своеобразие современной эконо
мики сельского хозяйства в Китае не может быть понято без основных, элементарных 
представлений о прошлом Китая. Правда, марксистской истории Китая пока не сущест
вует, однако, то элементарное знание Китая, которым мы уже располагаем, заставляет 
нас говорить, что определение общественного строя прошлого Китая, как азиатского 
общества и современной эпохи, как эпохи переходной от азиатского способа производ
ства к капитализму не удовлетворительно. Господствующей в прошлом формой экс
плуатации — была феодальная эксплуатация и в современном Китае продолжают еще 
господствовать не “обломки и остатки азиатского способа производства”, но пережитки 
феодализма, заставляющие нас определять существующие отношения в китайской де
ревне, как полуфеодальные отношения.

В этом отношении всю свою силу и значение продолжают сохранять следующие 
слова Ленина:

“Объективные условия Китая, отсталой земледельческой, полуфеодальной стра
ны, ставят на очередь дня в жизни чуть не полумиллиардного народа лишь один опреде
ленный исторически своеобразный вид этого угнетения и этой эксплуатации, именно 
феодализм. Феодализм основывается на господстве земледельческого быта и натурально
го хозяйства; источником феодальной эксплуатации китайского крестьянина было при
крепление его к земле в той или иной форме; политическими выразителями этой эксплуа
тации были феодалы, все вместе и каждый порознь с богдыханом, как главой, системы 
{курсив автора). “Невская Звезда”, 1912 год.
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Мы не будем останавливаться в настоящем предисловии на разборе ряда других 
значительных теоретических погрешностей автора в его анализе основных проблем эко
номики с. х. Китая. Отметим лишь попутно наиболее характерные из этих недостатков. 
Так в характеристике экономики крестьянского хозяйства, автор, обходя действительные 
трудности анализа особенностей этого хозяйства, развивающегося в Китае в условиях 
капитализма и в тесной связи с мировым рынком, изгоняет из своего анализа понятие 
“капитал” (как категорию стоимости), заменяя его всюду упрощенным понятием “сред
ства”. В связи с этим нам приходится констатировать у автора способ выражения, кото
рый, по меньшей мере, следует назвать своеобразным. Так, мы узнаем у автора, что ки
тайский крестьянин получает проценты на средства (?! — Ред.) землевладельца; мы уз
наем также, что “органический состав средств землевладельца очень низок” и т.д.

Другим теоретически слабым местом анализа автора “Экономики с.х. в Китае”, 
является его рассуждения о так называемых “водных отношениях” в Китае. Характерной 
особенностью современной экономики сельского хозяйства в Китае, автор, в связи с во
просом об искусственном орошении в Китае, делает следующее утверждение: “В Азии 
нет земельных правоотношений, а существуют земетьно-воОные правоотношения” 
(курсив автора).

Это утверждение автор полностью применяет также к Китаю. Развивая это поло
жение в специальной главе о земельно-водных правоотношениях, автор выдвигает во
прос о “водных правоотношениях” или “о земельно-водных правоотношениях” как осо
бую специфическую проблему отличную от проблемы “земельных правоотношений”. Со
вершенно очевидно, что в этом правоотношении земли и воды автор фетишизирует об
щественные отношения точно так же, как общественные отношения фетишизируются 
автором в вопросе о собственности на два слоя земли — почву и подпочву, символически 
отражающей деление одного прибавочного продукта на две части.

Придавая специфический характер “водным отношениям", автор в связи с этим 
неверно также толкует замечания Маркса и Энгельса о роли искусственного орошения 
на Востоке. “Водные отношения, — говорит автор, — неразрывно связаны с земельными 
правоотношениями. Вот почему (?!) Маркс и Энгельс подчеркивали именно этот момент, 
как ключ к пониманию восточных земельных отношений". Здесь автор совершенно из
вращает действительный смысл воззрений Маркса и Энгельса на роль искусственного 
орошения в земельных отношениях на Востоке.

Останавливаясь на отдельных теоретических погрешностях автора в его анализе 
различных вопросов экономики с.х. в Китае, мы вместе с тем должны повторить, что, 
при отмеченных недостатках, “Экономика с.х. в Китае” отличающаяся чрезвычайным 
богатством, заключенного в ней фактического материала, является весьма ценным вкла
дом в современную литературу о Китае.

Научно-Исследовательский Институт по Китаю.
Гор. Москва, 6 июля 1928 года».
Я привел столь крупный отрывок из предисловия к монографии Л. Мадьяра, 

чтобы современный читатель точно уловил тот дух солидарности и взаимодействия, ко
торый сплотил коллектив первого в нашей стране НИИ по Китаю. Я бы так оценил это 
Предисловие: «Лучше мы сами заранее надаем политических тумаков нашему коллеге, 
чем это сделают, другие, которые могут вообще его угробить».

Надо сказать, что этот замысел удался. Поэтому; когда в 1929 г. вышел 1-й номер 
журнала «Проблемы Китая», в котором в разделе «Хроника» была помещена отчетно-ин
формационная статья «Работа Научно-исследовательского Института по Китаю» 
за 1928 г.56, то в ней был помещен утке победный по тональности абзац об издании книги 
Л. Мадьяра:

«Наиболее успешно развернулась издательская работа Института. В сравнитель
но короткий срок, между январем и июлем 1928 года, Институту удалось выпустить це-
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лый ряд издании, из которых некоторые имеют серьезное научное значение. К числу та
ких работ должно быть, прежде всего, отнесено капитальное исследование товарища 
Л. Мадьяра — “Экономика сельского хозяйства в Китае”. Вслед за этой работой был вы
пущен труд проф. В.М. Штейна “Очерки финансового кризиса в Китае”57. Появление 
этих работ было положительно отмечено в рецензиях “Правды”, а также в ряде ежеме
сячных журналов (“Большевик”, “Экономическое обозрение”, “Мировое хозяйство и ми
ровая политика" и др.)

Кроме этих работ отдельной книгой была выпущена работа известного гомннь- 
дановца Ган Най-гуана “Теория и практика суньятсенизма”58. Каждая из выпущенных 
работ подверглась тщательному редактированию, и Институт озаботился тем, чтобы каж
дой из них было предпослано предисловие, отражавшее точку зрения Института на те 
или иные затрагивавшиеся в работах проблемы. Так работе т. Мадьяра было предпосла
но предисловие самого Института, работа проф. Штейна была сопровождена предисло
вием, написанным по просьбе Института тов. ГЯ. Сокольниковым, и наконец, книга 
Гань Най-гуана была сопровождена предисловием т. Войтинского»59.

Для меня особый интерес в этом Отчете о деятельности Института по Китаю 
вызвал следующий абзац: «Крупное научно-вспомогательное значение должна получить 
другая из готовящихся к печати работ “Библиография по Китаю”, составленная т. Скач
ковым. Работа охватывает около 500 с. текста и является первой современной полной 
библиографией книг и журнальных статей о Китае — когда-либо вышедших на русском 
языке. Книга готова, и после того как в неё будут внесены последние поправки и допол
нения по 1 января 1929 года, она будет сдана в печать. Издателем этой работы является 
Гиз»60. Книга была издана своевременно. Это первое издание «Библиографии Китая» 
Петра Емельяновича Скачкова61 привлекло внимание не только советских китаеведов 
и историков, но и их зарубежных коллег. В 1941 г. эта книга была издана в США одно
временно с «Толковым словарем русского языка» Дмитрия Николаевича Ушакова.

Журнал «Проблемы Китая» в разделе «Хроника» пытался регулярно информи
ровать своих читателей о работе НИИ по Китаю. В № 3 за 1930 г. была помещена «Крат
кая информация о работе Научно-исследовательского Института по Китаю. (С января 
1928 по май 1930 г.)»

Сотрудники Института приглашались и в Наркомат иностранных дел для пред
варительного обсуждения намечаемых шагов в отношении Китайской Республики. Так, 
4 января 1935 г. в Докладной записке помощника 2-го Восточного отдела НКИД СССР 
на имя заместителя министра иностранных дел СССР Б.С. Стомонякова отмечалось, что 
«в ряде бесед с работниками Института по Китаю при Комакадемии и на специальном 
совещании в Отделе, на котором присутствовали тт. Канторович, Абрамсон, Гриневич, 
Кара-Мурза и Казанин (работники этого же Института), я выяснил их соображения 
по поводу использования русской доли боксерской контрибуции»62.

Но отношения с МИД не были простыми. Так, например, 3 мая 1933 г. замести
тель наркома иностранных дел Л.М. Карахан направил И.В. Сталину письмо, в котором, 
проанализировав подготовленный Институтом по Китаю сборник статей о советском 
движении в Китае, Лев Михайлович выражал сомнение в целесообразности издания это
го сборника. Он мотивировал это тем, что «в сборнике имеются ряд корреспонденций 
и донесений политработников красных армий, которые хотя и помечены как переводы из 
соответствующих китайских изданий, на деле представляют собой переводы соответст
вующих коминтерновских материалов и могут быть использованы про1ив нас, как дока
зательство непосредственной и довольно тесной связи между советскими организациями 
и советским движением в Китае»63.

Тем не менее подготовленная НИИ по Китаю книга объемом более 500 страниц 
и озаглавленная «Советы в Китае. Сборник материалов и документов...» была издана 
«Партийным издательством» в Москве в 1933 г. В предисловии «От научно-исследова-
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тельского Института по Китаю» раскрывались все особенности этой книги: «Материалы 
и документы о советском движении в Китае, публикуемые в настоящем сборнике, в ос
новном собраны и подготовлены к печати немецким рабочим издательством “Уег1а§ Саг! 
Ноут ЫасИГ. ВегНп” для издания на немецком языке.

Материалам и документам предпослана вводная статья Е. Иогансона и О. Таубе, 
которая дает очерк развития советского движения в Китае и характеристику важнейших 
проблем, стоящих перед этим движением. В русском издании она расширена и дополне
на НИИ по Китаю для советского читателя.

Для освещения раннего периода развития советского движения в Китае (1927- 
1930 гт. и частично 1930-1931 гг.) названное немецкое издательство с разрешения НИИ 
по Китаю привлекло материалы, имеющиеся в изданиях НИИ по Китаю (сборник “Кан
тонская комунна”, Гиз, 1928 г., “Бюллетень НИИ по Китаю”, журналы “Материалы 
по китайскому вопросу” и “Проблемы Китая”, переведя их на немецкий язык. В русском 
издании они вошли в отдел 1.

Остальная часть материалов (отдел II), представляет собою перевод статей 
и корреспонденций из китайской коммунистической прессы. Сюда относится ряд неле
гальных газет китайских компартий (“Хунци жибао”, “Цюнчжун жибао”, “Шихуа”), 
а также издания партийных организаций, советских правительств и красной армии 
в важнейших советских районах.

Советская общественность всегда с громадным интересом следила за развити
ем китайской революции. Этот интерес ещё более возрос в настоящее время, когда им
периалистические державы вооруженной силой приступили к непосредственному раз
делу Китая, а гоминьдановское правительство вместо защиты национальных интересов 
страны, действуя по указке империалистов, готовит шестой поход против советских 
районов Китая...

Выпуская для советского читателя русский перевод этого сборника, НИИ по Ки
таю одновременно готовит работу, посвященную проблемам советского движения в Ки
тае позднейшего времени»64.

К сожалению, мы не располагаем документами о закрытии НИИ по Китаю. 
Но, исходя из близких по тематике материалов, можно предположить, как решалась его 
судьба. 21 июня 1936 г. было вынесено Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О москов
ском и ленинградском институтах востоковедения». С Проектом этого Постановления 
был ознакомлен Н.И. Ежов. Проект состоял из 7 пунктов:

«1. Институт Востоковедения в Москве им. Нариманова65 и Восточный институт 
в Ленинграде, ставящие перед собой двоякие задачи, с одной стороны изучение востоко
ведческих дисциплин, а с другой стороны, дисциплин определенной специальности в об
ласти хозяйственного и культурного строительства, — ликвидировать.

2. Организовать в Москве и Ленинграде на базе ликвидируемых институтов, с со
хранением этих же названий, специальные востоковедческие вузы, готовящие знающих 
страны и языки работников для Наркомвнешторга, Наркоминдела, НКО, Наркомвнудела 
и других организаций и учреждений, а также преподавателей и научных работников.

3. Установить курс обучения в указанных институтах 2'А года для изучения вос
точных и соответствующих западных языков и дисциплин по страноведению, при чем 
последние 6 месяцев должны быть посвящены практическому усовершенствованию 
в языке за границей или в СССР.

4. Прием слушателей (в) указанные институты производить 
чивших высшее образование, окончивших вузы и втузы и имеющих 
тайного стажа.

5. Определить контнгент набора на первый курс в 1936 году— 170 человек- 
100 человек для Московского и 70 человек — для Ленинградского институтов. Из них 
предназначается для Наркомвнешторга— 30 человек; Наркоминдела— 25 человек-
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НКО— 75 человек; Наркомвнудела— 20 человек; ТАСС— 5 человек; для научных уч
реждений — 15 человек.

6. Из наличного состава — 377 студентов II, III, IV курса ликвидируемых инсти
тутов произвести отбор на II курс вновь создаваемых институтов в количестве 200 чело
век: 120 человек — Московский и 80 человек — Ленинградский институты, распределив 
их в 1937 году следующим образом: НКО— 90 человек; Наркомвнудел— 55 человек; 
Наркоминдел — 10 человек; Наркомвнешторг — 30 человек; ТАСС — 5 человек; для на
учных учреждений — 10 человек.

7. Поручить отделу школ и политико-административному отделу ЦК ВКП(б) со
вместно с директорами институтов направить оставшиеся не распределёнными 177 чело
век — часть в другие вузы, часть — на практическую работу.

8. Поручить Комитету по заведыванию учеными и учебными учреждениями 
ЦИК СССР:

а) представить в отдел школ ЦК ВКП96) не позднее 1 августа 1936 года новые 
учебные планы и новые программы;

б) рассмотреть заявки институтов востоковедения на выписку из-за границы 
учебных пособий (книги, словари, карты, периодические журналы, газеты, лингафоны);

в) организовать тесную увязку работы институтов Востоковедения в Москве 
и Ленинграде путем обмена преподавательскими силами, установления общего издатель
ского плана.

9. Установить, что утверждение поступающих в институт и распределение окон
чивших производится решением ЦК ВКП(б) по представлении Отдела школ и от дирек
торов институтов.

10. Установить для слушателей институтов и аспирантов стипендию 500 рублей 
в месяц в среднем»66.

Этот проект был существенно сокращен. В принятом Постановлении было 
6 пунктов:

«1. Институт востоковедения в Москве им. Нариманова и Восточный институт 
в Ленинграде, ставившие перед собой двойные задачи, с одной стороны обучение восто
коведческим дисциплинам, с другой стороны дисциплинам определенной специальности 
в области хозяйственного и культурного строительства — преобразовать в институты, го
товящие знающих страну и язык работников для Наркомвнешторга, Наркоминдела НКО, 
НКВД и друг. Организаций и учреждений, а также преподавателей. Установить курс обу
чения в указанных институтах вместо 4-2/1 года.

2. Прием слушателей в указанные институты производить лишь из лиц, получив
ших высшее образование, окончивших вузы и втузы и имеющих не менее 5-летнего пар
тийного стажа.

3. Определить контингент набора на 1-й курс в 1936 году 170 человек, из них 
предназначается: 100 человек для Московского и 70 человек для Ленинградского ин
ститутов.

4. Наличный состав студентов, перешедших весной 1936 г. на 2, 3, 4 курсы ин
ститутов принять на второй курс вновь создаваемых институтов после испытания по но
вой программе. Поручить отделу школ и политико-административному отделу ЦК со
вместно с директорами институтов направить курсантов, не выдержавших этого испыта
ния, частью в другие вузы, частью на практическую работу.

5. Поручить Комитету по заведыванию учеными и учебными учреждениями 
ЦИК СССР представить в отдел школ ЦК не позднее 1-го августа 1936 г. новые учебные 
планы и программы.

6. Установить, что утверждение поступающих в институт и распределение окон
чивших производится решением ЦК ВКП(б) по представлению отдела школ и директо
ров институтов»67.
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На принятии этого Постановления ЦК власти не успокоились. Спустя три года, 
в июле 1939 г. для ЦК ВКП(б) был подготовлен новый документ, касающийся Москов
ского института востоковедения. Он так и назывался «О Московском институте востоко
ведения». Его автором был заведующий отделом военно-морских кадров Управления ЦК 
ВКП(б) Малышев.

Приведем текст документа, чтобы попытаться понять присущие автору «мысли, 
наблюдения, выводы» и мечтания «предостеречь, предотвратить».

«СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. МАЛЕНКОВУ Г.М.
О Московском институте востоковедения
В системе Наркомпроса РСФСР находится Московский институт Востоковеде

ния имени Нариманова, который является единственным в Союзе высшим учебным заве
дением, готовящим кадры работников, знающих восточные языки и страны Востока. Та
кие кадры крайне нужны как для Наркомата Военно-Морского флота. Наркомата оборо
ны СССР и для других организаций.

В настоящее время институт находится в тяжелом положении. Вредительское 
руководство, продолжительное время возглавлявшее институт, сознательно засоряло его 
враждебными элементами. Только за 1937/1938 учебный год органами НКВД из институ
та было изъято 49 человек студентов и преподавателей, как врагов народа. Ученый Коми
тет при ВИИК’е, а затем Наркомпрос РСФСР, в ведении которого в настоящее время на
ходится институт, недостаточно руководили работой института.

Все это привело к тому, что в институте установились и действуют порядки и на
правление в работе, требующие немедленного изменения. Институт не имеет ясной целе
вой установки.

Большинство окончивших не используется по специальности и направляются 
на работу, не имеющую никакого отношения к прямой специальности, ни к полученной 
квалификации в Институте.

Открытый прием и отсутствие спец. Проверки, рекламирование того, что инсти
тут готовит кадры для заграничной работы, привело к тому, что в институт стремятся 
и часто попадают люди, имеющие определенное желание попасть за границу, но по окон
чании института в большей своей части по своим политическим данным на загранработу 
они не могут быть посланы, а от предложений работать в качестве переводчиков в Совет
ском Союзе в разных учреждениях отказываются, так как их прежняя квалификация 
(экономисты, агрономы, инженеры и т.д.) обеспечивает им лучшие материхтьные усло
вия. Таким образом, государственные средства, затраченные на подготовку, оказываются 
затраченными впустую.

В настоящее время Наркоматом Военно-Морского флота возбуждено ходатайст
во перед СНК СССР о реорганизации Московского института Востоковедения в Военно- 
Педагогический, с передачей его в ведение НКВМФ для подготовки кадров как для 
НКВМФ, так и для НКО СССР.

Комитет по делам Высшей школы и Наркомпрос РСФСР выразили согласие 
с этим предложение НКВМФ, мотивируя это, с одной стороны, тяжелым положением 
Московского института Востоковедения в настоящее время, а с другой стороны, тем, что 
Военно-Морской Флот, а равно НКО, имеют большую потребность в работниках по зару
бежному Востоку и что НКВМФ [может] вполне обеспечить как материальную базу, так 
и руководство учебно-педагогическим процессом.

Изучив представленные в ЦК ВКП(б) материалы по этому вопросу, считаем, что 
реорганизовать Московский институт Востоковедения в военно-педагогический с пере
дачей его в ведение НКВМФ не целесообразно. Дело в том. что потребность НКВМФ 
в кадрах востоковедов относительно меньше, чем потребность таких организаций, как 
НКО, НКВД, НКИД, НКВТ, ТАСС, Главлит и др. НКВМФ не нужны кадры по Монголии, 
Синьцзяну, и Афганистану. Московский институт является единственным в СССР
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ВУЗом, где готовятся для ряда других организаций востоковедческие кадры, а НКВМФ 
ставит своей задачей превратить его в институт иностранных языков вообще и готовить, 
главным образом, кадры языковедов западных стран.

Создание при институте специального факультета полностью разрешит вопрос 
подготовки необходимых кадров по странам зарубежного Востока для НКВМФ И КО.

В целях укрепления Московского института Востоковедения и наведения в нем 
большевистского порядка, как в области целевого назначения, так и в части приема, счи
таем необходимым:

а) реорганизовать Московский институт Востоковедения во Всесоюзный инсти
тут, готовящий кадры востоковедов и переводчиков для следующих организаций: НКО, 
НКВМФ, НКИД. НКВД. НКВТ, ТАСС и Главлита, передав институт в ведение Всесоюз
ного Комитета по делам высшей школы.

б) При институте организовать два факультета: 1) лингвистический, с 4-х годич
ным сроком обучения, который должен готовить хорошо владеющих восточными языка
ми и знающих соответствующие страны переводчиков и референтов; 2) специальный фа
культет, готовящий кадры востоковедов для более ответственной работы, с трехгодич
ным сроком обучения, создав в нем два отделения: гражданское и военное.

в) Прием на лингвистический факультет проводить из числа членов и кандида
тов ВКП(б), членов ВЛКСМ, имеющих законченное среднее образование. Комплектова
ние же спецфакультета производить по командировкам: на гражданское отделение при
нимать членов и кандидатов ВКП(б) по командировкам парторганизаций, на военное 
по командировкам НКО, НКВМФ и НКВД, преимущественно с высшим образованием.

г) Установить обязательную спецпроверку всех принимаемых в институт и ут
верждение состава слушателей Управлением кадров ЦК ВКП(б).

д) Студентов института Востоковедения, удовлетворяющих установленным тре
бованиям приема, перевести в число слушателей одного из двух факультетов, всех ос
тальных распределить по другим высшим учебным заведениям СССР.

Управление Пропаганды и отдел школ ЦК ВКП(б) с реорганизацией института 
и передачей его в ведение Всесоюзного Комитета по делам высшей школы — согласны.

Зав. Отделом военно-морских кадров Управления кадров ЦК ВКП(б) (Малышев)».
На первой странице этого документа имеются резолюция Г.М. Маленкова: 

(т. Вышинскому. Просьба ознакомиться с Запиской... Вы говорили со мной по этому во
просу'. Как Ваше мнение 9/УП) и резолюция А.Я. Вышинского (т. Маленкову. С предло
жением согласен. Аналогичное предложение имеется в СНКМ. Прошу согласия ЦК 
ВКП(б))69.

Я привел эти документы полностью специально, чтобы современный читатель 
мог познакомиться с тем, как и кем решались в нашем прошлом проблемы деятельности 
востоковедческих Институтов.

Что касается первого в нашей стране специализированного Института по Китаю, 
то его судьба, по моему мнению, определялась более жестоко и без обсуждения в выс
ших государственных и партийных органах. Этот Институт так же, как полпред в Китае 
Дмитрий Васильевич Богомолов, стал жертвой вспышки гнева И.В. Сталина. Гнев чаще 
всего порождает иррациональные действия. Как сказано в Послании апостола Иакова: 

.Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев,/ ибо 
гнев человека не творит правды Божией»70.

Заметим и то, что далеко не все сотрудники Инстизуга понесли жестокие наказа
ния. Например, Виктор Морисович Штейн продолжал свою преподавательскую деятель
ность в Ленинградском Университете в 1930-е и 1940-е годы. Я предпринимал попытку 
найти в соответствующем архиве документы, повествующие о последних днях интере
сующего меня Института. Но в результате предпринятых тщательных поисков мне сооб-
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Антикитайская акция НКВД СССР периода 
«большого террора» в Дальневосточном крае: 

механизмы и масштабы репрессий

1

Статья посвящена массовым репрессиям против китайского населения Дальне
восточного края в 1937-1938 гт. Автор рассматривает так называемые китайские 
операции в контексте «национальных» операций «большого террора», а именно 
«харбинской» акции, начатой согласно приказу НКВД СССР № 00593 от 20 сен
тября 1937 г. и направленной на противодействие «японскому шпионажу» 
в СССР. На основании анализа протокольных решений внесудебных инстанций 
и сводных отчетов НКВД СССР делается вывод, что почти треть всех осужден
ных по «харбинской» линии приходится на дальневосточных китайцев. Следст
вием крупномасштабной репрессивной акции стало существенное сокращение 
китайской диаспоры в стране.
Ключевые слова: «большой террор», «национальные» операции, «харбинская» 
линия, китайцы, Дальний Восток.

Потапова Наталья Анатольевна, аспирант кафедры отечественной истории Гуманитарного 
института Новосибирского национального исследовательского государственного университета. 
Е-таИ: 5кпа!71а1уа@таП.ги.

Массовая миграция китайского населения в Российскую империю обозначилась 
в последней четверти XIX века. На протяжении всего этого времени периоды терпимого 
отношения к китайцам сменялись разного рода преследованиями. Однако наиболее мас
штабную акцию против представителей этой национальности с целью уменьшения ее 
численности в стране органы НКВД СССР провели в годы «большого террора». Главный 
удар репрессий пришелся на Дальний Восток, где проживала крупнейшая китайская об
щина в СССР. Согласно переписи населения 1937 г., здесь насчитывалось 24, 5 тыс. чело
век, то есть 64% от общей численности диаспоры в стране1.

В историографии вопросу репрессий в отношении китайцев на Дальнем Вос
токе посвящено несколько монографий. Среди них исследования В.Г. Дацышена2, 
Е.Н. Чернолуцкой3, О.В. Залесской4. Авторы весьма ограниченно использовали мате
риалы ведомственных архивов, так как до 2012 г. документы НКВД 1937-1938 гг. были 
не рассекречены. Только Е.Н. Чернолуцкая оперировала данными, полученными в ре
зультате ознакомления с архивно-следственными делами сотрудников УНКВД по ДВК.
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Несмотря на ограниченность источников, исследователям удалось установить, что 
в годы «большого террора» в Дальневосточном крае проводились массовые каратель
ные акции против китайского населения, которые были названы историками, вслед 
за сотрудниками УНКВД по Дальневосточному краю, как китайские операции. Однако 
масштаб репрессий до сих пор не определен, а также авторы не смогли показать взаи
мосвязь «национальных» операций июля 1937 — ноября 1938 г. с так называемыми ки
тайскими операциями на Дальнем Востоке.

Для написания данной статьи автором были использованы протоколы Комиссии 
НКВД и Прокурора СССР (двойки) по приказу № 00593 и приложения к ним («альбо
мы»), хранящиеся в архивах ФСБ (бывших КГБ). По истечению 75-летнего срока давно
сти историки получили доступ к ведомственным материалам НКВД.

Массовым репрессиям против «националов», в том числе китайцев, предшество
вала длительная подготовительная работа, которая заключалась в осуществлении учета 
всех иностранцев, а после февральско-мартовского Пленума 1937 г. началась кампания 
по их вытеснению из страны. Так, июньская ориентировка 1933 г. заместителя председа
теля ОГПУ при СНК СССР Я.С. Агранова определила китайцев, наряду со служащими 
КВЖД и российскими эмигрантами в Китае, как «японских шпионов», предписав под
вергать их тотальному учету5. В марте 1937 г. Политбюро ЦК ВКП(б) запретило продле
вать иностранцам виды на жительство, а с августа 1937 г. с выходом циркуляра «Об ино
странцах» начались аресты «при наличии компрометирующих данных». Параллельно 
нарком внутренних дел Н.И. Ежов начинает «польскую» операцию, которая запускает не 
только «национальные» карательные акции в СССР, но и вводит новый в практике 
ОГПУ-НКВД порядок осуждения. Главная задача «линейных» операций подавалась как 
«борьба с диверсионно-повстанческими и шпионскими кадрами разведок капиталисти
ческих стран», то есть с «пятой колонной». Следует отметить, что с началом «кулацкой» 
операции (№ 00447) и серии «национальных» репрессий террор в СССР стал Большим.

Для противодействия «японскому шпионажу» 20 сентября 1937 г. были изданы 
приказ НКВД СССР № 00593 и закрытое письмо к нему № 60268 «О террористической, 
диверсионной и шпионской деятельности японской агентуры из харбинцев». Оператив
ные документы дали старт карательной акции против бывших служащих КВЖД и реэми
грантов из Китая6, но фактически арестам подверглись все. кто имел «связь с японским 
государством». Уже на начальном этапе проведения репрессий по приказу № 00593 пред
ставителей китайской диаспоры задерживали как «японских шпионов», однако аресты не 
носили массового характера7. К зиме 1938 г., согласно данным НКВД СССР, по «харбин
ской» операции было осуждено 1178 лиц китайской национальности, что составило 6.5% 
от общего числа репрессированных (18 098 человек)6. Представителей диаспоры осужда
ли в рамках приказа № 00593 в РСФСР, Казахстанской4, Украинской10, Грузинской11, Ар
мянской ССР12 и других республиках Советского Союза, то есть включение данной этни
ческой группы в рамки приказа № 00593 было общесоюзной тенденцией, а не региональ
ной особенностью. «Харбинскую» операцию следует рассматривать как сложнооргани
зованную репрессию, в которой сотрудники НКВД (УНКВД) выделяли несколько линий: 
харбинская (бывшие служащие КВЖД и реэмигранты из Китая), китайская, корейская, 
уйгурская и др.

На Дальнем Востоке, где китайская община была особенно многочисленна, ре
прессии были усилены дополнительными директивами НКВД СССР. В конце 1937 г. 
здесь начались так называемые китайские операции. В конце декабря 1937 г. начальник 
УНКВД по ДВК Г.С. Люшков (впоследствии бежавший в Маньчжоу-Го и активно со
трудничавший с японской разведкой) получил указания из Москвы об аресте всех ки
тайцев, «проявляющих провокационные действия или террористические намерения»13. 
Согласно декабрьским директивам НКВД СССР для ДВК новый порядок рассмотрения 
дел отличался от алгоритма принятия решений по «национальным» операциям. Приго-
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воры в отношении советских китайцев, «изобличенных в антисоветской, шпионской, 
контрабандистской деятельности и активных уголовников», выносила внесудебная ин
станция — тройка, которая в это время занималась «кулацкой» операцией. Дела 
на подданных Китая рассматривались в судебном порядке с последующим выселением 
из Советского Союза. Решения касательно «бездокументных» выносил суд, с запреще
нием проживания в ДВК, Читинской и Иркутской областях. Предполагалось, что ре
прессии против китайцев на Дальнем Востоке станут отдельной линией в рамках «на
циональных» операций, целью которой было форсированное уничтожение многочис
ленной китайской диаспоры в СССР.

Основной удар террора пришелся на Приморскую область, где в ночь с 29 на 
30 декабря 1937 г. было задержано 853 человека14. Аресты проходили на основании 
имеющихся у сотрудников УНКВД по ДВК учетных справок, которые собирались 
с 1933 г. Согласно предписаниям наркома внутренних дел Н.И. Ежова к первому января 
1938 г. все карательные акции должны были закончиться, то есть «китайские операции» 
были проведены на завершающем этапе массовых карательных операций. Однако 31 ян
варя 1938 г. Политбюро ЦК ВКП(б) продлило массовые операции до 15 апреля 1938 г., 
указав среди перечисленных этносов, подпадавших под репрессии, китайцев. При этом 
в постановлении отмечалось, что дела на арестованных «националов» вне зависимости 
от их подданства отправлять на утверждение внесудебным инстанциям. К этому времени 
к таковым относились Комиссия НКВД и Прокурора СССР, которая выносила приговоры 
по «национальным» операциям, и тройка, разбирающая дела по приказу № 00447|5. 
По факту январское постановление отменяло декабрьские директивы НКВД СССР для 
ДВК и вписывало так называемые китайские операции на Дальнем Востоке в продол
жающиеся «национальные» акции. Это доказывает и телеграмма Н.И. Ежова 
от 01.02.1938 г., адресованная всем наркомам внутренних дел республик, начальникам 
УНКВД, начальникам ДТО ГУГБ НКВД и начальникам 3, 4, 5, 6 и 11 отделов ГУГБ 
НКВД. Она предписывала начать карательные акции против финнов, эстонцев, румын, 
китайцев, болгар, македонцев, сохранив установленный приказом № 00485 («польская» 
операция) внесудебный порядок рассмотрения дел16. Следует отметить, что в феврале 
1938 г. вышел еще ряд дополнительных директив и постановлений НКВД, содержание 
которых дублировало вышеназванные оперативные документы (январское постановле
ние «О перебежчиках», февральское— «О запретной пограничной зоне и пограничном 
режиме» и другие). В целом, за период массовых репрессий 1937-1938 гг. Политбюро 
ЦК ВКП(б) и НКВД СССР подписали ряд документов, повторяющих смысл уже дейст
вующих приказов. Их задача заключалась в активизации и усилении идущих репрессий.

На основании новых постановлений 22 февраля и 28-31 марта сотрудники 
УНКВД по Дальневосточному краю провели еще две облавы на китайцев, в ходе кото
рых только в Приморской области было арестовано 2005 и 3082 человека соответствен
но. Всего к апрелю 1938 г. в Приморье было задержано 5993 человека, в Амурской об
ласти— 1350 человек, а в целом, по данным Люшкова, к апрелю 1938 г. сотрудники 
УНКВД по ДВК арестовали около 11 тыс. человек17.

К середине весны 1938 г. следственные мероприятия в отношении арестованных 
китайцев были завершены. Архивно-следственные дела однотипны. Следователь выяс
нял время и причины прибытия в СССР. Затем арестованному инкриминировали участие 
в японских центрах и организациях, членом которых он являлся в период пребывания 
в Китае. В ходе допроса выяснялись обстоятельства «вербовки» и переезда в СССР, на
зывались лица, вовлеченные в «агентурную деятельность», китайцев обвиняли в поджо
гах мостов, вредительстве в сельском хозяйстве, порче железнодорожного полотна и т.д. 
Следователь подписывал обвинительное заключение и он же распределял арестованных 
по первой (ВМН) и второй (ИТЛ) категориям, то есть, по факту, выносил приговор. 
На основании законченных следственных дел в регионах Дальнего Востока составлялись
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справки, с указанием кратких анкетных данных, сутью обвинения и предложенной сле
дователем мерой наказания (расстрел или заключение в лагерь). Далее справки сшива
лись в «альбом» и отправлялись в Хабаровск на утверждение Г.С. Люшкова. С 27 апреля 
по 19 мая 1938 г. порядка 40 китайских «альбомов» по первой категории, заверенных на
чальником УНКВД по ДВК и заместителем прокурора П.З. Звягиным, были отправлены 
на рассмотрение внесудебного органа Комиссии НКВД и Прокурора СССР (двойка) 
в Москву. Двойка в составе наркома внутренних дел Н.И. Ежова и прокурора СССР 
А.Я. Вышинского была создана еше в начале августа 1937 г. для упрощения и ускорения 
принятия решений в отношении «инонационалов». В сопроводительных записках к «аль
бомам» указывалось, что арестованные подлежат осуждению согласно приказу НКВД 
СССР № 233 от 01.02.1938 г. или приказу № 00485 по китайской операции, то есть име
лась в виду не «польская» линия, а порядок осуждения, предписанный «польским» при
казом, то есть «альбомный». Соответственно, сами дальневосточные чекисты не вписы
вали китайцев в рамки «харбинской» репрессии, так как к этому времени в Москву 
на рассмотрение Комиссии НКВД и Прокурора СССР ушло несколько списков именно 
по приказу № 00593. Проведя массовые антикитайские карательные акции, в результате 
которых было арестовано несколько тысяч китайцев, сотрудники УНКВД по ДВК столк
нулись с тем, что отдельного приказа, как в случае с польской, немецкой, греческой, 
иранской операциями, так и не было издано. Кроме того, массовые директивы, спускае
мые из Москвы, противоречили друг другу. Так, декабрьская инструкция предписывала 
передавать дела на китайских перебежчиков (нелегалов) на рассмотрение «кулацкой» 
тройки, а ряд январских — уже Комиссии НКВД и Прокурора СССР. Поэтому на основа
нии спущенных сверху директив чекисты выстраивали «китайскую» операцию как одну 
из серии «национальных» карательных акций», проводимых в «альбомном» порядке.

В период «большого террора» региональные НКВД (УНКВД) имели широкие 
репрессивные полномочия, хотя центральный аппарат НКВД выполнял контролирующие 
функции. Отсутствие четких инструкций и лимитов на аресты, а также желание началь
ника УНКВД по ДВК Люшкова выслужиться перед руководством страны, предопредели
ли массовые репрессии в отношении китайцев. В Москве Комиссия НКВД и Прокурора 
СССР рассмотрела дальневосточные «альбомы» еще летом 1938 г., отнеся их не к «ки
тайской» операции, как предписывал Люшков, а к «харбинской». Однако утвержденные 
протоколы не были отправлены в ДВК. Вероятно, такая задержка связана с бегством 
в июне 1938 г. начальника УНКВД ДВК Люшкова в Японию. Возможно, причины отказа 
выделить «китайскую» операцию в отдельную линию, как предлагал главный организа
тор репрессий с «японскими шпионами», заключалась именно в его бегстве за границу 
и дальнейшем сотрудничестве с Японией. Начальник НКВД СССР Н.И. Ежов, опасаясь 
за свою жизнь, не осмелился летом 1938 г. отчитываться по «китайской» операции, про
веденной японским шпионом, темпы арестов которой могли сравниться только с «поль
ской» (в дальнейшем побег Люшкова использовали как одну из причин для отстранения 
Н.И. Ежова). Повторно к протоколам вернулись в сентябре 1938 г., когда в Москве фор
сированно разбирали накопившиеся справки со всех регионов СССР. Поэтому на всех 
выявленных протоколах по китайцам по приказу № 00593 даты были изменены на 2 и 
5 сентября 1938 г. За два дня Комиссия НКВД и Прокурора СССР подписала приговоры 
8 998 человек, из них 4125 человек были приговорены к расстрелу, а 4480 человек к раз
личным срокам ИТЛ. Горькая ирония состояла в том, что приведенные в исполнение 
приговоры в отношении китайцев, которых репрессировали по обвинению в «японском 
шпионаже», подписал реальный агент японской разведки.

Согласно отчету НКВД СССР, подготовленному к с 
«харбинской» операции в ДВК было репрессировано 11 780

середине ноября 1938 г., 
по «харбинской» операции в дьк было репрессировано 11 780 человек18, однако по 
протоколам удалось обнаружить только 9722 человека, при этом только 724 человека 
были служащими КВЖД или реэмигрантами из Китая, все остальные китайцы. 18
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Таблица I

№№ Дата Всего ВМН 10 8 5 3 Прочее

365 1 надзор

4 8

592 401

70
4

531 02.09.1938 400 173 154 71 1

8 ВКВС1
7

537 21 9

10

05.09.1938541 493 346 78 16 8 44

83542 11 25
544

40
71 12

2146 1
1553

14125

Выслать в 
КазССР

1 освобо- 
дить

1 досле
довать

Протоколы Комиссии НКВД и Прокурора СССР по приказу № 00593 НКВД СССР
Выслать 
из СССР

528
529
530

протоколов, рассмотренных Комиссией НКВД и Прокурора СССР 2 и 5 сентября 
1938 г. на 2058 человек, не были обнаружены, однако они вошли в итоговый отчет но
ября 1938 г. На основании данных Люшкова о количестве репрессированных китайцев 
на Дальнем Востоке (табл. 1), а также итогового отчета 1938 г., можно предположить, 
что именно 11 тыс. лиц китайской национальности были арестованы и осуждены в пе
риод «большого террора» на Дальнем Востоке. Всего к ноябрю 1938 г. в рамках «хар
бинской» линии было осуждено 35 561 человек, то есть доля репрессированных китай
цев по приказу № 00593 составила 31%.

551
552

547
549

538
540

510
511

534
536

05.09.1938
05.09.1938

05.09.1938
05.09.1938

05.09.1938
05.09.1938
05.09.1938

02.09.1938
02.09,1938
02.09.1938
02.09.1938
02.09.1938
02.09.1938
02.09.1938
02.09.1938

02.09,1938
02.09.1938
02.09.1938
05.09.1938
05.09.1938
05.09.1938
05.09.1938

570
415
8998

505
799
398
326
181

451
369
439
200
90
344
260

124
329
517

345
54

120
688

362
116
92

351
133
75
170

210
35

255 
183 
98 
136 
90

266
111
53 
216
81
36
286 
3587

79
223
357
30
60
134
215

2
8
140
224

466
80
812

85
30

11
80

37
364

21
4

16
17

8

525
526
527

125
409
297

27
203
203

532
533

18 ______
по приказ № 00593 //

Итого
Составлено по: протоколы Комиссии НКВД и Прокурора СССР
УФСБ по Омской области. Ф. 6.

Следует отметить, что утвержденные Комиссией НКВД и Прокурора СССР 
приговоры в отношении китайцев сравнительно «мягки». Только 46% арестованных
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подверглись расстрелу, в то время как по другим регионам страны к ВМН приговари
вали в 100% случаях. Так, в протоколе от 02.09.1938 г. по Красноярскому краю 
на 481 человека (271 — китайцы) решения о смертной казни были вынесены всем пе
речисленным в нем лицам19. В «альбомах» около 70% арестованных предлагалось про
вести по первой категории, однако в столице решения были пересмотрены. Это явля
лось исключением. Комиссия НКВД и Прокурора СССР изменяла приговоры, предло
женные регионами, но очень редко. Как нам представляется, степень жестокости опре
делялась гражданством, именно поэтому его обязательно указывали в «альбомных» 
справках среди прочих анкетных данных. Как правило, подданных Китая осуждали 
к лагерному заключению или высылке, а лиц без гражданства — к расстрелу. Эта тен
денция сохранялась для всех регионов СССР.

Частью этнических чисток, помимо арестов и осуждений, стала акция по депор
тации китайцев с Дальнего Востока. Только в рамках «харбинской» операции за пределы 
СССР выселили 364 человека, еще 18 человек отправили в Казахстан20. Также в ходе 
«национальных» операций 1937-1938 гт. к членам диаспоры применяли насильственное 
переселение из приграничных районов в Узбекистан, Кур-Урмийский район Хабаровско
го края и некоторые другие регионы страны, где их повторно подвергали репрессиям как 
«японских шпионов». Кроме того, более 7 тыс. человек были переселены в Синьцзян*1. 
В целом после репрессий, депортаций и ссылок Дальний Восток перестал быть основ
ным районом проживания китайцев в РСФСР (численность сократилась с 24,6 тыс. 
до 5,5 тыс.)22, внутри региона произошло перераспределение китайского населения 
из Приморья в Хабаровский край.

Таким образом, так называемые китайские операции, проводившиеся УНКВД по 
ДВК как самостоятельные акции против потенциальных врагов государства, по инициа
тиве Центрального аппарата НКВД СССР были включены в рамки одной из главных 
в статистике НКВД СССР массовых операций — «харбинской». Этот факт еще раз ука
зывает на широкие полномочия региональных чекистов во время массовых репрессий 
1937-1938 гг. Однако окончательные решения выносились в Москве. Противодействие 
нелегальному переходу советско-китайской границы, а также очищение дальневосточ
ных территорий от китайского заселения стали основаниями для массовых чисток Даль
него Востока. Особенностью репрессий в отношении китайского населения в Дальнево
сточном крае стала их массовость, сравнительная мягкость выносимых приговоров, тем
пы их проведения. По факту, за три—пять дней было арестовано около 11 тыс. человек. 
Основная задача по очищению дальневосточного региона от китайского присутствия 
в ходе «большого террора» была решена. «Харбинская» операция на Дальнем Востоке 
заняла 1-е место в статистике «национальных» операций из-за осуждений лиц китайской 
национальности, хотя в общесоюзном масштабе по численности жертв репрессий данная 
линия стала третьей после «польской» и «немецкой».



г

Н.А. Потапова162

6. См. подробнее: Потапова Н.А. «Харбинская» операция в Украине (сентябрь 1937 — ноябрь 
1938 г.) // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых: Сб. ма
териалов Всероссийской молодежной науч, школы-конференции. Новосибирск: ИПЦ НГУ;
Институт истории СО РАН, 2017. С. 209-220.

7. См. подробнее: Потапова Н.А. «Харбинская» операция НКВД СССР 1937-1938 гт. в Алтай
ском крае // Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 47. С. 75-80.

8. ЦА ФСБ. Ф. 8-ос. О. 1. пор. 70. Л. 33-35.
9. УФСБ по Омской области. Ф. 6. пор. 9836, 9838, 9840, 9868.
10. Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины (ОГА СБУ). Ф. 9. Д. 10.
11. Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 92.
12. Национальный архив Республики Армения (НАРА). Ф. 1191. Оп. 19. Д. 50.
13. Сталинские депортации. 1928-1953 / под ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. Н.Л. Поболь, 

П.М. Полян. М.: Материк, 2005. С. 101-104.
14. Чернолуцкая Е Н. Принудительные миграции на советском Дальнем Востоке в 1920-1950-е гг. 

Владивосток: Дальнаука, 2011. С. 259.
15. Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы 

высших органов партийной и государственной власти. 1937-1938 / под. ред. акад.
А.Н. Яковлева; сост. В.Н. Хаустов. В.П. Наумов, Н.С. Плотникова. М.: МФД, 2004. С. 468-469.

16. ОГА СБУ. Ф. 16. О. 31 (1951 г.). Д. 59. Л. 46-47.
17. Люшков ГС. Я критикую социализм // ОеЬкап КозЫа. Токю, 1939. № 5.
18. ЦА ФСБ. Ф. 8-ос. О. 1. пор. 70. Л. 30.
19. Архив УФСБ по Красноярскому краю. Ф. 29 Д. 43.
20. Протоколы Комиссии НКВД и Прокурора СССР по приказу № 00593 // УФСБ по Омской об

ласти. Ф. 6.
21. Дацышен В.Г. Политические репрессии и китайцы в СССР. Е1КЕ: Ь11р:/Лу\узу.репро11Еги/рареге/ 

деии12.рЬр?ЕЕЕМЕМТ_1О=947 (дата обращения: 11.01.2018).
22. Всесоюзная перепись населения 1939 г.: основные итоги / отв. ред. Ю. А. Поляков. М.: Наука, 

1992. С. 151.



Культура

Е.А. Иконникова©2018

Сахалин и Курильские острова в литературном 
наследии русских священников 
конца XIX — начала XX века

Русские священники на Дальнем Востоке
Сахалин и Курильские острова привлекали к себе внимание не только отечест

венных путешественников и мореплавателей, но и представителей Русской православной 
церкви. Наиболее остро этот интерес обозначился в конце XIX — начале XX века. К то
му времени в Российской империи уже существовало большое количество миссионер
ских отделов, как внутренних (рассчитанных на духовное просвещение народов Сибири 
и Дальнего Востока), так и внешних (распространявших свою деятельность за рубежом, 
например, в Китае, Корее или Японии). В традиционную программу жизни миссионеров 
входило детальное изучение культуры и этно!рафии того народа, в среде которого осу
ществлялось духовное просвещение. Именно поэтому православные миссионеры внесли 
свой вклад в описание Сахалина и Курильских островов в литературе (чаще всего в днев
никовой прозе, мемуарных записях или письмах). В ряду священнослужителей Русской 
православной церкви второй половины XIX — начала XX века, авторов разных литера
турных работ о Сахалине и Курильских островах, можно назвать, прежде всего, Николая 
Японского, архимандрита Сергия, епископа Сергия — их наследие имеет не только рос-

Проблемы Дальнего Востока № 3, 2018 г.

В статье описан образ Сахалина и Курильских островов в наследии русских пра
вославных священников — святителя Николая Японского (Ивана Касаткина), ар
химандрита Сергия (Ивана Страгородского) и епископа Сергия (Георгия Тихо
мирова) В письмах, дневниках и иных литературных жанрах священники конца 
XIX — начала XX века рассказывати о датьневосточных рубежах Российской 
империи, об этнографии коренных народов региона об успехах и неудачах пра
вославной миссии на островах и многом другом. Литературное наследие право
славных священников — одна из частей исторических, этнографических, фило
логических и культурологических знаний об Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Ключевые слова: Сахалин, Курильские острова, Япония, православная миссия, 
литературное наследие, дневник, письмо.
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сийский, но и международный резонанс. В то время как работы собственно сахалинских 
священников и епархиальных деятелей: Алексея Троицкого, Александра Городного, Анд
рея Шастина, Алексея Кукольщикова, Алексея Разумовского и других1 в большей степе
ни обладают собственно региональной спецификой.

Сахалин и Курильские острова в «Дневниках»
Одной из широко известных работ представителей русской православной церкви 

о Дальнем Востоке считаются «Дневники» (1870-1905) святителя Николая Японского. 
В дневниковом повествовании святителя, в отличие от книг путешественников и море
плавателей, делается акцент прежде всего на уровне духовной и материальной культуры 
православной паствы, проживавшей на Курильских островах в начале XX века. Появле
ние в тексте «Дневников» топонимов, связанных с российской частью Дальнею Востока, 
остро обозначается во второй половине 1903 г., накануне ключевых событий Русско-

Святитель Николай Японский о Сахалине как о каторге
Выдающийся миссионер конца XIX — начала XX века, почитаемый не только 

в России, но и за рубежом, святитель Николай Японский (Дмитрий Иванович Касаткин, 
1836—1912) в своих работах: «И в Японии жатва многа... Письмо русского из Хакодате» 
(1868), «Дневники» (1870-1911) и др. неоднократно упоминал Сахалин и Курильские 
острова как место, где разыгрываются разного рода исторические события на Дальнем 
Востоке. Вместе с этим святитель Николай Японский был озабочен уровнем духовной 
культуры айнов, коренных жителей Курильских островов.

В июне 1861 г. иеромонах Николай впервые посетил Сахалин в составе экипажа 
парохода «Америка». На острове иеромонахом был освящен пост Кусюннай (Ильинский 
пост), а в августе—октябре 1898 г. святитель Николай совместно с архимандритом Серги
ем (Страгородским) совершил миссионерскую поездку по Курильским островам.

Позже в статье «И в Японии жатва многа... Письмо русского из Хакодате»2 
(15 июля 1868, Хакодате) святитель Николай информировал русское общество о миссио
нерском движении в Японии и вызванном этим фактом недовольстве правительства. 
В довершение своего рассказа автор обращал внимание читателей на то, что тысяча хри
стиан взята на особый учет полицией: «Пятьдесят из них, в острастку другим, прави
тельство грозит сослать на Сахалин в каменноугольные копи, существующие, впрочем, 
пока только в соображениях здешних администраторов»3. В самом финале своего письма 
святитель Николай вновь вставил реплику о негласном запрещении в Японии распро
странения христианской веры. «Конечно, — писал он, — милосердное правительство 
не будет отнимать за это преступление (принятие христианской веры) жизни у граждан, 
но “... на Сахалин, копать уголь” и проч, сказано в официальных предостережениях, сде
ланных некоторым лицам письменно, некоторым словесно»4.

Небезынтересно, что это эпизодическое употребление топонима «Сахалин» 
в контексте слов «сослать», «каменноугольные копи» и «преступление» — было исполь
зовано в письме священника многим ранее, чем каторжный остров стал широко известен 
по рассказу В.Г. Короленко «Соколинец» (1885), произведениям В.М. Станюковича «Из-за 
пустяков» (1881) и «Ужасный день» (1893), и, конечно же, по путевым запискам А.П. Че
хова «Остров Сахалин» (1895). И разумеется, реплики святителя Николая о Сахалине как 
особом месте наказания, месте искупления за преступление максимально точно могли 
быть поняты лишь ограниченной читательской аудиторией (а таковой, в первую очередь, 
была именно социальная группа русских православных священников, которым и было ад
ресовано письмо «И в Японии жатва многа...»). Определение того, что Сахалин может 
стать местом ссылки нарушителей религиозных правил в «соображениях» японских «ад
министраторов», могло также вызвать череду вопросов у русских патриотов.
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японской войны. Так, например, частые упоминания Курильских островов возникают 
в контексте описания деятельности японского священника Романа Фукуи (Фукуи Хиса- 
си, 1858-1938): «Отец Роман Фукуи пишет, что не мог отправиться на военном судне для 
посещения христиан-курильцев (с Сикотана) — судно замешкалось, он не мог бы по
спеть сюда на Собор. Пишет еще, что начальником Сикотана назначен чиновник, у кото
рого жена наша христианка и двое детей крещены; это для христиан Сикотана очень хо
рошо (10 [23] июня 1903, вторник)»5. Каждое замечание о духовном подвижничестве от
ца Романа Фукуи предстает в виде лаконичных историй, магистральной мыслью которых 
становится необходимость дальнейшего просвещения и укрепления в христианской вере 
коренных жителей Курильских островов.

Сахалинская тематика «Дневников» святителя Николая соотносится и с именами 
конкретных людей, волею судьбы оказавшихся на территории православной миссии 
в Японии. Приведем один из фрагментов, в котором описывается появление в миссии 
Х.П. Бирича (1857-1923) и членов его семьи.

«Утром, во время перевода, подали карточку: “Хрисанф Платонович Бирич. Ус- 
суро, о. Сахалин”. Приехал с тремя детьми: Емилиею, 12 л., Сергеем, 9 л., Павлом, 8 л. 
Первую я уже знаю: мать в это же время в прошлом году привехта сюда определить в Ка
толическую французскую школу и была у меня; а Емилия говела у нас и встречала Пас
ху. Теперь отец вместе с нею привез и малышей своих в ту же французскую школу като
лических монахинь. Он богатый рыбопромышленник; у него по найму работают, по рыб
ной ловле и приготовлению из рыбы “кояси” — удобрения для продажи японцам, больше 
700 японцев и больше 100 русских.

- Отчего же вы не отправите детей в какое-нибудь хорошее русское учебное за
ведение? — спрашиваю.

Объясняет, тут же при детях, что он из ссыльных: бывший офицер, за дисципли
нарное преступление в 1884 г. был сослан на Сахалин на 3 года, по истечении которых 
остался здесь поселенцем; так боится, что детей его в русской школе жестокие русские 
воспитанники будут корить тем, что они дети ссыльного, и тем отравлять их существова
ние. К тому же хочется ему, чтобы дети усвоили французский язык, хотя сам же видит, 
как это ненадежно в таком возрасте: дочь в бытность дома, во время каникул, уже стала 
забывать по-французски (тогда как здесь, когда говела, затруднялась говорить по-рус
ски). — Обещал я брать в Миссию детей на большие праздники, если не будут брать их 
в Посольство, как прежде Емилию, на воскресные Богослужения.

Он скромно предложил пожертвование на Миссию— 100 ен, как и жена его 
в прошлом году пожертвовала 50 (25 августа [7 сентября] 1903. понедельник)»6.

Новое упоминание о Х.П. Бириче содержится в тексте, датированном годом 
позднее — 17 [30] ноября 1905 года: «Был из Хиросаки военнопленный Хрисанф Плато
нович Бирич, работопромышленник на Сахалине, во время же войны начальник вольной 
дружины. Рассказывал про такие жестокости японцев, что в ужас приходишь. Не было 
тогда иностранных корреспондентов, не перед кем было роль гуманных разыгрывать, по
тому показали себя в своем натуральном виде: массы мирных жителей избивали безо 
всяких причин, женщин насиловали, других женщин и детей рубили и расстреливали, 
также как мужчин; русских каторжников множество и массами расстреливали, под пред
логом, что «этот народ, мол. ни к чему не годный», даже умалишенных больных повы
таскивали из госпиталя и расстреляли; а другие массы каторжников, как скотов, перевез
ли в Декастри и бросили без пищи...»7.

Отдельное место в дневниковом повествовании занимает и описание знакомства 
с губернатором Сахалина с 1898 по 1905 г. М.Н. Ляпуновым (1848-1909)5: «Был из Сен
дая военнопленный военный губернатор Сахалина генерал-лейтенант Михаил Николае 
вич Ляпунов с одном из своих адъютантов. Много грустного рассказал он про наше ад
министративное неустройство, как все его представления в Петербург оставались без
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Святитель Николай о Русско-японской войне
Яркими страницами «Дневников» становятся описания святителем Николаем 

Русско-японской войны и поражения в ней России. Святитель Николай оценивает итоги 
войны одновременно как патриот, который печалится и негодует по поводу страданий, 
выпавших на долю его соотечественников, и как священник, принимающий все происхо
дящее как жизненную данность.

На страницах дневников святителя Николая присутствуют исторические неточ
ности относительно результатов Русско-японской войны. Характер неверных высказыва
ний святителя Николая относительно политических решений России и Японии обуслов
лен односторонней информационной блокадой, в которой пребывал автор «Дневников». 
В силу сложившихся обстоятельств святитель Николай черпал сведения о военных собы
тиях не из отечественных газет и журналов, а исключительно из японских или симпати
зирующих Японии английских изданий.

Находят место в «Дневниках» святителя Николая и те события Русско-японской 
войны, которые сопряжены с упоминаем территорий Российской империи. Так, в записи 
от 30 июня [13 июля] 1904 г. со ссылкой на газету Зарап Вайу Май, святитель Николай 
сообщал следующее: «Японские полковники уже решили приказом войны иметь Мань
чжурию, Владивосток со всею его областью, часть Сибири, Камчатку, Сахалин. В Тояма 
уже образовалось общество для эксплуатации разбитых промыслов на Сахалине, по за
нятии его Японией»11. А спустя неделю, в праздник Преображения Господня в «Дневни
ках» появляется новая запись, связанная с цитатами из японских газет: «Маньчжурия 
возвращена Китаю, Порт-Артур и Дальний сделались японскими; японцы, кроме того, 
взяли себе: Сахалин, Камчатку, Сибирь до Енисея; проведенная Россией маньчжурская 
железная дорога, конечно, сделалась японскою; сверх всего этого, японцы взяли с России 
контрибуции тысячу миллионов рублей да еще хвалятся, что все это весьма скромно 
и умерено (6 [19] августа 1904, пятница)»12.

Ровно через год в «Дневниках» прозвучали более эмоциональные формулиров
ки, в которых святитель Николай выражал свое крайнее негодование в связи с итогами 
Русско-японской войны для России. Так, 18 [31] июля 1905 г. в тексте появилась такая за
пись: «... к позору присоединилась новая клякса на лицо России: Сахалин забирают 
японцы по частям; нигде, конечно, нет им сопротивления по малочисленности нашей. 
Кладут японцы наше сокровище себе в карман; уже рассчитали, что одного каменного 
угля у них на Сахалине теперь на 500 миллионов; а пленных русских — чиновников 
с женами и детьми привозят сюда и сдают французским консулам, военных забирают 
в плен и расселяют по колониям русских военнопленных здесь. Впрочем, в Хиросаки от-

всякого исполнения, как его оставили без войска — на всем Сахалине было только 15 ты
сяч, и прочее; в заключение чуть не заплакал, говоря: “И вот я взят в плен, арестант”. 
А адъютант рассказал про чудовищную жестокость японцев: отряд в 130 человек рус
ских отдался в плен им, и они, связавши всем руки, вывели их на поляну, вырыли могилу 
и всех до единого изрубили, двух офицеров даже с истязанием, и зарыли в землю. Один 
русский солдат, скрытно следуя за отрядом, все это видел и ныне, будучи в плену, расска
зал Ляпунову, которым составлен протокол, имеющий быть обнародованным после пле
на (8 [21] ноября 1905, вторник)»9.

Новое упоминание о М. Н. Ляпунове возникает несколькими днями спустя. Свя
титель Николай писал, что для отправляющихся в Россию военнопленных был отслужен 
на судне напутствующий молебен: «Отъезжают на этом пароходе “Воронеж” генерал- 
лейтенант Ляпунов, военный губернатор Сахалина, и другие офицеры, содержавшиеся 
в Сендае... (16 [29] ноября 1905, среда)»10.
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крыли для сахалинцев новую колонию, поселили там офицеров; нижних же чинов, около 
500 человек прислали в Нарасино, поблизости от Токио»13.

Июльские и августовские события 1905 г. в «Дневниках» сопряжены с фрагмен
тарными эпизодами о военнопленных с Сахалина: «Сахалин все более и более прячется 
в карман Японии. Да они уже и Владивосток обложили. В Де-Кастри войска высадили... 
А внутри России революция. Пришла великая беда на Россию! Знать она стоит того. Но, 
Господи, накажи и исправь! (20 июля [2 августа] 1905, среда)»14; «Отец Борис Ямамура, 
обозревая свои церкви, в Акита посетил наших военнопленных, помешенных там с Са
халина, и конфиденциально пишет мне, что он готов служить у них, также у помешен
ных в Хиросаки, но что в таком случае ему нужен диакон, знающий русский язык... 
(20 августа [2 сентября] 1905, суббота)»15. И это не единичные, а довольно частые обра
щения святителя Николая к фактам пребывания русских военнопленных в Японии. 
В контексте этого события часто упоминался и Сахалин, ставший одним из мест, где ра
зыгрались действия Русско-японской войны.

Таким образом, в поле внимания святителя Николая Японского (прежде всего 
в «Дневниках») находились многие важные сведения, позволяющие сегодня реконструи
ровать как жизни отдельных людей, так и разного рода исторические события, в которые 
были вовлечены Сахалин и Курильские острова конца XIX — начала XX века.

Курильские острова и берега Сахалина 
в восприятии архимандрита Сергия

Интересные воспоминания о посещения Курильских островов были написаны 
архимандритом Сергием (Иван Николаевич Страгородский, 1867-1944). первый раз ока
завшемся на Дальнем Востоке в 1890 г. Вторично архимандрит Сергий попал в Японию 
в 1897 г., написав по итогам путешествия книгу' «По Японии (записки миссионера)». Ар
химандрит Сергий посетил Курильские острова, сопровождая в миссионерской поездке 
настоятеля Японской православной церкви святителя Николая Японского, документаль
ный портрет которого воссоздан на страницах записок миссионера.

Первое издание книги архимандрита Сергия состоялось в городе Арзамасе 
в 1897 г. под общим названием «На Дальнем Востоке. Письма Японского миссионера». 
В 1899 г. впечатления священника от знакомства с Дальним Востоком были вторично 
опубликованы в «Богословском вестнике», на титульном листе которого значилось сле
дующее — «По Японии (письма миссионерского путешественника)» |6. Книга состоит 
из датированных рассказов (с 5 августа по 12 октября 1898 г.) о путешествии архиманд
рита Сергия по Японии. В общем содержании этих записок были представлены две час
ти: «У православных Курильцев» и «Итуруп».

Внимание архимандрита Сергия сосредоточено на описании природных реалий 
и быта местных жителей. Но если жителей Курильских островов автор оценивал как свя
щенник (фиксируя духовные трагедии каждого из людей, с которыми он встречался), 
то природное богатство рассматривалось им по меркам среднестатистического россияни
на, ищущего сходство и различие новых мест с его родным краем. По убеждению архи
мандрита Сергия, «большой и богатый остров» Хоккайдо многим напоминает Сибирь. 
Совпадения обозначены не только в природно-климатических условиях — общей «не
возделанное™», суровости климата, обилия «девственных лесов», но и в изобретениях 
цивилизации. «К довершению сходства с Сибирью, — писал автор, — здесь находятся 
главные японские тюрьмы, сюда с давних пор идет избыток населения старой Японии»17.

При изображении Курильских островов архимандрит Сергий обращал внимание 
на то, что, несмотря на природную оторванность островов от «большой» земли, местное 
население имело возможность совершения тех или иных православных обрядов Приня
тие жителями Курильских островов православного вероисповедания состоялось несколь-
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Сахалин в заметках епископа Сергия
Епископ Сергий (Георгий Алексеевич Тихомиров, 1871-1945) неоднократно пуб

ликовал свои работы о Японии и развитии православия в ней. Но из всех его работ осо
бым образом выделяется небольшая книга — «На Южном Сахалине (из путевых заме
ток)» (1914). Епископ Сергий трижды побывал в южной части Сахалина, находящейся 
вто время под юрисдикцией Японии (1905-1945). Священнику удалось почти целиком 
обозреть южную часть Сахалина, о котором упоминали в своем литературном наследии 
святитель Николай Японский и архиепископ Сергий. Ценность путевых заметок епископа 
Сергия крайне высока. В своей работе миссионер приводил перечень сведений (историче
ских, социологических, лингвистических, религиозных, бытовых и др.) разного объема, 
создающий целостную картину первого десятилетия юрисдикции Японии на Сахалине.

В самом начале заметок, датируемых августом 1909 г., епископ Сергий опреде
лял необходимость своей поездки на юг Сахалина следующим образом: «... разыскать 
русских <...>, удовлетворить их духовные нужды»21. Повторный приезд на Сахалин епи
скопа Сергия пришелся на май 1910 г., а затем — на август 1911 г. Примечательной осо
бенностью этих поездок стало то, что автор путевых заметок, встречаясь с представите
лями местной администрации, запечатлевал подробные портреты разных людей. Так, на
пример, он описывал губернатора Хираоку Садатаро (1862-1942) деда именитого 
японского писателя Мисима Юкио (1925-1970) .

ко ранее того времени, как началась проповедь христианства Русской православной мис
сией в Японии. Основы христианского вероисповедания в Сибири и на Дальнем Востоке 
были заложены еще святителем Иннокентием 18 (Иван Евсеевич Попов-Вениаминов, 
1797-1879), и это замечал сам архимандрит Сергий, предваряя описание уровня духов
ной культуры современных ему жителей Курильских островов. Но кроме вопросов веро
исповедания, архимандрита Сергия интересовала жизнь местного населения, взаимоот
ношения людей.

Немаловажным для архимандрита Сергия стало изображение природных усло
вий на островах. «Часа через 4 ходу на горизонте, — отмечалось в записках, — ясно ста
ла означаться остроконечная вершина, это и есть Сикотан... Берега очень круты, обрыви
сты, на горах трава, мелкие деревья. Снаружи не особенно приветливо, но вот откроется 
долинка, зеленая, веселая под лучами солнца, так и думается, что всегда и тепло, и уют
но за серыми горами. Совсем нельзя подумать, что ясный денек здесь редкость, что здесь 
постоянно почти туманы, зимой стужа, летом сырость»19.

Несмотря на то что архимандрит Сергий и его спутники, святитель Николай 
и отец Игнатий (Като Кадзуэ), не могли планировать путешествие на Сахалин, тем не ме
нее в путевых записках священника есть глава с общим названием «В виду Сахалина». 
При возвращении в Японию судно, на котором плыли священники, проходило у сахалин
ских берегов. «По ту сторону пролива, — писал архиепископ Сергий, — ясно виднелись 
горы Сахалина, до него всего тридцать верст»20. По рассказам сведущих людей, как гово
рили автору записок, ежегодно с Сахалина перебирались на лодках арестанты, которые, 
пробыв у русского консула в Японии до удобного случая, через Владивосток уже под 
конвоем отправлялись на Сахалин.

В путевых записках миссионера можно усмотреть разрозненные описания жиз
недеятельности людей и изображение тех мест Дальнего Востока, которые довелось уви
деть архимандриту Сергию в последние годы XIX столетия. В основе книги архимандри
та Сергия лежит не историческое описание Курильских островов, но прежде всего пред
ставление результатов миссионерской деятельности Русской православной церкви 
на Дальнем Востоке.
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Большая часть наблюдений епископа Сергия стала документальным свидетель
ством того времени. За редким исключением в книге были названы подлинные имена 
и описаны истории, имевшие место в действительности. Священник, взявшись за перо, 
с точностью фиксировал название населенных пунктов, приводил расписание движения 
морских судов и поездов на Сахалине, существующие тарифы на перевозки, обследовал 
территории кладбищенских захоронений и другое.

В свое первое посещение Сахалина в 1909 г. на станции деревни Третья Падь 
епископ был окружен детьми, которые «приехали <...> с родителями с о-ва Сикотан 
(из группы Курильских)»23. Косвенное подтверждение того, что встреченные епископом 
дети были айнами, можно найти в том, что они имели весьма скудный запас русских 
слов. Само же слово «айны» в этом фрагменте не было использовано, но встречалось не
сколько позже, когда епископ рассказывал о посещении в городе Маока (современное на
звание — город Холмск Сахалинской области) русского кладбища и расположенного ря
дом с ним места захоронений айнов24.

О сахалинских айнах епископ Сергий упоминал и в свой третий приезд на Юж
ный Сахалин в 1911 г., когда посетил школу, организованную буддистским священником: 
«Мы в свое время и русских-то детей не обучили русской грамоте... Где уж нам было 
браться за айну!.. И оставались они “нетронутыми” со своей безграмотностью, со свои
ми суевериями... А вот бонзы уже обучают деток айну японской грамоте... И скоро-ско
ро все айну заговорят по-японски... А раз учатся при кумирнях, да еще — у бонзы, без
условно, и замолятся по-японски, по-буддийски. Горький вывод... Но безошибочный!»25 
Одновременно с этим епископ Сергий допускал лаконичные комментарии и о сахалин
ских уйльта (которых епископ именовал орочонами).

Примечательно, что в это же самое время период просвещения святителем Нико
лаем Японским жителей Курильских островов в православной вере частично был пере
дан в книге Дмитрия Матвеевича Позднеева (1865-1937) «Архиепископ Николай Япон
ский» (1912). Ученый уточнял, что японские православные священники оставили боль
шое количество писем о бедственном положении церкви на Курильских островах и пре
жде всего на Шикотане. «Из северных церквей, — писал Д.М. Позднеев. — особенною 
любовью архиепископа Николая пользовались, и нам русским особенно интересною 
представляется маленькая община православных на острове Сикотан»26. В книге 
Д.М. Позднеева, близко знавшего святителя Николая Японского, приводится почти анек 
логический случай, когда несколько курильских айнов были привезены на Хонсю дд 
знакомства с буддизмом. «Молодые люди, прибыв в Токио. — писал ученый. — заявили 
<...> православным христианам, что отказаться от даровой поездки по Японии им не хо
телось, но что никто из сикотанских айну никогда не отступит от православия»27.

Таким образом, если православная миссия для айнов была относительно успеш
на на Курильских островах, то на юге Сахалина она практически не могла иметь какие- 
то результаты.

В своих путевых заметках епископ Сергий упомянул имена многих русских лю
дей православного вероисповедания, волею судьбы проживавших на территории южного 
Сахалина: Сергий Григорьевич Ел-ев, Никита Иванов, Устинья Елисеева и многие дру
гие. Не обошел своим вниманием автор и то. что на южном Сахалине продолжали сохра
няться многие следы русской архитектуры, явленные прежде всего в административных 
и хозяйственных постройках. Особого внимания и восторженных отзывов епископа Сер
гия удостоилось открытие в 1911 г. первого православного прихода на южном Сахалине 
периода юрисдикции Японии.

Наряду с вопросами, связанными с духовной миссией в Японии, епископ Сергий 
размышлял и о сугубо мирских делах. Например, радовался хорошо отлаженному мор
скому сообщению между северной Японией и югом Сахалина или же подробно описы
вал существующие в то время железнодорожные тарифы на транспорт. В своих путевых
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См.: Костанов А.И. Русская православная церковь на Сахалине и Курильских островах. Исто
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заметках автор в основном приводит японские названия населенных пунктов, в которых 
приходилось ему бывать для духовного просвещения православных японцев и русских. 
Это, прежде всего, такие места, как Тоёхара (город Южно-Сахалинск), Отомари (город 
Корсаков Сахалинской области). При этом в нескольких фрагментах своей работы епи
скоп Сергий подменял японские названия ранее существовавшими топонимами на рус
ском языке: писал о том, что центр губернаторства Карафуто — город Тоёхара распола
гался на месте русского поселения Владимировка, а город Отомари прежде именовался 
Корсаковским постом. Не исключено, что неплохое знание «русской» топонимики юга 
Сахалина было почерпнуто священником из книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». В от
личие от характера повествования в книге архиепископа Сергия «По Японии», в манере 
изложения своих представлений о южном Сахалине епископ Сергий, подобно А.П. Чехо
ву, пытался дать более или менее точные исторические, этнографические и социально- 
экономические сведения о посещаемых им местах.

Именно епископу Сергию в будущем предстояло стать преемником Николая 
Японского и возглавить духовную миссию в Японии как митрополиту Токийскому 
и Японскому.

Таким образом, наследие православных миссионеров начала XX века (святителя 
Николая Японского, архимандрита Сергия и епископа Сергия) давало возможность чита
телям того времени представить не только внешнюю красоту и богатство природы Саха
лина и Курильских островов, но и духовный облик их коренных жителей. При этом еди
ной терминологии в названии этого этноса авторы разных книг не придерживались 
(«мохнатые курильцы», «курильцы», «курили», «айну», «айно», «айны» и более част
ные, например, «сикотанцы» и др.) Одновременно с этим утвердилась устойчивая ассо
циация южной части Сахалина и всех Курильских островов именно с айнами. Начиная 
со второй половины XIX века в разной литературе обязательно отмечалась принадлеж
ность жителей Курильских островов к православному вероисповеданию.

В дневниковом повествовании святителя Николая Японского практически отсут
ствовали описания пейзажей, непременно замечаемых путешественниками (следует от
метить, что факт собственной поездки на Курильские острова русским священником 
в силу неизвестных обстоятельств не описан им вообще или же не сохранился). Однако 
важным становятся подробные рассказы о том, что, с одной стороны, связано с собствен
но миссионерской деятельностью (исполнением православных таинств, утверждением 
православных людей в вере), с другой — с материальным состоянием как самой право
славной церкви в Японии, так и ее прихожан.

Нередко на страницах произведений русских миссионеров описывались одни и 
те же люди— реальные исторические персонажи рубежа XIX — XX веков: православ
ные японские священники и прихожане православных церквей в Японии, соотечествен
ники русских миссионеров и многие другие.
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Стейнберг Д., О’Хэнлон М.Е. Взаимное стратегическое заверение и 
решимость. Отношения США и Китая в XXI веке.

8(е1пЬег§ Затез, О’Нап1оп М1сНае1 Е. 81га1е§1с Кеаззигапсе апд Везоке:
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ХИсЬае! Е. 0’Нап1оп. Рппсе(оп: Рппсе1оп СшуегмСу Ргезз; УУоос181оск, 
ОхГогдвкеге, 2014. 260 р.

В монографии, изданной на англий
ском языке в 2014 г., ее авторы— Джеймс 
Стейнберг и Майкл Э. О'Хэнлон подчеркива
ют, что «после 40 лет в целом благоприятного 
развития отношений КНР и США политики и 
ученые по обеим сторонам Тихого океана на
блюдают «растущую напряженность» в отно
шениях двух стран. Некоторые эксперты даже 
предрекают будущий конфликт, обусловлен
ный, по их мнению, неизбежным соперниче
ством между «сформировавшейся» и «восхо
дящей» сверхдержавами. Другие утверждают, 
что широкая экономическая взаимозависи
мость между этими странами и множество 
сфер общих интересов приведут в ближайшие 
десятилетия к отношениям, характеризую
щимся большей степенью сотрудничества. Са
ми авторы формулируют третий, менее «де
терминированный» сценарий возможного 
дальнейшего развития отношений КНР и 
США. По их мнению, существует ряд мощных 
внутренних и внешних факторов, особенно в 
военной области и в сфере безопасности, ко
торые вполне могут трансформировать дву
сторонние отношения КНР и США в сторону 
гонки вооружений и конфронтации, хотя от 
подобного развития ситуации проиграют обе 
стороны. Как считают авторы, этот пессими
стический сценарий может быть с уверенно
стью предотвращен только в том случае если 
Китай и Соединенные Штаты начнут прово
дить целенаправленную политику по преодо
лению «дилеммы безопасности», которая во 
многом предопределяет характер отношений 
между «восходящей и сформировавшейся» 
сверхдержавами. Авторы формулируют ряд 
практических политических инициатив, наце
ленных на достижение устойчивых отноше

ний относительного взаимодействия народов 
двух стран. Набор этих инициатив основан на 
концепции обеспечения взаимного стратеги
ческого заверения в таких ключевых сферах, 
как область ядерного оружия и противоракет
ной обороны, вопросы безопасности в косми
ческом пространстве и в кибернетической 
сфере, проблемы размещения военных баз и 
дислокации вооруженных сил. При этом, по 
убеждению авторов, обеим сторонам необхо
димо демонстрировать стратегическую реши
мость защищать свои жизненно важные на
циональные интересы, включая — примени
тельно к Соединенным Штатам — сохранение 
своих обязательств перед региональными со
юзниками» (с. 2).

В главе 1 авторы подчеркивают, что 
«несмотря на широкий спектр оценок и в 
США, и в КНР относительно возможной даль
нейшей динамики американо-китайских отно
шений, мало кто оспаривает заявления лидеров 
двух крупнейших держав мира по обе стороны 
Тихого океана о том, что взаимоотношения 
США и Китая являются в настоящее время са
мыми значимыми двусторонними отношения
ми во всей глобальной системе международных 
связей, особенно с учетом феноменального эко
номического роста КНР, ее военной модерниза
ции и все более активной роли Китая на регио
нальном и глобальном уровнях геоэкономики и 
геополитики. Все это обусловливает особую 
важность оценки перспектив сотрудничества 
или соперничества между Соединенными Шта
тами и Китаем в предстоящие десятилетия». 
Они отмечают, что лидеры КНР должным обра
зом отреагировали на главный, по сути, совре
менный глобальный стратегический вызов, 
призвав к формированию «отношений нового
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ленности, которые способны препятствовать 
достижению цели предотвращения конфликта и 
наращивания сотрудничества двух этих стран. 
И все это — несмотря на очевидность того, что 
обе стороны могли бы значительно выиграть 
от взаимных позитивных связей (с. 26).

По мнению авторов, «существуют, по 
крайней мере, четыре категории факторов, ко
торые могли бы определить выбор будущих ли
деров Соединенных Штатов и Китая: 1) как ка
ждая сторона понимает свои собственные инте
ресы национальной безопасности; 2) какие 
стратегии рассматриваются политическими ли
дерами, военными и представителями других 
государственных органов управления как более 
адекватные для достижения указанных интере
сов; 3) как на подобный выбор стратегий влия
ют внутренние силы в каждой стране; 4) как ка
ждая сторона понимает возможную стратегию 
другой стороны, а также стратегии других клю
чевых внешних геоцентров/«акторов» (с. 27).

В главе «Факторы, определяющие 
китайскую стратегию» авторы предлагают чи
тателю ряд оригинальных интересных раз
мышлений. в том числе оценку фактора кон
фуцианского наследия во внутренней и внеш
ней политике современного Китая (с. 38-40). 
Весьма примечательна характеристика ряда 
закономерностей, обусловливающих возмож
ности сохранения КПК в статусе правящей 
партии в Китае, в особенности с учетом фак
тора «значимости связей Председателя КНР 
Си Цзиньпина с НОАК» (с. 44).

Следующая глава названа «Факторы, 
определяющие американскую стратегию». 
В ней авторы делают ряд интересных выводов 
относительно возможного будущего стратегии 
США в отношении Китая. По их мнению, «в то 
время как политика США в отношении КНР 
в течение последних четырех десятилетий хг 
растеризовалась преимущественно последов;' 
дельностью, нежели изменчивостью, имеютс 
основания полагать, что ныне прежний консен
сус находится под вопросом» (с. 72).

Будущее политики и большой страте
гии США в отношении КНР будет определять
ся. прежде всего, сложным сочетанием внут
ренних и внешних факторов формирования и 
реализации внешней политики США (с. 72- 
73). Будущая стратегия США в отношении 
Китая в значительной мере будет зависеть от 
характера дальнейшего развития внутриполи
тической ситуации в КНР и внешней полити
ки КНР. особенно в экономической сфере и в 
области безопасности (с. 73). И наконец, глав
ный вывод авторов по данной главе звучит

типа между великими державами». В этом же 
ключе, по их мнению, неоднократно высказы
вались в свое время Б. Обама и X. Клинтон.

На основе анализа «полярных» 
«промежуточных» концепций возможного 
дальнейшего развития взаимоотношений меж
ду США и КНР авторы формулируют возмож
ные варианты совершенно нового, по их мне
нию. сценария эволюции американо-китайских 
отношений в духе концепции «взаимного стра
тегического заверения».

Феномен возможного «взаимного 
стратегического заверения» (ВСЗ) США и КНР, 
по оценке самих его инициаторов, нуждается 
для своей реализации в ряде первоочередных 
средств в политике сторон: 1) сдержанности;
2) гибком использовании потенциала силы;
3) прозрачности в политике, в т.ч. оборонной;
4) обеспечении «ударной вязкости» оборонного 
потенциала сторон; 5) решимости (к реализа
ции добрых намерений при обеспечении инте
ресов безопасности друг друга). По мнению ав
торов, принятие парадигмы взаимного страте
гического заверения «побудит политиков и по
литологов обеих стран стремиться определить 
и другие дополнительные средства достижения 
данной цели» (с. 14).

Главу «Источники конфликта» авторы 
начинают констатацией того, что «логическое 
обоснование доктрины взаимного стратегиче
ского заверения должно начинаться с четкой 
оценки многих факторов напряженности и ис
точников потенциального конфликта в отноше
ниях США и Китая» (с. 18).

Исследуются различные элементы и 
направления геополитики сторон, включая, 
в частности, значение системы военных союзов 
США (с. 20-21), различия в стратегической 
культуре США и Китая (с. 22-23), противопо
ложность политических и экономических ре
жимов в США и КНР с точки зрения их «демо
кратичности», соблюдения прав человека и др. 
(с. 23-24), специфические внутриполитические 
факторы в обеих странах и невысокий уровень 
взаимного доверия их населения (с. 24-26).

Весьма примечательны приводимые 
авторами данные опросов общественного мне
ния в США и КНР. проводившиеся в 2013 г., со
гласно которым, только 37% американцев ис
пытывали тогда симпатию в отношении Китая, 
и лишь 40% китайцев высказывали позитивные 
чувства в отношении США.

Авторы отмечают, что наряду с опреде
ленными положительными, центростремитель
ными фасторами в отношениях США и КНР 
действуют мощные силы центробежной направ-
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чие потенциально серьезной угрозы масштаб
ного военного конфликта между США и КНР 
(с. 148). С учетом этого отмечается, что сторо
ны, прежде всего Соединенные Штаты, долж
ны «открыть для себя новую парадигму» аме
рикано-китайских отношений.

Далее в своей монографии авторы 
подчеркивают, что «в стратегических военных 
сферах США и Китай конкурируют и будут 
продолжать конкурировать». Но их конкурен
ция стала уже своего рода умеренной, на осно
ве чего должно быть обеспечено взаимное заве
рение для каждой из сторон» (с. 180).

«Взаимное стратегическое заверение 
является необходимым, но недостаточным ус
ловием новой эффективной стратегии США и 
Китая. Каждая из сторон должна быть готова 
сделать всё возможное для заверения другой 
стороны в плане убеждения друг друга в своих 
намерениях развивать друг с другом взаимовы
годное сотрудничество; но в то же время каж
дая из сторон должна будет демонстрировать, 
что она имеет необходимую волю и способ
ность защитить в случае необходимости свои 
жизненные интересы». Другими словами, 
стратегическая решимость (защищать свои 
национальные интересы) является 
мым дополнением к концепции 
стратегического заверения (с. 203).

«Реализация концепции 
стратегического заверения может включать в 
себя несколько ключевых элементов (курсив 
мой. — М.К.). Во-первых, обе стороны должны 
стремиться понять образы друг друга и особен
ности национальных интересов друг друга; 
многие хозяева политики успешно делали это 
перед началом американо-китайского сближе
ния в 1970-е годы, но ныне к власти приходит 
другое поколение хозяев политики и политиков 
в каждой из сторон, и представителям этого но
вого поколения необходимо выработать те же 
чувства, которые были у его предшественни
ков. Во-вторых, каждая из двух стран должна 
стремиться ограничить взаимную конкуренцию 
в нормальных условиях мирного времени, даже 
если одна из сторон нацелена на проектирова
ние стратегической сдержанности и приоритет
ного отстаивания своих собственных нацио
нальных интересов. Вместо сценария развития 
серьезных противоречий между двумя страна
ми они должны выработать и принять специ
альную стратегию, благодаря которой можно 
было бы избежать поведения типа специфиче
ского балансирования наподобие известного 
выражения Шеллинга “угроза, которая оставля
ет нечто на волю случая”» (с. 204).

так: «Сложная динамика двусторонних отно
шений США и КНР подчеркивает то, что идея 
взаимного стратегического заверения является 
критически важной для обеспечения управ
ляемости этих отношений в будущем. Направ
ление американо-китайских отношений зара
нее и исходно не детерминировано, но их воз
можное позитивное развитие будет зависеть 
от совместных созидательных усилий Китая и 
Соединенных Штатов с учетом озабоченности 
каждой из сторон, что в итоге обеспечит поло
жительную динамику развития связей сторон 
и будет противодействовать тенденции нарас
тания их соперничества» (с. 73).

В главе, посвященной военным расхо
дам сторон, авторы делают ряд интересных вы
водов. В частности отмечается, что разница ме
жду объемом военных расходов США и Китая, 
а также между военным потенциалом этих двух 
держав в ближайшие годы будет уменьшаться. 
Данное обстоятельство способно увеличить 
озабоченность военных плановиков США и их 
союзников и стимулировать обострение конку
ренции между США и Китаем в военной облас
ти, причем от этого проиграют обе стороны. 
Поэтому авторы предлагают ряд скромных мер 
по сдерживанию возможной неконтролируемой 
гонки вооружений между США и КНР (с. 117). 
Особенно это касается важности ограничения 
«боевых» аспектов стратегии ВМС США 
(с. 118) и необходимости концентрации КНР на 
оборонительных аспектах стратегии «формиро
вание системы ограничения/блокирования дос
тупа» (с. 119).

Глава «Непредвиденные ситуации 
в военной сфере: усиление стабильности в ус
ловиях кризиса» начинается с констатации то
го, что «военные обычно настроены агрессив
но» (с. 120). С учетом этого афоризма авторы 
в своем последующем анализе наряду с иссле
дованием текущих и возможных в будущем ва
риантов и сценариев рассматриваемой пробле
матики также стремятся параллельно формули
ровать важные миротворческие инициативы. 
Именно под этим углом зрения ими рассматри
ваются общая динамика и перспективы разви
тия ситуации вокруг Кореи (с. 124-130) и Тай
ваня (с. 130-139) и различные вопросы, связан
ные с обстановкой вокруг спорных островов, 
морских зон, зон морского дна и морских путей 
в рассматриваемых регионах с точки зрения со
ответствующих центростремительных и цен
тробежных сил во взаимодействии США и КНР 
(с. 139-148).

В конце главы авторы делают ряд важ
ных выводов. В частности, указывают на нали-
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Далее авторы указывают на то, что в 
предыдущих главах своей книги они смодели
ровали ряд конкретных политических меро
приятий, которые США и Китай могли бы осу
ществить в ближайшие годы для сокращения 
риска возникновения гонки вооружений и даже 
конфликта между ними. В совокупности эти 
рекомендации направлены на достижение трех 
особенных целей: во-первых, обеспечить вза
имное заверение сторон, чтобы ни одна из них 
не стремилась обеспечить свою безопасность 
за счет другой стороны; во-вторых, обеспечить 
достаточное время для каждой из сторон изме
нить свою стратегию в случае, если намерения 
другой стороны окажутся менее позитивны
ми, — без требований преждевременного огра
ничения отношений, что могло бы повлечь 
чрезмерно резкие ответы, основанные на пре
зумпции враждебных намерений другой сторо
ны; в-третьих, наряду с предотвращением 
преждевременной эскалации напряженности во 
взаимоотношениях сторон— обеспечить воз
можность для каждой из сторон продолжать 
конструктивное взаимодействие и расширять 
позитивное сотрудничество по широкому кругу 
вопросов, представляющих собой общие инте
ресы, что ограничило бы потенциальную веро
ятность конфликта с учетом демонстрации кон
кретных выгод от взаимовыгодного сотрудни
чества сторон.

Как отмечают авторы, ни одна из 
этих мер не требует ни от одной из сторон по
лагаться исключительно на доброжелательные 
презумпции относительно намерений другой 
стороны, будь то в краткосрочной или в долго
срочной перспективе. Равным образом речь

при этом не идет об уступках одной из сторон 
в сфере обеспечения ее национальных интере
сов, включая — в случае США — выполнение 
обязательств перед своими союзниками.

Диалог США и Китая должен быть и 
стратегическим, и тактическим. На стратегиче
ском уровне Пекин и Вашингтон должны под
черкивать такое видение будущего, которое 
учитывает жизненно важные интересы безо
пасности каждой из сторон, так чтобы это бы
ло. по крайней мере, потенциально приемлемо 
для другого партнера. Но данный диалог дол
жен также предотвращать ситуацию, когда 
один из партнеров пытается обеспечить собст
венную безопасность за счет меньшей безопас
ности другой стороны. С учетом всего этого 
проект «предельной планки» (либо, как мини
мум, феномена конструктивного и разумного 
процесса развития) в американо-китайских от
ношениях может быть ориентирован на многие 
десятилетия XXI века, до того, как эти два ми
ровых гиганта сформируют новый баланс сил в 
мире, основанный на учете фундаментальных 
интересов друт друга. Важной инфраструкту
рой подобного диалога авторам представляется 
механизм Стратегического диалога в сфере 
безопасности сторон, инициированного в 
2011 г. и способного со временем привести к 
плодотворным дискуссиям и к конкретным ре
зультатам (с. 207).

Данная рецензия на книгу видных се
вероамериканских ученых-международников 
отражает лишь некоторые ее особенности. Са
ма эта книга, по мнению рецензента, заслужи
вает полного перевода на русский язык с ее анг
лийского оригинала.



Проблемы Дальнего Востока № 3, 2018 г.

Выход в свет фундаментального тру
да, отражающего на своих страницах без мало
го три первых десятилетия существования Ки
тайской Народной Республики, стоит причис
лить к весьма знаменательным событиям в рос
сийском китаеведении. И хотя издание, как сле
дует из обращения главного редактора к чита
телю, адресовано довольно широкой аудито
рии, оно прежде всего есть исследование акаде
мическое, концептуально и содержательно ис
полненное в лучших традициях отечественной 
историографии. Столь же зримо преемственны
ми являются и собственно методологический 
подход авторов к формированию проблемного 
поля и его иерархии, приверженность целост
ности и объективности в толковании событий, 
уважение к логике аргументированного анализа 
и доказательных обобщений. Достоинство тек
ста и в его нацеленности, несомненно умест
ной и оправданной, на известные коррективы, 
а то и переосмысление на основе новейших ис
точников и современного исторического анали
за недостаточно верифицируемых либо избы
точно политизированных «напылений», свойст
венных прошлому опыту. Наконец, разумной, 
яа наш взгляд, предстает устоявшаяся и ничуть 
яе утратившая познавательной ценности перио

дизация истории ранней КНР, впрочем, как и 
всего ее последующего пути.

В первой части тома, хронологически 
сопряженной с начальным периодом существо
вания КНР, развернута проблематика двух кар
динально различных моделей преобразова
ний — «новодемократической» и переходной 
к социализму, изначально рассчитанных на дли
тельную перспективу, однако волей вождя спрес
сованных всего лишь в два коротких пятилетия 
(1949-1960). Центральное место в описании это
го, пожалуй, самого сложного и противоречиво
го периода в истории Народного Китая, занима
ют аспекты, связанные с провозглашением кон
ституционно-правовых основ государства и ле
гитимации КПК как носителя политической вла
сти; завершением земельной реформы; базисны
ми сдвигами в соотношениях форм собственно
сти; отказом от альтернатив и де-факто попрани

ем самой идеи демократизации общества; впе
чатляющими достижениями в хозяйственном 
и оборонном строительстве; неуклонным нарас
танием роли массовых идеологических кампа
ний как универсального социального регулятива 
и безотказного инструмента борьбы — прежде 
с «контрреволюцией», затем с условно «правы
ми»; авантюрой «большого скачка»; ощутимым 
укреплением международного авторитета стра
ны. IV глава обращена к внешнеполитической 
сфере, в частности советско-китайским отноше
ниям и беспрецедентной поддержке китайского 
народа Советским Союзом.

Споры и противоречия по поводу 
стратегий и вектора развития в партийных вер
хах, а в конкретной плоскости — попытки 
«реалистически мыслящих» руководителей 
спорить с Мао, отстаивая правомерную расста
новку приоритетов в нормализации жизнедея
тельности общества и государства, практиче
ски подорванные курсом «трех красных зна
мен», составляют предмет анализа второй час
ти тома. Характерной чертой конфликта инте
ресов, как констатируется в тексте, являлось 
стремление оппонентов Мао Цзэдуна, наряду 
с решением хозяйственных задач, «сохранить 
лицо» правящей партии, из чего проистекал 
«компромиссный и не вполне последователь
ный» алгоритм их начинаний, призванный 
смягчить репутационные потери. Эта немало
важная коллизия вместе с сопутствующей 
и приобретавшей все больший размах сугубо 
политической кампанией «за социалистическое 
воспитание», собиранием сил и средств для от
пора мнимой угрозе «реставрации капитализ
ма», а также «подготовкой к войне», заключают 
в себе и основное содержание периода «урегу
лирования» (1960-1965) в истории КНР.

Заключительная, третья часть рецен
зируемого тома знакомит с событийной тканью 
«культурной революции» и подводит читаю
щую публику к пониманию природы и глубин
ных смыслов этого феномена. Спокойно и объ
ективно излагаются авторами ее причины, 
предпосылки, ступени эскалации, «режиссура» 
и последствия.

История Китая с древнейших времен до начала XXI века: В Ют./ 
гл. ред. СЛ.Тихвннский. Т.УШ: Китайская Народная Республика 

(1949-1976) / отв. ред. Ю.М.Галенович; Ин-т Дальнего Востока РАН.
М.: Наука, 2017. 822 с.
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В дополнение к основному корпусу 
VIII том сопровожден четырьмя тематическими 
обзорами, посвященными соответственно по
литике КНР на международной арене, финан
совому и материально-техническому содейст
вию Советского Союза социалистическому 
строительству в стране, обществам китайско- 
советской и советско-китайской дружбы, разви
тию физкультуры и спорта.

Издание снабжено информативным 
справочным аппаратом, включающим персона
лии, хронологию важных событий, указатели 
имен и географических названий, избранную 
библиографию и список авторов.

Не посчитаем зазорным повторить, что 
работа выполнена на достойно высоком профес
сиональном уровне и не может не стать замет
ной вехой в российской исторической синоло
гии. И тем не менее, подобно всякому солидно
му исследовательскому проекту, рецензируемый 
том оказался не свободным от некоторых недос
татков и упущений. С нашей точки зрения, их 
происхождение связано преимущественно с не
простыми обстоятельствами, возникшими по хо
ду подготовки работы к публикации. Отсюда 
сразу бросающаяся в глаза нехватка в стилисти
ческом единстве частей и глав, рассеянные бук
вально по всему тексту повторы либо, напротив, 
воспринимаемые как недомолвки пробелы в по
вествовательной ткани; лексически несхожие 
интерпретации текущей политической семанти

ки; не слишком внятные, подчас и вовсе не де
шифрируемые речевые обороты и формулиров
ки. Достаточно хотя бы сказать, что в заголовке 
вступительная часть именуется «Предислови
ем», а в колонтитулах — «Введением». Неадек
ватны содержанию и некоторые заглавия тексто
вых фрагментов: так, в соответствующем пара
графе (часть I, глава IV) идет речь о программе 
создания ракетно-ядерного оружия, причем 
с упором на первое, но называется он почему-то 
«Китайская атомная бомба». И уж коль скоро 
этой самой «бомбе» выпало быть упомянутой 
(сюжет, согласимся, не из периферийных), ука
жем на то, что с датой ее испытания авторы так 
и не «определились»: в тексте говорится об ус
пешном испытании 16 октября 1964 г. «ядерного 
устройства» (с. 341). в «Хронологии основных 
событий»— уже готового к применению бое
припаса (с. 770). В довершение ко всему, работа, 
на наш взгляд, несколько перегружена детализи
рованными обращениями к документам партий
но-государственных инстанций (бумаготворче
ством в тогдашнем политикуме КНР занимались 
много вдохновеннее, чем насущным делом), то
гда как конкретика их реализации иногда остает
ся «за кадром».

Как бы то ни было, но книга состоя
лась и ей наверняка предстоит на долгие време
на служить незаменимым источником досто
верного знания по истории Китая и китайского 
народа XX столетия.



Юб^гоей ученого

Григорию Михайловичу Локшину — 80 лет

Проблемы Дальнего Востока № 3. 2018 г.

1 апреля 2018 г. исполнилось 80 лет видно
му ученому и общественному деятелю России — 
Григорию Михайловичу Локшину. Григорий Ми
хайлович известен как эксперт по проблемам по
литического развития современного Вьетнама и 
Юго-Восточной Азии. Он получил высокопрофес
сиональную подготовку специалиста-международ
ника со знанием вьетнамского языка: в 1961 г. 
окончил МГИМО МИД СССР, а затем очную ас
пирантуру, защитив диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук.

ГМ. Локшин внес большой вклад в дело 
народной дипломатии, прежде всего в обществен
ное движение солидарности с Вьетнамом в годы 
американской агрессии в этой стране. В 1964— 
1973 гг. он занимал пост ответственного секретаря 
Советского комитета поддержки Вьетнама, 
в 1973-1993 гг. — секретаря и ответственного сек
ретаря Советского комитета защиты мира. В 1994 г. стал секретарем Исполкома Между
народной ассоциации фондов мира и Генеральным секретарем Международного инсти
тута мира в Вене. С 2007 г. он продолжает общественную работу на посту заместителя 
председателя Общества российско-вьетнамской дружбы.

Заметную часть своей жизни ГМ. Локшин посвятил научной работе: в 1963- 
1967 гг. в Институте востоковедения АН СССР, в 1968 г.— в ИМЭМО АН СССР. 
С 2007 г. он трудится в должности ведущего научного сотрудника Центра изучения 
Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН и вносит большой вклад в проводимые Центром исследо
вания. Григорий Михайлович — автор многочисленных научных и публицистических 
статей по проблемам национально-освободительного движения в Южном Вьетнаме, по
литике США и бывшего СССР в ЮВА. Высокую оценку отечественной и зарубежной 
научной общественности получило инициированное им коллективное исследование 
«АСЕАН в начале XXI века: актуальные проблемы и перспективы» (2010)— первый в 
нашей стране труд, обобщивший практику региональной интеграции в ЮВА. Примеча
тельна его авторская работа «Южно-Китайское море: трудный поиск согласия» (2013). 
Он также участвовал в написании уникального многотомного издания «Полная акаде
мическая история Вьетнама» (2014), академического труда «Современный Вьетнам.
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Дирекция, общественные организации и сотрудники Института Дальнего Вос
тока РАН, редколлегия и редакция журнала «Проблемы Дальнего Востока»

Юбилей ученого

Справочник» (2015). Григорий Михайлович опубликовал большое число научных работ, 
включая монографии, брошюры, статьи, научные доклады, рецензии и т.п. Свои обшир
ные знания и глубокую эрудицию он постоянно демонстрирует на различных востоко
ведческих форумах.

За годы плодотворной научной и общественной деятельности Григорий Михай
лович воспитал немало учеников и последователей, которые успешно трудятся в различ
ных организациях и учреждениях, передал им свой богатый жизненный опыт и знания.

Подтверждением больших заслуг Григория Михайловича, оценкой его крупного 
вклада в развитие «народной дипломатии» и научное творчество стали врученные ему 
высокие государственные награды — ордена Дружбы народов и Знак Почета, два вьет
намских ордена Дружбы, ряд медалей.

Г.М. Локшин — яркий представитель отечественной интеллигенции, редкий об
разец творческой многогранности, отличающийся прекрасными человеческими качества
ми — порядочностью, готовностью к бескорыстной помощи, принципиальностью, доб
рожелательностью. За все это он заслуженно пользуется глубоким уважением коллег.

Желаем Григорию Михайловичу здоровья, многих лет творческой активности, 
новых вкладов в развитие отечественного востоковедения, благодарных учеников, вер
ных товарищей и коллег!



Евгению Васильевичу Кобелеву — 80 лет

Проблемы Дальнего Востока № 3, 2018 г.

2 мая 2018 г. исполнилось 80 лет Евгению 
Васильевичу Кобелеву. Он родился в Ульяновске и 
прошел суровую школу жизни. В годы войны на
ходился с семьей в эвакуации в Киргизии. Затем 
переехал на Украину, где с золотой медалью окон
чил среднюю школу, благодаря чему смог посту
пить в Институт восточных языков при МГУ им. 
М.В. Ломоносова, который окончил также с отли
чием в 1962 г. Знание вьетнамского языка было 
упрочено во время практики на историко-филоло
гическом факультете Ханойского университета 
в 1958-1960 гг. Свои знания Евгений Васильевич 
с успехом применял на первом месте работы — 
в Центральной комсомольской школе при ЦК 
ВЛКСМ (1961-1964).

Работа Е.В. Кобелева на журналистском 
поприще пришлась на ключевой период борьбы 
вьетнамского народа против агрессии США 

(1964-1967 гг.). За эту работу в качестве корреспондента ТАСС в ДРВ, а затем заведую
щего корпунктом газеты «Правда» в странах Индокитая он был удостоен советского орд
ена Знак Почета.

Как высококвалифицированный эксперт по Вьетнаму в 1968 г. Е.В. Кобелев был 
направлен на работу в Международный отдел ЦК КПСС. В 1987-1989 гг. он занимал 
должность заместителя заведующего сектором Вьетнама, Лаоса и Камбоджи Отдела ЦК 
КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, 
а в 1989-1991 гг. — руководителя группы стран Индокитая Международного отдела ЦК 
КПСС. До 1973 г. Евгений Васильевич являлся также членом Советского комитета под
держки Вьетнама, участвовал в международных конференциях солидарности с вьетнам
ским народом в Париже, Риме, Стокгольме, Хельсинки, Ханое, Москве.

В те же годы проявился большой научно-публицистический потенциал Е.В. Ко
белева. Широко известна его книга «Хо Ши Мин» (1978), изданная в знаменитой серии 
«Жизнь замечательных людей». Эта книга до сих пор пользуется огромным читатель
ским успехом, о чем свидетельствует ее переиздание в СССР (1983), три выпуска 
на вьетнамском и два на английском языках, а также издание в Болгарии (1982), Казах
стане (1982), Монголии (1984), Лаосе (1989).

Накопленный в ходе практической работы богатый фактический материал побу
дил Евгения Васильевича активнее заняться научными исследованиями. В 1981 г. он за
щитил в Институте востоковедения АН СССР кандидатскую диссертацию «Политиче
ская биография Хо Ши Мина». С 1991 г. Е.В. Кобелев — старший научный сотрудник 
ИВ РАН, где он опубликовал монографическое исследование «Современный Вьетнам: 
реформы, обновление, модернизация (1986-1997)».
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Дирекция и сотрудники Института Дальнего Востока РАН, редколлегия и ре
дакция журнала «Проблемы Дальнего Востока» поздравляют Евгения Васильевича Ко
белева со знаменательной датой в его жизни, желают крепкого здоровья, счастья и но
вых успехов в творческой деятельности.

В 2005 г. Е.В. Кобелев стал ведущим научным сотрудником Института Дальнего 
Востока. Здесь он проявил себя как талантливый исследователь и одновременно умелый 
организатор научной работы, заботливый воспитатель молодого поколения ученых. При 
его прямом участии в 2007 г. в ИДВ был образован Центр изучения Вьетнама 
и АСЕАН — первый в России специализированный «штаб» исследования проблем Юго- 
Восточной Азии, который он возглавил. Это небольшое по составу научное подразделе
ние добилось серьезных результатов, признания не только в отечественном, но и зару
бежном научном мире.

Евгений Васильевич продолжает собственные исследования. Он участвовал 
в написании уникального многотомного издания «Полная академическая история Вьет
нама», которая опубликована в 2014 г. В изданном Центром академическом труде «Со
временный Вьетнам. Справочник» (2015 г.) он был ответственным редактором и автором 
предисловия и ряда важных разделов.

Е.В. Кобелев активно сотрудничает с научными изданиями, включая журнал 
«Проблемы Дальнего Востока». Он регулярно публикует статьи о современном Вьетна
ме, истории российско-вьетнамских отношений, положении в Юго-Восточной Азии, 
в том числе в периодическом издании Центра — «Вьетнамские исследования», членом 
редколлегии которого является. Участвует в международных научных конференциях 
по актуальным проблемам вьетнамоведения.

Блестящее знание вьетнамского языка позволяет ему выполнять разнообразные 
переводы, а раньше — успешно выступать синхронистом.

Плодотворную научную работу Е.В. Кобелев сочетает с активной общественной 
деятельностью, с 2007 г. являясь первым заместителем председателя Общества россий
ско-вьетнамской дружбы. В 2008 г. Указом Президента СРВ он был награжден Орденом 
Дружбы «За активный вклад в дело укрепления и развития отношений дружбы и сотруд
ничества между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией».

Евгения Васильевича отличают редкие человеческие качества: простота в общ
ении с людьми, искренность и умение завоевать их доверие, внимание и тактичность 
в отношении подчиненных, личная скромность, заботливое отношение к родным и близ
ким. Все эти достоинства снискали юбиляру любовь и уважение его коллег.

Результаты научной деятельности Е.В. Кобелева неоднократно отмечались руко
водством Института.



Наш юбиляр

Андрею Сергеевичу Круши некому — 85 лет

"Проблемы Дальнего Востока" № 3, 201К г.

9 апреля 2018 г. исполнилось 85 лет ветерану 
отечественной журналистики, заведующему отделом 
экономики журнала «Проблемы Дальнего Востока» 
Андрею Сергеевичу Крушинскому.

А.С. Крушинский родился в Москве, в семье 
известного журналиста С.К. Крушинского, чьи репор
тажи, в том числе о ходе Нюрнбергского процесса, 
стали образцом газетной журналистики и были отме
чены высокими правительственными наградами. Не
удивительно, что Андрей Сергеевич также связал 
свою жизнь с непростой работой корреспондента.

Окончив в 1957 г. Институт восточных язы
ков при МГУ им. М.В. Ломоносова, куда он перешел 
в связи с закрытием Московского института востоко
ведения, А.С. Крушинский был направлен в Китай, где 
вплоть до сентября 1959 г. работал в Бюро переводов 
Управления по делам иностранных специалистов при 
Госсовете КНР. По окончании командировки был награ
жден Медалью китайско-советской дружбы; в благо

дарственном письме китайского Управления по делам иностранных специалистов были отмечены 
его вклад в области перевода, чтение лекций, организуемых Управлением, и помощь в повышении 
квалификации китайских переводчиков.

По возвращении в Москву в сентябре 1959 г. А.С. Крушинский поступил в аспирантуру 
Института восточных языков при МГУ, однако был вынужден приостановить работу над диссер
тацией из-за резкого ухудшения советско-китайских отношений: поскольку тема диссертации бы
ла связана с переселением части киданей на территорию Тувы, ее защита в гот момент могла кос
венно способствовать «обоснованию» маоистских территориальных притязаний к СССР.

В 1962 г. А.С. Крушинский начал работу в газете «Комсомольская правда», от куда в фев
рале 1966 г. был направлен в Пекин в качестве регионального корреспондента по Китаю, Вьетна
му, Монголии и КНДР. За время командировки несколько раз выезжал во Вьетнам. Впоследствии 
серия вьетнамских репортажей А.С. Крушинского была удостоена премии Международного сою
за журналистов и софийского Международного фестиваля молодежи и студентов. Командировка 
Андрея Сергеевича совпала с начальным этапом «культурной революции» в Китае. В связи с тре
бованием китайских властей он оказался в составе первой группы советских журналистов, вы
сланных из КНР в декабре 1966 г. По решению Президиума Верховного Совета СССР его коррес
пондентская работа была отмечена в 1967 г. медалью «За трудовую доблесть».
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Дирекция ИДВ РАН, редколлегия и редакция журнала «Проблемы Дальнего Востока» 
поздравляют Андрея Сергеевича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья и новых больших 
успехов в жизни и творчестве.

В 1967 г. А.С. Крушинский был командирован в качестве корреспондента «Комсо
мольской правды» в Чехословакию, которая в 1968 г. стала очередной «горячей точкой». Пя
тилетняя корреспондентская работа А.С. Крушинского в Праге была отмечена новой прави
тельственной наградой — орденом «Трудового Красного Знамени».

В 1972 г. А.С. Крушинский был приглашен в отдел социалистических стран «Прав
ды», главной газеты СССР. На ее страницах в 1970-е годы регулярно печатались его коррес
понденции из КНДР, Вьетнама, Польши, Чехословакии. В 1978-1985 гт. он работал коррес
пондентом «Правды» в Болгарии, где был удостоен, в частности, премии Союза болгарских 
журналистов.

По возвращении в Москву А.С. Крушинский занял пост обозревателя «Правды» по меж
дународным вопросам. Читатели тех лет хорошо помнят его статьи, всегда содержательные и ар
гументированные, всегда актуальные и интересные. В 1987 г., сразу после снятия Пекином запре
та на въезд в КНР корреспондентов «Правды», Андрей Сергеевич после многолетнего перерыва 
вновь побывал в Пекине, освещая работу XIII съезда КПК.

В 1991-1992 гг. А.С. Крушинский работал корреспондентом «Правды» в Чехосло
вакии. Однако в 1993 г. по решению редакции газеты ему пришлось закрыть ее пражский 
корпункт, который (совпадение!) был открыт в 1947 г. его отцом, также «правдистом» 
С.К. Крушинским.

В феврале 1993 г. А.С. Крушинский отбыл в Пекин в качестве корреспондента 
«Правды», однако в конце того же года ввиду финансовых трудностей газеты ее пекинский 
корпункт перестал функционировать. В этой ситуации А. Крушинский принял приглашение 
Международного радио Китая, где проработал четыре года в качестве русскоязычного специ
алиста. В тот период он был награжден китайской медалью «Дружба», имя его было внесено 
в почетную книгу «Друзья Китая». В начале 1997 г. Андрей Сергеевич перешел на работу 
в Бюро переводов при ЦК КПК, где трудился на протяжении еще 8 лет. Все это время он про
должал писать корреспонденции в «Правду». «Парламентскую газету». «Слово», «Новое вре
мя», «Труд», в болгарские и чешские СМИ. Статьи и комментарии А.С. Крушинского, опуб
ликованные в советской, российской и зарубежной печати, всегда отличали аналитическая 
глубина, четкость формы и актуальность содержания.

Перу А.С. Крушинского принадлежат книги: «Кричащие батальоны» (о «культурной 
революции» в КНР), «Люди и бомбы» (о Вьетнаме), «Балканские зори» и «Пять братьев зем
ледельца» (о Болгарии). Он — член авторского коллектива «Нового китайско-русского поли
тико-экономического словаря», изданного в 2004 г. в Пекине.

За заслуги в деле укрепления российско-китайской дружбы и в связи с 75-летием 
А.С. Крушинский был награжден Почетным знаком Общества российско-китайской дружбы. 
В 2012 г. он был избран членом Центрального правления Общества

С февраля 2007 г. А.С. Крушинский работает в журнале «Проблемы Дальнего Вос
тока», где отдают должное его богатому опыту, глубоким знаниям китаиста и востоковеда 
отличным редакторским навыкам. Коллеги также высоко ценят его порядочность и чувств 
ответственности, принципиальность и благородство, доброту’ и готовность помочь в любо 
ситуации. Андрей Сергеевич — профессионал самого высокого уровня, он пользуется за 
служенным уважением и любовью не только членов редакции, но и авторов журнала, 
и сотрудников Института Дальнего Востока.
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С Ьокзкт. Тгитр'з Оосйтпе аз а Соигзе (о Сгеаге а №\у В1ос т Аз!а
А. У1по§гас1ох’, О. Ое§1егеу, 0.8р1ппа, А. Тгизоуа. "Веутд Сопзепзиз"
1пгетаиопа! апд СЫпезе РоННса! П!зсоигзе
Ти. Могогоу. К.изз!а, СЫпа апд (Ье Когеап №с!еаг 1ззие
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ВООК КЕУ1ЕУУ
К. Мегки1оу. 31етЬег§ 1атез, О’Нап1оп М1сЬае1 Е. Згга1е21с Кеаззигапсе апН 
Кезоке: 11.8. — СЫпа Ке1аи'опз 1п гЬе Тм/еп1у-Р1гз( Сепгигу
/. РохИНоу. ТЬе ШзЮгу оГ СЫпа Ггот АгкяепГ Итез Ю 1Ье Ве§1птп§ оГ Ле XXI 
Сеп(игу. Уо1. VIII: Реор1е'з КериЬПс оГСЫпа (1949-1976)

5СНО!_АЯ ииВ11_ЕЕ
Сп^огу М|кИаПоУ1сЬ ЬокзИт — 80 уеагз 
Еу§епу Уаз1ИеУ1с11 КоЬе1еу — 80 уеагз

Неко ое тне Оау
Апбгеу 8ег2ееу!сЬ КгизЫпзку — 85 уеагз
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Уи. Могохоу. Яизз1а, СЫпа апс! (Ье !Чог(Ь Когеап Мис1еаг 1ззие
ТЬе агПс1е зЬозуеб (Ье ргозрес(з оГ с!еуе1ортеп( оЕ (Ье ВРКК'з пис1еаг пмззПе рго- 

§гат апс! сопЕгоп(а(юп Ье(зуееп 1Ье 158 апд (Ье ВРКК оп (Ье Когеап Реп1пзи1а, геуеа!ес! 1(8 
1трас( оп Же па(юпа! т(еге8(з оЕ Кизз1а апс! СЫпа апс! (Не зйиаиоп Ж (Ье ге^оп. II зуэз 
8(ге8зес! Жа( Же еЬтЖаНоп оЕ (Ьгеа(з етапайпе Егот Же пис!еаг гтззПе рго^гат апс! ЫопЬ 
Когеа'8 8(га(е§у Ж (Ье ге^оп сап Ье 1тр1етеп(ес! Ьу ]оЖ( еГГоПз оЕ Кизз1а апб СЫпа ’лчгЬ Же 
зирроп оЕЖе 1ДЧ апс! Же зуог1с! соттипйу.

Кеу хмогс/з: ТНе Когеап Реп/пзи/а, N01-1/1 Когеа, Кизз/а, СЫпа, С8А, 8ои(Н Когеа, 
пис1еаг гп/ззНе рго^гат.

А. Уто§га(1оу, В. Ве§(егеу, В. 8р!нпа, А. Тгизоуа. "Ве1рп§ Сопзепзиз" Ж 1п- 
(егпаНопа! апс! СЫпезе РоИПса! ВЬсоигзе

ТЫз аП1с!е 15 аЬои( Же аЖШде оЕ Же Ж(егпайопа1 заепиПс соттипйу, аз зуе11 аз 
гергезепгануез оЕ Же СЫпезе 1п(е11ес(иа1з (Жс1ис!Ж§ гергезеп(а(1Уез оЕ Же Соттит8( Рапу 
оЕ СЫпа, НЬегаЖ апс! Же "пезу 1еЙ") (озуэгс18 5озЬиа Като тобе! оЕ Же “Веу1п§ Сопзепзиз” 
Еогти1а(ес! Ж 2004, Же рппс1р1ез оЕ зуЫсЬ соггезропс! (о СЫпа'з Жеа оЕЬозу Же зуог1д зЬоиИ 
Ье с!еуе1орес!.

И 18 апа1угес! зуЬеЖег СЫпа, зуЫ1е ргото(Ж§ Же Жеаз оЕ §1оЬа112а(юп, 18 геа<1у ю 
таке 1(з озуп афизГтепГз (о Же ботЖапГ тобе! оЕ Же “У/азЫпдЮп Сопзепзиз” апс! ззЬеЖег 
й сап гергобисе Же зиссеззГй! ехрепепсе оГ 118 озуп деуе!ортеп1 Ж оЖег беуе1орЖё соип- 
Гпез. ТЬе “ВецЖ§ Сопзепзиз” тос!е118 сопзЖегеб Ж Же соп1ех1 оГ§1оЬа11еабег8Ыр гоСаПоп.

Кеу уюгск: "Ве1]1п§ Сопзепзиз", СЫпезе с!еуе1ортеп< тос!е1, "ШазЫп%1оп Сопзеп- 
зиз", %1оЬа11еас1егзЫр, СЫпа, 1/8А, гЫа1гу.

С ЬокзЫп. Тгитр'з ВосГппе аз а Соигзе 1о Сгеа1е а В1ос 1п Аз!а
ТЬе аиЖог'з §оа! 18 Ю ЖзЫозе Же сопсепГ оЕ Же пезу бос(гЖе оГ Же РгезЖеШ В. 

Тгитр Ж Аз1а апб Же р1апз Гог (Ье Гогтаиоп оГ (Ье (}иа<1 аз а Пгз( з(ер (озуагбз сгеа(Ж§ а 
пезу тЖгагу Ыос Ж Аз!а Ж огбег (о соп(аЖ СЫпа. ТЬе (орЖ 18 ге!еуап( Ж соппесиоп зу1Ж (Ье 
сЬап§Ж§ 81(иа(1оп Ж Же уаз( ге$роп, зуЬеге Киз81а Ьаз 1(8 озуп есопопис апб ^еозЖаЖ^рс Ж- 
(егез(з. 158 р!апз Еог (Ье Еогтаиоп оЕЖе риас! аге Же сЬгес( (Ьгеа( (о тагцЖаНге А8ЕАК апс! 
еНтЖа(е Же таЖ го!е оЕЖе АззоЫаиоп Ж (Ье зоШиоп оЕ ге§1опа! ргоЫетз.

Кеу погВз: /пс/о-Расфс ге§Ып, /оиг-раПу сИа/о^ие оп зесигру, <^<аг1е! 2.0, 1/8 
з1га1е^у гп Аз/а, "СЫпа с/геат", "Опе Ье/1, опе гоас/"рпуес/, А8ЕА1У.

М. ХЬапкоу. ТЬе РоЕепНа! ТгапзШоп оГ (Ье ВК1С8 (о а СоЬегеп! Есопоппс 
РоИсу

ТЬе аиЖог сопзЖегз (зуо орОопз оЕВК1С8 соиЖпез' Ж(е$>га(!оп: (Ьгои^Ь (Ье "зЬоск 
Жегару" ог ^гадиаНзт. Оп (Ье Ьаз1з оЕ (Ье апа1уз1з (Ье аН1с1е зи^есЖз (Ье ргоцгат оЕ Ьаг- 
топЖаОоп оЕ сиггепсу зуз(етз оЕ (Ье ВК1С8 соиЫпез Ьу 2030 т ЬазЖ тасго ЖсПса(ог8 Ж 
сотрНапсе зу1Ж Же а^геес! топе(агу роНсу, (Ье ез(аЫ1зЬтеп( оЕ а 51пе1е геПпапсЖв га(е апс! 
Же арргоуа! оЕЖе соттоп зе((1етеп( сиггепсу.
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8. Захопоу, СЬеп Ххао. СЫпа: ХЬе РпопХу оГ "Сгееп" апй "8тагХ" Сага
ТЬе гар1с! есопогЫс 0еуе1ортепх оГ СЫпа оуег хЬе разх хЬгее Оесадез Ьаз гереахеШу 

тиЫрНед рочуег сопзитрхюп, апд рориЫхоп тсоте ггоччхЬ Ьаз зххтЫахей зЬагр хпсгеазе т 
хЬе ргойисХхоп апс! 8а1ез оГ саге. ТЬезе Гасхоге Нахе ехасегЬахед хЬе соипХгуз Оерепдепсе оп 
хтропз о Г рехго1еит ргодисХз апд тПиепсед хЬе епухгоптепха! зххиахюп т РКС. Веа1хгт§ 
ХЬе ^1оЬа1 сНаПеп^ез. хЬе еоуеттеги Ьаз деуе1оред а ргостат Рог хЬе аихотоххче тгЫзхгу оп 
ХЬе Ьазхз оГ пе\е епег^у, ахтед ах сгеаххп§ ап тпозаххуе хгапзроп рагк апд хЬе соггезроп<1т§ 
хпГгазхгисХиге оГхЬе пеху репегахюп.

Кеу \уоп!з: СИта, епег^у зесип/у, епхчгоптеп/а! роИипоп, е/ес/пс сагз, иптаппес! 
уеН/с1ез, епегуу заут§. тпогаНопз.

Кеу ууогс!з: 8/Ьенап Еес1ега1 сНз/пс/ (БРО), Шеуа! 1оу§1п^, ри1р, сгис!е оИ, соа1, /оос! 
рго<1ис/з, уеуе/аЫе оН, %гат, /1оиг, рИу/озапНагу соп/го!, 1гки/зк сНз/пс/, Ва1ка! ге&оп, Яиз- 
з/ап ехроП сеп/ге (ВЕС).

Вой Репц. СЫпезе ЗесигШез МагкеХ: \Уауз оГ ЫхегпаХхопаЬгаГхоп
А1оп§ чуххЬ соуегах^е о( деуеЫртепхз т хЬе зесипХхез тагкех оссиггед йипп§ хЬе 

уеаге оГ геГогт апс! орепт§ ир, ХЬе агххс1е ехатхпез а питЬег оГ хззиез, хпс!ис11п§ хЬе 1аск оГ 
1пзХ1ХиХ1опа11Ху т хЬе ге^Ыахогу зузхет, зЬопсотхп§з хп хЬе 1е@а1 зузхет т хЬе агеа оГ па- 
Ххопа! зесипххез, хЬехг хуеак сотреххХхуепезз т хЬе хуогИ. ТЬе атЬог зи§§ез15 а питЬег оГ 
пхеазигез Хо оуегсоте сЫГхсиЫез т хЬе ргосезз оГ хпхетаххопаИгаххоп оГ хЬе СЫпезе зюск 
тагкех, тс1исНп§ хЬе хтргоуетепх оГ хЬе 1е§а1 зузхет апд хЬе Гогтахюп оГ ап епухгоптепх 
сопдисхуе хо рго^гезз хп хЬхз агеа.

Кеу ногВз: зГоск тагке1, 1п1егпаиопаИса11Оп о/ /Не зесипйез тагке/, /1папс1а11пзН- 
/иНопз, /Не сопуегз1оп о//Не уиап, /1папс1а1 /ппоуаНопз.

8иттагу

Кеу хуогс1з: ВК1С8, соогсНпа/ес! есопопйс роИсу, Ьаз/с тасго /псИса/огз, ИагтопОа- 
Ноп о/ есопоту, "зИоск /Негару", угас1иаНзт.

М. А1ехапх1гоуа. ГеаХигез оГЗхЬепап ЕхрогХз Хо СЫпа: СиггепХ 8ХаХе ап<1 "ВоХ- 
Х1спеск$"

ТЬе агХхс1е апа1ухез хЬе зхгисхиге апд дупатхсз оГ ехрогхз хо СЫпа оГ гаху тахепа1з 
апН ргос1ис18 Ьу хЬе ЗхЬепап Гейега! сЬзхгхсх зиЬзесХз. Зесхога! апд §ео§гарЬхса1 сЬагасхепзххсз 
оГ Гогехеп Хгас1е асххухххез оГ зоте ЗхЬепап ге^хопз аге рохпхед оих. ТЬе аихЬог раИ зресха! ах- 
хепххоп хо СЬхпа'з Гогех^п хгаде роНсу хп хЬе зрЬеге оГ хтроп, хп ранхсШаг Хгот Киззхап ге- 
§хопз.

Е. Рхзоуагоуа. ХУЬаХ №ху Майе ХЬе XIX Сопогезз оГ СРС хп ХЬе 8ХгаХе§у оГ 
8осхо-Есопотхс Веуе1ортепХ оГ СЫпа

ТЬе КезокхХхохх оХ’хЬе СРС Сепхга! Соттхиее "Оп зоте хтрогхат хззиез оГ сотрге- 
Ьепзхуе деерепхпе оГ геГогтз" ахтед хЬе соипхгу ах десхзхуе ргасХхса! зхерз Хо асЫгезз ХЬе 
1опе-81ап(1хп8. Ьт зХх11 роог!у зоЬ'ес! ргоЫепхз оГ хЬе ХгапзхХхоп Хгот ехХепзхуе хо тХепзхуе де- 
уе1орхххепХ чуххЬ хЬе ехресхаХхоп Хо асЬхеуе хЬгоиххЬоих хЬе соипХгу хЬе 1еуе1 оГ ауегае^е ргозрег- 
хху Ьу 2020, апО Хо Ьих1с1 а псЬ, рочуегХи! апд схУхЬгед зосхаНзх 8хаХе Ьу 2050.1п зоМпхх хЬезе 
ргоЫепхз хЬе СЫпезе 1еах1егеЫр хпХепдз хо изе хЬе розхХхч е деуеЫртепХз т есопогтс роНсу, 
Хезхес! Ьу хЬе ргасххсе оГ ргеухоиз уеаге оГ геХогт, чуЫсЬ аПочуед СЫпа хо Ье хЬе зесопд хп хЬе 
чуогЫ т хегпхз оХ'циапхххаххуе хпдхсахоге оГ хЬе есопопху.

Кеу \тп1з: С!ипа, А7 Лпрту:, сотЫпаПоп о/р1ап апс! тагке/. тасгъ-ге%и1айоп ат! 
тасго-соп/го!, еп/егрпхез о/ т/хес! /оппз о/ онпегзЫр, росег/у егасНсаПоп, зпти1аНоп о/ 
сопзитр11Оп,/огтаНоп о/"1еагп/п§ зос/е/у", циаН/у о/регзоппе!.
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В. Ва1акт. В1а1ес!кз оГ Еаз! Аз1ап 1пГе§гаГк>п
ТЬе Еазг Аз1ап тойе! оГ зГагеЬоой 18 гккгттеО Ьу ГЬе ех1зГтё Ггайкюпз т гЬе Ггек! 

оГ1е§а1 СОП81ШСГ1ОП. ТЬеу Ьауе Ьееп Гогтей Гог зеуега! тШепта, тат1у т СЫпа. ТЬе 1аггег 
Гасгог р!ауз а сгшйа! го1е, зтсе (Не еззепсе оГ ГЬе СЫпезе рагаЫ^т оГ галопа! Ые^гайоп 18 
позу оп гЬе адепйа т гЬе сопгехг оГ гЬе зГеагШу ^гозут^ стНгайопа! с!азЬ ЬеГзуееп Еазг апй 
ХУезГ. ТЬе ех1згт§ зГагеЬоой оГ гЬе Еаз! Аз1ап соип!пез 18 !Ье гезик оГ (Не 1оп§-!1те ёеуекр- 
теп! оГ уапоиз т!е8га!1оп ргосеззез. Ви! !Ьеге 18 по рптЫуе ХУезГет га!юпаН!у т !Ыз 1п!е- 
ёгайоп. ТЬе йеер ГгасНпоп ас!з аз ап 1ггеуосаЫе соип!ег-Ьа1апсе Го 1Ье зресхаНу 1тр1етеп!е<1 
ектепГз, ргезепгей т гЬе Ап§1о-8ахоп досеппе оГ§1оЬа1 ёоттаГюп.

Кеу нюгНз: Еаз1 Ама, т1е%гаНоп, з1а1еИоос1, СЫпа, (гасИНопз.

Я. 131 тазоV, N. КигЬапоу. "М1§гаНоп Впп^з ГЬе ХУогШ То^еГЬег"
ТЬе агис1е 13 йеуогес! ю 1Ье ргоЫетз оГ тойет гЫ^гайоп. ТЬе тат аГГепГюп 18 рак 

(о гЬе 1тргоуетеп1 оГ гЬе "тойеГ оГ т1§гайоп Ггот ТарЫзГап (о Кизз1а. ТЬе аигЬогз Топпи
нге а питЬег оГ ргороза1з ю 1тргоуе гЬе Та]1к 1аЬог тагкег.

Кеу моп/з: т/§гаиоп, Та/1к1з1ап, КиззЫ, 1трпг\>етеп1 ргоЫетз.

2Ьап§ 8ЬиЬиа. СЬапцез т \Х'ог1й РоПГкз апй ГЬе №зу Ега оГ СЫпа
1п геп уеагз гЬе ззог1й есопоту, роНисз, 1део1о§у, сикиге, апй еуеп гЬе теЫа Ьауе 

ипйегдопе ггетепйоиз сЬап§ез. ТЬе зсакз оГзуоНй роНисз Ьецап Го кап Гозуэгйз СЫпа, Киз- 
81а апй огЬег гергезепгаизез оГ гЬе поп-ХХ'езгет зуог1й. ТЬе зУ1йе1у риЬНагей ХУезГет г!етос- 
гаис "тотзт" Ьаз епгегед а репой оГ егозюп т гЬе 1азГ Гзуо ёесайез. Турка! рЬепотепа 
ззеге гЬе зркг оГгЬе ХХ'езгет рокгка! сатр, ёоиЬгз аЬоиГ Ьазк уа!иез, ро1апхаГ1оп оГ роНиса! 
гЬоиггЫ апё рокйса! Гогсез.

СЫпа Ый по! згор аг гЬе 1еуе1 оГ гЬе 81трНПес1 зсЬете ргорозеё Ьу гЬе ХУезГ: зуезг- 
епигаГюп — йетосгаигайоп — рпуаигаиоп — НЬегаНгаиоп. ТЬе ХУез! сктосгасу уз. поп- 
ХУезг аигосгасу ЫсЬоготу 18 пог аррНсаЫе го гЬе апа1уз1з оГ СЫпа’з гкуекртепГ. ТЬе ро1кь 
са! скзекртепг оГ СЫпа 18 сЬагасГепгеё Ьу сотргеЬепз1Уепезз, 8!аЫИгу апё еГПскпсу, апй 
ёетопзггагез Ь1^Ь сотреийуепезз апй рогепиа!.

Кеу и огАз: ъ. огШ роНИсз, ЛетосгаНгаНоп, роННса! с!еуе1ортеп1, СИтезе ыау.

V. Муазткоу. Яи551а'5 ГЙ8Г ЯезеагсЬ 1пзГ1ГиГе оп СЫпа
ТЬе агиск Ызсиззез гЬе ЫзГогу оГ ГЬе сгеаиоп апй асЬуккз оГ гЬе ПгзГ Визз1ап Ке- 

зеагсЬ ЫзГкиГе оп СЫпа (1928-1937). ТЬе аиГЬог тггойисей ГЬе йоситепГз ге1а!ей Го ГЬе 8о- 
укГ-СЫпезе ге1акопз т 1920-1930 апй ГЬе розкюп оГ соиппуз кайегзЫр оп гЬе ёотезгк 
СЫпезе зГиЫез.

Кеу ^огс!з: СИта, роПНсз, ге\>о1иПоп, гезеагсИ тзШШе, СИ/пезе з/исИез.

V. УокзсЬак. ТЬе РгоЫетз оГ 1\аГ1опа1 СуЬег 8есип!у 8узГет ВеуекртепГ т 
ЯериЬНс оГ Когеа

ТЬе агиск ЬпеЛу ехаттез гЬе Ызгогу о€ гЬе езГаЬНзЬтеп! оГ №гюпа! СуЬег 8еси- 
пГу 8узгет т КериЫк оГ Когеа апй апа1угез сЬгопо1о§у оГ Ьаск1п§ аггаскз оп 8оигЬ Когеап 
сотраЫез апё риЬНс аигЬогккз. ТЬе аигЬог зГгеззез гЬа! гЬе аЬзепсе оГ пайопа! суЬег зеси- 
пгу зггаге§у, роог 1е§1з1аиоп апё тГег-Когеап роНГ1са1 апй тПкагу сопТгопГайоп аге гЬе та- 
)ог ргоЫетз а(Гесйп§ гЬе гкуекртепГ оГ пайопа! роксу т ГЬе Пе1й оГ тРогтакоп зесипГу.

Кеу когс/з: суЬег зесигИу, з1га1е%у, ЯериЬНс о/ Когеа, суЬег аИаск, т/огтаНоп зе- 
сипгу.
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N. Ро(ароуа. АпН-Сйтезе АсНоп оГ (йе 8оУ1е( NКV^ йипп§ (йе Репой оГ Сгеа( 
Теггог 1п {Не Гаг Еаз(: Месйатзтз апй 8са1е оГ Яергезз1оп

Тйе аи(йог сопз^егз (йе зо-саПед Сйтезе орегабопз 1п (йе соп(ех( оГ (йе "пайопаГ 
орегаиопз оГ "(йе ^геа! (еггог", пате!у (йе "НагЫтап". ТЫз гергеззюп \уаз зийеН оп 8ер- 
(етйег 20, 1937, ууйеп (Не Реор1е'з Сотпиззаг оГ (Не 1п(ета1 АПаиз N. Уегйоу 51§пей Огйег 
N0. 00593, а!тей а( соип(епп§ "Зарапезе езрюпабе” 1п (йе О88К. Оп (йе Ьаз^з оГ рго(осо! 
йес151оп5 ап<3 зиттагу геройз оГ (йе N1(70 й 15 сопс!ийей (йа( а1тоз( опе-йнпЗ оГ аП соп- 
У1с(з 1п (Не НагЫп сазе Ье1опёей (о (Не зо-саПеН Гаг Еаз(ет Сйтезе. И 15 ргоуей (йа( (йе 
сопзециепсе оГ а 1аг§е-зса1е гергезз^уе асйоп «/аз а 81§п1Псап1 геёисиоп оГ СЫпезе Шазрога 
1п (Йе соип(гу.

Кеу 'л’ог^з: "1/ге %геа1 /еггог ". "паНопаГ орегаИоп, "НагЫп" сазе, Же СИтезе, Гаг

Е. 1копп1коуа. 8акйа1т апй (йе Кип! Ыапйз т (йе Ьйегагу Неп(а§е оГ Киз- 
з1ап Рпез(з оГ (йе Ьа(е XIX — Еаг1у XX Сеп(игу

Тйе аг(1с1е йезспЬез (йе 1та§е оГ Закйайп апй (йе Кип1 Ыапйз т (йе 1е§асу оГКиз- 
81ап Опйойох рпез(з — 8(. №сйо!аз оГ Зарап (Кап Каза(кт), Агсй1тап<3п(е 8ег§шз (Кап 
8(гадогос15ку) апй ЕИзйор Веские (6еог§е Т1кйот1гоу). 1п 1епегз, сйапез апй о(йег Н(егагу 
^епгез рпез(з оГ (йе 1а(е XIX — еаг1у XX СепШгу Та1кес1 айои( (йе Гаг Еаз(егп Ьогйегз оГ (йе 
Кизз1ап Етрйе, айои( (йе е(йпо§гарйу оГ (йе тсйдепоиз реор1ез т (йе ге§юп, (йе зиссеззез 
апй ГаПигез оГ (йе Опйойох ггпззюп оп (йе Ыапйз. е(с. Тйе Н(егагу йеп(а§е оГ Опйойох 
рпез(з 18 а рай оГй1з(опса1, е(йпо§гарй1С, рйПо1о§1са1 апй си1шга1 кпои1ей§е аЬои( (йе Аз!а- 
РасЮс ге§1оп.

Кеу 'л'огсЕ: ЕакИаНп, (Не КигП 1з1апс1з, ^рап, ОгЖо/Зох т^ззгоп, И(егагу Иепга^е, 
сИагу, 1еиеп



Светлана Алексеевна Горбунова
02.04.1949-02.04.2018

2 апреля ушла из жизни Светлана Алексеевна Горбунова, видный российский ки
таевед. религиовед, буддолог, доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИДВ 
РАН. Светлану Алексеевну по праву можно назвать ветераном Института— в 2019 г. 
должно было исполниться полвека ее трудовой деятельности в ИДВ. У нее было много 
творческих планов и замыслов, однако тяжелая болезнь помешала их осуществлению.

С.А. Горбунова родилась в Москве. В 1972 г. она окончила Исторический фа
культет МГУ, специализировалась по кафедре истории Древнего мира, изучала ориги
нальный индийский буддизм, санскрит. Придя в 1969 г. в ИДВ АН СССР, она прошла 
путь от научно-технического до главного научного сотрудника, защитила кандидатскую 
(1980) и докторскую (2000) диссертации. Первый этап своего научного пути Светлана 
Алексеевна посвятила изучению истории рабочего движения и политики КПК в 1920-е 
годы. Одновременно с научными изысканиями она целенаправленно изучала китайский 
язык. В 1988-1989 гг. стажировалась в Шанхае в Фуданьском университете КНР. 
В 1990-е годы С.А. Горбунова — одной из первых в отечественном китаеведении — при
ступила к исследованию истории китайского буддизма в XX веке и государственной по
литики КНР в области религий. На протяжении пяти лет (2011-2015) Светлана Алексеев
на возглавляла Центр научной информации и документации ИДВ РАН. Ее высокие про
фессиональные и человеческие качества, талант организатора снискали ей уважение 
и любовь сотрудников. Последние несколько лет С.А. Горбунова работала в Центре по
литических исследований и прогнозов ИДВ, сосредоточившись на изучении новых ас
пектов партийно-государственного регулирования религиозной сферы и актуальных про
блем религиозной жизни китайского общества.

Имя С.А. Горбуновой хорошо известно в академических кругах России и за ру
бежом. Она регулярно принимала участие в российских и международных конференциях 
по китаеведению и религиоведению, неоднократно выступала на международных кон
грессах Европейской ассоциации китаеведения, избиралась в Правление ЕАК (2006- 
2012). За почти полувековую научную деятельность ею были написаны и опубликованы 
более 150 научных трудов, многие из которых носили новаторский характер. Перу Свет
ланы Алексеевны принадлежат монографии «Политика КПК в рабочем движении в усло
виях единого национального фронта» (1982), «Коммунистический Интернационал и так
тика КПК в национально-освободительном движении» (1989), «Буддийские объединения 
в истории Китая XX века (10-90-е годы)» (1998), «Китай: религия и власть. История ки
тайского буддизма в контексте общества и государства» (2008). Она внесла большой 
вклад в такие фундаментальные издания, как «Новейшая история Китая» (1983), сборник 
документов «Коммунистический Интернационал и китайская революция» (1986), «Эн
циклопедия духовной культуры Китая» (том «Религия», 2007), «Философия буддизма: 
энциклопедия» (2011), «История Китая с древнейших времен до начала XXI века»



Дирекция, общественные организация и сотрудники ИДВ РАН, 
редколлегия и редакция журнала «Проблемы Дальнего Востока»

(том VII, 2013; том IX, 2016). Большой научный интерес представляют публикации, по
священные анализу российской, западной и китайской историографии о религиозных 
проблемах в современном Китае. Многие из ее статей увидели свет на страницах одного 
из ведущих востоковедческих журналов «Проблемы Дальнего Востока», где она была не 
только постоянным автором, но и членом редколлегии.

Будучи признанным специалистом в области истории и религий Китая, С.А. Гор
бунова осуществляла рецензирование и оппонирование кандидатских и докторских дис
сертаций, передавала свои знания и опыт новому поколению китаеведов, обучающихся 
в аспирантуре ИДВ.

В Институте знали и ценили компетентность, трудолюбие, скромность и интел
лигентность Светланы Алексеевны. Многие годы она являлась членом Ученого и Дис
сертационного советов, ученым секретарем Научного совета РАН по проблемам ком
плексного изучения современного Китая, входила в Оргкомитет международных науч
ных конференций «Китай, китайская цивилизация и мир». Она была бессменным членом 
Центрального правления Общества российско-китайской дружбы, профессиональные 
контакты и многолетняя дружба с китайскими коллегами стали ее «личным вкладом» 
в деятельность ОРКД.

Серьезный ученый, эталон «научной совести», женщина поразительной красо
ты, ума и благородства — такой навсегда останется Светлана Алексеевна в памяти всех, 
кто ее знал.

Коллеги и друзья скорбят о кончине Светланы Алексеевны Горбуновой и выра
жают глубокие соболезнования ее родным и близким.



Дирекция, профком, коллектив сотрудников ИДВ РАН, редколлегия и редакция 
журнала «Проблемы Дальнего Востока» выражают искренние соболезнования родным 
и близким Владимира Александровича.

Гринюк Владимир Александрович
18.04.1944-19.04.2018

19 апреля 2018 г. после тяжелой болезни скончался ведущий научный сотрудник 
Центра японских исследований, кандидат исторических наук Владимир Александрович 
Гринюк.

В.А. Гринюк родился 18 апреля 1944 г. во Владивостоке в семье рабочего-свар
щика. В 1968 г. окончил Дальневосточный государственный университет, а в 1972 г.— 
аспирантуру Института востоковедения АН СССР, где в 1973 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. Владимир Александрович прошел долгий трудовой и творческий путь: 
в 1973-1979 гг. работал переводчиком в Исполкоме Союза Обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца СССР, в 1980-1984 гг.— заместителем заведующего бюро 
Агентства печати «Новости» в Японии. В 1984-1989 гг. трудился инструктором Отдела 
международной информации и Отдела пропаганды ЦК КПСС, в 1989-1991 гг. — редак
тором-консультантом Агентства печати «Новости», в 1992-2003 гг. — сотрудником мос
ковского бюро двух японских газет в Москве. Он был членом Союза журналистов Моск
вы и членом Ассоциации японоведов России.

С 2003 г. В.А. Гринюк работал в Центре японских исследований ИДВ РАН, где 
занимался изучением отношений Японии со странами Корейского полуострова и с Кита
ем, а также рядом других проблем Японии. Его перу принадлежат индивидуальная моно
графия, главы в различных коллективных монографиях, множество научных статей, 
а также выступлений в СМИ. Еще одна монография осталась незавершенной. Труды 
Владимира Александрович всегда отличались глубиной анализа, новизной и широтой 
подходов. Они внесли большой вклад в изучение Японии в нашей стране, в зарубежное 
японоведение и останутся важной частью научного наследия ИДВ РАН.

В.А.Гринюк был трудолюбивым, отзывчивым и искренним человеком. Он заслу
женно пользовался огромным уважением среди сотрудников Института.

Память о нем навсегда сохранится в сердцах его товарищей и коллег по работе.
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